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У кого душа здорова? 
Кто не ведает меланхолии?
Роберт Бёртон «Анатомия 

меланхолии», 1621



ВВЕДЕНИЕ

Начало XXI века. Перед кассами берлинских и парижских музеев, 
где проходит выставка, посвященная изображению меланхолии 
в искусстве, толпится народ. На посетителей выставки отовсюду 
смотрят изображения печальных людей. Глаза потуплены. Голова 
бессильно опирается на руку. Жесты обращены в себя. Толстый 
каталог, столь же тяжелый, сколь тяжел предмет, который он 
освещает, называется: «Меланхолия: гениальность и безумие», 
дальше — подзаголовки и рубрики — различные вариации одной 
и той же темы — меланхолия и депрессия. В Интернете посети
тели выставки ссылаются на страничку depressionslinjen.com, где 
им предлагается широкий спектр диагнозов меланхолии с учетом 
последних достижений медицины1.

Заманчиво и жутко — так бывает, когда стоишь у глубокого 
омута. Но о чем все-таки идет речь? Можно ли считать, что ме
ланхолия — это прямая противоположность тех качеств, которых 
общество ожидает от современного человека: силы, здоровья, 
самоконтроля, энтузиазма и адекватности поведения?

Пространство меланхолии
О меланхолии говорят в нескольких случаях.

Чаще всего так называют чувство, возникающее у человека 
при определенном расположении духа. А еще — особую кол
лективную память, типичную для современного мироощущения 
утрату иллюзий, апокалипсические настроения. Если на рубеже
XIX и XX веков культурное самосознание характеризовалось
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Введение

нервозностью, то теперь его отличительной чертой является ме
ланхолия. Отношение к ней неоднозначное. Наряду с теми, кто 
считает, будто она обогащает человечество и культуру, есть те, 
кто видит в ней угрозу культуре и человечеству2. Почему? Что 
особенного в меланхолии? Можно ли сказать, что это чувство 
идеализировали и романтизировали или его, напротив, недооце
нили? Что может поведать о меланхолии история человечества?

Вместе со своими спутниками — тоской и страхом — мелан
холия принадлежит к «высокому страданию», то есть состоянию 
души, характеризующемуся культурной амбивалентностью3. Оно 
связано с тьмой и одиночеством, но также с прозрением и куль
том. Даже превратившись в медицинский диагноз, меланхолия 
продолжает играть важную роль в формировании личности. Она 
образует пространство, где внутреннее «Я» — осознанно или 
неосознанно — может искать убежища. Почти всегда меланхолия 
и ее спутники свидетельствуют о конфликте между человеком и 
окружающим миром.

Обратившись к истории меланхолии, мы попробуем увидеть 
ее место в культуре и ту роль, которую она играла в разное время. 
Это позволит нам понять меланхолию как состояние души, а не 
диагноз. Вы услышите драматические, увлекательные, нередко 
странные повествования об уязвимости человеческой души. 
Меня интересует именно душа. Не теории или мифы, а челове
ческие судьбы. Меланхолия в реальной жизни. Как она проявля
ется? Как ощущается и в чем выражается? Я сразу предвижу 
возражения: мол, откуда автор знает, что чувствовали другие 
люди? Откуда ей известно, какие именно ощущения и выражения 
соответствовали тогдашним представлениям о меланхолии?

Структура чувств
У меланхолии есть история. Как на уровне конкретного человека, 
так и на уровне общества чувства имеют историческую обуслов
ленность. Каждое время допускает и отвергает различные чувства

8



Структура чувств

и различные способы выражения чувств. В чувствах проявляются 
стереотипы общества. В один исторический период меланхолия 
может выражаться безысходным отчаянием, в другой — тоской, 
в третий — усталостью или депрессией. И наоборот: сходные 
внешние проявления могут быть вызваны разными эмоциями. 
Мужская слеза в XVII веке символизировала восторг, в XVIII — 
сочувствие, в XIX — недостаток самообладания. Любая попыт
ка истолковать язык чувств и эмоциональные проявления без 
учета исторической перспективы заранее обречена на провал. 
Универсальный подход к изучению человека, при котором 
индивид рассматривается как «субъект вне времени», должен 
быть дополнен другим: человек живет в определенное время, 
это время — его дом.

Изучая историю человеческих чувств, мы можем понять 
сегодняшнее время. Не потому, что чувства постоянны и неиз
менны на протяжении веков, а потому, что каждая эпоха имеет 
свой «репертуар» эмоций, и возникает вопрос: чем обусловлены 
изменения в этом репертуаре? Касаются они лишь способов 
выражения чувств или также их содержания? Чем отличает
ся меланхолия XVII века, с его барочным мироощущением и 
мрачной религиозностью, от меланхолии XIX века — времени 
просвещения и секуляризации общества, и как обе они, в свою 
очередь, соотносятся с депрессией наших современников? Как 
следует понимать гиперчувствительность, характерную для 
людей XVIII века, или многочисленные нервные срывы, наблю
давшиеся на рубеже XIX и XX веков? Всегда ли существовали 
экзистенциальный панический страх, боязнь толпы, психологи
ческое выгорание? Или все-таки следует говорить о варьирова
нии эмоциональных стилей?

Мы сосредоточим свое внимание на периодизации, формах 
и тенденциях эмоционального поведения. Теоретик культуры 
Реймонд Уильямс в своих исследованиях, в частности, оперирует 
понятием «структуры чувств». «Культура, — пишет он, — рас
пространяется на всё в нашей жизни: наши чувства, впечатления
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Введение

и восприятие нас самих и окружающего мира». Уильямс рассма
тривает ценности в зависимости от того, как они проживаются 
и ощущаютсЯу пишет о выборе определенного тона, моделей 
выражения чувств и запретов на их проявление. «Чувство не 
противопоставлено мысли, мысль прочувствована, чувство 
продумано»4.

«Структуры чувств» — это социальный опыт, который лишь 
кажется индивидуальным и личным, но на деле имеет определен
ные общие свойства. В каждый исторический период есть модели 
чувств и настроений, которые лучше других отражают то, что 
характерно для индивида и группы. Они функционируют как 
своего рода эмоциональная система норм. Присутствуя невиди
мо, они усваиваются личностью и используются ею при толкова
нии окружающего мира. Они позволяют личности понять себя. 
Кстати, выявление доминирующей структуры чувств является 
одним из способов определения границ исторического периода5. 
Например, характеризуя политически взрывоопасную ситуацию 
в Европе на рубеже XVIII и XIX веков, теоретик литературы 
Томас Пфау выделил и расположил по степени значимости три 
основных состояния, влиявших на психологическую атмосферу 
в обществе: паранойя, психотравма и меланхолия. Такой подход, 
по его мнению, позволяет понять подоплеку значимых для этого 
периода событий6. Взаимодействие между человеком и обще
ством в эмоциональной сфере происходит гораздо активнее, чем 
мы себе представляем.

Гипотеза о структурах чувств может быть проверена на ин
дивидуальном уровне и учитывать самые разнообразные факто
ры — жестикуляцию, взгляды, прикосновения, умолчания и табу, 
манеру говорить, плакать, спать, воспринимать страх и тоску, 
распознавать болезнь и т.д. — в рамках различных ритуалов 
повседневной жизни. Однако нередко эти факты находятся на 
периферии доступной информации. Будучи тесно связаны с кон
кретным моментом, они нестабильны, только изменения в них 
происходят плавно и постепенно и редко являются осознанным

10



Структура чувств

выбором личности. Просто наступает день, когда привычные 
сигналы вдруг отчего-то перестают вызывать отклик, и обра
зуется вакуум. Точно так же в сфере языка: собеседники сразу 
реагируют, если употребляется выражение, вышедшее из моды. 
В обществе осознание того, как структуры чувств используются 
в качестве кодов социального взаимодействия, нередко приходит 
задним числом.

Структуры чувств имеют классовую и гендерную обусловлен
ность. Так же как власть и капитал, они определяют классовое 
самосознание. Новые структуры чувств возникают в периоды 
социальных потрясений или конфликтов (аристократия и бур
жуазия в 1780—1830-е годы, средний класс и рабочие в 1870— 
1930-е годы). Иногда структуры чувств выходят за рамки норм 
определенного класса и становятся маркером элитарности (ме
ланхоличность романтиков на рубеже XVIII-XIX веков, гипер
чувствительность интеллигенции на рубеже XIX-XX веков, ден
дизм авангардистов в 1920-е годы, стресс в среде экономической 
элиты на рубеже XX-XXI веков).

Гендерная обусловленность столь же очевидна. Женщины 
испокон веков считаются более эмоциональными. Однако струк
туры чувств в большинстве случаев создаются мужчинами. 
У женщины чувства обычно спонтанны, мужчины пользуются 
ими как инструментом. В XVII и XVIII веках мужчины с успехом 
эксплуатировали с трибуны бурные эмоции и чувствительность. 
Меланхолия также имела высокий статус в мужском сообществе 
и обладала сильным экспрессивным воздействием. Мужчины- 
меланхолики, несмотря на внешнюю слабость, сохраняли в 
глазах окружающих притягательность. Женщины-меланхолики, 
напротив, осуждались за отсутствие женственности, те же, кто 
попадал в клиники для душевнобольных, и вовсе теряли чело
веческий облик.

С некоторой натяжкой можно сказать, что структуры чувств 
имеют также национальную обусловленность. Во Франции и 
Англии XVII и XVIII веков меланхолия связывалась с яркими 
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Введение

физиологическими проявлениями. Ипохондрия и истерия при
обрели в высшем свете массовый характер, сопровождаясь 
гиперчувствительностью, тиком, мышечными подергиваниями 
и спазмами. В Германии и Швеции на рубеже XVIII-XIX веков 
богема культивировала слезливость и впечатлительность, но язык 
чувств был обращен не вовне, а внутрь себя. На рубеже XIX-
XX веков наблюдалось явное противоречие между истерической 
французской и летаргической немецкой нервозностью7.

Таким образом, чувства являются знаками, которые, с одной 
стороны, маркируют общность людей и объединяют их, с дру
гой — выделяют и разъединяют людей. Некий набор эмоцио
нальных кодов, получивший в том или ином классе или социаль
ной группе статус исключительности, обретает вместе с тем 
дополнительную силу и власть. Слеза, скатившаяся по щеке 
в нужный момент, или легкое нервное подрагивание крыльев 
носа становятся уже не просто проявлением чувств, а маркером 
классовой принадлежности.

Язык чувств
Итак, что мы можем знать о чувствах людей, живших до нас? 
Понять, как люди ощущали страх в XVII веке, столь же трудно, 
сколь трудно представить себе их восприятие синего цвета (цвета 
меланхолии) или ощущение конкретной боли. Что значит «слы
шать» цвета или страдать от «кошачьей меланхолии»?

Изучение душевного состояния людей прошлого требует от 
исследователя настойчивости и изобретательности. Прежде всего 
необходимо тщательно изучить множество текстов — дневников, 
писем, мемуаров, духовных книг, медицинских заключений и 
историй болезни, даже протоколов вскрытия8. Еще один важный 
источник информации — произведения живописи, которые 
создавались с учетом принятых в то время условностей: мелан
холики на портретах непременно сидят потупившись и тяжело 
опираясь головой на руку, тоскующие девушки полулежат, устре
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Язык чувств

мив глаза ввысь, чувство страха передает разодранный криком 
рот. Зато мимика и физиономические особенности человека в 
прежние времена при изображении чувств использовались не
последовательно, и их данные слишком схематичны9.

Историки цивилизации Норберт Элиас, Ханс Петер Дюрр 
и др. подчеркивают также важность изучения книг по этикету. 
Этот жанр стоит особняком, поскольку книги такого рода по
вествуют не о чувствах людей, а нормах выражения чувств, к 
тому же сами тексты адресованы исключительно представителям 
высших слоев общества. И все же из них можно почерпнуть ин
тересный материал для размышлений, например информацию о 
том, какие жесты и выражения лица следует считать приличными 
(неприличными), какие чувства в этот период времени имеют в 
обществе высокий статус (например, честолюбие, скромность, 
сострадание и т.д.), каковы гендерные различия в языке чувств 
(мужчина краснеет от стыда, девушка заливается румянцем 
стыдливости). Можно проследить историю и статус отдельных 
чувств: например, выражение гнева у мужчин и женщин допу
скалось с многочисленными ограничениями, а выражение злобы 
считалось неприличным.

Практический материал для изучения чувств можно полу
чить из писем и дневниковых записей. В дневнике юного Джона 
Адамса, позднее ставшего американским президентом, есть за
пись за 1770 год, где он рассказывает, как наблюдал за мимикой 
окружающих, чтобы научиться управлять своим лицом10.

Богаты — иногда даже чересчур — данные художественной 
литературы. Их тоже можно использовать в качестве источника 
информации, но с осторожностью, поскольку это вторичная, а не 
первичная реальность. Литературные тексты интерактивны — в 
них чувства, пережитые человеком, обретают язык, и формиру
ется субъективная реальность, которая, в свою очередь, может 
воспроизводиться в других литературных источниках. Иденти
фицируя себя с Юлией (Руссо), Вертером (Гёте), Эммой Бовари 
(Флобера) или дез Эссентом (Гюисманса), читатели способство
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Введение

вали рождению новых эмоциональных стилей (или антистилей). 
Слезы льются не только в сентиментальном романе, но и при его 
чтении. Эффектные «Страдания юного Вертера» в свое время 
имели в обществе огромный резонанс.

Важным источником информации, естественно, являются 
врачебные записи. Где, как не на приеме у врача, рассказать о сво
их страхах и мучениях? Истории болезни и данные медицинских 
осмотров, по словам Фрейда, подобны новеллам; необычайно 
интересны приложенные к истории болезни письма пациентов 
и их родственников и даже комментарий доктора, жалующегося 
на собственную меланхолию. Этот необработанный, ^ о т р е 
дактированный, аутентичный материал из-за обилия научной 
терминологии порой бывает невероятно труден для чтения, 
однако дает бесценную возможность вплотную приблизиться 
к чувствующему субъекту.

Одновременно приходится постоянно учитывать разницу 
между условностью и реальностью. Условности меняются бы
стрее и более радикально, чем реальные ощущения. Но между 
условностями и реальностью происходит взаимообмен. Совре
менные представления о том, что ужас может быть притягателен 
или что усталость свидетельствует об избранности, — примеры 
того, как условности проникают в сознание и меняют восприя
тие различных чувств. И дело не в том, что чувства со временем 
меняются, нет, в своей основе они неизменны, меняется лишь их 
соотношение с окружающим миром. Когда, например, чувстви
тельность во второй половине XVIII века стала классовым призна
ком, она превратилась в катализатор, усиливающий переживания 
представителей высшего света. Как пишет Анн Винсен-Буффо 
в «Истории слез»11, достаточно было упомянуть слезы, чтобы 
слезные железы начали работать. Так же обстояло дело с нервоз
ностью на рубеже XIX и XX веков и стрессом на рубеже XX и
XXI веков. Получив определенное имя, состояния превращаются 
в понятия (истерия, депрессия, выгорание) и наряду с другими 
понятиями начинают формировать самоощущение людей.
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Каким же образом в обществе складываются правила употре
бления эмоциональной системы знаков? Выражение намерений и 
выплеск эмоций — важнейшие составляющие любой социальной 
жизни. Через них реализуется личность. Тончайшие нюансы 
чувств определяют, кто ты. Словно одежда, чувства изменяют 
наше тело, формируя и представляя его окружающим. Они 
выполняют коммуникативную функцию, являются средством 
передачи сообщения. По словам Пьера Бурдьё, чувства входят 
в символический и культурный капитал: вкусы, тон, манера 
проявления чувств являются отличительными признаками, с 
их помощью человек укрепляет или завоевывает определенный 
социальный статус и делает себя тем, кем он хочет быть. Это ста
новление происходит в соответствии с историческими образца
ми, которые подкрепляют или отрицают то или иное поведение. 
Чувства, таким образом, есть составная часть процесса формиро
вания личности и выбора жизненного стиля12. Антрополог Уиль
ям Редди называет эмоциональные режимы и эмоциональную 
навигацию необходимыми стратегиями сознательного субъекта13.

Усиление в обществе внимания к языку чувств естественно 
сопровождалось повышением интереса к их внешним проявле
ниям. Человек стал оцениваться по способности представлять 
себя, владеть языком знаков, маркировать эмоциональные по
буждения и задавать дистанцию. Эти умения занимали централь
ное место в искусстве политеса XVIII века. Кстати, именно от
сутствие четкой границы между истинным чувством и внешним 
его проявлением привело к отмене социально-кодифицирующей 
роли чувств и создало новый буржуазный идеал, основанный на 
самообладании, самоконтроле и эмоциональной сдержанности.

Социальные чувства
Чувства, таким образом, не только являются внутренними  
переживаниями человека, они также участвуют в социальных 
процессах. Влияние общества огромно и разнообразно. Оно
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дисциплинирует, контролирует, активизирует, видоизменяет и 
маркирует чувства. Так, в сфере классовых и гендерных отно
шений различные чувства соответствуют желанию субъектов 
развивать или замалчивать ту или иную тему. Изучив актуальные 
в определенный период времени эмоции, можно увидеть сдвиги, 
происходящие в общественном сознании. Возьмем, например, 
представление о традиционно «женских» чувствах. В XIX веке 
резко увеличилась пропасть между «мужским» и «женским». 
«Мужское» стало ассоциироваться с «общественно-значимым» и 
«рациональным». «Женское» превратилось в синоним «частного» 
и «эмоционального». Правда бывали периоды, когда мужская 
элита культивировала в своем кругу язык чувств, выходивший 
за пределы существовавших тогда гендерных границ. Но обычно 
при смене кода с «мужского» на «женский» чувства (меланхолия, 
ностальгия, тоска) теряли высокий статус и получали другие, 
малопочтенные, наименования (см. ниже).

Чувства наглядно демонстрируют социальные различия: чем 
благороднее происхождение человека, тем тоньше его душевная 
организация. Не только «высокие» (нервность), но и «низкие» 
чувства (отвращение) могут использоваться в качестве инстру
мента классового анализа. Депрессия, бессонница и даже снови
дения долгое время считались привилегией аристократии. Роман 
«Берлин. Александерплатц» Альфреда Дёблина (1929) поразил 
современников тем, что в нем описывались богатство чувств 
и сила страдания воров, мошенников и проституток — людей, 
находящихся на самом дне общества.

Без учета социального фактора трудно понять зависимость 
чувств индивида от состояния общества и наоборот. Меланхолия 
и усталость не обязательно вызываются личными обстоятель
ствами. Они могут быть симптомами кризиса в обществе. В част
ности, рационализация всех сфер жизни стала причиной возник
новения новых страхов и фобий. Иногда мы можем наблюдать 
коллективную депрессию и апатию, иногда — стресс и нервоз
ность на грани срыва. Заметим, что в обществе одновременно
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культивируются контроль над чувствами как залог сохранения 
стабильности и чувствительность как проявление бунтарского 
духа и гуманизма. Современный социум активно эксплуатирует 
различные чувства в собственных интересах. Чувствительность 
в общественной жизни принимает ритуальные формы, подобные 
тем, что были типичны для XVIII века. Мы всем миром оплаки
ваем погибшую принцессу, убитого политика или ребенка, погиб
шего в цунами. Правильно инсценированное чувство оценивается 
выше, чем умение владеть собой и соблюдать дистанцию. Власть 
имущие демонстрируют человечность, утирая непрошенную 
слезу или подпуская в голос растроганной хрипотцы. Умение 
волновать и демонстрировать волнение становится искусством, 
востребованным в социуме.

Министр заплакал и тем доказал свою правоту. А почему 
раньше министры не плакали? Неужели не расстраивались? Или 
были более сдержанны в проявлении чувств? Или раньше пуб
личные слезы не имели риторического веса и не сочетались с об
разом крупного общественного деятеля? Министр начинает пла
кать тогда, когда это выражение чувств кодифицируется. И плачет 
от всей души. Обсуждение этой темы болезненно, потому что 
затрагивает вопрос искренности человеческих чувств. Чувствую 
ли я то, что переживаю в действительности, или то, что должен 
испытывать? Маска это или подлинные эмоции? Может ли маска 
родить в душе человека чувство, которое она изображает? «Разве 
незаметно, что переживания сделались независимы от человека? 
Они ушли в театр, в книги, в отчеты исследовательских центров 
и экспедиции, в идеологические и религиозные корпорации, раз
вивающие определенные виды переживаний за счет других, с . . .> 
Возник мир свойств — без человека, мир переживаний — без 
переживающего», — пишет Роберт Музиль в книге «Человек без 
свойств» (1930)14.

Возврат к чувствам имеет свои последствия. Возвращаются не 
только чувства, но и чувствительность — в новых, а порой и ста
рых формах. Физическая и психическая гиперчувствительность
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появляются в сопровождении хорошо известного спутника — не
терпимости к боли. Вопрос лишь в том, насколько эти качества 
пригодны для жизни в современном обществе. И могут ли они 
сохранять ауру избранности?

История чувств
История чувств изучалась давно и под разными углами зрения15. 
В основном интерес исследователей ограничивался описанием 
чувств, характерных для внутрисемейных отношений (любовь, 
горе) и политической жизни (гнев, ненависть, жестокость). При 
диахронических исследованиях упор делался на продолжитель
ности аффектов или радикальных изменениях в сфере чувств 
(см., например, смелый тезис о том, что материнская любовь 
впервые появилась лишь в XVIII веке). Современные чувства 
исследователи считают радикально отличными от более древних. 
Утверждают даже, что в прежние времена человек не умел рас
суждать о чувствах (за исключением религиозных), поскольку 
«инфантильная» и «примитивная» личность была заключена в 
оковы коллективного сознания. Знаменитое сочинение Чарльза 
Тейлора «Истоки личности: формирование современной иден
тичности» (1989)16 основывается на том, что освобождение лич
ности, сделавшее возможным саморефлексию, начинается лишь 
в конце XVII века.

Такой подход к истории чувств вызывает возражения. В част
ности, долгая история меланхолии доказывает существование 
саморефлексии в прежние времена. Изменилась не способность 
человека к тем или иным ощущениям, а нормы, регулирую
щие их выражение. Об этом говорит и Норберт Элиас в своей 
теории развития общества: связь между цивилизацией и вну
тренней дисциплиной, по его мнению, является ключевой для 
современной Европы. Изменения, происшедшие в физической и 
эмоциональной сфере граждан, привели к возникновению в ев
ропейских странах нового общественного порядка, для которого
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характерно одновременное усиление контроля и чувствитель
ности17.

Другая линия в изучении истории чувств концентрируется 
на культурной изменчивости ощущений. С увеличением ин
тереса к их социальной роли возникли теории об их «чистом 
существовании»18. Формируясь под воздействием культуры, на
ходясь в зависимости от гендерной и классовой принадлежности 
человека, ощущения занимают промежуточное положение между 
душой и телом, представлением и конкретным объектом. К ощу
щениям относятся, например, боль, вкус, запах, отвращение и, 
конечно, чувствительность. К ним можно себя приучить, им мож
но научить, их можно натренировать, но, кроме того, они сами 
могут создавать и менять действительность. Есть замечательные 
истории о том, как особенности личности, и прежде всего ее 
классовая принадлежность, влияют на восприятие окружающего 
мира. Речь идет не о гиперчувствительности конкретных людей 
(Пруст, например, не выносил запаха пищи, поэтому в его доме 
еду не готовили), а о более массовых явлениях. Есть, например, 
документальные свидетельства того, как на рубеже XIX-XX веков 
представителям высших классов в буквальном смысле слова де
лалось дурно от запаха простого люда или от толчеи и близости 
чужого тела в новомодных тогда трамваях. Городская жизнь раз
рушала привычные каноны восприятия и, как сказал Стриндберг, 
«извращала ощущения». Большой город создавал новые страхи, 
например, агорафобию*. Сфера ощущений напрямую связана с 
социумом и культурой, она представляет чувство в обществен
ном пространстве.

Особняком стоят исследования, в которых изучается история 
чувств и ощущений в современном обществе. В них основное

* Агорафобия — букв, «боязнь рынков» (др. греч.), однако этот термин чаще 
используется в более широком значении: страх человека оказаться там, откуда 
не будет возможности уйти в случае развития приступа паники. (Постранич
ные примечания здесь и далее — комментарии переводчика.)
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внимание уделяется соотношению между культурой и природой: 
в форме карт чувств и эмоций рассматривается, как личность 
отражает классовые и гендерные нормы и ценности.

Чувства в пограничной зоне
Где проходит граница между здоровьем и болезнью? Когда чув
ство становится настолько утрированным, что выходит за преде
лы нормы? Те состояния, о которых я буду говорить, являются 
пограничными. Они, как комнаты без стен, — из них можно 
выйти либо к здоровью, либо к болезни. Пограничные состояния 
допускают различные способы выражения душевного страдания, 
как соответствующие норме, так и выходящие за ее рамки19. Они 
могут сопровождаться погружением в бездны страха и темноты 
или просто избирательной чувствительностью.

Отличительной чертой пограничных состояний является то, 
что они колеблются не только между здоровьем и болезнью, но 
и между адаптацией и бунтом. Они в прямом смысле слова нахо
дятся на стыке личного и общественного. Когда в начале XX века 
сторонники теории кризиса культуры описывали свой синдром 
усталости, они специально подчеркивали, что это не болезнь, 
депрессия или нежелание работать, а спонтанная реакция инди
вида на стремительные изменения в обществе. Такие состояния 
не могут быть объяснены ни с точки зрения медицины, ни с 
точки зрения социальной психологии. Но классификация — не 
главное. Главное — что отражают эти состояния.

Меланхолия тоже имеет пограничный характер и, хотя пред
ставляет собой древнюю форму психического страдания, сложно 
поддается определению. Это сумма настроений и состояний, 
которые в разном сочетании возникают у разных индивидов в 
различных ситуациях и самых разнообразных формах. У них 
разные названия, они по-разному проявляются, но имеют общие 
признаки.
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Ниже будут описаны девять вариантов меланхолических 
состояний, которые, возможно, следует считать историческими 
типами (данный список не претендует на полноту!)20. Все они 
так или иначе показывают специфику восприятия человеком 
внешнего мира. Некоторые из них в свое время стали заметным 
общественным явлением, в них видели ключ к пониманию ситуа
ции и концентрированное выражение культурного кризиса.

Из суммы этих состояний складывается карта признаков 
меланхолии, которые могут сочетаться, распадаться и перерас
пределяться в бесчисленном множестве комбинаций. Совпадать 
могут признаки апатии и скуки, особой чувствительности и 
нервности, усталости и психического выгорания. «Меланхоли
ческими приключениями» называют как переход в состояние 
глубокой подавленности, так и погружение в мир чувств и тонких 
ощущений.

Иногда меланхолия не похожа сама на себя. Что общего име
ют слезливость XVIII века, порывистая нервность XIX века и 
глубокий душевный мрак? В этом специфика меланхолии: она на
ходит формы, которые поддерживаются временем и соответству
ют ему. Каждое время ищет свои формы меланхолии. Их много. 
В пьесе Шекспира «Как вам это понравится» пессимист Жак сам 
ставит себе диагноз: «Моя меланхолия — вовсе не меланхолия 
ученого, у которого это настроение не что иное, как соревнова
ние; и не меланхолия музыканта, у которого она — вдохновение; 
и не придворного, у которого она — надменность; и не воина, 
у которого она — честолюбие; и не законоведа, у которого она — 
политическая хитрость; и не дамы, у которой она — жеманность; 
и не любовника, у которого она — все это вместе взятое; у меня 
моя собственная меланхолия. [...]»21 В «Анатомии меланхолии» 
Роберта Бёртона насчитывается 88 различных стадий, еще боль
ше типов и сотни признаков меланхолии. Ту же традицию про
должает Фрейд, который в своем классическом эссе «Печаль и 
меланхолия» отмечает, что у меланхолии нет единой формы.
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Меланхолия может быть смертельно-черной, депрессивно
серой, опустошенно-белой или сосредоточенно-синей. Она может 
проявляться в виде страха, тоски, печали, усталости, пустоты, 
суетливости или потребности в наслаждении. Но при этом всегда 
присутствует общий момент — отсутствие или утрата чего-либо 
или кого-либо.

Выбирая меланхолию в качестве предмета исследования, я 
рассчитываю написать своего рода комментарий к современному 
состоянию общества. Сегодня любое мрачное состояние духа 
принято называть депрессией. Обратившись к истории, я хотела 
показать широкую вариативность проявлений данного чувства, а 
также его возможность не выходить за рамки нормы. Колебания 
настроения и сильные эмоции — принадлежность человеческой 
жизни. Чем больше проявлений чувств мы будем называть 
медицинскими терминами, тем меньше окажется нормальных 
людей. В действительности же, душевный мрак, словно демон 
или злой дух, старается находить для себя сильные, творческие 
и здоровые формы.
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Наше повествование начинается с рассказа о нескольких стран
ных превращениях.

В XVII веке люди, находясь в состоянии меланхолии, порой 
думали, что превратились в волка. Это явление имело название: 
«ликантропия» (от греч. lykos — волк и antropos — человек). Лицо 
человека становилось бледным, одутловатым, во рту чувствова
лась сухость, в глазах — резь, как будто песок насыпали. Врач То
мас Уиллис писал: «Некоторые меланхолики претерпевают вообра
жаемые изменения. Одни думают, что стали принцем, другим 
кажется, что их тело сделано из стекла, третьим представляется, 
что они превратились в волка или собаку». Уиллис называл такие 
состояния melancholia metamorphosis1.

В истории меланхолии можно проследить определенный 
повторяющийся репертуар подобных превращений. Свидетель
ства о волке и стеклянном человеке во множестве встречаются 
вплоть до XVIII века. Стеклянные люди думали, что их тело столь 
хрупко, что может разбиться при малейшем прикосновении, не
которые считали себя прозрачными, боялись солнечного света. 
Были такие, которые из-за боязни разбиться не садились, и дру
гие, которые путешествовали только в ящике, обложившись со 
всех сторон мягкой тканью2.

Страхи, связанные с восприятием собственного тела, очень 
разнообразны. Меланхолики, которые думали, что сделаны из 
масла, боялись растаять, из воска — размягчиться, из глины — 
треснуть, из соломы — сгореть. Все они принимали различные 
меры безопасности. Человек-лампа казался сам себе пламенем
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в масляной лампе и просил задуть его. Человек-море не мо
чился, чтобы не устроить наводнение (как Гаргантюа). В этих 
образах проявляется сугубая телесность чувств, видно также, 
что формы воплощения заимствуются из реальной действитель
ности. Получив в обществе известность, симптомы начинают 
жить собственной жизнью и становятся образцом для подра
жания.

Современная психиатрия нечасто сталкивается с ситуацией, 
когда человек считает себя сделанным из стекла3. Такие моменты 
случались, например, в жизни пианиста Владимира Горовица, и 
тогда он боялся разбить пальцы о клавиатуру фортепиано. Чаще 
встречаются символические проявления хрупкости личности: 
известно, что великий пианист Глен Гульд панически боялся 
повредить свои руки. Он всегда ходил в перчатках, придумывал 
различные защитные приспособления и говорил, что легкое 
рукопожатие может на десятки дней вывести его из строя. По
хлопывание по плечу он воспринимал как насилие, жаловался 
после этого на недомогание и боли в различных частях тела4.

Фильм-драма Тодда Хейнса «Безопасность» (Safe, 1995) рас
сказывает о женщине, которая так страдала от любых соприкос
новений с окружающим миром, что спряталась в пустыне.

Когда-то этот тип меланхолии был широко распространен.
В прежние времена меланхолия отличалась сильными про

явлениями чувств. Казалось, что обычных слов и симптомов 
недостаточно, нужно что-то более яркое, театральное — дикий 
выплеск эмоций, порой выходящих за границы пристойности. 
Основных чувств было два — безысходное отчаяние и бездонный 
ужас. Они сопровождались сильными ощущениями и необыч
ными желаниями, например в отношении еды.

Нам такие проявления меланхолии чужды — выражения 
чувств изменились.

Конечно, вы можете спросить, почему я отношу все эти со
стояния к меланхолии? Почему не пользуюсь терминологией и 
классификациями, принятыми в современной науке? Дело в том,
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что меня интересует не современное определение меланхолии 
(или депрессии), а то, что в прежние времена понимали под 
этим состоянием сами меланхолики и их окружение. Я пишу о 
телесных проявлениях этого состояния, поскольку убеждена, что 
сознание проявляется через тело. С его помощью оно познает 
пространство, вещи, весь окружающий мир5.

Здесь требуются некоторые уточнения. Понятие меланхолии 
имеет по крайней мере три значения: настроение, чувство и бо
лезнь. В качестве преходящего настроения меланхолия знакома 
большинству людей. Меланхолия как чувство называется по- 
разному: подавленность, уныние, тоска, мрачность, в прежние 
времена использовались также слова кручина, хандра и были 
даже национальные варианты — spleen, ennui и Weltschmerz*. 
Все они означали состояния различной тяжести, каждое имело 
свои особенности, ни одно не считалось болезнью. Общей для 
них являлась тема утраты. Потеря смысла жизни или, более кон
кретно, потеря языка, активности, сил — вплоть до полного не
желания вставать с кровати. Иногда меланхолию описывают как 
своего рода паралич, без-действие, не-присутствие в мире. Но она 
также проявляется в виде страхов, неугомонности или повышен
ной чувствительности. Ею можно даже наслаждаться: «Мелан
холия — это счастье от пребывания в печали», — писал Виктор 
Гюго.

Цвета меланхолии — черный и синий самых разных оттен
ков — от яркого сапфирового до глубокого синего. Также белый и 
серый цвета. Депрессии, напротив, приписывают едкий зеленый 
цвет патины6.

Меланхолии подвержены не только отдельные люди, но и 
группы, классы, общество в целом. На коллективном уровне 
она может быть реакцией на социальную неустроенность или 
бесправность (например, меланхолия чернокожих жителей

* Spleen (англ.) — сплин, хандра, уныние; ennui (фр.) — скука, тоска; Welt
schmerz (нем.) — мировая скорбь.
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американского юга, подарившая миру особую меланхолическую 
музыку — блюз). Меланхолией могут страдать целые местно
сти — города и области. Орхан Памук, например, описывает 
стамбульскую меланхолию, для которой даже есть специальное 
название — hiiziin. Это томящее чувство грусти и утраты при
сутствует повсюду — в людях и в зданиях — как память о великой 
культуре прошлого. Меланхолия местности может проявляться 
в заброшенности старых фабричных зданий, обшарпанности 
гостиничной комнаты, опустении маленьких периферийных го
родков, где на окнах постоянно опущены жалюзи, штукатурка 
отслаивается, а на подъезде к неработающей заправке лежит 
толстый слой сухой и пыльной листвы7.

Я хочу писать историю меланхолии как чувства, а не как 
болезни. Вслед за Фрейдом я определяю это чувство как утрату 
чего-то непонятного и трудно выразимого8. Печаль, границы 
которой размыты, язык и предмет не определены. Удивительно, 
однако, насколько важное место меланхолия занимает в западной 
культуре! Упоминание о ней можно встретить во всех областях 
культурной жизни: в философии, медицине, литературе, музыке 
и искусстве. Ей посвящено больше текстов, толкований и изо
бражений, чем остальным чувствам (за исключением влюблен
ности и любви).

Меланхолия, как уже было сказано, высвечивает отношения 
между личностью и окружающим миром. Почти всегда ей со
путствует чувство одиночества и неприятие существующего по
ложения вещей. Именно поэтому важно учитывать исторические 
различия в формах меланхолии. Различаться могут следующие 
параметры: сила, обращенность в себя или вовне, разрушитель
ный или созидательный характер чувства. Меланхолическое ми
ровосприятие лишь отчасти совпадает с депрессивным. Мелан
холия — это явление культуры, а депрессия — диагноз, который 
ставится современной медициной. Меланхолия красноречива, 
депрессия — молчалива. Правда, в прежние времена депрессию 
считали одним из проявлений меланхолии.
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Я буду изучать меланхолию на примере трех исторических 
форм, которые представляют собой три различных структуры 
чувств (хотя границы между ними расплывчаты). Первая раз
новидность доминирует в XVII-XVIII веках и характеризуется 
яркими телесными проявлениями и маниями. Эту форму я назы
ваю черной. Следующий тип развился в конце XVIII — XIX веке, 
он отличался более закрытым и депрессивным языком. Это серая 
форма. Третья форма — современная — существует сейчас. Ей 
сопутствуют чувства усталости и опустошенности. Этот вид я 
называю белым.

Кроме того, мы попытаемся объяснить, что влияет на язык 
выражения чувства.

Меланхолия в далеком прошлом (черная)
В отличие от большинства других чувств, меланхолия имеет 
богатую и экстравагантную историю. Сохранились даже антич
ные свидетельства о поведении меланхоликов: «Они медлитель
ны и угрюмы, вялы, без видимой причины пребывают в дурном 
расположении духа. Так начинается меланхолия», — пишет 
греческий врач Аретей в I—II веках н.э. «Они становятся гневли
вы, впадают в отчаяние, страдают бессонницей... Проклинают 
жизнь и мечтают умереть». Их преследуют навязчивые образы. 
«Один думает, что он воробей, петух или глиняный горшок. 
Другой считает себя богом, ритором или актером... Одни хны
чут, как дети, и просят взять их на руки, другие представляют 
себя горчичным зернышком и боятся попасть на обед к курице. 
Есть и такие, которые не мочатся из боязни вызвать навод
нение»9.

Черная меланхолия уходит корнями в античное учение о 
жидкостях, на котором вплоть до XVIII века строилось пред
ставление о связи между телом и внутренним «Я» человека. 
Здоровье характеризовалось равновесием между кровью, слизью, 
желтой и черной желчью10. Кровь отвечает за жизненную энер
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гию, переизбыток черной желчи может подействовать разруши
тельно: придать нездоровый цвет коже, крови и экскрементам, 
вызвать возбуждение. Слово «меланхолия» происходит от слов 
melas — «черный» и chole — «желчь» и переводится как «черная 
желчь». Эта жидкость по описаниям современников была «столь 
густой и вязкой, что врачи с большим трудом могли вывести 
ее из организма», она выделяла пары, которые поднимались в 
голову и омрачали душу. Была даже разновидность меланхолии, 
при которой взору человека все представлялось в черном цвете. 
«Через красное стекло все кажется красным», а этот человек 
«видел окружающий мир черным». Мир в буквальном смысле 
слова погружался во мрак.

Ученые относили к меланхолии самые разные состояния. На 
проявление симптомов влияли температура желчи, степень ее 
черноты и вязкости. Но вот парадокс: желчь не бывает черного 
цвета. Мишель Фуко предположил, что в действительности дело 
обстояло иначе: не черная жидкость приводила к помрачению 
чувств, а, напротив, темным чувствам требовалось объяснение 
на физическом уровне. Погружаясь в глубокий ужас и отчаяние, 
человек словно переполнялся чернотой11.

Другое направление античных исследований ассоциирует 
меланхолию с интеллектуальным величием. «Почему все великие 
люди меланхолики?» — задавал вопрос Аристотель и сам себе 
отвечал: меланхоликам свойственны необыкновенная прозорли
вость и интуиция12. В диалоге Платона «Федра» меланхолия соот
носится со священным безумием, божественным вдохновением, 
страстью. Меланхолик может опускаться в бездонные пучины 
мрака и воспарять к сияющему свету.

Таким образом, уже в древние времена меланхолия воспри
нималась неоднозначно и могла одновременно соотноситься и с 
болезнью, и с озарением. В эпоху ренессанса homo melancholicus 
считался самым интеллектуальным типом человека, особую по
пулярность он приобрел в среде молодых философов. Класси
ческий образ меланхолика создал Альбрехт Дюрер на своей
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гравюре «Меланхолия I» (1514), где изображен прекрасный ангел, 
погруженный в задумчивость. Перед ангелом разложены пред
меты, символизирующие знание и созидание. Чело его мрачно, 
очи затуманены. Это образ творца, томящегося в ожидании 
творческого подъема. Современники называли такую меланхо
лию melancholia generosa, то есть щедрая.

Одним из гуманистов эпохи Возрождения был Роберт Бёртон, 
чья «Анатомия меланхолии» (The Anatomy of melancholy, 1621), 
несмотря на внушительный объем — почти тысяча страниц 
фактического материала, стала бестселлером и общепризнанным 
справочником по меланхолии13. Книга написана легким, разго
ворным языком и содержит множество примеров из жизни. Ав
тор перечисляет тысячи вариантов уныния, вызванного страхом, 
предательством, ревностью, скорбью или тоской. Есть в книге и 
перечень стандартных проявлений меланхолии:

«[Меланхолики] раздражительны, капризны. Они вздыхают, 
грустят, жалуются, проявляют недовольство, придираются, 
бурчат, завидуют, плачут... Они нерешительны, непред
сказуемы, заняты только собой. Их тревога, мучения, эго
центризм, ревность, подозрительность и т.д. проявляются 
постоянно, утешить таких людей нельзя... Только что они 
были довольны, и вот уже снова недовольны; то, что им 
нравилось, уже не нравится, и все вокруг раздражает».

Чтобы отличить разрушительную меланхолию от здоровой, 
Бёртон выделяет несколько уровней этого состояния. Он пи
шет: «Я не занимаюсь меланхолией, которая приходит и уходит 
каждый раз в ситуации скорби, нужды, болезни, страха или 
неуверенности», его не интересует меланхолия, которая является 
противоположностью «наслаждения, радости и восхищения» 
(кстати, данное определение хорошо подходит для описания 
современной депрессии), — эти состояния принадлежат повсед
невной жизни и знакомы каждому.
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Истинная меланхолия — плод сильных страстей. У нее две 
главных составляющих — безграничный страх и бездонное от
чаяние. Но в каждом конкретном случае они сопровождаются 
разными симптомами. Возьмем, например, любовную меланхо
лию и ее крайнее проявление меланхолию ревности. Чувства, 
присущие этому состоянию, — «страх, подозрительность, озло
бление, беспокойство... гневное недоумение, щемящая боль, вну
тренний огонь, желание любой ценой узнать правду, желчность, 
безумие, головокружение, болезнь, ад». Сопутствующие призна
ки — эмоциональная несдержанность, странности в поведении 
и жестах: застывший взгляд, нахмуренный лоб, кривая усмешка, 
вздохи, вращение глазами, гневные слезы и стоны14.

Другой тип меланхолии, который Бёртон рассматривает во 
всех подробностях — эротомания. Она возникает при расста
вании с любимым. Линней определил это состояние как «тоску 
по ласке». Классический образ бледной девушки, которая, полу
лежа в кресле, протягивает вялую руку доктору для измерения 
пульса, — на самом деле иллюстрация одной из немногих ролей, 
возможных для женщины-меланхолика.

Типология Бёртона не всегда последовательна, стиль небезу
пречен, много повторений. Однако все эти недостатки окупаются 
удивительной искренностью автора. Его меланхолики — живые 
люди. Они мучаются, страдают. Но при этом располагают боль
шим арсеналом средств для выражения своей боли. «Я пишу о 
меланхолии, чтобы избежать меланхолии», — признается Бёртон, 
изящно переформулируя известный тезис о том, что, выражая 
страдание, мы делаем шаг к его преодолению.

В XVII веке меланхолия распространяется по Европе, ста
новясь особого рода mal du siecle*, развившейся в эпоху войн 
и катастроф. Она стоит в одном ряду с апокалипсическими на
строениями, страшными образами, барочной чувственностью 
и телесностью, и даже культом еды и питья. Страшнее всего

* Болезнь века (фр.).
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тем, кто погружен в себя и в свои размышления. Мыслители 
всегда находятся в зоне риска. Но это состояние заразительно, 
эта поза распространяется, меланхолия впервые входит в моду. 
Художественная литература и драматургия изображают длинные 
ряды мизантропов, ипохондриков, пессимистов и влюбленных 
с суицидальными наклонностями. Даже Шекспир активно 
эксплуатирует этот образ. Стоит Гамлету появиться на сцене, и 
публика уже знает, чего от него можно ждать. Налицо все при
знаки меланхолии: красноречие, развитый интеллект, бунтар
ские наклонности и ненависть к власти, мысли о самоубийстве 
и всплески эмоций. Зрителю, жившему во времена королевы 
Елизаветы, этот типаж был хорошо знаком, тогда — в отличие 
от наших дней — он воспринимался как психологически до
стоверный и актуальный. При этом именно Гамлет (а позднее 
Вертер) явился прототипом современной личности: замкнутой 
и непокорной, страстной и одинокой.

Есть ли свидетельства проявления меланхолии у реальных 
людей того времени?

В XVII-XVIII веках врачи, особенно английские, много пишут 
о симптомах этого состояния15. Из их записей вырисовывается 
следующий тип меланхолика: он (это всегда мужчина!) постоян
но занимается самокопанием, за бурными проявлениями страха 
следуют периоды размышлений, когда человек становится аб
солютно не способен к активному действию. Часто встречается 
подтип ипохондрика. Физическое состояние — центральная тема 
меланхолии того времени. Страх корежит тело. Дни проходят в 
приступах боли, спазмах и мучительных ощущениях, бессонные 
ночи переполнены жуткими фантазиями.

Во мраке нет света. И душа, и тело находятся на краю про
пасти. Несчастные «избегают общества людей, любят уединенные 
места и бродят без цели, сами не ведая, куда идут; цвет лица у них 
желтоватый, язык сухой, как у человека, страдающего сильной 
жаждой, глаза сухие, запавшие, никогда не увлажняемые слезами; 
все тело их сухое и поджарое, а лицо мрачно и отмечено ужасом
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и печалью», — это лишь одно из многих наблюдений, сделанных 
врачами в XVIII веке16.

Внутри меланхолии скрываются сильные страсти дикого 
человека. Безудержный страх, ненасытный голод, химеры и 
ужасные изменения личности.

Человек-волк

Одним из таких изменений является феномен человека-волка. 
Как следует его понимать? Самое любопытное, что дело здесь не 
только в восприятии человеком самого себя, но и в целом ряде 
симптомов, наблюдаемых со стороны.

Судя по имеющимся данным, тема волка упоминается в 
связи с состоянием дикой меланхолии еще в Средние века17. 
Волк выбран не случайно. В западной культуре волк считается 
существом, живущим на границе леса и человеческого жилья, 
девственной природы и цивилизации. Из всех диких зверей он 
единственный находится в непосредственной близости к чело
веку и представляет для него наибольшую опасность. Из этой 
близости родились представления о волке, как пограничном су
ществе. Это трагическая и одинокая фигура — он избегает обще
ния, предпочитает ночь и мрак. Кожа человека-волка неровная, 
сухая и тонкая, пигментация неравномерная, порой отмечается 
избыточная волосатость. Язык сухой, липкий, глаза сухие и вос
паленные. Постоянное сосущее чувство голода.

Феномен человека-волка, таким образом, воспринимается как 
крайняя форма меланхолии: мизантропия, робость, необщитель
ность, боязнь света и неутолимый голод.

Не следует путать человека-волка с фольклорными оборот
нями, в которых по желанию злых духов превращаются люди, 
страдающие одержимостью или укушенные волком или соба
кой18. Однако вполне вероятно, что тема оборотней, которая в это 
же время активно эксплуатируется в картинах, мифах и сказках, 
способствовала формированию образа меланхолического волка,
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так же как представление об оборотнях, в свою очередь, сло
жилось под воздействием широко распространенных страхов. 
Возможно, определенную роль в этом процессе сыграл интерес 
к одичавшим людям (прежде всего детям), которых находили в 
лесу (хорошо известный пример — Виктор из Авейрона, позд
нее — девочка-волк Камала19).

В XVIII веке «волчья тема» получает научное подкрепление. 
В медицинских классификациях это состояние приравнивается 
к бешенству и описывается следующим образом: «опасные фанта
зии, желание, подобно волку или собаке, накинуться на человека 
и закусать его». Линней помещает бешенство в одну компанию 
с «болезнями страстей»: булимией, эротоманией и ностальгией. 
Он определяет его как желание рвать на части ни в чем не по
винных людей20.

Человек-волк, таким образом, превращается в диагноз (Фрейд 
тоже не обходит эту тему стороной, однако рассматривает ее в 
другом ракурсе: страдая от зоофобии, его пациент меланхолик 
Сергей Панкеев особенно боится волков).

Постепенно тема превращения человека в животное расши
ряется и получает название melancholia zoantropia. На сцену 
выходят и другие животные, например лошадь (melancholia 
hippantropia). В христианской традиции лошадь олицетворяет 
собой желание, животную природу и порой используется в живо
писи как образ меланхолии (например, «Ночной кошмар» Генри 
Фюзели, 1781). Еще один загадочный феномен — меланхолия, 
которая сопровождается превращением мужчины в женщину. 
Как следует это понимать? Означает ли это, что границы полов в 
те времена еще были открытыми21? Или данный феномен — про
явление тайных мужских страхов? Много позднее, анализируя 
широко известную ситуацию Шребера* — мужчины, которому

* Даниель Пауль Шребер (1842-1911) страдал параноидальной шизофрени
ей и описал свое состояние в книге «Воспоминания невропатологического 
больного» (1903), которая получила большую известность.
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казалось, что он превратился в женщину, Фрейд определил это 
как гомосексуальную фантазию. Согласно другому толкованию, 
так проявляется желание мужчин оказаться внутри репродук
тивного женского тела22.

Со временем «волчья тема» ушла из медицины, однако в 
массовой культуре она жива до сих пор. В частности, Ингмар 
Бергман придумал понятие «час волка» (шв. vargtimmen), ко
торое даже стало названием фильма (1968). «Час волка» — это 
время перед рассветом, когда демоны одолевают страдающего 
бессонницей человека, и он испытывает жесточайшие муки. 
Существует поверье, что на эти часы приходится наибольшее 
количество смертей.

Таким образом, внутри меланхолика скрываются две ипо
стаси — гений и животное, возвышенный и примитивный об
раз. Боязливый мизантроп и грозное чудовище. Его активность 
совпадает с переходным временем суток, он живет на границе 
между ночью/природой и днем/культурой. В этом-то, видимо, 
и кроется притягательная сила меланхолии. Когда в XVIII веке 
в аристократических кругах мужчины временно сбрасывали 
маску благопристойности и под прикрытием меланхолии ухо
дили в «дикий» загул — напивались, орали, валялись в грязи 
и предавались «животному» сексу — это было не что иное, как 
проявление поляризации природы и культуры.

Все сказанное свидетельствует о том, что в прежние времена 
меланхолия была немыслима без своей противоположности — 
мании*. Меланхолик имел двойную природу и бросался из край
ности в крайность: от гиперчувствительности к бесчувствию, от 
красноречия к немоте, от бешенства к апатии. Это противопо
ставление внешней благопристойности и скрытого насилия стало 
знаковым для западной культуры.

* Устаревшее историческое название психопатологических состояний, про
текающих с психомоторным возбуждением.
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Историк культуры Сандер Джилман утверждал, будто об
щество использует аномальные проявления, чтобы защитить 
границы нормальности. У каждого времени свои «монстры». 
Чтобы их изгнать, выбирается ряд категорий, на которые затем 
проецируются людские страхи. Особенно страшно, когда откло
нения обнаруживаются там, где их не ждут, у того, кто прежде 
ассоциировался с нормальностью. Ужасен миг, когда приходится 
признать: «Этот человек способен на все»23.

К одной из таких категорий относятся маньяки. Во времена, 
когда депрессивные проявления меланхолии имели высокий 
общественный статус, эти люди считались порождением мрака. 
Их место было на дне общества: среди дураков и сумасшедших, 
насильников и убийц, всякого рода существ, живущих на гра
нице социума. Их двойственная природа нашла свое отражение 
в мифических персонажах типа доктора Джекилла и мистера 
Хайда, современных серийных убийцах и маньяках. Массовая 
культура растиражировала и превратила образ меланхоличного 
убийцы в клише. Таковы, например, преуспевающий бизнесмен, 
красавец и садист Патрик Бейтман (фильм «Американский 
психопат», 2000), любитель музыки Баха серийный убийца Ган
нибал Лектер («Молчание ягнят», 1991), трепетный подручный 
вампира Эли Хокан Бенгтсон в фильме «Впусти меня» (2008)*.

Во всех этих случаях к меланхолии добавляется мания. Мань
як прячет от мира дикие, животные порывы, меланхолик — свою 
культуру и человеческое лицо. Первый нас пугает и интригует, 
во втором мы узнаем себя. Как писал Бруно К. Эйер**: «Из всех 
диких животных самым ужасным является человек... В нем одно
временно присутствует низкое и божественное начало. Человек 
может сделать выбор в пользу того или другого»24.

* Фильм шведского режиссера Т. Альфредсона по одноименному роману 
Й.А. Линдквиста (2004).

Бруно К. Эйер (род. 1951) — шведский писатель и поэт.
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Меланхолическая личность: Барлеус

Разговор о телесных проявлениях меланхолии легче вести на 
примере конкретного человека.

Каспар Барлеус (1584-1648) был профессором философии в 
Амстердаме, писал стихи «на случай» и сочинял душещипательные 
произведения. Рассказывают, будто Барлеус так проникновен
но говорил о гибели шведского короля Густава II Адольфа, что 
шведскому послу пришлось своим платком вытирать ему слезы25.

В течение жизни Барлеус по меньшей мере четырежды впадал 
в меланхолию.

О том, что он чувствовал в эти периоды блуждания в темноте, 
можно судить по его переписке с близкими друзьями. Интимный 
тон писем соответствует отношениям, которые мужчины в то 
время называли дружеской любовью (amor amicitiae). О до
верительности этих отношений свидетельствуют откровенные 
рассказы о здоровье и любовных похождениях. Многое написано 
на латыни, которая в то время была языком мужской элиты, 
активно употребляются общепринятые сокращения. Например, 
фраза «я здоров, надеюсь, и ты пребываешь в здравии» пишется 
как S.V.B.E.E.V. (si vales, bene est, ego valeo).

В определенные периоды тема меланхолии доминирует в 
переписке — друзья стараются морально поддержать Барлеуса. 
Похоже, при этом они опираются на рекомендации из «Анатомии 
меланхолии» Роберта Бёртона. Книга только-только вышла в свет, 
и в ней наряду с советами «путешествовать, гулять, рыбачить и 
заниматься музыкой» содержалось указание «не пренебрегать 
дружеской поддержкой».

Первый период меланхолии наступил у Барлеуса, когда ему 
еще не было сорока. Толчком к этому стал неприятный эпизод: 
Барлеуса задержали на улице стражники по подозрению в рели
гиозном и политическом шпионаже. После пережитых волнений 
он пребывает в состоянии ужаса. Не может сосредоточиться, не 
способен здраво рассуждать, не в силах работать. Сам Барлеус
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называет это состояние меланхолией. Оно продолжается не
сколько месяцев.

Другой эпизод. Прошли годы. Барлеус сделал карьеру, стал 
профессором и усердно трудится на ниве образования. В резуль
тате перенапряжения, а возможно, из-за конфликта с братом, на 
него накатывает меланхолия. Барлеус начинает сомневаться в 
собственных силах, страдает от неуверенности и скоро совсем 
отказывается читать лекции (тот же страх перед кафедрой много 
позже поразил другого лектора, Макса Вебера, и в течение 20 лет 
не позволял ему выходить к аудитории26).

Друзья старательно выполняют рекомендации Бёртона: не 
оставляют меланхолика в одиночестве, говорят с ним, слуша
ют его, развлекают и подбадривают, отмечают его мельчайшие 
достижения и напоминают о прежних заслугах. Они в один 
голос призывают: «Кураж! Отдых! Будь стоек и ты победишь 
демонов!».

Барлеус отвечает: «Не могу. Мне трудно дышать, кажется, буд
то грудь сдавили обручи. Временное облегчение приносят лишь 
прогулки на природе. Я знаю, что мое невежество мнимо, но для 
меня оно — реальность. Слишком велики требования, которые 
предъявляет работа». И дальше заявление, которое звучит акту
ально и теперь: «Мне не следовало становиться профессором. 
Читать публичные лекции — совсем не то, что давать уроки на 
дому. Это очень тяжело».

Врачи предлагают Барлеусу диету — меланхолики часто 
страдают от несварения желудка. Особенно не рекомендуется 
есть зайчатину, ибо заяц — животное робкое и пугливое, и ме
ланхоликам вредно есть его мясо. Барлеус часто бывает на пирах 
и свадьбах, где предается обжорству, много пьет, причем отнюдь 
не воду (друзья даже позволяют себе подшучивать над его «ги
дрофобией»). Он рассказывает им в письмах о своих кулинарных 
излишествах, о воскресных развлечениях, обедах, где ему подают 
«угря, жирного, как ляжки Клеопатры», снежно-белого окуня, 
«толстого, как зад Андромахи» леща и запретную зайчатину с ее
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черной кровью. «Разве и сам я не заяц?». Отношение Барлеуса к 
еде подтверждает наш вывод о приверженности меланхоликов 
к перееданию, точнее к обжорству. Приступы чревоугодия за
канчиваются рвотой, и он, по его словам, «блюет хандрой».

Письма друзей полны сочувствия. Они пытаются действовать 
лестью («страдание — удел избранных»), прибегают к похвале 
(«все с глубоким уважением отзываются о твоих лекциях»), дают 
советы («не усердствуй, слушатели не оценят твоих усилий»).

В ответ Барлеус брюзжит и жалуется. Он вновь и вновь пере
сказывает историю своих страданий: сначала я перенапрягся, 
потом почувствовал недомогание, страх и потерял веру в себя; 
теперь мною овладели немота и безразличие — я ни на что не 
способен.

Повторные утешения друзей: меланхолия есть печаль, кото
рой подвержены великие души; приезжай навестить или отправ
ляйся путешествовать, развлекись и развей тоску!

В письмах Барлеуса начинает просвечивать лучик надежды: 
«Я потихоньку возвращаюсь к жизни». Но он подчеркивает при 
этом, что напряжение, связанное с преподавательской работой, 
ему пока не под силу. «Мне не хватает воздуха. Было время, когда 
я даже не мог говорить, только отвечал односложно и без души. 
Теперь я по крайней мере могу перевести дыхание, и мой голос 
постепенно вновь обретает звучность».

Несколько месяцев спустя Барлеус возвращается на кафедру. 
Но он еще слаб, и тщательная подготовка лекций тяготит его. 
«Я не могу, как прежде, просиживать далеко за полночь над кни
гами, — жалуется он. — Мое здоровье расстроено, я пренебрегаю 
супружеским долгом. Будь моя воля, я бы плюнул на преподава
ние, кафедру и ученых мужей, Аристотеля и Платона, на всех... 
и бросился в объятия моей обожаемой шлюхи — поэзии».

После этого Барлеус еще дважды будет переживать тяжелые 
периоды меланхолии. Складывается впечатление, будто мрак 
вокруг него постепенно сгущается. Особенно мучительны навяз
чивые идеи. Под воздействием черной желчи воображение вос
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паляется и искажает действительность, наполняя душу человека 
ужасом и отчаянием, окружая его кошмарными видениями и гал
люцинациями. То Барлеусу кажется, будто он сделан из стекла и 
может разбиться на куски. То он представляет себя слепленным 
из масла и боится растаять. То страшится встать на ноги — они 
соломенные, не выдержат его вес. «Я не могу стоять, — пишет 
он, — друзья, поддержите меня!» То он вдруг прячется от мни
мых преследователей. Один из коллег Барлеуса рассказывал, как 
однажды профессор не явился на лекцию. За ним послали людей. 
После долгих поисков Барлеус нашелся в дальнем углу дома — 
скорченный и еле живой от страха.

К четвертому периоду меланхолии мрак становится непере
носимым. «Более полугода я пребывал в полнейшем молчании, 
как рыба... я застыл и был недвижим, будто столб или камень. 
Я был Морфей, создатель диковинных снов и химер... Я посетил 
царство Утопии, был повсюду и нигде, я странствовал без цели, 
находясь в рабстве своих фантазий».

Несколько недель спустя Барлеус неожиданно умирает. Дру
зья предполагают, что причиной смерти может быть taedium 
vitae — усталость от жизни.

Превращения

Судя по всему, Барлеус страдал от депрессии в современном 
значении этого слова. Диагноз подтверждается периодичностью 
погружения во «мрак» и некоторыми симптомами. Все начи
нается с беспокойства и бессонницы. Мысли гложут и не дают 
покоя. Человек прячется и испытывает растущее отчуждение, 
повседневные дела становятся в тягость. Организм дает сбой, 
грудь давит, дыхание затруднено, пульс замедляется, во рту 
пересыхает. Перебои с дыханием рождают панический страх. 
Сознание собственной слабости невыносимо.

Не напоминает ли вам это психическое выгорание? Отлич
ный пример того, как человек XVII века «сгорел на работе». Его
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«добили» непрерывное интеллектуальное напряжение, необхо
димость постоянно совершенствовать уровень лекций, ответ
ственность перед публикой и требовательность к самому себе, 
доводившая его до состояния паники. Весьма не типична для того 
времени душевная ранимость Барлеуса: он остро реагирует на 
любые, даже малозначительные события, такие как упомянутый 
выше инцидент со стражниками или обида на брата.

Однако чтобы понять меланхолию иначе, чем ее понимаем 
мы, нужно научиться переживать ее иначе, чем переживают 
сейчас.

Скажем так: физические проявления меланхолии принимают 
форму, которую предлагает соответствующее время. Начиная 
с античных теорий о взаимодействии жидкостей организма и 
кончая современным когнитивным подходом, все научные мо
дели во все времена влияли на восприятие действительности 
конкретным человеком27. Иными словами, есть связь между тем, 
как меланхолия описывается учеными и как она переживается 
(и наоборот — между тем, как она переживается и как затем 
осмысливается в научных кругах). Ян Хакинг назвал это «эффек
том петли» (looping effect)28. В XVII веке медицина считала чувства 
телесным проявлением: якобы они вызываются жидкостями, 
которые кипят и бурлят в организме, стремясь вырваться наружу. 
Это движение, как пишет Левинус Лемниус в трактате «Тайные 
чудеса природы» (Occulta naturae miracula, 1559), может при
вести к изменениям тела, к тому, что оно «становится другим»29.

