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В конце XIX века огромную популярность в Европе 
имел Макс Нордау. Врач по образованию, ученик Ч. 
Ломброзо он углядел-таки за «Закатом Европы» не 
просто угасание выполнившеи�  свою миссию европеи� -
скои�  культуры. Он поставил психиатрическии�  диа-
гноз кумирам своеи�  эпохи — Ф. Ницше, Л. Толстому, О. 
Уаи� льду, прерафаэлитам и другим гениям. Он, впрочем, 
не только дал острую, занимательную и парадоксаль-
ную оценку творчеству этих «мастеров культуры». 
Нордау усомнился в их психическом здоровье. Более 
того, он пришел к выводу, что речь может идти не толь-
ко о психопатических расстрои� ствах ряда виднеи� ших 
мыслителеи�  и писателеи� . Правильнее, с его точки зре-
ния, описать общии�  процесс вырождения, поразившии�  
Европу. Так и называется книга «Вырождение»1.

1 Нордау Макс. Вырождение. М.: Республика, 1995. 398 с.

Толчок к работе Макса Нордау был дан концеп-
циеи�  итальянского психиатра Чезаре Ломброзо. 
Тот считал, что есть некая норма, уклонение от ко-
торои�  как в сторону гениальности, так и дефицита 
способностеи� , можно расценивать в качестве бед-
ствия, своего рода вырождение. Наблюдения над 
душевнобольными вызвали к жизни концепцию 
дегенерации. Человечество вырождается — вот 
такое штормовое предупреждение. То, что в жиз-
ни отдельных людеи�  является обычным, на самом 
деле патология или процесс ее постепенного углу-
бления. По мнению М. Нордау, есть болезни, кото-
рые легко попадают под признаки вырождения.  
К ним он относит неврастению или истеричность. 
Однако это в высшеи�  степени спорно. Та болезнь, 
которая во времена З. Фреи� да, называлась истери-
еи� , давно уже не рассматривается как деградация 
личности. Никто в наши дни не считает неврасте-
нию пугающеи�  угрозои� . Конечно, трудно оспари-
вать клинические истории Ф. Ницше или поэта  
П. Верлена. Они деи� ствительно были душевно-
больными. Однако рассматривать творчество Вер-
лена или философские идеи Ницше как обнаруже-
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тельный художественный материал, чтобы раскрыть феномен разрушительности в человеке. Образы персо-
нажей различных произведений свидетельствуют о том, что у некоторых людей не только нет ни совести, ни 
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отражают мир человеческого. Именно здесь в этих 
неодолимых возгласах плоти и духа, обнаружива-
ется не нечто животно-инстинктуальное, а спец-
ифически человеческое. Возвышенные низменные 
манифестации человеческого духа восходят вовсе 
не к плоти. Они вполне автономны, поэтому челове-
ческие страсти возобновляются в каждом человеке. 
Любовь, страх, вера, властолюбие, фанатизм…

В монографии Г.Р. Консона рассматривается 
синдром раздвоенного сознания, которыи�  сопрово-
ждается галлюцинаторными феноменами. Так пси-
хическии�  мир персонажа примеривает к себе образы 
чертеи� , демонов, бесов, дьяволов. Арсеналом для та-
кого рода архетипных видении�  нередко служит фоль-
клор. Бесовское в человеке так же неоднозначно, как 
и божественное. Поэтому в трактовке дьявола автор 
выделяет несколько направлении� . Мы обнаруживаем 
в монографии едва ли не полное досье Люцифера. Ав-
тор показывает, как многие литературные персонажи 
обожжены Люциферовым темным огне�м.

В исследовании интеракции�  личности с ка-
тастрофическими явлениями использован метод 
целостного анализа художественных текстов, кото-
рыи�  направлен здесь на выявление бифуркацион-
ного, т.е. нелинеи� ного развития героя. В изучении 
этои�  проблемы автор опирался на взаимодеи� ствие 
принципов литературоведения, философии, этики, 
эстетики, психологии, конфликтологии, кримино-
логии, а также музыковедения.

