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ОТ «ЧЕЛОВЕКА НУЖНОГО» К «ЧЕЛОВЕКУ 
СЧАСТЛИВОМУ»: РАЗВИТИЕ УТОПИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ В РОССИИ XVIII ВЕКА1 

Весь XVIII век в России прошел под знаком рационального целе-
полагания. Уже в самом начале столетия государственная структура 
подверглась мощному конструированию, вызванному к жизни станов-
лением абсолютизма, который породил идеологию «нужного человека 
для государя и отечества». Именно рационализм был первопричиной 
появления литературных утопий, на наш взгляд, и именно он являет со-
бой «пограничное состояние» мысли в ее отходе от мифа – традиции к 
утопии – новаторству. 

Русская литературная утопия впитала в себя и отразила практиче-
ски весь спектр исканий Просвещения Нового времени и, одновремен-
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но, ярко высветила и средневековые элементы русской народной уто-
пической мысли. Она предстает перед исследователем как мозаичное 
полотно, насыщенное всевозможными, нередко взаимоисключающими, 
представлениями об идеальном бытии. Идеи А.П.Сумарокова и М.М.Хе-
раскова далеко не отвечали интересам М.М.Щербатова и Н.М.Карам-
зина, представления И.И.Тревоги и Я.П.Козельского далеко отстояли от 
идеалов М.Д.Чулкова и В.А.Левшина и т.д. Ряд русских утопистов XVIII в. 
достаточно внушителен [1], но, к сожалению, недостаточно исследован. 

Т.В. Артемьева в своей работе «От славного прошлого к светлому 
будущему»[2] очень верно отмечает, что утопические проекты являются 
необходимым компонентом социальной философии, составляя область 
умозрительных и гипотетических предположений. Их принципиальная 
нереализованность связана, прежде всего, с попыткой представить 
себе сложный общественный механизм идеально как нечто поддающее-
ся выражению в едином акте мышления или описания. 

В России утопический дискурс иногда и вовсе заменял теоретиче-
ский. В русских утопиях того времени поднимался практически весь 
спектр социальных проблем. Мы обнаруживаем в них две исходные 
составляющие: во-первых, западноевропейские анналы, на что неод-
нократно указывали исследователи; во-вторых, русские народные со-
циально-утопические легенды, которые бытовали на Руси с раннего 
Средневековья. Если у западных авторов русские мыслители восприня-
ли идею всеобщего блага, в основе которой лежала польза обществу и 
добродетель во всех ее проявлениях, то русские народные социально-у-
топические представления[3] послужили основой для социально-эконо-
мических отношений идеальных обществ русских литературных утопий. 
Помимо этого синтезом той и другой составляющей, вкупе с образцами 
летописной и житийной литературы, предстает перед нами в произве-
дениях русских утопистов образ идеального правителя. Эти сочинения 
несут в себе эталонный социальный заряд на личностную и обществен-
ную гармонию и свободу, не в пример регламентированному обществу 
«Утопии» Т.Мора и в противовес мальтузианству. 

Наиболее ярко и рельефно народные многовековые идеалы предста-
ют перед нами в русском эпосе. Эпическая традиция в России XVIII века 
включала в себя мифы, былины, легенды, предания, исторические песни, 
сказки и т.д. При этом наиболее архаичными были мифы и былины, кото-
рые, будучи первоосновой русского эпоса, представляются нам как его 
противоположные векторы. Если учитывать, что все утопические сочине-
ния опирались на предшествующую эпическую традицию – то мы выхо-
дим на проблему соотношения утопии и мифа, а точнее – мифа и утопии.

Проблема соотношения мифа и утопии очень важна для анализа ге-
незиса утопического дискурса в целом. Миф как постоянный атрибут 
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утопического поля используется уже античными мыслителями в самых 
различных формах и не только не утрачивается в утопических конструк-
циях, но и рационалистически перерабатывается, определяя судьбу дис-
курсивной утопии последующих эпох. Примерами такого постоянного 
диалога мифа и утопии может служить эллинистический утопический 
нарратив и русская литературная утопия XVIII в.