Более специфическое объяснение меланхолии предлагает тео
рия черной желчи и изучение двух чувств, неразрывно связанных 
с этим состоянием: отчаяния и ужаса. Барлеусу казалось, будто 
его тело погружается в поток черных паров и растворяется в нем. 
Мысль о собственной уязвимости навязчиво преследовала про
фессора. Отсюда представление себя самого в виде стекла, масла, 
глины, соломы, то есть веществ, отличающихся непрочностью, 
мягкостью, готовых в любую минуту треснуть, растаять или 
сгореть. Сходные галлюцинации посещали тогда многих мелан
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холиков, причем имеющиеся свидетельства относятся не только 
к XVII, но и к XVIII веку30. Когда Линней рассказывает о людях, 
которым иллюзия собственной хрупкости и непрочности мешает 
вести нормальную жизнь, трудно понять, говорит ли он со слов 
очевидцев или описывает собственные переживания31.

Выясняется, таким образом, что переживания заразны. Ведь 
меланхолия, как доминантная структура чувств, во времена 
Барлеуса постоянно была на виду. В Англии наибольшую по
пулярность приобрела суицидальная форма меланхолии, что 
видно из краткого комментария современника: «Не проходит 
и недели, чтобы кто-нибудь не повесился, не утопился в Темзе, 
не перерезал себе горло или не размозжил череп пулей». Сви
детельства самих меланхоликов не могут не вызвать глубокого 
сочувствия: «Я испытываю ужас, ложась в кровать, и просыпаюсь 
в отчаянии»32. А вот отрывок из книги английского сатирика 
Сэмюэла Батлера:

«В голове неразбериха, кажется, будто это дом, осажденный 
злыми духами и призраками, которые пытаются изгнать 
оттуда всех и вся, оставив после себя гибель и запустение. 
Сон и явь переплетаются, их уже не отличишь друг от дру
га. <...> Газы и испарения затуманили и затянули дымкой 
мозг, который теперь напоминает черную от гари комнату, 
и не способен к принятию решений, и не знает, что правда, 
а что нет. Душа копошится в теле, как крот во мраке, и 
выбрасывает наружу плоды собственного воображения. 
<...> Кажется, будто ты из стекла, и можешь в любой миг 
разбиться на части. Каждая мысль, пришедшая в голову, за
стревает там, словно гвоздь, и чем больше ее обдумываешь, 
поворачивая и так, и эдак, тем глубже она застревает»33.

Хотя многое из сказанного узнаваемо — страх, неуверен
ность, навязчивые мысли — форма и содержание меланхолии 
XVII-XVIII веков лишь приблизительно могут быть переданы
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в современных категориях. Бездонный страх и повторяющиеся 
случаи сравнения себя со стеклом, видимо, отражают некий осо
бый страх перед концом бытия. Он вызван апокалипсическими 
настроениями того времени, ожиданием глобальных несчастий 
и катастроф: небо рухнет на землю, земля расколется, воды 
выйдут из берегов. Черная меланхолия выстраивает из видений 
целый мир — меланхолический театр ужасов. Видения, связан
ные с собственным телом, находятся на грани психоза: человеку 
представляется, что у него отвалилась голова, усохла и сжалась 
кожа, тело разорвалось на мелкие кусочки или растворилось в 
воде34. Не исключено, однако, что мы чересчур драматизируем 
переживания прошлого. Возможно, в то время страх быть раз
рубленным на части или обезглавленным был так же обычен, как 
сейчас — различные фобии и навязчивые идеи, такие, например, 
как боязнь заразиться, отравиться, задохнуться или облучиться. 
Врачи относились к страхам как к чему-то вполне конкретному. 
Они не спорили с пациентом, а следовали за его симптомами и 
порой действовали довольно жестко. «Коли страждущий пове
дает, что в теле его поселился зверь неведомый, следует дать ему 
снадобье, кое убьет воображаемого зверя. Ежели представит кто 
свое тело стеклянным, следует показать ему груду осколков, кои 
будто бы остались от его членов»35.

Прибавьте к этому прочие симптомы, такие как брюзгли
вость, перепады настроения и постоянный голод. «Меланхоли
ки, — пишет Линней, — прожорливы, как собаки»36.

При всем этом меланхолия вызывала почти восхищение.
Дженнифер Редден наглядно показала, что меланхолия 

XVII века допускала значительную вариативность чувств, спо
собов их выражения и поведения. Именно этот разброс, утверж
дает она, затрудняет наше понимание тогдашней меланхолии. 
Ей свойственна биполярность — свет и тьма в то время не 
существовали друг без друга. Лишь к концу XVIII века широта 
амплитуды колебаний в рамках нормы ограничивается. То, что 
прежде называли безрассудством, стали называть безумием37.
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Примечательно также, что у мужчин долгое время считались 
допустимыми самые дикие проявления меланхолии. Яркий при
мер — писатель Сэмюэл Джонсон, один из наиболее известных 
меланхоликов XVIII века. Он сознательно погружается в глубины 
низости, жестокости и обжорства, нарочно доводя свои похожде
ния до гротеска. Его перу принадлежит следующая мрачная запись: 
«Тот, кто превратился в животное, избавлен от страдания быть 
человеком». Он называет свою меланхолию болезненной (morbid). 
Не исключено, что за ней скрываются какой-то трагический опыт 
и тайные садомазохистские устремления. Окружающие находили 
Сэмюэла Джонсона странным: причудливая внешность, поведе
ние, движения и жесты, манера есть и пить. Лорд Честерфилд 
называл его «респектабельным готтентотом». Его тело и конеч
ности находились в непрерывном движении, лицо подергивалось 
и искажалось гримасами. У Джонсона был целый набор дурных 
привычек: он бурчал себе под нос, постоянно жевал губами, прич
мокивал, хрюкал, кудахтал, раскачивался всем телом, растопыри
вал пальцы, все время что-то трогал. Он страдал навязчивыми 
идеями, например о том, какой ногой сначала нужно переступать 
порог. Периоды неестественного возбуждения сменялись апати
ей. Тогда он, безучастный ко всему, мог целые дни проводить в 
постели. Его мучили ипохондрия и различные страхи. Мысль о 
смерти не покидала его. Но это не была депрессия, все сказанное 
не мешало ему писать, причем писать много и продуктивно38.

Потомки награждали Джонсона различными диагнозами от 
шизофрении до депрессии и синдрома Туретта*. Но сам он, вслед 
за своим окружением, считал, что принадлежит к меланхоликам 
ипохондрического типа, у которых страх пропитывает каждую 
клеточку тела.

Черная меланхолия размывает границы социальной личности 
и обусловливает появление крайностей — безумия и величия.

* Генетически обусловленное расстройство центральной нервной системы, 
характеризующееся моторными и вокальными тиками.
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Она приводит к добровольной изоляции человека и различным 
отклонениям в поведении, которые в то время рассматрива
лись либо как угроза обществу, либо как признак избранности. 
«Одинокий человек, — по словам Аристотеля, — или животное, 
или божество».

В современном обществе меланхолии пришлось «социали
зироваться» и пересмотреть свои проявления. Человека-волка 
загнали вглубь.

Меланхолия Нового времени (серая)
Возникает вопрос: как случилось, что в XIX веке меланхолия 
постепенно лишается драматизма и превращается просто в на
строение?

Термином melancholia generosa в прежние времена называли 
творческое состояние на грани света и тьмы, экзальтации и де
прессии. Для романтиков меланхолик — прототип уникальной 
личности. Романтический меланхолик — это знающий себе 
цену субъект, который разрывается между самолюбованием и 
сомнениями, но описывает свои метания так, что они выглядят 
гораздо привлекательнее душевного равновесия. (Кстати, почему 
наше время так негативно относится к перепадам настроения?) 
Утешение и смысл жизни романтик находит в творчестве.

Из такой меланхолии вырос новый тип личности художни
ка39. Прежнее противопоставление низкого (голод) и высокого 
(гениальность) нивелировалось, и из их смешения получился 
некий изысканно-чувственный коктейль. Это состояние не 
является вынужденным, оно никак не связано с черными испа
рениями и не сопровождается кошмарными изменениями лич
ности. Оно осознанно пользуется своим исключительным по
ложением. Одиночество воспринимается не как отверженность, 
а как сознательное освобождение от агрессивных условностей 
социума. Горение души становится стилем жизни, выбранным 
по контрасту с отвратительной легкостью существования, и
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одновременно — способом демонстрации критического от
ношения к обществу. Романтические меланхолики видели свое 
предназначение в том, чтобы критиковать и изменять взгляды 
буржуазной аудитории.

Новый homo melancholicus с удовольствием пишет о своих 
переживаниях.

В книге «Или — или» Сёрен Кьеркегор приводит фиктивное 
документальное свидетельство меланхолии — дневниковые за
писи, которые тогда, в 1843 году, произвели фурор. Все признаки 
меланхолии были налицо: ранимость, самоанализ, интерес к вос
поминаниям и пограничным состояниям, таким как сон, транс 
и экстаз. Некто А, от имени которого ведется рассказ, углублен 
в созерцание собственных чувств. Нестерпимо страдая при виде 
духовной смерти современников, он отказывается принадлежать 
к какому-либо сообществу и выбирает добровольную изоляцию 
в темной квартире. Здесь он дает волю чувствам, предается меч
там, представляет различные ситуации, примеряет различные 
роли, но не отождествляет себя ни с кем. Меланхолия для него 
лишь повод, чтобы углубиться в себя. «Несчастнейший счаст
ливее всех»40. Так развивается личность неординарная, задача 
которой — выделиться из окружения.

Подобная позиция была не лишена кокетства и содержала 
опасность рождения стереотипов, однако обладала высокой 
притягательностью. «Многие... ищут сочувствия не столько 
для смягчения боли, сколько для того, чтобы их немного по
баловали, чтобы с ними носились. Таким образом, они по сути 
рассматривают печаль как одно из жизненных удобств», — писал 
Кьеркегор. Художественное творчество уже не мыслило себя без 
меланхолии, и даже буржуазная общественность признала ее 
отличительным свойством чувствительной и рефлектирующей 
личности. Распространению меланхолии способствовали са
лонная культура и традиции эпистолярного жанра — письма и 
Дневники носили получастный характер и выполняли в опреде
ленных кругах функцию современных блогов.
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Однако не следует относиться к меланхолии первой по
ловины XIX века лишь как к эстетско-романтическому тече
нию — ее корни уходят намного глубже. За ней скрывается 
бунт. Социальная психология утверждает, что меланхолические 
настроения могут овладевать целыми классами — от дегради
рующей аристократии до активно развивающейся буржуазии41. 
Результатом является неспособность к действию (сплин), но, 
в отличие от апатии, самосознание при этом сохраняется на 
высоком уровне, а чувство утраты успешно конвертируется в 
культурный капитал.

Со временем меланхолия становилась все более элитарной. 
Она превращалась в средство утверждения социального статуса. 
Критикующая меланхолия позволяла бездействовать, сохраняя 
при этом ауру избранности. В облике «шикарной» тоски и чув
ствительности меланхолия широко распространилась среди не
довольных представителей низшего дворянства, комплексующей 
интеллигенции, бесплодно и бесцельно живущей аристократии. 
Быстро растущий и богатый европейский рынок медицинских 
услуг тут же отреагировал на это появлением множества раз
личных лечебных заведений, процедур и внимательных докто
ров, готовых бесконечно выслушивать пациента и исцелять его 
нервы и душу.

Кстати, именно в начале XIX века у меланхолии развились 
новые симптомы. Особое значение приобрела ночь, которая стала 
метафорой внутреннего мрака и носителем меланхолических 
настроений. Складывается впечатление, будто ночь рождала 
новые физические проявления, для которых медицина придумы
вала диагнозы, например никтофилия (неестественная любовь к 
ночи), никтальгия (боль, что терзает человека ночами), никтофо- 
ния (способность говорить только по ночам). Как особый случай 
меланхолии рассматривались ночные приступы ужаса (pavor 
nocturnus) — пережиток старой, «черной», меланхолии42.

Ощущения и проявления меланхолии в это время тщательно 
фиксировались и документировались в форме дневниковых запи
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сей и медицинских заключений. В Швеции такие свидетельства 
нам оставили Сергель, Стагнелиус и Эсайас Тегнер*.

Меланхолическая личность: Тегнер

В письме к другу Тегнер пишет: «Не знаю, откуда взялась эта 
диванная лень, это безразличие ко всему, что раньше давало мне 
радость жизни и зоркость зрения. Моя душа будто заплесневела. 
А мое внутреннее “Я” словно теряет свои члены один за другим 
и потихоньку умирает»43.

Тегнер давно стал хрестоматийным образом, своего рода 
литературной иконой, о которой уже, кажется, все известно, и 
теперь остается только периодически предпринимать попытки ее 
«оживления», например средствами романного искусства, как в 
романе С. Клаесона «Рябина рдеет» (Ronndruvorna gloder, 2002). 
В стихотворении Тегнера «Хандра» (Mjaltsjukan, 1825) современ
ный читатель в лучшем случае видит бледное отражение твор
ческого и личного кризиса, переживаемого автором-мужчиной. 
Но письма Тегнера к друзьям, в которых он подробно рассказы
вает о себе и своих переживаниях, дают нам яркое представление 
о том, как выглядела меланхолия в начале XIX века и как это по
нятие соотносилось с личностью художника, экзистенциальным 
кризисом и болезненностью44.

Зрелые годы Тегнера представляют собой череду постоян
ных колебаний между жизнерадостностью и глубокой тоской. 
В трудные минуты, когда в него намертво впивался «черный 
эльф меланхолии», ему казалось, что сердце в буквальном смысле 
слова «зацепилось за страх, обмоталось вокруг него», и теперь 
этот страх не дает Тегнеру спать по ночам, а днем омрачает его

*Юхан Тобиас Сергель (1740-1814) — шведский скульптор и художник; 
Эрик-Иоганн Стагнелиус (1793-1823) — шведский поэт и философ; Эсайас 
Тегнер (1782-1846) — знаменитый шведский поэт, член Шведской академии, 
епископ.
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дух. Его преследуют «жуткие видения», терзают мысли о смерти и 
разложении. Потом настрой резко меняется — Тегнер становится 
дерзким и бесшабашным, часто балансирует на грани дозволен
ного, а иногда, по свидетельству окружения, «даже переходит эту 
границу». Он падок на женские прелести, любит поесть и выпить, 
несмотря на постоянные проблемы с желудком и другие болез
ни. Однако мрак преследует его повсюду и нередко проявляется 
в виде пессимистического и бесцветного восприятия мира.

Перепады настроения имеют определенную периодичность. 
Самый трудный для Тегнера период пришелся на 1825 год, ка
нун его 40-летия (столько же лет было Каспару Барлеусу, когда 
тот впервые впал в меланхолию). Настроение Тегнера менялось 
скачкообразно: от уныния до самонадеянности. Все его существо, 
казалось, было пропитано меланхолией. Появления «черного 
эльфа» участились, и защититься от него Тегнеру стало нечем. 
Сексуальные аппетиты Тегнера возросли, он влюблялся во всех 
подряд, и каждый раз терпел фиаско. Сам Тегнер сравнивает себя 
с сатиром и говорит, что внутри него сидит «волосатый варвар» 
(см. выше главку о Сэмюэле Джонсоне!). Темнота вокруг него 
постепенно сгущается и окутывает его «черным саваном».

В 1840 году после приступа неизвестного заболевания Тег
нер попадает в больницу в Шлезвиге. Там он проводит полго
да в беспрерывном, лихорадочном творчестве, много пишет, 
много беседует на ученые темы со своим врачом, доктором 
Ессеном, которого в письмах домой называет «меланхолическим 
ослом».

Судя по данным исследователей, состояния Тегнера никогда 
не были типично депрессивными — с потерей чувства собствен
ного достоинства, различными комплексами и неспособностью 
к действию.

Сам он считал себя меланхоликом ипохондрического типа, 
признаки которого нам уже хорошо известны: бурные физиче
ские проявления, резкая смена настроения — от отчаяния до 
экзальтации, импульсивность, поведение на грани дозволенного.
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«Мысли о человеческой жизни ввергают меня в состояние ипо
хондрии и тоски, более же всего мне жаль самого себя», — пишет 
Тегнер. «Однако состояние это преходяще и часто сменяется 
дерзкой, кипучей радостью»45. Ко всему сказанному добавляется 
целый ряд особых ощущений. Например, повышенная чувстви
тельность, обостренная реакция на малейшее прикосновение. 
В душе Тегнера кипят сильные эмоции. Он хочет плакать — и не 
может (или просто боится выглядеть немужественно?). Излиш
няя рассудочность «как водоворот, перемалывает и затягивает 
все, что попадается на пути».

Состояние Тегнера, таким образом, формируется в русле 
существовавших в то время представлений о том, каким должен 
быть темперамент поэта. Мрак вокруг него — то, что осталось 
после добровольного самосожжения: «мятущаяся душа сама вы
брала себе пытку и сгорела в собственном огне»*. Но меланхолия 
не лишает Тегнера способности к самовыражению и вместо не
моты оборачивается продуманным красноречием. Творческая 
продуктивность поэта очень высока. Не менее увлеченно и 
страстно Тегнер отдается написанию писем.

Из сказанного видно, что меланхолия Тегнера — состояние, 
имеющее высокий статус, сопряженное с творчеством и самореф- 
лексией. Личность сама выстраивает его, проявляя утонченную 
чувствительность и детально описывая симптомы. Какой пре
красный материал для писем: ранимость, томящие предчувствия, 
презрение к себе, страхи и бездонное страдание! Не исключено, 
что эпистолярный жанр был для Тегнера своего рода трениро
вочной площадкой, где он исследовал тончайшие нюансы чувств 
и отрабатывал языковые приемы. Его письма обращались в его 
ближайшем окружении, а наиболее яркие пассажи зачитывались 
вслух в аристократических салонах. Таким образом создавалось ин
формационное пространство, в котором распространялось и куль
тивировалось состояние, получившее в обществе высокий статус.

* Стихотворение «Den dode» (ок. 1834).

49



Меланхолия: утрата

Но иногда сам Тегнер сомневался в величии меланхолии. При
чины, вызывающие мрак, писал он, следует искать в «страстях, 
которые находятся на самом дне чаши жизни».

Отступление: еда и меланхолия

В описании жизни Тегнера постоянно повторяется мотив при
страстия к телесным наслаждениям, еде и питью. Пунш, коньяк, 
портвейн и арак с самого утра, горы заливных и паштетов и как 
следствие — колики и несварение желудка. Неумеренные сексу
альные аппетиты, которые с учетом необходимости соблюдения 
приличий доставляют немало неудобств.

Пристрастие меланхолии ко всему грубому и низкому, к 
излишествам и обжорству представляет собой любопытный 
феномен. В ранние периоды меланхолии о нем говорили очень 
много: меланхоликов считали несчастными существами, компен
сирующими отторжение от социума неумеренной едой и питьем 
или деструктивным самокопанием. Неутолимый голод прояв
лялся во всех сферах, включая сексуальную. По словам Роберта 
Бёртона, похоть побуждала меланхоликов ко всякого рода из
вращениям.

Так родился образ постоянно голодного меланхолика, кото
рый стремится куда-то вперед и вперед ко все большим потерям. 
Психоаналитики говорят, что, страдая от некой утраты, меланхо
лики пытаются заполнить внутреннюю пустоту и утолить голод 
души «иной пищей». С другой стороны, обжорство символизиру
ет саму утрату: еда поглощается, жуется, глотается, переварива
ется и выходит из организма. Согласно еще одной точке зрения, 
пост, истощающий тело, освобождает человека для творчества, 
насыщение тела есть духовная смерть. Эстетика голода особенно 
характерна для современного понимания меланхолии46.

Таким образом, все, что связано с едой, представляет для 
меланхолика проблему. Бёртон посвятил 20 страниц своего тру
да перечислению того, что меланхоликам не надо есть. Текст
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представляет собой длинный каталог кулинарных искушений, 
доступных в XVII веке47. Лечение диетой выглядит вполне ло
гично с учетом тогдашнего представления о меланхолии как о 
состоянии, вызванном переизбытком черной желчи. Ограниче
ния в еде упоминаются в любой литературе, где рассматривается 
тема меланхолии. Кстати, у Барлеуса тоже была строгая диета 
(которую он не выдерживал!). Список запрещенных продуктов 
велик. Бёртон исключает из питания жир, тяжелую еду, жареное, 
перченое, все блюда темного цвета (то есть большинство сортов 
мяса). По его мнению, следует избегать употребления сыров и мо
лочных продуктов, а также овощей и хлеба грубого помола. Рыбу 
надо есть с осторожностью, за исключением карпа. Особенно 
вредно темное мясо зайца — оно плохо переваривается и рождает 
дикие сновидения. Все темные напитки, к которым, в частности, 
относится красное вино, не полезны. Лучше всего пить рейнские 
вина или воду. Разрешенных продуктов, таким образом, остается 
совсем немного: птица, омары, мед и белый хлеб.

Бёртон не устает повторять: «меланхолик вечно голоден и 
много ест». Жадность и в то же время капризность в выборе 
еды заставляют несчастных переходить от обжорства к апатии 
(именно так современники описывают состояние Барлеуса и 
Тегнера). Их мучает хроническое несварение желудка. Отрыжка, 
изжога, рвота, газы и диарея сотрясают их тело, которое бессо
знательно стремится освободиться от съеденного. А бывает, что 
меланхолики, напротив, совсем ничего не едят. Врачи XVIII века 
называли такой тип голодания anorexia melancholica48.

Типичный меланхолик сухощав и тонок (что, правда, не от
носится к Тегнеру). Ученый-социолог Стивен Шапин отмечает, 
что интеллектуальной базой меланхолии является аскетизм, 
причем именно в отношении еды49. Многие университетские 
профессора, по описаниям, были худощавы и имели желтова
тый цвет кожи. Химик-меланхолик Бойль был «хрупок, словно 
сделанный из хрусталя или венецианского стекла», а меланхо
лический Кант казался «высушенным», «вряд ли на свете был
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кто-то столь же худой и тонкий». Его посмертная маска пред
ставляет собой воплощение интеллектуальной аскезы — пол
нейшее исхудание50.

В Новое время меланхолику и художнику скорее свойственно 
голодание, нежели обжорство. Но много и тех, кто соединяет 
в себе прожорливость и аскезу. Лорд Байрон (1788-1824), на
пример, полагал, что еда и творчество несовместимы. Он с пре
зрением относился к полноте, считая ее спутницей тупости 
и несообразительности51. Сам он методично голодал, чтобы со
хранять ясность ума. Проблема опорожнения желудка также была 
очень важна для него, и он постоянно принимал слабительное. 
Байрон мог несколько дней жить только на печенье и воде, не 
употребляя никакой животной пищи. Он пил уксус, тем самым 
прибегая к испытанному приему людей, страдающих анорексией.

Байрон хвастался своей худобой. «Вы видели кого-нибудь 
столь же худого и столь же здорового? с . . .> Я — как скелет». Поэт 
мечтал стать прозрачным. И при этом задавал роскошные званые 
обеды. «Анорексия как социальный акт, — пишет Финн Скорде- 
рюд, — различает еду как социальный инструмент и как процесс 
принятия калорий». Байрон не выносил вида жующей женщины 
и делал исключение только для изысканной еды (омары или 
куриные крылышки). Сам он тоже не любил есть на людях и 
всегда просил накрывать себе отдельно от жены. «Однажды, — 
рассказывает она, — когда нам по ошибке накрыли ужин вместе, 
он пришел в ярость и потребовал, чтобы его тарелку перенесли в 
другую комнату». Байрон часто отказывался от приглашений на 
обед (кстати, также поступали Дарвин и Витгенштейн). Но иногда 
у него бывали приступы обжорства (сливовый пудинг!), после 
которых он страдал от угрызений совести, изнуряя себя гимна
стикой, слабительным и рвотой. «После рвоты я всегда лучше 
себя чувствую», — признавался он.

За этими метаниями скрываются свойственные меланхолии 
страхи. Байрон стыдился есть и боялся потолстеть не меньше, 
чем он боялся потерять свой поэтический дар.
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Романтический интеллект, таким образом, рождает триаду: 
меланхолия — голод — творчество, которая не потеряла актуаль
ности до наших дней. Голод может быть составной частью либо 
булимического, либо анорексического сценария, либо даже обоих 
вместе. Примером является отчасти автобиографический роман 
Кнута Гамсуна «Голод» (1893), где подавленное «Я» писателя раз
рывается между голодом и обжорством, желанием и отвращени
ем, стремлением забросить в себя и извергнуть из себя еду.

Приверженец систематизации Фридрих Ницше настаивал на 
том, что всё немецкое ведет к меланхолии. Даже еда. В 1870-е годы 
он периодически живет аскетом, предпринимает длительные гор
ные прогулки, питается сырым яичным желтком, сухарями, чаем, 
иногда позволяет себе мясо и холодную кашу. Большую часть 
своей жизни он придерживается строгой диеты. В последний год 
пребывания профессором в Базеле, весной 1879 года, он пишет 
подробное меню на ближайшие двести (!) недель:

«На обед: мясной бульон (1/4 чайной ложки до еды); два 
бутерброда с ветчиной и одно яйцо, шесть-восемь орехов, 
два яблока, два кусочка имбиря, два печенья. На ужин: 
одно яйцо с хлебом, пять орехов, молоко с сухарем или 
три печенья»52.

Столь же дисциплинированное отношение к еде отличает 
Кафку, Рильке, Витгенштейна, Вильхельма Экелунда* и Вирджи
нию Вулф. Экелунд считает идеалом «голодного художника» 
и пытается прогнать меланхолию голоданием и творчеством. 
У Вирджинии Вулф голодание связано с депрессией, в это время 
она катастрофически теряет в весе. Но и в другие, относительно 
спокойные периоды, ее отличает сложное отношение к еде53.

Кафка голоданием довел себя до истощения, не понимая, как 
можно одновременно есть и писать. Он был необычайно худ

Вильхельм Экелунд (1880-1949) — знаменитый шведский поэт.
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и очень рано перешел от традиционного питания к собственной 
диете. В 1912 году он стал вегетарианцем и отказался не только 
от мяса, рыбы и яиц, но также от алкоголя, кофе, чая, шоколада 
и всех питательных продуктов. «Ничего более калорийного, 
чем долька лимона», — говорил он. Чтобы компенсировать от
сутствие калорий, он выработал особое поведение за столом. 
В частности, он стал приверженцем так называемого учения 
Флетчера, которое требовало, чтобы каждый кусок жевался 
сто раз. Поскольку привычки молодого Кафки шли вразрез с 
требованиями других членов семейства, ему стали накрывать 
отдельно, чему он был только рад. И дома, и вне дома он ста
рался принимать пищу в одиночестве (правда, мать просила его 
невесту Фелицию незаметно присматривать за тем, что он ест). 
В конечном итоге Кафка хотел достичь полной независимости 
от пищи54.

«Я самый тощий человек из всех, кого знаю», — писал Кафка 
Фелиции55. С фотографий на нас смотрит чрезвычайно худой 
человек с испуганными глазами и заостренными, как у фавна, 
ушами. Но булимические галлюцинации преследуют его, и он 
доверяет их дневнику — отвратительные картины кулинарных 
излишеств, образы колбасы и свиных ребрышек, пряные и слад
кие блюда, которые он глотает, не жуя. Кафку мучает страх при
нудительного кормления. «Чего я там не видел? — писал он в 
1920 году, когда ему грозило помещение в санаторий. — Зажмет 
тебя главный врач промеж колен — и давись кусками мяса, ко
торые он будет засовывать тебе карболовыми пальцами в рот и 
потом протискивать их вдоль горла в желудок»56.

С ранних лет Кафка отличался меланхолическим складом 
характера, хотя и мог иногда хохотать до упаду. В дневнике он 
пишет: «Я словно из камня, я словно надгробный памятник 
себе»57. Он говорит об импотенции и ненависти к своему телу. 
У него появляются мазохистские фантазии. Он представляет, 
как лежит распростертый на полу, а его режут на куски, словно 
бифштекс; он медленно берет эти куски и скармливает сидящей в
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углу собаке. Складывается впечатление, будто он хочет не только 
изгнать из себя пустоту, но и избавиться от своего тела, само 
тело есть пустота. Два главных персонажа в рассказах Кафки 
умирают от голода — Грегор Замза («Превращение») и Голодарь 
в одноименном рассказе.

«Голодарь» вышел через два месяца после смерти Кафки в 
1924 году58. Это рассказ о человеке, который гастролирует как 
«мастер голода». В черном трико (классическая униформа мелан
холиков) он сидит в клетке и демонстрирует свое истощенное 
тело. Импресарио не позволяет ему голодать больше Иисуса, то 
есть больше сорока дней. А он мечтает идти дальше, до предела. 
Чтобы осуществить свою мечту, он расстается с импресарио и 
поступает в цирк, где его клетку помещают рядом со зверин
цем. Но публика не проявляет к Голодарю прежнего интереса и 
проходит мимо — никого не волнует, сколько времени он уже 
обходится без пищи.

Тогда артист решается на крайний шаг и начинает последнее 
голодание. Однажды мимо его клетки проходит шталмейстер и 
спрашивает сторожей, почему клетка пустует. Разворошив соло
му, сторожа находят то, что осталось от артиста. «Я должен голо
дать, я не могу иначе», — шепчет он из последних сил. «Я никогда 
не найду пищи, которая пришлась бы мне по вкусу»59.

Отношение меланхоликов к еде изучено недостаточно: оче
видно, жадное насыщение есть не что иное, как попытка ослабить 
чувство потери, а голодание является сублимацией этой потери. 
Отдаться желаниям тела и мечтам о мясе, как Кафка, когда он 
фантазировал о колбасе и жирных свиных ребрышках, о жевании 
и глотании, было все равно что уступить внутренней темноте. 
Пить бульон — значило потреблять мясо в дематериализован
ном виде.

Жир, таким образом, считался антитезой меланхолии и интел
лекта. «Не толстейте, — писал врач в XVIII веке своему пациен
ту. — Будьте тощим, как соломинка, пусть заострятся черты лица 
и ум станет острым как бритва». Параллель между голоданием
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и интеллектом, бывшая столь типичной для западного сознания, 
оказалась живучей и по сей день.

Стивен Шапин высказал предположение, что целый ряд совре
менных ученых являются своего рода «голодарями». В частности, 
он приводит в пример Витгенштейна, который в течение длитель
ных периодов жизни довольствовался аскетической диетой. Он не 
любил путешествовать и избегал празднований в академической 
среде, так как это нарушало его режим питания. Он следовал 
принципам аскетизма не только в том, что ел мало, но и — чтобы 
полностью лишить себя наслаждения от еды — всегда ел одно и 
то же, причем старался не изменять привычкам. Одно время 
в Дублине его обед всегда состоял из омлета и чашки кофе.

Потухшие

В середине XIX века меланхолия была загадкой для медицинского 
научного сообщества. Личный врач Тегнера расстраивался, не 
зная, чем помочь великому меланхолику. Репертуар симптомов 
меланхолии в то время был еще очень широк — от странных 
ощущений до отчаяния, голода и мрачного расположения духа. 
Меланхолии были также свойственны черты нарциссизма: жа
лобы, ипохондрия, безграничное страдание. Диагностировать ее 
было трудно, это болезненное состояние одновременно имело 
признаки гениальности, величия и безумия. В самых крайних 
формах, обычно свойственных женщинам, меланхолия превра
щалась в болезнь, которую лечили в клиниках.

Постепенно сложился новый тип — меланхолия, которая 
проявлялась постфактум, как некий пережитый опыт. Отчасти 
это произошло потому, что определения и симптомы меланхолии 
узнала широкая публика. Отчасти потому, что структура чувств 
была «одомашнена» и сменила свой радикально черный цвет 
на серый. Основными чувствами теперь были не дикий ужас 
и отчаяние, а отторжение и отчуждение. Часто повторялся 
образ пленки или мутного стекла, которые разделяют человека
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и окружающий мир. По словам одного из врачей, меланхолика 
отличают «немота и замкнутость... беспричинная тоска... невы
носимая, давящая серость».

А вот конкретный случай, записанный со слов пациента60:

«.. .в окружении всего того, что делает жизнь человека при
ятной, я лишен способности чувствовать и наслаждаться... 
Всё, даже ласки и игры моих детей, вызывает у меня лишь 
раздражение, я покрываю ребенка поцелуями, но чув
ствую, будто между ним и моими губами находится некая 
преграда, и эта преграда отделяет меня от всех радостей 
жизни... Рутинные дела остались, я выполняю их, однако, 
не чувствую при этом ничего: ни потребности выполнить 
их, ни удовлетворения от завершения начатого... Мои 
чувства словно отделились от меня, и я лишился своих 
ощущений. Я дотрагиваюсь и не осязаю предметы. Мои 
глаза видят, мое сознание воспринимает, но ощущений от 
того, что я вижу, нет».

Некоторые жалуются на «отсутствие чувств, настроений, 
неумение радоваться или печалиться». Состояние полной опу
стошенности и мучительного дурмана, anesthesia dolorosa.

Эта клиническая картина меланхолии распространяется в се
редине XIX века в медицинской среде благодаря возникновению 
нового жанра учебников по научной психиатрии. Восприятие 
меланхолика как фигуры биполярной становится неактуально. 
Когда немецкий врач Вильгельм Гризингер создает первую совре
менную классификацию психических заболеваний, он определяет 
меланхолию (за исключением ее маниакальных проявлений) как 
состояние особой душевной ранимости, гиперестезии (гипер
чувствительности). Меланхолик, по его словам, воспринимает 
окружающий мир как агрессивный, чувствует, что потерял в этом 
мире себя, — в доказательство Гризингер приводит прощальные 
письма самоубийц61.
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А куда же делись дикие симптомы, бурные проявления чувств 
и приступы страха? Как они сочетаются с депрессивной мелан
холией?

Их больше нет, и случилось это по двум причинам.
Во-первых, потому что бурные проявления чувств противоре

чили современным рациональным нормам жизни. Тому, кто хотел 
оставаться в рамках приличий, следовало научиться сдерживать 
чувства и смягчать симптомы своего состояния.

Во-вторых, потому что дикие и маниакальные проявления 
подпали под разряд психических патологий. Начиная с середины 
XIX века медицина активно занялась определением границ нор
мальности, для чего выделялись, идентифицировались и класси
фицировались психические отклонения. В толстых справочниках 
Генри Модели, Рихарда фон Крафт-Эбинга, Пьера Жане, Карла 
Ясперса и Эмиля Крепелина истории отдельных меланхоликов 
обобщались и систематизировались.

Порой, однако, меланхолия давала о себе знать симптомами, 
более свойственными старому репертуару. Пациенты с яркими 
проявлениями меланхолии считались своего рода знаменито
стями. Особенно те, кто пережил различные превращения. Зна
менитостью была, например, Салли Бьючемп, в которой самым 
причудливым образом соединялись как минимум три личности, 
поочередно завладевавшие ее телом62. Еще один случай — Дани- 
ель Пауль Шребер. Находясь в клинике для душевнобольных, 
куда Шребер лег добровольно, он тщательно регистрировал свои 
превращения: вот он видит свой череп на плечах другого челове
ка, вот чем-то переполняются его легкие, вот он сам становится 
женщиной. «Здесь делают все, чтобы искалечить мое “Я”», — 
констатирует Шребер63. Этот случай в свое время относился к 
числу наиболее скандальных и даже попал на страницы трудов 
Фрейда и Юнга.

«Спокойная» форма меланхолии встречалась в определенной 
социальной среде буквально на каждом шагу. Фланёры превра
тили меланхолию в стиль личности — почти вся художественная
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литература вращалась вокруг интеллектуальных меланхоликов, 
пассивно и бездумно бродящих по улицам мимо особняков и 
доходных домов. Был даже особый, «женский», вариант этой 
тоски, имеющий свои разновидности.

Поскольку меланхолия процветала в высших кругах, врачи 
старались не ставить своим пациентам тяжелых психиатрических 
диагнозов. Для многих симптомов придумали новые названия 
и стали считать их пограничным состоянием между нормой и 
болезнью.

Наиболее часто использовали термин невроз (появившийся 
еще в XVIII веке). К нему относили ипохондрические проявле
ния, перепады чувств, страхи, а также новый симптом сильной 
усталости. Новым был термин ангедония (от ап- «не-», и hedone 
«наслаждение»). Его придумал психолог Т.А. Рибо в 1896 году для 
обозначения апатии, невозможности получить удовольствие ни 
от еды, ни от секса, ни от эмоций. Страдающие этим диагнозом 
люди проявляют вежливый интерес к окружающему миру, но не 
участвуют в его жизни, находясь словно бы за занавесом. Человек 
погружен в саморефлексию и страдает от собственного безразли
чия. Еще одно популярное в то время понятие — (псих)астенияу 
автором которого является Пьер Жане. Оно определяется как 
психическая слабость и недостаток энергии: движения медленны 
и вялы, быстро наступает усталость. (Псих)астенику свойственны 
нерешительность, депрессивность, пессимизм, сомнения и на
вязчивые представления.

Интересно, что вышеперечисленные симптомы наблюдались 
у большинства пациентов, приходящих на прием к невропатологу. 
Об этом, в частности, свидетельствуют записи в журнале сток
гольмского врача Фритьофа Ленмальма. Он называет страдание 
своих пациентов «серым» и подтверждает распространенность 
данного типа меланхолии.

Структура чувств, представленная этими симптомами, свиде
тельствует об уязвимости человека в быстро изменяющемся мире. 
«Меланхолия — основное настроение нашего времени», — пишет
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Харви Фергюсон64. Типичные для рубежа веков напряжение и 
усталость следует считать результатом кризиса личности, обу
словленного стремительной секуляризацией, индустриализацией 
и модернизацией общества. Параллельно развивались и крепли 
критическое отношение к цивилизации, отчуждение и страх 
перед темными силами в душе человека. Декадентство в литера
туре и ницшеанский пессимизм играли на чувстве страдания. 
В одно и то же время в Вене жили Фрейд, Малер, Витгенштейн 
и основатель политического сионизма Теодор Герцль. Эмиль 
Дюркгейм и Вальтер Беньямин писали о царящих в Париже и 
Берлине настроениях одиночества и отчуждения. В Стокгольме 
были свои эксперты по серой меланхолии — Яльмар Сёдерберг* 
и целый ряд других писателей и художников.

Современная меланхолия (белая)
В романе Жюли Цее «Инстинкт игры» (2004) описывается человек 
нового сорта. Он свободен от нравственных установок и чувств. 
Он пуст. И потому совершенен. «Тайна заключается в том, чтобы 
наслаждаться единственным даром, которым природа наделила 
его сполна: равнодушием к собственному существованию».

Когда Фрейд анализирует различия между печалью и ме
ланхолией, он также исходит из понятия пустоты. «При печали 
обеднел и опустел мир, при меланхолии — само “Я”»65. С тех 
пор многие социологи, философы и психологи эксплуатируют 
тему пустоты, изображая современную личность в депрессивном 
колебании между страстью и дурманом66.

Перестав думать про гениев и волков, меланхолики начали 
размышлять о своих поражениях. Они не страдают от разо
чарований, разочарование — это часть их личности. Темой их 
фантазий стала тоска по чувствам и прикосновениям. Обще
ство потребления сделало классическую меланхолию предметом

* Яльмар Сёдерберг (1869-1941) — шведский писатель и публицист.
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многочисленных спекуляций: бесконечная неутолимая тоска и 
бездонная пустота, которую человек пытается хоть чем-нибудь 
заполнить. Голый белый цвет накладывается на действитель
ность, чисто-белый цвет без теней и оттенков.

Понятие белой меланхолии было впервые использовано 
поэтом XVIII века Томасом Греем как название особого эле
гического настроения. Психоаналитик Андре Грин засвиде
тельствовал у своих пациентов состояние, которое он назвал 
белой скорбью. Эти люди страдают от утраты, даже не зная, что 
именно они потеряли. Они не могут выразить чувства словами 
и лишь ощущают пустоту, которую стремятся во что бы то ни 
стало заполнить67.

Белая меланхолия, в отличие от серой, не имеет иллюзий. 
Она не верит, что человек лишь потерял контакт с истинным 
«Я» (хотя именно в этом ее пытаются убедить популярные спра
вочники «Помоги себе сам»), она ставит под сомнение сам факт 
существования чего-либо истинного. На повестку дня опять 
вышла проблема, обсуждавшаяся на рубеже XIX и XX веков: 
общество потребления выхолащивает личность. Тогда это утверж
дение распространялось на представителей привилегированных 
классов, меланхолия была принадлежностью избранных. С демо
кратизацией общества меланхолия также сделалась более демо
кратичной.

Теперь ее можно видеть повсюду. Тема хрупкой личности 
в хрупком мире уже навязла в зубах, но, к сожалению, прихо
дится повторяться. Громкие слова о Боге, мире во всем мире, 
прогрессе и «народном доме»: уже не актуальны, и нет новых 
идей, которые могли бы снять напряженность, затушить эскала
цию конфликтов и смягчить поляризацию общества. Рыночные

* «Народный дом» — ключевое понятие в политической риторике шведских 
социал-демократов в середине XX века. Государство, где все жители чувствуют 
себя членами одной семьи, где торжествуют принципы равенства, взаимовы
ручки, сотрудничества и безопасности для всех.
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отношения стали для личности клеткой. Критика культуры 
принимает депрессивные формы: фантазии о насилии, смерти, 
бегстве, книги о скорби, болезни, саморазрушении, ностальгии 
и виртуальных мирах.

О чем это говорит? Откуда пустота, что потеряно? Гранди
озные общественные проекты раскритикованы и остались в 
прошлом, а люди почему-то чувствуют себя обманутыми. Какое 
искреннее депрессивное чувство скрывается за мрачной рито
рикой? Потеря ориентации и смысла жизни? Или гадкий закон 
жизни в обществе потребления — пустота рождает потребность, 
потребность требует удовлетворения?

В клипе с броским названием «Dr. Blind»" (2007) певица Эми
ли Хайнс заходит ночью в круглосуточный супермаркет. Яркий 
свет холодных люминесцентных ламп. Девушка видит аптеку, 
собирается купить антидепрессанты, вдруг передумывает, раз
ворачивается и уходит. Встреченные люди превращаются в ма
некены и падают к ее ногам. Хайнс комментирует:

«Все люди пьют антидепрессанты... В мире сегодня очень 
явно чувствуется раздражение против тех, кому плохо и 
кто держится в стороне. Углубиться в себя — это почти 
криминал. Задуматься — значит стать неуязвимым для 
шопинга... И стать бесполезным»68.

Эта меланхолия отличается противоречивостью. Для нее 
одновременно характерны и оборонительная, и наступательная 
позиции: «люди погружаются в себя, чем вызывают подозрение 
у окружающих». В качестве политического кредо она далеко не 
безвредна. Принципиально чуждые утопиям, меланхолики сабо
тируют прогрессивные общественные проекты, устраняются от 
их реализации и критикуют их. В XX веке, по словам Жана Клера, 
предпринимались интенсивные попытки объявить меланхолию

: «Доктор Слепой» (англ.).
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болезнью. Она явно выпадала из жизни, ориентированной на 
всеобщее благополучие, евгенику и рационализм. Поэтому ей 
отвели место среди медицинских диагнозов, таких как депрессия, 
панический синдром, психическое выгорание. Меланхолическую 
личность превратили (не без ее помощи) в пациента, которому 
требуется помощь специалиста69.

Но в белой меланхолии есть также черты превосходства, 
освобождающего личность от саморазрушительных мыслей. 
Пустота провоцирует эскапизм, позволяет мечтать о чем угодно, 
представлять себя кем угодно, освобождает от обязанностей, 
ответственности, чувства вины. Безразличие оборачивается 
самолюбованием и жаждой игры (говоря словами Жюли Цее) и 
порождает мышление однодневки («лови момент!»). К меланхо
лической позе можно прибегнуть с выгодой для себя. Она может 
стать защитой от реальности или внушить чувство избранности. 
Кокетливый пессимизм, черная ирония, сплин денди, фланёра 
или сноба — эти издавна известные позы приобрели широкую 
популярность. Раньше меланхолия существовала в узком кругу 
еремитов", гениев, художников и ученых, теперь она стала более 
демократичной. Диана Мидлбрук рассказывает, что до женить
бы на Сильвии Плат поэт Тед Хьюз1"* всегда ходил в вельветовой 
одежде, которую сам окрашивал в черный цвет. Плат называла 
его «пантерой», «черным хищником» (кстати, этот образ тоже из
давна связан с меланхолией)70. В наши дни черный цвет в одежде 
уже не считается дресс-кодом меланхоликов и не свидетельствует 
о критическом образе мыслей.

Итак, меланхолию можно победить меланхолией, как изящно 
сказал когда-то Роберт Бёрнс. Это означает признать ее как про

* Отшельники, предававшиеся в одиночестве религиозному созерцанию и
молитвам.
** 11Диана Мидлбрук (1939-2007) — американская поэтесса, феминистка, 
писатель-биограф; Сильвия Плат (1932-1963) — американская поэтесса и пи
сательница; Тед Хьюз (1930-1998) — английский поэт и детский писатель.
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странство для саморефлексии, медитации, особой чувствитель
ности. Допустить погружение в себя, в свое тело, в свои мысли, 
настроения, тревоги.

Меланхолия и депрессия

Однако, если верить статистике, отмечающей резкий рост 
депрессивных состояний, меланхолия с годами делается все 
мрачнее.

Возникает вопрос: когда меланхолия превращается в де
прессию? В XX веке понятие меланхолии стерлось (или рас
творилось) в различных медицинских диагнозах. Но депрессия 
и меланхолия — не одно и то же. Диагноз «депрессия» появился 
только в XX веке. Начиная с 1920-х годов он периодически встре
чается в журналах приема пациентов, однако вплоть до 1980-х 
годов почти исключительно используется для характеристики 
клинических состояний71. Депрессия лишена многогранности 
меланхолии и ее экзистенциального характера. Периоды ме
ланхолии бывают у совершенно здорового человека, депрессия 
предполагает болезнь, страх и потерянность. Меланхолию вы
ставляют напоказ, депрессию скрывают. Превращаясь в депрес
сию, меланхолия терпит поражение72.

На протяжении веков меланхолия проявлялась целым рядом 
симптомов, некоторые из них отчасти напоминали депрессию. 
Но разница между этими состояниями огромна. Во-первых, сами 
симптомы. Меланхолия допускает больший диапазон чувств и 
их проявлений, черный цвет — не единственный в спектре, он 
лишь тень, омрачившая остальные цвета и оттенки. Во-вторых, 
биполярность. Если обратиться к истории, хорошо видно, что 
мрак в меланхолии компенсируется остротой зрения и приступа
ми эйфории. Недаром Ницше считал меланхолию необходимым 
условием своего здоровья. В-третьих, вопрос категоризации. 
Даже тот, кто считает меланхолию болезненным состоянием, 
не может не признать, что в психическом отношении человек
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находится в рамках нормы и только демонстрирует «беспорядок 
в чувствах»73.

Депрессия (от лат. deprimo, что означает «подавить» или «да
вить») имеет совсем иное звучание. Данный термин — метафора, 
то есть состояние человека характеризуется как «подавлен
ность». В справочниках начала XX века этим словом называют 
«прогиб, углубление, полученные в результате давления или 
сильного нажатия на какой-либо материал». Парадигма изме
нилась радикально. Вместо ярких чувств (вызванных темными 
жидкостями тела) — прогиб (в результате сильного давления). 
Уильям Стайрон назвал слово депрессия «плоским и вялым, 
лишенным стержня»74.

На человека меланхолия всегда оказывала противоречивое 
действие, проявляясь в виде страдания и творчества. И хотя 
признание продуктивных свойств меланхолии нередко назы
вали романтизацией и ложной героизацией75, исторический 
опыт и теория психоанализа неопровержимо свидетельствуют: 
индивид способен извлечь из меланхолии пользу. Переложив 
чувства потери и скорби на язык творчества, он может тем са
мым поддержать и укрепить себя как личность в период кризиса. 
Меланхолия сыграла важную роль в жизни таких одержимых 
людей, как Сэмюэл Джонсон и Эсайас Тегнер, «голодарей» — 
Кафки, Вирджинии Вулф и Вильхельма Экелунда, мизантро
пов Сэмюэла Беккета, Томаса Бернхарда и Эльфриды Елинек. 
«Почему же Вы хотите исключить любую тревогу, любое горе, 
любую грусть из Вашей жизни, если Вы не знаете, как все они 
изменяют Вас?» — писал Райнер Мария Рильке одному моло
дому поэту76. Уильям Стайрон и Эндрю Соломон, сами пере
жившие тяжелые депрессии, описывают свое состояние как 
смерть и рождение77.

Диагноз меланхолия в наши дни вычеркнут из медицинского 
обихода. Иногда, правда, современная психиатрия пытается так 
называть «глубоко депрессивные состояния», но это уж ни в ка
кие рамки не лезет! Специалисты придумали новые названия для

65



Меланхолия: утрата

обозначения наиболее тяжелых симптомов меланхолии, а более 
легкие характеризуют описательно, как, например, панический 
синдром или синдром усталости. Хорошо известные из истории 
признаки меланхолии — гнев, усталость и голод — сейчас рас
сматривают отдельно от этого состояния. Специфические про
явления, которые сейчас называют синдромом Туретта, раньше 
относили к меланхолии. «У некоторых людей меланхолия про
является в желании говорить дурные слова, — писал британский 
психиатр в конце XIX века. — Желание это, конечно, плохо, му
чителен страх поддаться своему импульсу и наговорить лишнего, 
но во сто крат тяжелее страх перед самим страхом»78.

С развитием медицины депрессия поглотила меланхолию. 
Современная психиатрия научилась отбирать критерии и точно 
определять различные состояния. Мрак в душе человека можно 
измерить, рассмотреть и снабдить соответствующими коммента
риями, а затем подвергнуть необходимому лечению. Меланхолия 
лишилась волшебного флёра и стала болезнью в одном ряду 
с экземой, диабетом и даже ангиной — болезнью излечимой и 
скучной.

Основной задачей специалистов стало проведение границы 
между здоровьем и болезнью. Про чувства забыли. Дженнифер 
Редден последовательно проанализировала классификационные 
системы, используемые современной психиатрией при постанов
ке диагноза, и доказала, что состояния, которые раньше опреде
ляли через чувства, в конце XX века начинают определять через 
поведение (нарушение сна, снижение концентрации, проблемы 
питания, моторные нарушения, усталость)79. Термин скрытая 
депрессия демонстрирует это особенно ярко: депрессия есть, 
а человек ее не чувствует. Иногда диагноз «депрессия» ставится 
только для того, чтобы мотивировать применение определенного 
лекарственного средства80.

Но что мы в действительности знаем о депрессии? Депрес
сия возникает в результате определенных взаимоотношений 
между личностью и окружающим миром. Когда Уильям Стайрон
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рассказывает о своей депрессии, он перечисляет все мучитель
ные признаки этого состояния. Однако, прерывая церемонию 
вручения престижной премии словами: «Я болен, что-то с 
головой...» — Стайрон явно демонстрирует гордыню мелан
холика. Драматург Йон Фоссе* критикует современное обще
ство через образы пассивных, меланхолических персонажей. 
Они проводят время на диване, не выходят из дому, живут 
затворниками (как Кьеркегор и Пруст). Можно ли быть счаст
ливым, будучи несчастным? — задает Фоссе провокационный 
вопрос81.

В романе Винфрида Георга Зебальда «Кольца Сатурна» (1998) 
главный герой игнорирует поставленный врачами диагноз «де
прессия» и принимает как милость свое состояние, дар особой 
восприимчивости и богатство ассоциаций.

Женская меланхолия

Дело, однако, не только в том, что меланхолия стала депрессией, 
а еще и в том, что мужская меланхолия стала женской депрес
сией.

История меланхолии связана с образом неординарного муж
чины. Депрессия в наши дни ассоциируется с безымянной 
женщиной. Джулиана Скьезари пишет в своей книге «Гендер 
и меланхолия»: «Замещение гламурной меланхолии на непре
зентабельную депрессию сопровождается “сменой пола”, что 
иллюстрирует значимость гендерных ролей»82. Если мужские 
чувства имели в обществе и культуре высокий статус, то женские 
всегда недооценивались. Это наглядная иллюстрация общего 
положения: при смене пола (с мужского на женский) или класса 
(от более высших к более низшим) диагноз деградирует и теряет 
статус. Мужчина-меланхолик считался элитой, женщина в де
прессии — неудачница.

Йон Фоссе (род. 1959) — норвежский прозаик, поэт, драматург.
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В истории мало сведений о женской меланхолии. Средневе
ковый мистик Хильдегарда Бингенская — одна из немногих, кто 
пытался описать разницу между мужской и женской меланхоли
ей. По ее мнению, меланхолия пробуждает в мужчине грубость 
и животные инстинкты, он становится мрачным, злобным и «по 
отношению к женщинам непредсказуемым, как осел». Женщинам 
меланхолия придает сил и делает их самостоятельными.

Отсутствие информации о женщинах-меланхоликах в преж
ние времена вряд ли объясняется тем, что таких не существова
ло, а скорее низким статусом женской меланхолии в обществе, 
ориентированном на мужчин. Печаль и вздохи женщин объяс
нялись тоской по отсутствующему фаллосу, эротоманией. «Она 
была робка и боязлива, как ягненок, и страдала от любовной 
меланхолии», — писал в XVII веке шведский врач Урбан Ерне об 
одной из своих пациенток83. Другие стороны меланхолии — ин
теллект, саморефлексия и творчество — не вспоминались. До тех 
пор пока меланхолия элитарна, женщин не принимают в ряды 
меланхоликов.

Таким образом, с исторической точки зрения женская мелан
холия нема. Скьезари утверждает, что у меланхолии никогда не 
было женской формы. У женщин меланхолия находила другие 
проявления, либо опасные (истерия и безумие), либо мелкие, 
незначительные, глубоко личные и тривиальные. «Почему ваша 
печаль может называться меланхолией, а моя — нет?» — спроси
ла некая писательница шведского романтика П.Д.А. Аттербума*. 
Он ответил: «Потому что женщине полагается быть веселой и 
невинной»84.

Следовательно, меланхолия, по определению, является «свой
ством мужского рода». Демонстрируя чувствительность и тон
кость натуры, мужчина-меланхолик не теряет мужественности. 
Меланхолия позволяла интеллектуалам-мужчинам культиви
ровать в себе женское начало. Даже мужская истеричность

* Пер Даниель Амадеус Аттербум (1790-1855) — шведский поэт-романтик.
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(в отличие от женской) в культурной сфере ассоциировалась 
с восприимчивой, творческой натурой85.

Одновременно имеется огромное количество источников, 
в которых описываются замкнутые, печальные, тоскующие 
женщины. Уныние и экзистенциальная тоска были очень рас
пространены среди женщин среднего класса в XIX и большей 
части XX века — так отразилось на них подчиненное положение 
в обществе. В книге «Загадка женственности» (The Feminine 
Mystique, 1963) Бетти Фридан* пользуется особым термином для 
обозначения женской меланхолии — «проблема без названия»86. 
Это особое чувство пустоты, характерное для представительниц 
«слабого пола», задавленных, униженных, лишенных возмож
ности реализовать себя.

Сегодня диагноз «депрессия» ставят женщинам вдвое чаще, 
чем мужчинам. Стереотипное представление о депрессии со
впадает со стереотипным образом женщины: пассивность, тихий 
голос, низкая самооценка. Депрессия возникает в результате при
способления и подчинения женщины тем требованиям, которые 
к ней предъявляются: «Верните нам нашу боль, боль лучше, чем 
незаметность. Ничто не рождает ничего. Лучше боль, чем пара
лич!» — писала Флоренс Найтингейл**, борясь со своим тайным 
«чудовищным “Я”»87.

Виктория Бенедиктсон*** не хотела жить в своем теле. У Вир
джинии Вулф были мрачные периоды, когда она считала свою 
жизнь «ватой, нежитью». «Я чувствую себя так странно и непо
нятно, — пишет она. — Кажется, будто вот-вот произойдет что-то 
холодное и ужасное, мне будет плохо, а кто-то будет хохотать. 
И я не могу этому помешать, я беззащитна... страх и чувство

* Бетти Фридан (1921-2006) — знаменитая американкая феминистка, пи
сательница, основатель и президент Национальной организации женщин 
США.

Флоренс Найтингейл (1820-1910) — сестра милосердия и общественный 
Деятель Великобритании.

* Виктория Бенедиктсон (1850-1888) — шведская писательница.
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собственной малости овладевают мной, и я оказываюсь в пусто
те... Такие мгновения ужасны»88.

Маргит Абениус*, описывая первые годы учебы в Упсале в 
1920-е годы, признается, что испытывала сильные страхи. Они 
были отчасти связаны со свойственными меланхолии превра
щениями личности: «В худшие минуты я чувствовала внутри 
себя четыре души, которые попеременно сменяли друг друга. 
Первая врывалась ко мне, как бешеная кобылица, все быстрее, 
быстрее... пока, наконец, верчение мыслей не становилось столь 
стремительным, что я переставала их различать, и они превра
щались в бесформенные тени, похожие на привидения. Ужасно! 
А дьявол не дремал и шептал мне в ухо: “Это непристойно, 
непристойно, непристойно и низко то, что ты придумываешь. 
Вскоре ты низринешься в пропасть...” Вдруг словно опускался 
занавес, и появлялась другая душа, и она была “истинна”. Бедное 
“Я” лежало растоптанное и распятое за мнимый или явный грех. 
Мысли, если их можно назвать мыслями, ползали и корчились во 
прахе, тяжелые, как сонные мухи. Даже чтобы поднести ложку 
ко рту, требовалось нечеловеческое напряжение. Бывали дни, 
когда ко мне приходила третья душа. Она была очень маленькой 
и походила на струну, которая вибрирует под смычком... Тело 
казалось стеклянным и таким хрупким, что могло разбиться 
от малейшего движения. Струна натягивалась слишком туго. 
Тогда появлялась четвертая душа. Она была никакой, самой не
выразительной из всех, она могла только стонать и пыхтеть, и 
защищаться от окружающих ее ужасов, глаза выкатывались из 
орбит, члены сводило судорогой. В жизни не оставалось ничего 
кроме жестокости и замкнутого пространства»89.

Для Карин Бойе, как позднее для Майкен Юхансон и Соньи 
Окесон**, меланхолия — это жизнь. Сильвия Плат страдает от

" Маргит Абениус (1899-1970) — шведский литературный критик.
** Карин Бойе (1900-1941) — шведская писательница и поэтесса; Майкен 
Юхансон (1930-1993) — шведская переводчица, поэт и активный деятель
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беспричинного гнева. Окружение считает ее слишком эгоцен
тричной. «Я потребляю мужчин, как воздух», — пишет она. Все 
эти женщины выходят за пределы отведенного женщине про
странства, всех их влечет небытие самоубийства. «Уничтожить 
мир, уничтожив самого себя, — вот высшая точка отчаявшегося 
эгоизма», — признается Плат.

Ее дневники полны жизни и отчаяния.

«Я боюсь. У меня нет цельности, я полая. Закрыв глаза, я 
вижу холодную, страшную, лживую пустоту. Кажется, 
я никогда не верила, ничего не писала, никогда не тоско
вала. Я хочу наложить на себя руки, ни за что не отвечать, 
вернуться в темноту чрева. Я не знаю, кто я, куда направ
ляюсь — а меня вынуждают найти ответ на эти мерзкие 
вопросы... Я — пучок разрозненных, никому не нужных 
нитей — эгоизма, смертельного страха...»90

Как видите, непослушную женщину, которая вместо «радости 
и невинности», демонстрирует дурное расположение духа, недо
вольство и «безумие», осуждают не только мужчины, врачи, но и 
она сама. Все — и ее окружение, и она сама — считают ее больной.

Похоже, именно здесь скрывается корень проблемы: женщина 
неосознанно начинает подавлять чувства, старается стать неза
метной, уходит в себя (не вовне), действует оборонительно (а не 
наступательно). В феминистской литературе особое место за
нимает тема страдания женщин, которых общество, живущее по 
мужским законам, лишило уважения, достоинства, возможности 
для самовыражения. Юлия Кристева, Люси Иригарей* и другие 
психоаналитики еще глубже рассматривают тему утраты: девочки

Армии спасения; Сонья Окесон (1926-1977) — шведская писательница и 
поэтесса.
Люси Иригарей (род. 1930) — бельгийская феминистка, философ, лингвист, 

психоаналитик, социолог и культуролог.
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утрачивают симбиоз с матерью и тем самым теряют себя. В то 
время как мальчики в гетеросексуальном мире заменяют любовь 
к матери на любовь к другой женщине, девочки сохраняют изна
чальную привязанность ценой депрессии и подавления любви к 
собственному полу. В результате «моя ненависть к ней направ
лена не вовне, а вглубь меня»91.

Меланхолическая личность: 
Камала

В романе Ингер Эдельфельт «Книга Камалы» (Kamalas book, 1986) 
на первый план выходит женская меланхолия и ее двойственная 
природа: приспособление и бунт.

Безымянная девушка, от имени которой ведется повествова
ние, бродит по летнему опустевшему Стокгольму. Она существует 
только во взглядах других людей и в мечтах о том, как она от
разится в чужих взглядах. Она лишена индивидуальности, ее 
тело — скорлупа, внутри которой находится пустота. Не вполне 
осознанно девушка все же пытается разобраться в своей мелан
холии.

