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Аннотация. Статья посвящена роли утопии/антиутопии как аттрактора социальных преобразований 
в условиях возрастающей нестабильности мирового порядка, вариативности сценариев развития возможно-
го будущего как отдельных сообществ, так и человечества в целом. Актуальность исследования обусловлена 
ростом интереса теоретиков и практиков к альтернативным моделям общественного устройства в условиях 
глобальных кризисов. В работе утопия рассматривается через призму теории аттракторов – концепции нели-
нейной динамики, описывающей состояние, к которому эволюционирует любая открытая система. Аттрак-
тор задаёт не только конечную цель трансформации, но и основные параметры её достижения (методы, 
формы, временные и пространственные рамки). Доказывается, что чёткость данных параметров зависит 
от множества факторов и воздействует на систему двойственно – приближая желаемый результат и од-
новременно ограничивая пути его достижения. Основная гипотеза заключается в том, что именно утопия, 
в деталях демонстрирующая реформаторам и их последователям образ эталонной реальности и пути ее фор-
мирования, выступает специфической формой социального прогноза и предвидения будущего общества, обре-
тает большее значение в период максимальной нестабильности. Опираясь на методы структурно-функцио-
нального и системного анализа в рамках синергетической парадигмы, автор выделяет ключевые характери-
стики утопии как функционального элемента аттрактивного управления (интегративность, адаптивность, 
телеологичность), а также подтверждает тезис о способности утопических моделей в кризисных условиях 
социальных систем влиять на выбор и реализацию устойчивых траекторий развития общества. Особое вни-
мание уделяется исследованию идей космизма и их воздействию на становление советской космонавтики, де-
монстрируется, что утопические проекты получили возможность интеграции в научно-технические дости-
жения, что способствовало реализации ключевых этапов освоения космоса в СССР и за рубежом. Результаты 
исследования показали, утопия функционирует как значимый аттрактор изменений в период максимальной 
нестабильности общества, создающий зону притяжения для разнонаправленных социальных инициатив. 
Выявлено, что частичная реализация утопических идей снижает риски негативных сценариев. Дальнейшие 
исследования утопий/антиутопий, представляющих модели альтернативного (желаемого или негативного) 
мира, перспективны для разработки стратегий, методов управления и социокультурного проектирования. 
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Abstract. The article is devoted to the role of utopia/dystopia as an attractor of social transformations in the 
context of increasing instability of the world order, variability of scenarios for the development of a possible future 
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for both individual communities and humanity as a whole. The relevance of the study is due to the growing interest of 
theorists and practitioners in alternative models of social structure in the context of global crises. In the work, utopia 
is considered through the prism of attractor theory – a concept of nonlinear dynamics that describes the state to which 
any open system evolves. The attractor sets not only the ultimate goal of transformation, but also the main parameters 
for achieving it (methods, forms, time and space frameworks). It is proved that the clarity of these parameters depends 
on many factors and affects the system in two ways – bringing the desired result closer and at the same time limiting the 
ways to achieve it.  The main hypothesis is that it is utopia, which demonstrates in detail to reformers and their followers 
the image of the standard reality and the ways of its formation, acts as a specific form of social forecasting and foresight 
of the future society, and acquires greater significance in the period of maximum instability. Based on the methods of 
structural-functional and systemic analysis within the framework of the synergetic paradigm, the author highlights the 
key characteristics of utopia as a functional element of attractive management (integrativity, adaptability, teleology), 
and also confirms the thesis about the ability of utopian models in crisis conditions of social systems to influence the 
choice and implementation of sustainable trajectories of society development. Particular attention is paid to the study 
of the ideas of cosmism and their impact on the formation of Soviet cosmonautics, it is demonstrated that utopian 
projects received the opportunity to be integrated into scientific and technical achievements, which contributed to the 
implementation of key stages of space exploration in the USSR and abroad.  The results of the study showed that utopia 
functions as a significant attractor of change during the period of maximum instability of society, creating a zone of 
attraction for multidirectional social initiatives. It was revealed that partial implementation of utopian ideas reduces 
the risks of negative scenarios. Further studies of utopias/dystopias, representing models of an alternative (desirable 
or negative) world, are promising for the development of strategies, management methods and socio-cultural design.
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Утопия не цель, а направление
Роберт Музиль

