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Данная статья является зарисовкой на 
тему социальных трансформаций, произо-
шедших в Западной Европе в XVIII–XIX вв. 
Философский дискурс о модерне высвечи-
вает, в первую очередь, изменения полити-
ческой, социально-экономической, обра-
зовательной и других сфер, уже во вторую 
очередь, реализуя интерес к новациям в 
индивидуальной жизни людей, втянутых в 
многомерный социальный процесс. Тексты 
западноевропейского романтизма являются 
знаковыми для понимания социокультур-
ных и мировоззренческих трансформаций в 
интимной сфере. Феномен «романтической 
любви», который создается усилиями ро-
мантиков, позволяет, на наш взгляд, увидеть 
постепенные трансформации в межличност-
ной коммуникации, которые характерны для 

Европы, переживающей переход от «старого 
порядка» к «современности», от преимуще-
ственно устной культуры к письменной, от 
традиционных брачных моделей к индиви-
дуальному выбору партнера, обусловленно-
му прежде всего чувствами.

Главная функция романтического текста 
по Ф. Шлегелю — творение мифа [1, с. 62]. 
Миф о «романтической любви», который 
самозабвенно создавался романтиками в 
процессе жизнетворчества, по сути, являет-
ся моделью поведения, не характерной для 
большинства представителей своего време-
ни. Однако глубинное соответствие инди-
видуальным потребностям нарождающейся 
прослойки интеллигенции, которая трансли-
ровала код романтических страстей в литера-
турных произведениях, в художественном ис-
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кусстве, сделало эту модель привлекательной 
и ценной для всего общества в целом. 

Миф в романной форме действует так 
тонко именно согласованности семантики и 
синтаксиса. Романная форма переживания 
романтической любви позволяет соединить в 
одном тексте самоописание субъекта, в кото-
ром он (из)обретает свою индивидуальность, 
рефлексию над чувствами, которые стано-
вятся ценными по факту их наличия, мифо-
логическое возвышение любовного объекта 
и лирический диалог. Э. Гидденс отмечает, 
что в индивидуальную жизнь была привне-
сена повествовательность, существенно рас-
ширившая рефлективность возвышенной 
любви; да и сама повествовательность стала 
индивидуализированной, безотносительной 
к социальному контексту [2]. 

Роман и как литературный жанр нового 
формата, который был заложен «Новой Эло-
изой» Ж. Ж. Руссо, и как любовное пережи-
вание — это что-то совсем иное, находящееся 
в стороне от обыденности, это отдельная ре-
альность, миф, создаваемый творящим субъ-
ектом, романтиком. Поэтому мы считаем, что 
«романтическая любовь» — это не чувство 
само по себе, а комплекс культурных устано-
вок в отношении любви, влюбленного субъ-
екта, который реализуется в повествователь-
ной, романной форме, в виде внутреннего 
монолога, лирических зарисовок и так далее. 

Влюбленный субъект (субъект «романти-
ческой любви», который реализует этот ком-
плекс установок) есть одна из многих форм 
субъективности, посредством которых ак-
туализируется индивидуальный потенциал 
взаимодействия с другим человеком, Влю-
бленный субъект маркирует собой динамику 
специфического характера, а именно отно-
шение человека к самому себе через отно-
шение к Другому. Это отношение к другому 
понимается к тому же как претендующее на 
чистоту от каких-либо посторонних «идеоло-
гических» и дискурсивных примесей. Данная 
форма субъективности до сих пор старается 
сохранить статус наивного феномена и пре-
тендует на истинность и трансценденталь-
ность маркируемого им любовного опыта не-
смотря ни на что. 

Это создает интересный эффект: цен-
ность любовных отношений и переживаний 
настолько велика, а уровень рефлексии на-
столько низок, что именно этот аспект ин-
дивидуального бытия все больше попадает 
во внимание технологов социальной инже-

нерии, которые стараются использовать дис-
курс влюбленного в качестве проводника 
различных мифологем и идеологем в текстах 
массовой культуры — сериалов, мелодрам, 
женских романов, парапсихологической ли-
тературы, «ванильного» контента в социаль-
ных сетях ит.д.. Именно поэтому необходим 
историко-культурологический экскурс, по-
зволяющий рассмотреть проблему «роман-
тической любви» в контексте тех изменений, 
которые произошли в обществе с времен 
формирования этого мифа. 