«Я не понимаю, почему мне так нерадостно. Я делаю все, 
что полагается делать в молодости, однако чувствую, что 
это обман. Потому что не могу никому показать себя — 
какая я на самом деле. Если, конечно, внутри меня что-то 
есть, кроме мрака и пустоты».

Девушка бесцельно передвигается по квартире среди всё 
нарастающего хаоса. Немытая посуда покрывается плесенью, 
окружающая действительность теряет очертания. Героиня по
гружается в мир фантазий и превращений. Меланхолия и нена
висть к себе самой проявляются в отношении к еде: девушка то 
голодает, то объедается. Ее голод — это ее страдание.
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«Иногда, сама того не понимая, я очень страдала. Потом 
вдруг чувствовала дикий голод. Мой рот раскрывался и 
раскрывался, внутренности превращались в бездонную 
пещеру, и я становилась тонкой скорлупой, внутри которой 
был голод. Мысли исчезали, хотелось только выть. Нет слов, 
чтобы описать этот голод».

Внутри героини живет другой образ, дикий и агрессивный, 
женщина-волк. Во время ночных кошмаров и дневных все более 
раскованных фантазий скрытое «Я» пытается вырваться наружу. 
Девушка называет его «Камала». Это имя она увидела в старой 
газете, в статье о девочке, найденной давным-давно в логове уби
того волка.

Камала, девочка-волк, — реальный персонаж. Миссионер 
Дж.А. Синг нашел ее в 1920 году в лесах на северо-востоке Индии, 
поймал и принес в приют. На вид девочке было лет восемь. Она 
вела себя как волк, ходила на четвереньках, бодрствовала ночью, 
хорошо видела в темноте и пряталась от солнечного света. У нее 
были хорошо развиты обоняние и слух, из еды она предпочитала 
сырое мясо. Прикосновения людей вызывали у девочки страх. 
Она не говорила, лишь издавала резкие, протяжные звуки, напо
минающие волчий вой. Камала умерла в 1929 году 17 лет от роду. 
К этому времени ее словарный запас составлял около 40 слов92.

Итак, героиня повести И. Эдельфельт раздвоилась. Ее обыч
ное «Я» страдало от неудовлетворенности и пустоты. И сосед
ствовало с женщиной-волком Камалой — темной, агрессивной, 
полной неясных желаний.

Камала олицетворяет меланхолию в одном из ее самых класси
ческих проявлений — человека-волка. Это бунтарский и беском
промиссный образ. Который нужно прятать. Но выжить можно, 
только если Камале иногда давать волю. Мало-помалу главная 
героиня претерпевает изменения. Раздвоение личности про
ходит. Обе души сливаются воедино. Голосом главной героини
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становится Камала. Она не умеет говорить, только воет. Вот что 
она думает:

«...когда наступали тихие и спокойные часы перед рас
светом, появлялась я и обрушивалась на нее и пронзала 
огнем ее тело, вынуждала ее покинуть теплую постель и 
идти в гостиную...

Мы сидели на диване в гостиной, и я заставляла ее то
сковать. Это в моей власти, я могу заставить ее тосковать. 
Но я не могу объяснить ей, о чем она тоскует, ведь я, Ка
мала, и сама этого не знаю».
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Среди множества разных имен меланхолии есть одно красивое: 
acedia. Оно обозначает чувство потери, возникающее после 
сильного выброса ментальной энергии. Акедия — это смерть 
души. Ледяной холод. Пустота. Вялое безразличие. В Средние 
века слово было широко известно, потом забылось или попало 
под запрет и снова появилось уже в XX веке, когда его стали 
употреблять по отношению к людям, занимающимся тяжелой 
интеллектуальной или научной работой. Вот как описывает это 
состояние финляндский философ Рольф Лагерборг:

«Коллапс всей духовной жизни. Пустыня вместо мыслей, 
желчность чувств, отсутствие воли... Все безразлично, все 
кажется далеким, как после бурного и опустошающего про
явления чувств. Полное расслабление, совсем не похожее 
на благой отдых, пружина растянулась и уже не сжимается. 
Леность, но не та, после которой наступает прилив энергии, 
а парализующая, душная... тление, зола, страдание без слез, 
полная индифферентность. Не меланхолия, а акедия»1.

Похоже на психическое выгорание, не правда ли? 

Пустыня
Название этому состоянию было дано еще в античности: гре
ческое слово akedeia означало «безразличие» — человек жил, 
ни о чем не беспокоясь, как еремиты в пустыне2. Пустынники
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образовывали колонии, но у каждого была своя келья. Интенсив
ная духовная жизнь проявлялась в аскетических упражнениях. 
Потребности в еде сводились к минимуму. Много было только 
песка, жары и одиночества.

Здесь под палящим солнцем демоны (искушения) могли раз
гуляться вовсю. Самым отвратительным был «полуденный бес». 
По свидетельству отцов церкви, он выбирал себе в жертвы самых 
преданных и верных слуг Божиих и нападал на них, когда солнце 
достигало зенита. Это искушение, как никакое другое, подробно 
анализируется деятелями христианской церкви и психологически 
обосновывается.

Евагрий Понтийский, монах в колонии еремитов недалеко от 
Александрии, в IV веке н.э. писал с чувством, которое даже спус
тя столетия не может оставить читателя равнодушным:

«Бес уныния, который также называется “полуденным” 
(Пс. 90:6), есть самый тяжелый из всех бесов. Он приступает 
к монаху около четвертого часа и осаждает его вплоть до 
восьмого часа. Прежде всего этот бес заставляет монаха за
мечать, будто солнце движется очень медленно или совсем 
остается неподвижным, и день делается словно пятидесяти
часовым. Затем бес [уныния] понуждает монаха постоянно 
смотреть в окна и выскакивать из келии, чтобы взглянуть 
на солнце и узнать, сколько еще осталось до девяти часов, 
или для того, чтобы посмотреть, нет ли рядом кого-либо 
из братии. Еще этот бес внушает монаху ненависть к [из
бранному] месту, роду жизни и ручному труду, а также 
[мысль] о том, что иссякла любовь и нет никого, [кто мог 
бы] утешить его. <...> Далее [сей] бес подводит монаха 
к желанию других мест, в которых легко найти [все] не
обходимое [ему] и где можно заниматься ремеслом менее 
трудным, но более прибыльным. К этому бес прибавляет, 
что угождение Господу не зависит от места, говоря, что 
поклоняться Ему можно повсюду (Ин. 4:21-24). Присово
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купляет к этому воспоминание о родных и прежней жизни; 
изображает, сколь длительно время жизни [сей], представ
ляя пред очами труды подвижничества»3.

Современник Евагрия Иоанн Кассиан Римлянин так описы
вает это чувство:

«Наконец думает, что, пребывая в этом месте, он не может 
спастись, что следует оставить келью, в которой ему при
дется погибнуть, если будет и дальше оставаться в ней, 
и потому как можно скорее переселяется в другое место. 
Потом уныние производит также ослабление тела и голод 
в пятом и шестом (по нашему счислению — в одиннадца
том и двенадцатом) часу, как будто он утомлен и ослаблен 
долгим путем и самым тяжелым трудом или проводил два 
или три дня в посте, без подкрепления пищею. Потому 
беспокойно озирается, вздыхает, что никто из братьев не 
вдет к нему, часто то выходит, то входит в келью и часто 
глядит на солнце, как будто оно медленно идет к западу. 
Таким образом, в таком неразумном смущении духа, как 
будто земля покрылась мраком, пребывает праздным, не 
занятым никаким духовным делом, и думает, что ничто 
не может быть средством против такой напасти, кроме как 
посещение какого-либо брата или утешение сном»4.

Идеей еремитства было смирение плоти и души, для которого 
жизнь в пустыне создавала особенно благоприятные предпосыл
ки. Целью избранных было ограничение еды, питья, сна, отрече
ние от семьи, дружбы, любой человеческой о.бщности, а также 
преодоление боли. Именно поэтому уныние было «бесом». Этот 
бес все ставил под сомнение. Ему были известны слабые места 
человека как физического организма. Он нападал в середине дня, 
когда солнце стоит в зените, и нигде нет спасительной тени, а тело 
человека изнурено голодом. Он заставлял отшельника поверить,
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что «солнце застыло и не двигается, словно в сутках пятьдесят 
часов». Он понуждал время двигаться вспять. Он шептал: брось 
всё и ищи спасения в другом месте! Единственно возможные 
способы уберечься от этого яда — «посещение какого-либо брата 
или утешение сном». Но облегчение наступало ненадолго, затем 
муки усиливались.

По своим симптомам акедия напоминает сильную печаль. Ей 
также сопутствуют подавленность, беспокойство, неопределенная 
тоска, безутешность, отвращение к самому себе, вялость и без
деятельность. Душа словно разорвана на части. Или выжжена и 
бесплодна, как пустыня. Иссушение и опустошение.

Неслучайно акедию считали самым грозным и мучительным 
состоянием, при котором человек бесконечно изводит сам себя. 
Чтобы уберечься от этого, монахам советовали прежде всего про
являть выдержку и не выходить из кельи. Но и не приближаться 
к кровати, ибо именно туда зовет бес-искуситель. Действенным 
средством считались медитация, чтение молитв, пение псалмов 
и заучивание библейских текстов (эти же техники являются ис
пытанным способом заглушения боли). Могли помочь слезы или 
мысли о загробной жизни и награде, которая ждет праведника 
после смерти. Но, по свидетельству опытных монахов, лучше все
го помогала работа. Рассказывали про одного мучимого акедией 
отшельника, который сжигал только что сделанные из пальмовых 
листьев корзины, и тут же начинал плести новые. Сизифов труд 
как лекарство от слабости духа.

Смертный грех
Понемногу эта меланхолия проникала в западноевропейские 
монастыри. В Средневековье ее называли чумой, поражающей 
прежде всего тех, кто удалился от мира, чтобы служить Богу.

Это состояние проявлялось в отвращении к религиозной жиз
ни. Монах впадал в сонливость или преисполнялся ненавистью к 
тому месту, где находился. Им овладевали мрачность, злобность,
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отчаяние, духовные упражнения теряли смысл и ценность. Мно
гие отмечали, что, находясь в одиночестве, испытывают рассла
бленность, вялость и отвращение ко всему, что их окружает.

Уныние стало одним из основных искушений, которым под
вергались христиане, смертным грехом. Оно попало в один ряд 
с гордыней (superbia), алчностью (avaritia), похотью (luxuria), 
завистью (invidia), обжорством (gula), гневом (ira) и отчаянием 
(tristitia). Вместе взятые, эти качества сильно осложняют работу 
по воспитанию личности. Стоит только человеку подумать, что 
он устоял и не поддался, например, соблазну алчности, и вот он 
уже впал в гордыню. Даже благополучно избежав большинства 
искушений, люди нередко компенсировали душевный труд об
жорством (образ тучного монаха говорит сам за себя и потому 
является расхожим стереотипом). Уныние особенно располагало 
к обжорству, ибо тому, кого оно поражало, еда заменяла осталь
ные радости. Вспомним также древнюю меланхолию с ее склон
ностью к обильным пиршествам и кулинарным фантазиям.

В списке из восьми смертных грехов два — спутники мелан
холии: acedia (уныние) и tristitia (отчаяние/печаль). У них есть 
общие черты, но при акедии более ярко проявляются чувство 
отвращения к себе, чувство безысходности, а также неуправляе
мые взрывы эмоций.

Постепенно уныние вытесняет отчаяние в списке смертных 
грехов, и он сокращается до семи позиций5. В руководстве по ис
поведи, написанном в конце XVI века, перечисляются признаки, 
сопутствующие акедии6:

♦ равнодушие/холодность (tepiditas);
♦ слабость (mollities);
♦ сонливость/вялость (somnolentia);
♦ безделье (otiositas);
♦ откладывание на потом (dilatio);
♦ медлительность (tarditas);
♦ небрежность (negligentia);
♦ недостаток терпения (inconsummatio);
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♦ расслабление души (remissio);
♦ нерешительность (dissolutio);
♦ неряшливость (incuria);
♦ лень/апатичность (ignavia);
♦ неверие (indevotio);
♦ отчаяние (tristitia);
♦ безысходность (desperation);
♦ усталость от жизни (taedium vitae).
Как видим, список достаточно длинный и разнообразный: от 

апатии до отчаяния и усталости от жизни (все это, кстати, отлич
но вписывается и в современный меланхолический репертуар). 
Каждому из перечисленных грехов соответствовали добродетели, 
которые могли помочь противостоять соблазнам. Акедии про
тивопоставлялись три качества: терпение, сила воли и душевный 
пыл.

Лень
Таким образом, акедия в психологическом плане характеризуется 
сильным чувством неуверенности в себе, а с общечеловеческой 
точки зрения представляет собой тоску по отдаленным местам, 
мечты о еде, желание найти поддержку, утешение — и является 
смертным грехом. Со временем из этого состояния родилась 
черта характера — лень.

Это жестокий, но логичный результат коллективного раз
вития. Монашеская жизнь на Западе радикально отличается от 
аскетического идеала и условий жизни в восточных областях 
Средиземноморья. Монахи обитают не изолированно, а в мона
стырях, и подчиняются строгому уставу. Каждая минута в сут
ках расписана и занята либо духовными упражнениями, либо 
практическими делами — уходом за больными, за аптекарским 
огородом, работой в библиотеке, занятиями, медитацией и 
богослужениями. Отношение ко сну у отшельников и монахов 
тоже было разным. Отшельники воспринимали сон как неиз
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бежное зло, как вынужденный перерыв в молитвах, который 
нужно максимально сократить. Для западноевропейских монахов 
сон — необходимый отдых. Им разрешалось спать не на полу, а 
на кровати и даже днем, причем спали монахи не в отдельных 
кельях, а в общих комнатах или в коридоре.

Аскеза занимала в монашеском обиходе важное место, но 
проявлялась более приглушенно, чем в выжженных солнцем 
кельях еремитов, монотонность жизни которых способствовала 
появлению «бесовских» галлюцинаций. Хотя и внутри монастыр
ских стен усердные духовные занятия в сочетании с сыростью, 
холодом и постом порой вызвали акедию на грани безумия. 
В «Анатомии меланхолии» Роберт Бёртон отмечает, что затвор
ничество в комбинации с интенсивным духовным трудом и 
ограничениями сна и еды может стать причиной возникновения 
меланхолических видений. Современные исследования также 
подтверждают связь между крайней монотонностью жизни и 
галлюцинациями7.

Но жизнь в монастыре была строга. Все существование под
чинялось долгу. Скука и любые порывы, кроме стремления к Богу, 
сурово карались (историческая и художественная литература 
дают нам множество подобных примеров). В такой ситуации 
впасть в уныние значило пренебречь своим духовным долгом. 
Фома Аквинский называет это состояние грехом лености: не 
духовной пустотой, а нежеланием делать добро по причине труд
ностей, с которыми сопряжено дело. Лень. Такое определение 
подкреплялось и ритуалом исповеди. В исповедальне человек 
признается в конкретных грехах, а не в абстрактных состояниях. 
Лень — качество, в котором можно признаться, и которое мож
но искупить. В отличие от чувства пустоты, которое не имело 
греховной субстанции, леность могла быть конкретизирована 
и иллюстрирована тысячью примеров.

Понятие смертного греха вышло за пределы стен монастырей 
и сделалось мерилом нравственности широких слоев населения. 
Из философской категории жизни отшельников и монахов акедия
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превратилась в тривиальное состояние. Благодаря поучительным 
книгам знание о смертных грехах проникло в среду мирян. В кни
гах акедию называли грехом лености и относили к ней любую 
халатность: нежелание учиться ремеслу, неуважение к соседу, 
невыполнение церковных ритуалов, сон в церкви.

Уныние стало распространенным грехом, который был нака
зуем. В пятом круге «Божественной комедии» Данте и Вергилий 
спускаются к Стигийскому болоту. Пузырится темная стоячая 
вода, вместе с густыми испарениями поднимаются со дна вздохи 
несчастных, обреченных томиться в зловонной грязи за свою 
лень. Рядом к деревьям прикованы несчастные меланхолики, 
которые при жизни плакали вместо того, чтобы радоваться.

Акедия расширила границы своего существования, теперь 
этим грешили не только клирики, но и миряне, причем в самых 
разных жизненных обстоятельствах. Несмотря на такую популя
ризацию, а может быть, именно благодаря ей, акедия постепенно 
переставала быть самостоятельной эмоциональной категорией. 
После Реформации понятие смертного греха отошло на второй 
план. Церковь потеряла единоличное право на толкование чувств. 
В ситуации, когда грехи получали психологическое обоснование 
и анализировались как феномен повседневной жизни, акедия 
сохраняла связь с религиозным контекстом и воспринималась 
чужеродным элементом по сравнению с такими человеческими 
слабостями, как распутство, чревоугодие, алчность и зависть.

Врачи тоже не знали, как относиться к акедии, хотя имели в 
своем распоряжении огромный репертуар различных диагнозов, 
которые ставили меланхоликам. Несмотря на сходство меланхо
лии и акедии, соотношение между ними продолжало оставаться 
неясным и неисследованным медициной. Роберт Бёртон акедию 
не упоминает вовсе.

Видимо, постепенно это состояние вместе со своим названием 
ушло в прошлое.

Куда исчезают чувства? На примере акедии можно просле
дить, как потерявшее культурную ценность состояние распада
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ется на ряд компонентов и либо исчезает совсем, либо возрож
дается в новых категориях. В какой-то момент в XVI веке акедия 
разделилась на две линии. Одна — психическая (угнетенность, 
мрачность, отчаяние) — объединилась с меланхолией, другая — 
социальная (халатность, вялость, лень) — попала в поле зрения 
протестантской трудовой этики. Понятие лени активно эксплуа
тировалось власть имущими, за этот грех сурово наказывали.

Как вариант меланхолии акедия имеет несколько «уровней» 
и с трудом поддается определению. Чувство (подавленность) 
рождает состояние (скуку) и проявляется чертой характера 
(лень). Акедия как чувство легко узнаваема и характеризуется 
ощущением пустоты, которое возникает в результате сильного и 
длительного умственного напряжения. Среди ее симптомов часто 
встречаются отвращение к месту, вялость, пассивность или, на
против, лихорадочная активность, иногда сопровождающаяся 
прожорливостью и желанием «бежать, куда глаза глядят».

Но что конкретно стоит за названием «акедия», так никому 
и неизвестно.

Горящие умы
В секуляризованном обществе это состояние сблизилось с про
фессионально обусловленной меланхолией, на которую обратили 
внимание в XVII веке и назвали болезнью учености. Бёртон на
зывал ее misery of scholars или morbus litteratorum*. Она стала 
настоящим бичом университетов и привлекательным объектом 
изучения для наиболее амбициозных исследователей. Причин 
возникновения меланхолии в университетской среде было две: 
изолированное расположение рабочих комнат'и хроническое 
перенапряжение мозга8.

Дошло до того, что к группе риска отнесли всех ученых, фило
софов, профессоров и студентов, писателей и поэтов, то есть всех,

Болезнь ученых (англ. и лат.).
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кто так или иначе по роду своей деятельности связан с наукой 
и творчеством. Врачи разработали целый репертуар печальных 
симптомов: слезящиеся от чтения глаза, застой во внутренних 
органах от долгой работы за конторкой, проблемы с пищеварени
ем (от неправильного питания) и даже особого рода капризную 
и мизантропическую меланхолию. По мнению Линнея, наиболее 
часто этим несчастьям были подвержены математики, физики 
и врачи: «когда духовный свет сосредоточивается в мозге, все 
остальное пребывает в темноте». Звезды медицины Тиссо и 
Ревелье-Париз составили по данному вопросу справочники, 
которые были в ходу и переиздавались в европейских странах 
вплоть до конца XIX века. Даже среди врачей образ меланхоли
ческого ученого стал почти нормой9.

И все-таки усталость книжного червя казалась чересчур сухой 
и скучной, мало похожей на глубокие и сильные переживания 
акедии. Даже когда в XIX веке психиатры придумали новую си
стему категорий, в ней не нашлось места для интеллектуального 
самосожжения, в лучшем случае его считали атрибутом переуто
мившегося или больного гения.

Об акедии вспомнили вновь в начале XX века в связи с синд
ромом ментальной усталости, превратившейся в феномен куль
туры. Акедии отвели собственную нишу — так стали называть 
особое меланхолическое состояние представителей культурной 
элиты, прежде всего писателей. В частности, Олдос Хаксли, 
Т.С. Элиот и В. Экелунд живо интересовались этой проблемой. 
Описание акедии, составленное Рольфом Лагерборгом, после 
Первой мировой войны приобрело актуальность для целого по
коления молодых интеллектуалов и положило начало масштаб
ному обсуждению темы экзистенциальной меланхолии. У самого 
Лагерборга вся жизнь состояла в решении экзистенциальных 
вопросов и в исступленном перекапывании глубин своей души. 
Его биография представляет собой интересный и мало осво
енный материал для изучения процесса становления мужской 
интеллектуальной идентичности10.
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Драматично и лихорадочно Лагерборг рассказывает: акедия 
часто настигает того, кто долго пребывал в затворничестве, раз
мышляя о решении научных проблем. Человек испытывает чув
ство, похожее на отвращение, «все вызывает тошноту и нестер
пимое страдание». Чувство это настолько сильно, что требует 
стремительного разрешения:

«Внутреннее напряжение увеличивается и может заставить 
человека бежать — без цели, без плана, бросив свои дела. 
И это еще спасение. Иначе навалятся неразумные желания, 
извращенные потребности, истерики, как от зубной боли, 
страхи, бешенство, подобные тем, что заставляют запой
ного пьяницу напиваться до потери человеческого облика, 
аскета — заниматься самоистязанием. Пружина натянута 
до отказа... В один прекрасный день она лопается. Нет же
ланий, кроме одного — ничего не делать. Нет устремлений, 
кроме стремления в небытие».

Так выглядит потеря самоконтроля, срыв. Лагерборг под
черкивает, что данное состояние не является меланхолией или 
широко распространенной в то время неврастенией. При не
врастении человек чрезмерно занят собственной персоной, при 
акедии он испытывает к себе отвращение. Первой свойственна 
экзальтация, второй — пустота. Неврастеники капризны и «без 
конца копаются в физических симптомах», это состояние лечится 
отдыхом. С акедией дело обстоит иначе: она словно пригибает 
человека к земле. Облегчить это состояние можно лишь времен
но за счет прогулок, новых впечатлений и поездок. По словам 
Лагерборга, неврастению и акедию можно сравнить с поносом 
и запором или (здесь, видимо, сработал стереотип восприятия 
акедии как типично мужского состояния) «с постоянной эрек
цией и импотенцией».

Итак, акедия есть импотенция. Ей свойственны отчаяние от 
беспомощности и безразличия, безнадежность и вялость. Орга
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низм работает плохо: нет аппетита, руки-ноги не двигаются, все 
функции нарушены. Периодически это вялое состояние взрыва
ется приступами страха или гнева, неожиданными, похожими на 
бегство поездками или беспробудным пьянством.

В таком проявлении акедия граничит с болезнью. Пройдет 
еще несколько десятилетий, и это понятие почти превратится 
в медицинский термин. В сборнике эссе 1941 года нобелевский 
лауреат Рагнар Гранит" назовет акедию «нарушением восприя
тия», указав при этом на ее связь с «перегоранием», от которого 
нередко страдают исследователи11. Приводя в пример ученых, 
заболевших немотой и интеллектуальной немощью, Гранит жи
вописно изображает «смертельный холод акедии». Сомнения 
и неуверенность в собственных силах разъедают душу, работа 
стопорится и не приносит удовлетворения. Кажется, что все 
важные открытия уже сделаны до тебя. Любое новое дело пугает, 
ответственность парализует. Хочется изменить жизнь. Неза
метно накатывают социальные фобии и болезни. На следующей 
деструктивной стадии несчастным овладевает лихорадочная по
требность творить и одновременно отвращение к плодам своего 
творчества. И наконец — кризис, срыв и пресыщенность жизнью. 
Самоубийство может казаться единственным выходом из этой 
ситуации (вспомним неоднократные попытки самоубийства 
Стига Дагермана** и неожиданный добровольный уход из жизни 
Марка Валленберга*** в ноябре 1971 года).

Гранит различает две формы акедии: большую и малую. Боль
шая — означает болезненное состояние, вызванное чрезмерной 
концентрацией на каком-либо предмете исследования. Един
ственное спасение — переключиться на что-то, заняться другим

* Рагнар Артур Гранит (1900-1991) — шведский нейрофизик.
** Стиг Дагерман (1923-1954) — шведский писатель.

***Марк Валленберг (1924-1971) — председатель правления стокгольмского 
банка Enskilda (одного из крупнейших в то время в Швеции), представитель 
«империи Валленбергов» — семьи шведских финансовых олигархов.
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делом, постараться думать о другом. Или «уйти в нирвану»: 
«избегать любой деятельности, требующей затрат энергии, лю
бого чтения, для которого нужно напряжение мысли или фан
тазии, письма, разговоров, даже игр, которые могут расстроить 
или напрячь». Свобода целительна, «если только больной еще не 
потерял способность ощущать свободу».

Малая акедия встречается наиболее часто и уходит корнями 
в комплекс неполноценности. В то время как большая акедия 
развивается вне зависимости от успешности или неуспешности 
человека, малая напрямую соотнесена с «неудовлетворенным 
тщеславием, которое отравляет душу». Средство борьбы с этой 
формой — одно. Не отдых и развлечение, а, напротив, работа, 
работа и еще раз работа. Уйти в науку с головой, чтобы занятия 
стали самоцелью, а не способом удовлетворения амбиций. «Рабо
тать ради решения интеллектуальной задачи, а не ради карьеры!» 
Так на языке морализаторской педагогики 1940-х годов была 
сформулирована трудовая этика, хорошо знакомая сегодня людям 
умственного труда.

Разница между большой и малой акедией соответствует, по 
мнению Гранита, определенной интеллектуальной иерархии. 
Большая — это огонь, на котором добровольно сгорает гений. 
Малая — «борьба простых людей с жизненными неудачами 
и неутоленным тщеславием». Когда Лагерборг значительно 
позднее, в 1980-е годы вновь возвращается к этой проблемати
ке, он оценивает акедию иначе, более демократично и жестко. 
«В каждом научно-исследовательском институте царят драко
новские условия, — пишет он, оглядываясь на собственную 
научную карьеру. — Победи или уходи. Акедия коварна. Тот, 
кто чрезмерно напрягает мозг, рискует пресытиться и оказаться 
в изоляции»12.

Современник Гранита педагог Вильхельм Шёстранд связы
вает акедию с перерасходом ментальной энергии13. Он отмечает 
также, что этой теме, в отличие от популярной в 1940-е годы 
темы перенапряжения, уделялось незаслуженно мало внима
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ния. Среди описанных им симптомов: агрессивное неприятие 
окружающего мира, отчаяние, восприятие интеллектуального 
труда как бесполезного и даже вредного. Чувство усталости, 
вялости, отвращение к самому себе и собственным творческим 
мукам за письменным столом или в лаборатории. Искусственная 
самоизоляция и монотонность труда, аскеза, напоминающая 
жизнь еремитов.

Шёстранд называет это состояние «мало приятным заболева
нием интеллектуалов», неврозом, который особенно распростра
нен среди людей с высшим образованием. Значит ли это, что в 
академической среде люди склонны к неврозам? Да, утверждает 
Шёстранд и говорит далее о сексуальной неудовлетворенности и 
экономической нестабильности, в сочетании с высокой планкой 
требований и сильной конкуренцией. Студенты берутся за не
выполнимые задачи, профессура из последних сил изображает 
всеведение. Порочный и деструктивный маскарад.

«Как затворник, так и перфекционист носят панцирь, ко
торый постоянно проходит проверку на прочность: на
ходясь в академических кругах среди людей с высоким 
уровнем интеллекта, человек очень быстро осознает и вы
нужден признать — перед лицом своей совести и перед 
лицом окружающих — неполноту собственных знаний. 
Отсюда рукой подать до невротических синдромов раз
ного рода».

Похожие картины встречаются и в свидетельствах других 
представителей интеллектуальной элиты. Пол Бьерре* описывал, 
как в период обучения на медицинском факультете страдал от 
монотонной зубрежки, безликого преподавания, цинизма про
фессоров, высоких требований и предэкзаменационных страхов. 
Все вместе взятое действовало на студентов парализующе14.

* Пол Бьерре (1876-1964) — шведский психотерапевт и писатель.
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Интересно, что понятие акедии стало активно использоваться 
при анализе творческого пути и научной карьеры знаменитых пи
сателей и ученых. Может ли, например, акедия вызвать длитель
ный перерыв в творчестве? Этот вопрос был задан в 1960-е годы 
социологом Хансом Зеттербергом. По его мнению, акедию сле
дует считать профессиональным фактором риска, ведущим к 
потере мотивации и снижению интереса к собственному пред
мету исследований15. Религиозное содержание «греха лености» — 
нежелание работать для спасения души — переводится в план 
академической карьеры. Симптомы известны хорошо: чувство 
пустоты и мучительная неуверенность в себе. Но вызвано это 
состояние не внутренними, а внешними причинами, которые 
находятся в психосоциальном окружении человека.

Есть разные типы этого состояния.
Первый — акедия неудачника. Она поражает того, кто вы

бирает выдающиеся примеры для подражания, но постепенно 
понимает, что сам никогда не достигнет вершин. Или того, кто 
потратил годы на решение конкретной проблемы и не достиг 
желаемого результата, не получил признания, был критически 
воспринят коллегами. Того, кто не смог доказать, что нуждается 
в финансовой поддержке для продолжения исследований, и того, 
кто не получил желаемого продвижения по службе. А также того, 
кто увидел, что проблема, которой он занимается, уже решена 
и результаты опубликованы другим.

Акедия преуспевания — более сложный феномен. Неожи
данный или быстрый научный успех влечет за собой большие 
перемены. Смещаются ориентиры, личность оказывается в новых 
условиях и, вслед за окружением, начинает предъявлять к себе но
вые требования. Успех парализует — это чувство хорошо знакомо 
многим нобелевским лауреатам. Кажется, будто новых мыслей 
нет, творческие силы иссякли. История науки пестрит подобны
ми примерами. После завершения труда «Математические начала
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натуральной философии» Ньютон замолчал надолго. Майкл Фара
дей был в течение длительных периодов своей жизни не способен 
к научной работе и с годами все больше замыкался в себе. Дарвин 
долго не осмеливался публиковать «Происхождение видов» и от 
этих сомнений даже заболел. Разрываясь между наукой и полити
кой, Макс Вебер в конце концов на несколько лет отошел и от того 
и от другого, поскольку был не в состоянии ни писать, ни препо
давать. Гениальный математик Джон Форбс Нэш-младший боролся 
с нарастающим психическим заболеванием, а физик и нобелевский 
лауреат Ричард Фейнман рассказывал, как в течение нескольких 
лет пребывал в состоянии интеллектуального паралича. «Я просто 
не мог заставить себя думать ни над одной задачей: помню, как я 
написал одно или два предложения о какой-то проблеме, касаю
щейся гамма-лучей, но дальше продвинуться не мог. Я был убеж
ден, что из-за войны и всего прочего (смерти моей жены) я просто 
“выдохся”»16.

И все же акедия преуспевания — явление редкое, особенно 
по сравнению с двумя следующими, гораздо более распростра
ненными формами.

Специализированная акедия возникает тогда, когда награды 
и достижения концентрируются в научной сфере в ущерб соци
альным и личным отношениям (семья, друзья, свободное время, 
хобби). Исследователь прикладывает все силы к решению некой 
конкретной проблемы. Окно в окружающий мир закрывается, 
поле зрения сужается. Пример тому — Карл Линней. «Концен
трируя взгляд на чем-то одном, теряя вкус к другим наукам, ты 
стоишь на пороге меланхолии», — писал он, комментируя соб
ственный опыт. «Общение с людьми ограничивается обсужде
нием одной проблемы, ни о чем другом ты думать не можешь»17. 
По словам Дарвина, ученый расплачивается за свои знания 
интеллектуальной изоляцией, частичной потерей способности 
наслаждаться тем, что находится за пределами его внутреннего 
мира: искусством, литературой, музыкой или беседой. «Мое со
знание уподобилось механизму, производящему закономерности
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из частных фактов, при этом пострадала часть мозга, которая 
отвечает за восприятие прекрасного»18.

Последний тип акедии называется неспециализированным. 
Он имеет место тогда, когда, не достигнув успеха в научной сфе
ре, человек пытается самоутвердиться в чем-то другом. В отличие 
от специализированной акедии, которая сопровождает полное 
погружение в науку, неспециализированная проявляется у тех, 
кто оставляет науку ради мирских радостей. Состояние развива
ется медленно и внешне мало заметно. Просто человек начинает 
взваливать на себя все больше разных поручений. Или берется 
за дела, выходящие за пределы сферы научных исследований: 
популяризация науки, организационно-административная ра
бота. Многие ученые со временем переходят на этот путь. Они 
продолжают поддерживать иллюзию собственной научной зна
чимости, пишут книги, которые никогда не увидят свет, и втайне 
страдают от своей деградации.

Как специализированная, так и неспециализированная аке
дия является результатом дисбаланса между ожиданиями и до
стижениями. Важную роль при этом играет гендерная и классо
вая, этническая и национальная принадлежность человека. Тот, 
кто изначально был лишен социального и культурного капитала, 
вынужден работать вдвойне, чтобы заслужить признание окру
жающих. Его постоянно преследует страх оказаться за бортом. 
Чтобы соответствовать окружению и избавиться от чувства со
циальной неполноценности, человек уходит в науку, ибо только 
там может на равных конкурировать с остальными. При этом он, 
однако, изолирует себя от социальной сферы, где, собственно, и 
происходит признание достижений. Не получая заслуженного 
признания, он все больше замыкается в себе. В истории науки 
это случается часто, известный пример — генетик Барбара Мак- 
клинток. Столкнувшись с непониманием и открытой враждебно
стью коллег, она выбрала путь добровольной научной изоляции, 
продолжая при этом свои трудоемкие эксперименты, в конечном 
итоге принесшие ей Нобелевскую премию19.
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Все сказанное свидетельствует о том, что акедия — скорее 
процесс, а не состояние. Мрачное настроение перерастает в 
отвращение к работе, оно, в свою очередь, сменяется чувством 
пустоты, которое может выражаться по-разному. В элитарной 
академической среде имеет значение также классовая принад
лежность человека, а в разнополых коллективах — гендерный 
фактор.

В общем и целом это очень напоминает современный ре
пертуар диагнозов переутомления20. Но акедия — не болезнь, а 
чувство переполненности пустотой. Надежной симптоматики 
нет. Состояние может проявляться интеллектуальным параличом 
и бездействием, а может принять форму суетливой деятельности. 
Кипучая активность — попытка убедить себя и окружающий 
мир в собственной успешности. Мол, если человек занят, скучать 
ему некогда21. Акедия может привести к апатии, а может сделать 
человека трудоголиком.
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СЕНСИТИВНОСТЬ: 
РАНИМОСТЬ*

«А вот расшнурованный корсет, он прикасается, он об
нимает... дивный стан... две нежные округлости груди... 
упоительная мечта... китовый ус сохраняет оттиск... вос
хитительные отпечатки, осыпаю вас поцелуями! О боже, 
боже, что будет со мною, когда...»1

Горячая, несвязная речь; кажется, будто говорящий дрожит, у 
него перехватывает дыхание. Перед нами роман Жан-Жака Руссо 
«Юлия, или Новая Элоиза», который в XVIII веке был справоч
ником по изучению языка чувств. Речь прерывается, поток слов 
бурлит в сбивчивом ритме стаккато и перемежается паузами — 
многоточием — в это время читатель может дать волю фантазии 
и домыслить происходящее. В романе рассказывается о том, как 
молодая девушка-аристократка Юлия д’Этанж и ее учитель Сен- 
Пре безумно влюбляются друг в друга. Оба горят в пламени неж
ной и трепетной страсти, но Юлии приходится принести любовь 
в жертву долгу и выйти замуж за человека много старше себя, 
которому отец обязан спасением своей жизни. Благородство не 
позволяет ей в дальнейшем иметь с Сен-Пре никаких отноше
ний, кроме дружеских. В конце романа Юлия заболевает, спасая 
упавшего в реку сына, и умирает от лихорадки.

* Сенситивность (от лат. sensus — чувство) — повышенная чувствитель
ность, часто сопровождается чрезмерной тревожностью, впечатлительностью 
и пр.
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История двух влюбленных вызвала у публики бурю эмоций. 
Книга представляет собой роман в письмах, главные герои 
узнаваемы, читателю легко идентифицировать себя с ними. 
При чтении вслух эффект был колоссальный: очевидцы рас
сказывали, как слушатели всхлипывали и сморкались, причем 
не только женщины, но и мужчины, — подобная реакция в то 
время допускалась и в узком кругу, и даже в салоне. Один из 
слушателей признавался, что он не плакал над смертью Юлии, а 
«стенал, выл, как дикий зверь». 30 сентября 1769 года 19-летний 
Юхан Габриель Уксеншерна* записал в своем дневнике, что он 
рыдал над страницами о смерти Юлии2. Столь же сильную ре
акцию вызывали романы Сэмюэла Ричардсона. Когда одной из 
читательниц, наконец, попала в руки долгожданная пятая часть 
«Клариссы» (которая, как и «Юлия», печаталась в журнале и вы
ходила в свет постепенно), она уже едва могла справляться со 
своими эмоциями. Вот как эта дама описывает свои чувства:

«Несколько раз я, словно боясь открыть журнал, отклады
вала его в сторону, снова брала в руки, ходила взад-вперед 
по комнате, принималась плакать, вытирала слезы, снова 
бралась за роман, но, прочитав несколько строк, с криком 
отбрасывала его в сторону... Нет, не могу! Не могу! Я па
дала ничком на кровать... снова читала... и снова та же 
реакция... мне трудно дышать, из горла рвется странный 
клокочущий звук... Чувства возбуждены, я не могу спать, 
плачу даже во сне... сегодня разрыдалась за завтраком... 
и вот только что опять. Господи, что же это со мной?!»3

В XVIII веке чтение книг не было просто приятным время
препровождением, люди читали книги со «страстью, с горячеч
ным бредом, конвульсиями и рыданиями»4. При таком накале

* Юхан Габриель Уксеншерна (1750-1818) — шведский поэт и государствен
ный деятель.
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эмоций происходило практически полное слияние с персонажем, 
вымысел и реальность сливались, читателю казалось, будто он 
переживает все, о чем рассказывается в книге. Действие романа 
становится, таким образом, интерактивным. Превращается для 
читателя в объект имитации, а также определяет критерии вос
приятия и оценки самого себя. Действительность начинает на
поминать прочитанное и даже строится по тому же сценарию. 
Влюбленные поливают страницы писем слезами, приятели с 
рыданиями падают друг другу на грудь, театральная публика 
утирает глаза платком, а в салонах и литературных кружках воз
дух кажется наэлектризованным от сострадания к литературным 
персонажам.

Сильные проявления эмоций, свойственные аристократии и 
интеллектуальной элите в XVIII веке, позднее были заклеймены 
как чисто внешний «культ чувства». Но откуда такая уверенность? 
А если люди чувствовали именно то, что демонстрировали? В та
ком случае на примере феномена слез можно сделать интересные 
выводы о возникновении и копировании чувств, признанных 
обществом. В целом истинными признаются только те чувства, 
которые соотносятся со строго определенным психологическим 
репертуаром. Каждая культура — время, нормы, социальная сре
да — порождает собственные чувства, и это одинаково справедли
во по отношению к ранимости XVIII века, жесткому самоконтролю 
XIX века и современному культу страстей. Каждая эпоха диктует 
свой чувственный код и считает его «естественным».

Такой подход является провокационным. Напрашивается 
вопрос: чувствую ли я то, что действительно чувствую, или то, 
что меня научили чувствовать?

В XVIII веке чувствующий субъект выходит на авансцену 
общественной жизни. Чувства в буквальном смысле слова стано
вятся видимыми. Они превращаются в инструмент социальной 
коммуникации. Каждое проявление чувств значимо и опреде
ленным образом характеризует человека. Тень, омрачившая 
чело, слеза или обморок в нужный момент позволяют отличить
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нежную душу от грубой, возвышенную от приземленной, они 
также демонстрируют, что человек не только сам остро пере
живает происходящее, но и наделен даром эмпатии. Тогда же 
становится популярным один из основных тезисов в истории 
меланхолии: Тот, кто принимает окружающий мир всерьез, 
должен не бояться страданий. Удовольствие и радости жизни — 
удел примитивных душ. А чувствующий субъект — это субъект с 
тонкой душевной организацией. При таком толковании чувство 
и способность к восприятию как бы сплетались воедино. «Я ча
сто плакал без причины, — пишет Руссо в своей “Исповеди”, — 
пугался малейшего шелеста листьев, шороха, производимого 
птицей, томился от внезапных перемен в расположении духа 
среди спокойной и приятной жизни; все это указывало на скуку, 
порожденную благополучием, которая, так сказать, заставляет 
чувствительность сумасбродствовать»5.

Медицинская документация того времени говорит о харак
терной для XVIII века физической гиперчувствительности 
пациентов. Удивительно, насколько в этом смысле близки сви
детельства художественной литературы и врачебных осмо
тров. Вымышленные персонажи и реальные люди совершенно 
одинаково оценивают свое состояние и жалуются на боязнь 
щекотки, вздрагивания, мелкую и крупную дрожь. Все чувства 
обнажены, отношения с врачом характеризуются предельной 
откровенностью. Нередки случаи, когда врачи опасаются пере
рождения гиперчувствительности в болезнь, разрушающую 
личность. Одновременно в обществе утверждается представле
ние о гиперчувствительности как основной примете правящего 
класса6.

Таким образом, сенситивность как социальный код разви
лась из чувствительности и стала особым свойством элиты. 
Сама же чувствительность со временем начала восприниматься 
как примитивное проявление сентиментальности, приписы
ваемое женщинам, детям или людям с несложной душевной 
организацией.

96



Нервы

Нервы

Как мы видим, сенситивность имеет свою историю.
В XVIII веке у этого слова было несколько значений: повы

шенная восприимчивость к чувствам, повышенная чувствитель
ность, обостренность ощущений, повышенная способность к 
эмпатии. Во всех случаях речь идет о реакции или ответе на воз
действие окружающего мира. В отличие от сентиментальности, 
здесь задействованы не эмоции, а нервы7.

В прежние времена для обозначения аристократической из
неженности, тонкости и чувствительности употребляли слово 
«деликатность». Постепенно его вытеснило понятие «сенситив
ность», имевшее конкретное нервно-физиологическое содержа
ние. Наука доказала, что нервные волокна связывают все части 
организма в единое целое (образно это представляли в виде пе
реплетения волокон под кожей человека)8. Благодаря свойствам 
возбудимости и раздражимости, нервные волокна воспринимают 
осязательную и зрительную информацию об окружающем мире, 
запахи, звуки и вкусовые ощущения и посылают их дальше 
при помощи вибрации, которая передается от одного органа к 
другому. Нервная система, таким образом, является сценой, где 
разыгрываются основные события внутренней жизни чувствую
щего индивида.

Эта теория имела огромный резонанс и до сих пор напоми
нает о себе такими понятиями, как «нервность», «нервозность» 
и «слабая нервная система».

В XVIII веке существовало представление о классовой обу
словленности человеческого организма. Все люди имеют нервы, 
но нервы разные. У элиты нервные волокна тоньше, чувстви
тельность выше. Вкус, фантазия и интеллект также ставились в 
зависимость от тонкости нервной системы. «У представителей 
высшего общества лучше чувствительность, выше мыслительные 
способности, сильнее желания и восприимчивость к боли, живее
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воображение», — писал Джордж Чейни*, один из наиболее ярых 
сторонников этой теории. Говоря о тесной взаимосвязи между 
благородством происхождения и тонкостью нервной организа
ции, также употребляли понятие «эфирное тело».

При новом подходе в центре внимания оказывался не чув
ствующий субъект, а система нервных волокон, которые при 
раздражении вибрируют или натягиваются. Этот взгляд на че
ловека нашел отражение в языке в таких определениях, как 
«расслабленный», «напряженный», «раздраженный». Так были 
сформулированы новые эстетика, психология и жизненный стиль 
элиты. В его основе лежало соблазнительное представление о 
собственной исключительности.

Но во всем должна быть мера. Гиперактивной нервной систе
ме нужны рамки, и шотландский врач Уильям Каллен в 1776 году 
ввел в медицинскую практику понятие невроз, которым стали 
обозначать аномальную раздражительность или хроническое 
напряжение нервной системы. Обмороки, спазмы, судороги и 
нервные тики, случавшиеся у особо нежных и деликатных натур 
от одного только резкого запаха или скрипа вилки о тарелку, 
объясняли повышенной активностью нервной системы.

Со временем сложилось представление о физических особен
ностях, свойственных людям с тонкой нервной организацией. 
«Замечательные свойства нервной фибры позволяют ей обе
спечивать интеграцию даже самых разнородных элементов», — 
пишет Мишель Фуко. Тело лишком чувствительных людей «не 
отделенно от самого себя, связано теснейшими узами с каждой 
из своих частей — в известном смысле удивительно тесное ор
ганическое пространство»9. У них нет ощущения границ своего 
тела, и потому часты выплески неконтролируемых эмоций или, 
напротив, уход в себя и временный паралич, причем сами они 
не в состоянии объяснить собственную реакцию.

* Джордж Чейни (1671-1743) — шотландский медик, философ и математик.
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В то же время от сенситивности можно получать удовольствие. 
Наслаждение унынием стало новым вариантом меланхолии, на
строением, приправленным сладкой горечью. Руссо описывает 
это состояние как обостренное чувство бытия и самости. Он са
дится на камень у ручья, чтобы «выплакаться» и любуется тем, 
как слезы падают в прозрачную воду10. Эта меланхолия состоит 
из печали, но не мрака, из боли, но не отвращения. У Габриеля 
Уксеншерны сходное состояние сопровождается приступом ди
кой радости. 4 декабря 1769 года он сделал в дневнике запись: 
слушал с друзьями Бельмана*, «смеялся как никогда в жизни», 
а ночью не мог заснуть и «то и дело принимался хохотать»11.

За счет эстетизации и эротизации границы сенситивности 
расширились. Некоторые гиперчувствительные натуры про
славились в обществе особой утонченностью вкусов и желаний 
и с удовольствием поддерживали эту репутацию (слово «из
вращенность» тогда еще не было в ходу). Кое-кто даже получал 
удовольствие от созерцания или представления чужой боли. Вот 
что по этому поводу пишет Г. Уксеншерна (9 марта 1771 года, 
21 года от роду, он был свидетелем казни в Стокгольме): «Сегодня 
сжигали на костре 17-летнюю девушку, которая подожгла чужой 
дом. Она была красива, и ее страдание, слезы, катившиеся из ее 
глаз, делали ее еще прекраснее»12.

Сенситивность также могла проявляться в склонности к поло
вому самоудовлетворению. Нравственность дала трещину, и об
раз раскрасневшегося человека в дезабилье, который, не дочитав 
страницы и не доев конфеты, мастурбирует на диване среди горы 
подушек, уже никого не мог удивить. Мастурбировать боялись, 
и все же, примеряя к себе любовные переживания персонажей, 
прибегали к этому способу для получения дополнительного 
наслаждения от прочитанного13. Ведь гиперчувствительность,

*Карл Микэль Бельман (1740-1795) — знаменитый шведский поэт и ком
позитор.
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помимо всего прочего, характеризуется ослаблением сексуальной 
энергии, разжечь которую удается лишь с помощью фантазии.

«Человек чувствительный» был одновременно телесен и 
хрупок. В своем крайнем проявлении это был пучок нервов, 
словно бы лишенный физической оболочки, обостренно вос
принимающий мир и занятый как можно более точным описа
нием собственных ощущений. Окружающий мир вторичен по 
сравнению с теми реакциями, которые он вызывает. Важна ви
брация, дрожание нервов. Чувствительный человек не является 
представителем чего-либо, он сам — проводник и вдохновитель 
всего, — утверждал Гёте, создавший сенсационный образ Вер- 
тера14. «Он открыт для окружающего мира, и это приносит ему 
боль». Сенситивность для органов чувств — как микроскоп для 
глаза, — предметы увеличиваются, яркость изображения усили
вается. Камешек налип на подошву ботинка — идти невозможно, 
ножик царапнул по железу — ноги подкашиваются, и падаешь в 
обморок, при виде дохлой кошки льются потоки слез. Малейшее 
впечатление причиняет боль. Гиперчувствительный человек реа
гирует на то, что другие могут не заметить или проигнорировать: 
жесткость, жестокость, брутальность.

Значит ли это, что описание учеными процессов, проис
ходящих в нервной системе, повлияло на восприятие людей и 
дало толчок развитию новых ощущений? Перед нами все тот же 
сложный и провокационный вопрос: верно ли, что человек раз
вивает в себе именно те качества, которые находят подкрепление 
в современной ему культуре?

Анализ медицинской документации XVIII века, пусть косвен
но и непоследовательно, подтверждает нашу догадку. В начале 
века пациенты описывали симптомы, основанные на традици
онном представлении о жидкостях организма: «льется», «течет», 
«сочится» и т.д. Позднее, когда результаты изучения нервной 
системы сделались общественным достоянием, характер жалоб 
изменился: теперь у людей отмечалась «напряженность» или 
«расслабленность», «вибрация нервов», «дергание», «дрожание»,
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«скручивание», «расслабление», «размягчение» или «провисание». 
Неприятные ощущения в стопах, по словам одного пациента, 
были связаны с отсутствием в них «нервной субстанции»15. Ме
ланхолия превратилась в своего рода нервно-физиологическую 
модель и объяснялась низкой нервной активностью. Выделяли 
даже особую разновидность меланхолии — нервную, характе
ризующуюся резкими перепадами настроения. Это состояние 
сравнивали с инструментом, который иногда издает частые и 
судорожные вибрации, иногда молчит и не дает резонанса.

Образно теорию нервной деятельности называли «реваншем 
грубой телесности». В секуляризованном обществе положение 
человека определялось не духовностью, а чувствительностью. 
Эта иерархия сохранила свое значение и по сей день. Тому, кто 
хочет обратить внимание окружающих на свою уязвимость, при
ходится говорить языком тела.

Распространение сенситивности поставило врачей перед 
решением новых проблем. Появился целый ряд загадочных 
симптомов: от дикой ипохондрии, беспокойства, страхов и сюр
реалистических галлюцинаций, до современной гиперестезии, 
состояния, при котором любой контакт с окружающим миром 
кажется человеку опасным16. Сенситивность имела бесконечное 
множество вариантов: гиперчувствительность кожи, глотки и 
языка, реакция на запахи, вкусы, звуки, свет и прикосновение, 
странные фобии и смертельная усталость. Все эти симптомы 
отмечались и у мужчин и у женщин, но только в высших кру
гах общества, поэтому сенситивность надолго сохранила ауру 
элитарности.

Художественная литература испытывает особое пристрастие 
к гиперчувствительным персонажам. Благодаря сочетанию вну
треннего огня и уязвимости они представляют собой один из 
наиболее парадоксальных типов современной личности. Жен
щина выступает олицетворением рафинированной хрупкости, 
мужчина — мечтатель с горячей кровью и телом из стекла, тон
кокожий неженка, воплощенное либидо современной культуры.
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Конфликт между рациональной купеческой душой и чувстви
тельным сердцем художника стал одной из главных тем романа 
«Будденброки» Томаса Манна (1901). Сенситивным людям при
писывали даже особую внешнюю утонченность: удлиненные про
порции, тонкую кожу, синеватые круги под глазами, белый лоб 
и белые руки (белизна — признак изысканности!). Внутреннее 
состояние материализовалось во внешности, как будто гиперчув- 
ствительные люди были лишены кожи, мышц, состояли из одних 
нервов и были беззащитны перед окружающим миром.

Различия в степени восприимчивости соответствовали раз
личиям в социальной иерархии. Высшее дворянство отличалось 
от низшего, крупная буржуазия — от чиновничества, не говоря 
уж о выскочках-нуворишах и купцах. Приобретая телесность, 
социальные противоречия как бы узаконивались.

Чувствительность 
как социальный капитал

Чувствительность нервной системы может проявляться по- 
разному: она то повышает самосознание, то приводит к потере 
самоконтроля, и, когда чувства берут верх над телом, гиперчув- 
ствительный человек реагирует на ситуацию плачем, обмороками 
или судорогами.

Почему же столь противоречивое состояние приобрело по
пулярность у новой элиты?

Возможно, потому, что оно позволяло создать модель социаль
ного человека. Появление чувствительного индивида совпало по 
времени с активизацией общественных процессов. Европейское 
общество в середине XVIII века переживало период радикальных 
изменений и классовых перестановок. Амбиции заставляли лю
дей искать новые возможности и пути карьерного роста. Низы 
рвались наверх, мечтая как можно скорее достичь вершин, 
которые раньше были им недоступны. Аристократизм в их по
нимании ассоциировался с особым стилем жизни и утонченной
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физической конституцией, которой они не обладали. Тогда-то 
и была предпринята попытка получить желаемый статус путем 
создания новых кодов. Благодаря радикальному сенсуализму, 
родоначальником которого был культовый философ Джон Локк, 
сложился образ нового человека с особым отношением к окру
жающему миру. Те, кто мечтал о новой статусной идентичности, 
теперь строили ее на основе сенситивности, проявлявшейся пре
жде всего в процессе коммуникации.

Сенситивность — свойство социального взаимодействия, 
при котором каждый человек испытывает на себе влияние дру
гих людей и сам, в свою очередь, влияет на них. Одновременно 
активизируются чувства, отвечающие за установление соци
альных связей. Теперь мы называем это социальной компетен
цией17. Взаимодействуя с другими, человек учится понимать их 
и себя, овладевает тайнами мимики и взглядов, обучается эф
фективной коммуникации. Сенситивность олицетворяет собой 
все лучшее, что есть в межличностном общении — альтруизм, 
эмпатию и симпатию, — и может с успехом культивироваться 
в дружеских и любовных отношениях, в салонной беседе и в 
деловых контактах или просто подавать себя как моральную ка
тегорию.

Философы Дэвид Юм и Адам Смит утверждают, что источник 
морали — чувство, а не разум, а Иеремия Бентам* так формули
рует свою знаменитую мантру сострадания ко всем чувствующим 
существам: вопрос не в том, могут ли они говорить, главное — 
могут ли они страдать18. Это суть программы сенситивности, 
предъявляющей высокие требования к человеку, к его способ
ности вживаться в образ другого существа и идентифицировать 
себя с ним. У наиболее восприимчивых в этом отнош ении людей 
при виде покрытого язвами и волдырями нищего кожа начинает 
зудеть и болеть в тех же местах, что и у него19.

* Иеремия Бентам (1748-1832) — английский социолог, юрист, философ, 
политик.

103



Сенситивность: ранимость

Не только чувства, но и мораль в прежние времена считались 
привилегией правящих классов. «Низам» отказывали и в том и 
в другом. Кожа рабочего, его мышцы и нервы устроены иначе, 
нежели у людей из высших слоев, утверждал Адам Смит. Чувстви
тельность не свойственна простому люду от рождения, плебеи 
могут только копировать манеры у знати (слуги, щеголяющие 
друг перед другом перенятыми у господ мимикой и жестами, 
были излюбленной темой массовой культуры и неоднократно 
выводились в пьесах).

Получив высокий статус, нервозность и раздражительность 
глубоко проникли в тело западноевропейской культуры. Они 
стали неотъемлемой частью жизненного стиля городской элиты, 
нацеленной на карьеру, стремительность и интенсивность обще
ния, живущей в состоянии стресса, который держит нервную 
систему в постоянном напряжении. Возникает вопрос: виноват 
ли человек в собственной ранимости? Ответ: и да и нет. Не вино
ват, потому что вынужден пропускать через себя оглушительно 
громкий и ослепительно яркий окружающий мир. Виноват, 
потому что живет, ненасытно и жадно впитывая впечатления, 
будоражит нервы и платит за это раздражительностью нервной 
системы20.

Тему сенситивности подхватили врачи. Подобно меланхо
лии, это состояние находилось на границе между здоровьем и 
болезнью, и врачи с удовольствием употребляли термин «нервы» 
при определении статуса пациента (сейчас так же активно ис
пользуется «стресс»). «Нервы» — это не какая-нибудь женская 
истерия, не дикая меланхолия, не мрачная ипохондрия, а диагноз 
с налетом шика. Легко ранимые, высокочувствительные личности 
демонстрировали рафинированные симптомы этого состояния 
в соответствии с требованиями этикета. «Чувствительность — 
новое явление, нечто среднее между нежностью души и безгра
ничным самомнением», — писал Джордж С. Руссо*. Праформа

* Джордж С. Руссо (род. 1941) — американский теоретик культуры.
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нарциссизма. Нервность и чувствительность демонстрировали 
на приеме у врача, на сеансе магнетизера, в тесном дружеском 
кругу и даже «в темной спальне, где жена бежала объятий мужа 
и стеснялась его наготы»21.

Но границу переходить было нельзя. Кодовая система сенси- 
тивности требовала постоянной саморефлексии и имела двой
ственный характер. Перебор в проявлениях воспринимался 
как вульгарность, а не элитарность. Абсолютный самоконтроль. 
Иначе гиперчувствительность будет воспринята не как доказа
тельство неординарности, а как слащавость и жеманство. Все 
симптомы — слезы, румянец, бледность, обморок, легкое голо
вокружение, рука, положенная тыльной стороной ладони на лоб, 
трепещущие ноздри, дрожащая нижняя губа, неровное дыхание 
и пр. — продумывались до малейшего нюанса. Это был особый 
язык, который заучивался и с успехом применялся на практике. 
Но даже самых ловких и продвинутых людей постоянно под
карауливали опасности.

Первая опасность заключалась в самом характере симпто
мов: проявления чувствительности легко могли показаться не
искренними, как следствие — обвинение в фальши, имитации 
чувств, истеричности, нелепости, жеманстве. Как узнать, где 
заканчивается сенситивность и начинается что-то другое? Ко
дирование происходило при помощи языка. Переизбыток не
рвов означал недостаток мужества или неумение владеть собой, 
а недостаток — отсутствие душевного огня, серость, которой 
так боялись представители высших слоев общества. Нервность 
подразумевала увлеченность и одухотворенность, искусство 
без «нерва» — плоско и неинтересно. Нервозность, напротив, 
считалась свидетельством низкого самоконтроля. На периферии 
сенситивности находились глубокий душевный дискомфорт и 
страхи. Истерия, ипохондрия и меланхолия — все эти состояния 
также объяснялись с точки зрения «нервов».

Другая опасность была связана с возможностью перехода от 
сенситивности к гиперсенситивности, когда окружающий мир

105



Сенситивность: ранимость

становится невыносим. «Нервные пациенты падают в обморок от 
запаха розы или укуса комара», — пишет один из врачей22. Трение 
ногтя о шелк, трепет листвы или дрожащий свет лампы, ямка 
на дороге вызывают ужас. Запахи и звуки мучительны. Тиканье 
часов, зуд от укуса, хруст яблока, бульканье воды, легкий скрип, 
звук выдвигаемого стула — все это может превратить жилую 
комнату в камеру пыток23.

Сенситивность неразрывно связана не только с проблемой 
естественности/искусственности переживаний, но и с темой 
самоудовлетворения. Игра эмоций давала человеку возможность 
чувствовать себя драматургом собственных чувств, испытывать 
границы, прикасаться к недозволенному, обнажать по собствен
ной воле душу, идти на поводу запретных желаний (таких, 
например, как тайная мастурбация, которой как огня боялись 
в XVIII веке).

В те времена скрытные люди вызывали у окружающих рез
кую неприязнь24. Не потому что были непонятны, а потому что 
хотели быть непонятными. Их маска лишала социальную ком
муникацию смысла. Складывалась парадоксальная ситуация. 
На словах кругом превозносили естественность, а на деле куль
тивировали искусственность, которая проявлялась во всем — в 
манере поведения, правилах этикета, в беседах и играх. Вошед
шие в плоть и кровь манеры рассматривались как свидетельство 
безупречности стиля, вкуса и хорошего происхождения.

Становясь эгоцентричной, сенситивность теряет свои до
стоинства и право называться добродетелью. Эта тема красной 
нитью проходит в романе Джейн Остин «Чувство и чувстви
тельность» (1811). Только под контролем разума сенситивность 
стимулирует социальные чувства, в противном случае человек 
лишь тешит самого себя (примером такого поведения является 
госпожа Бовари).

Художественная литература вновь и вновь поднимает тему 
чувствительности, оказывая все более сильное влияние на совре
менников. Сентиментальный роман постепенно стирает границы
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между вымыслом и читателем. Внешние события заменяются 
изображением процессов, происходящих в душе человека. По
вествование от первого лица, субъективность изложения, форма 
переписки или дневниковых записей создают эффект аутентич
ности и оправдывают различные проявления чувствительности: 
слезы, дрожь и т.п.25 Иногда накал страстей переходит все грани
цы. Например, в одной из сцен «Юлии» Руссо главная героиня и 
ее подруга, встретившись, на радостях падают в обморок, дочь 
подруги плачет и пронзительно кричит, горничная суетится над 
лишившимися чувств женщинами, главный персонаж, «как в 
бреду», ходит по комнате и «вне себя восклицает что-то в без
отчетном порыве»26, муж героини с волнением наблюдает за 
происходящим.

Авторы романов определяют шаблон, который могут взять 
на вооружение остальные пишущие субъекты. А пишут почти 
все. Письма и дневники ходят по рукам и читаются вслух в 
кругу друзей. Теперь уже и не узнать, пережиты ли в действи
тельности чувства, вышедшие из-под омытого слезами гусиного 
пера. Одновременно стирается граница между художественной 
литературой и медициной. В Лондоне врач, законодатель меди
цинской моды, Джордж Чейни наблюдает Сэмюэла Ричардсона. 
И те консультации, которые писатель использует как материал 
для романов, доктор включает в справочники по врачебному 
делу. Целое поколение мужчин-литераторов льет слезы в светских 
салонах и демонстрирует в дружеских и любовных отношениях 
придуманный ими самими язык чувств.