Введение
Социальная философия рассматривает современ-

ное общество как сложную самоорганизующуюся не-
линейную систему, находящуюся в состоянии кризиса. 
Невозможно не согласиться с мнением В. И. Аршино-
ва, утверждающего, что «наша цивилизация в своей 
эволюции вошла в состояние стремительно развиваю-
щейся турбулентности, растущей сложности; состоя-
ние, которое все в большей степени осознается как… 
«бифуркационное», как осознание утраты человече-
ством смысла собственного прогресса» [1, с.7]. Тра-
диционные общественные институты сегодня не спо-
собны противостоять вызовам современности. Проти-
воречивость и драматизм трансформаций полифоний-
ного мира, обострение глобальных (экологических, 
социальных, политических, экономических) проблем 
требует поиска выхода из создавшегося кризиса, пе-
реосмысления происходящего с точки зрения теории 
сложных систем, позволяющей рассматривать социум 
через призму самоорганизации, а также развернутой 
дискуссии о природе, свойствах, функциях значимых 
аттракторах управления. 

Системные свойства утопии
Аттракторы – устойчивые состояния, к которым 

стремится система в условиях нестабильности, внеш-

них и внутренних флуктуаций. Социальными аттрак-
торами выступают общественные и государственные 
институты, аксиологические, правовые модели, тех-
нологии управления, которые позволяют в опреде-
лённой степени просчитать и минимизировать риски, 
и тем самым снизить энтропию системы. Аттрактор 
задает некие локусы относительной предсказуемо-
сти, позволяющие обществу адаптироваться к новым 
реалиям без глобальных разрушительных последст-
вий. В аттрактор социальных изменений «…заложен 
не только желаемый конечный результат процесса 
развития, но и рамки (способы, формат, пространст-
венно-временная ориентация и т. д.) его реализации. 
Точность этих рамок зависит от различных факторов, 
в том числе от осознанности в формулировании цели. 
В этом случае [аттрактор] поступает в систему не 
только как объект притяжения, но и как коридор, по 
которому система должна двигаться к конечной цели. 
Чем подробнее коридор, тем чётче определён путь 
развития и, соответственно, тем меньше вариантов 
отклонения от заданной траектории. …Жёсткая де-
терминированность задаётся подробной структурой, 
которая обеспечивает определённость на каждом эта-
пе её реализации: чем подробнее план, тем очевиднее 
путь его выполнения» [13, с.104].

Любая утопия содержит описание иного общест-
венного устройства, максимально отражает как не-
совершенство сообщества, в котором живет ее автор, 
так и актуальные цели, ценности, стремления передо-
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вых умов своего времени. Например, в Античности 
утопия предстает как «компенсативный проект» иде-
ализации прошлого, в котором справедливое, но диф-
ференцированное общество, управляется мудрецами-
философами («Государство» Платон), в Средневеко-
вье – мечтой о совершенном божественном порядке, 
в котором царствуют праведники («О Граде Божьем» 
Августин Блаженный), в эпоху Возрождения и Ново-
го времени – конструктом будущего, основанного на 
высших достижениях морали, разума и науки. Однако 
целесообразно отметить, каждая утопическая модель 
проявляет универсальные системные свойства, обес-
печивающие её роль в управлении социальными про-
цессами в любом историческом периоде. Так, утопия:

−	 формирует целостный образ желаемого буду-
щего, объединяя различные, как правило, не связан-
ные напрямую элементы социальной системы (инсти-
туты, вырабатывающие и транслирующие аксиологи-
ческие нормы, этические принципы, государственные 
стратегии, методы управления) в единую конструк-
цию. Данный образ вдохновляет политиков, рефор-
маторов на выбор некого вектора развития, уменьшая 
количество возможных вариантов, и тем самым сни-
жает энтропию реальной общественной системы за 
счёт синхронизации действий отдельных социальных 
групп и индивидов; 