В европейском модерне можно выделить 
две основные парадигмы (вектора) понима-
ния и переживания любви. Эти парадигмы 
обусловлены глобальным противостоянием 
классического рационального и романти-
ческого мистического отношений к миру, и 
маркируемых ими типов сознания, которые 
проявляют себя не только гносеологически, 
но и онтологически: классический и роман-
тический типы сознания в гносеологии соот-
носятся с рефлексивным и нерефлексивны-
ми методами познания, в психофизиологии 
коррелируют соответственно с левополушар-
ным и правополушарным типами мышле-
ния. Таким образом, в европейском модерне 
конституируется два влюбленных субъекта: 
романтический и рациональный, которые 
находятся в постоянном диалектическом 
противостоянии.

«Романтическая любовь» как один из ос-
новополагающих элементов ментальности 
модерна, т.е. современной, «новой» западной 
культуры, не является открытием романтиз-
ма. Идеал романтической любви возник в за-
падной культуре в средние века. Впервые он 
появился в легенде о Тристане и Изольде, а 
затем в любовной лирике и песнях трубаду-
ров и миннезингеров. 

Р. Джонсон, психолог-юнгианец, исследуя 
миф о Тристане и Изольде фиксирует корре-
ляцию между осознанием себя как светского 
субъекта, характерным для рыцаря и появ-
лением феномена «возвышенной любви» [3]. 
Медленный процесс секуляризации, начав-
шийся примерно в то же время провоцирует 
светского индивида на выработку новых пат-
тернов самоосуществления, среди которых 
большую роль играет куртуазная любовь, 
помогающая актуализировать внутреннюю 
фемининность в патриархальной культуре. 
Он утверждает, что в романтической любви 
смешивается образ анимы, фемининной ча-
сти мужской души, с реально существующей 
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женщиной. Символический смысл любовно-
го переживания заключается в том, что свер-
хъестественный мир через проекции анимы 
вторгается в мир обыденный. Он объясня-
ет феномен возникновения романтической 
любви и широкого ее распространения в за-
падной культуре именно переносом религи-
озного экстаза, появляющегося, когда субъект 
ощущает внутреннюю целостность с миром 
через свою аниму, на земную любовь к жен-
щине. Этот перенос религиозного чувства на 
человека создает эффект особой возвышен-
ной, идеализированной, исключительной 
любви, которая тем не менее именно по этим 
же причинам недолговечна и возможно даже 
опасна. Мистическое любовное переживание 
контрастирует с рационалистичной концеп-
цией любовных взаимоотношений, которое 
характерно для галантного века. 

Знаковым для этой концепции текстом 
является роман в эпистолярном жанре «Опас-
ные связи» Шодерло де Лакло, французского 
офицера-артиллериста, вышедший в свет в 
1782 г. Роман, безусловно, принадлежит га-
лантной эпохе и фиксирует на наш взгляд 
начальное, то есть пре-модернистское, по-
ложение влюбленного субъекта. Несмотря 
на характерный для той эпохи акцент на 
моральной стороне любовных отношений, 
сделанный в предисловии редактора, что 
есть попытка мимикрировать под роман нра-
воучений, это либертенский текст. Он четко 
разделен на множество нарративных фраг-
ментов — писем, сконструированных в соот-
ветствии с тем, кто является «автором» дан-
ного письма. Тонко регулируется семантика 
и синтаксис фрагментов, чем и создается эф-
фект множественного присутствия субъек-
тов в тексте. Это и было основой скандально 
успешной мистификации де Лакло, который 
в начале скрыл факт сочинительства и выдал 
письма за настоящие. Необходимо, однако, 
отметить, что при более внимательном чте-
нии выделяется три основные метафигуры, 
которые конструируются автором — фигура 
добродетели, фигура невинности и фигура 
либертена, мотивы которых, переплетаясь, 
создают эффект настоящих писем, и настоя-
щих чувств. 