Парадигма утопии предполагает структурное единство между мо-
делирующим и моделируемым, между реальностью и мифом[4]. Часто 
мифические, фантастические и исторические элементы соединяются 
в одном утопическом повествовании. Предложенный подход позволяет 
увидеть генетическое родство мифа и утопии, и в то же время обозна-
чить специфику и процесс «расхождения» мифологического и утопиче-
ского полей. Своеобразие античного варианта «диалога» состоит в том, 
что отношение утопии и мифа - это одновременно и линейная истори-
ческая последовательность, и постоянное взаимодействие. В русскую 
литературную утопию мифологические схемы являлись уже как нечто за-
вершенное, как «вещь в себе», как константы утопических топосов, актуа-
лизируясь через различные жанры, восходящие к мифу/былине/легенде.

У авторов эллинистических утопий, как и у создателей литератур-
ных утопий в России XVIII в. потребность в использовании мифов могла 
определяться различными факторами. Одни были последователями ар-
хаической и классической эллинской утопической традиции, другие ра-
ботали в русле архаической традиции «райских текстов», представляв-
ших первые утопические τοποι, во многом экзогенные для древнерусской 
литературы, но и те, и другие были современниками специфических 
«переломных» исторических эпох. Эллинизм явился эпохой Weltwende 
– «ломкой мира» (Э. Доддс). С образованием единой эллинистической 
ойкумены новые правила политической и социальной игры привели к 
разрушению привычных систем полисных идентификаций и иерархий и 
к попытке выстроить новые. Потребность в преодолении «кризиса иден-
тичности» вызвала «всплеск» массового увлечения утопией. Россия XVIII 
в. также представляет собой эпоху «пограничной зоны» (А.Тойнби), ха-
рактеризующуюся появлением новой идеологии и новых культурных за-
дач. Особо ярким примером влияния мифологических преданий на иде-
ологические конструкции может служить повесть Феопомпа о Меропии. 
На «неизмеримом по величине» материке - Меропии, который лежит «ἔξω 
τοῦδε τοῦ κόσμου»… подобно материку «блаженных» - этому устойчивому 
образу греческой мифологии (Ael. V.H. III. 18 = FGrH. F115. 75с). Образ 
«островов блаженных» возникает и в «Священной записи» Эвгемера, (со-
хранившийся у Диодора [5]), в сочинениях Гекатея (Diod. II.47; Pind. Ol. 
3.16; Pind. Pyth. X. 29-47; Himer. Orat. XIV. 10) и Ямбула (Hom. Od. 82-105; 
112-132). Образы «золотого века» и «золотого рода», обретая контуры в 
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утопическом идеальном государстве, являлись попытками максималь-
ного приближения к когда-то утраченному «блаженному состоянию». В 
результате эллинистическая утопия попадает в круг народно-утопиче-
ских легенд и мифов. 

Нечто подобное происходит и с русской утопической мыслью XVIII 
века. Она, впитав в себя народно-утопическую традицию, предстает пе-
ред нами в сочинениях М.Д. Чулкова, В.А. Левшина и П.Ю. Львова, кото-
рые своими произведениями старались сместить вектор Екатеринин-
ского Просвещения с рационально-государственного целеполагания 
правящей дворянской элиты в область народно-социальных чаяний.
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ПОСЕЛЕНИЯ-УТОПИИ НОВЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ 
ДВИЖЕНИЙ: ТИБЕРКУЛЬ И АУРОВИЛЬ1

Попытки построить религиозные поселения-коммуны, некие идеаль-
ные общины, которые выступят прообразом лучших поселений будущего 
не прекращаются и по сей день. Мне показалось интересным сравнить 
два, на первый взгляд, совершенно разных проекта современных утопи-
ческих поселений: одно, основанное в 1995 году Виссарионом (Сергеем 
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