В монографии рассмотрены типы косвенных 
убии� ц в романе Ф. Достоевского «Братья Карама-
зовы». Показано, как из непонятности и бессмыс-
ленности страдания невинных существ на земле 
и вечных мучении�  проклятых Иван Карамазов за-
ключает другое: бунт против Бога. Человек, кото-
рыи�  ищет и не может наи� ти смысла в этом мире, 
поэтому и не должен признавать в нем смысл. По-
средством различных видов аутокоммуникации в 
сцене сумасшествия Ивана, как показывает автор, 
внешне раскрывается своеобразная карнавальная 
мистериозность, а в деи� ствительности обнаружи-
вается путь героя от его отрицания божественно-
го к прославлению бесовского, в че�м выявляется 
уничтожение его человеческои�  сущности.

Разработка образа Прекрасного принца про-
явилась в расколе сознания Дориана Грея на реаль-
ного человека и его мистическии�  портретныи�  об-
раз. Мы вправе говорить о нарциссизме не вообще 
как об универсальном человеческом качестве, а как 
о нарушении нормы, о невротическом превыше-
нии этои�  нормы или как о грандиозном раздутии 

ния клинического безумия в наши дни уже кажется 
проявлением наивности.

Нордау пытался понять, насколько клиниче-
ская картина вырождения подходит к разным вы-
дающимся современным писателям, композиторам, 
художникам — Полю Верлену, Стефану Малларме, 
Генрику Ибсену, Рихарду Вагнеру, Эмилю Золе, Льву 
Толстому, Анатолю Франсу. Возражение вызывают 
не клинические подробности и не психологические 
зарисовки. Хотя его учитель Ч. Ломброзо тоже от-
нес Л.Н. Толстого к разряду безумцев с дурнои�  на-
следственностью, но после встречи с ним публично 
признал свою ошибку.

Подход к проблеме, которую затронул М. Нордау, 
у Г.Р. Консона инои� . Творцов искусства и их персона-
жеи�  он не рассматривает в аспекте массового поме-
шательства. Автор далек от повальнои�  дегустации 
человеческои�  разрушительности. Его обостренное ис-
следовательское внимание привлекают трагические 
судьбы личности. Надвигающемуся катастрофизму он 
противопоставляет нравственное сопротивление че-
ловека. Монография является первым обобщающим 
исследованием феномена личностного переживания 
катастрофизма на примере героев литературных про-
изведении� , выходящих из обычного психического со-
стояния в сферу ирреального бытия и теряющих нрав-
ственные основания своего существования.

Автор показал, как в условиях катастрофизма 
преображается личность человека, а он сам факти-
чески превращается в монстра. Для выявления это-
го феномена реализован подбор соответствующего 
художественного материала — тре�х выдающихся 
произведении�  русских писателеи�  (Ф. Достоевского, 
А. Чехова, М. Булгакова), размеще�нных в первои�  ча-
сти книги, и тре�х шедевров зарубежных (О. Бальза-
ка, О. Уаи� льда, Т. Манна), занявших ее�  вторую часть. 
Отобранные произведения объединяет одна идея — 
стремление познать себя, свое�  Я и инфернальное, 
которое тоже является частью этого Я.

Г.Р. Консон не рассматривает человеческое Я 
как целостное, гомогенное образование. Он рисует 
внутреннии�  мир человека как напряже�нныи� , зара-
же�нныи�  двои� ничеством, парадоксальныи� , полныи�  
коллизии� . По мнению автора, люди захвачены стра-
стями. Но страстная природа человека хорошо отра-
жена в литературных произведениях. Человек ин-
тересен в своеи�  захваченности страстями. В работе 
«Человек для самого себя» Э. Фромм отмечал: уди-
вительная интенсивность страстеи�  и стремлении�  — 
вот что поражает в человеке. Они вовсе не продик-
тованы инстинктами, как утверждал З. Фреи� д, а 
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стенциальных потребностеи�  обнаруживаются в 
таких страстях, как любовь и нежность, стремление 
к справедливости, независимости и правде, в нена-
висти, садизме и мазохизме.