Отступление: слезы
Как следует понимать эти потоки слез?

В «Истории слез» Анн Винсен-Бюффо рассматривает, в 
частности, язык чувств на границе между молчанием и речью: 
вздохи, слезы и всхлипывания27. Исторический экскурс дает 
возможность показать процесс культурного кодирования чувств
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и то, как коды заучиваются и влияют на сигнальную систему 
организма.

Язык чувств XVIII века поражает обилием слез. Слезы льются 
всеми, повсеместно и с удовольствием. Их не пытаются скрыть, 
напротив, охотно демонстрируют. И мужчины и женщины ку
паются в слезах, заливаются и захлебываются слезами. Издатель 
«Юлии, или Новой Элоизы», извещая Руссо об успехе первых 
частей, сослался на реки слез, пролитых читателями. Позднее 
«эффектом Руссо» стали называть процесс идентификации чи
тателя с персонажем и его преображение через слезы. Некоторые 
переживали прочитанное глубоко и болезненно, особенно широ
кий резонанс имели «Страдания юного Вертера» Гёте.

Процесс идентификации облегчался возникновением новой 
формы чтения — наедине с самим собой, нередко в специально 
отданные под это часы, в комфортной домашней обстановке, 
полулежа на диване или в кровати. Было также распространено 
чтение вдвоем — когда головы сближаются над книгой, тела 
касаются друг друга, дыхание и вздохи смешиваются от переиз
бытка чувств. В салонах любили читать вслух, и там сила слез 
проявлялась иначе. Там нужно было уметь продемонстрировать 
растроганность. Прекрасные очи, затуманившиеся от слез, при
влекали взгляд, тихий вздох будил нескромные желания. Во вре
мя чтения присутствующие смотрели друг на друга и отмечали 
все нюансы проявления чувств. Эта игра имела две стороны — 
слушателей возбуждало то, что они видели слезы у  окружающих, 
одновременно показывая им свои.

Слезы, таким образом, являются средством коммуникации. 
Они говорят о движении души и предполагают ответ. Можно 
растрогаться до слез, заплакать за компанию или выразить сле
зами сочувствие. Проявления сопереживания в то время ничем 
не ограничивались и должны были быть зримы (в наши дни, по
жалуй, можно украдкой всплакнуть во время просмотра фильма, 
но вряд ли кто будет рыдать на улице на плече у плачущего друга). 
Иногда чувства выражались преувеличенно сильно: пароксизмы
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и рыдания, реки слез и косметики, размытые контуры лица и 
невидящие глаза.

Тело, извергающее потоки секрета слезных желез, разди
раемое плачем и до краев переполненное чувствами, отражает 
определенный момент времени в истории человеческого обще
ства. Слезы имели социально связующую силу — их совмест
ное «проливание» и «утирание» сближало людей и создавало 
эмоциональный код, который выражался телесно. Можно ли 
утверждать, что выражение чувства соответствовало самому 
чувству?

Вопрос непростой и допускает различные толкования. Конеч
но, слезы не всегда являются свидетельством сильного чувства. 
Умение выражать чувства нарабатывалось в результате обще
ния, подчиняющегося определенным правилам. Регламентации 
подвергались и ситуации, в которых следовало плакать, и, так 
сказать, качество слез. Публично плакать из-за собственного горя 
или неудачи считалось неприличным. Слезы были демонстра
цией сочувствия, сопереживания или другого движения благо
родной души. Не исключено, пишет Клаес Экенстам, что те, кто 
плакал над абстрактными идеями вместо того, чтобы плакать по 
причинам личного характера, таким образом дистанцировались 
от собственных переживаний28.

Проливать слезы надо было по правилам. Медицина и этикет 
определяли границы дозволенного. Главное — не терять контроль 
над ситуацией. Женские слезы не должны были выглядеть кокет
ством или истерикой. Спазмы, икота, захлебывание и сморкание 
считались неприличными. Резкие переходы от слез к смеху сви
детельствовали о болезни нервов. Хотя в особых случаях такие 
крайности относили к приметам душевной тонкости. И Вольтер, 
и Руссо, и Моцарт удивляли современников неожиданными пере
падами настроения.

Таким образом, хотя слезы в XVIII веке лились широко и 
повсеместно, они были социально регламентированы и коди
фицированы общественной моралью. Основное требование —
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демонстрация благородства личности. «Применение» слез де
тально расписывалось и определялось строгой иерархией между 
мужчинами и женщинами, господами и слугами, элитой и про
столюдинами. В отличие от сенситивности, сентиментальность 
предполагала чувствительность без саморефлексии. Когда авторы 
романов XIX века обратились к «швеям и модисткам», они по
старались вызвать у них сладкие слезы самоидентификации, 
которые до тех пор были прерогативой правящих классов. Тем 
самым слезы потеряли свой статус. Чтение слезного романа стало 
в «хорошем обществе» считаться проявлением дурного тона, как 
хлюпанье носом в церкви или в театре.

В конце XVIII — начале XIX века отношение к чувствитель
ности было полярным. Поколение «Бури и натиска», состоявшее 
из очень молодых людей, недавних подростков, последовательно 
демонстрировало слезливость без границ и без меры. Иногда сле
зы скрывали под маской смеха и добровольно уходили из жизни, 
протестуя таким радикальным образом против мелкобуржуаз
ной ограниченности общества.

Понемногу слезы утихали, всхлипывания делались тише. 
Граница между личным и общественным делалась все более чет
кой. В свете утвердился режим экономии телесных средств, он 
перевернул прежние правила выражения чувств. Теперь чувства 
скрывали. Даже самые чувствительные люди камуфлировали 
страдания, и глубочайшее горе переживалось без слез. Вместо 
демонстративной ранимости статус в обществе получило умение 
держать себя в руках. Тегнер рассказывал о том, как хотел пла
кать, но не мог, боясь проявить недостойную мужчины слабость. 
Но его смех и взрывы эмоций, необузданная потребность в сексе 
и пище свидетельствуют о глубоком внутреннем конфликте и 
переходят в мучительную меланхолию.

Во второй половине XIX века отношение к слезам становится 
все более негативным — «плачут только женщины и слабаки». 
Мужчина, не уронив своего достоинства, может позволить себе 
слезы только как проявление скорби. Похороны — единственная
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ситуация, где мужчины могли дать выход чувствам. И то с огляд
кой. В 1825 году Аттербум рассказывал о похоронах 15-летнего 
мальчика, во время которых отец рыдал так безудержно, что 
заставил присутствующих прослезиться29. Всего несколько деся
тилетий спустя подобные ситуации превратятся в анахронизм. 
Яркая демонстрация чувств, всхлипы, плач и громкое сморка
ние стали считаться дурным тоном. Мужчины могли выразить 
свою чувствительность, роняя скупую  слезу, женщинам тоже 
следовало знать меру — слезы в три ручья воспринимались как 
недостойная слабость. Переход к новым ценностям совершился 
незаметно, однако изменение было радикальным. Произошла 
кодификация, слезы окончательно признали «немужским делом» 
и начали иронизировать над теми, кто плачет от банальностей 
и клише. Публику, проливающую слезы над мелодрамой, элита 
презирала и считала вульгарной. Слезы прятали от чужих глаз и 
давали им волю наедине с собой в комнатах с запертыми дверями 
и наглухо задернутыми занавесками.

Сенситивность, таким образом, заговорила другим языком.
Плач объявили уделом женщин, а также больных и аутсай

деров. Слезы все чаще стали описывать как результат нервного 
приступа или срыва, эмоциональной вспышки или боли. Рыда
ния рвутся наружу, тело сотрясается от судорожных всхлипов. 
Затем наступают мрачное уныние и опустошенность. Происшед
шее напоминает природную катастрофу, ураган, после которого 
остается лишь глухая, безжизненная тишина. Бурный выплеск 
эмоций свидетельствует о том, что чувства вышли из-под кон
троля.

В качестве болезненного симптома слезы также считались 
уделом женщин. И если у мужчин они могли служить доказа
тельством глубины и искренности чувств, то у женщин — де
монстрировали поверхностность и склонность к драматизации. 
Умение проливать притворные слезы приписывалось исключи
тельно женщинам, поскольку они якобы легко принимаются 
плакать и быстро успокаиваются. Нередко, однако, женские
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слезы переходят в истерику. По мнению Шарко*, слезы являются 
четвертой и последней стадией истерического приступа.

Женские слезы не имели классовых границ. Говорили, что 
женщины плачут где и когда угодно: от счастья и от горя, от разо
чарования, при рождении ребенка и на свадьбе, над убитой пти
цей, над пролитым молоком и при звуках шубертовской сонаты. 
«Женщинам поплакать — все равно, что поболтать»30. У Эммы 
Бовари слезы были всегда наготове. Она плачет, когда расстроена 
или сердита, плачет над соответствующими романными атрибу
тами: лунным светом, красотой природы и поэзии. Она плачет 
от собственной экзальтированности и от неумения мужчины 
восхищаться ею так, чтобы ее глаза увлажнились слезой умиле
ния. (Когда Родольф пишет мадам Бовари прощальное письмо, 
он понимает: Эмма ждет от него слез и, обмакнув палец в стакан 
с водой, он роняет каплю на письмо.) Чувствительность Эммы 
представлялась современникам неприличной. Если в XVIII веке 
слезы, пролитые над романом, показывали способность челове
ка к сопереживанию, в XIX веке они являются свидетельством 
морального падения.

Установление в XIX веке четких границ между частным и 
общественным, с одной стороны, мужчиной и женщиной, с 
другой, явилось поворотным пунктом в истории слез. Когда вы
держка и самоконтроль стали стержнем, на котором держится 
современная личность, слезливая сентиментальность сделалась 
обременительной, а слезы начали вызывать раздражение. Силь
ные чувства не освобождали личность, а, напротив, выводили 
ее из равновесия. Приступы слез у мужчин воспринимались 
как проигрыш или унижение. Отступить от принципа сдержан
ности и дать волю слезам — значило сравниться с женщинами, 
детьми, признать себя «тряпкой». Даже женщины, хотя за ними 
сохранилось право плакать, уже не могли, как раньше, проявлять

* Жан-Мартен Шарко (1825-1893) — французский психиатр, учитель 
3. Фрейда.
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таким образом благородство натуры. Женскую чувствительность 
теперь тоже приходилось скрывать, причем желательно в темной 
комнате с приспущенными занавесками и наглухо запертыми 
дверьми.

Гендерный аспект чувствительности
Несмотря на женские коннотации, сказать, что сенситивность 
имеет женское лицо и тело, никак нельзя. Феминистки считают, 
что мужчина украл это качество у женщины. По их мнению, 
чувствительность свойственна женщинам от природы, и сен
ситивность как социальный код не добавляет ничего нового 
к их образу. У женщин сенситивность существует на уровне 
инстинктов, а мужчины сознательно и целенаправленно имити
руют ее.

Джулиана Скьезари утверждает, что среди различных мифов 
о мужской чувствительности основными являются два: о мелан
холическом гении и об искренних и благородных мужских слезах. 
Мужчина присвоил «высокую» чувствительность и тем самым 
возвысился, женщина в то же время опустилась на уровень три
виальных чувств. «Сенситивный человек — чаще всего мужчина, 
и у этого образа нет соответствия среди представителей слабой 
половины человечества», — пишет Патриция Мейер Спэкс. 
«Культ чувствительности вращается вокруг качеств, которые 
приписывают женщинам, но которые, в действительности, им 
не присущи»31.

Исследователи отмечают, что принятые в то время формы 
выражения чувств позволяли женщине выбрать для себя опреде
ленный образ. В светском салоне женщина была' актрисой. Есть 
множество примеров из истории, свидетельствующих о том, 
насколько тщательно был продуман язык чувств: малейшие 
телодвижения могли иметь значение для коммуникации. Было 
известно, как следует слушать и как — исполнять романс, при
нимать волнующую новость, жестикулировать и толковать жесты
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собеседника. Вот рассказ Магдалены Сильверстольпе* об одном 
из приемов, устроенных в 1810 году в Упсале с приглашением 
таких известных литераторов, как Аттербум и Гейер**. Один из 
гостей читает вслух, Гейер, сидя в кресле, слушает и что-то рисует 
на листе бумаги. Магдалена Сильверстольпе встает за его спи
ной и разглядывает рисунок. Из ее глаз катятся слезы и падают 
на бумагу. «Он резко обернулся и увидел, что я плачу». В этот 
момент он «впервые заметил меня по-настоящему»32.

Для женщины из буржуазной семьи главное — дом, а не свет
ское общество. В XIX веке мир женщины постепенно сужается. 
Но и дома она находится под прицелом множества глаз33. Особен
но это касается незамужней девушки, которая вынуждена всюду 
и во всем демонстрировать хрупкость и женственность. Это 
один из парадоксов буржуазной культуры, требовавшей, чтобы 
женщина обучалась хрупкости и маркировала ее в соответствую
щих ситуациях при помощи целого арсенала приемов. Проблема 
состояла в том, что человек имел возможность оценивать себя 
только через взгляды и отношение окружающих. И Мэри Уол- 
стонкрафт***, и Джейн Остин резко критиковали утрированную 
сенситивность общества, ограничивающего развитие интеллекта 
женщины и превращающего ее в чувствительную кокетку. Здесь 
скрывается еще один парадокс. Чувствительность, которая счи
талась у незамужней женщины достоинством и притягивала к 
ней мужчин, после заключения брака превращалась в недостаток 
и источник раздражения. Женской ранимостью и хрупкостью 
сначала пользовались, потом выбрасывали на помойку, пишет 
Энн Бермингем34. А мужские дневники и письма того времени

* Магдалена Сильверстольпе (1782-1861) — шведская писательница и хо
зяйка самого модного светского салона.
**Эрик Густав Гейер (1783-1847) — известный шведский историк, публицист 

и поэт.
*** Мэри Уолстонкрафт (1759-1797) — британская писательница, философ и 
феминистка.
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пестрят жалобами на плаксивость, капризность и чувствитель
ность жен.

Таким образом, с гендерной точки зрения сенситивность 
представляет собой интересный андрогинный феномен с раз
мытыми границами мужского и женского начала, что, однако, 
не исключает существования особой, фаллической, сенситив
ности. И если в XVIII веке границы полов еще не были четко 
обозначены (например, женский оргазм считался необходимым 
условием оплодотворения), то в XIX веке происходит постепен
ное разграничение гендерных ролей и появляются стереотипы: 
томные девушки, истеричные вдовы, ностальгирующие солдаты, 
меланхолические мыслители и хладнокровные карьеристы35.

Мужчины и женщины по-разному относились к чувстви
тельности. Женщины видели в ней основу своего существа, 
мужчины — лишь одно из многих качеств, необходимых для 
различных целей социального общения. К месту использованная 
чувствительность подчеркивала мужественность человека и уро
вень его социальной компетентности, повышала эффективность 
коммуникации. Особенно важную роль она играла там, где уста
навливались личные, деловые и профессиональные контакты — 
в банке, в клубе, в ученом сообществе, на водах и на курортах, 
й также в салонах, в семейной жизни и во время флирта.

Но возникает целый ряд противоречий. Джеймс Босуэлл*, на
пример, рассказал в своих мемуарах не только о борьбе Сэмюэла 
Джонсона против норм и кодов сенситивности, но и о своих 
Собственных страданиях. В его дневниках подробно описаны 
случаи, когда он попадал впросак и, подобно Джонсону, меч
тал оказаться там, где не действуют правила цивилизованного 
общества. Иногда он даже специально дразнил свет, играя роль 
«мерзавца» (blackguard): свински напивался, орал, общался с «от

* Джеймс Босуэлл (1740-1795) — шотландский писатель и мемуарист, автор 
биографии Сэмюэла Джонсона, книги, которую часто называют величайшей 
биографией на английском языке.
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бросами» — пьяницами, ворами, сутенерами, шлюхами и манья
ками. В такой роли он чувствовал себя «настоящим мужчиной» 
и тем компенсировал вынужденную утонченность официального 
образа, который ему навязывало общество и который пугал его 
своим женоподобием36.

Экономическое развитие общества изменило жизнь семьи и 
женщины. Сенситивная культура стала культурой потребления, 
и по мере того как укреплялся капитализм, развивался особый 
потребительский менталитет. Утонченность теперь подразуме
вала (см. «Госпожу Бовари») желание обладать тонкой, как лепе
сток, чашкой из настоящего мейсенского фарфора, фиалкового 
цвета тканью на платье, нежными и мягкими шагреневыми 
перчатками. Роль женщины все больше ограничивалась по
треблением, стремление обладать вещью было катализатором 
чувства.

С гендерным вопросом царила полная неразбериха. Муж
чины культивировали в себе женские качества и становились 
женоподобными, чтобы больше походить на мужчин. Долго так 
продолжаться не могло. На помощь пришла наука и занялась 
феминизацией нервной системы одновременно с маскулиниза
цией тела. Нервы должны быть мягкими, мышцы — твердыми. 
Нервам женщин приписывали большую восприимчивость и 
возбудимость, так называемую внешнюю сенситивность. Это 
представление просуществовало на протяжении почти всего 
XIX столетия, оно отражено в самых разных медицинских, ли
тературных и популярных жанрах и даже встречается в трудах 
Шарко и Фрейда. Непонятность, непредсказуемость и неодно
значность поведения женщины стали притчей во языцех. Вопрос 
об искренности и истинности чувств неминуемо затрагивал 
формы их проявления. И если скупая мужская слеза априори 
считалась искренней, то женские слезы постоянно находились 
под подозрением. Будучи хорошими актрисами, женщины, по 
общепринятому мнению, плачут, чтобы скрыть грех, не отвечать 
на обвинения или просто не делать того, что им не хочется.
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Двойственность отношения к женской сенситивности про
являлась повсеместно. Затуманившиеся слезами глаза придавали 
женщине неизъяснимую притягательность. Мягкость и нежность 
привлекали больше, чем фривольная легкость поведения. Одно
временно мифы о сенситивности рождали все новые фантазии о 
женской доступности. Считалось, что даже когда губы (и добро
детель) говорят: «Нет», сердце женщины отвечает: «Да». В отно
шениях между полами культивировался своего рода эротический 
язык слез. В романах XIX века, например у Стендаля, толкование 
женских слез становится частью искусства соблазнения: о чем 
говорит быстрый поворот головы и попытка скрыть слезы, по
чему увлажнились или покраснели глаза, какое символическое 
значение имеет носовой платок из мягкого батиста? Как себя ве
сти, если девушка позволила стереть слезу с ее прекрасной щеки? 
«Слезы, — писал Йэн Миллер, — единственный вид выделений 
организма, который не вызывает брезгливости»37.

Чувствительность 
творческого человека

Снситивная личность в XIX веке подвергается процессу феми
низации, покрываясь налетом будничности или сентименталь
ности, но остаются профессиональные сферы, в которых чувстви
тельный мужчина сохраняет свою мужскую идентичность. Это 
искусство, наука и, в частности, узкая сфера изобретательства. 
Яркими примерами тому служат Альфред Нобель и Рудольф Ди- 
Зель. Нервная восприимчивость, таким образом, ассоциируется 
£ интеллектуальным творчеством (и далее — со всеми видами 
Творчества).

Данный тип во многом напоминает классического мелан
холика, который в глазах общества тоже имел высокий интел
лектуальный статус. В истории меланхолии мыслителей всегда 
считали легко ранимыми и уязвимыми людьми. Высокое потре
бление умственной (не физической!) энергии истощает личность.
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Мужчины-интеллектуалы нередко подтверждали этот вывод, 
демонстрируя обществу гиперсенситивное немощное тело, как 
у героев романа Пруста, Томаса Манна, Генри Джеймса или 
Райнера Марии Рильке.

Связь между интеллектом и различными формами телесной 
рафинированности находит выражение также в аскетической 
традиции и особенно в ее меланхолическом проявлении — акедии. 
Свидетельством высокого интеллектуального статуса могли быть 
педантичная самодисциплина (Кант), всепожирающий внутрен
ний огонь и употребление наркотиков (Фрейд), психическое вы
горание (Макс Вебер) или ипохондрия (Нобель). Сенситивность 
проявлялась в форме чувствительности к запахам, ощущениям, 
касалась работы, еды, сна или любой другойы сферы жизни 
человека. Иногда она словно бы в точности копировала меланхо
лическую ипохондрию, демонстрируя обостренность восприятия 
и нетерпимость к окружающему миру. Популярная медицина 
выделила следующие симптомы сенситивности: головная боль, 
ощущение тяжести в груди, бессонница, нехватка воздуха, пода
вленность и бесцельная суетливость. Считалось, что сенситивный 
человек воплощает в себе основные устремления современной 
цивилизации и ее уязвимость, причем последняя, если ее не 
ограничивать и не контролировать, может перерасти в болезнь.

Так родилась одна из центральных идей современности: боль, 
выраженная через тело, весомее, чем боль душевная. Нервам 
приписали новую функцию, и они стали отвечать не только за 
чувства, но и за психосоматику.

На практике телесная чувствительность имела большие пре
имущества. Она давала право на уход от мира, маркировала 
вознесение в высшие духовные сферы и создавала условия для 
внутренней концентрации. Кроме того, ею можно было объяс
нить любые отклонения от общепринятых норм, нежелание 
быть как все.

Классический пример — Чарльз Дарвин. Говорят, он был слаб 
здоровьем и страдал от целого «букета» душевных и физических
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немощей38. Кроме хронических заболеваний, его мучила «посто
янная усталость, прежде всего от разговоров и общения». Эти 
слова он написал в 34 года. Разница между тем Дарвиным, кото
рый в 20-летнем возрасте ступил на палубу «Бигля», и больным, 
уставшим человеком, роль которого он выбрал для себя десять 
лет спустя, была огромна.

Многие из биографов Дарвина объясняли его чувствитель
ность реакцией на собственное эволюционное учение и страхом 
за последствия, которые оно могло иметь для религии. Пси
хоаналитики предложили целый список различных объяснений, 
начиная от эдипова комплекса и скрытого бунта против отца 
до садомазохистских наклонностей. Но гиперчувствительность 
Дарвина можно рассматривать иначе — как ресурс и очень 
удачную форму защиты. Чувствительность пищеварительной 
системы освобождала его от многочисленных званых обедов 
(«Я устал от интеллектуальных нагрузок и не могу обедать вне 
дома»). Плохое самочувствие позволяет ему сократить разъезды 
й утомительные передвижения («Любое отклонение от привыч
ного графика лишает меня сил, каждый приезд в Лондон выби- 
Ьает из колеи»). Смертельная усталость, сковывающая его после 
дёсятиминутной лекции, ограждает от множества назойливых 
приглашений. Внезапные приступы дурноты, накатывающие на 
Дарвина во время разговоров с коллегами — Эрнстом Геккелем, 
Томасом Генри Хаксли и Чарлзом Лайелом*, позволяют ему из
бегать бурных научных дискуссий. «Нездоровье... спасало меня 
от неприятностей социальной и светской жизни», — лаконично 
Замечает сам Дарвин.

Фридрих Ницше тоже любил демонстрировать свою чувстви
тельность. Она распространялась на все немецкое, в частности

, Эрнст Геккель (1834-1919) — немецкий естествоиспытатель и философ; 
Томас Генри Хаксли (или Гекели, 1825-1895) — английский зоолог и эво
люционист; Чарлз Лайел (1797-1875) — английский естествоиспытатель, 
основоположник современной геологии.
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на немецкую еду («суп перед обедом... вареное мясо, жирно и 
мучнисто приготовленные овощи»)39. Но также касалась языка. 
«У Ницше почти физическое чувство языка и стиля», — пишет 
один из его биографов. Он реагирует на слова телесными симпто
мами — головокружением, беспокойством, усталостью и рвотой. 
(Интересно, что мужская чувствительность нередко принимает 
форму тошноты, рвоты или позывов к рвоте.) Так же остро 
Ницше реагирует на музыку. У него неоднократно начинались 
приступы мигрени после прослушивания сочинений Рихарда Ваг
нера. Когда однажды вечером друг сыграл при нем на фортепиано 
отрывок из «Сумерек богов», Ницше почувствовал себя нехорошо 
и взял с приятеля обещание никогда более не исполнять при нем 
«эту безумную, отвратительную музыку Вагнера», потому что он, 
Ницше, «вообще с трудом переносит музыку»40.

У Марселя Пруста с раннего детства была астма, при этом он 
всю жизнь кокетничал и бравировал своей чувствительностью. 
На свадьбе брата, например, он привлек к себе общее внимание, 
нарядившись в три пальто, несколько пар перчаток и замотав 
шею и грудь теплым шарфом. Гостям Пруст объявил, что про
болел несколько месяцев и чувствует, что может вот-вот заболеть 
снова. С 35 лет он почти не встает с кровати, демонстрируя миру 
крайнюю степень гиперсенситивности: телесную слабость и 
остроту чувств. Пруст почти ничего не ест и не переносит запаха 
еды, в его парижской квартире на бульваре Османа, 102, нельзя 
готовить, чтобы не раздражать хозяина запахами пищи. Сам он 
лежит в спальне, интерьер которой напоминает салон, стены от
деланы пробкой для звукоизоляции. Занавеси задернуты, чтобы 
не проникали свет и шум с улицы. Единственный запах, прият
ный Прусту, — аромат его табака. Прикуривал он всегда от вос
ковой свечи, день и ночь горевшей в спальне, — запах спичечной 
серы был ему противен, еще больше раздражало чирканье спички 
о коробок. Пруст работает по ночам, когда вокруг тихо, а день 
проводит в полузабытьи, одурманенный опиумом, вероналом или 
трионалом. «Лучше всего я вижу в темноте», — пишет он41.
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В среде европейских интеллектуалов, живших на рубеже 
XIX-XX веков, отмечалось очень много случаев телесного во
площения сенситивности. Эти люди реагировали на малейшее 
недомогание. Многие из них работали столь же продуктивно, 
как Дарвин, Ницше или Пруст, и при этом всегда полагали, 
что их жизнь под угрозой. Деятельный и активный шведский 
профессор математики Гёста Миттаг-Леффлер постоянно пере
живает за свое здоровье. Он тщательно выбирает меню: рыба, 
тосты, рубленый шпинат, вареный рис полезны, все прочее под 
запретом. На приеме у доктора он жалуется на боли в желудке, 
однако объясняет их профессиональными неудачами. Его брат 
Фритц, тоже профессор, навещая родственников, мог весь вечер 
просидеть в прихожей — воздух в домах с центральным отопле
нием был для него слишком сух, а если кто-то из гостей курил 
сигару, Фритц не входил в дом совсем. Он был вегетарианцем и 
до смерти боялся микробов. Случалось, его разбивал паралич, 
но уже спустя несколько недель Фритц благополучно вставал на 
ноги. Лейтмотивом всего происходящего была меланхолия. «День 
рождения с письмами и глубокой меланхолией», — пишет Фритц 
Миттаг-Леффлер в своем дневнике в 1911 году42.

Депрессия, усталость, возбуждение и раздражительность— 
эти состояния были типичны и для Генри Джеймса, и для Вир
джинии Вулф, и для Райнера Марии Рильке. Состояние может 
быть описано как своего рода ментальный тиннитус": хаос в 
чувствах, гипертрофированные ощущения, нервозность и не
решительность меланхолика.

Покой приносит только творчество.
Гиперчувствительность подразумевает два прямо противо

положных свойства личности, каждое из которых одинаково 
дорого тому, кто стремится подчеркнуть свой творческий статус. 
С одной стороны — отречение от собственного тела и изоляция

* Тиннитус — ощущение звона, шума в ушах при отсутствии соответствую
щего внешнего раздражителя.
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в духе аскетизма. С другой — романтическая фиксация на вну
треннем «Я», своих ощущениях и, конечно же, «нервах».

Здесь снова встает вопрос о культурном заимствовании. Ги
перчувствительность стала общепризнанным и даже обязатель
ным качеством интеллектуала. Она проявлялась прежде всего в 
отношении к еде, и по симптомам напоминала меланхолию. Еда 
раздражала своим видом, запахом и консистенцией. Процесс 
жевания, глотания и последующего переваривания был отвра
тителен с точки зрения чувствительного человека. В биографиях 
многих великих людей — от Бойля и Ньютона до Байрона, Каф
ки, Вулф и Виттгенштейна — есть факты отказа от еды, жалобы 
на проблемы с пищеварением, сведения о ритуалах, связанных 
с принятием пищи43.

Эти рассказы могут показаться не более чем анекдотами. 
Но ведь история сохранила их, значит, они важны для создания 
определенного образа. Физическая уязвимость как бы усилива
ет мощь творческой мысли. При таком подходе можно смело 
утверждать, что прикованный к инвалидной коляске гениальный 
физик, «оракул», Стивен Хокинг, является воплощением высшей 
степени сенситивности44.

Но чувствительность может проявляться на любом уровне, 
и сегодня это качество связывают с именами многих известных 
политиков, экономистов, ученых. Тем самым определенные свой
ства личности автоматически соотносят с высоким культурным 
уровнем и большими достижениями.

Чувствительность 
и цивилизация

Все перечисленные качества сыграли значительную роль в 
формировании образа современного человека, в плоть и кровь 
которого вошли чувствительность, раздражительность и тревога 
по поводу всего, что происходит в нашем непонятном и непред
сказуемом окружающем мире.
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Характерный для XVIII века культ чувствительности с его 
парадоксами и гендерными особенностями также может быть 
понят только с учетом социальной ситуации. Данные о строении 
нервной системы сразу были приняты на вооружение обществом, 
где шла ожесточенная борьба за положение и власть и где тот, 
кто хотел сделать карьеру, должен был развивать свою социаль
ную идентичность и компетентность. Используя «язык нервов», 
человек мог представить себя таким, каким ему хотелось быть (в 
наши дни люди показывают свою успешность, востребованность 
и активность при помощи «языка стресса»). Чувствительность 
имела тысячи разных проявлений. Она реализовывалась во мно
жестве вариантов, которые позволяли отличить аристократию от 
простонародья, крупную буржуазию от чиновничества, человека 
«хорошего происхождения» от безродного выскочки. Эта увле
кательная «игра» велась по определенным правилам, и нередко 
в погоне за формой выхолащивалось содержание.

Медицина тоже активно участвовала в социальных процессах. 
Врачи разрабатывали тему нервов и предлагали соответствующие 
модели для описания классовых и половых различий без учета 
данных физиологии. С некоторой натяжкой можно сказать, что 
не врачи популяризировали в обществе новые данные о строении 
нервной системы, а общество своим давлением заставило ученых 
изменить подход к изучению и описанию человека (в наши дни 
стресс точно так же вынуждает науку искать причины воспри
имчивости к нему)45. И в медицинских, и в газетно-журнальных 
публикациях много внимания уделялось «нервам». Через «нервы» 
человек мог понять себя самого и описать свои реакции.

Уязвимость и ранимость признали характерным свойством 
элиты. Современники думали, что это неизбежное следствие 
прогресса. Влияние общества тогда еще не учитывали. Доктора 
видели корень проблемы в неумении ограничивать воздействие 
нервных раздражителей в форме экстравагантных наслаждений, 
потребления, посещения различных статусных мест и престиж
ных мероприятий. Выбирая подобный стиль жизни, человек
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попадает в порочный круг желаний. Он создает свой образ, 
рискуя однажды потерять меру, выйти за границы допустимого, 
перенапрячься и заболеть46. Так были заложены основы модели 
современной личности, которая, стремясь достигнуть определен
ного социального статуса, доводит себя до истощения.

Представление о «нервах» как социальном капитале благопо
лучно перекочевало из XVIII века в XIX. С тем, однако, исклю
чением, что границы между классами и биологическими полами 
теперь выделялись очень четко. Изменились и формы: бурные 
проявления чувств не приветствовались, сенситивность стала 
более сдержанной, обращенной внутрь себя. Правила этикета 
запрещали безутешно рыдать, демонстрировать чувствитель
ность, утирать друг другу слезы. Хлюпать носом — даже от из
бытка чувств — стало неприлично, внезапный румянец наводил 
на мысли о нечистой совести. Чувствительность приобретала 
женские черты, чувства запрятывали подальше, реакции тела 
старались обуздать — викторианское общество испытывало ужас 
перед любыми проявлениями телесности. Поменялись также 
коды: теперь в чести были умение владеть собой, сдержанность 
и достоинство.

Нельзя, однако, сказать, что современный человек полностью 
несет ответственность за собственную сенситивность. Сам он 
развить ее не мог. Ее рождает общество. Общество создает пресс, 
который давит на тех, кто идет в первых рядах и стремится к 
новым достижениям. Ситуация парадоксальная. Прогресс делает 
человека уязвимым. Те силы, что способствуют развитию обще
ства, лишают людей сил.

Существует две точки зрения на проблему соотношения 
сенситивности и общества. Согласно первой из них, индивид 
сам виноват в своей уязвимости. Вторая освобождает человека 
от ответственности. В обоих случаях доказательства опираются 
на понятие «нервы». Остается, однако, непонятным, чем обу
словлена сенситивность общественной элиты: особенностями ее 
нервной конституции или тем прессом, который давит на особо
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«продвинутых» представителей общества и провоцирует перена
пряжение нервной системы. (Вопрос актуален и по сей день, и 
неясно, стал ли человек хуже переносить нагрузки или нагрузки 
сделали его более уязвимым?)

Уязвимость как понятие и как состояние имеет собственную 
историю. Процесс становления современного чувствительного 
человека одновременно происходил в нескольких измерениях: 
социальном, моральном и медицинском. Культурная социали
зация проходила через язык чувств. Этот язык отражал новую 
социальную психологию, которая определяла взаимодействие во 
всех сферах — наглядное доказательство того, как определенная 
структура чувств может одновременно и создавать, и узаконивать 
некое классовое и политическое устройство. После заучивания и 
интернализации* чувство (раздражительность), чувствительность 
(ранимость) и состояние (сенситивность) находят воплощение в 
телесных проявлениях.

Понятие «нервы» успешно использовалось медициной для 
обоснования целого ряда социальных и гендерных особенностей 
личности. С конца XVIII века «нервы» превратились в классовую 
характеристику. К невротикам относились с большим пиететом. 
Они олицетворяли собой напряжение, существующее между 
человеком и его социальным окружением. Вектор давления при 
этом направлен не вовне, а вглубь собственного «Я». Невротик 
всегда говорит только о себе, о своих чувствах и ощущениях. 
В журналах приема пациентов и в медицинских картах он создает 
собственную картину мира, выступая прекрасным рассказчиком. 
Шведский врач, специалист по нервным болезням, Фритьоф Лен- 
мальм приводит в своих записках множество историй о нервных 
и ранимых личностях47.

Сенситивность означала принадлежность к элите общества. 
Едва заметная, но четкая линия идет от сенситивных завсегдатаев

* Интернализация — трансформация внешнего во внутреннее (англ. inter
nalize).
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салонов XVIII века к современным манхэттенцам, которые для 
шика обзаводятся собственным психотерапевтом. С течением 
времени сенситивность, как и меланхолия, стала менее яркой. 
Установление границ между нормой и болезнью привело к тому, 
что гипертрофированные варианты чувствительности были 
признаны патологией и исчезли с общественного горизонта. 
В наши дни есть исследователи, которые считают консюмеризм 
наиболее приемлемой для современного общества формой сен
ситивности48.
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«Как счастлив я!..» — такими словами начинается роман Иоганна 
Вольфганга Гёте «Страдания юного Вертера» (1774), повествование 
о первом меланхолическом супергерое Нового времени, который 
на поверку оказался антигероем. Говорили, что он положил начало 
эпидемии самоубийств. «Синдром Вертера» — это состояние мож
но определить словами «сладкий яд». Бурная чувствительность 
XVIII века модифицировалась и превратилась в незаметный для 
наблюдателя вулкан, кипящий в душе героя1. «Мне было семнад
цать, когда я прочитал “Вертера”, — вспоминает Людвиг Тик*. — 
Четыре недели я утопал в слезах, но не из-за Вертера, а потому 
что мучился невозможностью жить и чувствовать как он. Я был 
одержим одной мыслью: тот, кто готов видеть мир таким, каков 
он есть на самом деле, должен думать, как Вертер, быть таким, как 
он... И лишить себя жизни? Некоторые так и поступили. А еще 
тысячи молодых людей жили с разорванным в клочья сердцем, 
надолго, если не навсегда, потеряв веру в себя»2.

Вертер явился олицетворением бунтующей саморазрушитель
ной меланхолии. Потеряв надежду, объявив себя вне общества, 
он доводит свой протест до крайности и добровольно уходит из 
жизни. Пресыщенность жизнью, в случае Вертера, происходит 
от взаимодействия двух чувств — ответственности и отчаяния. 
Его жизненный сценарий предполагал медленное сгорание на 
огне жизни и флирт со Смертью — не понарошку, а всерьез. Этот

* Людвиг Тик (1773-1853) — немецкий поэт, писатель, драматург, переводчик, 
один из главных представителей романтической школы.
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типаж впоследствии еще неоднократно появлялся на страницах 
литературных произведений и в реальности. Примером тому 
могут служить легенды рок-музыки с их трагическими текстами 
и мрачным обаянием, такие, например, как Йен Кёртис и Курт 
Кобейн, или писательница Сара Кейн*.

Но Вертер символизирует собой также общечеловеческие 
проблемы: мучительную тоску, ощущение бессмысленности 
существования.

Эта экзистенциальная меланхолия и есть сплин.

Вертер
Краткое содержание книги:

Молодой художник Вертер приезжает в небольшой городок 
Вальхейм, чтобы отдохнуть от света. Его первые письма к другу 
Вильгельму экзальтированны и восторженны. Но радость кажет
ся напускной. Едва заметные симптомы свидетельствуют о том, 
что боль в душе молодого человека нарастает. Вертер напоминает 
другу о прежних резких перепадах настроения и переходах «от 
уныния к необузданным мечтаниям, от нежной грусти к пагубной 
пылкости»3. Так уже бывало, и может случиться вновь. Спасает 
только одиночество.

«Я теряю дар речи, Вильгельм, когда наблюдаю, какими 
тесными пределами ограничены творческие и познаватель
ные силы человека, когда вижу, что всякая деятельность 
сводится к удовлетворению потребностей, в свою очередь 
имеющих только одну цель — продлить наше жалкое суще
ствование... Я ухожу в себя и открываю целый мир!»

Йен Кёртис (1956-1980) — британский музыкант, вокалист и автор текстов 
песен группы Joy Division; Курт Кобейн (1967-1994) — вокалист и гитарист 
культовой американской группы Nirvana; Сара Кейн (1971-1999) — известный 
английский драматург.
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Боль проистекает от сознания, что все материальные потреб
ности удовлетворены, а жизнь бессмысленна. Жить незачем, 
Вертер чувствует себя в ловушке. Единственное лекарство — 
всепоглощающая страсть, которая — и это Вертеру хорошо 
известно — тоже может закончиться катастрофой. Он впадает 
в безразличие, напоминающее спячку, перестает писать, апатия 
чередуется с состоянием рассеянного возбуждения. Настроение 
у Вертера подавленное. Получив желаемую вещь, он сразу теряет 
к ней интерес. Жизнь снова кажется пресной, и он страдает от 
сознания мелочности своих желаний.

Утешает лишь одно — он волен положить конец этой жизни 
и этим мучениям.

Неожиданно Вертер встречает любовь, которую так страстно 
призывал, — черноглазую Лотту, олицетворение другой жизни, 
той, что приходила к нему в мечтах. Девушка обручена, и, по
скольку Вертеру желанно лишь то, что недостижимо, он не делает 
попыток завоевать красавицу. Его меланхолия выбирает для себя 
объект любви, который не может ответить взаимностью. (Впо
следствии эта тема станет одной из ключевых для таких знаме
нитых меланхоликов, как Пруст, Кьеркегор, Кафка и Рильке.)

Свои чувства влюбленные могут выражать только косвенно, 
через музыку, чтение вслух и игры с братьями и сестрами Лотты. 
Внутреннее напряжение растет. Вертер страдает. Он понимает 
бессмысленность любых действий и пагубность бездействия. 
Душу его охватывает смертельный холод. Он чувствует себя 
больным, его подташнивает, кружится голова. Спасает только 
музыка.

Вертер решает коренным образом изменить ситуацию и воз
вращается в общество, к суете городской жизни. Но апатия не 
только не проходит, но и углубляется.

«Ничего! Ничего! <...> С вечера я предполагаю полюбо
ваться на восход солнца, но не могу подняться с постели, 
днем я намереваюсь насладиться лунным светом — и не
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выхожу из комнаты. Мне и самому непонятно, почему я 
встаю, почему ложусь спать».

В этом состоянии им овладевает чувство нереальности про
исходящего. Люди кажутся ему марионетками, и он лишь одна 
из них. Он кукла, обман зрения, клоун без лица.

Вертер устал сопротивляться. Он хочет вернуться к Лотте, 
которая за это время вышла замуж, и возобновить общение с ней 
и ее семьей, будучи уверен, что теперь она для него потеряна на
всегда. Ситуация опять выходит из-под контроля. «Бог свидетель, 
как часто ложусь я в постель с желанием, а порой и с надеждой 
никогда не проснуться; утром я открываю глаза, вижу солнце и 
впадаю в тоску». Перепады настроения нестерпимо мучительны, 
мечты о смерти сменяются вялостью и опустошением. Порой ему 
хочется размозжить себе голову о стену. «Хорошо бы обладать 
вздорным характером и сваливать вину на погоду, на третье лицо, 
на неудавшееся предприятие!»

Мысли Вертера постоянно вращаются вокруг его пережи
ваний, внутри образуется бездонная черная дыра. Вертер не 
может думать ни о чем, кроме себя самого. Даже музыка больше 
не радует его. Он умер, его душа опустела. В ней теперь живет 
только боль. Вертер жалок сам себе: он то пребывает в состоянии 
апатии, то ведет себя словно безумец.

Вертер решает в последний раз увидеться с Лоттой. Они 
остаются наедине, и Вертер начинает читать ей отрывок из песен 
Оссиана, культового текста, который в то время воспринимался 
примерно так, как теперь воспринимается рок-поэзия. Вертер 
читает вдохновенно, Лотта потрясена и падает в его объятия 
(чтение как искусство соблазнения!). Но Вертер не может вос
пользоваться ее слабостью. Чувства вызваны искусственно, и 
цена им невысока.

Днем позже Вертер осуществляет давно задуманное само
убийство. Он умирает не из-за несчастной любви, а потому, что
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счастливая любовь проходит, не оставив в сердце ничего кроме 
пустоты и тоски по безответному чувству.

Называть состояние Вертера депрессией было бы невер
но. Суть его проблем в панической боязни попасть в плен 
буржуазных правил и ограничений. Мир в том виде, как он 
есть, — бессмыслен. Мир, каким Вертер хочет его видеть, — 
недостижим.

Как могло случиться, что вымышленный персонаж, неуравно
вешенный юноша 20 лет от роду вызвал целую меланхолическую 
эпидемию? Книга наделала шума в Европе, история страданий 
молодого Вертера и его провокационное самоубийство стали 
предметом многих дискуссий на моральные темы. Можно ли 
оправдать самоубийство, несмотря на существующие в обще
стве табу? В кругах поэтов и студентов развился культ Вертера. 
Его особенности, присущие ему обороты речи и броская одежда 
(синий фрак, желтые панталоны и жилет) вошли в моду. Его вы
ражения и формулировки использовались в переписке друзей и 
любовников как доказательство силы чувства. У него заимство
вали критическое отношение к ценностям мелкобуржуазного 
общества, к обыденности, которая в наши дни создает фон для 
экзистенциальной меланхолии.

Трагедия Вертера, без сомнения, поразила многих молодых 
людей в самое сердце (подобный эффект в наши дни имеют 
самоубийства, про которые публика узнает из средств массовой 
информации). Сила воздействия объясняется наличием резкой 
социальной критики, стремлением Вертера к самовыражению, 
отчаянной попыткой найти альтернативу в музыке, поэзии, 
природе и любви, а также в самоубийстве, если в остальном его 
постигнет неудача.

Структуры чувств получают подтверждение и распростра
няются в рамках определенного исторического контекста или 
конкретной социальной ниши. Кризис Вертера, как в зеркале, 
отразил кризисные настроения определенной части молодой 
интеллектуальной элиты в годы, предшествующие французской
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революции. По свидетельству современников, в обществе было 
неспокойно, молодые люди то пребывали в возбуждении, то 
впадали в апатию. Их поведение отличалось нервозностью.

«Он посвящает себя лишь бесплодным мечтаниям и без
надежным проектам... Думает, что видит всех насквозь, 
и прячется от жизни... Молодость поддалась отчаянию, 
поверила ложным утешениям извращенной и экзальтиро
ванной фантазии, проявила вызывающее пренебрежение к 
жизни, безразличие, которое родится от уныния. Страшная 
болезнь приняла сотни различных форм»4.

Юные, однако уже достаточно известные в обществе лите
раторы, представлявшие движение «Бури и натиска», боролись 
с культом разума, претенциозным стилем жизни, внешней об
рядностью. Они выступали за предельную эмоциональность и 
свободу личности и стремились жить в соответствии с этими 
идеями. Они были уверены в своей прозорливости, хотели изме
нить мир, вели себя экзальтированно и постоянно подчеркивали, 
что принадлежат к элите общества. Они были бы несносны, если 
бы не оборотная сторона их позы — уязвимость. В Швеции тоже 
встречался этот тип молодого человека. Примером может слу
жить Юхан Габриэль Уксеншерна, о жизни которого мы знаем, в 
частности, по его дневникам. 19 лет от роду он разрывался между 
активной светской жизнью и меланхолическими настроениями, 
наблюдал и критиковал, скучал, писал стихи, читал по ночам, 
восхищался музыкой, много плакал5.

Сплин, или ennui (от фр. sennuyer — скучать), — чувство, 
характерное для молодежи, элиты общества и мужчин. Это со
стояние дает бунтарям, мыслителям, художникам и аутсайдерам 
возможность самим организовать свое ментальное пространство. 
Сплин становится одной из центральных форм меланхолии, по
скольку в его основе лежат идея самореализации и нежелание 
приноравливаться к условностям общества.

132



Отвращение

Сплин считают болезнью XIX, а не XVIII века. К этому вре
мени язык выражения чувств сместился в сторону большей 
сдержанности. Однако романтики говорят о мучительных теле
сных проявлениях сплина. Ламартин перечисляет следующие 
признаки черной болезни: усталость, спазмы, подавленность, 
отвращение к жизни, мечты о смерти; кажется, что боли физи
ческие, хотя на самом деле болит душа6.

Что же представляет собой эта форма меланхолии?

Отвращение
Сплин предполагает два основных чувства: отвращение и скуку. 
Эта двойственность сильно осложняет толкование. В то время 
как отвращение представляет собой яркую и острую реакцию 
организма («похоже на рвотный рефлекс»), скука относится 
к числу преходящих настроений.

Итак, отвращение. В чем состоит феномен отвращения к 
жизни, которое возникает в сознании и проявляется через ощу
щения?

Одно из основных свойств этого чувства заключается в том, 
что оно поражает тело. Густав Флобер писал о физическом от
вращении и проказе души. У Жан-Поля Сартра есть роман о 
бессмысленности существования «Тошнота», где главный герой 
Рокантен рассказывает в своем дневнике о все возрастающем 
чувстве неприятия окружающего мира и собственного тела 
(первоначально писатель собирался назвать роман «М елан
холия»). «И Я САМ — вялый, расслабленный, непристойный, 
переваривающий съеденный обед и прокручивающий мрачные 
мысли, — Я ТОЖЕ БЫЛ ЛИШНИМ. <...> Я смутно думал о том, 
что надо бы покончить счеты с жизнью, чтобы истребить хотя 
бы одно из этих никчемных существований. Но смерть моя тоже 
была бы лишней»7.

Само слово «тошнота» показывает, насколько сильно от
вращение. Как пишет Уильям Йэн Миллер в «Анатомии отвра
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щения», «это сильный, внезапный приступ неприязни и гадли
вости, который захватывает все органы чувств. Так организм 
обычно реагирует на что-то разложившееся, тухлое, клейкое или 
слизистое»8. Жизнь кажется «вязкой, липкой, густой, как варе
нье» (в медицине это состояние называют идиосинкразией — 
немотивированной неприязнью и брезгливостью). Долгое время 
считалось, что такое чувство является показателем телесной 
сенситивности и в той или иной мере присуще всем людям.

Отвращение в чем-то схоже с чувством страха, но, в отличие 
от него, тесно связано с определенным объектом, вызвавшим 
это чувство. Страх же замыкается на самом человеке. Освобо
диться от чувства отвращения сложно, кажется, будто нена
вистный объект навязывает человеку свой запах, консистенцию, 
движение, поведение, поскольку чего-то от него хочет. Это 
парадоксальным образом придает отвращению привлекатель
ность. Психоаналитики неоднократно отмечали удивительный 
феномен — гадливость может быть соблазнительна.

Одной из форм отвращения является отвращение к самому 
себе. Причины бывают разные: пресыщение (переедание, пере
грев в ванной или слишком долгий сон), неправильный образ 
жизни (пренебрежение здоровыми и полезными занятиями) или 
бесхарактерность. Таким образом, физическое отвращение на
прямую соотносится с явлениями окружающего мира. Трусость, 
глупость, сексуальные и прочие излишества делают человека 
противным самому себе. Когда удается взглянуть на случившееся 
со стороны и конкретизировать причину недовольства собой, от
вращение сменяется презрением, и на душе сразу становится легче.

Рокантен в течение восьми дней находится в вымышленном 
городе Бувиль (от фр. boue — грязь) и рассказывает об отвраще
нии, с которым он погружается в повседневные дела. Окружаю
щий мир давит на него своей липкой пыльной массой. Рокантена 
выводит из себя все: сиденье трамвая, гнилой запах перезревшего 
камамбера, неискренность общения и бесед. Наваждение прого
няет только музыка (ср. персонажей Гёте и Кьеркегора) и пение,

134



Отвращение

пусть даже самое немудреное: «Some of these days / You’ll miss me 
honey»*.

Телесным проявлением данного состояния служит отчуж
денност ь, подобная той, которая сопровождает депрессию: 
между личностью и миром словно натягивается завеса, отсе
кающая все, что придает жизни смысл. Мир предстает человеку 
абсурдным. Голоса кажутся невнятным бормотанием, люди — 
нелепыми куклами. Иногда это состояние описывают как встре
чу с пустотой. «Сюда, значит, приезжают, чтоб жить, — говорит 
главный персонаж одного из произведений Рильке Мальте 
Лауридс Бригге, — я-то думал, здесь умирают»10.

Время и пространство ощущаются иначе. Человек замкнут 
между здесь и сейчас, и его мучает клаустрофобия11. Время сли
вается с пространством, приобретает пространственные измере
ния, ощущать это невыносимо. Такое чувство, будто постоянно 
ходишь по кругу или стоишь на месте. Когда становится совсем 
невмоготу, происходит взрыв (в такие дни Кьеркегор, например, 
брал повозку и часами бесцельно ездил по окрестностям).

Ощущение замкнутого пространства роднит данное состоя
ние с чувством страха. Страхи обычно возникают в определенный 
момент времени и бывают вызваны чем-то, происходящим имен
но в этот момент. Иногда страхи связаны с определенной средой 
обитания, как, например, в фильме Тодда Хейнса «Безопасность», 
где образцово-показательная домохозяйка Кэрол испытывает 
аллергию на все, что ее окружает. Сплин нередко сопровождается 
различными страхами, например клаустрофобией или ужасом, 
который мгновенно охватывает человека лишь потому, что какой- 
то предмет в комнате показался ему подозрительным или опас
ным. Все эти симптомы обычно заканчиваются самоизоляцией, 
которая на практике выражается в том, что человек выбирает 
добровольное заключение в комнате, где по большей части сидит, 
опустив глаза долу или устремив взгляд в пустоту.

* «Когда-нибудь ты соскучишься по мне, дорогая» (англ.).
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Сплин позволяет, перешагнув физические границы собствен
ного тела, проникнуть мыслью в глубь вещей и почувствовать 
переполняющую их беспредельную тоску. Бодлер называл сплин 
«великой болезнью» и «опасностью для дома», а Шопенгауэр 
говорил, что это «демон жилища»12. Один шведский врач так опи
сывает свою пациентку Енни Рюбенсон, 32 лет: «Дома чувствует 
себя плохо, в остальных местах — хорошо»13. В своей квартире 
такие пациенты предпочитают находиться у окна. Культовые 
прогулки фланёров, «хождение», это, с одной стороны, освоение 
городского ландшафта, с другой — бегство от дома, духоты и 
ритуальности буржуазной жизни.

Сплин, таким образом, собственными средствами повторяет 
главную тему меланхолии: потерю окружающего мира. Среди 
симптомов наиболее часто встречаются отчуждение, паралич, 
взрывы страха и отвращения. Можно назвать это своего рода 
мазохизмом, который не находит наслаждения в страдании, а 
страдает от невозможности наслаждаться. Перепробовав раз
личные, даже самые запретные, источники наслаждения, человек 
ощущает лишь пустоту и отвращение к самому себе.

Но одновременно сплин — шикарное состояние, доступ
ное только представителям высших слоев общества. Признак 
классовой исключительности. Бунтовать против буржуазных 
условностей могли лишь избранные. Сплин оправдывал их 
эмоциональные взрывы, крайние формы самовыражения. Его 
привлекательность объяснялась тем, что он давал возможность 
скрыться от жизни, уйти в глубины собственного воображения, 
строить воздушные замки, лелеять сладкие воспоминания, тешить 
себя иллюзиями. «Сплин — это теплое серое одеяло с подкладкой 
из яркого блестящего шелка», — писал Вальтер Беньямин14.

Скука
«Я ничто, я ничего не делаю, я не живу, я веду растительный об
раз жизни», — пишет в середине XIX века Теофиль Готье, ставя
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самому себе мрачный диагноз. «Я никого не люблю, никому не 
завидую, чувствую лишь одно и думаю лишь об одном: я устал, 
мне холодно»15.

Разница между двумя главными чувствами экзистенциаль
ной меланхолии — бунтарским отвращением и отстраненной 
скукой — налицо. Отвращение — это агрессия, скука — ничто. 
В ней выражается присущее сплину «чувство всеобщей никчем
ности», пустота16. Сознание того, что мир бессмыслен, общаться 
невозможно, жить невыносимо. Всё вокруг лишается цвета, за
паха и вкуса. «Скука предполагает отсутствие смысла», — пишет 
Мартин Хайдеггер. Эта бессмысленность проявляется двояко. 
В первом случае человек ощущает себя одиноким и покинутым 
в пустоте. Он не в силах приняться за какое-то дело, мучается 
оттого, что топчется на месте. Во втором человек не может ис
пользовать свои способности проявляет вынужденную пассив
ность, его действия парализованы. Типичный пример — задержка 
поезда. Человек не может ни читать, ни думать, ни наблюдать, а 
только без конца смотрит на часы и уже в который раз тщетно 
изучает расписание поездов17.

Экзистенциальную скуку не следует, таким образом, смеши
вать с обычной. С той, которая заставляет человека зевать в 
лекционном зале или за воскресным обедом (временная скука). 
С той, которая возникает при низкой мотивации (скука недоста
точности). С той, которая овладевает человеком при монотонной 
работе (скука повторения). С бессилием или апатией (болез
ненная скука). Сплин — это активная скука18. Ее спутники — 
усталость и пресыщение. А также качество, которое для этой 
разновидности скуки является обязательным — невозможность 
участвовать в происходящем.

Именно данное качество свидетельствует о том, что под ли
чиной скуки скрывается глубокая социальная рана.

Однако связь с социальным проявляется опосредованно. 
«Традиционно скука считалась привилегией элиты, способом 
выражения социального недовольства или пассивной агрессив
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ности», — пишет Патриция Мейер Спекс19. Эта разновидность 
критики общественного строя имела в социуме высокий статус. 
Тот, кто заявлял о своей скуке, немедленно вырастал в глазах 
окружающих. Предполагалось, что удалиться от света и ком
ментировать недостатки общества, глядя на них со стороны, 
может лишь незаурядная личность. Скука освобождала человека 
от участия в жизни общества, поэтому кое-кто инсценировал 
скуку ради достижения определенных целей (так в свое время 
инсценировали меланхолию). Случалось, людей обвиняли в не
искренности, в том, что скука для них лишь поза, призванная 
скрыть лень, бездействие или даже — что во сто крат хуже — 
неспособность к действию.

Экзистенциальную скуку отличают любовь к постоянному 
переодеванию и множество различных масок, изображающих 
порой прямо противоположные качества — цинизм, иронию, 
преувеличенную самоуверенность20. Скука может принимать об
раз фланёра, денди, шута, клоуна, соблазнителя, светского льва 
и прожигателя жизни. Она может быть разочарованной, про
вокационной, интеллектуально-аналитической или иронически 
рефлектирующей.

В трактате «Или — или» (1843), написанном от имени вы
мышленного персонажа, тогда еще малоизвестный, но вскоре 
ставший культовым писателем Кьеркегор рассматривает тему 
скуки.

Главный герой А живет очень уединенно21. В отличие от 
Вертера, у которого отчаяние было результатом не отсутствия 
иллюзий, а разочарования — об этом свидетельствует его эмо
циональность и спонтанность действий и поступков, — А от
носится к жизни отстраненно. Он оставил общество, потому 
что оно ему безразлично, и запер себя в собственной квартире 
(как сам Кьеркегор). Окружающий мир существует для него в 
отражении его собственных мыслей. Он живет мечтами и много 
размышляет на излюбленную тему меланхолии — голод. «Глаза 
мои утомлены и насыщены, и все же я алкаю большего»22.
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«Я лежу вытянувшись, неподвижно; я вижу только пустоту, 
я двигаюсь в пустоте. Я не ощущаю даже боли. <...> Все 
поглощается отравленным сомнением моей души. Душа 
эта подобна Мертвому морю, через которое не может пере
лететь птица»23.

Время остановилось. Мгновения похожи друг на друга, это 
отрезки одного времени. Жизнь не двигается. Делать выбор не
интересно: «Женись, и ты об этом пожалеешь; не женись, и ты об 
этом тоже пожалеешь». Счастье невозможно, наслаждения уми
рают, словно насекомые, едва успев взлететь. Подобно Вертеру, 
г-н А получает утешение от музыки, его любимое произведение 
«Дон Жуан» Моцарта. Но большую часть времени он пребывает 
в пустоте, отсутствующий, погруженный в себя. Он обречен изо 
дня в день заниматься самоанализом, иронизировать по поводу 
противоречий своей жизни.

Стержнем, на котором держится состояние главного персо
нажа, является тема избранности, знакомая нам из меланхолии. 
«Единственный мой друг — Эхо; почему же я дружен с ним? 
Я люблю свою печаль, а Эхо не отнимает ее у меня. Единственная 
моя наперстница — тишина ночная; почему же я ей доверяю? 
Потому что она молчит»24. Скука — трагический, но неизбежный 
аспект личности неординарного человека. Пустота — это протест. 
Сознательная самоизоляция предполагает отказ от дружбы, люб
ви, семьи, повседневных дел и стадного чувства. Отказ от всего, 
что связано с рутинными проявлениями жизни. Только полная 
свобода позволяет получать радость от мелочей, наслаждаться 
красотой ускользающих мгновений. Лучше всего это удавалось 
фланёрам и денди.

У некоторых, правда, сплин вызывал исключительно нега
тивные чувства. «Простуженная душа. Холодная, вялая, дурно 
себя чувствующая. Недовольство. Сплошное недовольство. От
вращение ко всему, taedium generale», — пишет один из тех, кто 
познал это состояние на своем опыте25.
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В литературе скука носит имя Эммы Бовари26. Она олице
творяет собой женский вариант сплина, который рассматрива
ется обществом как слабость. Чтобы преодолеть монотонность 
жизни, молодая женщина ищет спасения в придуманных мирах, 
где бушуют сильные страсти и наслаждения. И опускается мо
рально. В отличие от высокого и благородного сплина Вертера и 
г-на А, чувство мадам Бовари мелко и недостойно. Скука душит 
Эмму:

«Но совсем невмочь становилось ей за обедом, в помещав
шейся внизу маленькой столовой с вечно дымящей печкой, 
скрипучей дверью, со стенами в потеках и сырым полом. 
Эмме тогда казалось, что ей подают на тарелке всю горечь 
жизни, и когда от вареной говядины шел пар, внутри у нее 
тоже как бы клубами поднималось отвращение. Шарль ел 
медленно; Эмма грызла орешки или, облокотившись на 
стол, от скуки царапала ножом клеенку»27.

Госпожа Бовари страдает от однообразия и пресности впечат
лений, от безнадежной никчемности дел, которые составляли ее 
жизнь. Сплин Эммы складывается из отвращения, ложных ожи
даний и парализующего разочарования. Поняв это, она приходит 
в отчаяние и сводит счеты с жизнью. Однако это не мужской 
вариант самоубийства — выстрелом в лоб, как у Вертера, а долгое 
и уродливое отравление мышьяком.

Судьба Эммы Бовари, как и судьба Вертера, стала для совре
менников моделью, но с прямо противоположным эффектом. 
Женский сплин сочли опасным и разрушительным. Правда, Бод
лер прозорливо увидел в поведении мадам Бовари не женские, 
а общечеловеческие качества. Он назвал Эмму «причудливым 
андрогином» с почти мужскими мощной фантазией, предпри
имчивостью и силой гнева. Действительно, желание бежать от 
скучной реальности сближает Эмму с представителями сильной 
половины человечества, двойственный характер, «одновременно
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расчетливый и мечтательный» превращает ее в соблазнителя, 
любовь к шику делает ее денди.

