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Дамте Давид Соломонович,
аспирант кафедры философии религии и религиоведения фи лософского 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Проблема интеграции психоанализа и теологии 
в трудах Ойгена Древермана

Проблема, обозначенная в заглавии работы, имеет довольно длин-
ную историю. Основатель психоанализа, Зигмунд Фрейд, был далек 
от сотрудничества с теологами и даже открыто называл себя «безбож-
ным иудеем»1. Однако, начиная с фундаментальных трудов и статей 
О. Пфистера, который был первым, кто сумел найти основу для вза-
имодействия психоанализа и христианского вероучения на путях по-
мощи человеку в борьбе со страхом и показать их внутреннюю бли-
зость2, а далее в трудах К. Г. Юнга, В. Уайта, А. Герреса, Х. Царнта, 
Р. Нибура и в целом ряде других работ3 психоаналитическое учение и 
христианская теология начинают движение навстречу друг другу. 
Усилить его и вывести на новый уровень – такова одна из главных 

1 Письмо Фрейда к Оскару Пфистеру от 29. 10. 1918 г. Пер. с нем. под ред. 
А. М. Боковикова // Энциклопедия глубинной психологии. В 4 тт. Т.1: Зиг-
мунд Фрейд. Жизнь. Работа. Наследие. М., 1998 г. C.56. 
2 O. Pfister. Das Christentums und die Angst. 2. Auflage. Olten und Freiburg im 
Breisgau, 1975. S. 452–456. Idem. Das psychoanalytische Methode. Eine erfah-
rungswissenschaftlich – systematische Darstellung. 3. Auflage. Leipzig, 1924. S. 
555–557. Idem. Die Illusion einer Zukunft. Eine freundschaftliche Auseinander-
setzung mit Prof. Dr. Sigm. Freud // Imago. Leipzig – Wien, 1928. Bd. XIV. S. 
183–184.
3 См., например: А. Геррес. Вера и неверие с точки зрения психоанализа // 
Человек. – 1997. – № 1. – С. 83–95; № 2. – С. 103–117. К. Г. Юнг. Об отноше-
нии психотерапии к спасению души. Пер. с нем. В. Терина // К. Г. Юнг. Бог 
и бессознательное. М., 1998. С. 55–57. Его же. Психоанализ и спасение ду-
ши. Пер. с нем. В. Терина // Там же. С. 77–78, 81. C. Müller – Braunschweig. 
Das Verhältnis der Psychoanalyse zu Ethik, Religion und Seelsorge. Mecklenburg, 
1927. S. 59–65. R. Niebuhr. Human creativity and self – concern in Freud’s thought 
// Freud und 20th century. Cleveland – New York, 1963. p. 272 f.



287Проблемы исторического и теоретического религиоведения

задач известного современного теолога и психоаналитика Ойгена 
Древермана.

Эта задача решается уже в первых работах Древермана в рамках 
активно разрабатываемого им психоаналитического подхода к ис-
следованию библейских текстов, сказок и мифов. Древерман соеди-
няет теологический и философский понятийный аппарат с данными 
психоаналитических исследований для того, чтобы раскрыть глубин-
ные, скрытые от взгляда поверхностного наблюдателя, мысли, стоя-
щие за внешним содержанием текстов, которые схожи между собой, 
в силу того что они выражают вечные надежды и желания человека1. 
Своим тщательным исследованием глубинной укорененности би-
блейских образов в человеческой душе он показывает связь христи-
анского вероучения и христианских символов с тем вечным, что есть 
в душе каждого человека. С другой стороны, использование психоа-
налитических понятий и объяснительных приемов в работах, посвя-
щенных вопросам нравственной теологии или анализу библейских 
текстов, позволяет Древерману переосмыслить некоторые традици-
онные понятия христианской теологии, – такие, например, как по-
нятие греха. В работе «Структуры зла», где Древерман подробно ис-
следует библейскую историю грехопадения и следующие за ней 
события, грех понимается, по сути, как психическое расстройство, 
болезнь, которая является следствием страха. Именно страх, источ-
ником которого является жизнь человека без веры в Бога, представ-
ляет собой основную причину зла и отчаяния, вошедшего в мир с 
грехопадением человека. Отсюда и та жестокость, с которой человек 
относится к другому человеку и к окружающему миру. В этом смысле 
события, которые анализирует здесь Древерман, обладают непрехо-
дящей ценностью и значимостью: они показывают, как в жизни че-
ловечества и отдельного человека появляется страх2; помочь в борьбе 
с ним человеку может любовь и вера в Бога. Сделать так, чтобы чело-
век понял это – задача психоаналитика, но также и духовника, свя-

