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рического катарсиса, по результатам кото-
рого мы вправе надеяться на событийное 

хАНДРА
Метафизическое беспокойство души, 

переживание беспредметной тревоги, 
ощущение размытости жизненного гори-
зонта, избыток чувства подавленности при 
дефиците общения. Эстетические ценнос-
ти меланхолии осмыслены и выстроены 
в классификацию эпохой барокко (Р. бёр-
тон). Пришедшая с байронизмом европей-
ская мода на позу скучающего денди с его 
сплином выразила наивный эгоизм запад-
ного индивидуализма: аристократическое 
презрение к суете, романтическая мизан-
тропия. в «русской хандре» (Пушкин) по-
рождаются способы душевного самооп-
ределения русского человека на рубеже 
между азартной активной деятельностью 
(напр., на переходе теоретического ма-
сонства александровского времени к сума-
тошному активизму раннего декабризма) и 
столь же крайним бессилием. х. знаменует 
границу, разобщающую намерение и пер-
спективу: «я» проектирует одно, а получа-
ется другое, причем «я» знает заранее, что 
это «другое» его своими результатами ни-
как его не устроит. Смысл границы в том, 
что по одну ее сторону – готовность к пос-
тупку, а по другую – его бессмысленность, 
загодя пережитая. Эта межа пересекает 
пространство внутреннего диалога «я». «Я» 
разламывается на того, кто переоценивает 
затаенную в пустоте жизни мощь ненависти 
мира, и того, кто с неосознанным страхом 
и скорбью стоит перед альтернативой: или 
отдаться ритму самотекущего бытия (рав-
нодушие), или отринуть его в кардиналь-
ном самоотказе (самоубийство). в перечне 

душевных состояний х. замыкает цепочку 
‘грусть – уныние – скука – х.’ и стоит в на-
чале списка фундаментальных интенций 
внутренней жизни: ‘х. – тревога – трепет –  
страх – тоска – горе – отчаяние’. таким об-
разом х. оказывается точкой смыслового 
стяжения обеих ветвей цепочки; первая 
создает насыщенность эмоционального 
фона, а вторая – глубину бытийной перс-
пективы. Элегическая меланхоличность 
и мечтательная созерцательность далеки 
от хандры: в последней зреет беспредмет-
ная злоба на себя и на уже готовый мир, 
в котором «я» никем не встречено и обре-
чено на судьбу маргинала. хандрит чело-
век, овнешненный и отчужденный низкой 
«средой», не приглашенный на «пир жиз-
ни». Он мучительно силится и не может 
вспомнить тропы к единственно значи-
мому месту его присутствия в большом и 
значительном мире, он одержим неясным 
чувством врага, чьим усилием событийный 
мир вокруг «я» предстает стенами вязкого 
тумана. Мир самосознания превращается 
в мир кривых зеркал. Это состояние Кая, 
только что раненного осколком зеркала; 
ближний стал врагом (розановское «чело-
век человеку – бревно»). в хандре отмече-
на несобранность личности, утрата жиз-
ненной цели и надежды на идентичность. 
христианская традиция, называющая 
уныние смертным грехом, знает, что от 
тоски и скуки человек готов зарыть свой 
талант в землю (бесконечный апатический 
сон Обломова). Эстетский сплин капризен, 
самодостаточен и преходящ, как всякое 

здоровье нашей повседневности и научно-
го поведения.
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состояние бесцельности; в сплине дана 
элегантная форма хандры (реплика собе-
седника пушкинского Мефистофеля: «мне 
скушно, бес»); в русской хандре раскры-
ваются возможности оказаться стимулом 
разрешения душевного кризиса – через 
преодоление гоголевского «скушно жить 
на этом свете, господа!» и мировой ску-
ки затканного пауками угла бани (символ 
вечности у достоевского). х. лечебна, как 
всякий кризис, однако и здесь личность 
может сорваться в соблазн отрицательных 
ценностей – от беспорывной блажи до бо-
гоборчества. в демократической традиции 
отрицание ценностей прошлого и личных 
воспоминаний сопровождается эмоцио-
нальным фоном, в котором соседствуют 
«злоба» и «х.» («Родина», 1846 н. некрасо-

ва). в философско–исторических анализах 
русского характера (н. бердяев, н. Лос-
ский, ф. Степун) х. трактуется то как сак-
раментальная серьезность, то как вариант 
азиатского фатализма («авось!») в сочета-
нии с «русской ленью», то как «загадочная» 
метафизическая привычка русской души. 
Русская х. выражает жажду идентичности 
и отрицательную возможность творческо-
го дерзания на краю возможного: «тоска 
– тоже средство познания, как и сознание, 
край возможного, – такая же жизнь, как и 
знание» (батай Ж.) Жизненная двусмыс-
ленность пороговых ситуаций «я» и сны 
угнетенного сознания преодолеваются в 
кризисе х. на путях взыскания благодати 
и соучастного свершения своей человеч-
ности.
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