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Фрейдомарксизм представляет собою интегральную философскую теорию, 

объединившую в себе учения как Карла Маркса, так и Зигмунда Фрейда. Данная теория 

возникла впервые в начале двадцатого века, разработана советскими учеными как еще одна 

теория, подкреплявшая теорию социалистического коллективного человеческого труда, 

однако не ставшая популярной.  

Серьезнейшим образом за нее взялись австрийский психолог Вильгельм Райх, члены 

франкфуртской школы (Г. Маркузе, М. Хоркхаймер, Т. Адорно), а также немецкий социолог 

Эрих Фромм. Многие из них придерживались социалистических идей, поддерживали рабочее 

движение, активно принимали участие в разных демонстрациях. Однако при этом они не 

поддерживали государственный строй СССР и считали их подход к пониманию диалектики 

Маркса устаревшим.  

Основная идея теоретиков фрейдомарксизма состоит в том, что социально-

экономическая надстройка оказывает давление на человека и не даёт ему раскрыть свой 

потенциал. Происходит не только классическое отчуждение человека от своего труда, 

продуктов своего труда, от других людей, но также понимание человека как вида, утрата 

каких-либо характерных гуманных черт. Отношение товар-человек становятся более 

гуманистически приемлемыми, чем отношения человек-человек. Как следствие возникает 

товарный фетишизм. Работа в капиталистическом обществе рассматривается как нечто чужое 

для человек. Отсутствие работы трактуется как благо, главная жизненная цель. Работа — 

глубинная основа всего человеческого мира. При капиталистическом, поточном производстве 

товара человек выступает в качестве производной машины, ее придатка. Труд работника 

перестаёт иметь всякую ценность, впрочем, как и сам работник. 

Во фрейдомарксизме наблюдается постепенный переход от понимания марксистской 

теории как ортодоксального материализма к гуманистическим началам.  В теории К. Маркса, 

раскрывается роль человека в обществе, производится акцентуация на гуманистических 

началах данной теории. Homo sum, humani nihil a me alienum puto (Я человек, ничто 

человечское мне не чуждо) — очень характерная фраза древнеримского писателя Теренция, 

играющая в контексте марксизма новыми красками. В частности, Эрих Фромм говорит о том, 

что Маркс являлся радикальным гуманистом того времени и хотел добиться полного 

освобождения человека от экономической зависимости для обретения гармонии между собой, 

окружающими людьми и природой. Также Э. Фромм говорит о том, что Маркс занимался не 

только борьбой с богом и религиями, но и с любыми другими «кумирами» человечества. По 

мнению немецкого социолога, человек, с присущим ему таким очевидным атрибутом 

капиталистического общества, как обладание чем-либо, лишается подлинной сути бытия и 

смысла существования в принципе. И только лишь путём отказа от обладания чем-либо 

человек начинает по-настоящему существовать. 

В свою очередь на фоне отчуждения у человека могут формироваться различного рода 

садизм, мазохизм, конформизм, деструктивизм. Поздние фрейдомарксисты (Э. Фромм) ставил 

в основу психическое здоровье не только лишь одного индивида, но и всего общества в целом, 

таким образом интегрируя мысли Фрейда и Маркса.   
 

 