−	 транслирует значимые ценностные импера-
тивы (справедливость, равенство, умеренность, до-
бродетель и т.д.), задавая систему координат, которая 
становится основой для выработки реальных управ-
ленческих задач и способов их решений; 

−	 повторяет базовые нарративы [11] (инако-
вость, критика существующего, идеальное общество, 
альтернативный мир, центральный персонаж), демон-
стрируя значительную адаптивность. Нарративы в ка-
ждом конкретном случае конструируются автором, 
представляя своеобразный ответ на реальные вызовы, 
что обеспечивает функциональную устойчивость уто-
пии как аттрактора в условиях меняющегося социаль-
ного контекста;

−	 создавая образы совершенного мира, в кото-
ром счастлив и важен каждый, мотивирует как отдель-
ных лидеров, так и целые нации на реальные общест-
венные трансформации, мобилизуя и направляя энер-
гию масс в русло целевых установок политической 
элиты общества. Невозможно не согласиться, что «…
мечта, захватившая устремления большего числа лю-
дей, способна заставить следовать ей без иных спосо-
бов принуждения или стимулирования. Таким обра-
зом, коллективная мечта сама становится мощным 
стимулом, направляющим разные действия разных 
людей к одной цели. Это воздействие коллективной 
мечты вызывает эффект самоорганизации» [5, С.16].

Утопия и детерминация 
социальных изменений

Фундаментальным условием формирования акту-
ального социального аттрактора становится макси-
мально высокий уровень неопределенности системы. 
Как верно отмечают И. В. Мелик-Гайказян и М. В. 
Мелик-Гайказян «цель …становится релевантной ис-
ключительно в периоды выраженной нестабильности 
системной динамики, будучи частью концептуально-
го аппарата фазового пространства» [5, С.17]. Данный 
феномен объясняется тем, что крайне неустойчивое 
состояние системы создаёт предпосылки для бифур-
кации – момента, когда жёсткая детерминированность 
развития уступает место множеству потенциальных 
сценариев выхода из кризиса. А. Тойнби называет 
подобное нестабильное состояние вызовом, требую-
щим ответа цивилизации [9]. По мере приближения 
к кризисной точке обострения противоречий усилива-
ется восприимчивость системы к воздействиям всех 
уровней организации – от базовых до надсистемных 
элементов. Таким образом, пиковое состояние неста-
бильности превращает даже незначительные флукту-
ации в потенциальные триггеры масштабных общест-
венных трансформаций. 

Именно в такие периоды передовые мыслители сво-
его времени обращаются к жанру утопии. Представ-
ляется целесообразным ретроспективно рассмотреть 
основные исторические, социально-философские 
причины, приведшие к кризису сообществ, в которых 
создавались самые известные утопические трактаты 
прошлого. Так, разочарованный принципами госу-
дарственного устройства, режимом правления, Пла-
тон пишет диалог «Государство» после казни Сократа 
афинянами. «Анализируя условия, в которых Платон 
разрабатывал свои учения общественного устройства, 
можно обратить внимание на то, что это происходило 
в острейшей идейно-теоретической борьбе с софиста-
ми и киниками во времена, когда эллинская цивилиза-
ция надломилась. Если говорить о духовной ситуации 
…, то она представляла собой ослабление традици-
онных религиозных и моральных принципов, упадок 
нравственности... Именно поэтому, Платон и принял 
на себя задачу противостояния разрушительным тен-
денциям его современности. …Для Платона было 
жизненно важно построить теорию, претендующую 
на объективную истинность и логическую безупреч-
ность. Таким образом, теория идеального государства 
могла послужить эффективным инструментом идей-
но-теоретической борьбы, дав объективные критерии 
для сопоставления и оценки различных форм полити-
ческого устройства» [10, С.42]. 

