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«Прекрасна архитектура, 
прекрасна организация ле-
чебного процесса, прекрасен 
весь персонал санатория. Это 
«дворец улыбок», дворец хо-
рошего настроения. Именно 
это самый заветный лечебный 
фактор…» – об этом писал его 
постоянный пациент академик 
Д.С.Лихачёв.

Ныне петербургское государ-
ственное учреждение здраво-
охранения «Санаторий «Белые 
ночи» является одним из лиде-
ров санаторно-курортного дела 
в России. Здравница – член 
Ассоциации курортов Северо-
Запада РФ, а также Нацио-
нальной курортной ассоциа-
ции. Санаторий «Белые ночи» 
предлагает отдых у Финского 
залива. Здравница готовится 
к знаменательному событию: 
25-летию своей многогранной 

Наши коллеги

Дворец улыбок
деятельности. Уникальные места 
эти, сложность строительства 
комплекса, годы напряжённого 
труда коллектива заслуживают 
того, чтобы вспомнить о юбилее 
санатория, ставшего нашим на-
циональным достоянием.

Решение о его организации 
принималось на правитель-
ственном уровне в 1983 г. В ян-
варе 1987 г. коллектив возглавил 
Александр Бойков – ныне за-
служенный врач РФ, кандидат 
медицинских наук, курортолог, 
пользующийся огромным авто-
ритетом в Российской Федера-
ции и далеко за её пределами. 
А.Бойков, его заместители, ру-

ководители служб и отделений 
стали полноправными участни-
ками завершения строительства. 
10 мая 1988 г. в торжественной 
обстановке была разрезана 
красная лента у входа в глав-
ный корпус санатория и первые 
пациенты (проектировщики, 
строители и сотрудники учреж-
дений Москвы и Ленинграда) по-
ступили в лечебные отделения. 
Начались трудовые будни.

Ныне санаторий специализи-
руется на заболеваниях сер-
дечно-сосудистой системы, 
опорно-двигательного аппарата, 
функциональных расстройств 
нервной системы. Здесь развита 

современная лечебно-диагно-
стическая база. Специалисты 
используют широкий спектр 
методик: от последних достиже-
ний медикаментозной терапии и 
физиотерапии до традиционных, 
проверенных веками иглореф-
лексотерапии и гирудотерапии.

В настоящее время особенно 
актуальным является не только 
реабилитация больных, но и 
активное сохранение здоровья 
практически здоровых, а также 
лиц, имеющих факторы риска 
развития заболеваний. Люди так-
же могут выбрать оздоровитель-
ную программу, направленную на 
устранение фактора риска.

«Профессионализм и каче-
ство, надёжность и соблюдение 
традиций – наши основные 
принципы работы. По данным 
анкет, заполняемых по оконча-
нии лечения пациентами, очень 
многие хотели бы приехать в 
«Белые ночи» снова. Мы высо-
ко ценим доверие пациентов и 
стремимся своим трудом его 
оправдать», – говорит замести-
тель главного врача по меди-
цинской части Ольга Сорокина.

Чем же закончить краткие 
заметки врача и писателя? От-
дыхая здесь, люблю наблюдать 
коллег, которые занимаются 
своей профессиональной де-
ятельностью. Удивительны их 
лица! Поистине здесь сердце 
лечат сердцем.

Юрий МОЛИН, 
профессор, 

заслуженный врач РФ,
член Союза писателей РФ.

Экзистенция поэта пронизана 
силовыми линиями патриотизма, 
поэтического призвания, верной 
и вечной эротической любви, 
красоты богозданного мира, 
увлечения революционными 
идеалами борьбы за свободу, 
равенство, братство, правду и 
последующим разочарованием 
в них, которое становится его 
уделом и судьбой. И судьбой 
не только его, но и лиц роково-
го треугольника: его извечной 
возлюбленной Вероники Микле 
и друга-соперника Караджале.

Биографы подчёркивают его 
атеизм, основательность фило-
софского университетского об-
разования, переводов Канта, 
Конфуция и Шопенгауэра, и 
особенно мощное влияние на 
него последнего.

 Введённая в моду европей-
ским романтизмом тема демо-
низма так же стала одной из 
осевых в творчестве Эминеску, 
хотя до сих пор нет компетентно-
го разбора этой темы, ибо в куль-
турной жизни она поверхностно 
рассматривается как «явление 
литературной сюжетики».