В таких воплощениях, как Эмма Бовари, сплин проявляет 
себя диким чувством и приобретает женское «лицо». Хотя на 
страницах женской прозы XIX века тяжелая и вязкая экзистен
циальная пустота была нередким гостем, это чувство отражало 
реальную и фигуральную несвободу представительниц высших 
кругов общества28.

Важно, однако, не смешивать это чувство с обычной ску
кой, которая не имеет ничего общего с душевной болью. Вос
кресная скука, ее еще иногда называют воскресным неврозом, 
происходит оттого, что выходной день беден событиями, и 
является разновидностью обычной (а не экзистенциальной) 
скуки. Художественная литература очень любит описывать, как 
в буржуазной среде с изящной скукой выполняют необходимые 
социальные ритуалы в форме визитов, поздравлений и ужинов. 
Существует целая эстетика скуки. Любая деталь — тиканье часов, 
завернувшийся угол ковра, пятно соуса на скатерти — может дать 
толчок к возникновению этого чувства. (Я и по сей день пре
красно помню воскресную скуку родительского дома, мертвую 
зыбь ничем не заполненных минут, слабую надежду и запах мяса 
с хреном из кухни.)

Меланхолия и скука, таким образом, родственники, но не 
близкие. В отличие от меланхолии, имеющей историю и интел
лектуальный статус, скука — всего лишь ощущение банальности 
момента и ситуации. Ее же собственная банальность хорошо вид
на из длинного списка слов, ассоциирующихся с этим состоянием:

«Апатия, летаргия, тоска, безразличие, вялость, бездеятель
ность, рутинность, истощение, стагнация, бесплодность, 
заезженность, тягучесть, замедленность, монотонность, 
банальность, прозаичность, усталость, печаль, тривиаль
ность, однообразие, повторяемость, сухость, безвкусица, 
одинаковость, бедность событиями, нудность»29.
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По мнению Вальтера Беньямина, такая скука родилась в новое 
время под влиянием массовой культуры, массового производства 
и консюмеризма. В ее основе лежат пресыщение, жирок благо
получия и монотонность индустриального общества. И все же 
что это: сопротивление или пассивное самоустранение? Есть ли в 
современной скуке элемент мощной саморефлексии, характерной 
для сплина, или она, напротив, культивирует чувства смирения 
и безразличия? Беньямин был оптимистичен. Монотонность 
рождает новые качества. Скука подразумевает ожидание, ме
ланхолия — нет.

Малая скука: личность фланёра
Два типа реализации сплина — это одновременно две самых по
пулярных мужских роли в начале XIX века: фланёр, скрывающий 
скуку за безучастностью, и денди, использующий для этой же 
цели экстравагантность. Обе роли были характерны для пред
ставителей высших кругов, что еще раз подтверждает тезис об 
элитарности образа меланхолика30.

Образ фланёра имеет определенные социальные и историче
ские черты. Это человек, принадлежащий к сливкам общества и 
имеющий очень много свободного времени. Он живет, не думая о 
хлебе насущном, дни проводит в наблюдениях за ближними, сидя 
в открытом кафе с газетой, попивает вино, курит сигару, смотрит 
на пешеходов, потом встает и идет дальше. Его поведение резко 
контрастирует с кипучей жизнью буржуазных кофеен, где посе
тители поглощают бисквиты и марципаны. Процесс потребления 
не увлекает его, и в то время, когда другие с головой уходят в 
лихорадочный консюмеризм, фланёр ищет пищу для глаз.

Этот тип распадается на два подтипа. Один — экстраверт ев
ропейского склада, самоуверенный и талантливый. Он утоляет 
скуку наблюдениями над окружающей действительностью, дела
ет это мастерски и сам наслаждается своей проницательностью. 
Эта поза уже сама по себе способна утишить его меланхолию.
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Второй подтип — скандинавский интроверт, неприкаянная душа, 
разрывающаяся между затворничеством квартиры и кратковре
менным облегчением от пребывания на улице. Вялая личность 
с мощной саморефлексией. Наблюдение за чужими жизнями 
для него — способ скрыть собственную жизненную неприспо
собленность.

Вальтер Беньямин так описывает европейского фланёра: 
он превратил городские улицы в свое жилище, столик в кафе 
стал его письменным столом, а киоск с прессой — домашней 
библиотекой31. Его излюбленным местом являются пассажи, 
соединяющие кварталы магазинов и кафе. В этой среде особую 
роль играют взгляды, направленные на других людей или на свое 
отражение в стеклах витрин или зеркальных стенах ресторанов. 
В этом мире фланёр чувствует себя как дома. Он принимает 
удобную позу, с независимым, слегка выжидательным видом чуть 
запрокидывает голову назад, и из этого положения наблюдает 
картины неумеренного потребления, вещизма и торжества бур
жуазных условностей.

Эта жизненная позиция достаточна удобна.
Однако за ней скрывается неутоленный голод. Фланёр при

своил себе право наблюдать за другими, используя все возможно
сти современного города. Его действия облегчались появлением 
новых видов транспорта — трамваев и конок, в которых люди 
могли подолгу в молчании разглядывать друг друга. Такое раз
глядывание рождало дискомфорт, поскольку содержало в себе 
тайную угрозу разоблачения. Именно так смотрел на людей фла
нёр: он забирался к ним в душу, раздевал и «грабил» взглядом. 
«Страдая от внутреннего опустошения, он взглядом “собирал 
материал”, чтобы декорировать собственную голую душу»32. Это 
облегчало его мучения, оправдывало безделье и компенсировало 
одиночество.

Но оставались страхи. Фланёры убивали время и создавали 
видимость анонимной мимолетной общности с окружающими 
людьми. Считалось, что в своем кругу им не комфортно, и они
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растворяются в массе. Они любят одиночество, но наслаждаются 
им среди людей. Их мир — это улицы, рестораны, театральные 
фойе — беглые жесты и сменяющие друг друга образы. На лю
бовном фронте их, как правило, поджидало фиаско, и они жили 
эротической иллюзией, вспоминая запахи, шелест платья, забы
тую перчатку своей дамы сердца.

Вспомним Вертера: его желание всегда было направлено на 
недоступный объект. В интерпретации Вальтера Беньямина 
фланёр избавляется от скуки путем наблюдений и на время ис
целяется. Но маски никогда не снимает и сам под маской может 
постоянно меняться.

В начале XX века фланёры лишились привычных условий. 
Теплый свет газовых фонарей на улицах города заменили яр
ким электрическим освещением, в универмагах стали продавать 
товары фабричного производства, движение на улицах сдела
лось хаотичным и плотным. Описывая Вену в августовский 
день 1913 года, Роберт Музиль представляет читателю город, в 
буквальном смысле слова располосованный новыми веяниями 
(которые затем легли в основу новых настроений):

«Сотни звуков сливались в могучий гул, из которого по
одиночке выступали вершины, вдоль которого тянулись и 
вновь сходили на нет бойко выпирающие ребра, от кото
рого откалывались и отлетали звонкие звуки...

Как все большие города, он состоял из разнобоя меняю
щихся, забегающих вперед, отстающих, сталкивающихся 
предметов и дел, из бездонных точек тишины между ними, 
из проторенных путей и бездорожья, из большого ритми
ческого шума и из вечного разлада и сдвига всех ритмов и 
в целом походил на клокочущий кипяток в сосуде»33.

Скандинавский фланёр был более уязвим, к меланхолии у него 
добавлялся недостаток воли. Эта характеристика подтверждается 
данными художественной литературы и медицинских карт, от
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носящихся к рубежу XIX и XX веков. И в качестве книжного 
персонажа, и в качестве пациента фланёр демонстрирует психо
логическую проблему, характерную для того времени: слабость 
воли, летаргию, распространившуюся тогда среди представи
телей высших классов.

У Яльмара Сёдерберга есть новелла «По течению» (аллюзия 
на известный роман Гюисманса «Против течения»"). Главный 
герой Габриэль Мортимер рано принимает решение «не стано
виться никем»34. Он тратит годы юности на чтение и путеше
ствия без определенной цели, и при этом отмечает в дневнике 
«развитие души». Но потом Мортимер попадает в сети брака, 
начинает вести жизнь добропорядочного буржуа и одновре
менно медленно угасать. Он перестает читать. Не пишет днев
ник — писать больше не о чем — и постепенно впадает в спячку. 
Некоторое время спустя Мортимер заболевает и лежит в ли
хорадке, из которой выходит обновленным и безразличным к 
семье. Большую часть дня он полулежит в кресле у окна. Иногда 
подолгу сидит с зеркалом в руке (классический мотив дендизма) 
и разглядывает себя, словно пытаясь увидеть внутреннее «Я». 
Скука и безволие парализовали его, он долгие годы двигался 
по течению. «Когда же наступит главное, то, ради чего он жи
вет?» Мортимер подавлен собственным слабодушием, жизнь 
тяготит его. Подчиняясь импульсу, он падает на полном ходу с 
поезда, продолжая до последнего сомневаться. Пальцы его су
дорожно цепляются за поручни вагона, и он хрипит: «Я не хочу, 
не хочу...»

Даже самоубийство он совершает против своей воли.
Скука и безволие — герои многих новелл Сёдерберга. Фла

нирование по городу принимает вынужденный характер и ста
новится бесцельным блужданием («Его прогулки превратились 
в одинокое бесцельное блуждание по улицам»). Одиночество, 
непонятная меланхолия, беспокойство и страхи, которые надо

* В русском переводе роман Гюисманса называется «Наоборот».
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прогнать. Рассеянные беседы в кафе, рюмочка для бодрости 
и долгие ужины, временное облегчение от посещения клубов 
и театров и мучительная уверенность, что все это лишь нена
долго отодвигает момент возвращения в пустоту квартиры, где 
«в комнатах холодный сине-серый вечерний свет и где все окна 
выходят на север», а впереди еще одна ночь наедине со страхами. 
Главные персонажи на редкость молоды, но чувствуют себя уже в 
30 лет стариками: как будто они поседели от серых переживаний, 
серых мыслей, холодного серого света в комнате. Глаза их тоже 
всегда бывают серого цвета35.

В романе Сёдерберга «Заблуждения» герой Тумас Вебер ходит 
по улицам без цели, будто сомнамбула. Когда же он, наконец, 
«пробуждается и пытается покончить с собой, самоубийство 
получается нелепым и жалким»36, — утверждает Фредрик Бёэк*. 
В романе «Юность Мартина Бирка» главная тема — тоже мелан
холия. «Почему печален Мартин Бирк? — спрашивает Фредрик 
Бёэк и сам отвечает, — потому что ему скучно». Он тоже бес
цельно бродит по улицам и переулкам, демонстрируя безволие 
и бесплодно размышляя о бренности всего сущего.

В произведении Сигфрида Сивертса** «Фланёр» (1914) мы 
встречаем такого же анемичного персонажа. Тщетно пытается 
он стряхнуть с себя «морок, ослабляющий члены, закрывающий 
глаза и насылающий пустые фантазии». Магию «мертвой зоны» 
не преодолеть. Мир представляется герою усталым и безраз
личным. По своему мироощущению этот человек — импотент, 
который имеет одно-единственное сильное желание — красиво 
уйти из жизни.

В новелле Томаса Манна «Паяц» изображается еще более 
страшная ситуация — отвращение к самому себе. Главный ге
рой постепенно теряет стержень, ему грозит полный распад

* Фредрик Бёэк (1883-1961) — шведский профессор, специалист по истории 
литературы, литературный критик, член Нобелевского комитета.
** Сигфрид Сивертс (1882-1970) — шведский писатель.
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личности. «Скука? Я знаю, что это... Сидишь у окна, куришь 
сигарету, и вдруг накатывает чувство отвращения ко всему и к 
себе самому. Страх овладевает тобой, ты вскакиваешь и бежишь 
куда-то...»37

Окружающий мир представлялся фланёрам опасным, они 
были одиноки, их души (как у денди) «трепетали на ветру в по
исках тела», не способные сопереживать кому-то кроме самих 
себя. И все же фланёры, подобно меланхоликам, принадлежали 
к элите общества. У Яльмара Сёдерберга, например, есть слова о 
«меланхолии, отличающей благородных людей». Она могла при
нимать форму естественно-научных рассуждений, быть сухой 
и холодной, неуверенной и мечтательной, даже больной и про
гнившей, однако «статус ее повсюду был высок».

Из сказанного видно, что образ фланёра выходит за рамки 
литературного персонажа. На рубеже веков в Европе пациенты 
валом валили к невропатологам с различными симптомами из 
широкого меланхолического репертуара. В Швеции 23-24-летние 
молодые люди жаловались на подавленность, страхи и непо
нятное бессилие. Страхи можно было измерить: количество 
самоубийств в Швеции с 1901 по 1910 год сильно выросло38.

Называть это депрессией с медицинской точки зрения допу
стимо, но такой подход не объяснит причины данного явления. 
Меланхолия, как мы знаем, есть результат отношений между 
личностью и окружающим миром. Личность фланёра пред
ставляет собой алиенированный* феномен, продукт модерниза
ции общества и буржуазной амбициозной культуры. Молодые 
люди из высших слоев общества могли реализовать себя либо 
в жестком мире бизнеса и финансов, либо в государственном 
учреждении или университете с их застывшей иерархией. Была 
также небольшая возможность выразить себя в искусстве. 
Строгая регламентация жизни, судя по всему, привела к воз
никновению нового типа человека, человека без определенных

* Алиенация — болезнь духа, душевное смятение.
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свойств. Он пассивен, постоянно находится в оборонительной 
позиции, много времени уделяет самоанализу, привык скрывать 
свои чувства, боится контактов. При этом он ненавидит сенти
ментальность и может благодаря этому производить впечатление 
бескорыстного правдолюба.

Фланёр относится к числу наиболее сложных типов личности, 
существовавших на рубеже веков. Это яркий и одинокий человек, 
не имеющий контактов с окружением — воплощение скрытой 
болезни нашего века. Он живет в массе людей, но не принадлежит 
ей. Он сосредоточенно наблюдает, всегда сохраняя дистанцию, и 
никогда не идентифицирует себя с тем, что наблюдает. Его роль 
можно назвать эстетской позой, а можно — неспособностью 
жить в мире людей. Торстен Экбум применительно к Кафке пред
ложил использовать термин экзистенциальная неуверенность39. 
Для таких людей характерно особого рода отчуждение, не-бытие. 
Мир представляется фланёру игрой теней. Он мучается оттого, 
что не ведает обычных радостей жизни — семейных, дружеских, 
любовных, — но не пытается это изменить. Собственное тело 
кажется ему чужим. Его сексуальность парализована. В историях 
болезни того времени нередко фиксируются характерные для 
фланёров физические, психические и сексуальные проблемы. 
Стокгольмский врач Фритьоф Ленмальм много размышлял 
о том, как с точки зрения медицины определить бесцельное 
времяпрепровождение и пассивность, чтобы представить себе 
клиническую картину.

Был, например, в 1915 году случай, когда два брата из знатной 
семьи решили пренебречь карьерой и буржуазными условно
стями. Родственники настояли, чтобы они обратились к врачу. 
Младший, 27-летний, был помешан на путешествиях и посто
янно находился в разъездах. Ему Ленмальм поставил диагноз: 
вагабондизм*. У старшего (35 лет) проблема иная: «Не хочет 
ничего делать»40.

* Склонность к бродяжничеству.
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Вопрос о том, относятся ли денди к меланхоликам, решается 
для них, так же как и для фланёров, неоднозначно41. Основное 
настроение — экзистенциальная скука, но проявляется оно 
иначе: обильной жестикуляцией, экстравагантностью и внешней 
театральностью. Меланхолия денди стилизована.

Как социальный характер они представляют собой противо
речивый феномен, описанный Бодлером в эссе «Денди» (1868)42. 
Они возникли в тот период, когда демократические тенденции 
в обществе ослабли, и у амбициозных молодых людей появи
лась возможность образовать новую элиту, исключительность 
которой состояла в обладании особыми качествами. Денди с 
презрением относились к обыденности и усредненности и по
тому пришлись по сердцу как честолюбивой средней буржуазии, 
так и аристократии, привилегированное положение которой 
находилось под угрозой. Среди денди были люди без прошлого, 
без титулов и высоких должностей, с резко антибуржуазными 
настроениями. Они подчеркивали свою особость внешними 
атрибутами, которые всегда были в почете у элиты, поэтому ден
ди пользовались в светских салонах популярностью. Денди стали 
законодателями моды и мерилом хорошего вкуса. Дендизм эсте
тизировал детали. Надушенный носовой платочек и прихотливое 
одеяние словно бы ограждают денди от всего грубого и низкого.

Как меланхолический тип дендизм не надо путать с дендиз
мом в моде. Конечно, денди самоутверждались за счет эффектной 
одежды и вели себя подчеркнуто театрально, но элегантность не 
имела для них самостоятельной ценности, а была выражением 
утонченности души. Подчеркивала неординарность и личное 
обаяние.

Образ меланхолического денди превратился в своего рода 
эмблему после выхода в свет культового романа Ж.-К. Гюисманса 
«Наоборот» (1884)43. Роман имел огромный резонанс, а главный 
герой произведения дал повод для многочисленных культурных
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дебатов как пример негативного влияния на молодое поколение. 
Так же как в случае с Вертером, общество испугалось воздей
ствия литературного персонажа на определенный тип молодых 
людей. Призрачность границы между вымыслом и жизнью про
демонстрировал Оскар Уайльд: его Дориан Грей был околдован 
романом «Наоборот» и заказал из Парижа девять экземпляров 
первого издания с корешками разного цвета, чтобы подходили 
под разное настроение. Книга казалась ему повествованием о его 
собственной жизни, в котором эта жизнь была предугадана.

В романе рассказывается о Жане дез Эссенте, последнем пред
ставителе аристократического рода. Это был молодой человек 
30 лет, анемичный и нервный, с впалыми щеками и холодными 
глазами серо-стального цвета. Желая скрыться от света, он 
приобрел загородный дом в провинции. Детство Жана прошло 
у иезуитов, родительской любви он не знал, со сверстниками 
отношения не сложились, и он жил все больше проникаясь не
навистью к торгашескому менталитету буржуазного общества. 
Им владела «невыносимая скука». В поисках спасения и любви 
он предается все более изощренным наслаждениям, но плотские 
утехи кажутся ему грязными и грубыми. Совокупление оскор
бляет его чувствительность: он не различает лиц и воспринимает 
только резкие животные запахи.

В своем доме дез Эссент окружил себя произведениями ис
кусства, тщательно продумал интерьер комнат, выбрал редкие 
цвета и дорогую отделку, ароматы и экзотические растения и 
создал собственный мир, в котором по ночам с наслаждением 
предавался переживанию различных чувств и настроений.

Например, однажды он организовал поминки по угасшей 
потенции («скоропостижно скончавшейся мужественности»). 
Мероприятие проводилось вполне в духе меланхолии. Напеча
тали приглашения с траурным кантом, задрапировали черным 
гостиную, дорожки в парке посыпали мелкой угольной крошкой, 
зеркало пруда, вокруг которого росли мрачные тополя, под
красили чернилами и обложили черным базальтом. На черной
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скатерти стояли темные фиалки и тускло отсвечивали канделя
бры. Невидимый оркестр, играющий траурный марш, создавал 
музыкальный фон. На тарелках с черной каймой лежали блюда 
различных темных оттенков: русский ржаной хлеб, оливки, 
черная икра, черепаховый суп, кровяные колбаски, мясо дичи с 
соусом цвета лакрицы или гуталина, пюре из черных трюфелей. 
На десерт подавали тутовые ягоды, черную смородину, черешню 
и шоколадный крем. Из напитков были вина и портвейн глубо
кого темного цвета, к кофе предложили темный ликер. Гостей 
обслуживали негритянки, одетые лишь в туфли и серебристые 
чулки, «цвета слез».

Эгоцентричная меланхолия дез Эссента напоминает мелан
холию Пруста. В романе есть даже предшественник печенья 
«Мадлен»* — помадка фиолетового цвета, символ утраченного 
счастья.

«Дез Эссент взял одну и легонько сжал, припомнив стран
ное свойство этих помадок, от сахара словно заиндевевших. 
Раньше, когда половое бессилие настигало его... то клал в 
рот одну такую конфетку и вдруг с какой-то неописуемой 
истомой и негой припоминал свои старинные и почти за
бытые похождения. <...> Сладкий нектар растекался по 
нёбу и будил смутные воспоминания о жемчужном бисере 
жгучей, словно небывалый уксус, слюны, о поцелуях долгих, 
благоуханных».

«Денди стремится сохранять изысканность в любой ситуа
ции, — писал Бодлер. — Он мог бы есть и спать перед зеркалом»44. 
Быть денди значит выставлять себя на показ, превратить себя в 
предмет искусства. От денди требуется постоянное самообла
дание. Недостаток формальной власти он компенсирует тремя

* В романе «В поисках утраченного времени» М. Пруст посвятил печенью 
«Мадлен» несколько страниц.
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приемами: блистать, поражать, скрывать. Поведение денди под
чиняется строгому коду, создающему вокруг этих людей жесткий, 
глянцевый «панцирь», — денди притягивают к себе внимание, но 
не вызывают симпатии. Сочувствие окружающих денди воспри
нимает как личное поражение. Даже страдания он демонстрирует 
с саркастической усмешкой45.

Эта «ряженая» меланхолия допускает чувственность, но не 
чувствительность. Спонтанность и бесконтрольное выражение 
чувств для денди — смертный грех. Чтобы шокировать и прово
цировать окружающих, денди должен сохранять между ними и 
собой дистанцию. Он никогда не обнажает свои чувства.

Денди есть в любую эпоху, этот образ вновь и вновь находит 
себе поклонников среди представителей поп-культуры (даже так 
называемый «человек из КБ»* принадлежал к типу денди по сво
им прихотливым книжным пристрастиям, изысканным костю
мам «от Армани», надменности, демонстративности поведения и 
театрально обставленному уходу из жизни). Денди свойственно 
одно из основных качеств современного человека — отстранен
ность. «Он привлекателен внешним спокойствием, которое ко
ренится в его неизменном стремлении скрыть от окружающих 
свои чувства, — пишет Бодлер. — Скрытый огонь может, но не 
хочет вырваться наружу». Денди с удовольствием провоцирует 
окружающих на словесные перепалки, излучает иронию, но глав
ное — выставляет себя на всеобщее обозрение, дает рассмотреть, 
одновременно свысока разглядывая других.

Взгляды имеют в обществе большую власть. И фланёры, и 
денди обладают взглядом поразительной силы, видят людей 
насквозь. В XIX веке глаз, «самый беспристрастный из всех 
органов чувств», стал основным социальным орудием, пишет 
Георг Зиммель. В XVIII веке откровенно-изучающее разгляды

* «Человек из КБ» — главный библиотекарь КБ (Королевской библиотеки) в 
Стокгольме, в 2004 году укравший и продавший из хранилища книг на мил
лионы крон, а затем взорвавший себя газом в собственной квартире.
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вание придворными щеголями завсегдатаев светского салона 
отличалось, например, от агрессивного и пристального взгля
да — предвестника дуэли. Взгляд денди — взгляд наблюдателя, 
подмечающего малейшие недостатки и эстетические просчеты 
окружающих.

Как экзистенциальный тип денди стоит вне общества, он 
погружен в себя, его единственный контакт с окружающим 
миром — его роль. Денди знает, что внутри него пропасть, пи
шет современный исследователь Отто Манн в работе «Дендизм: 
проблема современной культуры»46. Денди живет ненавистью к 
обществу, но не облекает ее в политические формы и не ищет 
альтернативы. Он никогда не участвует в общественных проек
тах. Он ничего не производит (но может быть художником). Он 
считает себя выше всякой работы, политики и денег. И мечтает 
лишь об одном — не приносить пользы обществу (именно так 
сформулировал Бодлер жизненное кредо денди, именно об этом 
мечтают антигерои Яльмара Сёдерберга). Объявляя себя вне 
общества, денди протестует против его бездушности. Однако 
трагедия в том, что денди необходима реакция именно той публи
ки, от которой он старается отдалиться. Салон, в его понимании, 
место для экстравагантных выходок, но не для протеста.

Дело в том, что денди боится.
Идентичность денди сформировалась как результат неприя

тия социального окружения, пишет Кристофер Лейн47. Причин 
для этого несколько, причем бунт и чувство одиночества спаяны 
воедино. Денди одновременно находится и вне, и внутри некоего 
сложного социального организма, в котором взаимосвязаны все 
компоненты его идентичности. Он непредсказуем в своем от
ношении к противоположному полу, к норме, культуре и ведет 
себя то по-женски, то как андрогин, то как гомо- или аутосексу- 
ал, а то бывает совсем чужд эротике. Он постоянно находится 
в состоянии внутреннего разлада, мечется между отрицанием и 
утверждением. Балансирует между потребностью в наслаждени
ях и эмоциональной угнетенностью. Ищет облегчения, пытаясь
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доказать, что все существует лишь сейчас, в данный момент. 
Страдание достигает высшей точки в момент смерти, дальше 
оно умирает. Это уже знакомая нам из меланхолии (и гётевского 
«Вертера») тема потери: все бренно, все преходяще.

В сознании денди понятия меланхолии и красоты тесно пере
плетены и нередко имеют гомосексуальное наполнение. «Пре
красное мужское лицо становится тем прекраснее, чем более оно 
меланхолично», — пишет Бодлер.

«Духовный голод — подавленные амбиции... порой следы 
мстительного холода (про архетип денди забывать не стоит), 
иногда мистика и несчастья. Я не говорю, что радость чужда 
красоте, но радость — один из самых вульгарных нарядов 
красоты, в то время как меланхолия — ее лучший спутник, 
и я с трудом представляю себе красоту без печали»48.

Меланхолия у денди непростая. Можно, конечно, считать их 
меланхоликами, склонными к нарциссизму и самолюбованию. 
Но разве просто позер мог бы вызвать такой интерес и вос
хищение? Блестящая внешность скрывает глубокую душевную 
рану. Однако причина добровольного ухода от мира и стойкого 
презрения к массам — остается неизвестной. Повышенный са
моконтроль в сочетании с недостатком самоконтроля (как у тех, 
кто страдает булимией) может привести денди к внезапному 
упадку, деградации, пьянству и грязи. Подобные метаморфозы 
встречались нередко, в частности у Оскара Уайльда49.

Кто же из фланёров и денди мог стать для современников 
моделью выражения чувств? Живые иконы — Байрон, Бодлер 
или Уайльд — вряд ли, они единственные в своем роде; зато 
литературные персонажи подходили для этой цели как нельзя 
лучше и служили образцом поведения для всех желающих: бо
гачей, бунтарей, талантов, пресыщенных людей с нетрадицион
ными сексуальными вкусами, людей депрессивных без видимой 
причины, а также для тех, кто выступал против культа полез
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ности. Элита терпела и любила этот типаж, считая его своим 
порождением.

Является ли в таком случае меланхолия компонентом перфор
мативной стратегии данной роли или же сама роль есть одна из 
масок меланхолии? Дело в том, что роль может быть диагнозом, 
а может служить терапевтическим целям. Подтвержденная на 
социальном и культурном уровне и соответствующим образом 
воспринятая, она становится базой для создания новых пред
ставлений.

Сплин, экзистенциальная меланхолия, или, иначе, культи
вированная скука, могли выражаться по-разному: и в форме 
прожигания жизни, и в форме летаргии, столь характерной для 
шведской элиты в конце XIX века. Позиция незаинтересованного 
наблюдателя имела в обществе большой авторитет, однако не 
предполагала никакой альтернативы. К тому же существовала 
опасность, привыкнув к этой позе, постепенно превратиться в 
депрессивную личность. Страницы декадентской литературы 
пестрят меланхоличными и бессильными персонажами, для 
которых характерны сочетание различных страхов и неярко 
выраженная сексуальная амбивалентность. Утонченная хруп
кость ценится выше здоровья, влечение к смерти важнее жажды 
жизни50.

Между литературными персонажами и реальностью вы
страиваются невидимые нити. Пациенты доктора Ленмальма, 
специалиста по нервным болезням, все как один жалуются, что 
«меланхолия взяла над ними верх». Об этом, в частности, пишет 
23-летний Гуннар Рамберг, которого послали в Норландские леса 
работой лечить «недостаток веры в себя, энергии и воли»51. Сплин 
трудно излечим.
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В 1889 году 34-летний знаменитый трудоголик Макс Вебер впа
дает в состояние психического срыва, им овладевают «демоны». 
Пять лет они не отпускают его ни днем, ни ночью. Бессонница 
стала воплощением его страхов, вызванных перенапряжением. 
Жесткая рабочая дисциплина, которой он подчинялся многие 
годы, подразумевала аскетическое воздержание и использова
ние каждой свободной от сна минуты для дела. Зато ночь стала 
сценой, на которой разгулялись бывшие под запретом чувства 
и образы: мрачные воспоминания, скрытые фантазии, эмоции, 
сексуальность, и какая! Вынужденное бодрствование перенесло 
Вебера в мир новых ощущений1.

Час волка
Страхи и пессимизм часто идут рука об руку с ночной бессон
ницей. Сознание воспалено, потное тело безуспешно пытается 
улечься поудобнее среди смятых простынь, перед открытыми 
или закрытыми глазами мелькают бесконечные череды образов, 
по спине бегут мурашки. Напряжение не отпускает и не находит 
выхода. Это состояние совсем не похоже ни на глубокий сон со 
вздохами, стонами и бормотанием, ни на поверхностный сон с 
вздрагиваниями и подергиваниями мышц, ни на спасительную 
тяжесть полудремы. Изматывающее напряжение не дает забыться. 
Хочется спать, сон близок, но расслабиться не удается, и пребы
ваешь, будто в лимбе, в состоянии полного опустошения2.

* Инсомния (от лат. in—  не-, somnus — сон) — бессонница.
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Бессонницей сопровождается большинство меланхоличе
ских состояний, особенно часто она выступает в компании с 
акедией, тоской и нервозностью. Но в стародавние времена 
больше обращали внимание не на саму бессонницу, а на сопро
вождающие ее мрак, ужас, кошмары. Собачьим, кошачьим или 
заячьим сном называли тревожную и чуткую дремоту. Кажется, 
будто ночью активизируются силы подземного мира и мира 
теней, привидения и темные существа, будто границы между 
человеком и монстром, человеком и зверем расплываются. Все 
звуки, кроме шорохов, щелчков и стуков, исчезают. Иногда 
накатывает жуть, происходит взаимопроникновение времен, 
и выползает то, что считалось давно забытым и погребенным 
(этот мрак нельзя прогнать, просто включив свет). Комнату на
полняют чужие образы, причем некоторые из них, оказывается, 
жили в самом человеке. Все происходящее напоминает сцену из 
готического романа или из современных произведений, напри
мер Йона Айвиде Линдквиста*. Меланхолик XVII века Каспар 
Барлеус описывает ночные химеры как страх перед другим, 
опасным, внутренним «Я»3.

В XVIII веке кошмары бессонницы продолжали мучить лю
дей: они цепенели, не могли встать с кровати, потели и боялись, 
теряли память, страдали от галлюцинаций и демонов похоти4. 
Классическое полотно Генри Фюзели «Ночной кошмар» (1781) 
запечатлело это состояние — женщина лежит на краю кровати 
в позе, выражающей одновременно ужас и сладострастие, сверху 
сидит коварная мартышка, сбоку выглядывает лошадиная морда 
с алчно горящими глазами.

При помощи понятий, введенных в обиход во времена ро
мантизма, бессонница и ее формы — дремота и сонное оцепене
ние — могут быть представлены как отражение ночной стороны 
жизни человека, его темного полюса. К этой же сфере относятся

* Йон Айвид Линдквист (р. 1968) — шведский писатель, автор романов и 
рассказов ужасов.
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фантасмагории (видения, призрачные образы), парасомния* 
(бормотание, стоны, беспокойная моторика, скрип зубов) и 
pavor nocturnus (ночной страх, крики во сне). В XIX веке врачи 
часто фиксируют в историях болезни факты хождения во сне, 
массовая культура также с удовольствием эксплуатирует этот 
образ. Куда ни глянь, всюду лунатики — мужчины, женщины, 
дети и даже собаки. Постепенно медицина разработала целый 
репертуар «ночных диагнозов» с использованием специальной 
терминологии. Некоторые из них сложно понять современно
му человеку. Что такое, например, никтальгия (боли, которые 
одолевают человека по ночам) или никтофония (потеря голоса 
в ночное время)? Какие переживания были связаны с никтофо- 
бией (боязнью ночной темноты)?5

На приеме у врача бессонница конкретизировалась. Пациенты 
и доктора живо описывали страхи и «ползучие» ощущения, ис
пытанные в «час волка». Инсомния относится к тем состояниям 
организма, о которых можно говорить вслух, не испытывая не
ловкости. Наличие общего опыта бессонницы может заложить 
у собеседников основы взаимной симпатии, подчеркнуть родство 
душ и высокий интеллектуальный статус человека. Бессонница — 
излюбленный мотив политических карикатур того времени. Оно
ре Домье** и другие художники изображали бессонницу в виде 
мрачного, одетого в ночной колпак человека с провалившимися 
глазами, в окружении целой толпы демонов. Этот человек был 
одновременно смешон и велик. Во время одного из таких бес
покойных ночных бдений профессор Исраэль Вассер из Упсалы 
занозил босую ступню о доски деревянного пола и некоторое 
время спустя умер от гангрены6.

* Парасомния — нарушение, которое может произойти в момент пробужде
ния (сомнамбулизм или лунатизм, спутанность сознания и пр.).
** Оноре Домье (1808-1879) — французский художник-график, живописец и 
скульптор, мастер политической карикатуры XIX века.
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Со временем бессонница несколько видоизменилась. Сей
час нет видений и призраков, их заменяют «разбирательства» 
с собственным «Я» — переживание давно ушедших в прошлое 
неудач, несправедливостей и постыдных тайн. Все это, однако, 
с полным правом тоже можно отнести к фантасмагориям. «Мы 
отмахнулись от фантазий прошлого, сочтя их вымышленными, 
но эпистемология взяла реванш, и мы теперь считаем наши 
собственные призрачные мысли реальными, — пишет Терри 
Касл. — Мы верим в то, что мозг производит образы, что мы 
“видим” фигуры и ситуации, что чаще всего это происходит в 
пограничном состоянии между сном и явью. Но как можно ду
мать, будто образы охотятся за нами, преследуют и пугают нас 
до умопомрачения?»7

В начале XX века Европу накрыла волна страхов, и спальня 
стала представляться людям не местом отдыха, а местом страда
ний. Об этом свидетельствуют письма, автобиографии, истории 
болезни. Оказавшись в кровати, человек начинал вспоминать 
все негативное, что скопилось в душе за день: нереализованные 
амбиции, нагрузки, обиды и оскорбления и подспудное желание 
взять реванш. И не только это. Находясь в расслабленном со
стоянии, тело открыто для запретных желаний и сексуальных 
фантазий, «ночного карнавала», который преследует добропо
рядочного буржуа во сне.

Картины, которые посещают человека в состоянии полусна 
и дремоты, отражают скрытые уровни сознания. И когда, на
конец, человек засыпает, сны представляются ему искаженным 
бодрствованием. «Во сне все возможно и вероятно, — пишет 
Стриндберг в “Напоминании” к пьесе “Игра снов” — Времени 
и пространства не существует. Цепляясь за крохотную основу 
реальности, воображение прядет свою пряжу и ткет узоры: 
смесь воспоминаний, переживаний, выдумки, несуразности и 
импровизаций»8. Фрейд был прав, когда говорил, что сон есть 
зеркало загнанных в подполье воспоминаний. И когда утверждал, 
что сон может сопровождаться самыми странными и жуткими
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образами. Ужас охватывает оттого, что вымысел вдруг кажется 
реальностью и то, что было мертво, вдруг оказывается живо»9.

Бессонница, таким образом, не исключает снов. Вирджиния 
Вулф, например, писала, что ночь без снов — для нее потерянная 
ночь.

Сон как пограничное состояние мозга очень интересовал 
ученых и общественность в конце XIX века10. Вместе с бессон
ницей его считали свойством чувствительной психики и атри
бутом социальных групп, являющихся носителями культурных 
ценностей. Списки пациентов Фрейда вроде бы подтверждают 
этот тезис. «Многие здоровые и сильные крестьяне даже не 
знают, что такое сны», — писал один из известных европейских 
специалистов по нервным болезням в 1894 году. А вот что от
мечал его коллега через несколько десятилетий, в 1940 году: 
«Часто полагают, будто бессонница встречается только среди 
представителей образованных классов, занимающихся умствен
ным трудом. Это неверно. Поразительно, скольким крестьянам, 
живущим здоровой и размеренной жизнью, не имеющим повода 
для беспокойства и суеты, требуется врачебная помощь, так как 
они не могут спать»11.

Оказалось, что ночные монстры одолевают не только тонкую 
психику представителей элиты.

Отступление: потерянный сон
Перебои со сном сами по себе не страшны. Не исключено, что 
представление, будто человек должен спать всю ночь беспробуд
но (на чем, собственно, и основан страх перед бессонницей), — 
феномен культуры. В предындустриальном обществе сон чело
века был поделен на две половины: первая, более длинная, затем 
бодрствование, и снова сон12. Начальная фаза носила название 
первого (иногда мертвого) сна и объяснялась усталостью орга
низма. После полуночи человек просыпался и проводил один-два 
часа бодрствуя, затем наступал второй сон, утренний.
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В период бодрствования мозг человека пребывал в состоянии 
умиротворенной активности, высоко ценящемся в религиозной 
практике, сам человек выполнял в это время различные разме
ренные и спокойные действия. Кто-то, проснувшись, выходил 
погулять, выкуривал трубку, перекидывался несколькими сло
вами с соседом, опорожнял мочевой пузырь. Или просто лежал 
в кровати, молился, говорил с тем, кто был рядом, размышлял 
о прошедшем дне или приснившемся сне. Половые сношения, 
на которые вечером не хватало сил, часто происходили именно 
в эти часы бодрствования.

Данный ритм жизни был характерен для представителей 
крестьянства и ремесленников и определялся их зависимостью 
от наличия солнечного света. В городах же было искусственное 
освещение, там вечерние мероприятия и развлечения задавали 
ритм жизни аристократии. В конце XVII века мещане тоже начали 
освещать свои жилища, и появилась мода на вечерние и ночные 
занятия, из-за которых время отхода ко сну отодвинулось.

Прежняя модель сна исчезла не сразу, и еще какое-то время 
проявлялась в привычках отдельных людей. Например, Роберт 
Луис Стивенсон, путешествуя однажды по Севеннам, в южной 
части Франции, съел на ужин кусок хлеба с колбасой, немного 
шоколада, выпил коньяку и заснул. Но после полуночи проснул
ся. Зажег сигарету, выкурил ее не спеша, поразмышлял, потом 
заснул снова. Это тихое и покойное бодрствование запомнилось 
ему на всю жизнь. Никогда больше не переживал он столь «со
вершенных часов»13.

Интересно, что именно современная культура навязала чело
веку представление о том, что отсутствие сна неестественно (если 
я сегодня не высплюсь, завтра не смогу продуктивно работать). 
Создав миф, люди стали лечить тех, кто отклоняется от «нормы». 
Хотя с исторической точки зрения нормой является именно «раз
дельный» сон. Современные эксперименты показывают, что без 
доступа к искусственному освещению испытуемые, определяю
щие ритм жизни по солнцу и ложащиеся спать с наступлением
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темноты, через некоторое время переходят на двухфазный сон, 
причем в период бодрствования человек не испытывает бес
покойства, размышляет и отдыхает, находясь в медитативном 
состоянии14.

Как могло представление о беспробудном сне настолько за
владеть умами людей, чтобы бодрствование стали воспринимать 
как нарушение сна, состояние, от которого нужно избавляться, 
вместо того чтобы его использовать? Возможно, этот стереотип 
сложился в среднем классе под воздействием многочисленных 
свидетельств XIX века, в которых бессонница ассоциируется с 
перемалыванием печалей и неудач (напоминающих о себе при 
ослаблении дневного самоконтроля), сексуальной неудовлетво
ренностью, а также боязнью, что из-за ночного бодрствования 
человек не справится с задачами, которые перед ним поставит 
завтрашний день.

Современного человека, ориентированного на постоянное 
достижение новых и новых высот, бессонница пугает своей 
«бесполезностью» — это время, не занятое ничем конкретным 
и потому опасное.

Бессонница. Примеры из жизни
Вернемся к Максу Веберу.

К лету 1898 года, сделав в рекордно короткие сроки акаде
мическую карьеру и еще до достижения 30 лет получив про
фессорскую должность, Вебер начинает ощущать все более 
сильную усталость от работы в Гейдельбергском университете. 
В 1899 году он просит освободить его от преподавания, а затем 
и вовсе уходит от дел. В течение последующих пяти лет Вебер 
совсем не может работать. Силы возвращаются к нему посте
пенно, и потом периоды активности в его жизни перемежаются 
с периодами бессонницы. На службу он возвращается лишь через 
20 лет, в 1918 году.

Что же случилось?
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Тревожные симптомы появлялись и раньше. Но они не влияли 
на работоспособность, напротив, Вебер считал, что интенсивный 
труд позволяет отгонять меланхолические мысли. Его, как и мно
гих увлеченных работой людей, болезнь страшила прежде всего 
невозможностью работать. Пока человек выполняет свои функции 
и доктора не находят у него физических болезней, он здоров.

Весной 1898 года у Вебера произошла крупная ссора с от
цом, который вскоре после этого скончался, а Вебер впал в 
состояние сильнейшего беспокойства. Ему хотелось перемен, и 
он отправился в Испанию, но во время всего путешествия пре
бывал в раздражении и возбуждении. Нервы его расшатались, 
однако Вебер настаивал, что нуждается в новых впечатлениях, 
чтобы поддерживать себя в форме в отсутствие работы. Рас
слабляться нельзя. По возвращении домой он с головой ушел в 
преподавание и поехал в лекционное турне: Франкфурт, Мангейм, 
Страсбург. Симптомы неблагополучия усиливались. Прием эк
заменов изматывал его, голова «кипела», тело было напряжено. 
Вебер предпринимает длительные прогулки, чтобы физическим 
напряжением снять нервное. Однажды ему показалось, что 
переутомление вот-вот убьет его. Маска дала трещину. Из глаз 
полились слезы.

Жена Марианне описывает его тогдашнее состояние как 
«срыв» (Absturz).

Сам он рассматривает свои ощущения как «перезарядку», 
необходимую для организма. «Моя болезнь имеет много преиму
ществ, — пишет он жене. — Я вдруг увидел иную, человеческую, 
сторону жизни, которая прежде была мне неизвестна. Болез
ненная склонность к научным исследованиям, заставлявшая 
меня судорожно цепляться за работу, как за талисман, ослабла, 
железная рука отпустила меня. <...> Потребность тянуть эту 
ношу отпала»15.

«Но то было лишь начало адских страданий», — пишет он 
позднее Марианне. Спустя несколько недель, во время которых 
Вебер активно читает лекции, наступают новый срыв и глубокое
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истощение, сопровождаемое бессилием всех членов. Жена обе
спокоена. «Что делать с мужем, для которого любое интеллек
туальное напряжение подобно яду?» — спрашивает она себя. 
Вебер может часами бесцельно сидеть, царапая ногтем крышку 
стола. Читать или писать он не в состоянии, чтение вслух не 
переносит. Расписаться в ведомости для него смерти подобно. 
Жена дает Веберу глину для лепки и конструктор из камешков. 
Вебер послушно, как ребенок, занимается игрой. Но руки дрожат, 
и камни плохо ложатся друг на друга. Малейший звук мучителен, 
мяуканье кошки выводит его из себя.

Вебер утрачивает веру в свои преподавательские способности 
(как в XVII веке профессор Барлеус) и, действительно, не может 
преподавать. Однако он беспокоится о впечатлении, которое его 
болезнь производит на окружающих, и утверждает, что это не 
«психическая апатия». «Болезнь физического происхождения, 
меня подводят нервы, — пишет он матери. — Меня раздражают 
даже собственные записи». Веберу одинаково тяжело выслу
шивать как комплименты его здоровому внешнему виду, так и 
участливые комментарии.

Врачи ставят диагноз «неврастения в результате многолет
ней работы». С началом нового семестра болезнь накидывается 
на Вебера с утроенной силой. Чтение лекций причиняет ему 
страдания, у Вебера появляются навязчивые идеи, ему кажется, 
будто на профессорской кафедре его лицо покрывает обезьянья 
маска. До конца семестра остается всего несколько недель, когда 
он, явно пребывая в состоянии сильнейшей паники, просит не
медленно предоставить ему отпуск в связи с необходимостью 
лечения. Его заявление тут же удовлетворяют — к профессорам, 
страдающим нервными расстройствами, в то время относились 
с сочувствием и уважением.

Обливания холодной водой в санатории «Констанцер Хоф» 
на Боденском озере не принесли желаемого эффекта, Веберу 
делается все хуже. Его беспокоят проблемы со сном. Врачи пы
таются лечить ученого гипнозом, но им удается ввести его лишь
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в состояние полудремы. Вебер злится на докторов и их профес
сиональную несостоятельность. «Каждая встреча с врачами для 
Макса словно нож в сердце», — пишет его жена.

Осенью он возвращается на службу, но работает с трудом, 
затем наступает новый срыв, и становится ясно, что пробле
ма является хронической. Перед рождеством Вебер просит 
освободить его от должности. Этот шаг дался ему с большим 
трудом. Однако заявление не удовлетворили, предложив Веберу 
взять бессрочный отпуск. Ученый очень истощен, составление 
простого документа укладывает его на неделю в кровать. В июне 
1900 года он пишет прошение в Министерство образования, где 
указывает, что «не может больше исполнять свои обязанности» 
по причине «постоянно повторяющихся приступов заболева
ния». В последующие годы ему несколько раз продлевают отпуск 
с сохранением содержания. Это продолжается более четырех 
лет, и, в конце концов, Вебер все же оставляет профессорскую 
должность.

Освобождение наступило, но облегчения нет. Вебер прово
дит еще несколько месяцев в санатории, специализирующемся 
на лечении нервных заболеваний, на этот раз в Альпах, и про
бует на себе новые методики — гимнастику и глубокое дыхание. 
Порой он бродит по горам, но чаще лежит в саду. Драматизм 
горного ландшафта усиливает его страдания, и спустя всего 
лишь несколько дней Вебер впадает в летаргическое состояние 
и не способен даже написать весточку жене. Чтобы выйти из 
положения, он отправляет ей заранее заготовленные карточки, 
в которые вписывает только отдельные слова: сон «ужасный», 
ноги «слабые», голова «глупая».

Но и в самые тяжелые периоды болезни Вебера переполняет 
жажда жизни. В частности, он поддерживает пребывающего в 
тяжелой депрессии молодого родственника (который позднее 
кончил жизнь самоубийством). В 1901 году они вместе едут на 
Корсику, совмещая, как тогда было принято, лечение, реабили
тацию и отдых. Путешествие началось безмятежно. Лежа под

165



Инсомния: ужас

оливой и вдыхая аромат лаванды и тимьяна, Вебер впадает в 
блаженное оцепенение. Впервые за долгое время он пытается 
«обходиться без снотворного» и без успокоительного брома. 
Несколько недель они живут в отеле, постояльцы которого по
степенно разъезжаются, гостиница пустеет. Родственник чув
ствует себя все хуже и уезжает домой. Макс и Марианне едут 
дальше: Сорренто и Капри, Швейцария, новые приступы бес
сонницы, возвращение в Италию. Вебер, как вечный скиталец, 
не может найти себе места.

1902 год. После четырех лет болезни и двух лет отсутствия 
Вебер с женой возвращаются в Гейдельберг. Начинается медлен
ное возвращение к жизни. Ученый время от времени встречается 
с коллегами, хотя после этого ночью испытывает мучительное 
беспокойство и вынужден принимать сильное снотворное. Он 
пробует работать, понемногу, маленькими дозами, опять стра
дает от бессонницы, снова делает перерыв в работе. Болезнь 
дает рецидив. Вебер уезжает на юг, туда, где можно жить без 
обязательств, не сравнивая себя ни с кем, и прежде всего с самим 
собой периода расцвета творческих сил.

Демоны
Что мучило его сильнее всего?

Демоны. Так называл это сам Вебер. Они рвали его на куски. 
«Он всегда спал беспокойно, никогда не расслаблялся, боялся 
нападения демонов», — писала жена. Выходит, в то время как 
современная Веберу наука говорила о нервозности и строила 
предположения о взаимосвязи культуры и неврозов, Вебер бо
ролся с демонами. Медицинская терминология и диагнозы его не 
устраивали. Его проблема имела более глубокие корни.

Данные медицинских осмотров Вебера до нас не дошли, его 
собственное описание хода болезни сохранилось плохо. Зато 
есть свидетельства его друга Карла Ясперса, богатая переписка 
с женой и письма жены Вебера к его матери Хелене. Последние
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поражают своей детализацией. Так, в течение многих лет Мари
анне подробно описывает свекрови ночные семяизвержения у 
супруга, видя в них причину его бессонницы.

Подобная откровенность нуждается в комментариях. В пись
мах нет даже намека на осторожность в описании интимной 
жизни мужчины: две женщины обстоятельно обсуждают сек
суальные проблемы мужа и сына. Поневоле начинаешь ставить 
под сомнение правильность общепринятого тезиса о подавлении 
сексуальности в конце XIX века и выводы, сделанные Питером 
Гэем в его классическом исследовании интимной жизни бур
жуазии16. Подавление, возможно, имело место в обществе, но не 
на уровне частных бесед, писем и дневников, и уж конечно, не 
перед лицом многочисленных врачей, всегда готовых выслушать 
сексуальные признания пациента. Мишель Фуко назвал этот 
интерес экспертов «желанием знать»: секуляризованный мир 
изобрел новые техники, чтобы узнать то, о чем раньше говорили 
только в исповедальне17.

В буржуазном обществе произошло обособление сферы 
интимной жизни, спальня стала рассматриваться как место су
губо приватное, зона активизации сексуальности и телесности. 
(В спальне Вебера, например, хранилась серия эротических гра
вюр символиста Макса Клингера.) Болезнь также давала право 
открыто обсуждать вопросы, касающиеся физических проявле
ний. Разговор о болезни мог выступать в качестве субститута 
или кодированного сообщения об интимных и запретных пред
метах. Например, обстоятельные рассказы о работе кишечника 
(в то время это было комильфо) позволяли человеку, не нарушая 
приличий, поведать окружающим о своих осознанных и неосо
знанных проблемах.

В чем же состояли проблемы Макса Вебера?
Все началось с нарушений речи и моторики. На лекциях он 

запинался и долго не мог найти подходящее слово (вспомним 
Каспара Барлеуса!). Потом пришло бессилие. Он не мог заставить 
себя ни читать, ни писать, ни говорить, даже ходьба давалась ему
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с трудом. После короткой прогулки он чувствовал себя утомлен
ным. Но все это были цветочки по сравнению с настоящим стра
данием, которое приносила ему бессонница. Она мучила Вебера 
долгие годы и стала для него подлинным проклятием. С самого 
начала болезни он вел дневник, где описывал свое состояние, 
принятые лекарства, их действие. Типичная запись выглядит 
так: «Принял много брома, спал плохо». Вебер рассказывает 
о бессонных ночах, о том, как воспаленный мозг мечтал на
всегда погрузиться в растительное состояние. Вебер страдает 
от ночных фантомов и непроизвольного семяизвержения. Сон 
(скорее, не-сон) — постоянная тема разговоров между ним и его 
женой. Эта тема позволяла им закамуфлировано обсуждать свои 
сексуальные проблемы, обходить стороной чувствительные или 
острые моменты и, кроме того, объединяла, поскольку Марианне 
тоже страдала бессонницей.

Бессонница создавала в жизни Вебера массу сложностей и 
управляла его существованием. В поездках чета Вебер предпо
читала самые спокойные места и самые тихие комнаты в гости
ницах, без всякого стеснения пользуясь всеми преимуществами, 
которые давала принадлежность к высшим кругам общества. Не
которые местности, например альпийский ландшафт, полностью 
лишали Вебера сна. За любое усилие, приложенное днем, — чте
ние, оживленная беседа, прогулка — ночью он расплачивался бес
сонницей. Вебер с ужасом отказался от приглашения на свадьбу 
сестры — это стоило бы ему трех бессонных ночей. Он считает 
очень точно: например, одна прогулка в лесу — три четверти 
ночи. Ночь у него в прямом смысле слова является отражением 
дня. Иногда Веберу кажется, что он может достичь баланса путем 
точного планирования: четыре недели — работа, четыре неде
ли — отдых. В 1906 году он пишет, что «неплохо» справляется с 
интеллектуальным трудом, но физическое напряжение, связан
ное с говорением лишает его сна. Беседы с коллегами Брентано*

* Франц Брентано (1838-1917) — австрийский философ и психолог.
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и Зомбартом* во время поездки на Гельголанд оставили его без 
сил и обернулись «новыми приступами бессонницы». Привычка 
тревожно прислушиваться к себе и не делать то, что ему делать 
не хочется, сближает Вебера с другими чувствительными и 
уязвимыми гениями и напоминает, например, Чарльза Дарви
на18. Когда разразилась Первая мировая война и Веберу грозил 
призыв в армию, он написал официальное письмо, в котором 
отмечал, что не годен для военной службы, «так как полностью 
зависит от лекарств и сна». Бессонница стала для него козырной 
картой, которую он разыгрывал, когда нужно было от чего-то 
уклониться.

Что мы знаем о его бессонных ночах? То, что он постоянно 
думал о них днем и считал бессонные часы ночью. Что ночами 
вставал и объедался сыром. Утром жена по количеству остав
шегося в кладовой сыра могла судить о том, сколько часов спал 
ее муж. Сигналом того, что ночь прошла тяжело, был также 
чулок, которым Вебер завязывал ручку двери, чтобы никто не 
вошел в спальню и не разбудил хозяина, если ему вдруг удастся 
заснуть.

Вебер стал специалистом по бессоннице. Он неоднократно 
предупреждал коллег об опасности перегрузок, за которыми 
следует интеллектуальный коллапс. В 1908 году он написал на 
удивление эмоциональное письмо с множеством восклицатель
ных знаков и подчеркиваний молодому Роберту Михельсу, не
мецкому социологу, который подавал большие надежды:

«Если бы я не знал, какая беспокойная судьба уготована 
Вам при Ваших нагрузках и Вашем стиле жизни... Вы “со
кратили” ночную работу, но разве это поможет? Вы едете, 
“чтобы отдохнуть” (!!!) в Париж. И это — новые раздра
жители и новые нагрузки — не помогает (что ж тут уди
вительного!)? Поверьте мне, я прекрасно понимаю, что Вы

* Вернер Зомбарт (1863-1941) — немецкий экономист.
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находите в богемном стиле жизни, но знаю также, что, если 
продолжать в том же духе, неизбежно наступит срыв... 
Отложите на год все лекционные турне, все срочные дела, 
ложитесь каждый (каждый!) вечер спать в половине деся
того, устройте себе отпуск на несколько недель и не берите 
с собой книг (никаких!) — тогда Ваш рабочий потенциал 
сохранится».

«Наступит срыв!» Складывается впечатление, будто в начале 
XX века эта угроза висела чуть ли не над каждым мужчиной, 
занимающимся интеллектуальным трудом. Сохранилось не
мало документальных свидетельств болезни, поражавшей, как 
правило, 30-летних мужчин. Веберу было 34, примерно таков же 
возраст пациентов стокгольмского доктора Фритьофа Ленмальма. 
Среди них много людей с университетским образованием, мате
матиков, студентов. Их пример наглядно иллюстрирует общий 
тезис: карьеризм и форсированный темп работы, считавшиеся 
приметами времени, как оказалось, влияют на физическое само
чувствие человека. Вебер видит опасность коллапса и предупре
ждает, что он может стать причиной самоубийства, если только 
человека не удержит ответственность за семью. Вообще, и он, и 
его современники на удивление открыто говорят о суициде, видя 
в нем мужественный выход из сложившейся ситуации в отсут
ствие других альтернатив.

Бессонница связана с другой, глубинной, проблемой — ноч
ными семяизвержениями, которые Вебер называет «демонами», 
«мучителями», «катастрофами». Они приходят во сне и будят его. 
Из переписки с женой видно, что именно из-за них в 1898 году 
Вебер стал особенно сильно беспокоиться о своем здоровье. 
В одном из писем жена пишет Веберу: «Радостно слышать, что 
твой сон немного улучшился... У тебя только “извержения” или 
эрекция тоже?»

В то время на языке медицины эякуляция без эрекции, а так
же импотенция и другие сексуальные расстройства назывались
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сексуальной неврастенией. Пациенты часто жаловались на не
произвольные семяизвержения. Врачи объясняли эту проблему 
(в соответствии с господствующей тогда теорией) перевозбуж
дением нервной системы и считали симптомом перенапряжения. 
Пациенты принимали диагноз с облегчением, так как он осво
бождал их от страхов и комплексов, связанных с импотенцией. 
Жена Вебера видит в поллюциях основную причину страданий 
Вебера. В 1898 году она пишет его матери:

«Позапрошлой ночью опять поллюции (как результат от
вратительных ночных образов, которые он так ненавидит 
и которых так боится). Вредного, конечно, в этом ничего 
нет, лишь бы они [поллюции] не повторились. Но он уже 
хандрит».

Итак, Вебера мучают эротические сны. Из-за них он становит
ся мрачным и раздражительным. Когда брат приехал навестить 
Вебера, тот, не успев поздороваться с гостем, «воспылал гневом». 
Жена комментирует: «Видимо, у него плохое настроение после 
ночных поллюций». «Он всегда помнит о них, — пишет Марианне 
свекрови, — они влияют на его настроение, и его общее состоя
ние сейчас хуже, чем когда бы то ни было». И Вебер, и она ведут 
учет поллюциям. Похоже, что их зацикленность на этом событии 
далеко выходит за рамки нормы. Они записывают интервалы 
времени между поллюциями, их количество в течение ночи, 
другие детали. В более поздние годы, когда Вебер уже вернулся 
на работу, спонтанное семяизвержение, случившееся ночью, 
лишало его сна и надолго выводило из равновесия, заставляя 
чувствовать собственную ущербность.

Что скрывалось за этими поллюциями? Судя по всему, Вебер 
боялся собственной сексуальности и не мог разорвать порочный 
круг: импотенция в период бодрствования и семяизвержение в 
состоянии сна. Ему было трудно признать, что сексуальность, 
подавленная напряженными интеллектуальными упражнениями,
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находит выход, который Веберу кажется порочным и неесте
ственным. Своему другу Карлу Ясперсу Вебер рассказывал, как 
еще в школьные годы испытал сексуальное возбуждение, когда 
его отшлепала горничная. Но Ясперс сомневался, что в такой 
семье, как у Вебера, горничная могла отшлепать достаточно 
взрослого мальчика. Может, в действительности, это рассказ о 
матери?

Ясперс, вслед за консультирующими докторами, считает сек
суальность основной проблемой Вебера. В 1909 году некоторые из 
врачей даже всерьез обсуждали возможность его кастрации (!).

Но у болезни есть и положительная сторона. Вебер всегда 
утверждал, что относится к работе с иррациональным трепетом 
(работа для него — талисман). Высокие требования, предъяв
ляемые им к себе, имели налет мазохизма — Вебер был готов 
истязать себя работой. «Болезнь заставила его расслабиться. 
Годы недуга открыли его душу для новых интересов, — писала 
спустя много лет жена Вебера. — Например, он почувствовал 
вкус к поэзии и живописи. К тому же его состояние никак нель
зя назвать подавленным, скорее для него характерны резкие 
перепады настроения». Они с женой были очень близки, и эта 
близость усиливалась благодаря постоянным беседам — про сон, 
здоровье, поллюции, необходимость поменять постельное белье, 
нотации детям, ночные прогулки к чулану в поисках сыра, покоя 
и защищенности.

Как и многие другие болезненные люди, Вебер быстро по
нял, что из болезни можно извлекать пользу: быть объектом 
заботы и уклоняться от нежелательных действий. Впервые он 
узнал это на своем опыте еще в детстве. Фрейд писал, что уси
ление родительской любви в период болезни может в сознании 
ребенка трансформировать болезнь в способ получения наград 
и поощрений.

«Мотивы к “бегству в болезнь” часто начинают пробуж
даться уже в детстве. Жадный на ласку ребенок, который
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не очень-то охотно разделяет любовь родителей со своими 
братьями и сестрами, вскоре замечает, что та достается ему 
вновь целиком, когда родители становятся по-настоящему 
озабочены его болезнью. У него в руках оказывается мощное 
средство вымаливания любви родителей. Он легко прибегает 
к нему, как только в его распоряжении находится подходя
щий психический материал для продуцирования недуга»19.

У болезни были и другие преимущества. «Болезнь и роль 
больного человека могут рассматриваться как убежище», — писал 
Финн Скордерюд. Центральная функция убежища — защита 
личности. Отступить, уйти в себя — значит ограничить про
явления внутреннего «Я», когда чувствуешь угрозу со стороны. 
Неумение регулировать нагрузку приводит к бегству. Оно может 
принять форму работы или постоянных разъездов, легализую
щих беспокойную неусидчивость20. Это подтверждает пример 
Вебера. Как только «извержений» становится слишком много, а 
дозы снотворного возрастают, он отправляется на юг. Бессонница 
освобождает его от работы, еще больше освобождают путеше
ствия. В частности, ему не нужно думать о многих социальных 
обязательствах. В 1910 году Марианне пишет своей свекрови, 
что «с удовольствием принимала бы вечером гостей, но господа 
нервы нам этого не позволяют».