Автор теологической утопии раннего средневе-
ковья «О Граде Божьем» Августин Аврелий в своем 
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произведении «…дает ответ язычникам, винившим 
в бедствиях Рима эпохи упадка и разрушения его го-
сударственности христианскую религию. В противо-
вес этим обвинениям отец церкви перечисляет поро-
ки римского общества, которые, по его мнению, стали 
подлинной причиной упадка. Этим порокам совре-
менного ему общества Августин противопоставляет 
нравы, образ мыслей и жизни древнейших римлян, 
которые строгостью в быту, умеренностью в суждени-
ях, стремлением к свободе и справедливости обрели 
величие и славу» [6, С.89].

Т. Мор, как истинный патриот своей родины, опе-
чаленный тяжелым экономическим положением низ-
ших слоев населения Англии XVI века, несогласный 
с жестокой внутренней политикой короля Генриха 
VIII, создает знаменитую «Утопию» – произведение 
о наилучшем общественном устройстве, в котором 
«…прямо ставит вопрос о причинах несправедли-
вости. Почему происходит так, что «люди скромные 
и простые», приносящие своим повседневным трудом 
«больше пользы обществу, чем себе лично», посто-
янно бедствуют, а хищные и бесчестные паразиты, 
живущие трудом простых людей, процветают? По 
мнению Т. Мора, причина всех социальных бедствий 
в существовании частной собственности и связанной 
с этим эксплуатации. …Нельзя считать справедливым 
общество, которое «не выказывает ни малейшей за-
боты о земледельцах, угольщиках, поденщиках, ломо-
вых извозчиках и рабочих, без которых не было бы 
вообще никакого общества»» [8, С. 127-128].

Выходец из народа, Т. Кампанелла, всем сердцем 
желая освобождение Италии от испанского ига, а так-
же лучшей участи для бедноты, писал: «…Взгляните 
на Италию. Что сказать о несчастном королевстве 
Неаполя и Сицилии, где право и закон – это то, чего 
пожелает испанская жадность и спесь? Где платят на-
логов больше, чем имеют имущества; где каждый пла-
тит подушную подать только за то, что носит голову 
на плечах... Золото породило жадность в наших ду-
шах и уничтожило взаимную любовь между людьми. 
Люди продают свою веру, видя, что деньги пользуют-
ся поклонением и имеют власть над всем, и подчинили 
корысти науки и религиозные проповеди, и забросили 
земледелие и искусства, став рабами денег. ...Золото 
породило великое неравенство между людьми, так что 
одни слишком богаты, что делает их наглыми, а дру-
гие слишком бедны, что превращает их в завистников, 
воров и убийц» [3, С. 176-178]. Кампанелла создает 
трактат «Город Солнца», в котором нет прямой крити-
ки существующей политической системы, но весьма 
подробно описывается альтернативное общество, по-
строенное на принципах равенства, всеобщего блага, 
умеренности, справедливости и законности. 

Утопические проекты Нового времени и эпохи 
Просвещения опираются на веру в безграничные воз-
можности науки, сводя сложные социальные процес-
сы к линейным механистическим схемам. «Утопии 
этого периода и по широте поставленных задач, и по 
глубине и новизне изложенных в них идей уступали 
трудам Т. Мора, Ф. Бэкона, Дж. Уинстенли, Дж. Гар-
рингтона, С. Гартлиба, но при этом удивительно точно 
отражали изменения в общественной жизни и атмос-
феру нового политического режима» [14, С. 270-271]. 
Роман Ф. Бэкона «Новая Атлантида» абсолютизиру-
ет прогресс, основанный на утверждении всесилия 
разума («все на суд Разума» Ф. Бэкон). Образ «Дома 
Соломона» символизирует общество, преодолевшее 
хаос естественного состояния «войны всех против 
всех» (Т. Гоббс) через подчинение технократической 
управленческой элите. Жители государства Бенсале-
ма поклоняются знанию, наука превращается в ин-
струмент контроля над природой и обществом, арха-
ическое прошлое, выстроенное на принципах схола-
стики, безжалостно отвергается. 