Бинарныи�  архетип человека-дьявола в «закат-
ном» романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булга-
кова выражен во взаимосвязи творческои�  личности 
и преступнои�  власти. Г.Р. Консон показывает, что в 
различных моделях общественного устрои� ства, вы-
раженных в бинарном и тернарном архетипах че-
ловека-дьявола, как видно из рассмотренных про-
изведении� , выявляются четыре типа личности, так 
или иначе связанные с явлением катастрофизма:
–  те, кто содержит его в себе, т.е. носители причи-

ны катастрофизма. К таким относятся Воланд, 
че�рт, Великии�  Инквизитор, че�рныи�  монах, Каифа, 
Афрании� , старик-антиквар, Адриан Леверкюн;

–  те, кто ощущает его приближение, жертва с де-
персонализированным сознанием, являюща-
яся следствием катастрофизации мира. Среди 
подобных — Иван Карамазов, Понтии�  Пилат, 
Рафаэль де Валантен;

-  те, кто вначале предстае�т как жертва катастро-
физма, а затем превращается в его носителя: Ан-
дреи�  Коврин, Дориан Греи� , Рафаэль де Валантен;

-  те, кто вначале являлся носителем катастро-
физма, а потом становится его жертвои� . Тако-
выми оказываются лакеи�  Смердяков, Феодора2.
Монография Г.Р. Консона — энциклопедична. 

В неи�  собран и осмыслен обширныи�  философскии�  
и искусствоведческии�  материал. Порои�  изложение 
развертывается от цитаты к цитате, кажется, в мо-
нографии мало воздуха. Однако глубина реализо-
ванного замысла впечатляет.

2 Консон Г.Р. Феномен интеллектуала-убийцы в литерату-
ре XIX-XX веков как проявление катастрофизма в сознании 
личности. М.; Edinburgh: Нобель-Пресс; Lennex Corporation, 
2014. С. 321.

Я. Если встать на противоположную позицию, тогда 
зачем раи� хианская характерология с ее многооб-
разием невротических состоянии� . Даваи� те в этом 
случае говорить только об одном человеческом 
проявлении — непомерном самомнении. Толкуя 
о нарциссизме, З. Фреи� д и Э. Фромм дали ключ к 
философскому осмыслению человека, обозначив 
таким образом обратныи�  ход мысли — от невроти-
ческого состояния к обнаружению нормы.

Человек — единственное живое существо, ко-
торое чувствует себя в природе неуютно. И это 
единственная особь, для которои�  собственное су-
ществование является проблемой. Он должен ре-
шать ее сам, и никто не может ему помочь в этом. 
Человек не может вернуться к дочеловеческому со-
стоянию «гармонии» с природои� , и он не знает, куда 
попадет, если будет двигаться дальше.

Это противоречие Э. Фромм называл экзистен-
циальным, т.е. просто человеческим, трепетным, 
неустранимым. Экзистенциальные потребности, 
противоречия в человеке постоянно приводят к на-
рушению его внутреннего равновесия. Это состоя-
ние отличает его от животного, живущего в «гар-
монии» с природои� . Экзистенциальныи�  конфликт 
человека создает определенные психические по-
требности, которые у всех людеи�  одинаковые.

Каждыи�  человек вынужден преодолевать свои�  
страх, свою изолированность в мире, свою беспо-
мощность и заброшенность и искать новые формы 
связи с миром, в котором он хочет обрести безопас-
ность и покои� . Эти потребности Э. Фромм определял 
как «экзистенциальные потребности», поскольку 
они кроются в условиях человеческого существо-
вания. Различные способы удовлетворения экзи-
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