1 E. Drewermann. Tiefenpsychologie und Exegese. 2 Bde. Bd. 1. Olten und Freiburg 
im Breisgau, 1985. S. 15–17, 30.
2 E. Drewermann. Strukturen des Bösen. 3 Bde. Bd. 2. 6. Auflage. Paderborn – 
München – Wien – Zürich, 1988. S.556–557; Idem. Psychoanalyse und Moral-
theologie. 3 Bde. Bd. 1. Mainz, 1983. S. 13, 165; Idem. Sünde – Schuld // Neues 
Handbuch theologischer Grundbegriffe. 4 Bde. Bd. 4. München, 1985. S. 148–155.
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щенника. В этом смысле его можно считать продолжателем линии, 
контуры которой намечены в трудах Пфистера.

Другой важный в данном контексте аспект работ Древермана – 
рефлексия о том, чем может быть полезно тесное взаимодействие 
между психоанализом и теологией, опирающаяся на обширную фи-
лософскую платформу и подкрепленная значительным практиче-
ским опытом самого Древермана.

В чем, по мысли Древермана, заключается значимость активного 
сотрудничества психоанализа и теологии? По его мнению, оно мо-
жет способствовать формированию более глубокого представления о 
человеке, добавляя к пониманию его как разумного и независимого в 
своих решениях и поступках существа, понятие о нем как о существе, 
находящемся под значительным воздействием бессознательных им-
пульсов и страхов, выработанное в психоанализе1. Уходя таким об-
разом от упрощений в понимании человека, мы сможем увидеть по-
вседневную трагическую сторону его жизни, в которой он очень 
часто оказывается заложником разного рода внешних и особенно 
внутренних факторов (страхи, боль, болезнь, неприятие окружаю-
щих, отчаяние), гнетущих его, от которых, он, хотя и хочет, но никак 
не может избавиться. Следствием этого становятся искажения люб-
ви, стремление к саморазрушению в душе человека. Эта теневая сто-
рона человеческой жизни, значение которой в жизни человека было 
в полной мере раскрыто психоанализом (в различных его вариантах), 
довольно долго оставалась без внимания, вследствие чего теология, 
по мнению Древермана, становится более абстрактной и стремится 
уйти от сложности человеческих проблем. Однако только учитывая 
сложность проблем современной жизни, священник сможет лучше 
понять состояние человека и использовать свои знания для помощи 
человеку в борьбе с его страхом и неуверенностью. Здесь мы отмеча-
ем важность пастырского душепопечения. Со своей стороны, психо-
анализ также должен всячески поддерживать такое сотрудничество, 
ведь таким образом он сможет принять во внимание высшие духов-
ные потребности и стремления человеческой души2. Тем самым ча-
сто впадающий в крайний эмпиризм психоанализ приходит к пони-

1 E. Drewermann. Psychoanalyse und Moraltheologie. 3 Bde. Bd. 1. Mainz, 1983. 
S. 24, 57–58.
2 E. Drewermann. Psychoanalyse und Moraltheologie. Bd. 3. Mainz, 1984. S. 12.
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манию духовного измерения человеческого существования, о 
котором психологу необходимо помнить, поскольку ему довольно 
часто приходится иметь дело с людьми, чьи проблемы носят миро-
воззренческий характер и связаны с утратой определяющих жизнен-
ных ценностей и не могут быть решены вмешательством обычного 
врача или психоаналитика – фрейдиста.

Сказанное нами позволяет видеть, сколь большое значение, по 
мнению Древермана, имеет взаимодействие психоанализа и христи-
анской теологии а, если рассматривать проблему в более широком 
контексте, позволяет говорить о значимости взаимодействия психо-
логии и в ее лице науки с христианской религией.