Мировые войны XX века, укрепление тоталитар-
ных государств с одной стороны и распространение 
либеральных ценностей с другой, приводят к возник-
новению и популяризации антиутопий, дистопий, ри-
сующих модели наихудших общественных устройств, 
построенных на жестком диктате государственных 
институтов под маской «рационального порядка», 
тотальном контроле, обезличивании индивида, лише-
нии его прав и свобод. Пожалуй, самые известные ан-
тиутопии прошлого века «Мы» Е. Замятина, «1984», 
«Скотный двор» Дж. Оруэлла, «О дивный новый мир» 
О. Хаксли демонстрируют катастрофические послед-
ствия воплощённых на практике утопических проек-
тов и по-прежнему обладают значимым влиянием на 
общественное сознание. 

Как аттрактор общественных изменений антиуто-
пия (как и утопия) не только конструирует возможные 
варианты общественного устройства, но и задаёт пре-
делы изменения системы в точке бифуркации. Через 
описание запретов, жестких, порой бесчеловечных 
норм альтернативной реальности она искусствен-
но сокращает «пространство выбора», минимизируя 
критические моменты, когда социум оказывается пе-
ред радикальным выбором траектории дальнейшего 
развития. Сценарии современных технократических 
антиутопий (А. Старобинец «Сити», «Граница», «Жи-
вущий», В. Пелевина «S.N.U.F.F.», Й. Шимманга «Но-
вый центр», Ю. Мамлеева «После конца», М. Уэль-
бека «Покорность», С. Гарднера «Червивая луна», 
М. Этвуд «Рассказ Служанки») не просто предупре-
ждают о возможных рисках, но задают рамки воспри-
ятия будущего, заставляя видеть в технологическом 



Утопия как аттрактор социальных изменений 

Интеллект. Инновации. Инвестиции / Intellect. Innovations. Investments • № 3, 2025                     165

прогрессе, цифровизации не освобождение, а новую 
форму порабощения человечества. 

Активный процесс внедрения технологий во все 
сферы человеческой жизни, вера во всесилие искус-
ственного интеллекта (ИИ), способного разрешить 
проблемы старого мира с одной стороны, и скепсис 
тех, кто считает технологии тотальной угрозой циви-
лизации с другой, породил бурную дискуссию среди 
философов о формировании и роли цифровой уто-
пии XXI века. Следует признать, создание цифровых 
сервисов, электронных правительств, массмаркетов, 
блокчейн систем создают универсальные правила 
взаимодействия, минимизируют риски совершения 
«человеческих» ошибок. Кибернетизация, big data-
аналитика позволяет внедрять предиктивные меры 
контроля, снижать конфликтность и напряжённость 
в обществе. Сегодня цифровая инфраструктура ста-
новится обязательным условием функционирования 
системы, а альтернативные пути развития (напри-
мер, отказ от тотальной цифровизации) маргина-
лизируются, стирая границы между материальным 
и виртуальным, индивидуальным и всеобщим. Вир-
туальная реальность, метавселенные, социальные 
сети компенсируют угрозы действительности, пред-
лагая человеку яркий, но безопасный мир, в котором 
он может играть любые роли. Адепты тотальной 
цифровизации утверждают, что открытые нейросе-
ти, децентрализованные платформы и высокий ИИ 
становятся инструментами коллективного созида-
ния, где каждый индивид – не «цифровой пробел» 
(Ф. И. Гиренок), а свободный творец собственной 
судьбы. ИИ, анализируя огромные массивы данных, 
создает алгоритмы социальных процессов (градо-
строительство (Smart City), миграция, потребление, 
общественное недовольство), которые учитываются 
в процессе принятия управленческих решений, зада-
вая вектор общественных трансформаций, научных 
исследований и инвестиций, связывает настоящее 
с проекциями будущего, в котором утопия становит-
ся единственной допустимой реальностью.