Властные позиции, безусловно, занимает 
фигура либертена, в лице таких героев как 
маркиз де Вальмон и госпожа де Мертей. Ра-
ционалистичность взглядов и на любовь в 
том числе, интеллектуализм, владение техни-
ками обольщения, ирония и динамичность 

мышления, мгновенная интерпретация со-
стояния Другого, имморализм и особого рода 
бесстрастность, ориентированность на теле-
сные наслаждения, активность, отказ от поис-
ка трансцендентных ценностей в любовном 
переживании характеризуют фигуру либер-
тена в данном тексте. 

Влюбленный субъект здесь формиру-
ется фигурами добродетели и невинности. 
Это шевалье Дансени, Сесиль де Воланж, 
президентша Турвель. Бросается в глаза 
особая феминизированность влюбленного 
субъекта, его восхитительная пассивность 
по отношению к миру вообще. Невинность, 
чувствительность, нерефлексивность, готов-
ность жертвовать, безыскусность и доверие 
к Другому, импульсивность, неспособность 
противостоять манипулятивным ходам, ис-
кренность в выражении чувств, страстность 
составляют комплекс характеристик влю-
бленного. 

Влюбленный сентиментален. Либертен 
рационалистичен. Либертен таким образом, 
не может быть влюбленным субъектом, это 
совершенно другой жизненный этос. Ли-
бертен может играть роль влюбленного, что 
будет еще одной техникой в игре власти-зна-
ния. Хотя автор и создает коллизию ломки 
субъекта-либертена в конце романа под на-
тиском внутренней потребности в любви. 
Однако эта ломка приводит к смерти, а не 
перерождению субъекта в качестве влюблен-
ного. Быть влюбленным означает отказаться 
от себя прежнего ради нового. Либертен не 
склонен к трансцендированию, он осознает 
конечность тела и конечность жизни. Обри-
совывая две стратегии любовного пережива-
ния либертинаж и влюбленность де Лакло 
впервые их осознанно противопоставляет. 

Мистическая романтическая концепция 
любви переосмысливает куртуазный идеал, в 
результате чего появляются тексты, в которых 
романтическая любовь осознается как пре-
одоление всех границ — тела, морали, всех 
социальных и религиозных установлений и 
запретов. «Вертер» Гете, «Люцинда» Ф. Шле-
геля. Трансценденция входит в реальность 
чувственно-эмоциональной жизни. Романти-
ческое стремление к обретению мистической 
связи с божественным и переживанию этой 
целостности проецируется на отношение к 
конкретному индивиду. Мир души и духа, 
переполняющая энергия религиозных пере-
живаний души внезапно вторгаются в обыч-
ный мир человеческих отношений. Все, чего 
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индивид страстно желает, видение конечного 
смысла и целостности, внезапно открываются 
в образе иного человеческого создания. Про-
исходит «моментальное открытие», «кри-
сталлизация», психологический акт, состо-
ящий в том, что инстинктивное стремление 
к целостности полностью проецируется на 
объект любви. 

Магические чары любовного пережива-
ния несут в себе это невероятное превраще-
ние человеческих инстинктов и моменталь-
ное перераспределение и перенаправление 
эмоционально-чувственной энергии. Влю-
бляясь, индивид верит в то, что найден ко-
нечный смысл жизни, открывающийся в су-
ществовании другого человека. Найдя свою 
недостающую часть, он ощущает целост-
ность и полноту. Поэтому он сам ощуща-
ет себя отныне целостным субъектом, спо-
собным к проживанию истинной жизни. 
Ему кажется, что жизнь стала наполненной 
сверхчеловеческой энергией, поднимающей 
в недосягаемые выси над обычным земным 
существованием. Такая недосягаемость явля-
ется для него верным признаком «истинной 
любви». Психологическая целостность вклю-
чает в себя бессознательное требование, что-
бы возлюбленный обязательно и постоянно 
вызывал у него эту интенсивность чувств и 
восторг. Когда субъект ощущает, что им ов-
ладела любовь, что он находится во власти 
некой избыточной силы, он открывает зано-
во свою жизнь, духовно связанную с миром. 
Поэтому, как только он в кого-то «влюбляет-
ся», мир становится настолько ярким и на-
полненным множеством смыслов, что любая 
повседневная мелочь приобретает трансцен-
дентальный оттенок. Поэтому, когда «влю-
бленность» проходит, мир сразу становится 
мрачным и пустым, несмотря на то, что муж-
чина и женщина остаются теми же человече-
скими существами, которые совсем недавно 
испытывали этот восторг. Иными словами, 
субъект некоторое время действительно ве-
рит в то, что простой смертный может сде-
лать его жизнь целостной, осчастливить 
его, придав жизни ощущение значимости, 
интенсивности и экстаза. Таким образом, 
во всех перипетиях романтической любви 
является стремление субъекта к единению 
с миром через объект любви. Более того, 
можно отметить, что любовь трактуется как 
единственный смысл жизни, с исчезновени-
ем которого нивелируются вся ценностная 
панорама субъекта. 