Уже в 19 лет поэт исповедал-
ся, заглянув в себя («Взглянешь 
в зеркало морское...»,1869) и 
обнаружив, что, «океан горя, 
смерть, ад: это – Я».

Приведённую метафору ада в 
«Я» мы называем демонизмом 
в широком смысле. Но для по-
эта это были реальные муки, 
превосходящие всякую боль и 
называемые в феноменологии 
душевной болью. Поэтому важно 
понять духовную и религиозную 
суть этих страданий и борьбы, 

Имена и судьбы

Синдром Эминеску
«Я сам себя забуду, и ты меня забудь», –
писал выдающийся румынский поэт

Психиатрической сенсацией XXI века стало появление «по-
терявших себя» людей, обращающихся в полицию со странным 
вопросом: «Скажите мне, кто я?» В Государственном научном 
центре социальной и судебной психиатрии им. В.П.Сербского 
эту проблему определили «биографической амнезией».
И поскольку в обширном семействе амнезий нет адекватного 
термина, в 2003 г. мной введён латинский неологизм, более 
точно отражающий загадочный феномен: autopersonamnesia – 
забвение собственной личности. Его содержание составляет 
удивительный лейтмотив поэзии Эминеску.

роковым образом отразившихся 
в творчестве и судьбе гения. Для 
постижения духовной реально-
сти этих процессов с позиций 
православной антропологии 
обратимся к современным па-
стырским разъяснениям. «Ад и 
рай – это не категории наказания 
и поощрения. Рай и ад – это 
категории нашей жизни. Рай и 
ад возникают в нашей жизни, в 
наших душах, в наших отноше-
ниях. И если мы способны здесь 
исключать из своего сердца ад, 
не давать силам зла захватить 
наше сознание… если мы в этой 
нашей земной жизни сформи-
руем внутреннего человека, 
способного к земному счастью 
вне зависимости от внешних 
обстоятельств, внутренне силь-
ного духовно, хранящего голос 
совести в себе, – вот тогда здесь 
наступает рай. …между нами и 
адом, между нами и раем – толь-
ко жизнь, самая хрупкая и самая 
прекрасная вещь на свете» (из 
интервью Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла газете 
«Известия»11.05.2009).

Но ад и рай перемешались в 
его душе, в жизни, любви и по-
эзии («Демонизм»,1872, «Ангел и 
демон», 1873, и др.). Вот почему 
его вершинный шедевр посвя-
щён Лучафэру, или Люциферу, 
у отцов Церкви обозначающему 
демона. С ним и соединяет свою 
судьбу поэт, обречённый на 
космический холод. И на пороге 
инобытия он действительно при-
шёл к одиночеству, потере себя 
и угасанию в психиатрической 
лечебнице.

Условно в поэзии Эминеску 

можно выделить нескольких 
стержневых тем. Уже на пороге 
20-летия возникает тема идеа-
лизма эротической любви с рас-
щеплением её цельности и разо-
чарованием («Ангел-хранитель», 
1871). Любовь двоится и меняет 
лики («Венера и Мадонна», 
1870). Подобные метаморфозы 
свойственны и одноимённому 
стиху, где ангел-хранитель (1871) 
убегает от вида превращений 
любимой в демона страсти, как в 
испуге пред открывшимся адом.

Экзистенциальную черту в 
этом цикле подводит стихотво-
рение MORTUA EST! (1871) как 
антитеза воскрешению дочери 
Иаира в Евангелии от Луки 
(Лк. 8. 52): “она не умерла, но 
спит». Зрелище смерти девицы 
как цветка любви завершается 
приговором абсолютной бес-
смысленности жизни. Поэтому 
остаётся исход в личностное и 
мировое небытие как один из 
истоков аутоперсонамнезии.

Следующая тема поэзии Эми-
неску отражает стремление к 
идеалам справедливости и бун-
тарскому низвержению и пере-
устройству мира с вселенским 
призывом к восстанию. Но скоро 
и этот призыв сменился разоча-
рованием и отчаянием. А после 
краха Парижской коммуны (1871) 
это отчаяние стало переживаться 
как мировая скорбь и историче-
ское бессилие изменить мир.