Чета Вебер — прекрасный пример того, как можно сделать 
«нервы» общим знаменателем и сохранить с их помощью дина
мику в супружеских отношениях. Переписка Вебера с женой — 
настоящий кладезь информации о представлениях того време
ни — свидетельствует о том, что теории функционирования 
нервной системы в начале века не отличались единообразием и 
находились в постоянном развитии. Само понятие «нервы» не 
имело клинически точного содержания и потому употреблялось 
очень широко. Диагнозы — неврастения, нервозность — толко
вались неоднозначно. Они могли означать «ничего серьезного, 
всего лишь нервы», а могли служить этикеткой серьезного

173



Инсомния: ужас

психического заболевания. Симптомы варьировались очень ши
роко — от пассивности и бессилия до латентной агрессивности и 
взрывов эмоций, — и сопровождались алкоголизмом, депресси
ей, наркоманией и даже сифилисом. О «нервах» на рубеже веков 
говорят повсеместно мужчины и женщины, на работе и дома. 
«Нервы» становятся непременным атрибутом жизни людей, за
нимающихся напряженной умственной деятельностью, показа
телем приложенных усилий и сложности работы, интеллектуалы 
культивируют их как особую, лишь им присущую болезнь.

Вебер и его жена постоянно консультируются у новых врачей, 
однако никому не доверяют. Постепенно они сами начинают 
разбираться в «нервах» и стараются освободить свою психику 
от их влияния. В 1909 году Вебер пишет жене: «похоже, у меня 
неврастения... Это не депрессия, но я плохо сплю и не могу за
ниматься работой, требующей концентрации». В целом, однако, 
Вебер отрицал диагноз «неврастения» применительно к себе, 
считая, что это оскорбительно для его интеллекта. Веберу было 
нестерпимо думать, что нервы могут мешать работе мозга. «Моя 
проблема — бессонница», — твердил он и страшно боялся пси
хических заболеваний. Пример Ницше пугал его.

Когда кризис остался позади и Вебер снова начал работать в 
полную силу, он обращал особое внимание на четкость методо
логии, очевидно, чтобы доказать другим и себе самому, что его 
мозг здоров. Он говорил о бесстрастности своего «холодного моз
га», уточняя, что именно эта холодность спасала его в часы наше
ствия демонов. Эротические фантазии, пугавшие и истощавшие 
его долгие годы, оставили после себя страх перед безумием.

Бессонница, таким образом, освободила Вебера от рутины 
четко спланированной профессиональной деятельности. Его 
профессией была наука, но она не имела ничего общего с пре
подавательскими буднями. Одной мысли о семестрах, занятиях, 
преподавании предмета в рамках определенного количества 
академических часов было достаточно, чтобы болезнь вновь 
напомнила о себе. Много позже Вебер скажет, что в универси
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тетской среде преобладают механистичность, усредненность и 
карьеризм и что в ней мало кому удается выжить, не получив 
серьезных психических травм21. Освобождение наступило лишь 
в 1903 году, когда Вебер оставил должность. В том же году он 
начал работать над книгой, которая принесла ему известность 
и стала классикой социологии — «Протестантская этика и дух 
капитализма». В книге, в частности, говорится о трудовой этике 
пуританства, которая рождает «ощущение неслыханного дотоле 
внутреннего одиночества отдельного индивида»22. Вебер неодно
кратно возвращается к обсуждению широко распространенного 
в то время предрассудка: полноценным человеком является лишь 
тот, кто усердно работает. Это слабое место Вебера. В течение 
нескольких лет этот тезис так давил на него своей тяжестью, что 
Вебер не мог свободно дышать.

Анестезия
Для облегчения тяжелых состояний используются специальные 
препараты.

Вебер живет с бромом, засыпает с бромом. При комнатной 
температуре бром представляет собой жидкое вещество, при
сутствующее в морской воде и соленых источниках. Лекарство, 
сделанное из него, считалось относительно безвредным стан
дартным средством помощи при нервных расстройствах. Его 
успокоительный эффект открыли в 1850-е годы и прописывали 
прежде всего женщинам. Но после того как диагноз неврасте
ния получил распространение в Европе в 1890-е годы, потре
бление брома резко возросло. В 1930-е годы препараты брома 
рекомендовали всем, кто страдал неврозами и бессонницей. 
Достоинством этих препаратов считалась естественность про
исхождения и отсутствие снотворного эффекта. Они давали 
«успокоение», и сон наступал «сам собой». Однако длительное 
применение и высокая дозировка лекарства приводили к отрав
лению, симптомами которого были апатичность, депрессивные
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состояния, ослабление сексуального желания, замедление речи 
и движений.

Правда, по сравнению с другими препаратами, имевшими 
хождение на рынке, действие брома было относительно мягким. 
Опиаты (опиум, морфин, героин) и хлорал имели серьезные по
бочные эффекты23. Морфин вызывал головную боль, кошмары 
и зависимость. К хлоралу тоже быстро развивалось привыкание, 
и у пациентов проявлялись различные осложнения в виде сыпи, 
катара желудка, нарушений памяти. Это было первое полученное 
синтетическим способом снотворное средство, которое стали 
активно применять, так как оно облегчало наиболее распростра
ненные симптомы нервных и психических заболеваний. В мас
совой культуре, и в частности в комедиях, хлорал был известен 
как «нокаут-капли» (англ. knockout drops) — ими одурманивали 
героинь перед соблазнением. Лекарство имело резкий вкус и 
оставляло после себя неприятный запах изо рта и желтые пятна 
на одежде и постельном белье. Но несмотря ни на что, этот пре
парат позволял пациентам из высшего общества облегчать свое 
состояние в домашних условиях, без помещения в клинику. Ино
гда его использовали как средство скорой помощи. Например, 
один известный стокгольмский врач прописал хлорал девушке 
из высшего света накануне свадьбы. Диагноз: «бессонница, сек
суальная неврастения»24.

Следующая группа препаратов состояла из барбитуратов, 
созданных немецкими химиками в начале XX века и названных 
по имени возлюбленной одного из ученых, Барбары. Барбитураты 
имели целый ряд преимуществ: форма выпуска — белый порошок 
без запаха и неприятного вкуса, эффективность в малых дозах 
(в отличие от брома, который, как и хлорал, был неприятен на 
вкус и обладал высокой токсичностью). Барбитураты действовали 
быстро и имели мало побочных эффектов. Названия первых пре
паратов — веронал и мединал (трионал был их конкурентом) — 
быстро вошли в массовый лексикон. Барбитураты успокаивали 
страхи, облегчали меланхолию, оказывали снотворное действие.
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Веронал был очень популярен в частных клиниках нервных бо
лезней (психиатрические лечебницы предпочитали пользоваться 
более дешевыми средствами — бромом и хлоралом). Во многих 
детективах Агаты Кристи фигурирует веронал, писатель Стефан 
Цвейг (и не только он) ушел из жизни, приняв большую дозу это
го снотворного. Со временем веронал стал обычным домашним 
средством, которое доктора рекомендовали дамам, страдавшим от 
приступов тревоги и депрессии, вплоть до 1960-х годов.

Вебер перепробовал все существовавшие тогда лекарства 
и постоянно писал о том, как коварны снотворные препараты. 
В те времена, как и теперь, пациенты прекрасно понимали, что 
постоянно принимать успокоительные средства нельзя. Глотая 
порошок или капли, Вебер знал, что на следующее утро в голове 
будет туман и будет трудно концентрироваться. Побочные дей
ствия могли продолжаться до недели, но бессонница казалась 
страшнее. «Чтобы обеспечить себе несколько дней работоспо
собности, мне приходится злоупотреблять довольно сильными 
снотворными средствами, и те, кто видит меня уже “готовень
ким”, не знают, каково мне приходится на самом деле», — пишет 
он в 1909 году, когда его хотели избрать председателем Немецкого 
социологического общества. Приняв на себя это бремя, ему 
пришлось бы попасть в зависимость от ядов, утверждает Ве
бер. На это он пойти не может. Вебер снова, уже в который раз, 
пользуется своей бессонницей, чтобы отказаться от дел, которые 
его не привлекают.

Вебер делает все возможное, чтобы избежать зависимости, но 
безрезультатно. Даже на отдыхе он чувствует сонливость, одно 
из побочных действий успокоительного лекарства. Когда бром 
не помогает, Вебер принимает трионал. Сначала, как это всегда 
бывает, лекарство дает положительный эффект, но вскоре про
являются осложнения. Такое впечатление, будто Вебер пытается 
решить уравнение с тремя неизвестными: наркотик — сон — ра
бота. Есть, например, рассказ о том, как они с женой уехали на 
восемь дней к морю после «усиленной работы на фоне трионала».
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Так оно и шло: сначала снотворное и работа, потом период без 
снотворного, но и без работы. В 1901 году Вебер пробует опиум, 
в 1909 останавливается на героине. Последний был выпущен 
на рынок немецкой фирмой Bayer в конце XIX века и усиленно 
рекламировался как средство, не имеющее побочных эффектов, 
первая помощь при кашле, удушье и болях.

Вновь обретя работоспособность, Вебер мучительно осо
знавал, что работа требует от него постоянного приема успо
коительных препаратов, отравляющих организм. В конце жизни 
(уже с новой женой) Вебер дает выход скорби и гневу по поводу 
саморазрушительного поведения и пишет, что беспокойство, 
лишавшее его сна, на самом деле было тоской по жизни и любви. 
Оно негативно влияло на его потенцию и от этого усиливалось 
само — порочный круг замыкался.

В начале XX века тема сна активно и всесторонне обсужда
лась в обществе, в науке и в средствах массовой информации. 
Происходившее можно сравнить с эпидемией: в разговорах, 
дневниках, письмах то и дело упоминались «час волка», бес
сонница, наполненный неясными воспоминаниями и образами 
полусон-полубодрствование. Записи в историях болезни как 
две капли воды похожи одна на другую: лег поздно, спал плохо, 
без конца просыпался, утром принял кофеин, никотин и алко
голь в шоковых дозах, чтобы найти в себе силы выйти из дому. 
Большинство из этих пациентов были люди, ориентированные 
на карьеру25.

Некоторые переворачивают сутки с ног на голову. Пруст из-за 
лекарств, в буквальном смысле слова, стал «ночным» человеком. 
Он спит днем, с восьми до трех, а работает ночью. После 35 лет 
он проводит большую часть суток в спальне, лекарственная за
висимость все увеличивается. Йод и дурман от астмы, опиум, 
веронал и трионал от бессонницы, кофеин и адреналин — для 
бодрости26.

Вирджиния Вулф засыпает с бромом, вероналом и хлоралом27. 
Врачи называют ее неврастеником, хотя, видимо, более правиль
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ным был бы диагноз маниакально-депрессивное расстройство 
(которое следует лечить в больнице). Ей прописывают хлорал для 
успокоения, но в больших количествах препарат вызывает эйфо
рию, возбуждение и болтливость. Несколько капель лекарства на 
язык — и психика писательницы переходит в пограничное со
стояние между сном и явью, дремота сопровождается видениями. 
Возможно, она пользовалась этим средством для активизации 
подсознания: все хорошо знают, что действие в романах Вирджи
нии Вулф не линейно, а прерывается ассоциативными цепочками, 
которые сплетаются в особый, образный язык.

Одной капли лекарства на язык достаточно, чтобы ощутить 
каждую клеточку своего тела и усилить его восприимчивость. 
Вирджиния Вулф наблюдает за тем, что происходит в ее организ
ме в преддверии сна. В письме к Вите Сэквилл-Уэст*, датирован
ном 1928 годом, Вирджиния Вулф пишет: «Доброй ночи. В крови 
бурлит хлорал, и я засыпаю, не могу больше писать, но не могу 
не писать. Я, словно мотылек, с тяжелыми глазами карминного 
цвета и мягким пуховым тельцем — мотылек, которого ждет чу
десное ложе на цветущей ветке — вот, если бы и я — ах! — Нет, 
это невозможно!»28

*Вита Сэквилл-Уэст (1892-1962) — английская писательница, журналист.
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«Все началось июльским утром прошлого, 1886, года, когда 
мы вдруг обратили внимание на молодого человека лет 
двадцати шести, который лежал и плакал на кровати в от
делении доктора Питра. Совсем недавно он прошел много 
километров пешком и очень устал, но не это было причиной 
его слез. Он плакал, потому что не мог не ходить. Мужчина 
бросил семью, друзей и привычную жизнь ради того, чтобы 
идти, вперед и вперед, как можно быстрее, до 70 киломе
тров в день, пока его, в конце концов, не арестовали и не 
бросили в тюрьму за бродяжничество».

Это был первый клинически диагностированный случай фуги. 
Мужчину звали Альберт Дадас, он страдал от постоянного необо
римого желания куда-то двигаться. На фотографиях, сделанных 
в то время, он выглядит уравновешенным и спокойным. Работал 
механиком на газовой станции в Бордо, имел стабильную зар
плату, хорошее социальное положение. Потом начались путеше
ствия. По свидетельству очевидцев, Дадас побывал в Амстердаме, 
Вене, Праге, Будапеште и даже в таких отдаленных городах, как 
Москва и Константинополь. Он путешествовал, словно одержи
мый, не зная, кто он и зачем куда-то идет. Зато ему была хорошо 
известна цель путешествия. Добравшись до места, он забывал, 
где был прежде, и очень мало помнил о прошлом.

Об этой истории рассказывается в книге Яна Хакинга «Безум
ные путешественники»1. Альберт Дадас страдал заболеванием,
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которое было очень распространено в Европе в начале XX века. 
Называется оно «фуга» (от лат. fuga — «бегство») и характеризу
ется внезапными переездами или переходами с места на место, 
сопровождающимися частичной амнезией.

В медицинских изданиях разного времени эта проблема ока
залась освещена достаточно широко. Множество названий, пред
лагаемых специалистами, свидетельствуют о том, что феномен им 
хорошо известен. Некоторые термины звучат романтично: «ин
стинкт бродяжничества», «одержимость путешествиями». Другие 
более научны и напоминают медицинский диагноз, например 
«амбулаторный автоматизм». В шведских врачебных справочни
ках до середины XX века наряду со словом «фуга» используется 
еще целый ряд различных названий: аподемиалгия, дромомания, 
драпетомания, пориомания или просто мания бродяжничества. 
Все они определяются как «болезненное желание посетить чу
жие страны» или «непреодолимая тяга к бродяжничеству». 
В современной международной классификации болезней данное 
состояние числится под названием «диссоциативная фуга». Это 
«расстройство, при котором человек отправляется в новое место 
и может сформировать новую личность, одновременно забыв 
о своем прошлом». Периоды бегства сопровождаются полной 
амнезией, во всем остальном пациенты, страдающие фугой, про
изводят впечатление совершенно здоровых людей. Странствия 
могут продолжаться несколько дней или месяцев и объясняются 
подспудным желанием человека освободиться от угнетающей его 
стрессовой или кризисной ситуации2.

Брюс Чатвин создал романтизированный образ человека- 
скитальца. Непреодолимое желание путешествовать влечет его в 
новые места. Он коллекционирует страны, знает карту как свои 
пять пальцев. Он стремится все дальше и дальше, но никогда не 
достигает цели3. Понятия «движение», «мобильность» и «пере
мещение» стали ключевыми для современной личности.

Интересно, что такого рода бродяжничество имеет непо
средственную связь с меланхолией, тоской и нервозностью. Жан
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Старобинский* отмечает, что уже в XVII и XVIII веках обязатель
ные поездки молодых аристократов в Европу предпринимались 
как с образовательной целью, так и с целью обучения манерам 
и избавления от меланхолии4. Тот, кто повидал мир, не будет 
томиться мечтой о путешествиях.

Более серьезный случай — путешествия, вызванные болезнью 
духа. Человек нигде не чувствует себя дома и может существо
вать только в постоянных странствиях. Густав фон Ашенбах в 
новелле Томаса Манна «Смерть в Венеции» является воплощени
ем этого типа: ему чужда циничность буржуазного общества, он 
ищет Красоту, которая наполнит его жизнь смыслом. Внутреннее 
беспокойство и бегство от общества были не редкостью в регла
ментированном и предсказуемом буржуазном мире.

Внезапный отъезд без определенной цели и плана есть не что 
иное, как уход на собственную территорию, одна из наиболее 
типичных форм выражения меланхолии, которая часто упо
минается в связи с акедией или сплином. Она определяется как 
резкое высвобождение, побег, беспокойное блуждание с одного 
туристического центра или курорта на другой с целью избежать 
депрессии.

Лишенные памяти
Фуга — это бегство особого рода, которое, в действительности, 
происходит в душе человека. Фуга как состояние имеет много 
общего с фугой как музыкальным произведением. Главная тема — 
погоня человека за самим собой — исполняется с различными 
вариациями. Когда же человек мысленно приближается к той 
болезненной точке, от которой пытается спастись бегством, 
возникает вакуум, память отключается. Амнезия, провал в па
мяти — еще одно явление психопатологии, привлекавшее к себе

*Жан Старобинский (род. 1920) — швейцарский филолог, историк культуры, 
литературный критик.
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интерес ученых на рубеже веков. Часто его связывали с истерией 
и считали спонтанным вытеснением психической травмы.

Когда случай с Альбертом Дадасом стал известен средствам 
массовой информации, ситуации внезапного бегства из дому, 
сопровождавшиеся потерей памяти, были уже хорошо знакомы 
медицине5. Еще в 1875 году было составлено описание 13 пациен
тов, имеющих склонность к спонтанному бродяжничеству. Автор 
документа называет их «сумасшедшими путешественниками или 
мигрантами» и относит к меланхоликам6.

Были врачи, считавшие фугу последствием повреждения 
мозга и относившие ее к нарушениям памяти. Лишь в случае 
Альберта Дадаса фуга впервые стала самостоятельным диагно
зом, необычность которого сразу привлекла к себе внимание. 
Особый интерес вызвал тот факт, что под гипнозом врачи смогли 
оживить утраченные фрагменты памяти Альберта.

Его блуждания начались в 12 лет. Сначала они имели ограни
ченную форму: в первый раз брат нашел его в соседней деревне, 
похлопал по плечу, и Альберт словно пробудился от глубокого 
сна. Со временем путешествия удлиняются: однажды Альберт 
Дадас оказался на скамейке у Орлеанского вокзала в Париже, 
в 500 километрах от родного дома, в полном неведении, как он 
туда попал. Затем эпизоды бродяжничества повторялись, пере
межаясь с работой, арестами, воинской службой (с которой он 
дезертировал), принудительным трудом. Побеги с последующей 
отсылкой домой определяли ритм его жизни. Каждый такой эпи
зод начинался с сильного беспокойства, нетерпения и глубокой 
подавленности. Головная боль. Дадас начинает пить очень много 
воды, будто заправляется перед дорогой, делает необходимые 
приготовления (одежда, деньги). В его памяти стирается про
шлое, биографические данные, но это не мешает ему преодоле
вать большие расстояния — до Праги, Берлина, Константинопо
ля, Москвы — и потом рассказывать, где он побывал, описывать 
прекрасные здания и памятники, красивые парки, площади 
и побережья. Он внимательный турист, запоминающий даже
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мельчайшие детали. Его память напоминает фотографическую 
пластину, на которой некоторые детали стерлись, зато остальные 
сохранились очень четко.

17 января 1886 года его помещают в госпиталь святого Ан
дрея в Бордо и кладут в комнату № 12 на кровать № 39. Верный 
своим привычкам, он сбегает, но очень скоро опять попадает 
в ту же больницу. Именно там он плачет однажды июльским 
утром. Именно там его состояние начинают изучать и тщательно 
документировать7.

Одним из тех, кто занимался изучением фуги, был Шарко8. 
По вторникам он читал свои знаменитые публичные лекции, со
провождая их демонстрацией клинических случаев. Две из этих 
лекций (31 января 1888 и 12 февраля 1889) были посвящены 
фуге. В первой шла речь о 37-летнем мужчине, Мэне, который 
периодически терял память. В такие дни он бродил по Парижу, 
один раз целых восемь суток подряд.

Мэн с удовольствием отвечает на вопросы Шарко. Каждый 
эпизод начинается с интенсивной головной боли. Начальные 
события Мэн помнит очень точно: вот он идет по улице Амело, 
садится на трамвай с табличкой «Мадлен», выходит из трамвая 
у дома 178 на проспекте Вилье и т.д. Затем воспоминания ста
новятся более смазанными — вроде бы проходил мимо Мон- 
Валерьен, может быть, перешел через Сену по мосту Сен-Клу — и 
вдруг очнулся в совершенно незнакомом месте. В действиях Мэна 
нет ни капли растерянности: он аккуратно минует перекрестки с 
оживленным движением, пользуется недавно появившимся обще
ственным транспортом, покупает билеты. В одном месте он даже 
заказывает обед, хотя к нему не притрагивается, в другом — кофе 
(и вроде бы выпивает его). Он ходит с открытыми глазами. Ведет 
себя совершенно нормально. Стороннему наблюдателю и в голову 
не придет, что с этим мужчиной что-то не в порядке.

Шарко называл подобное состояние амбулаторным авто
матизмом, «хождением неизвестно куда», сопровождающимся 
эпилептоподобными провалами сознания с частичным сохра
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нением памяти (как будто все случилось во сне). Он предложил 
людям, страдающим таким заболеванием, всегда носить при 
себе медицинскую справку, чтобы полиция могла отличить их 
от бродяг и, найдя где-нибудь в состоянии обострения, помогла 
вернуться домой.

Французские врачи отметили любопытный феномен: ува
жаемые и достойные мужчины из рабочей элиты или низшего 
чиновничества — ремесленники, механики, приказчики в лавке, 
счетоводы — вдруг уходят из семьи и с работы и несколько дней 
или недель спустя обнаруживаются в каком-нибудь месте далеко 
от родного города. Чаще всего они едут в культурные центры — 
Вену, Прагу, Падую. Складывается впечатление, будто их путеше
ствия тщательно спланированы. Когда беглеца отсылают домой, 
он тихо и смирно возвращается к семье и к работе. У некоторых 
людей таких эпизодов в течение жизни бывает несколько, у дру
гих — только один.

Где же проходит граница между допустимым и болезненным, 
когда речь идет о путешествиях? Нормы меняются и зависят от 
стабильности общества, царящих в нем законов и порядков, а 
также от классовой принадлежности и пола человека. Фугой 
всегда страдают мужчины. Женские путешествия такого рода, 
с одной стороны, более опасны, с другой, иначе расцениваются 
обществом. Побеги представительниц слабого пола считаются 
проявлением истерии и одновременно доказательством мораль
ного и нравственного падения. Даже среди тех, кто лечился от ис
терии у самого Шарко в его больнице Сальпетриер, были нередки 
случаи побегов, за каждым из которых стоит желание вырвать
ся из женской тюрьмы, в прямом и переносном смысле этого 
слова. У Августины, любимой пациентки Шарко, бегство было 
центральной темой, к которой она возвращалась и в мечтах, и в 
реальности. Она убегала несколько раз в ночной рубашке и боси
ком в больничный сад, там переодевалась мужчиной и перелезала 
через стену в большой мир9. Побеги женщин считались случай
ными и неорганизованными действиями и противопоставлялись
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целеустремленным мужским путешествиям. Возможности у муж
чин и у женщин тоже были разными. Мужчина мечтательного 
вида в запыленной, но приличной одежде и почти без денег мог 
несколько дней передвигаться по стране, не привлекая к себе 
внимания полиции, для женщины это было немыслимо.

Любопытно, что смятение в душе женщины на рубеже веков 
объяснялось другой формой психопатологического бегства от 
мира — раздвоением личности. Засвидетельствовано очень много 
случаев этого расстройства, причем семь из десяти больных — 
женщины. Большинство историй известно нам по рассказам 
врачей. Под гипнозом пациенты демонстрировали драматические 
переходы от добродетельного «Я» — к дикому. Один из наи
более ярких примеров — Салли Бьючемп, которой в 1906 году 
американский доктор Мортон Принсис посвятил 700 страниц 
документированных наблюдений. У Салли было много случаев 
«внутреннего» бегства от самой себя, но диагноз фуга ей не ста
вили. Таким образом, пока женщины, запертые в четырех стенах, 
разыгрывали перед врачом и гипнотизером отчаянную драму на 
несколько голосов, мужчины выходили «на большую дорогу»10.

В шведской психиатрии в первые десятилетия XX века тоже 
занимались изучением фуги, называя это явление инстинктом 
бродяжничества или дромоманией (от греч. dromos — дорога и 
mania — одержимость, страстное влечение). Психиатр Виктор 
Вигерт описывал фуги, продолжавшиеся сутками, неделями и 
даже месяцами. Поведение этих людей не поддавалось лечению, 
и «вскоре они опять отправлялись в путь». Вигерт видел в бегстве 
подсознательное стремление избавиться от чувства внутреннего 
дискомфорта или депрессии, а также от социальных или любых 
других ограничений11.

Военный психиатр Харальд Фрёдерстрём пытался выяс
нить причины и движущие силы, вызывающие это состояние у 
солдат12. Изучив различные случаи, он разделил дезертиров на 
два типа: те, кто скучает по дому, и бродяги. Первые пытаются 
воссоединиться со своими корнями, вторые хотят обрубить их.
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Но в обоих случаях речь идет об аффективной реакции на «дис
комфорт, связанный с восприятием конкретной ситуации». Из 
примеров видно, что ошибка в диагнозе может стать причиной 
самоубийства солдата или привести к повторению безнадежных 
попыток бегства.

По мнению Фрёдерстрёма, следует отличать такие случаи 
от бродяжничества цыган и разных асоциальных элементов, 
неспособных к оседлой жизни. Тот, кто страдает фугой, обяза
тельно имеет дом и работу. Фрёдерстрём дает свое определение 
этого состояния: «Импульсивное и непреоборимое действие, 
выполненное, однако, с сохранением внешней координации и 
гармонии движений и сопровождаемое полной амнезией, кото
рая распространяется на соответствующий отрезок времени». То 
есть бегство при сохранении контроля и полной потере памяти. 
И здесь возникает новая проблема: как отличить настоящую фугу 
от симуляции? Наличие скрытого эмоционального конфликта 
необходимо тщательно исследовать. В противном случае фуга 
станет удобным объяснением любого дезертирства: солдат может 
оставить часть, болтаться где-то некоторое время, потом сказать, 
что ничего не помнит, и получить «оправдательный» диагноз.

Последнее замечание свидетельствует о силе, которую имеет 
диагноз. Говорят, что Альберт Дадас со временем начал планиро
вать побеги, уверенный в том, что благодаря своей известности 
всегда сможет добраться до дома. Он стал моделью для диагноза, 
сразу получившего широкое распространение. Хакинг утверж
дал, будто именно благодаря признанию в медицине и шумихе в 
газетах данное явление приняло размеры эпидемии.

Сказанное, однако, не означает, что беглецы хитрили. Эти 
люди покидали дом в состоянии умственного помутнения и лишь 
благодаря диагнозу были избавлены от социальной кары и ответ
ственности за это действие13. Бегство освобождало их, но, желая 
о нем забыть, они вытесняли его из памяти. Любопытно, что в 
1930-е годы большинство пациентов-мужчин, имеющих вполне 
стабильное социальное положение, признавались, что, чувствуя
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потребность убежать из дому, не пытались ей сопротивляться 
или как-то ее объяснять14.

Однако с научной точки зрения диагноз «фуга» был недоста
точно изучен. Никто не знал, чем объясняются его гендерные и 
классовые особенности. После 1900 года этот диагноз распался 
на несколько форм: меланхолическую, истерическую, импуль
сивную, дромоманическую (у дезертиров) и еще одну, связанную 
с раздвоением личности. Вместо самостоятельного диагноза он 
превратился в симптом, сопровождающий другие заболевания, 
порой достаточно специфические: эротоманию, клаустрофобию, 
ликантропию (больной считает себя волком) и антропофобию 
(боязнь людей). Кстати, все они — древние варианты мелан
холии. При появлении новых диагнозов, таких как dementia 
ргаесох (шизофрения) и психоз, фугу присоединили к ним. 
Система классификации была разрушена и создавалась заново. 
Сегодня фуга классифицируется как психическое заболевание 
или нарушение поведения и относится к группе диссоциативных 
расстройств15.

Надо признаться, что бегство само по себе очень соблазни
тельно: с ним связана надежда на освобождение, миф о неза
висимости, уход от кризисной или стрессовой ситуации, воз
можность стать другим человеком. Потеря памяти тоже несет с 
собой избавление, как в фильме Аки Каурисмяки «Человек без 
прошлого» (2002).

Мечты о бегстве
Рассказы о людях, пораженных фугой, были своего рода страшил
ками для европейцев в начале XX века. Беглецы провоцировали 
общество, рождая в душах остальных граждан мечты о бегстве. 
К тому же они, как нарочно, выбирали для своих путешествий 
самые романтичные места. Газеты в подробностях описывали эти 
случаи. В центре внимания прессы был не только Альберт Дадас, 
но и другой мужчина, который, лишившись памяти, добрался от
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Праги до Триеста в обществе слуги и попугая, а потом в забытьи 
за восемь дней проделал путь до Марселя.

Вряд ли, однако, таких людей было много. Почему же в обще
стве говорили об эпидемии? Явно, что проблема не ограничи
валась необходимостью вернуть домой нескольких потерявших 
память мужчин.

В связи с темой фуги актуализируются два социальных фе
номена, обсуждавшихся в то время в обществе: новорожден
ный туризм и угроза бродяжничества. Первый был средством 
отдыха и получения новых впечатлений, второй пугал своей 
асоциальностью. Между этими двумя полюсами колебались 
обычные граждане, отношение которых к ситуации в обществе 
было двойственным: с одной стороны, они стремились жить по 
его законам в соответствии с требованиями рациональности и 
эффективности, с другой — хотели освободиться от этих тре
бований и уезжали в другие страны к другим культурам. Для 
амбициозных личностей бегство могло происходить только 
на определенных условиях. Оно символизировало свободу, но 
свободу, при которой сохраняется все, что у человека есть, и нет 
риска социальной деградации. Возвращение домой к привычному 
порядку воспринималось как логический конец бегства.

Путешествия имели экзистенциальный смысл: они симво
лизировали освобождение и вдохновение, выход из «темницы», 
преодоление меланхолии, тоски и пустоты. В действительности, 
доктора понимали, что путешествия очень полезны. Новые 
впечатления (перемены) считались хорошим лекарством от бес
покойства, страхов и депрессии. Благодаря отъезду можно было 
решить назревшие проблемы, избежать скандала, банкротства, 
вылечить страсть, болезнь, скрыть беременность и неподобаю
щие любовные отношения. Отправляя в путешествие неудобного 
или психически больного родственника, высокопоставленные 
семьи пытались залатать трещины в безукоризненном семейном 
фасаде. Психиатры относились к этой тактике замалчивания 
проблем очень по-разному16.
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«Фуга» обострила существовавшие противоречия. Бегство 
было радикальным выходом из дискомфортной ситуации. Убе
жать, вырваться, оставить все в прошлом, у стремиться куда- 
то — значило проявить не только волю к свободе и независи
мости, но и способность к бунту против душного и замкнутого 
существования. Художественная литература дает множество тому 
примеров. «Уезжаю!» — и этим все сказано. Среди персонажей 
много женщин: начиная с госпожи Бовари и ее несостоявшегося 
путешествия и заканчивая неукротимой Норой из «Кукольного 
дома»*. Для поколения писателей, родившихся после Первой 
мировой войны (Джек Керуак и др.), тема бегства становится 
культовой.

Феномен фуги превратился в классовую проблему. По мере 
того как знать и буржуазия все активнее путешествовали и раз
влекались, среди рабочих и низкооплачиваемых служащих увели
чивалось количество «беглецов». Задавленные работой и убогими 
бытовыми условиями, эти люди мечтали о продвижении по 
социальной лестнице. Медицинские эксперты истолковывали 
их «побеги» как своего рода компенсацию. «У приказчика, живу
щего в крошечном замкнутом мирке, инстинкт бродяжничества 
служит проявлением природной тяги к свободе»17.

Однако рано или поздно «беглецы» попадали в руки полиции 
или врачей. Иногда это шло им на пользу. Соответствующий диа
гноз избавлял от наказания не только дезертиров, но и других 
пациентов, которых иначе могли заподозрить в неблагонадежно
сти и поставить на одну ступеньку с цыганами, бродягами и кло- 
шарами. Когда шведские врачи ставили диагноз «вагабондизм» 
отпрыскам знатных семей, которые, пренебрегая буржуазными 
условностями, не хотели делать карьеру, и те и другие (то есть 
и врачи, и пациенты) шли на определенный риск. В обществе 
вплоть до середины XX века был очень силен страх перед им
пульсивными отъездами (хотя после двух мировых войн Европа

* Пьеса Г. Ибсена «Кукольный дом».
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сильно изменилась) и склонность к бродяжничеству являлась так 
называемым социальным основанием для стерилизации в соот
ветствии с законами, существовавшими в то время в Швеции. 
Добропорядочному гражданину следовало быть работящим, 
ответственным и оседлым.

Путешествие — не просто туристическая поездка, а Путе
шествие как мечта о свободе и возможность бегства — стало 
центральным символом современной культуры. Хотя в реаль
ности границы между свободными и навязанными действиями 
оказались очень расплывчаты. Одержимость путешествиями 
превратилась в навязчивое состояние. Подруга Альфреда Нобеля 
Софи Хесс без устали переезжает с курорта на курорт, и не она 
одна, среди людей ее круга переезды приобрели невиданный раз
мах и превратились в культурный синдром. Бесконечные поездки 
Макса Вебера больше напоминают бегство.

Пианист
«Беглецы» были одновременно неординарными и асоциальны
ми персонажами, олицетворявшими мечту о разрыве с обще
ством — без компромисса, без воспоминаний. Такие случаи 
происходили в разные времена и всегда привлекали к себе 
пристальный интерес средств массовой информации. Один 
из последних примеров — «пианист», найденный апрельской 
ночью 2005 года в английском городе Ширнесс, графство Кент, 
или «человек на плоту», которого вытащили из воды в Северном 
море, — личности обоих путников неизвестны, сами о себе они 
ничего не помнят.

Как звали «пианиста» — Альберт Дадас или Каспар Хаузер*? 
Его темный костюм и белая рубашка (вся одежда со споро
тыми этикетками) свидетельствовали о достаточно высоком

* Каспар Хаузер (предположительно 1812-1833) — известный своей таин
ственной судьбой найденыш, загадка XIX века.
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социальном статусе. Он не говорил ни слова, но, оказавшись в 
психиатрической клинике, нарисовал на листке рояль и, когда 
его подвели к пианино, начал играть без нот и играл несколько 
часов подряд.

«Полиция всего мира пытается установить личность муж
чины, но пока безуспешно. Его пальцы бегают по клавишам, 
глаза закрыты, почти зажмурены, кажется, он прислушива
ется к чему-то внутри себя, к тому, что он потерял и хочет 
найти... Прошло уже четыре месяца с той ночи 8 апреля, 
когда два полицейских нашли его на пляже возле города 
Ширнесс. Он был одет в добротный темный, насквозь 
промокший от соленой воды костюм и белую рубашку, на
ходился в состоянии транса и не говорил ни слова»18.

Судя по всему, мужчина потерял память. Откуда он взялся? 
На карте, которую ему дали, он выбрал Норвегию, но проверка 
этого следа ничего не дала. Пригласили переводчиков, говоря
щих на разных языках, — безрезультатно. Кто он? Какую тайну 
скрывает? Был ли он жертвой, обманщиком, безумцем или си
мулянтом? Так же как в случае с Альфредом Дадасом, средства 
массовой информации активно включились в поиски, выдвигали 
разные версии, предлагали толкования, пытались разгадать тайну 
прошлого. Может, он музыкальный гений, как Дэвид Хэлфготт, 
история которого послужила материалом для создания фильма 
«Блеск» (Shine, 1996)? Какая у него национальность? Чех, швед, 
житель Суссекса или Дублина? Что он хотел — утопиться или 
спрятаться от Интерпола? Может, он сумасшедший британский 
солдат, прошедший Иракскую войну, или ловкий агент КГБ? «Его 
личность не удается установить», — написала газета Independent 
и была процитирована десятком периодических изданий по всему 
миру. Коллективное сознание, жадное до сенсаций и драм, при 
участии прессы создало образ «пианиста». Месяц спустя он стал 
известен всему миру.
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Эксперты-психиатры проверяли его на наличие разных диа
гнозов. Нервный срыв, посттравматическое стрессовое расстрой
ство или, может быть, аутизм? Один британский психолог даже 
вспомнил про фугу: «человек убегает от некой угрозы, теряя при 
этом память и идентичность».

Спустя четыре с лишним месяца «пианист» вдруг заговорил 
и признался, что, когда его нашли на английском берегу, он пре
бывал в депрессии и хотел лишить себя жизни, но как попал на 
пляж, не помнит. Зато рассказал, что его зовут Андреас Грассль, 
1984 года рождения, сын фермера из Баварии. Дома, в богом за
бытом местечке, ему было тесно и скучно, он стал путешество
вать сначала по Германии, потом по Франции, затем, сам не зная 
как, перебрался через Ла-Манш.

Перед отправкой домой, в немецкую деревню, он сказал, что 
ничего не помнит о происшедшем. «Я вдруг проснулся и понял, 
кто я».
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Когда Август Стриндберг в 1890-е годы приехал в Париж, чувства 
его пребывали в смятении. «Железнодорожная тряска основа
тельно перетряхнула мою мозговую субстанцию», — утверждает 
он. Стриндберг не может разобраться в потоке новых впечат
лений. Органы чувств подводят его. Здания словно отодвига
ются при его приближении, аллеи сдавливают его, как щипцы. 
Площадь разверзается, будто пропасть. Чтобы пересечь ее, он 
прячется за спинами других пешеходов, но вскоре обнаруживает, 
что придавлен к фонарному столбу. Однако и тот оказывается «с 
подвохом» и прогибается под тяжестью писателя. Стриндберг 
приходит в ужас. Его бросает от одного человека к другому, 
чужие тела сдавливают его и «вот-вот уничтожат». Стриндберг 
в панике спасается бегством.

В другие дни писатель пребывает в эйфории. Камни улицы 
передают ему свою энергию, и она «переполняет его нервную 
систему, чувствительность которой обострилась от душевных и 
телесных страданий». Стриндберг открыт миру и дышит полной 
грудью.

Весь следующий день он лежит в кровати без сил, переживая 
неизвестно откуда взявшуюся меланхолию. Он берет гитару, 
ищет «аккорды своих нервов» и, «поднявшись с аккорда ре-минор 
на фа-мажор, уже чувствует себя новым человеком: боевым, 
полным энергии и оптимизма».

Немного спустя он опять впадает в состояние глубокой по
давленности. На него всей тяжестью обрушивается сознание 
«никчемности и тщеты существования».

194



Нервозность: тревога

Порой у Стриндберга бывают странные ощущения, и он на
ходится в состоянии полусна-полубодрствования. Три дня он 
лежит и неотрывно смотрит на картины, висящие над кроватью, 
и ему кажется, будто с каждым днем они все больше съезжают 
набок. Стриндберг засыпает, а когда просыпается, замечает, что 
плакал. Но и сон, этот милосердный спаситель, зачастую пре
дает его. «Нет никакой возможности контролировать чувства! 
Они идут своим путем и подчиняются только своей воле». 
Стриндберг вспоминает неудачи и ошибки прошлого, все, что 
«заставляло его краснеть. <...> Я не хочу об этом думать... Мне 
душно... Я вскакиваю с кровати».

И так без конца из одной крайности в другую.
«Что со мной происходит», — спрашивает он себя. «Я безза

щитен, словно рак, лишившийся панциря, уязвим, будто шел
ковичный червь в минуты превращения». А может, это «эво
люционируют и становятся более тонкими нервы, а чувства 
приобретают восприимчивость? И сам я становлюсь тонкоко
жим? Превращаюсь в современную личность?»1

Перед нами замечательное описание нервозности, широко 
распространившейся в начале XX века по Европе и ставшей 
визитной карточкой целого поколения. Ощущения очень лич
ные и, в то же время, типичные для людей, живущих в эпоху 
интенсивных перемен. Отличительной чертой данного состоя
ния является обострение чувствительности и резкие перепады 
настроения, причем и приподнятое настроение (эйфория), и по
давленное (меланхолия) характеризуются беспокойством и раз
дражительностью.

Новый человек
Каким образом состояние, характеризующееся быстрыми пере
ходами от здоровья к болезни и обратно, могло приобрести 
ореол светскости? По мнению Питера Гэя, среди «освоенных» 
обществом научных понятий нервозность занимает особое место
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именно потому, что средний класс очень быстро приписал ее се
бе2. Таким образом, были определены новые требования, предъ
являемые к человеку работой, карьерой и социальным кругом. 
Доктора связывали это с систематическим перенапряжением, 
которое стало для людей типичным. Начиная с 1880 года и до 
Первой мировой войны наука, критика культуры, искусство, 
пресса, реклама и стремительно развивающийся рынок меди
цинских услуг рассматривали нервозность как синдром развития 
цивилизации, болезнь культуры. Человек живет в «век нервоз
ности». Нервозность чувств и стиля жизни конкретного человека 
подкрепляется нервозностью общества.

Чтобы понять, что это означает, нужно рассмотреть нервоз
ность в двух аспектах. Как общественный диагноз и как домини
рующую структуру чувств. Нервы и их статус определяют само
сознание человека, дают ключ к пониманию здоровья и болезни, 
классовой и гендерной принадлежности, тела и таких категорий, 
как утонченная ранимость и общественные язвы.

В XXI веке в культуре распространяется понятие стресса, и 
история повторяется: образ социума и восприятие коллективом 
самого себя в прямом смысле слова проецируются на отдельных 
людей.

Культура сенситивности, господствовавшая в XVIII веке, 
объясняла чувствительность раздражением нервов в результате 
взаимодействия личности и ее социального окружения. С те
чением времени концепция претерпела изменения и, в конце 
концов, преобразовалась в модель стресса. Ей свойственны две 
комбинации симптомов, соответственно отражающих возбуж
дение и усталость. Первый тип характеризуется раздражитель
ностью и беспокойством, второй — психическим выгоранием 
и бессилием.

Как маркер классовой принадлежности понятие нервозности 
было принято «на ура» и сразу соотнесено с «лицом нации» — 
работниками умственного труда, учеными, политиками, врача
ми, банковскими работниками и бизнесменами. Нервозность

196



Новый человек

переняла у меланхолии статус типично-творческого состояния, 
но она имеет много общего и со стрессом (который уже не так 
однозначно соотносится с творчеством). Нервозность проявля
ется во множестве вариантов в зависимости от особенностей 
конкретного человека. Она тесно связана с нервной системой 
и биологическим организмом и потому обособлена от психики, 
так что поведение, выходящее за рамки нормы, может рас
сматриваться как результат напряжения нервов, а не болезнь. 
Рамки понятия «нервозность» очень расплывчаты: оно может 
применяться как к амбициозным людям, работающим «на ре
зультат», так и к «мимозам». Так же широк спектр симптомов и 
моделей поведения: от агрессии и обидчивости до самокритики 
и летаргии. Однако это состояние не является патологией, и его 
не следует смешивать с неврозом и неврастенией.

Нервозность процветала в суетливой городской среде, где 
человек страдал от оглушительных звуков, толчеи и тесноты, 
пребывания «на виду», клаустрофобии и присутствия чужих 
людей. Сумасшедший ритм жизни и постоянная спешка. На фо
тографиях и кинокадрах того времени из Парижа, Берлина, 
Вены или Стокгольма видно одно и то же: люди, общественный 
транспорт, и легковые автомобили снуют по улицам, каждый 
переход оживленного перекрестка сопряжен с риском для жиз
ни. Символом нового стиля жизни стал электрический трамвай 
(в Стокгольме трамваи появились в 1895 году). Громкоголосый, 
дребезжащий и скрежещущий, он то разгоняется, то резко оста
навливается, появляется по одному ему ведомому расписанию, 
лишен уюта и комфорта, всегда битком набит чужими потными 
телами. По словам одного из врачей, «горожанин должен иметь 
способность к быстрому восприятию и мгновенную реакцию». 
Эта тема активно и с большим чувством обсуждалась в разных 
источниках:

«Повсюду шум и грохот современного города, резкий улич
ный свет, давка и неразбериха... раздражение и суета...
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Я выхожу из дому, и вижу, как подъезжает трамвай. Иду 
к нему через улицу, но дорогу мне преграждают дрожки, 
внезапно появившиеся из-за угла. Следующий трамвай 
приходит переполненный, и я с трудом помещаюсь в него. 
Мужчина рядом со мной курит ужасную сигару, его пепел 
летит на воротничок моей чистой рубашки; вагон сильно 
качает: трамвай то разгоняется так, что мы едва удерживаем 
равновесие, то резко тормозит»3.

Помните фланёров, неспешно прогуливающихся по улицам 
города и отстраненно наблюдающих за происходящим? Этот 
текст предлагает нам сильно модернизированный тип наблю
дателя, рожденный современным постоянно изменяющимся 
обществом. Для такого человека характерны нетерпение, воз
буждение, смены настроения, эмоциональность. Современный 
человек окружен реальностью, в которой все, «что было прочно, 
становится текучим», сказал много позднее Маршалл Берман', 
ссылаясь на слова Маркса. «Быть современным — значит на
ходиться в среде, которая обещает приключения, власть, раз
влечение, карьеру, изменение нас самих и окружающего мира и 
которая может в мгновение ока уничтожить все, что у нас есть, 
все, что нам знакомо, все, что есть мы сами»4.

В современном обществе человеку нужна сильно развитая 
способность к рефлексии. Появилась даже новая психическая 
разновидность человека — нервный человек, отличающийся 
беспокойным нравом, гиперчувствительностью, резкими пере
падами настроения.

Возникновение этого понятия совпало по времени с актив
ными клиническими экспериментами по изучению человече
ского организма. В больнице Сальпетриер Шарко исследует 
истерию как форму нервной патологии, а также меланхолию, 
фугу, посттравматическую гиперчувствительность. Жане, Брей-

* Маршалл Берман (род. 1940) — американский философ.
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ер* и Фрейд пытаются при помощи гипноза разобраться в таких 
явлениях, как внушаемость и подсознание. Авангардисты живут 
в пограничном мире снов, воспоминаний и лекарственного 
дурмана. Помните, как у Пруста (начало романа «В сторону 
Свана») внутреннему взору открываются все новые и новые 
картины? Символизм также поменял местами внешний и вну
тренний мир и активно использовал ресурсы внушения, куль
тивировал чувство. Представители модерна, работая с формой, 
проявляли интерес к интерьерам и прикладному искусству, 
поскольку архитектура, дизайн и предметы быта должны воз
действовать на воображение плавными линиями и оттенками 
цвета3.

Весь этот опыт нашел выражение в широком спектре различ
ных ощущений и состояний, которые можно отнести к нервоз
ности и которые одновременно стимулировались окружающей 
действительностью и адаптировались к ней. Нервозность про
никает в самые сокровенные глубины личности, беспокоит душу 
и выводит из равновесия тело.

Нервозность, как структура чувств, на редкость хорошо до
кументирована. Письма, дневниковые записи, истории болезни 
свидетельствуют о том, как влияют изменения в темпе и качестве 
жизни на отдельную личность и какой дискомфорт она испы
тывает. Томас Манн пишет, что рубеж веков отличается почти 
невыносимым напряжением нервов.

Однако именно в качестве приметы времени нервозность 
приобрела невыразимую привлекательность. В 1920-е годы это 
состояние считалось признаком элитарности и интеллектуаль
ности. Современный человек должен быть нервным. Человеку, 
который что-то собой представляет, следует быть нервным. Это 
состояние, пограничное между болезнью и здоровьем, между 
ролью, позой и гендерной идентичностью, — неопределенность

* Йозеф Брейер (1842-1925) — австрийский врач; наряду с 3. Фрейдом счи
тается основателем психоанализа.
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придает ему очарование. Нервозность давала право вести особый 
образ жизни, много ездить, посещать модные курорты, общаться. 
Гостиницы на водах стали своего рода подиумом, где нервная 
личность могла продемонстрировать себя окружающим. «Самое 
приятное, что можно вращаться в кругу неврастеников», — пи
сал Уильям Тейлор Мэррс в «Исповеди неврастеника»6. С одной 
стороны, обостренная чувствительность вроде бы приносила 
страдания, с другой, люди сами искали новых, экстравагантных 
ощущений, которые подпитывали их нервозность.

Но нервозность также рождала стресс. Человек был очень 
раним и страдал от невозможности соответствовать предъяв
ляемым к нему требованиям.

Йоахим Радкау* считает, что эпидемия нервозности, разра
зившаяся в Западной Европе в конце 1880-х годов, заложила 
основы современной «моды» на стресс. В нашем распоряжении 
находится огромное количество медицинских источников, по
священных обсуждению проблемы нервозности. Некоторые 
врачи даже ставят этот диагноз себе. (Яркий пример — Пауль 
Юлиус Мёбиус**, который утверждал, что заболел импотенцией 
и тяжелой формой нервозности после выступлений шведских 
феминисток, спровоцированных его статьей о женской неполно
ценности7.)

Как соотносится нервозность с меланхолией, праформой 
психического страдания? Многие состояния, «причисляемые к 
“нервозности”, в действительности являются меланхолией», — 
констатирует шведский психиатр8. Структура чувств у них сход
ная — в основе ее лежит чувство потери (в данном случае потери 
способности к социальной адаптации) в сочетании с мучительной 
саморефлексией и резкими перепадами настроения. Отмечаются 
также чувство внутренней неудовлетворенности, ранимость, ле
таргия и саморазрушительное поведение. Но есть и отличия. Во-

* Йоахим Радкау (род. 1943) — немецкий историк.
** Пауль Юлиус Мёбиус (1853-1907) — немецкий невропатолог, клиницист.

200



Новый человек

первых, нервозность соотносится с конкретным моментом. Она 
не имеет ничего общего с решением экзистенциальных вопросов, 
сомнениями по поводу устройства жизни и окружающего мира 
(только по поводу себя самого!). Во-вторых, она четко ориенти
рована на телесные ощущения. Обычно нервный человек кажется 
вполне социализированным, однако иногда это состояние может 
проявлять себя так же ярко, как «волчья» меланхолия, ипохон
дрия и истерия9.

Нервозность, как и меланхолия, сохраняет связь с элитой и 
творчеством. Письма и дневники Вирджинии Вулф будто со
тканы из разнообразных нюансов настроения. Для нее нервоз
ность — пограничное состояние мозга, ключ к эмоциям. Она 
приписывает этому качеству собственную эстетику и говорит 
о «наготе и нервной красоте» текстов. С детства привыкнув 
объяснять все происходящее «нервами», Вулф часто упоминает 
свою «знаменитую чувствительность», иногда сопровождая это 
замечание ироничной гримаской: «Я вела себя до неприличия 
невежливо. Во всем виновата жаркая погода, от которой раз
гулялись нервы».

Кое-кто эксплуатировал феномен нервозности в своих инте
ресах. Ее распространение было на руку представителям различ
ных профессий: врачам, пропагандистам здорового образа жизни, 
производителям лекарств и товаров для здоровья. Современным 
языком можно сказать, что это был проект популяризации стра
дания, учитывающий выгоду рынка и адаптированный к вкусам 
и предпочтениям элиты общества. Лечение расшатанных нервов 
превратилось в услугу. Многие прежние гостиницы на водах ста
ли курортами, модными санаториями, специализировавшимися 
на нервных болезнях. У каждого была своя клиентура. Напри
мер, Макс Вебер, делая выбор, писал, что не хочет ехать туда, 
куда ездят «надменные аристократы-сифилитики», завсегдатаи 
элегантных курортов. Лечение предлагалось традиционное: 
диета, питье минеральной воды, массаж и комфортные условия 
проживания — примерно так описывает Томас Манн жизнь
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в санатории «Бергхоф». Предпочтение отдавали натуральным 
препаратам, в отличие от психиатрических лечебниц, где паци
ентов пичкали лекарствами. Кроме того, активно поощрялись 
различные культурные мероприятия — музыка, литература и 
лекции (в «Бергхофе» посетители с восторгом слушали лекцию 
доктора Кроковского о симптомах, «принимающих форму лю
бовной игры, и болезнях, как метаморфозах любви»10.

Благодаря рекомендациям врачей лечение нервов превраща
лось в приятный отдых: «Подъем в восемь утра. Теплая ванна, 
затем отдых, завернувшись во влажные простыни, потом — рас
тирание жестким полотенцем. Завтрак — рыба или жаркое... 
тосты из хлеба мелкого помола. Чтение газеты (разделы о поли
тике или финансах — под запретом). Прогулка примерно на час 
или катание на лошади. Обед в половине второго, четыре раза в 
неделю — устрицы. <...> Во второй половине дня моцион, затем 
ужин в семь часов. Перед ужином — турецкая баня. На ужин 
не более четырех блюд, никакой сдобы или крепких напитков. 
За час до сна — бутылка сельтерской или другой минеральной 
воды с лимонным соком»11.

Наука тоже сумела извлечь пользу из нервозности. Вра
чи, специализирующиеся на нервных болезнях, психиатры и 
эксперты-психологи упрочили позиции в обществе благодаря 
увеличению количества высокопоставленных пациентов, пытав
шихся облегчить свои страдания.

Триумфальное шествие нервозности в обществе, таким об
разом, было подкреплено действиями самых разных действую
щих лиц. В качестве структуры чувств нервозность получила 
поддержку представителей культуры, рынка, средств массовой 
информации. Она дала толчок проведению интенсивного куль
турологического анализа. Поставленные вопросы оказались 
столь же провокационными, как и сам объект изучения. Что 
есть нервозность — издержки развития культуры или феномен 
ее самопознания? Общество ставит слишком высокие требова
ния или человек слишком слаб? А может, нервозность — ни то,
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ни другое, а непомерная боль, кризис, вызванный проблемой 
адаптации человека к новому, которое обрушивается на него 
нескончаемым водопадом.

Термин «новый нервный человек» тоже понимался по-раз
ному. Некоторые описывали его как «морально беспомощное 
существо, лишенное кожи, чувствительное к каждому слову, 
беззащитное, окровавленное и нагое»12. Были мнения, что не
рвозность — явление декаданса и вырождения. В литературе 
рубежа веков нервный человек представлен как человек высокой 
культуры, непостоянный и чувствительный, харизматичный 
и бесплодный.

Бледный, увядающий в парнике цветок.

Отступление: 
феноменология нервозности

Что же конкретно вызывает нервозность? Какие ощущения ле
жат в ее основе? На эту тему в свое время были написаны сотни 
книг, причем большинство — в популярной и компактной форме 
справочника по борьбе со стрессом.

Я выбрала одну из книг, наиболее известную, — «Нервоз
ность и культура» Вилли Гельпаха13. Этот ученый специали
зировался на применении психопатологических понятий к 
социальным феноменам — так называемая психопатология 
культуры. Эта проблематика очень интересовала Макса Вебера, 
и он состоял с Гельпахом в оживленной переписке. Из писем 
видно, как Вебер, озабоченный повторяющимися нервными 
срывами, пытается разобраться, насколько его состояние обу
словлено процессами, происходящими в культуре. Его отчаян
но угнетала собственная неспособность выполнять ключевые 
требования современности: делать карьеру и работать по за
данному графику. После размышлений Вебер, однако, приходит 
к выводу, что никакого конфликта нет — его стиль работы не 
противоречит «культуре»14.
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«Нервозное состояние не может быть объяснено с медицин
ской точки зрения», — утверждает Гельпах. Нервозность живет 
в теле общества. Эмоциональная жизнь человека «распалась на 
тысячи отдельных чувств и состояний», которые управляют взаи
модействием личности и общества. Преимуществом нынешней 
ситуации является открытость человека к разным ощущениям, 
недостатком — «опасность захлебнуться резкими перепадами 
настроения и контрастами чувств... Многие почти хвастаются 
своей нервозностью или неврастеничностью, поскольку это 
вполне соответствует духу времени».

Как же совершается перенос информации от общества к 
человеку? Гельпах является приверженцем феноменологии. 
Соотношение между личностью и обществом может быть по
нято только через бессознательное восприятие общества телом 
индивида15.

Возникает вопрос: как социальные изменения отражаются на 
чувствующем и воспринимающем теле субъекта?

Гельпах делает краткий социальный анализ и приходит к 
выводу, что нервозность — привилегия элиты. У современной 
буржуазии есть «новое психическое качество» — раздражитель
ность, в отличие от рабочего класса, который является ведомым, 
то есть «эмоционально несамостоятельным». Раздражитель
ность подразумевает резкие перепады чувств и характеризуется 
укорачиванием связей между восприятием, телом и чувством. 
Привычная среда обитания разрушена, перспективы искажены, 
границы подвижны, на субъекта волнами, потоками и валами 
обрушиваются новые впечатления. Обычная площадь кажется 
ему огромной пустыней. «Перед пересечением открытого про
странства нервный человек может испытать приступ ужаса и 
вспотеть от страха» (Стриндберг, прижатый к столбу на париж
ской площади, ведет себя ничуть не более странно, чем наш со
временник, боящийся лифтов или пауков).

Нервозность — это чрезмерная раздражительность. Она бы
вает нескольких видов. Первый — раздражение органов чувств
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звуками, светом, запахом, вкусами, которых в большом городе 
очень много. При этом сила воздействия — не главное, глав
ное — его новизна для организма. Интенсивность воздействия 
в городе, наоборот, меньше: скотину забивают на специально 
оборудованных бойнях, и вокруг не витает удушливый запах 
сырого мяса; дороги выложены асфальтом, экипаж едет мяг
ко — не то что телега по кочкам и булыжникам; электрический 
фонарь, в отличие от газового, работает бесшумно. Таким обра
зом, раздражение уменьшилось количественно, но увеличилось 
качественно за счет новизны раздражителей, их неизвестности 
для организма.

В начале XX века уделяли много внимания тому, как органы 
чувств человека регистрируют информацию16. Глаз сравнивали с 
мозгом: он принимает информацию, сортирует ее и может, при 
необходимости, отсеять. Но широко открытый глаз беззащитен. 
Культура может «засорить и повредить» глаз.

Уши также могут засориться. В старые времена слушание 
приравнивалось к прикосновению — слух помогал человеку ори
ентироваться в пространстве и обеспечивал безопасность. Со
временный человек, напротив, должен научиться отгораживаться 
от звуков. Шум транспорта, который мы сегодня едва замечаем, 
для древнего человека был бы нестерпим. Описывая Вену на ру
беже веков, Роберт Музиль называет ее «клокочущим кипятком 
в сосуде», какофония звуков режет ухо. Изнеженным людям, ко
торые «носили на белье свои со значением вышитые инициалы», 
трудно лавировать и выживать в такой обстановке17.

Обоняние, осязание и вкус привыкают к новому еще дольше. 
Они моментально выстраивают вокруг себя стену из отвращения 
и неприятия. В начале XX века в качестве примера ситуации, про
воцирующей возникновение нервозности, постоянно приводили 
трамвай, где люди сталкивались с непривычной и неприличной 
близостью чужих тел и запахов. Например, у Эльфриды Елинек 
в романе «Пианистка» трамвай описывается как место невроти
ческой агрессии.
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В городской среде данные, полученные при помощи органов 
чувств, подкрепляют представления о классовых различиях. Лю
дям физического труда приписывается грязь, неприятный запах, 
отталкивающая жестикуляция, — от них следует держаться 
подальше. Низкое и нечистое противопоставляется высокому 
и чистому, «сливкам общества»18. Ссылаясь на тонкость обоня
ния, элита решает социальную задачу: отделяет тех, кто грубо 
материален, занят физическим трудом и имеет примитивный 
вкус, от других — тех, кто живет духовной жизнью, способен 
испытывать удовольствие от абстрактных наслаждений и по
тому вправе демонстрировать свою чувствительность. Различие 
между грубостью и чувствительностью органов чувств получило 
социальное наполнение.

Вернемся к тексту Гельпаха. Если первой причиной нервоз
ности является перевозбуждение органов чувств, то его вторая 
причина — темп. Спешка и жесткий график городского жителя 
вызывают у него стресс. Горожанина со всех сторон «толкают, 
топчут, отодвигают и ругают». Тело его должно приноравливаться 
к коллективному ритму, который далеко не всегда совпадает с его 
собственным. Третья причина нервозности — избалованность. 
Центр удовольствия подвергается постоянной стимуляции за 
счет увеличения количества универмагов, галерей, театров, ре
сторанов и кафе, а также за счет необходимости их посещать. 
Четвертая причина — консюмеризм: потребности замещены 
желаниями и «стремлением получить больше жизненных благ, 
чем человек способен потребить». Пятая — честолюбие, инстинкт 
постоянно «говорить, быть на виду, действовать» и зависимость 
самооценки от того, насколько хорошо это удается.

Пять вышеназванных причин раздражительности (несколько 
упрощенно можно сказать, что они актуальны и поныне при 
объяснении стрессового синдрома) убедительно показывают 
нам, что наша личность постоянно находится под воздействи
ем новых впечатлений, ощущений, чувств и импульсов. Че
ловеку приходится постоянно быть наготове — парировать,
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направлять, сдерживать, защищаться, терпеть. Одним словом, 
адаптироваться. Это вызывает у него хроническое нервное на
пряжение.

Образ задерганного и спешащего человека стал типичным 
для Европы в начале XX века. Диагноз гласил: «лихорадочная 
суета, требующая огромных затрат сил, энергии и времени»19. 
Расплатой за технические и материальные блага стали эпиде
мии нервозности и меланхолии. Газеты вносили свою лепту и 
рассказывали душераздирающие истории про жизнь и смерть 
современников. Городская жизнь представлялась водоворо
том, вселяющим ужас в души людей и перемалывающим их. 
Люди — «аморфная масса» — беззащитны, сбиты с толку, руко
водствуются мелкими эгоистическими интересами. Карьеризм 
и конкуренция истощают нервные силы. Самодеструкция и 
страхи «распространяются как инфекция»20.