В итоге в романтическую эпоху любовь 
является универсальным способом прожива-
ния жизни. 

В романтической любви силен компо-
нент страдания, которое в то же время есть 
путь к преодолению ограниченности ин-
дивидуального бытия. Изначально марги-
нальный компонент для куртуазной люб-
ви, страдание в романтизме становится 
магистральным способом искупления гре-
хов. Поэтому присутствует сильный рели-
гиозный субстрат в духовном возвышении 
влюбленного и страдающего субъекта. Он 
приобретает знание о несовершенстве мира, 
которое не столько рационально, сколько 
вписано в его телесный опыт отчуждения и 
единения с бытием. Через всепоглощающее 
чувство любви к Другому субъект постига-
ет собственную отдельность и одиночество, 
но в то же время он находит внерациональ-
ную основу единства людей. Он понимает, 
что люди по сути своей одинаковы в сво-
ем одиночестве и боли. Гельдерлин пишет 
«Мы просто знак, без значений/ Без боли и 
речь свою/ На чужбине почти забыли мы» 
[8, c. 225]. Боль оставляет шрамы, создает па-
мять тела. Знаки знания, нанесенные болью, 
противопоставляются логосу. Только опыт 
может быть истинным знанием, приходим 
мы к выводу вслед за романтиками. Встреча 
с болью и одиночеством — это и есть встреча 
с самим собой, вне пространства и времени, 
встреча, которая возвращает нас к архаиче-
скому типу мировосприятия, где моя боль 
и боль мира едина и безмерна. Другой не 
может помочь, он так же одинок и бессилен 
уничтожить границу экзистенции. Основой 
преодоления одиночества может стать толь-
ко нежность, которую можно определить как 
мгновенное узнавание в Другом самого себя. 
Субъект, переживший любовь — страдание 
навсегда заклеймен осознанием полного 
одиночества и возможным опытом единения 
с миром на основе нежности. Экзистенци-
альный смысл любовного переживания — в 
возвышении и единении с миром через стра-
дание. Однако, страдание безмерное может 
привести к последнему рубежу, который 
осознается романтиками и ожидается ими 
как абсолютная трансформация. 

Смерть в мифе о романтической люб-
ви играет важнейшую роль. Как и вообще 
смерть в романтической мифологии. Так 
как без символической легитимации обра-
за смерти смысловой универсум остается 
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неполным, уязвимым. Смерть есть абсо-
лютная маргиналия в переживании реаль-
ности, именно поэтому тематика смерти 
и мертвых, в частности любимых мертвых 
особенно занимает романтиков. Начиная с 
архетипических фигур Тристана и Изольды 
истории романтической любви трагичны. 
Смерть становится безусловным символом 
трансформации и свободы. В романтизме 
эта традиция продолжается, дополненная 
декадентским самолюбованием страдаю-
щего и разочарованного субъекта, готового 
ради единения с любимой разрушить весь 
мир. Таков, например, Хитклиф в «Грозовом 
перевале» Эмили Бронте. Кэтрин, его воз-
любленная есть для него все, так же как и о 
для нее. В знаменитой сцене признания Кэ-
трин произносит сакраментальное «Я есть 
Хитклиф», утверждая сущностное един-
ство, сверхъестественную волю к друг другу, 
сметающую любые границы, вплоть до тех 
после которых не возвращаются. Демонич-
ность и имморализм романтической любви 
становится символом ее свободы. Характер-
но проявление имморализма в данном слу-
чае: герой абсолютно оправдан, поскольку 
он действует под влиянием момента искрен-
ности. Фигура Хитклифа есть доведенная до 
абсолюта фигура романтического героя, в 
котором чувству любви, придающему смысл 
жизни, имманентно присуще демоническое 
равнодушие по отношению ко всему, что не 
есть объект этой любви. Это смешение свя-
тости и демонизма любви дает ощущение 
перспективы его деяниям. Святость любви 
переосмыслена Эмили Бронте. Точность 
этого переосмысления тем более ценна, чем 
молода и невинна была она сама. Она уло-
вила двойственность и демонизм любви, да-
ровав культуре еще одну архетипическую 
пару романтических влюбленных Кэтрин и 
Хитклифа.

