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ДИАЛЕКТИКА ДОБРА И ЗЛА КАК РЕСУРС 
ДЛЯ ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИЗНИ В НАШЕ ВРЕМЯ

Душевное здоровье человека и продуктивная жизнь — не универ-
сальные категории. Э. Фромм под продуктивной жизнью подразумевал
использование человеком его прирожденных сил для развития всего по-
тенциально заложенного в нем, а это, в свою очередь, требует от чело-
века осознавания в нем «всего человеческого», чему, однако, могут пре-
пятствовать социальные нормы; и тогда человек встречается со специ-
фическими для его времени вызовами. Эту социальную специфичность
и обусловленность психологического благополучия хорошо отразил
Э. Фромм.
Имеющаяся тенденция избегания негатива в современной культу-

ре привела к тому, что грусть, печаль и прочие отрицательные пережи-
вания воспринимаются как пережиток времени, нечто, что не должно
присутствовать в жизни социально адаптированного, успешного чело-
века. Сложилось то, что Ницше обозначил как «религию комфорта»: он
называл «последними людьми» тех, кто сделал все, чтобы ограничить
в себе избыток радости и печали, обманывая себя тем, что они счастли-
вы [1]. Как писал Олдос Хаксли, «в наше время все счастливы», однако
современные социально-политические вызовы, такие как неопределен-
ность будущего, вызывающая тревогу, злость и агрессивность, несогла-
сие с политическим вектором, требуют не просто осознания негативных
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переживаний, того, что можно назвать злом, но и конструктивного ис-
пользования негативных переживаний для продуктивной жизни. И даже
понимания того, что счастье — это не отсутствие страданий.
Э. Фромм говорит, что негативные мысли можно либо подавлять, ли-

бо вытеснять из сферы сознания, либо конструктивно взаимодейство-
вать с ними.
В каждом индивиде идет борьба за свободу и независимость, в про-

цессе такой борьбы «жизнеутверждающие силы в человеке вступают
в борьбу с разрушительными и злыми побуждениями» [2]. Чем лучше
человек осознает свои разрушительные тенденции, тем в большей сте-
пени он способен использовать их. Именно этот способ взаимодействия
с негативом, для которого характерна борьба жизненных сил, может про-
являться при наличии зла в нашей жизни: «чем более человек осознает
последние, тем более он способен бороться с ними… так в результате
этой борьбы зло само становится источником добродетели» [2]. Таким
образом, отказ от избегания негатива — это путь продуктивной жиз-
ни, при которой человек использует «всё человеческое» в себе и реа-
лизует потенциально заложенные в нем возможности. Альтернатива,
по Э. Фромму, стоит между подавлением зла, с одной стороны, и про-
дуктивностью — с другой [2].
Безответственное отношение к самому себе, равнодушие — как со-

циально приемлемая маска — должны скрывать боль и печаль, чтобы
создать видимость счастья, но это, по мнению Э. Фромма, приводит
к утрате своего «я»: «Характер зрелой и цельной личности, плодотвор-
ный и уравновешенный, — это источник и основа „добродетели“, а „по-
рок“ — это самовредительство, равнодушие к своему я и его попирание»
[3, с. 380]. Для Э. Фромма злом является все то, что препятствует жизни:
«Гуманистическая этика под благом понимает утверждение жизни, рас-
крытие и развитие человеком своих потенциалов, под добродетелью —
ответственность за свое существование» [3, с. 395].
Применение идей Э. Фромма к современному контексту приводит

к пониманию диалектики добра и зла как необходимого условия продук-
тивности жизни, и зло в этом процессе выступает необходимым мате-
риалом для того, чтобы человек мог сделать жизнь продуктивной. Это,
в свою очередь, требует от человека принятия негатива и взаимодей-
ствия с ним, а не подавления и избегания, которое создает маску псевдо-
счастья, о котором говорил Ницше. В современных условиях стоит осве-
тить идею диалектики добра и зла как ресурса, который может помочь
во времена, сложные и негативно воспринимаемые обществом, и пре-
вратить саму «проблему» в ресурс; как сказал Э. Фромм, «зло становится
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источником добродетели» [2, с. 218], или, как писал Рут Аншен, «Бог
позволил существовать злу, и оно входит в структуру миропорядка, да-
бы повысить свободу человека и его волю в том, чтобы побороть это
зло» [4, p. 23].
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