В Швеции мы наблюдаем ту же картину. Врач Фритьоф Лен- 
мальм, один из самых известных в Стокгольме специалистов 
по нервным болезням, характеризует нервозность как новое и 
очень заразное явление. Он связывает его с повышением уров
ня жизни и всеобщим желанием приобщиться к финансовому 
благополучию. Нагрузки возрастают, и одновременно возрастает 
конкуренция. Люди не жалеют себя, делая карьеру. «Теперь уже 
и в университетах разыгрывается это драматическое действо: 
каждый знает, что у него сотни конкурентов, имеющих одну с 
ним цель... и стремится вперед, не зная покоя, без сна и отды
ха, вперед любой ценой!» Удовлетворение амбиций сопряжено 
с увеличением ответственности и неуверенностью в будущем. 
Особенно уязвимы коммерсанты и ученые, а в некоторых про
фессиях — служащие низшей категории (почтовые работники, 
телеграфисты и телефонисты)21.

Из сказанного можно сделать вывод — когда состояние ста
новится критическим, происходит срыв. Наступает гиперчувстви
тельность к запахам, звукам, цветам, головокружение, бессонница 
и бессилие. Хаос чувств. И комок в горле.
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Типы неврозов
Из историй болезни видно, что большинство пациентов, прихо
дивших в начале XX века на прием к европейским (и в частности 
шведским) специалистам по нервным болезням, — мужчины, 
представители уже перечисленных социальных групп: ком
мерсанты, банковские работники, чиновники, люди с высшим 
образованием22.

Приведем примеры из журналов Ленмальма.
Он перечисляет весь известный репертуар симптомов. Раз

дражительность из-за мелочей. Грызущее чувство тоски и бес
силия. Перепады настроения — от экстаза до отчаяния, причем 
по одному и тому же поводу. Панические состояния, сопрово
ждающиеся дрожью и потливостью, сердцебиением и резким по
краснением кожных покровов. От напряжения — головные боли. 
Недостаток внимания, невозможность читать и слушать музыку 
и даже, как ни странно, писать — из-за судорог в кистях.

Многие пациенты жалуются на гиперчувствительность. Квар
тира кажется тюрьмой. Малейший звук заставляет вздрагивать, 
причиняет физическую боль. Мучительно все — звуки пианино, 
мяуканье кота, скрип стула, звяканье прибора о тарелку. Свет 
настольной лампы кажется светом прожектора, от упавшей 
на пол пуговицы вздрагиваешь, как от выстрела. Нарушения 
зрения. «Извращенные фантазии». Навязчивые мысли. «Глаза 
на мокром месте», частые приступы рыданий. Кошмары и бес
сонница.

И тело и душа находятся в пограничном состоянии. Это не 
болезнь, но все чувства преувеличены. Сначала пациенты пыта
ются справиться с ситуацией сами и обращаются к врачу, лишь 
когда видят, что их работоспособность или сексуальные качества 
снижаются. О сексуальности они говорят много. Буржуазные 
условности не запрещали обсуждать эту тему с врачом. Поэтому 
в историях болезни содержится много детальных описаний эро
тических снов, мастурбаций и непроизвольных поллюций. Макс 
Вебер, как вы помните, открыто обсуждал ночные переживания
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с женой и матерью. Для нервного человека ночь перестает быть 
временем отдыха. Кровать превращается в «место пыток».

Со стороны невроз выглядит как резкие «переходы от эк
зальтации к унынию», нестабильность и противоречивость ха
рактера. С чужими людьми такие пациенты обычно обаятельны, 
а дома становятся «несносны, ворчливы и подозрительны». Их 
«эго» теряет целостность. Они могут производить впечатление 
высокомерных, чрезмерно требовательных, эгоистичных людей. 
В действительности им невыносимо тяжело, они пребывают в 
отчаянии, занимаются самокопанием и страдают от комплекса 
неполноценности. Отношение к самому себе в высшей степени 
критическое: «Он не может быть таким, каким хочет быть, и 
таким, каким в глубине души является... Он либо болтлив, либо 
скован и неловок, либо возбужден, либо застенчив»23.

Есть несколько особенно ярко выраженных типов невро
зов24.

Например, гипомания. Она характеризуется непомерными 
требованиями к себе самому. Хорошо известный пример — Ру
дольф Дизель (1858-1913), изобретатель дизельного двигателя25. 
Его описывают как человека, «постоянно живущего под прес
сом», но страдающего не от депрессии, а от перфекционизма. 
Его требования к себе постоянно растут, кажется, будто он не 
человек, а машина. Он гонит себя вперед и вперед, постоянно 
находясь в «напряжении и возбуждении» и остро реагируя на 
любой импульс извне. Посетив Всемирную выставку в Париже в 
1889 году, он пришел в такое волнение, что чуть не умер. «Я бегом 
выбежал оттуда, остановил извозчика и помчался к доктору... 
Успеть, пока не закончился прием... Я был так возбужден, что 
не мог...», — пишет он, и сумбурный стиль письма отражает 
сумятицу, царившую в душе изобретателя. Окружение Дизеля 
привыкло к его перепадам настроения. По свидетельству одного 
из друзей, жизнь знаменитого инженера представляла собой че
реду «прекрасных и кошмарных ситуаций, триумфов и унижений, 
небесного восторга и отчаянной меланхолии».
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В 1898 году (в том же году, когда у Макса Вебера случился 
нервный срыв) Дизель жалуется, что «мозг кипит» и кажется, 
будто рядом разверзается пропасть. От всего этого он боялся сой
ти с ума. Врачи запретили ему работать и послали на полгода в 
санаторий (откуда он пишет письма и комментирует социальные 
причуды пациентов в стиле, свойственном Томасу Манну). Вскоре 
он снова возвращается к привычному темпу. По словам близких, 
он «то раздражен, то пребывает в возбужденно-приподнятом на
строении», увлеченно занимаясь продвижением своего двигателя 
и реализацией утопических политических проектов. Изобрета
тель живет на пределе возможностей и сжигает себя на работе. 
Потом происходит самоубийство.

Дизель заранее наметил для него день, поставив в календаре 
карандашный крестик рядом с соответствующей датой.

Этот гиперактивный тип будет неоднократно описан в XX веке 
в книгах по психиатрии. Для таких людей характерны высокие 
амбиции, сильное психическое напряжение, неконтролируемые 
телодвижения и тики, работа на износ, компенсируемая жад
ным потреблением пищи. Список симптомов очень напоминает 
меланхолию XVIII века, представленную на примере Сэмюэла 
Джонсона.

Данный тип является непосредственным отражением совре
менной действительности, которая находит в нем свое воплоще
ние. Говоря о себе самих, они часто используют слова из области 
техники: набрать обороты, сбросить скорость, газовать, притор
мозить. Образ человека, страдающего гипоманией, ассоциируется 
с такими понятиями, как темп, включенность, скорость реакции. 
В 1920-е годы немецкий художник Фриц Кан создал серию ил
люстраций с использованием визуальных метафор — моторов, 
нефтеперерабатывающих заводов, динамо-машин, коммутаторов 
и телефонов, — чтобы с их помощью изобразить символический 
организм. Его нервная система имела вид электронной сиг
нальной системы с кнопками, диаграммами и контроллерами. 
Мозг — фабрика, где находятся прожекторы, транспортеры и
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экраны. Движение крови по сосудам изображалось в виде поезда 
дальнего следования26.

Следующий тип нервного человека называется гиперчув- 
ствительным. Многие считают его интересным и полагают, что 
он возник под влиянием образа дез Эссента, персонажа романа 
Гюисманса. Для таких людей характерна зависимость от эстетиче
ской стимуляции, которая приводит их в состояние хронической 
гиперчувствительности. (В наши дни к этому расстройству также 
относят «синдром Стендаля», состояние эстетического перевоз
буждения, в результате которого человек может слечь в постель 
на несколько дней27.)

Люди, страдающие данным типом нервозности, проявляют 
ее в виде обостренной чувствительности. Они полностью сфо
кусированы на собственных чувствах и ощущениях. Некоторые 
чувствительны к звукам, свету или погоде. Другие испытывают 
боли при грозе, кто-то реагирует на понижение давления. (Пом
ню сама, как в детстве мои родители активно обсуждали погоду 
и, в зависимости от метеопрогноза, предполагали, насколько 
продуктивным будет день.) Подобная чувствительность в глазах 
общества свидетельствовала о неординарности человека и была 
привлекательной. Согласно расхожим представлениям, таким 
людям полагалось быть бледными и тонкими, с особым мелан
холическим очарованием.

У этого типа нервозности есть множество различных прояв
лений, и врачебная документация предоставляет нам обширные 
материалы бесед с пациентами. Многие, по свидетельству врачей, 
«описывают свою чувствительность с болезненным удоволь
ствием». «Гиперестезия, странности восприятия: гусиная кожа, 
покалывание, жжение, зуд, миражи, обострение слуха, особая 
чувствительность к звукам»28. Все это находится на границе 
с патологией. Проявлениями «аномальной чувствительности», 
по словам одного из докторов, являются анестезия (понижение 
чувствительности), гиперестезия (повышенная чувствительность) 
и гипералгезия (чрезмерно высокая чувствительность к боли).
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Где проходит граница между болезнью и здоровьем, когда 
речь идет о нервозности? Несмотря на уязвимость, это состояние 
имело в обществе высокий статус, к людям, страдающим им, 
относились с пиететом. «У нервных людей часто встречается 
особая разновидность чувствительности, которая придает им 
сходство с цветком мимозы — они плохо реагируют на любые 
прикосновения жестокой жизни», — такую неожиданно поэтич
ную характеристику дал нервным людям один из шведских 
психиатров29. Достижения современной психофизиологии сви
детельствуют о том, что повторяющееся раздражение приводит 
к привыканию. Но случается и обратное: раздражительность 
усиливается. Внезапное, сильное и болезненное потрясение, 
а также постоянное беспокойство увеличивают риск повышения 
чувствительности30.

Третий тип неврозов называется фобинеским и представляет 
собой еще одно символическое отражение современного стиля 
жизни. Изучение фобий, характерных для определенного периода 
времени, очень полезно — они дают представление о том, какие 
угрожающие образы на данный момент существуют в обществе. 
Особенно богаты на фобии эпохи социальных перемен. На рубеже 
XIX и XX веков доминировали агорафобия (боязнь публичных 
мест), нередко в сочетании с социофобией (например, невозмож
ность есть в чьем-либо присутствии), и мизофобия (страх испач
каться от прикосновения к другим людям или предметам). Неко
торые «мылись по сто раз на дню, чтобы очиститься от мнимых 
загрязнений». Другие распространенные фобии — антропофобия 
(боязнь толпы), монофобия (страх одиночества), пантофобия (бо
язнь всего, что может произойти), фобофобия (боязнь страха)31. 
От всех этих фобий нервный человек мог совсем потерять рас
судок. «Он был бледен, пульс частил, тело и ноги дрожали, голова 
тряслась, выступил холодный пот».

Еще один тип неврозов называется «расслабленным». Раз
дражитель настолько велик, что организм в прямом смысле слова 
лишается сил. Врачебная документация дает свидетельства край
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них проявлений расслабленности: были случаи, когда во время 
приема пациент «сползал со стула и оставался лежать на полу, 
раскинув руки и ноги»32.

Нервный срыв
Когда ранимость доходит до предела, наступает нервный срыв33. 
Число зарегистрированных случаев достигло пика в 1900 году. 
Почему? Возможно потому, что в обществе существовало пред
ставление о творческой личности с мощным интеллектом, рабо
тающей на износ ради блага цивилизации. Макс Вебер открыто 
рассказывает о своем нервном срыве, коллеги и начальство от
носятся к его заявлению с уважением.

Есть и другие примеры. В 1906 и 1918 годах в подобной си
туации оказался американский композитор Чарлз Айвз, и его 
окружение назвало это «сердечным приступом». После первого 
такого эпизода один из родственников Айвза пишет ему: «Неуди
вительно, что при Вашей работе [Айвз работал тогда в сфере 
страхования] у людей случаются срывы. Вам приходится тру
диться почти на пределе возможностей, и если напряжение еще 
возрастает, сил, чтобы ему противостоять, нет». Несколько лет 
спустя жена Айвза проявляла беспокойство: он «опять находится 
на грани нервного срыва». По мнению близких, совмещение двух 
профессий изматывало композитора, и после второго срыва он 
перестал сочинять музыку. Не исключено также, что специфи
ческий музыкальный стиль Айвза, допускающий использование 
резких высоких звуков, «фальшивых нот» и дисгармонических 
сочетаний, провоцировал его нервозность34.

Что же в начале XX века считали нервным срывом? Депрес
сия, психосоматика, нерешенные конфликты — все эти термины, 
широко употребляющиеся постфрейдистами, — в то время еще 
не были в ходу. Под нервным срывом понимали буквально сле
дующее: внезапное напряжение нервов приводит к их «разрыву». 
И Вебер, и Айвз по рождению, образованию, профессии и стилю
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жизни принадлежали к группе риска. Обоим было важно знать, 
что их «срывы» не являются болезнью.

В целом понятие «срыв» было абстрактным и порой сопро
вождалось целым рядом эмоционально-окрашенных синонимов: 
коллапс, крах, расстроенные и растерзанные нервы. Симптомы 
этого состояния были очень разнообразны: легкая печаль и 
«тяжелая» тоска, тихие слезы и безудержное отчаяние. Границы 
между нормой и патологией размыты. Диагнозы — меланхолия, 
неврастения, истерия или ипохондрия — ставятся не по медицин
ским показаниям, а в зависимости от классовой или гендерной 
принадлежности пациента.

За терминами, однако, стоят страдание конкретного чело
века, сумбур в чувствах, ужас и мрак. Срыв может произойти 
внезапно — со слезами, дрожью, ночными кошмарами, а может 
подкрадываться постепенно — неделями, месяцами. О его при
ближении человеку нередко сообщает тот, кого Сельма Лагерлёф 
называла «духом с ледяными глазами», «богом саморефлексии, 
самоуничижения и самокритики».

И врачи, и пациенты знали, что нервный срыв не оказывает 
негативного влияния на интеллект. Многие пациенты восприни
мали происходящее с ними, как будто на расстоянии, сохраняя 
прекрасные аналитические способности. Как сказал один врач: 
речь идет о «совершенно здоровых, но глубоко несчастных 
людях»35. Таким образом, нервный срыв не соответствовал обще
принятому представлению о психических заболеваниях, как 
нарушениях способности трезво и разумно мыслить. Диагноз 
«нервный срыв» неоднократно спасал людей от психиатрической 
лечебницы (а порой от еще менее популярных диагнозов «алко
голизм» и «сифилис»), хотя многие из них мучались галлюцина
циями и маниакальными идеями, одной из которых, например, 
был навязчивый страх безумия.

Врачи старательно маскировали собственную неуверенность 
и в присутствии больных авторитетно ставили диагнозы и де
лали назначения, но между собой обсуждали проблему гораздо
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более свободно. Состояние пациентов из привилегированных 
социальных групп было принято объяснять неврологией, то есть 
физическим нарушением. Вплоть до Первой мировой войны в 
медицинских справочниках неврозы рассматривались в разделе 
функциональных нервных расстройств. То есть относились к 
числу нервных, а не психических заболеваний, болезней тела, а не 
души. «Нервный срыв, — пишет Фрэнсис Гальтон", — означает, 
что мозг вывихнут, как бывает, вывихнешь ногу или руку»36.

Понять, что в действительности в начале XX века понимали 
под нервным срывом, трудно. Как пишет Джанет Оппенхейм 
в книге «Расшатанные нервы: доктора, пациенты и депрессия 
в викторианской Англии», «ловушек было много». Не наблюда
лось единообразия в диагнозах, в использовании самого термина 
«нервы», в понимании нормы, в диагностировании и лечении 
людей, относящихся к разным социальным группам. Историче
ская дистанция не позволяет нам сейчас в подробностях рассмо
треть симптомы. В идеале каждый известный случай следовало 
бы анализировать отдельно.

Однако мы не можем согласиться с Оппенхейм, когда она 
утверждает, будто нервным срывом в то время называли де
прессию. Такое толкование является упрощенным и не учи
тывает острый характер и физиологическую составляющую 
данного нарушения. Понятие «нервный срыв» восходит к тому 
пониманию нервов, которое господствовало еще в XVIII веке и 
было окрашено классовыми представлениями о сенситивности 
и допустимости выплеска эмоций. Ранимость считалась не 
изъяном, а необходимым компонентом чувствительной личности. 
Срывы были своего рода доказательством чувствительности и 
долгое время сохраняли в обществе высокий статус. В Европе 
ими страдали мужчины, занимающие самые высокие посты, на
пример рейхсканцлер Германии Отто фон Бисмарк. Со временем,

* Фрэнсис Гальтон (1822-1911) — английский исследователь, географ, антро
полог и психолог.
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однако, эта тема становится все более закрытой, теперь мужчины 
предпочитают не сообщать о своей ранимости. В частности, 
сообщение о нервном срыве премьер-министра Норвегии Челя 
Магне Бундевика несколько лет назад вызвало в обществе такой 
шок, что пришлось немедленно изобретать для него персональ
ный диагноз: «депрессивная реакция».

Картина нервных срывов прошлого в значительной мере 
расширяется за счет огромного количества писем, мемуаров и 
литературных произведений, посвященных этой проблеме. Здесь 
нервозность рассматривается не только как пережитый опыт, 
но и как социальный шаблон: «нервозный человек — бледный и 
возвышенный носитель культурных ценностей».

Чтобы, по возможности, услышать рассказ об этом состоянии 
из первых рук, я обратилась к записям, сделанным частнопрак
тикующим доктором Ленмальмом в журнале приема пациентов в 
1880-е и 1890-е годы. Они довольно однотипны: «Очень нервозен, 
плаксив и беспокоен», — говорит о себе консул, проживающий 
по адресу Стюреплан, 2. Фредрик Альмквист, студент-математик 
24 лет, боится сойти с ума. Он не переносит интеллектуально
го напряжения, от чтения кружится голова, колотится сердце, 
охватывает ужас. Если себя заставлять, результат может быть 
один — полный коллапс.

Были среди пациентов и женщины, например Марина Френ
кель, 45 лет, жалуется на «бессонницу, нервы, боится поправить
ся»; Матильда фон Хартмансдорф, 39 лет, морфинистка; фрекен 
Сёдерберг, «худая, нервная... все плохо, скучно». Но на женщин, 
как известно, врачи смотрели иначе и диагностировали их про
блемы иначе37.

Нервозность и мужественность
Итак, нервозность считалась привлекательным социальным ка
питалом, но при определенном условии. Современная культура 
требовала от мужчин, чтобы они, даже будучи гиперчувстви-
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тельными, не были слабыми. В XX веке медицина понемногу 
перестает пользоваться термином «нервы» и начинает объяснять 
нервозность неустойчивостью психики. Теперь считается, что это 
состояние вызвано недостаточной сопротивляемостью человека, 
а не слабыми нервами. Ответственность за состояние индивида 
тем самым перекладывается на него самого. Раньше «нервы» были 
спонтанной реакцией человеческого тела на изменение общества, 
за это человек отвечать не мог. Теперь бессилие, которое раньше 
называли симптомом срыва, стало его непосредственной при
чиной. Термин Пьера Жане «психастения» («бессильная душа») 
зафиксировал происшедшие изменения. Натянутые нервы пре
вратились в вялую психику. (Тогда еще не существовало фрей
довской классификации психических процессов.)

Эффект получился поразительный. Ранимость потеряла 
статус элитарности. Нервный срыв приравняли к фиаско, по
ражению. Его окончательная дискредитация произошла, когда 
психиатры XX века заменили понятие «психастения» понятием 
«психическая недостаточность».

Нервозность и ранимость плохо вписывались в образ со
временного мужчины38. Они противоречили представлениям о 
стабильности и самодостаточности мужской личности. Кроме 
того, в лечебницы для душевнобольных стали все чаще попадать 
представители низших классов и женщины: жестоко притесняе
мые рабочие, измученные портнихи, в общем простой люд обоих 
полов, тоже жалующийся на нервозность. В начале ситуацию пы
тались спасти путем постановки различных диагнозов: у высших 
классов нервозность, у рабочих — истерия; у мужчин — нервный 
срыв, у женщин — невроз.

Постепенно чувствительность начала ассоциироваться с 
женскостью и даже инфантильностью (плачущий ребенок) и 
автоматически перешла в разряд слабостей. Особенно плохо 
страхи и неуверенность в собственных силах сочетались с ро
лью мужчины-профессионала: нервный человек не оправды
вает ожиданий коллег. В этом видна одна из основных примет
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современности — ценность мужчины определяется его про
фессиональными успехами. Работа — его гордость (вспомните 
драматические переживания Макса Вебера). У мужчин не может 
быть неустойчивости к стрессам и тем более нервных срывов. 
В случае повторяющихся срывов и приступов меланхолии на
стоящий мужчина должен уйти из жизни. Об этом много писали 
и говорили, не смущаясь откровенной жестокостью темы.

Некоторые проявления чувствительности находились под 
особенно жестким запретом. Мужчине не подобало реагировать 
на внешние стимулы (звуки, запахи, скопления людей). Тяжким 
грехом считался недостаток самоконтроля. Снижение самокон
троля означает, что глубоко личные чувства выходят наружу, а 
внешние стимулы, напротив, проникают внутрь. Прежде всего 
общество требовало контроля над сексуальностью. В нашем рас
поряжении имеется множество документальных свидетельств. 
Своему врачу пациенты признаются в различных нарушениях 
и проблемах, принимающих форму мастурбаций, влечения к 
детям или юношам, гомосексуальных фантазий. Мужчины рас
сказывают об усилиях, которых от них требует половой акт, об 
импотенции и посткоитальной депрессии, о мучительных эрек
циях в самой неподходящей обстановке и ночных поллюциях — 
все это воспринималось как потеря контроля над импульсами 
(и здесь опять самое время вспомнить Вебера и его страхи)39.

Нервная слабость, таким образом, разрушает границы лич
ности. От мужчин во всех ситуациях требовали сохранения 
жесткого «каркаса» и естественной способности отгораживаться 
от внешних импульсов и помех. Заодно эта скорлупа мужествен
ности предполагала частичный отказ от выражения чувств.

Норберт Элиас обратил внимание на типичное для совре
менности замыкание тела в собственных границах. Даже психи
ческая норма определяется через дисциплину и самоконтроль. 
Выражения скорби и страха оказались загнаны вглубь. Муж
ская слеза стала восприниматься как жест почти неприличный, 
сигнал того, что личность вот-вот потеряет самоконтроль.
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Кому же разрешалось плакать?
Если верить историям болезни, на приеме у доктора Лен- 

мальма его пациенты (как на подбор — представители высшего 
общества) лили слезы рекой. Это противоречило их классовой 
и гендерной идентичности и делало рыдания мучительными 
вдвойне. Слезы, которые когда-то были признаком возвышенной 
натуры, маркером принадлежности к элите общества, потеряли 
свой статус и начали ассоциироваться с дефицитом мужествен
ности и сентиментальностью. Агрессивно критикуя общество 
в книге «Вырождение», Макс Нордау представляет плаксивую 
чувствительность болезнью дегенератов. Они «смеются до слез 
или горько плачут по какому-нибудь сравнительно пустому по
воду. <...> Они приходят в экстаз от заурядной картины или 
статуи, в особенности же их волнует музыка, как бы ни было 
бездарно данное произведение»40. «Душевное бессилие и уныние» 
Нордау также относит к состояниям, свойственным низам обще
ства. Меланхолика он характеризует как «унылого, мрачного, 
сомневающегося в себе и во всем мире... терзаемого опасением 
неизвестного и видящего вокруг себя разные ужасы»41.

Дневниковые записи начала XX века свидетельствуют о вну
тренней борьбе, которую мужчины вели с эмоциями ради со
хранения самоконтроля42. Запрет на слезы привел к появлению 
новых условностей изображения: на фотографиях мы больше не 
увидим меланхолических мужчин, склонивших голову на руку. 
Теперь те, кто позирует, стоят прямо, глядя строго перед собой 
(на более поздних снимках мужчины улыбаются — раньше 
улыбка была атрибутом только женского фотопортрета).

Итак, слезы, которые раньше считались признаком избран
ности и особой тонкости чувств, не свойственной низшим слоям 
общества, радикально меняют классовую атрибуцию. Журналы 
осмотра пациентов клиники нервных болезней при стокгольм
ском госпитале св. Серафима свидетельствуют о том, что сле
зы в первой половине XX века становятся основным языком 
страдания43. Большинство пациентов принадлежат к рабочему
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классу или низшим категориям служащих, в отличие от част
ных заведений, где клиентура была более привилегированной. 
Две трети больных, наблюдавшихся в клинике, — женщины. 
Причины нервозности тоже меняются: теперь это безработи
ца, бедность, развод. И плачут пациентки, судя по всему, тоже 
как-то иначе — отчаянно всхлипывая. Кажется, будто слезы — 
слова, при помощи которых они, за бедностью другого языка, 
пытаются выразить свои чувства. Врачам трудно оценить сте
пень страдания пациентов, так как они не могут выразить его 
словами.

Нервозность окончательно лишилась своей ауры, нервного 
человека стали называть невротиком. Правда, для элиты со
хранилась небольшая безопасная ниша на возвышении, зато все 
остальные пали во мнении общества безвозвратно. «Нет ситуа
ции более безвыходной, чем та, в которой находится нищий и 
нервный человек», — пишет один из врачей в 1940 году. «Куда 
ему обратиться за помощью? Какой выход у него есть, кроме 
самоубийства, когда душой овладевает отчаяние?»44

Дрожащий и плачущий мужчина лишен мужественности. 
Однако еще в 1920-е годы это зрелище было не редкостью. Осо
бенно среди банковских служащих. Говорили, что в этой сфере 
столько нервных людей, что даже бизнес страдает. «И так везде: 
дома, в школе... нервозность превратилась в гнойник нашего 
времени»45. Имеющий колоссальное количество пациентов, врач 
Пол Бьерре, один из самых известных в Стокгольме специали
стов по нервным болезням, подтверждал, что потребность в 
помощи очень велика. Во многих историях болезни содержатся 
душераздирающие свидетельства глубокого кризиса. Один отча
явшийся мужчина «из образованного среднего класса» оставил 
доктору целый список своих симптомов46.

«Сильно краснею в следующих случаях:
♦ если замечу, что на меня смотрят;
♦ если ко мне обращаются;
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♦ если в обществе, где я нахожусь, кто-то попадает в неловкое 
положение.

Не способен управлять мышцами лица, особенно губа
ми, сильно краснею и не могу произнести ни слова:
♦ если мне делают замечание;
♦ если ко мне в общественном месте обращается кто-то или 

если третье лицо включается в разговор, который я веду с 
кем-то, например, в трамвае;

♦ если я оказываюсь в центре внимания (эта особенность при
чиняет мне столько страданий, что я чураюсь общества и 
приобрел репутацию необщительного и робкого человека).

На сердце постоянная тяжесть, которая увеличивается, 
когда у меня много работы или когда работа очень ответ
ственная или срочная, мозг отказывается напрягаться, и я 
подолгу сижу, уставившись в бумаги, но не понимаю, что 
от меня требуется.

Сильнейшее чувство нервозности словно разлито по 
телу. Долгие и мучительные головокружения. Приступы 
начинаются в груди, словно по спирали поднимаются в 
голову, и я лишаюсь чувств».

Несмотря ни на что, представление, согласно которому между 
нервозностью и горением ума существует тесная связь, продол
жает оставаться актуальным. В кругу интеллектуалов и ученых, 
как в заповеднике, нервность сохраняет свои позиции, причем 
даже применительно к женщинам. «Я до краев переполнена от
чаянием, — пишет журналистка Клара Юхансон в 1913 году. — 
Сегодня мои нервы покрылись тысячью язв». Агорафобия, 
библиомания, бессонница и интеллектуализм — таковы, по 
мнению К. Юхансон, ее «физические недостатки»47.

В этой самооценке явно просматривается желание подчер
кнуть собственную исключительность. Среди людей умственного 
труда нервы еще долго будут служить эмблемой избранности.
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Гуннар Мюрдаль*, например, рисовался своей ранимостью и 
культивировал состояние невроза. «Ты думаешь, Альва, что моя 
чувствительность к малейшим движениям нервной системы 
свидетельствует о неполноценности?» «У меня порой случают
ся приступы истерии и паранойи. Я ведь рассказывал о своих 
фобиях и боязни телефонов?»48

* Гуннар Мюрдаль (1898-1987) — шведский экономист, лауреат Нобелевской 
премии по экономике 1974 года.
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ФАТИГ-СИНДРОМ*: 
УСТАЛОСТЬ

«У меня однажды был пациент, настолько слабый, что едва 
мог поднимать веки, и то очень медленно. Он произносил 
громко максимум два-три слова в день, все остальное 
говорил шепотом. Он даже не мог поднести к губам пол
ный стакан и еле-еле справлялся со стаканом, налитым до 
половины»1.

В первые десятилетия XX века к врачам повалили пациенты 
с жалобами на сильнейшую усталость. Им приходилось лежать 
неделю в кровати после короткой прогулки. Было тяжело держать 
голову. Трудно сидеть на стуле — на приеме у врача они спол
зали вниз и оставались лежать на полу с раскинутыми руками 
и ногами.

Что это? Усталость, которая ищет выхода и открывает для 
себя новые формы выражения? Неосознанный протест против 
«вертикальной оси буржуазного общества», требующего всегда 
быть в форме, держаться ровно, смотреть только вперед, не по
зволять себе никаких слабостей?2

В рассказах о начале XX века тема усталости проходит крас
ной нитью. Ситуация очень напоминает наши дни, мы легко узна

* Фатиг-синдром (от фр. fatigue — слабость, усталость) — синдром хрони
ческой усталости.
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ем в этих людях себя. Сходство между нервозностью прошлого 
и стрессом нашего времени очень велико. В обоих случаях мы 
имеем дело с эмоциональной реакцией на стремительное разви
тие общества, ключевым симптомом является сильная усталость. 
Разница только в том, кто ее испытывает, как это проявляется и 
какими оценками сопровождается.

В самом конце XIX века радикально изменилось восприятие 
нервной системы: ученые стали меньше говорить о напряжен
ных и раздраженных нервах и больше о расслабленных и вялых. 
Теперь пациенты жаловались не на нервозность, а на усталость. 
Складывалось впечатление, будто процесс болезненной адапта
ции к новому обществу вошел в новую фазу. Годы безудержного 
потребления нервной энергии не прошли бесследно.

Все заговорили о перенапряжении.
На собрании британского Общества медицинской психо

логии в ноябре 1900 года был поставлен вопрос об ухудшении 
психического здоровья граждан. Причин называли три: вырож
дение, внешнее и внутреннее отравление и (нервный) стресс. То, 
что стресс приводит к нездоровью, показали опыты на крысах: 
животных помещали в так называемые колесные клетки, тем 
самым лишая отдыха. Через некоторое время крысы станови
лись беспокойными и вялыми. Эта реакция объяснялась по
терей энергии. Выступавшие на собрании ораторы указывали, 
что, поскольку стресс опасен, необходимо искать подходящие 
формы восстановления. «Мы еще увидим много людей, чья 
нервная система будет приведена в негодность, если не удастся 
защитить их от стресса, в котором они живут. Среди них могут 
оказаться биржевые маклеры или люди любой другой про
фессии, связанной с очень жестким соблюдением временных 
рамок»3.

Интересно, что в то самое время, когда наука поменяла тер
минологию и заговорила об усталых нервах, изменился язык 
выражения чувств: на смену нервозности пришла усталость.
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Индустриализация и модернизация, охватившие западный мир 
в начале XX века, являются главной причиной нервозности и 
усталости. Для человека происходящее означало кардинальную 
трансформацию времени и пространства. Телеграф и телефон по
ставили с ног на голову представления о возможностях коммуни
кации и географических расстояниях. Новые транспортные сред
ства изменили понятия скорости и движения. Август Стриндберг 
и Ула Хансон" жаловались, что после долгой поездки по железной 
дороге чувствуют себя разбитыми и вымотанными. Напряжение 
создавалось за счет высокой скорости, вагонной качки, резких 
остановок, ландшафтов, мелькающих за панорамными окнами. 
Окружающий мир словно распадался на отдельные сегменты 
(говорят, именно так родилась идея создания синематографа — 
в ее основе лежит неспособность глаза уследить за мельканием 
«движущихся картинок»). Боязнь опоздать и зависимость от 
жесткого расписания, давка на перронах, от которой не были 
избавлены даже привилегированные пассажиры, резкие крики 
из громкоговорителя, пронзительные свистки паровозов — все 
это символизировало новый ритм жизни, который насильно 
проникал в тела и души современников4.

Образ укоротившегося времени подкреплялся газетной хро
никой и прежде всего информацией о дорожно-транспортных 
происшествиях. Два гения — Пьер Кюри и Рудольф Вирхов** — 
окончили свою жизнь именно так: Кюри попал под экипаж, Вир
хов упал с трамвая. Газетные репортажи напоминают описание 
жизни муравейника или улья, движение на перекрестках в часы 
пик похоже на бурлящую реторту. Новомодный синематограф 
показывает на экране людей, двигающихся молча, быстро и

*Ула Хансон (1860-1925) — шведский поэт, прозаик и критик.
** Рудольф Вирхов (1821-1902) — немецкий ученый и политический деятель, 
врач, патологоанатом.
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угловато. Достижения науки оборачиваются для людей новы
ми рисками. Дарвиновская теория эволюции применительно к 
обществу узаконивала конкуренцию за место под солнцем, за
кон сохранения энергии напоминал об ограниченности энергии 
человека. Теоретики культуры активно обсуждали тему пере
напряжения. Пьер Жане положил понятие истощения в основу 
своей психологической теории.

И посреди всего этого — люди, которым кажется, что их все 
больше затягивает водоворот новых скоростей и требований. 
В приемных врачей сидят уставшие и задерганные пациенты. 
В сотнях историй болезни пересказывается одна и та же драма.

Вот два случая из врачебной практики5.

Торговец в течение года страдает от бессонницы и усталости, 
жалуется на ощущение тяжести в голове:

«Я работаю с восьми утра до десяти вечера. У меня почти нет 
времени поесть. Обычно я на бегу съедаю что-то безвкусное 
и холодное. К вечеру устаю так, что едва нахожу в себе силы 
закончить необходимые бухгалтерские подсчеты. Ночью в 
голове продолжают крутиться дневные дела, засыпаю только 
под утро. Встаю разбитым и приходится выпивать коньяку, 
чтобы немного взбодриться и идти на работу».

Молодой негоциант страдает от бессонницы и агорафобии, 
уже несколько месяцев не способен заниматься интеллектуаль
ной работой:

«Мы работаем с восьми утра до восьми вечера и имеем 
только четверть часа на завтрак. Вечером после окончания 
работы, мы, несколько молодых людей, отправляемся в 
кафе, где едим и пьем до двух-трех часов ночи. Я никогда 
не высыпаюсь, с . . .> В поездки по делам службы я всегда от
правляюсь ночью, чтобы использовать день для работы».

226



Темп

Шведские пациенты доктора Ленмальма рассказывают о том 
же. Бывают дни, когда почти все пациенты-мужчины приходят 
с жалобами на профессиональное перенапряжение. Описание 
случаев совпадает почти дословно: «бакалавр философии, 29 лет, 
бессонница, страхи, головокружение, трудно работать, агора
фобия»; «бакалавр медицины, 30 лет, не может читать, не может 
писать»6.

Эти симптомы очень напоминают то, что мы сейчас называем 
психическим выгоранием.

Утомление идет по нарастающей. Сначала мучительная бес
сонница, сопровождаемая страхами и сердцебиением. Потом 
проблемы с концентрацией и неспособность к умственной 
деятельности. От чтения несложной книги кружится голова, 
усиливается потливость, бьет дрожь и наступает чувство из
неможения. Затем сходные симптомы начинают сопровождать 
любое физическое напряжение. И наконец, приходят полное 
опустошение, парализующая усталость.

Некоторые пациенты, похоже, находятся в состоянии хрони
ческой депрессивной усталости. Вот один из типичных случаев: 
Альберт Спитцер, 30 лет, проживает на улице Энгельбректсга- 
тан в Стокгольме. Перенапряжение произошло еще в школе, в 
возрасте 15 лет. С тех пор он проводит время на курортах, куда 
ездит в сопровождении матери. Безостановочные перемещения, 
неясный характер заболевания, недовольство гостиницами, док
торами и лечением. «Никогда ничем не занимался», — пишет о 
нем доктор Ленмальм. Симптомы расплывчаты: слабость, бес
сонница, нервная раздражительность. Малейшее движение души 
ухудшает состояние молодого человека. Мать пала духом. Сын 
не верит в предлагаемые программы реабилитации. Не хочет 
читать. Не хочет наслаждаться искусством и музыкой. Может 
подолгу просто лежать на улице на расстеленном пледе (как 
грудной ребенок)»7.

Другой случай, тоже выбранный произвольно, Вальдемар 
Виллен, 27 лет. В прилагаемом к истории болезни письме матери
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излагается суть проблемы. Вальдемару пришлось бросить школу 
из-за переутомления. В дальнейшем у молодого человека вре
менами случались приливы энергии, затем он снова становился 
«вялым и утомленным». Короткие периоды работы сменялись 
«периодами слез и отчаяния... Он лежал на кровати в состоя
нии полузабытья и апатии». Иногда Виллен оживлялся, но чаще 
лежал на диване, курил одну за другой сигареты и пил, порой 
выходил гулять, а в промежутках что-то писал. Изменить этот 
ритм он был не в силах. Мать пребывала в отчаянии оттого, что 
сын «ничего не делает»8.

Как следует понимать эти состояния?
То, что на поверхности производит впечатление летаргиче

ского сна, в действительности может иметь совсем иной харак
тер. В «Общей психопатологии» (1913) Карл Ясперс описывает 
симптомы переутомления и перенапряжения:

«...безразличные мысли беспорядочно проносятся в голо
ве, или наоборот, человек никак не может избавиться от 
определенных мыслей, представлений и образов (в особен
ности от аффективно окрашенных воспоминаний). Явления 
обретают живость чувственных ощущений; образные пред
ставления начинают походить на псевдогаллюцинации, 
мысли — на разговор. <...> Часто встречаются обманы вос
приятия наподобие «колокольного звона». <...> Возникает 
повышенная двигательная возбудимость <...> прогулка в 
горы может привести к депрессии, любая физическая ра
бота — к явлениям деперсонализации; истощение может 
способствовать развитию долго вызревавшего бреда от
ношения (сверхценной идеи); возможны такие проявления, 
как плаксивость, повышенная раздражительность, апатия, 
тревога и беспокойство, навязчивые представления»9.

Большинство пациентов доктора Ленмальма — обеспеченные 
люди. Мужчины, как правило, имеют высокий общественный
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статус — бизнесмены, чиновники, банкиры, врачи, профессора, 
студенты. В отличие от медицинских книг, где анализ различных 
случаев из практики по этическим соображениям подвергается 
цензуре и правке, в историях болезни мы встречаемся с паци
ентами лицом к лицу, слышим их собственный голос, снимаем 
с них треснувшую маску и, испытывая неловкость, заглядываем 
в душу несчастного человека. Вот еще один пример: «Директор, 
46 лет, перенапряжение, агорафобия, монофобия (боязнь одино
чества). Плаксивость. Может работать несколько часов подряд, 
затем начинает плакать»10.

В художественной литературе также происходили процессы 
конкретизации. Холодные, отстраненные наблюдения фланёров 
остались позади, теперь в литературе царила острая, злая уста
лость, как, например, в романе-дневнике Арне Гарборга «Усталые 
люди» (1891). «Холод души, слабость души, от всего тошнит. 
Фигурально выражаясь, во рту от всего остается дурной привкус. 
Отвращение. Ко всему. И ко всем. Головная боль и бессонница. 
Противная усталость, нервы не выдерживают, вялость, хочется 
спать, глаза сами собой закрываются, через мгновение веки уже 
так отяжелели, что приподнять их можно только с огромным 
трудом. Глаза спят. Но дух мой бодрствует»11.

В общественном контексте культивируется образ челове
ка, нацеленного на достижение все новых целей, заложником 
которых он становится. Необходимо стремиться вверх, вверх, 
расчищать себе путь локтями, быть на виду. Люди старательно 
работают для достижения успеха, но, достигнув его, ощущают 
лишь усталость и бремя ответственности. Чтобы отвлечься, 
они пускаются во все тяжкие, развлекаются и путешествуют. 
Психическое утомление компенсируется столь же энергоемкими 
наслаждениями и безудержным потреблением: покупка одежды, 
обстановки, пышные приемы, обеды и ужины (которые в среде 
крупной буржуазии не отличались умеренностью), экстравагант
ные развлечения тела, духа и ума.
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Есть версия, согласно которой истощение нервной энергии 
приводит к возникновению особого психофизиологического со
стояния, лежащего в основе искусства того времени. Общим для 
атональных экспериментов Малера, меланхолической позолоты 
на картинах Климта, изломанных человеческих тел на полотнах 
Эгона Шиле* является эстетика усталости. Она же лежит в осно
ве культа наркотиков и сексуальной амбивалентности в среде 
богемы и денди.

Ключевые слова — спешка и стрессу болезненное приспо
собление к чуждым ритмам и темпам лишает человека сил и 
энергии. Перенапряжение возникает в результате перерасхода 
психической энергии, а также из-за недостатка отдыха. «Про
клятие нашего века, — писала Виктория Бенедиктсон еще в 
1880-е годы, — суетливая, нервная усталость, которая никогда 
не сменяется отдыхом, ибо не умеет отдыхать — она утратила 
эту способность»12.

Перенапряжение
Врачи придумали для нервной усталости собственное имя — не
врастения. Этот диагноз Ленмальм периодически ставит паци
ентам, жалующимся на перенапряжение.

Термин был придуман в 1880-е годы американским докто
ром Джорджем Бирдом для обозначения нервного истощения 
и определялся как нехватка нервной энергии. Усталость подраз
делялась на два вида. Первый назывался «церебральная астения» 
(усталость мозга) и характеризовался, в частности, удрученно
стью, нарушениями памяти и внимания, общей сенсибилизацией*1 
организма. Для лечения больному требовались стимуляция и 
разнообразие. Другой вид усталости назывался «миеластения»

* Эгон Шиле (1890-1918) — австрийский художник-экспрессионист.
Сенсибилизация — приобретение организмом повышенной чувствитель

ности к чужеродным веществам.
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(спинномозговая усталость) и сопровождался более яркими сим
птомами, например подергиванием мышц, резкими перепадами 
температуры тела, мигрирующими болями, ощущением жжения и 
мурашек, удушьем, сдавливанием в груди. В этом случае помочь 
мог только отдых13.

Перечисленные виды нарушений отмечаются у людей, за
нимающих ключевые посты в различных сферах деятельности. 
Причиной нарушений являются одновременно переутомление 
и перевозбуждение индивида, сопровождающиеся сильным вы
плеском энергии.

Диагноз имел большой успех. Он был быстро принят на во
оружение и начал победоносное шествие по Европе. Медицинское 
управление Швеции включило его в свою классификацию болез
ней в 1890 году, и вскоре началась настоящая эпидемия. Кривая 
заболеваемости стремительно ползла вверх. Сто лет спустя так 
же стремительно будет распространяться синдром психического 
выгорания. Все происходящее было ярким примером того, как 
происходит признание диагноза: получив название и одобрение 
врачей, а также широкий резонанс в прессе, диагноз притягивает 
к себе носителей типичных для этого заболевания симптомов. 
Сказанное не значит, что симптомы являются вымышленными, 
нет, они вполне реальны, однако диагноз предлагает алгоритм для 
их толкования и язык для выражения пережитых чувств.

Итак, состояние определялось как недостаток нервной энер
гии. Заболевший человек испытывает чувство всепоглощающей 
усталости, бессилия и паралич воли. Симптомов великое мно
жество: давящая головная боль, которую Шарко называл galeatus 
(от лат. galea — шлем), снижение концентрации внимания, 
способности воспринимать на слух. Гиперчувствительность к 
свету и звукам. Провалы в памяти, вплоть до невозможности 
вспомнить симптомы собственного заболевания. Особенно по
ражала врачей неспособность пациентов испытывать скорбь, 
интерес, сопереживание — своего рода эмоциональная уста
лость.
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Одной из центральных проблем усталости, как и нервоз
ности, была сексуальная несостоятельность. В ее основе, скорее 
всего, лежали некие серьезные, незаметные на первый взгляд 
нарушения — неумение строить отношения, неспособность 
устанавливать контакт с противоположным полом. Для фланёров 
вопросы секса были неактуальны, они ограничивались мелан
холическими мечтаниями о недостижимом идеале, мимолетная 
встреча будоражила чувства и включала игру воображения. 
Денди демонстрировали напускное безразличие, играли соб
ственной андрогинностью и иронически относились к любов
ным неудачам (как декадентский персонаж Гюисманса, который 
обставил поминки по своей «мужской силе» со всей возможной 
театральностью).

В начале XX века сексуальная проблематика стала настолько 
важна, что Бирд дал этому феномену название — сексуальная 
неврастения. Многие пациенты доктора Ленмальма страдали 
этим нарушением, нередко оно отягощалось чувством стыда. 
Отчаявшиеся мужчины обращались к врачам и изливали в их 
кабинетах душу. Вот один из типичных случаев: «Банковский 
служащий, 28 лет... жалуется на онанизм, которым он занимается 
раз в 7-14 дней, находясь в состоянии полудремы. На следующий 
день испытывает угрызения совести и не может смотреть в глаза 
людям». 23-летнему студенту из Упсалы поставлен диагноз «сек
суальная неврастения (меланхолия)». Он мучается бессонницей. 
Спит только до трех-четырех часов утра, затем в полном отчая
нии часами бесцельно ездит по городу на велосипеде14 (!).

Усталость, безысходная усталость. Кажется, будто неврасте
ники — люди особого сорта.

Сравнение здоровых людей с психическим переутомлением 
и тех, кто страдает усталостью нервной системы, показало, что 
разница между этими двумя состояниями количественная, а не 
качественная. Обычно неврастения поражает людей умственно
го труда — по причине большой нагрузки на мозг. Бирд считал 
невозможным, чтобы усталость нервной системы проявилась
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у дикаря — «он не читает, не пишет, не считает». У рабочих 
данное нарушение могло возникнуть лишь при наличии некоего 
травмирующего опыта. Гендерный аспект вопроса не рассма
тривался, поскольку женщинам не грозило интеллектуальное 
перенапряжение (лишь немногие их них имели доступ к выс
шему образованию и профессиональной карьере). В отношении 
женщин обычно применялись различные объяснения, в основе 
которых лежал тезис о психологической слабости женщин из 
высших слоев населения.

Описание больных и примеры из собственного опыта в 
огромном количестве представлены не только в журналах приема 
пациентов и историях болезни, но и в художественной литерату
ре, автобиографиях, дневниках и письмах, в научно-популярных 
книгах по медицине, в статьях и рекламных проспектах различ
ных санаториев, лечебных заведений и лекарственных препара
тов. Развилась даже особая разновидность публичных выступле
ний — «речи об усталости», особый жанр, раскрывающий образ 
задерганного и выжатого, как лимон, современного человека 
(в наши дни так популяризуют тему психического выгорания). 
Складывается впечатление, что усталость стимулировала само
копание. Больные приходят к врачу с целым списком симптомов 
(Шарко назвал этот феномен le malade au petit papier — фр. зд. 
«пациент на листочке бумаги»). Замечена одна особенность: 
люди одновременно хотят и боятся знать свой диагноз. Яркий 
пример тому — Макс Вебер, который смертельно боялся про
слыть неврастеником. Он искал причины своих проблем, однако 
с возмущением отвергал любую попытку обобщения симп
томов.

Главное — быть самим собой.
В целом неврастению невозможно отделить от ее симптомов, 

это не абстрактный диагноз, а некий изменчивый и раздроблен
ный психофизиологический язык. В каждом конкретном случае 
симптомы складываются в новый текст. Задача доктора заклю
чается в том, чтобы раскрыть значение усталости и сложить
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в структуру отдельные компоненты, среди которых есть явно 
противоречивые и абсурдные (так критик пытается понять смысл 
абстрактного художественного полотна). Врачи-невропатологи 
не однажды заходили в тупик, пытаясь разобраться в загадках 
симптомов, описанных дотошными больными.

Усталость не только изнуряла пациента, но и давала ему воз
можность создать себе определенную роль, новую идентичность 
и спасительную нишу. «Я? Я неврастеник — это моя профессия 
и судьба», — сказал Генрих Манн15. Многие чувствовали себя в 
этой роли вполне комфортно. Современники нередко отмечали 
прекрасный внешний вид неврастеников. Вебера, например, 
очень раздражали комплименты в адрес его внешности.

Итак, поначалу усталость переняла от нервозности высо
кий статус, считалось, что она свойственна людям ранимым и 
утонченным. Она выражалась по-разному — то выплескивалась 
вовне, то переживалась внутри себя. В ее основе лежало неумение 
приспособиться к окружающему миру. Человек чувствовал себя 
лишним, ему казалось, будто он находится не на своем месте, не 
в то время, играет чужую роль, занимает чужое место и даже 
находится «в чужой шкуре». Многие пациенты давали этому со
стоянию собственные названия, например «болезнь сомнений» 
(фр. maladie du doute или folie du doute).

Но вскоре стало ясно, что для получения в обществе статуса 
исключительности, одних сомнений и рефлексии теперь было 
мало.

Проблемы усталости
Мир людей, пораженных усталостью, отличался от условий, в 
которых жили люди, страдавшие нервозностью.

Нервозность существовала там, где были платежеспособные 
представители высшего общества и внимательные доктора. Для 
лечения требовались частые консультации с использованием осо
бой техники диалогов, открывающей доступ к самым глубинам
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эмоциональной жизни пациента. Классическими примерами 
стали сделанные Фрейдом описания его пациентов — Доры, 
Эмми фон Н., Элизабет фон Р., Человека-волка. Шарко, Аксель 
Мунте* и Георг Гроддек** также были известны своими симбио
тическими связями с пациентами-невротиками.

В отличие от нервозности, усталость неразговорчива. Это 
самая молчаливая форма меланхолии. Будучи рождена духовным 
переутомлением, она тоже имела налет элитарности. Нервы, пере
напряженные во время занятий наукой или творчеством, устава
ли быстрее, чем нервы тех, кто выполнял менее сложную работу 
(не говоря уж о рабочем классе, у которого, как считалось, нервы 
вообще не напрягались). Были также варианты статусной уста
лости, которая возникала в результате погони за эстетическим 
наслаждением. В качестве примера можно привести аристократов 
Жана дез Эссента из романа Гюисманса «Наоборот» или Густава 
фон Ашенбаха из новеллы Томаса Манна «Смерть в Венеции».

Жизнь уставшего человека была тусклой. В отличие от нер
возности, усталость не знала контрастных чувств, лихорадочного 
интереса ко всему происходящему в мире, резких переходов от 
экстаза к отчаянию. Существование усталого человека напоми
нало непрерывную прямую линию. Обратимся снова к свиде
тельствам пациентов. 30-летний мужчина, так и не закончивший 
обучение на юридическом факультете, рассказывает доктору: 
«Встаю обычно в половине седьмого — в семь... а после восьми 
ложусь опять и лежу в одежде почти весь день с перерывами на 
еду. Вечером гуляю час-полтора, потом иду в кровать»16.

Так выглядит усталость, потерявшая флер необычности.
За исключением тезиса о перенапряжении, во всем осталь

ном усталость ничем не отличается от обычной слабости. Это 
сказывается и на ее репутации в обществе. Если нервозность

* Аксель Мунте (1857-1949) — шведский врач, писатель.
** Георг Гроддек (1866-1934) — немецкий психиатр, психоаналитик и писа
тель.
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пропускала окружающий мир через себя, то усталость была свое
го рода дезертирством. Пассивность, неспособность к работе и 
низкая мотивация воспринимались как нелояльность к обществу 
и отсутствие свойственных мужчине бойцовских качеств.

Все перечисленное стало причиной постепенного, но неу
клонного падения статуса усталости. После 1910 года ее пере
стали считать нервным нарушением и отнесли к числу гораздо 
менее привлекательных — психических. Конкретное понятие 
«нервная усталость» заменили более расплывчатым «чувство 
усталости», и даже еще более неопределенным — «чувство не
желания». Нежелание имеет совсем иной привкус, от слова веет 
скукой и пораженческими настроениями. Усталость потеряла 
связь с культурной элитой (как в 2000-х годах — психическое 
выгорание). Это состояние сделалось атрибутом серой бес
сильной личности с нерешенными внутренними конфликтами. 
Даже название изменилось — психастения (психическое ис
тощение). И то и другое определяется не как результат давления 
со стороны общества, или интеллектуальное перенапряжение, 
или влияние ответственной работы, а именно как бессилие. 
Недостаточность.

Психастеники характеризуются «ярко выраженным чув
ством недостаточности, которое проявляется как в жизни, так 
и в умственной деятельности», — писал Пьер Жане. Чтобы 
компенсировать нехватку энергии, больные прибегают к раз
личным тактикам. «Они становятся осторожными и избегают... 
неожиданностей и ситуаций, предполагающих выбор. Стараются 
не нарушать один и тот же строго заведенный порядок и при
держиваются в жизни однообразия». Медицинские справочники 
вторят Жане: «...недостаток душевных сил, нерешительность, 
депрессия, пессимизм, сомнения»17. Усталость растворяется в се
рой меланхолии.

Тяжелый случай.
Последствия не замедлили сказаться. Психастеники, в отличие 

от неврастеников, не могли лечиться отдыхом и развлечениями.
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Их не спасало воздержание от работы. Напротив, существова
ло мнение, будто регулярная работа способна восстановить 
энергию. В Швеции пациентов, жалующихся на усталость, по
сылали лесорубами в северные районы Норланда. Но это мало 
кому помогало. «Меланхолия подкосила меня», — пишет один 
из пациентов Ленмальма, усталый банковский служащий Гуннар 
Рамберг из своей норландской ссылки18.

По утверждению одного из самых популярных стокголь
мских врачей Поля Бьерре, нервная усталость имеет мало 
общего с перенапряжением. Внешняя ситуация играет незна
чительную роль по сравнению с «внутренней работой» по 
освоению различных чувств, импульсов, ошибочных выборов, 
препятствий, неуверенности и комплекса неполноценности. 
Поэтому при лечении рекомендуется не отдых, а активность. 
Усталого человека нужно «наполнить новыми впечатлениями, 
новыми обязанностями и даже новыми конфликтами»19. Рынок 
быстро отреагировал на растущий спрос, и тут же в продаже 
появилось огромное количество книг из разряда «Помоги себе 
сам». Авторы пособий «Здоровье нервов», «Как стать господи
ном над нервами» и др. убеждали читателей, что бессилие — это 
«маска, за которой скрываются внутренние конфликты», или 
«просто привычка».

На приеме у врача мягкое увещевание сменилось строгостью. 
И сами врачи уже, конечно, перестали признаваться в том, что 
являются неврастениками.

Диагноз, однако, продолжал употребляться и даже получил 
развитие. Стали выделять конституциональный тип усталости, 
характеризующийся депрессивностью и быстрой утомляемо
стью; благоприобретенный, «который поражает даже психи
чески уравновешенных людей в результате перенапряжения»; 
и компетентностную  неврастению, напрямую связанную с 
интеллектуальным переутомлением. Наука играла важную роль 
в быстро развивающемся обществе, поэтому переутомлению, 
наступившему в результате научных занятий, в то время уделяли
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большое внимание. Журналы Ленмальма пестрят данными о не
счастных студентах и доцентах, у которых от письма начинаются 
судороги, от умственного напряжения — мозговой ступор и 
слезы льются рекой. Отчасти это состояние сходно с акедией — 
другим типом академического выгорания, характеризующимся 
опустошенностью и безразличием.

Еще один неврастенический тип получил название «феми
нинный». Его можно узнать по яркости «выражения чувства 
подавленности и слабости. Пациенты в прямом смысле слова 
лишены сил и мужества... Не могут ходить, а некоторым стоит 
большого труда сохранять вертикальное положение... кое-кто 
вообще не встает с кровати». Наиболее ярко усталость прояв
ляется у женщин. В этой связи возникает целый ряд вопросов 
о специфике женской меланхолии. Что, например, символизи
ровала астазия-абазия, «психически обусловленная неспособ
ность стоять и ходить», которая так часто упоминается в до
кументах?20

Усталость имела классовые признаки и по-разному выгля
дела у рабочих и привилегированных слоев населения. Приме
нительно к рабочим не использовались термины «меланхолия», 
«нервозность» и «бессилие». Усталость называли пограничным 
состоянием, свидетельствующим о необходимости отдохнуть и 
восстановиться, сигналом, который здоровое тело подает чело
веку. Но медицина, как ни странно, проявила живой интерес к 
этому состоянию и сделала далеко идущие выводы. Утомленные 
рабочие не выполняли норму и тормозили поступательное 
развитие индустриального общества, поэтому специалисты 
решили изучить различные формы и степени усталости через 
анализ конкретных физиологических проявлений. Измерив 
при помощи эргографа мышечную усталость, при помощи 
эстезиометра — уровень стресса (чувствительность кожи к 
прикосновениям), ученые зарегистрировали степень усталости 
на разных стадиях производственного процесса. Отдельные 
измерения были сделаны, чтобы выяснить, как сказывается
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усталость на болезнях, несчастных случаях и хорошо известной 
«понедельничной депрессии» (blue monday)21.

Как видите, у представителей рабочего класса феномен уста
лости рассматривался чисто физиологически и не предполагал 
какой-либо культурной составляющей. Никаких нервов, мелан
холии или «мимозного» характера, только биология. «Понедель
ничная депрессия» была единственным допущением того, что 
рабочим тоже может быть свойственна ранимость души.

Данный подход отражал иерархическое представление о 
телах людей, принадлежащих к разным общественным клас
сам. Умственный труд требует больших затрат энергии, чем 
физический. Нагрузка на ум переносится организмом тяжелее, 
чем нагрузка на тело. Такие утверждения подкрепляли древнее 
противопоставление духа и тела, а также социальные различия 
между людьми.

После Первой мировой войны критика современного обще
ства утихла, лихорадочный стиль жизни 1920-х годов постепенно 
уступил место рыночным отношениям, и проблема усталости, 
отделившись от анализа культуры, лишилась своей актуаль
ности. Эта тема отныне перестает мелькать на страницах газет 
и существует лишь в стенах научных кабинетов. На производ
стве усталость обсуждается только в связи с вопросом о про
должительности рабочего дня или выступает как физический 
симптом, изучением которого занимаются специалисты. В ка
честве симптома депрессии она еще раньше перешла в ведение 
психиатрии.

Итак, усталость деградировала вслед за нервозностью и ме
ланхолией. Она стала ассоциироваться с астеническим типом 
личности и непрестижными женскими проблемами. И то и 
другое казалось ерундой на фоне глобальных проектов создания 
общества всеобщего благополучия. Перенапряжение и нервный 
срыв стали непрестижными, поскольку обозначали реакции, не 
соответствующие норме. «Народному дому» были нужны бодрые 
и эффективные граждане.
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Усталость сегодня

Складывается впечатление, будто усталость решила выждать до 
наступления подходящего момента. Она не напоминала о себе 
ни в кризисные 1930-е годы, ни в долгий послевоенный период 
всеобщего благоденствия и появилась опять лишь в последние 
десятилетия XX века22.

Сходство между началом XX и началом XXI века огромно, 
особенно в том, что касается восприятия стресса. Оба периода 
отмечены стремительными изменениями: ускорением темпа 
жизни, увеличением потока информации, интенсивным раз
витием техники и повышением требований, предъявляемых к 
индивиду — все это на фоне жесткой рыночной экономики. Люди 
живут с постоянным ощущением отставания — ментального, 
психического и эмоционального. Ритмы, заложенные в организм 
природой, оказываются под угрозой. От человека требуются 
максимальная гибкость и умение приспосабливаться.

В оба рассматриваемых периода возникают новые типы 
усталости, диагнозы фиксируют новые симптомы стресса и 
истощения. Это сигнал того, что человеку не комфортно в окру
жающем его мире.

Перелом произошел в начале 1980-х годов. В средствах мас
совой информации появились статьи о возникновении нового 
странного состояния крайней усталости, получившего в народе 
название «грипп яппи», но вскоре переименованного в «синдром 
хронической усталости». После эпидемии в штате Невада (США)" 
это нарушение стало ассоциироваться с молодыми карьеристами 
(отсюда название**). Явление вызвало огромный общественный 
резонанс и распространилось по Европе так же быстро, как

* В 1984 году в штате Невада было зафиксировано более 200 случаев за
болевания.
** Яппи — от англ. Yuppie — Young Urban Professional (доел, «молодой город
ской профессионал»).
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когда-то неврастения. За короткое время была собрана значи
тельная документация по данному вопросу23.

Отличается ли эта усталость от той, что причиняла людям 
страдания в конце XIX века? Методическое сопоставление сим
птомов демонстрирует много сходных черт24. В обоих случаях 
усталость сопровождается чувством столь сильного истощения, 
что человек не способен к работе, напряжению, деятельности или 
даже развлечению (беседе, музыке, чтению). Совпадают также и 
другие признаки: проблемы со сном, неясные боли, головокру
жение, чувствительность к звукам и свету, нарушения памяти и 
концентрации.

Сначала это состояние пытались объяснить с помощью двух 
научных моделей, популярных и по сей день: вирусологической 
и иммунологической в сочетании с анализом жизненных фак
торов, спровоцировавших нарушения. Согласно первой модели, 
болезнь вызвана так называемым вирусом Эпштейна-Барра или 
другими возбудителями, например герпесом или боррелиями. 
Вторая теория возникла как реакция на проклятье 1980-х го
дов — СПИД — и отравление окружающей среды. Обе модели 
отражали любовь того времени к биологическим трактовкам, а 
также страхи, связанные с различными опасными инфекциями 
и экологическими проблемами.