Таким образом, любовь — чувство, по-
средством которого человек впервые позна-
ет собственную отдельность, как произво-
дную от единства с другим — в романтизме 
становится ценностью и добродетелью сама 
по себе. Романтизм возвышает любовь, как 
святыню, которая в то же время провоциру-
ет человека на переступание границ дозво-
ленного. Неотделимость святости от неот-
вратимого «осквернения» для достижения 
высшего также очень четко вписывается в 
структуру внутреннего самоосуществления: 
только герой, нашедший в себе свое Я, спо-

собен на поступок, попирающий моральные 
устои конкретного общества для восстанов-
ления некой божественной морали. Эту связь 
заметил В. М. Жирмунский, который в своей 
работе «Немецкий романтизм и современная 
мистика» [4] говорит о формировании культа 
наслаждения наряду с культом героя. Через 
любовь и наслаждение герой получает воз-
можность наиболее полно осуществить про-
ект освобождения. «Никакое другое чувство 
не дает удовлетворения, ни одно духовное 
наслаждение не утоляет нашей жажды. Толь-
ко здесь объединяются все радости и блажен-
ства, разбросанные во всей нашей жизни… 
Мы тонем в сладострастии и высокие, шу-
мящие волны низвергаются на наслаждения 
нас, и тогда мы лежим в бездне наслаждения, 
оторванные от этого мира и от себя самих» 
[5, с. 43]. Стремление к бесконечному на-
слаждению, прежде всего и во что бы то ни 
стало, связано с переступанием через грани-
цы обычно дозволенного, с тем, что в послед-
ствии разрабатывается в романах Бальзака 
и Достоевского, а после и в модернистской 
литературе. Острую сексуальность вводят в 
мифологический универсум образы чистоты 
идеализированной женственности, подверга-
ющейся осквернению и подчинению с одной 
стороны и изначальный демонизм женской 
природы, которая сама стремится к господ-
ству с другой. 

Остается еще один аспект в мифологи-
зации романтиками темы любви. Ценность 
любовного переживания так высока, что по-
является особый социальный феномен ро-
мантической влюбленности, как своеобраз-
ного ритуала, самовоспроизводящегося по 
лекалам «романтической любви». «Роман-
тическая любовь» обрастает симулякрами, 
знаками, в которых отсутствует значение, 
или которые отсылают к совсем другим оз-
начаемым. Это особый феномен, который 
описан Хосе Ортега-и-Гассетом, в его кри-
тике эссе «О любви», написанной Стенда-
лем и теории «кристаллизации», выдвину-
той последним.

Понятие кристаллизации — метафора, 
введенная Стендалем для описания периода 
зарождения любви. «В соляных копях Заль-
цбурга в заброшенные глубины этих копей 
кидают ветку дерева, оголившуюся за зиму; 
два или три месяца спустя ее извлекают от-
туда, покрытую блестящими кристаллами; 
даже саамы маленькие веточки, не больше 
лапки синицы, украшены бесчисленным 



Ψ

ISSN 2225-7845
63

Psychology in Economics and Management,  
2015, vol. 7, no. 1, pp. 58–64

Психология в экономике и управлении.
2015. Т. 7, № 1. С. 58–64

множеством подвижных и ослепительных 
алмазов; прежнюю ветку невозможно узнать. 
То, что я называю кристаллизацей, есть осо-
бая деятельность ума, который из всего, с чем 
он сталкивается, извлекает открытие, что лю-
бимый предмет обладает новыми совершен-
ствами» [6, с. 16]. 