К этому периоду жизни от-
носятся и два меланхолических 
стиха с мотивом аутоперсо-
намнезии. Первый – «Затеряв-
шись без возврата…» (1876) – 
«не рождаться бы такому / не 
знать бы пробужденья… (то 
есть пробуждения самосозна-
ния) / Обречённому на муки с 
первых дней до погребенья». 
Второй – феноменологически 
тонко переданная меланхолия 
«Melancolie» (1876), неуместно 
переведённая (Р.Мораном) как 
«Печаль», ибо в меланхолии нет 
печали, а есть бесчувствие и 
витальная деперсонализация. 
Это феноменологически точное 
описание конгениально поэтиче-
скому мастерству:

«… И жизнь моя порою мне
кажется рассказом

Из уст чужих, как будто я

посторонним глазом
За ней слежу, как будто меня 

не существует…
Кто это без запинки о ней 

мне повествует,
И я над всем, что слышу, 

смеюсь? Мне всё равно.
Я мёртв, я мёртв давно. 

Что мне чужие муки?...»
Однако здесь деперсонали-

зация ещё не достигла куль-
минации аутоперсонамнезии 
как полного забвения памяти о 
себе. Тема развития романтиче-
ского демонизма в его широком 
историко-литературном аспекте 
модного течения достигает поэ-
тической вершины в «Лучафэре» 
и не оставляет поэта до самой 
смерти, воплощая ведущий мо-
тив стремления к личностному 
небытию.

Именно она вскрывает духов-
ные оккультные аспекты аутопер-
сонамнезии, которые манифе-
стировали в поэзии Эминеску, а 
спустя столетие реализовались 
как одна из психиатрических 
масок расстройств массового 
сознания.

У поэта подобное мировоззре-
ние наступило после духовного 
переворота и, по-видимому, не 
ограничивалось выражением 
«литературной сюжетики». В те-
чение последующего десяти-
летия Эминеску работал над 
поэмой «Лучафэр».

Поразительно, но именно в год 
манифестации демонического 
переворота Эминеску («Демо-
низм», 1872) Достоевский публи-
кует своих пророческих «Бесов» 
(1872) и раскрывает «человеко-
любивые» мотивы европейского 
демонизма: «Раз отвергнув Хри-
ста, ум человеческий может дой-
ти до удивительных результатов. 
Это аксиома. Европа, по крайней 
мере, в высших представителях 
своей мысли, отвергает Христа, 
мы же, как известно, обязаны 
подражать Европе» (дневник 
писателя, 1873 г.).

Таков абрис мотивов аутопер-
сонамнезии в поэзии Эминеску. 
Архетипический мотив полного 
забвения собственной личности 
не достигал такой кульминации в 
поэзии романтизма.

И всё же, эти стремления к 
забвению не стоит принимать 

абсолютно, ибо они имели и 
противоположную сторону – бла-
годарности, адресованной цен-
ности и незабвенности бытия. 
Это и печаль, что «отзвучавшей 
лиры не зазвенят в душе былые 
звуки»; и дорогие воспоминания 
о любви как умершей звезде, 
свет которой ещё струится и 
«ослепляет очи»), и сладкая но-
стальгия и благодарность любви 
за музыку вдохновения («Ушла 
любовь», 1888):

Ушла навек любовь моя
С мечтами золотыми,
И навсегда прощаюсь я
С напевами моими.

Забвенье прячет их в сундук
Своей рукой бесстрастной.
Не дрогнет ни единый звук
В душе моей безгласной….

А сколько ручейков лесных
И сколько звёзд небесных,
Любовь и горечь дней моих
Я схоронил в тех песнях!

Из глубины глубин ко мне
Взмывали эти звуки,
И я с собой наедине
Рыдал от сладкой муки.
Предлагая эпоним Эминеску, 

мы высоко чтим память величай-
шего гения румынской и молдав-
ской литературы. И, может быть, 
по аналогии с афористической 
оценкой Пушкина, и в отноше-
нии Эминеску эта литература 
может сказать: Эминеску – наше 
всё? Ведь только его величают 
«утренней звездой» и «свето-
чем» национальной литературы. 
Его именем освещена траги-
ческая судьба возлюбленной 
Вероники Микле и вся текущая 
жизнь Румынии и Молдавии: в 
памятниках скульптуры и архи-
тектуры, названиях столичных 
улиц, театров, музеев, в мил-
лионных тиражах литературных 
изданий, в открытках, почтовых 
марках, национальных банкнотах 
и других символах национальной 
идентичности и самосознания.

Виктор ОСТРОГЛАЗОВ, 
доктор медицинских наук.

НА СНИМКЕ: Михай Эминеску 
и Вероника Микле (с румынской 
открытки).