Но диагноз не складывался. Несмотря на то что изначально 
усталость проявилась в кругах элиты, она быстро распространи
лась в массы и «заразила» женщин, число которых среди паци
ентов резко возросло. Однозначного медицинского объяснения 
данному состоянию не находилось. Многочисленные случаи 
заболевания обсуждались средствами массовой информации, но 
плохо сочетались с образом рационального, активного человека.

И никто тогда еще не знал, что очень скоро эта усталость 
получит альтернативное и звучное название, лучше отражающее 
социальный аспект проблемы, — «выгорание».

Само по себе слово «выгорание» не ново. Оно употребляет
ся еще в древних описаниях меланхоликов, которые «изнутри
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и снаружи были будто высушены или выжжены». Во второй по
ловине XIX века в студенческих кругах так называли депрессив
ные состояния, в частности выгоранием объясняли одно очень 
скандальное самоубийство25. В 1880-1890-х годах данное понятие 
использовали в основном писатели и художники. «Он выжжен, 
хотя воспламенялся всегда лишь от мыслей о себе самом», — 
написал литератор П.А. Ёдекке в 1883 году. Стриндберг любил 
рассуждать о выжженных сердцах и выжженной крови (а также 
о «нервах, которые лопаются с коротким сухим щелчком»)26.

В начале XXI века это состояние снова напомнило о себе, 
превратилось в диагноз, который быстро прижился и завоевал 
прочные позиции. Со времен нервозности не было состояния 
души, которому бы столь явно приписывали зависимость от 
состояния общества.

Постепенно из этого нового типа меланхолии родился новый 
тип личности. В Швеции о «выгорании» заговорили в 1985 го
ду27. Состояние характеризовалось эмоциональным истощением, 
отчуждением и утратой сопереживания. В первую очередь оно 
проявилось в отраслях, где «нужно использовать личностные 
качества в профессиональных целях для утоления социального 
или психического страдания ближних». Люди, заболевшие вы
горанием, определяли свое состояние как «пустоту, опустошение, 
изношенность, выжатость»28.

Обнаружились и закономерности: психическое выгорание 
поражает прежде всего людей увлеченных, но со слабым вну
тренним «Я» и склонностью к возникновению чувства вины. 
В общем и целом судьба каждой болезни в обществе определя
ется тем, кто является ее носителем. Чаще всего это элита либо 
люмпены. Пострадавшие в 1980-е годы не относились ни к тем, 
ни к другим. Это были специалисты, работающие в социальной 
сфере. В основном женщины.

Перед нами еще один пример того, что для закрепления в 
обществе некоего образа, его структура чувств должна отвечать 
культурным кодам соответствующего времени. Выгорание не впи
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сывалось в культуру маниакального предпринимательства 1980-х 
годов, предъявлявшую высокие требования к гибкости и компе
тентности сотрудников. О нем заговорили всерьез, только когда 
участились заболевания представителей элиты. Но и то потре
бовалось время, чтобы понять — причина заболевания является 
внешней и кроется в системе организации труда в обществе, а не 
в «дефектности» конкретного человека. Тогда, наконец, сложился 
диагноз, который начали ставить работающим людям.

На очень короткий период в последние годы XX века (хроно
логия здесь очень сжатая) диагноз даже получил героический от
тенок. Психическим выгоранием заболевал не всякий, а лишь тот, 
кто работал особенно интенсивно. «Это почти как контузия», — 
писал Финн Скордерюд. Страдали те, кто не боялся брать на себя 
работу «в горячих точках». Особенно уязвимы были работники 
сферы информационных технологий, массмедиа и рекламы. Это 
заболевание не вредило репутации мужчины, и даже сложился 
новый тип маскулинности, который, если его правильно препод
нести, добавлял мужчине веса в глазах окружающих.

Одно из ключевых слов наших дней — «идентичность» — 
было очень тесно связано с понятием «выгорание»: по своей 
профессиональной идентичности все пострадавшие принад
лежали к отраслям, предъявляющим к сотрудникам высокие 
требования и дающим им большие возможности для самореа
лизации. Их рабочее место — коллектив единомышленников, 
трудящихся с полной отдачей для достижения некой общей 
цели; самопожертвование здесь является нормой, и нет жестких 
границ между работой и свободным временем. Работа на износ 
приобрела романтический ореол благодаря языку, который ис
пользует риторику из мира приключений, спорта и наркокуль
туры: риск, команда, поднапрячься, добить (например, отчет), 
попасть в «яблочко», кайф, последний рывок, награда. Потом 
полное бессилие. Катарсис.

А иногда и не катарсис, а усталость, которая уже не про
ходит и приносит с собой целый ряд незнакомых симптомов и
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ощущений. Иногда полный срыв со страхами, растерянностью, 
потерей контроля, чаще — гнетущая подавленность и чувство 
пустоты.

Может ли состояние одновременно быть новым и повторять 
уже известный синдром?

Особенности усталости образцов начала 1900-х и 2000-х 
годов могут изучаться параллельно. Нервозность и стресс, срыв 
и тупиковая ситуация, перенапряжение и выгорание похожи, 
как близнецы. Они даже одинаково описываются критиками 
культуры. «Люди, которые живут в центрах современной циви
лизации — крупных городах — выглядят бледными, недоволь
ными, возбужденными, беспокойными», — пишет врач в 1885 
году, и мы можем подписаться под каждым его словом29. В обоих 
случаях усталость объясняется не физическим напряжением, 
а психическими нагрузками. Список современных симптомов 
во многом повторяет те, что были известны в начале XX века. 
Главный из них — истощение энергии из-за необходимости 
постоянно соответствовать высоким требованиям, предъявляе
мым к человеку интенсивно развивающейся экономикой (и им 
самим!). Человек большую часть суток находится в состоянии 
внутренней концентрации: мыслительная деятельность, по
требление информации, занятия спортом, общение, покупки 
и наслаждения. Ключевыми понятиями профессиональной 
культуры являются компетентность, харизма, талантливость и 
успешность. Не только служебная деятельность, но и личная, 
семейная и даже сексуальная жизнь строятся по модели про
екта. Этот проект предполагает, в частности, сотрудничество с 
многочисленными экспертами — психотерапевтами, тренера
ми, поборниками здорового образа жизни, производителями 
лекарств, которые, как и сам человек, исходят в своей деятель
ности из тезиса об уязвимости человеческой личности.

Психическое выгорание, таким образом, создало новую иден
тичность, как за сто лет до этого новая идентичность родилась из 
состояния перенапряжения. Эти два типа убедительно иллюстри
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руют тот факт, что психологические классификации являются 
продуктом эпохи, возникают и развиваются во взаимодействии 
с социальной средой. В обоих случаях речь идет о современных 
формах меланхолии, вызванных к жизни стремительным изме
нением общественной жизни и (если использовать понятие из 
арсенала психоаналитиков) потерей связи с реальностью.

Социальный психолог Юхан Асплунд отмечает, что специ
фикой феномена выгорания является его связь с социальным 
взаимодействием, следовательно, это процесс не законченный, 
а протекающий во времени30. По мнению Асплунда, состояние 
выгорания не является результатом переутомления, не зависит 
от конкретной работы и не лечится отдыхом или расслаблением. 
Оно локализовано в конкретном социальном пространстве и 
может быть охарактеризовано как утрата чувств. Причина — в 
недостатке социального взаимодействия — «ощущение такое, 
будто тебя нет», и в конце концов человек действительно пере
стает подавать признаки жизни. Это происходит не сразу, не 
обязательно сопровождается кризисом или нервным срывом, и 
не всегда этому состоянию предшествует особенно интенсивная 
работа. Просто нарастает пустота. Выгорание — не усталость, 
а болезнь, отчуждение.

Перед нами опять главная тема меланхолии — утрата.

Мужнины и психическое выгорание
Но кто возьмет на себя смелость объяснить ситуацию? Что чувс
твует человек, переживший психическое выгорание? Его впечат
ления, наверняка, очень далеки от объективного критического 
анализа. Для него это состояние было равносильно потере окру
жающего мира. Смысл и связь событий утрачены. «Привычный 
ритм времени нарушен. Чувство собственного достоинства, ра
дость и желания мимолетны, и, проснувшись наутро следующего 
дня, уже не чувствуешь ничего, кроме презрения к себе, скорби 
и отчаяния»31.
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Свидетельства людей, в конце XX века испытавших на себе 
синдром хронической усталости, многочисленны и столь же 
разнообразны, как документы XVIII века, повествующие о чув
ствительности, и XIX века — о нервозности. В нашем распоря
жении имеются автобиографии, произведения художественной 
литературы, интервью, материалы дебатов, истории болезни 
и программы реабилитации, книги и брошюры «Помоги себе 
сам», а также лекарственные препараты, названия которых так 
же хорошо известны широкой публике, как в прежние времена 
веронал и валиум.

Говорят, что описания различных клинических случаев (пато
графии) — это приключенческие романы нашего времени. В них 
есть все необходимые составляющие: судьба человека, чувства, 
страдание, действие (завязка, кульминация и развязка). Подобно 
меланхолии, которая имеет собственную документацию — от 
Кьеркегора до Сартра, Уильяма Стайрона и психиатра Питера 
Кремера, выгорание тоже создало свой корпус текстов.

Примером может служить книга Ларса Вайсса «Ловушка 
успеха: о невидимом выгорании» (1998)32. В автобиографической 
форме он описывает собственный тяжелый опыт, пытаясь найти 
объяснение и название пережитым ощущениям.

Будучи руководителем крупного медийного предприятия, он 
привык «чувствовать свою силу и контролировать положение». 
Но вдруг приходит весть о серьезной болезни отца, и Вайсс не 
выдерживает. Коллапс. Страх сжимает сердце, мозг и тело ско
вывает отчаяние. Сердце колотится так, будто хочет выскочить 
из груди, кружится голова, подташнивает. «В зеркале отражалось 
чужое лицо... Бледное, безжизненное, лоб покрыт испариной, 
щеки ввалились... Рот полуоткрыт, губы дрожат».

Человек в зеркале вызывает у Вайсса отвращение, которое 
придает ему сил. «Этот человек — не я».

Окружающие отнеслись к случившемуся с пониманием, но 
контроль над ситуацией был потерян, и Вайсс страдал от этого. 
После трудового дня он в глубоком унынии, без сил возвращался
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домой, вновь и вновь перемалывая депрессивные мысли. Ночью 
начинались проблемы со сном. «Я просыпался посреди ночи, 
таращился в темноту и плакал». Паника, удушье и странные 
приступы зевоты. Растерянность. Днем он работал, как обычно, 
а ночью «превращался в тряпку и страдал от физического недо
могания и психического паралича».

Пытаясь найти причину своего состояния, он начинает ис
кать у себя какую-нибудь физическую патологию. Возвращается 
мыслями в детство, перебирает чувства и воспоминания. Всеми 
силами отодвигает мысль, что «не в порядке психика». Ходит 
от одного специалиста к другому, каждый дает советы, и ни 
один не помогает: терапевт, невролог, психолог, психиатр, спе
циалист по лечебной физкультуре, кудесники альтернативной 
медицины.

Симптомы пугают невнятностью. Раздражает то, что снаружи 
ничего не заметно. Окружающие относятся к нему как обычно 
и рассчитывают на его силы. Новый срыв. Организм не выдер
живает. Кажется, тело вот-вот взорвется. «Ну и ладно, оно мне 
не нужно. Я хочу другое тело». Приступы паники, страх смерти, 
от которого он малодушно прятался под одеяло и лежал, «воняя 
потом и страхом».

Вайсс называет эти приступы «состоянием».

«Это было нечто среднее между ипохондрией и депрессией, 
мозг пребывал взаперти, в клетке. Я был болен, но никто не 
мог поставить диагноз. Я мечтал, чтобы кто-нибудь одним 
рывком выдрал из моего тела этого паразита — отчаяние. 
Мы бы сожгли его, и все стало как прежде».

Шла постоянная невидимая глазу борьба. Но борьба с чем? 
«Называть это болезнью вряд ли правильно, ведь диагноз не по
ставлен». Вайс пробует на вкус слово выгорание и считает, что 
от него веет безнадежностью. Что сгорело, то сгорело. А еще ему 
кажется, что это слово из лексикона среднего класса.
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Постепенно Вайсс возвращается к жизни. «Иногда я думаю, 
что происшедшее было длительным и болезненным процессом 
взросления, который в моем случае потребовал истощения всех 
сил вплоть до психического выгорания».

Без языка
Про выгорание говорят: «новый способ быть несчастным»33. 
Возник новый тип, или, скорее, образ личности, столь хрупкой, 
что ее могут раздавить серьезные нагрузки.

Если рассматривать выгорание как меланхолию, с точки зре
ния утраты, его можно определить как утрату баланса между 
требованиями и возможностями. Но при чем тут усталость? 
Может оно иметь другую форму, более бунтарскую, или нет, или 
оно является разновидностью другого, хорошо известного обще
ству состояния — депрессии? В отличие от меланхолии, которая 
всегда принимает образ, подкрепленный общественными уста
новками, выгорание противоречит современным требованиям 
контроля и самоконтроля. Выгорание не предполагает контроля, 
это спонтанные выплески телесных симптомов. Как в классиче
ской меланхолии. Но у выгорания нет своего языка, и это сбли
жает его с депрессией. Возможно, в основе данного состояния 
лежит более серьезная проблема амбиций, которые служат для 
человека мерилом собственного достоинства, стратегией жизни. 
Когда они пропадают, образуются вакуум и, в прямом смысле 
слова, немота.

Одного пациента спросили, можно ли понять, что такое вы
горание, и он ответил: «Если вы сами его не пережили, нет». — 
«Почему нет?» — «Потому что многое я не могу объяснить, не 
знаю слов... Таких слов нет»34.
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АНОМИЯ*: 
РАСТЕРЯННОСТЬ

«В универмаге Peek&Cloppenburg я поднялся на эскалаторе 
на верхний этаж, где продавалась одежда модных марок. 
Здесь царил дух элегантности, удобства и продуманности. 
Можно было посидеть и отдохнуть среди декоративных 
растений. Но и здесь, так же как в других отделах магазина, 
кругом стояли дурацкие пластмассовые манекены со злоб
ными вытянутыми лицами. В отделе было пусто — кроме 
меня только две женщины и ребенок, ползавший рядом 
с ними по полу. Чей он, было непонятно, — женщины 
одинаково мало интересовались им, увлекшись выбором 
вещей. Три одетых в темную униформу продавщицы не 
обращали внимания ни на меня, ни на покупательниц, ни 
на ребенка»1.

В романе Зильке Шойерман «Час между собакой и волком»"" 
(2007) описывается экзистенциальное одиночество человека в 
крупном европейском городе в начале XXI века. Потребление 
ограничивает поле зрения людей и почти полностью занимает его

* Аномия (от греч. а—  не-, nomos — закон) — нравственно-психическое 
состояние индивидуального и общественного сознания, характеризующегося 
разложением системы ценностей и этических норм.
** Перевод романа на русский вышел под названием «Девочка, которой всегда 
везло» (М., 2008).
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чувства. Человеческие отношения напоминают рыночные. Связи 
нарушены. Главная героиня испытывает чувство нереальности 
происходящего, ей кажется, что она теряет себя. Она твердит 
как мантру: «Я ничто, ничто». Иногда ею овладевают непреодо
лимые желания и потребности: зеленый топ, белое нижнее белье 
с маленькими цветочками на черном кружеве, приятный секс. 
В другие моменты она испытывает дикий голод и жадно съедает 
клейкий бутерброд с сыром и огромный жирный шницель. По
том жалеет об этом и испытывает раскаяние. Жизнь колеблется 
между контролем и отсутствием контроля, фоном служит рас
плывчатая меланхолия.

Без меры
Надежный способ стать известным — создать новое понятие. 
В прошлом веке Фрейд придумал слово «либидо», Макс Вебер — 
«харизма», Маркс — «алиенация» («отчуждение»). Социолог 
Эмиль Дюркгейм ввел термин «аномия». Это понятие, с одной 
стороны, широко употребительно, с другой — на редкость 
малоизвестно. Оно получено в результате сложения греческой 
приставки а «не» и nomos «закон» и дословно означает «безза
коние, бесправие». Оно соответствует ситуации растерянности и 
разобщенности в социуме, вызванных распадом объединяющей 
системы норм. Отчасти это понятие пересекается с понятиями 
«отсутствие корней», «бездомность», «алиенация»2.

С некоторой натяжкой аномия может быть истолкована как 
«социальная меланхолия». Симптоматика достаточно интерес
ная: резкие переходы от апатии к эйфории, от подавленности 
к суете.

Словом «аномия» одновременно обозначают и состояние 
общества, и состояние человека. Центральная предпосылка: 
атмосфера социума непосредственно влияет на индивида. В ано
мическом обществе действительность, окружающая человека, 
непрозрачна. Социальные и моральные нормы противоречивы,
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неясны или неявны. Человек испытывает неудовлетворенность 
и смутную агрессию, направленные на себя самого, на окру
жающих и на жизнь в целом. Причиной многих самоубийств, по 
Дюркгейму, является именно аномия.

Дюркгейм называл данное состояние современным феноме
ном, «заразой», возникшей в конце XIX века из-за стремительно 
развивающейся рыночной экономики. Следовательно, у аномии 
есть исторические предпосылки. Кроме того, известно, что она 
является феноменом большого города. В таких метрополисах, 
как Париж, Лондон, Берлин, Вена, и других крупных городах 
собирались наиболее активные члены общества, здесь распре
делялись социальные награды: возможность быть на виду, из
вестность, связи с элитой, общественные наслаждения. Здесь 
были хороши любые средства, ведущие к достижению успеха. 
Но здесь же находились и неудачники, те, кто не смог добиться 
поставленной цели.

Как это ни странно, люди, страдающие аномией, принадлежат 
к полярным социальным группам.

Аномия стала реальностью в период мирового экономиче
ского кризиса, который начался биржевым крахом 28 октября 
1929 года («черный понедельник»). Затем произошло банкрот
ство империи Кройгера* и других крупных корпораций по всему 
миру. Эти события оказали серьезное влияние на психологи
ческое состояние людей и положили конец легкомысленному 
прожиганию жизни, царившему в 1920-е годы. Первые годы 
третьего десятилетия были отмечены сильным беспокойством 
во всех социальных сферах. Социологи указывали, что аноми
ческие настроения росли там, где возникало несоответствие 
между социально значимыми целями — успехом, карьерой, 
деньгами — и способностью общества обеспечить достаточному

* Известный шведский финансист, «спичечный король» Ивар Кройгер в 
1932 году обанкротился и покончил жизнь самоубийством, при этом по
страдали многие шведские вкладчики.
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количеству людей возможность реализовать эти цели. Роберт 
Мертон утверждал, что аномия лежит в основе многих социаль
ных нарушений, таких как преступность, насилие, употребление 
наркотиков3. Утверждение было революционным, поскольку 
объясняло, например, совершения преступлений чувством со
циальной потери, а не криминальными наклонностями.

Итак, аномия означает утрату.
Аномия — диагноз, поставленный определенному периоду 

времени. Это состояние возникло в годы быстрых экономи
ческих изменений, когда прежние связи между людьми разру
шились, и каждый оказался один на один со своей целью — по
лучением капитала, достижением социального статуса и успеха. 
Некоторые извлекали из этой ситуации выгоду. Многие, однако, 
оказались лишними в обществе, которое поманило их обещания
ми того, что на практике было не осуществимо. Возник эмоцио
нальный вакуум между ожиданиями и результатами.

Состояние аномии проявляется в двух полярных структурах 
чувств4.

Первая, депрессивная, как результат потери связи с окружаю
щим миром. Данная структура чувств может быть постоянной 
или временной, доминируют в ней чувства алиенации и отчуж
дения. Человек отвечает только за себя и рассчитывать может 
только на себя. Депрессивная структура чувств отражает от
ношения между личностью и обществом, группой и обществом, 
индивидом и группой, например, на рабочем месте. Другими 
словами, аномия — симптом серьезного и глобального синдрома, 
имя которому — дискомфорт на рабочем месте.

У состояния есть пять критериев для диагностики5:
♦ чувство изоляции (социальные связи ненадежны);
♦ чувство разочарования (общество предало);
♦ чувство бессилия (общество непредсказуемо);
♦ чувство отчуждения (общество не принимает);
♦ чувство утраты твердых ценностей (социальные мерки не 

ясны).
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Чтобы справиться с ситуацией, человеку приходится приме
нять различные стратегии. Одна из них — адаптация, человек 
приспосабливается к существующим нормам, находит утешение 
в рутинных действиях и ритуалах. Другая стратегия — уход в 
себя, человек смиряется, отказывается от борьбы за достижение 
успеха, начинает слишком много или слишком мало есть, много 
спит, пренебрегает каждодневными делами, пассивен, иногда 
предрасположен к самоубийству.

Но есть в аномии и прямо противоположная структура чувств, 
больше похожая на ненасытный голод. С ослаблением социаль
ных норм исчезают границы желаний и претензий человека. 
Он становится агрессивным и испытывает постоянное чув
ство неудовлетворения. Ловушка нашего времени — отсутствие 
меры — по словам Дюркгейма, «зараза», принесенная «дикой» 
рыночной экономикой. Человеку нужно все больше и больше. 
Желания возрастают, утолить их становится все труднее, не по
лучая желаемое, он чувствует недовольство. Потребности растут 
по мере их стимуляции, одновременно раскручивается спираль 
потребностей, которая, в конце концов, ударяет по самому че
ловеку. Он обречен вечно искать удовлетворения. Не зная меры, 
он становится ненасытным.

Следовательно, аномическая меланхолия имеет два лица — 
апатия и мания. Почему она выглядит именно так?

У каждого времени свой невроз, утверждал Карл Ясперс, а 
много позднее Кристофер Лэш* добавил: «Каждое время раз
вивает собственные патологические формы, которые в кон
центрированной форме отражают характерные для данного 
периода базовые структуры»6. Хотя такие определения несколько 
упрощены, в них содержится важная мысль: рассмотренные в 
рамках определенной культуры, многие симптомы являются 
не аномалией или отклонением, а характерным свойством этой 
культуры. Антропологический анализ также показывает, что

* Кристофер Лэш (1932-1994) — американский социолог.
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общественные структуры — не абстрактное пространство, где 
происходят психические процессы, а постоянное взаимодействие 
между социальной и эмоциональной сферами. Данное утверж
дение очень важно для понимания современной симптоматики. 
То, что кажется социальным отклонением, может на деле быть 
депрессией, а то, что кажется депрессией, может оказаться по
терей социального контекста, аномией.

Здесь напрашивается еще один важный вывод. Некоторые, 
по виду медицинские, симптомы таковыми не являются и не 
являются индивидуальными симптомами, поскольку у них со
циальная природа. У Дюркгейма есть замечательный образ. Он 
описывает «Я» как двойственный феномен. Социальное «Я» 
образует скорлупу, внутри которой находится физическое «Я». 
Если общество теряет свою структуру и становится аморфным, 
человек тоже теряет цельность. В аномическом социуме причины 
внутреннего разлада, отчаяния и депрессии следует искать не 
внутри индивида, а вне его.

Дюркгейм считал нервозность связующей структурой чувств 
между социальным и индивидуальным уровнями аномии, со
стоянием, для которого характерны постоянные колебания 
между гиперактивностью и гиперусталостью. Вспомним, как 
чувствовал себя Стриндберг, находясь в Париже. То он в эйфории 
смешивался с толпой горожан, то целыми днями апатично лежал 
в гостиничном номере, причем в обоих случаях его представле
ния о времени и пространстве подвергались сюрреалистическим 
изменениям. Тезис о конфликте между личностью и обществом 
как причине возникновения неврозов неоднократно выдвигался 
различными критиками культуры.

В книге «Недовольство культурой» Фрейд указывал на про
тиворечие между инстинктивными импульсами и контролем 
над инстинктами. Пьер Жане (которого потомки незаслуженно 
забыли, читая лишь его коллегу Фрейда) перечислил ряд симпто
мов, сопровождающих культуру нервозности, среди них — сен
сибилизация и нарушения восприятия. Он же дал целый список
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рожденных культурой форм усталости, которые без изменений 
могут быть проецированы на сегодняшний сценарий: усталость 
от завышенных требований и недостатка стабильности, от по
стоянной стимуляции, потребления, наслаждений, а также от 
страха неудачи, отчуждения и изоляции. Картину тотальной 
ранимости в современном ему обществе Жане объяснял непри
способленностью людей к окружающему миру, его ценностям 
и отношениям. Если общество превозносит высокие темпы и 
амбиции, неспособность человека соответствовать этим требо
ваниям воспринимается как неполноценность. Так рождаются 
комплексы и депрессивное чувство вины.

Карл Ясперс, провозглашенный гением уже в 30-летнем воз
расте, тоже указывал на доминирующую роль общества, описывая 
два основных психопатологических синдрома современности — 
неврастенический (беспокойство плюс сильнейшая усталость) 
и психастенический (бессилие плюс ранимость и комплексы 
неполноценности).

Как видим, на рубеже веков на общественной сцене действо
вало много звездных экспертов, которые при помощи нагляд
ных описаний конкретных случаев болезни доказывали тесную 
внутреннюю связь между индивидом и культурой. Но только 
Дюркгейм использовал слово аномия.

Возможно, причина в том, что аномическое «Я» произво
дит слишком противоречивое впечатление. С одной стороны, 
оно пассивное, униженное, разочарованное, депрессивное. Под 
таким углом зрения человек кажется песчинкой в холодном и 
безразличном космосе. С другой стороны, ему присуща ненасыт
ность. Фрейд снова и снова отмечал эту особенность личности 
у пациентов, приходивших к нему на Бергассе, 19. «У людей, 
страдающих аномией, никогда не наступает удовлетворение», — 
констатировал Дюркгейм. Их жажду не утолить. Состояние 
напоминает чесотку — пассивность и чувство пустоты сменя
ются беспокойством, человек делается неуравновешенным и 
возбужденным. В голове могут возникнуть любая мысль, самые
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противоречивые желания, которые тут же обрушиваются на 
окружающих. Человек оказывается в плену лихорадочной не
рвозности, его сознание расщепляется, превращаясь в калей
доскоп образов.

Современный диагноз
Можно ли сказать, что наше время является аномическим? 
(Конечно, сначала нужно определиться, что мы понимаем под 
«нашим временем». Где оно начинается и где заканчивается?7) 
Можно ли сказать, что аномия объединила в себе симптомы, ко
торые уже давно беспокоят общество: кризис идеи солидарности, 
жесткий коммерциализм, болезненность, психическая ранимость 
и постоянное обсуждение этой ранимости, саморазрушительное 
поведение молодых женщин, мужчины, настойчиво раздвигаю
щие границы своего never-ending journey of dissatisfaction (англ. 
«нескончаемого путешествия неудовлетворенности»)8.

Эпидемия депрессии, которая началась в середине 1990-х 
годов, свидетельствует о существовании относительно новой 
структуры чувств. Этот вывод подтверждается конкретными 
цифрами и наглядной хронологией. Ключевым чувством, судя 
по всему, является бессилие в сочетании с грузом ответствен
ности за собственное счастье. Любой сценарий развития жизни 
подается как возможный, но трудно осуществимый по причине 
жесткой конкуренции с соперниками. У человека большие амби
ции и большие ожидания. Как правило, это много повидавший 
суперпотребитель, имеющий бесчисленные желания, но не спо
собный сделать выбор. В основе своей он ненасытен (вспомним 
определения Дюркгейма) и рискует попасть в ловушку аномиче
ских перепадов настроения от апатии к эйфории.

В жизни отсутствуют твердые нормы и правила. Жажда 
острых ощущений, мечты об известности, богатстве, совершен
ном теле, стремление удовлетворить свои желания и пробудить 
желания в других — вот примеры мощных идеалов, которые
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формируются без опоры на нормы. Человек не ограничивает себя 
ничем для достижения счастья и признает лишь те социальные 
нормы, которые идут ему на пользу. Нормы бывают разные: 
репрессивные (их нужно слушаться) и либеральные (их можно 
игнорировать), но и те и другие пересматриваются человеком, 
если этого требуют его интересы. Проповедники индивидуализма 
искушают: используй свободу, переходи границы, не подчиняйся 
чужим правилам, где бы ты ни был, делай то, что считаешь нуж
ным, руководствуйся только своими желаниями. Этот активный 
индивидуализм становится ключом к поведению не только в 
личной жизни, но и в обществе, в частности в школе и на работе. 
Во всех случаях приоритет отдается личному выбору, который 
отождествляется с такими привлекательными понятиями, как 
индивидуальность, истинность и самореализация.

Одновременно на человека возлагается единоличная ответ
ственность за осуществление тех проектов, которые дадут ему 
доступ к культурным, социальным и экономическим ресурсам 
общества. Жизнь превращается в выбор наиболее подходящего 
стиля жизни. Инфляция личной ответственности повышает 
зависимость человека от одобрения окружающих. По словам 
французского социолога Алена Эренберга, мы живем в (за
падном) обществе, где «Я» является целью любого начинания. 
Проблема в том, что постоянная погоня за этой целью приво
дит к истощению. Эренберг называет это состояние «устал быть 
самим собой»9.

Похоже, что аномия действительно является диагнозом на
шего времени. Настроения дискомфорта, царящие в обществе, 
в меньшей степени окрашены скукой, рефлексией и меланхолией, 
в большей — неопределенным беспокойством и смутной неудо
влетворенностью. Человек несчастен, а еще вернее, не счастлив, 
и за чувством неудовлетворенности скрывается ощущение, что 
общество в действительности состоит из победителей и неудач
ников. Удовлетворение потребностей не приносит радости, а 
лишь закручивает спираль потребления.
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Типическая симптоматика аномии — резкие переходы от 
удрученности к суете и ненасытный голод — хорошо соответству
ет современной картине общества. Конечно, симптомы несколько 
видоизменились: в прошлом они были менее сдержанными, более 
разнообразными. Но суть не изменилась — гибридная личность, 
одновременно ранимая и требовательная, слабая и сильная. (Если 
говорить языком древней меланхолии, хрупкая, как стекло, и 
ненасытная, как волк.)

Возникает вопрос: почему на определенных этапах рыночная 
культура особенно активно производит аномию? Вывод на
прашивается неутешительный: возможно, аномия для нашего 
общества не следствие, а предпосылка существования. Проекты 
по достижению успеха, известности, богатства в действительно
сти направлены не на удовлетворение нужд человека, а на под
держание его неудовлетворенности. В таком случае социально 
значимые цели оказываются уже не вне человека, а внутри него 
и определены его потребностями.

Устал быть самим собой
Итак, перед человеком открыт целый ряд возможностей само
реализации10. Но ситуация парадоксальная. Человек не просто 
должен добиться успеха, он должен стать совершенной лично
стью в соответствии с образцом, имеющим в обществе высокий 
статус.

Для этого нужно реализовать себя на рынке культурного, ма
териального и социального капитала. Вариантов выбора больше, 
чем человек может переработать. Это истощает его и приводит в 
состояние внутреннего разлада. Вариантов не просто много, они 
изменяются во времени, и надо следить за появлением новых 
показателей статуса — брендов, кодов и сигналов11.

Когда нет норм, определяющих, что следует считать до
стижением, цели теряют четкость. К человеку предъявляют 
требования, но лишают возможности соотнести свои действия
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с опытом других людей. «Будь самим собой!» — призывают 
самозваные эксперты12. А что делать человеку, если он не знает, 
каков он и каким должен быть? В «Человеке без свойств» Роберт 
Музиль описывает дилемму своих современников, живших в 
начале XX века. Его главный герой Ульрих имеет множество 
различных качеств, но не имеет стержня, чтобы скрепить эти 
качества. Ульрих не знает, кто он. «Он открыт, свободен и пуст, он 
может быть каким угодно, это человек многих возможностей... 
существующий в призрачном мире представлений и фантазий». 
Он воспринимает себя глазами общества, но те, кто окружает его 
и в ком он отражается, столь же призрачны и неопределенны, 
как он сам13.

Возможно, именно поиск собственной идентичности явился 
причиной того, что большинство современных диагнозов опери
руют понятиями из области самокритики. Чаще всего говорят о 
депрессии, вызванной неспособностью человека сделать главный 
выбор — выбрать самого себя («я ничто»), дальше наступают 
паралич и утрата способности к действию. Нереализованные 
амбиции, болезненный процесс самореализации тоже встреча
ются достаточно часто. Панические страхи, потеря контроля, 
социальные фобии, страх получить «плохую оценку» окружаю
щих или паранойя с мыслями о собственной недооцененности 
и непонятости — все это побочные эффекты принудительного 
процесса самореализации14.

Эти же проблемы являются темой многочисленных полудоку- 
ментальных романов, рассказывающих о жизни молодых карье
ристов. Как и прежде, художественная литература дает богатый 
материал для изучения истории чувств, поскольку содержит не 
только фактические сведения, но и общественный комментарий 
к ним. Отсутствие общих для всех норм рождает в душе человека 
мучительный внутренний разлад. (Помогает лишь писательство, 
классическая терапия меланхоликов.)

В романах повествуется о гламурных, амбициозных жителях 
мира Prada и Armani (которые на самом деле лишь копируют
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настоящую элиту). Там рекой льются деньги, но нет счастья15. 
Купить можно все, но каждый шаг оценивается. Главные герои 
живут в постоянном страхе, что их приобретения или действия 
не получат одобрения. Все говорят о чувствах и отношениях, 
однако на деле чувства вне закона. Неуязвимость — маска, 
беззаботность — защитная пленка. Трещины в маске бывают не
предсказуемыми, взрывы чувств внезапными и очень бурными. 
Смерть собаки вызывает истерику. (Почему сентиментальность 
прячется так глубоко и выбирает такие кривые дорожки?) Больше 
всего люди боятся презрения к себе. Приходится защищать себя 
от себя самого. «Жить, скорчившись, и знать, что страх неудачи 
мешает мне реализоваться, — тяжелейшая мука»16.

Молодые успешные женщины с волшебными именами Мина, 
Леа и Лаура тоже не могут найти себя и существуют лишь в 
виде физической оболочки. Тело — их главный капитал. Они 
наделены талантом подражания, следят за тем, чтобы «соответ
ствовать», и всегда готовы приспособиться к роли, месту или 
ситуации, чтобы получить то, что им нужно. Больше всего они 
боятся потерять рыночную стоимость, оказаться в глазах окру
жающих «страшными, пафосными и старыми». Бывают мгно
вения, когда они довольны собой. Они расцветают от мужских 
(и женских) восхищенных взглядов. Стать объектом желаний, 
в их понимании, — означает достичь равноправия и испытать 
свободную любовь.

Постепенно зависимость от взглядов окружающих становится 
нормой. Самооценка определяется одобрением окружающих, 
и перепады настроения бывают ужасны. «Мы — первое поко
ление, которому свойственен массовый нарциссизм с резкими 
переходами от самоуверенности гения к сознанию собственной 
никчемности», — пишет Сигге Эклунд* 17.

Но художественная литература наших дней говорит не о нар
циссизме, а о потере: вне меня нет ничего. Это самая современная

* Сигге Эклунд (род. 1974) — шведский писатель.
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форма меланхолии — вакуум. Дело не в бунтарстве. Главные 
герои находятся в плену существующих кодов и ритуального 
поведения, пустоту которых прекрасно понимают, ненавидят, 
и все же принимают, считая, что альтернативы им нет. (Кстати, 
неизвестно, может ли бунтовать человек, которого общество сде
лало гуттаперчевым.) Чувство недовольства становится нормой 
и перемежается приступами отчаяния и резкими переходами от 
контроля к его полному отсутствию, от аскетизма к гедонизму. 
Часто люди страдают булимией — это тоже звено в цепи резких 
колебаний настроения. Перед нами древняя меланхолическая 
триада чувств — скорбь, ужас и голод. Чтобы с ними справиться, 
есть общепризнанные средства — итальянские туфли, дорогой 
кашемировый джемпер, эйфория праздника.

Меланхолия как (неформальность
Дюркгейм занимался изучением аномии, пытаясь помочь совре
менному человеку, который, при своем фрагментарном сознании 
и узкой специализации, по сути, продолжал оставаться одиноким 
и растерянным животным. Излечение было возможно только 
через общество18.

Сегодня меланхолию лечат лекарствами. Даже аномическую 
меланхолию превратили из общественной проблемы в меди
цинскую. Представление о социальной алиенации и внутреннем 
конфликте заменилось представлением о депрессивной лично
сти. В результате была потеряна точность в определении чувства 
меланхолии. Все случаи теперь называют депрессией, хотя их 
симптомы очень различны. За счет появления новых терминов 
создаются новые типы меланхолии. В Интернете, как на рынке, 
можно выбрать любой подходящий вариант и читать обновлен
ные списки диагнозов, поставленных современному человеку, 
который с каждым днем становится все более уязвимым.

В рассказе о втором рождении аномии в начале XXI века 
нельзя не упомянуть депрессию. Депрессия вытеснила невроз и
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стала считаться выражением духа времени и первопричиной всех 
болезненных симптомов современности. Депрессия нисколько 
не умаляет мужественности, и, например, в культовом сериале 
«Клан Сопрано» приступы панического страха, визиты к психо
терапевту и прием антидепрессантов не мешают мафиози Тони 
сохранять свой патриархальный статус, образ мачо и откровен
но криминальную репутацию. Освободившись от негативного 
«ореола» и обзаведясь более гибкой симптоматикой, депрессия 
по праву может называться одной из форм меланхолии.

Случилось необъяснимое: депрессия одновременно считается 
нормой и отклонением. Нормой в том смысле, что она является 
реакцией на непомерные требования, предъявляемые жизнью. 
Отклонением, поскольку это страдание не адаптировано к жизни 
в обществе, непрактично, и его надо прекратить.

Но где же то «Я», которое следует изменить? Вот, что расска
зывает женщина, принимающая антидепрессанты:

— Я чувствую себя как нормальный человек, и, может быть, 
я действительно нормальна. Я очень рада, потому что всегда 
хотела быть нормальной...
— Как узнать, нормален ли человек?
— Когда с людьми разговариваешь, тебе это сразу дают 
понять... Правда, я потеряла оригинальность, но ничего, 
я не расстраиваюсь.
— В чем заключалась оригинальность?
— Точно не знаю, но раньше я реагировала более спонтан
но. Могла делать глупости...

Теперь я ничего такого не делаю, веду себя нормально. 
Скучно, конечно, но приятно, и я уже сказала, что рада 
изменениям. Нельзя вести себя странно19.

Наверно, это можно назвать меланхолией без меланхолии...
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или 

БЫЛ ЛИ РАНЬШЕ 
ПАНИЧЕСКИЙ СТРАХ?

Моя главная задача была понять, на каком языке говорит ме
ланхолия и как эта речь изменяется в зависимости от времени 
и места.

«Слезы людские непреходящи», — утверждает Сэмюэл Бек- 
кет1. Значит, неважно, как их называть?

В Интернете я нашла меланхолический алфавит2. Список 
слов, которые вместе образуют карту различных атрибутов ме
ланхолии. Среди них есть такие формы меланхолии, как акедия 
и ennui, чувства скорби и отвращения, темы времени и нарцис
сизма, типы фланёра и денди, культовые персонажи — Сёрен 
Кьеркегор и Вуди Аллен.

Но чтобы определить язык меланхолии, мало выписать отно
сящиеся к ней слова. Традиционно история меланхолии делится 
на пять стадий: Античность — болезненное состояние, нечто 
среднее между гениальностью и безумием; Средние века — мо
ральная аномалия; от Ренессанса до Романтизма — то же, но 
вознесенное до ранга экзистенциальной драмы; затем то же, 
подвергшееся процессу биологизации, а после Фрейда — психо
логизации. Некоторые черты меланхолии считались особым да
ром (ясновидение и экстаз), другие называли грехом и пытались
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исправить (тоска и безразличие), безумие требовало заключения 
в клинику, а пессимизму старались зажать рот.

Если посмотреть на историю меланхолии с точки зрения 
личного опыта, картина меняется. Из меланхолии как праформы 
психического страдания в разное время развивалось и отпоч
ковывалось множество различных типов и видов, которые рас
цветали и снова уходили в небытие. Многие из них назывались 
меланхолией, другие — сплин, летаргия, нервозность, депрессия, 
усталость или как-то еще. Набор симптомов постоянно менялся, 
хотя основной репертуар — подавленность и уязвимость — как 
правило, сохранялся. В остальном время решало, когда и какие 
симптомы допустить, когда они должны уйти со сцены, когда им 
следует придать новый статус в составе новых диагнозов. Каждый 
невроз имеет свой стиль, определяемый временем, — утверждал 
Карл Ясперс3. Наша собственная меланхолия выступает в формах, 
которые по сравнению с классическими менее явны, но лучше 
приспособлены к жизни в обществе. В целом меланхолия из
вестна своей способностью находить социально удобоваримые 
формы, позволяющие ей достойно себя выражать4.

Итак, что нужно сделать, чтобы проследить процесс развития 
меланхолии?

Первый вопрос: что изменяется? Понятно, что изменяются 
представления о меланхолии. Так же очевидно, что изменяются 
формы выражения меланхолии. Но изменяется ли содержание 
меланхолии — то есть может ли культура влиять на чувство?

Особенностью меланхолии является широкий спектр сим
птомов. Некоторые считают, что в исторической перспективе 
меланхолия есть не что иное, как старое название депрессии. 
Однако при этом рассматриваются только симптомы, типичные 
сегодня (подавленность, безнадежность), а нетипичные (гнев, 
голод) исключаются. Другие исследователи пытаются решить 
проблему, расчленяя меланхолию на отдельные состояния и давая 
им современные имена. Но утверждать, что в те времена мелан
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холией называли не меланхолию, а нечто иное, — лишний раз 
подтверждать зацикленность каждого времени на своих моделях. 
Когда специалисты говорят, что бурные проявления меланхолии 
Сэмюэла Джонсона в действительности являются синдромом 
Туретта, они не только демонстрируют высокомерие по отноше
нию к предкам, но и делают поспешный вывод: следствие путают 
с причиной.

Наиболее радикально настроенные эксперты утверждают, что 
прошлые психические состояния оценить невозможно. После 
разрушения старого мира и создания нового нельзя перевести 
старые понятия на язык новых5. Различается языковой опыт, 
различаются критерии нормы и аномалии. Некоторые симптомы 
попросту исчезают. Марк Микейл, например, показал, как исте
рию удалили из многих медицинских учебников: после перегруп
пировки симптомы как будто «растворились»6. То же происходит 
и с меланхолией: симптомы лишаются актуальности и теряются. 
Состояния, при которых человек чувствует себя хрупким бокалом 
или голодным хищником, уже принадлежат далекому — с психо
логической точки зрения — прошлому. Они нам непонятны.

Однако говоря: «Вы нам непонятны, и ваш опыт нам не ну
жен», мы предаем память меланхоликов прошлого.

Я попыталась разобраться в конкретных проявлениях мелан
холии, рассматривала, какими средствами человек выражал утрату 
того, чему нет названия. Я старалась показать преемственность 
различных форм и одновременно их особенности. Некоторые из 
форм меланхолии нам совсем чужды, например отчаянная ме
ланхолия человека-волка. Другие кажутся вполне узнаваемыми, 
в частности меланхолия выгорания в разные периоды времени: 
в XVII веке у Каспара Барлеуса, в XIX — у Макса Вебера или в 
XXI — у Ларса Вайсса. Вполне сопоставимы также меланхолия 
нервозности XIX века и состояние стресса в наши дни.

При таком подходе чувства не могут рассматриваться как 
стабильные сущности или расплывчатые конструкты. Чувства 
возникают свободно и спонтанно у субъекта, но формируются
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и контролируются социальными и культурными механизмами. 
Другими словами, меланхолия переживается чувствующим 
субъектом, но одевается в тот наряд, который одобрен и под
держан соответствующим временем. Изменчивость меланхолии 
обеспечивает ей неисчерпаемые возможности. Она выбирает то 
активные формы выражения, направленные вовне, как чувстви
тельность и нервозность, то пассивные и обращенные в себя, как 
тоска, депрессия и усталость.

Анализ показывает, что язык чувств (и на коллективном, и 
на индивидуальном уровнях) зависит от более крупных структур 
чувств. Он формируется временем, а также нормами и ценностя
ми, гендерными представлениями и классовым окружением. Эти 
факторы определяют, какие чувства социально значимы, какие 
опасны, какие выражения чувств желательны, какие следует 
поощрить, а какие — отвергнуть, какие способы выражения (или, 
напротив) сокрытия чувств в обществе имеют высокий статус.

По мнению Яна Хакинга, язык чувств, так же как образы 
болезней, воздействует на людей — раз начав использоваться, 
в последующем он влияет на то, как человек себя воспринимает, и 
как его воспринимает окружение (меланхолик, невротик, человек, 
страдающий психическим выгоранием и т.д.)7. Многие понятия 
заимствуются из языка науки: в XVII и XVIII веках — теория 
жидкостей и дрожащих нервов, ныне — умственное истощение 
и низкий уровень серотонина.

Насколько непритворны «заученные» чувства? Можно ли 
считать язык сенситивности — мужские слезы, гиперчувстви
тельность, нервозность — искренним, хоть он и был обусловлен 
культурой и состоянием общества и создавался в светских сало
нах «для нужд» знати? Ответ — да. Сенситивность существовала 
в сознании субъекта и проживалась им как собственный опыт. 
Чувствительность (или нервозность, или усталость) не может 
быть редуцирована до абстрактных конструкций, отличных от 
непосредственного восприятия.
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Чтобы понять меланхолию как пережитый опыт, необходимо 
разделить ее на более мелкие составляющие (симптомы) — 
подавленность, скорбь, гнев, страх, паралич действий, слезы 
и т.д., — которые, в свою очередь, могут группироваться в раз
личных сочетаниях. В редких случаях симптомы доступны нам 
в систематизированной форме, например при перечислении 
грехов акедии (16 составляющих, начиная от безразличия и 
заканчивая мыслями о самоубийстве) или в диагнозах древней 
медицины. Линней, например, называет семь главных призна
ков, которые были типичны для древней (черной) формы мелан
холии: скорбь, ужас, молчаливость, вялость, подозрительность, 
перепады настроения и голод8. Начиная с XIX века эти признаки 
перестают фигурировать, заменяясь новыми научными катего
риями.

Анализ материала позволяет сделать некоторые выводы об
щего характера. Во-первых, в полном соответствии с теорией 
цивилизации Норберта Элиаса, язык чувств с течением времени 
дисциплинируется. В Новое время чувства выражаются иначе, 
чем раньше, и происходит переход от бездонного ужаса к кон
тролируемому страху, от дикого отчаяния к подавленности, от 
ипохондрической паники к неясной боли, от выплеска чувств 
к их подавлению. Некоторые симптомы, например гнев и голод, 
есть у древних меланхоликов, но не встречаются у современ
ных (интересно, что тема булимии и анорексии присутствует 
в истории меланхолии постоянно). Напротив, в Новое время 
обильно льются слезы, в отличие от предыдущих эпох, когда 
меланхолия характеризовалась сухостью слизистой оболочки. 
В современной меланхолии большую роль играет усталость, чего 
не было прежде.

Однако тот факт, что язык чувств приобрел более сдержанные 
формы выражения, не значит, что он стал менее насыщенным.

Например, зададимся вопросом: существовал ли раньше 
панический экзистенциальный страх? Психиатр Герман Берри
ос проследил, как с течением времени изменялись психические
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симптомы, и обнаружил, что экзистенциальный страх — понятие 
очень древнее9. Уже Линней использовал такие обозначения, как 
anxietas или «сердечное беспокойство». Но лишь в конце XIX века 
различные сходные состояния были объединены в клинический 
диагноз.

Экзистенциальный страх (ангст) очень наглядно иллюстри
рует слияние чувствующего (эмоционального) и ощущающего 
(сенсуального) «Я». Он объединяет в себе симптомы психические, 
например ужас, и физические — головокружение, сердцебиение 
и удушье, которые могут выступать между собой в различных 
комбинациях. Если комбинации достаточно стабильны, их назы
вают синдромами. Последние, в свою очередь, делятся на группы. 
Если симптомы размыты, но постоянны — это генерализованный 
страх, если проявляются периодически — панический страх, если 
активизируются в присутствии определенных факторов (лифты, 
пауки) — это фобии10.

Панический страх, таким образом, является современным 
феноменом и как название, и как диагноз, но не как переживание. 
Еще в XVII веке это состояние считали особо разрушительной 
стороной меланхолии. Его проявлением был, например, тот 
безмерный ужас, который заставлял Каспара Барлеуса в пани
ке прятаться от людей, дрожать, потеть и молчать, когда его, 
наконец, находили. В толстых каталогах психопатологических 
состояний XIX века панический страх рассматривают в разделе 
«меланхолических приступов паники»:

«Обычно они накатывают внезапно; бывает, даже во время 
отдыха или сна... человек просыпается в страхе, сердце 
колотится так, будто готово выскочить из груди, чувства 
находятся в состоянии хаоса, и человек бежит к окну, го
товый выброситься из него. Он не управляет собой, пре
бывает в отчаянии и не понимает, что делает... Помочь 
ему невозможно, кажется он обезумел и может вот-вот 
сойти с ума, выбежать из дому, учинить что-то над собой
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или над кем-то из ближних. Потом он скажет, что понять 
ужас, который его охватил, не дано никому. По окончании 
приступа он дрожит всем телом, обливается потом и ис
пытывает страшную слабость»11.

Описанное состояние вряд ли встречалось часто. Однако в 
конце XIX века панический страх вдруг превратился в культур
ный синдром, своего рода современную клаустрофобию. Это 
происходило параллельно с широким обсуждением и предъ
явлением многочисленных документальных свидетельств того, 
какую нагрузку испытывают органы чувств человека в большом 
городе — хаос чуждых звуков, шум, суета, толчея. (В 2008 году 
Натан Шахар* сходным образом описывает свои впечатления от 
встречи с Каиром: «Давка, нищета и нагромождение впечатле
ний легко могут стать причиной клаустрофобии и бездонного 
пессимизма».) Большой город обрушивается на органы чувств 
«с силой тропической грозы»12.

В метрополисах экзистенциальные страхи выражались осо
бым образом. Например, принимали форму агорафобии (страх 
скопления людей), «популярность» которой, похоже, сейчас 
достигла апогея. Сначала этому состоянию давали биологи
ческое объяснение, определяя его как головокружение вслед
ствие патологических изменений в области внутреннего уха. 
Но быстро стало понятно, что в действительности никаких 
головокружений нет, а есть страх перед ними. Первые научные 
описания (1876) гласили: «чувство страха и сильной тревоги... 
при полном сохранении сознания... происходит на открытых 
пространствах... его следует отличать от головокружения... 
Пациенты могут бояться не только открытых пространств, но и 
публичных мест — улиц и театров, общественного транспорта, 
кораблей и мостов»13.

* Натан Шахар (настоящее имя Мате Анлунд) (род. 1951) — шведский жур
налист и писатель.
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На рубеже веков эксперты с удовольствием ухватились за этот 
раньше мало кому известный страх, используя его в качестве 
подтверждения особой уязвимости современного человека. Аго
рафобия сделалась в обществе доминирующей формой страхов. 
Доктор Ленмальм отмечает, что в 1890-е годы она встречалась у 
каждого второго его пациента. Перед нами блистательный при
мер того, какую силу имеют культурные синдромы, если они 
находятся в центре внимания: как только агорафобию провоз
гласили эмблемой современности, она тут же распространилась 
среди культурной элиты. Тот, кто хотел продемонстрировать 
свою прогрессивность, обязательно объявлял, что пережил на 
собственном опыте агорафобию или другую форму страхов (по
хоже, что в наши дни думающая личность обязательно должна 
иметь какую-либо безобидную фобию). Может быть, именно 
поэтому Стриндберг так живо и ярко рассказывал про страх 
толпы, который он испытал на площади Армии в Париже?

Фобии входят в моду и считаются современным синдромом. 
Раньше они вместе с другими страхами были растворены в по
нятии нервозность. Теперь они отпочковались и приоделись в 
псевдогреческие одежды, а медицина поставила перед собой за
дачу дать имя каждому конкретному страху. Реализация проекта 
была уже в самом разгаре, когда французский ученый Теодюль 
Рибо* призвал коллег не увлекаться и предложил собственный 
вариант классификации, где различались пантофобия (боязнь 
всего), то есть генерализованный страх, и частные фобии. По
следние, в свою очередь, делились на те, которые связаны со 
страхами (боли, уколов, смерти), и те, которые связаны с отвра
щением (к физическому контакту, крови, грязи)14.

Наряду с агорафобией у пациентов часто встречается соци
альная фобия. Состояние описывается как комбинация страха, 
робости и стыда в различных социальных ситуациях, иногда

* Теодюль Рибо (1839-1916) — выдающийся французский психолог и педа
гог.
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в сочетании с приступами паники. Ее экстремальным вариантом 
была волчья меланхолия XVII века: человек испытывал настоль
ко сильный страх перед обществом, что бежал от цивилизации. 
Сегодня с этим состоянием может сравниться разве только ES 
(environmental sensitivities — англ. «чувствительность к компо
нентам окружающей среды»), которая заставляет человека от
гораживаться от окружающего мира15.

Человек, страдающий фобиями, в преувеличенной форме 
воспринимает опасности окружающего мира. Очень интересны 
рассказы о конкретных людях и их страхах, которые изначально 
являются ответом на изменение действительности, а потом транс
формируются в личный опыт. Психиатры выделяют неофобию 
(боязнь нового), ксеноманию (болезненное пристрастие ко всему 
чужому), неофилию (преувеличенную любовь к новому). Более 
экзотичны клаустрофилия (навязчивое стремление запирать окна 
и двери) и клиномания (болезненная потребность оставаться 
в кровати). Медицинская терминология XX века необычайно 
разнообразна и дает достаточно полное представление о суще
ствовавших в то время страхах. Оказывается, в просвещенном 
и гигиеничном обществе всеобщего благополучия было много 
отклонений, связанных с мраком и грязью, таких как никтофобия 
(страх ночи), мизофобия (страх загрязнения) и ее противопо
ложность мизофилия (болезненное пристрастие к грязи)16. Тема 
грязи (в прямом и переносном смысле) занимает очень важное 
место в истории меланхолии. Вспомним, в частности, Сэмюэла 
Джонсона, Джеймса Босуэлла и более позднее поколение денди.

Таким образом можно проследить историю различных фобий, 
установить время их возникновения, зарегистрировать взлеты и 
падения. Сравнивая сегодняшние фобии с теми, что были в про
шлом веке, мы видим, что развитие новой техники рождает новые 
страхи, например аэрофобию (боязнь летать на самолете). Другие 
страхи, такие как эметофобия (боязнь рвоты), могут объясняться 
свойственным нашему времени стремлением максимально кон
тролировать свое тело. В прежние периоды меланхолии к рвоте
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относились иначе, считая ее очищением и освобождением. Фо
бия, которую наши современники считают архетипической, — 
страх пауков (арахнофобия) — судя по всему, появилась лишь 
в начале XX века.

Фобии, как и другие формы страхов, отражают свое время и, 
наверное, в будущем опять изменятся. Возможно, что агорафо
бия, клаустрофобия и боязнь высоты, базирующиеся на совре
менном восприятии пространства при помощи зрения, уступят 
место новым страхам, обусловленным новыми физическими 
условиями, новыми технологиями и особенностями виртуаль
ного пространства.

Привнесение социальной составляющей значительно ослож
няет картину. Традиционно чувства считались субъективным 
феноменом, ограниченным рамками отдельной личности. При 
таком рассмотрении они ничего не могут сказать об окружаю
щем мире и характеризуют только саму личность. Однако такая 
редукция понятия представляется неверной — чувства одно
временно и субъективны, и социальны, поскольку отражают 
процессы, происходящие между людьми. На деле, каждой соци
альной сфере для нормального функционирования нужна своя 
структура чувств17.

«Тот, кто захочет выделить структуры чувств, чтобы понять 
их роль в обществе, столкнется с серьезной проблемой — они 
невидимы», — пишет Реймонд Уильямс*. В этом их сила. Им не 
требуются дефиниции, классификации и научное обоснование, 
они исподволь влияют на человека и определяют его социаль
ное поведение. Структуры чувств работают незаметно через 
ощущения, интуицию и телесный опыт. За невидимой маской 
может незаметно назреть революция. Историк культуры Линн 
Хант, в частности, показала, как плаксивая чувствительность 
XVIII века стимулировала рост гуманистических реформаторских 
движений18.

* Реймонд Уильямс (1921-1988) — английский писатель.
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Какие структуры чувств выбирает то или иное время, зави
сит от самых разных культурных аспектов. Оптимистическое и 
рациональное время, скорее всего, поддерживает контроль над 
чувствами; во время кризисов депрессия поднимается до уровня 
культурного синдрома. Такие типы личности, как меланхолик, 
ранимый, нервный или переутомленный человек, утвержда
ются в разные эпохи как своего рода социальные индикаторы. 
Значительную роль играет также гендерная и социальная при
надлежность людей. Большинство статусных форм меланхолии 
считались привилегией мужчин, принадлежащих к высшему 
классу. Как чувствительность, так и нервозность долго ассоции
ровались с общественной элитой и распространились на рабочий 
класс только тогда, когда причину этих состояний стали искать 
в психике, а не в нервах человека (в секуляризованном обществе 
то, что связано с душой, не имеет высокого статуса). Таким обра
зом, меланхолический рабочий или нервная женщина из рабочей 
среды появились лишь в недавнее время. Демократизация подо
рвала престиж меланхолии. Когда меланхолик впал в депрессию, 
он потерял свою исключительность.

Одновременно эти типы иллюстрируют процесс формиро
вания личности. Упрощенно можно выделить некоторые су
ществующие в социуме клише: творческая личность ранима 
(чувствительна, нервна), критически настроенный по отношению 
к обществу интеллектуал меланхоличен, а тот, кто увлеченно 
занимается умственной работой, подвержен психическому выго
ранию.

В действительности эти типы условны и постоянно перепле
таются друг с другом. Главным для меня было показать, как язык 
чувств и их содержание перекликаются с культурным контекстом 
своего времени19. Каждая эпоха по-своему определяет границы 
допустимого и расставляет приоритеты относительно формы 
выражения чувств. Симптомы отвергаются или подтверждаются, 
получают или теряют статус. Старые формы переживаний ис
чезают, рождаются новые. Сегодня даже есть диагноз «чувство
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несчастности»20. Важно только, что страдание всегда отражает 
конкретный период времени.

Социальную и культурную историю чувств необходимо 
постоянно иметь в виду в обществе, обеспокоенном мыслями
о своем (не)благополучии. В XVIII и XIX веках существовали 
определенные правила насчет того, кто, как и где может выражать 
свои эмоции. Сегодня мы пытаемся уйти от церемониального вы
ражения чувств, ратуя за искренность человека. Но не исключено, 
что эта искренность иллюзорна. В «Человеке без свойств» Роберт 
Музиль предостерегал: чувства вот-вот отделятся от человека и 
попадут в руки ученых, литераторов и врачей-дилетантов. «Кто 
сегодня может еще сказать, что его злость — это действительно 
его злость, если его настропаляет так много людей и они смыслят 
больше, чем он?»21

Как видите, если меланхолика попросят определить собствен
ное состояние, ему вряд ли стоит называть его депрессией.
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в с е р и и
К УЛ Ь Т У Р А П О В С Е Д Н Е В Н О С Т И

Гримо де Ла Реньер А. 
Альманах Гурманов

Перевод с французского, вступ. статья, 
примечания В.А. Мильчиной. — М.: 
Новое литературное обозрение, 2011.

«А льм ан ах Гурм анов» — книга о еде. Н о эт о  не сб о р н и к  р ец еп т о в , 

а скорее путеш ествие во времени. С очинения ф ранц узск ого историка, 

теор ети к а  и практика вкусной  еды А лександра Гримо де Ла Реньера  

(17 5 8 -1 8 3 7 ) даю т в озм ож ность узнать от осведом ленного и остроум н ого  

очевидца, как в П ариж е начала XIX века покупали провизию , готовили  

кушанья и подавали их на стол, каково было расписание трапез и из чего 

состоял о бед  или уж ин; сколько буты лок вина вы пивали за едой; отчего  

сыр назывался бисквитом пьяницы; чем старинны е завтраки отличались  

о т  н о в о м о д н ы х  «зав трак ов  с вилкой  в руке», о б е д  п о -д р у ж е с к и  от  

д р у ж еск о г о  о б ед а , а о б е д -б р ю н е т  — от о б ед а -б л о н д и н а ; как н у ж н о  

приглаш ать в гости  и как отвечать на приглаш ение, и ещ е м н ож ество  

«ап пети тны х» д етал ей  п о в се д н ев н о й  ж и зн и  гурм ана п о за п р о ш л о го  

века, которы х не узн аеш ь из други х книг. Русский читатель впервы е 

п олучает в озм ож н ость  ознаком иться  с текстам и Гримо де Ла Реньера  

в практически полном  объ ем е.
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«СЛЕЗЫ ЛЮДСКИЕ НЕПРЕХОДЯЩИ», — 
ПИСАЛ СЭМЮЭЛ БЕККЕТ. МЕЛАНХОЛИЯ 

ВЕКАМИ НЕ ОСТАВЛЯЕТ ЛЮДЕЙ, ПРИНИМАЯ 
РАЗНЫЕ ФОРМЫ. УНЫНИЕ, ХАНДРА, 

НЕРВОЗНОСТЬ, ДЕПРЕССИЯ -  ЧТО ОБЩЕГО 
МЕЖДУ НИМИ И В ЧЕМ ИХ ОТЛИЧИЕ? КАК 
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