Ортега-и-Гассет утверждает, что в основе 
человеческой любви лежит стремление спа-
сти объект любви, не восхищаться, не ласкать, 
не удерживать возле себя, а именно «упорно 
настаивать на его существовании; отвергать 
такое устройство мира, при котором этого 
объекта могло бы не быть. Заметьте, однако, 
что это, по существу, то же самое, что непре-
рывно вдыхать в него жизнь, насколько это 
доступно человеку — в помыслах. Любовь — 
это извечное дарение жизни, сотворение и 
пестование в душе предмета любви». Кри-
сталлизация же совершенств, которая вызы-
вает у индивида желание обладать объектом, 
становящимся именно вследствие этой мыс-
лительной операции желанным — есть не 
что иное как «быть влюбленным». Поэтому 
испанский философ разводит понятия «лю-
бить» и «быть влюбленным». 

Концепция кристаллизации, несомнен-
но, описывает реальный феномен пред-
шествующий любовной истории — это ро-
мантизация объекта, возвышение его до 
божественных пределов. Вслед за первой 
кристаллизацией у Стендаля следует вто-
рая, которую он называет «она меня любит», 
и характеризующаяся бесконечным дискур-
сом вокруг объекта любви, включающим 
в свое пространство весь жизненный мир 
субъекта. Все, исключительно все рассматри-
вается с этих пор с точки зрения любовного 
переживания. Стендаль вводит так же поня-
тие «воображаемого разрешения: только во-
ображением вы уверены, что данное досто-
инство существует в женщине» [6, с. 25]. Это 
техника дистанцированного познания объ-
екта, характерной для периода до физиче-
ской близости, состоящая в том, что субъект 
конструирует как объект любви, так и само-
го себя, как любящего этот объект. Стендаль 
говорит именно о таком феномене любви, 
которое есть некая форма ритуального кон-
струирования субъекта и объекта любви. 

Стендаль обнаруживает специфический 
западный феномен субъективации через 
влюбленность. Ортега-и-Гассет говорит о 
любви, как общечеловеческой ценности, 
рожденной психологической и социальной 

потребностью человека в единстве. Безус-
ловно, с этой точки зрения любовь (или влю-
бленность, как предпочитает определить это 
чувство Ортега-и-Гассет), описанная Стенда-
лем, кажется ложным чувством, иллюзией. 
Однако несмотря ни на что это есть опыт, 
который присущ современной культуре, 
облеченный в дискурсивность и нарратив-
ность, которая продолжает влиять на жизнь. 
И с этой точки зрения «романтическая лю-
бовь» реальна, как реальны идеи, овладев-
шие сознанием масс по Марксу. 

Таким образом, говоря в наше время о 
любви, мы прежде всего говорим о специ-
фически новоевропейском феномене совре-
менной культуры «быть влюбленным», «ис-
пытывать романтическую любовь», который 
по-особенному структурирует способность 
и потребность любви, характерную для всех 
индивидов. Стендаль одновременно прав и 
не прав, возможно, в этом виноват тот свет-
ский тон, характерный для либертенской 
французской традиции в вопросах любви. 
Любовь, как влюбленность, не так легковесна 
и конструируема, как он пытается описать. 
«Романтическая любовь» как инновацион-
ная модель субъективности противостояла 
традиционным моделям, что соответствовало 
требованиям трансформирующегося запад-
ного социума, ориентированного на создание 
гражданского, правового, экономического 
субъекта, который мог взять ответственность 
не только за социальный процесс, но и соб-
ственную жизнь. 

В конце ХХ века Э. Гидденс сформу-
лировал тезис о появлении новой формы 
любовных отношений, обусловленных сек-
суальной революцией, которую он назвал 
«конфлюэнтная любовь» в противовес ро-
мантической любви. Конфлюэнтная любовь 
по Гидденсу — это текучая, преходящая лю-
бовь, основанная на сексуальном притяже-
нии субъектов, которые, однако, не наделя-
ют друг друга качествами единственного и 
неповторимого, но скорее склонны наслаж-
даться самими отношениями как фактом 
события жизни здесь-и-сейчас. Продолжи-
тельность отношений определяются только 
готовностью субъектов поддерживать ее, по-
этому ничто кроме влечения и желания пар-
тнеров не обеспечивает их прочность. Это 
новый этап развития интимных отношений, 
релевантный новым формам субъективно-
сти, которые отвечают вызовам новой эпохи 
постсовременности.
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