Противники цифровой утопии, напротив, акцен-
тируют внимание на негативных сторонах данного 
феномена, рассматривают унификацию и стабили-
зацию системы как отрицание разнообразия, подав-
ление отдельной личности, запрет на творчество, 
спонтанность и несовершенство, право совершить 
ошибку. Прогностическая модель рассматривает-
ся ими как основа для манипуляций, закрепляющая 
неравенство, где стабильность достигается ценой то-
тального контроля и наказания за проявление любого 
инакомыслия. 

«Многие исследователи обращают внимание на 
совпадение ретроспективного и проспективного ха-

рактера утопий, на устойчивое воспроизводство в уто-
пическом сознании мотивов начального и конечного 
состояния общества как идеальных состояний миро-
порядка» [2, с. 412]. Таким образом, утопия, минуя 
рациональный контроль в умах многих, становится 
своеобразным научным прогнозом, определяя даль-
нейший вектор социальных трансформаций. Целесо-
образно отметить, сужение «коридора возможностей» 
не способно привести общество к детальной реали-
зации выбранного проекта, но попытки его воплоще-
ния, несомненно, становятся важным составляющим 
социальных изменений.

 
Утопический рационализм космизма: 

от теории к практике
Одним из ярких примеров, демонстрирующих вли-

яние утопии на формирование реальности, является 
развитие космонавтики в 60-х гг. XX века в СССР и за 
рубежом. Идея колонизации других миров, эволю-
ция человечества по пути «ноосферы», преодоление 
страданий и обретение бессмертия, предложенные 
К. Э. Циолковским, В. И. Вернадским, А. Л. Чижев-
ским, Н. Ф. Федоровым стали значимыми аттрактора-
ми культурного, научного, технологического прорыва 
в вопросах освоения космоса и построения косми-
ческой отрасли. В. В. Лыткин и В. Ю. Панов верно 
утверждают, что «утопические идеи в философии 
русского космизма имеют определенную динамику 
развития в сторону научной концепции и технокра-
тической реальности» [4, с. 94]. Интеграция в обще-
ственное сознание идей о необходимости освоения 
космического пространства, дали толчок к созданию 
промышленного комплекса, научных институтов, 
исследовательских программ, породили целое на-
правление в искусстве (литературе, музыке, живопи-
си, архитектуре), и привели к тому, что изначально 
утопические конструкты, абстрактные философские 
принципы всесилия разума, гармонизации человека 
и природы, морального, эволюционного и техноло-
гического совершенства, воспетые в работах А. фон 
Гумбольдта, Э. Леруа, П. Тейяр де Шардена, А. Уай-
тхеда, С. Александера, Л. Клагеса [12], выступили 
катализатором системных изменений и действенным 
инструментом формирования реальности. При этом, 
успехи космической отрасли создали условия для ча-
стичной реализации утопических идеалов космизма 
в социальной практике. 

Заключение
Утопия, положительно воздействуя на общество, 

выступает функциональным элементом аттрактивно-
го управления, демонстрирует двойственную приро-
ду: она одновременно стабилизирует социум через 
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целеполагание, снижение неопределенности и про-
гнозирует его трансформацию через идеализацию 
будущего. В кризисных условиях её ключевая роль 
заключается в переводе системы из режима хаотиче-
ских колебаний в режим направленной самоорганиза-
ции, где утопическая мечта становится инструментом 
для значимых изменений реальности. Однако её эф-

фективность зависит от способности общества рас-
познавать, когда стабилизация превращается в диктат, 
а прогноз – в догму, не терпящую возражений. Не сто-
ит забывать, что «современное голодное человечество 
жаждет больше хлеба, чем свободы; но если оно ког-
да-нибудь насытится в будущем общественном строе, 
оно возжелает свободы» [7].
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