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Цель исследования – доказать, что в про-
тотипических текстах, созданных в жанре 
антиутопии, городской хронотоп является 
конструктивным механизмом экспликации 
авторских гиперболизированных представ-
лений о бытийных (интеллектуальная и 
физическая деятельность) и гносеологиче-
ских (пространственно-временной конти-
нуум) категориях социально-политического 
устройства современного общества.

Методологическая база исследования. В 
публикации детализуются идеи о междисци-
плинарной взаимосвязи жанра антиутопии 
и социологии в изучении художественных 
концепций о перспективах развития совре-
менного мироустройства. Прототипические 
антиутопии анализируются в терминах тео-
рии социологического воображения (Seeger, 

Objective of the study is to prove that in proto-
typical texts created in the genre of dystopia, the 
urban chronotope is a constructive mechanism 
for explicating the author’s hyperbolized ideas 
about the existential (intellectual and physical 
activity) and epistemological (space-time contin-
uum) categories of the socio-political structure of 
modern society.

The methodological basis of the research. The 
publication details ideas about the interdiscipli-
nary relationship between the genre of dystopia 
and sociology in the study of artistic concepts 
about the prospects for the development of the 
modern world order. Proto-political dystopias 
are analyzed in terms of the theory of sociolog-
ical imagination (Seeger, Davison-Vacchione, 
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Davison-Vacchione, 2019), социологических 
форматов воспроизведения воображае-
мой реальности в художественном тексте 
(археологии, онтологии и архитектуры) 
(Levitas, 2013). Изучение антиутопической 
городской повседневности основывается на 
концепции хронотопа М. М. Бахтина (Бах-
тин, 1975), постулатах герменевтической и 
философско-филологической компарати-
вистики (сравнения воображаемых миров  
Е. И. Замятина, О. Хаксли и Дж. Оруэлла с 
моделью пессимистического исхода чело-
вечества Г. Уэллса). В данном исследова-
нии также подчеркивается конструктивная 
важность центральной метафоры энтропии, 
сформулированной Е. И. Замятиным в эссе 
«О литературе, революции, энтропии и дру-
гих вопросах» (1923), где она означает ин-
теллектуальный застой догматизма. «Энер-
гия» – это обновление мышления путем 
разрушения политических, идеологических 
и эпистемологических догм; «энтропия» – 
это консервативная сила, которая останавли-
вает перемены и укрепляет догму (Замятин, 
2023. С. 205–206).

Результаты исследования. Антиутопиче-
ские городские хронотопы предстают в рома-
нах Е. И. Замятина, О. Хаксли и Дж. Оруэлла 
маркером освещения истории человечества. 
Топография города имплицирует результаты 
субъективного восприятия категории време-
ни персонажами. В связи с этим «открытый» 
хронотоп фиксирует разнообразные уровни 
временного опыта персонажей. Причем это 
разнообразие может впоследствии услож-
няться, включая в себя новые результаты 
восприятия исторического времени в терми-
нах первых шагов к революционной мысли 
или действию.

Перспективы исследования. Перспектив-
ными предстают последующие социологи-
ческие детализации оппозиции антиутопии 
ценностям и идеалам утопического стиля 
мышления. Антиутопические тексты вос-
производят:

2019), sociological formats for reproducing im-
aginary reality in a literary text (archaeology, 
ontology and architecture) (Levitas, 2013). The 
study of dystopian urban everyday life is based 
on the concept of M. M. chronotope. Bakhtin 
(Bakhtin, 1975), postulates of hermeneutical and 
philosophical-philological comparative studies 
(comparisons of imaginary worlds by E. I. Zam-
yatin, O. Huxley and J. Orwell’s model of the 
pessimistic outcome of humanity by G. Wells). 
In this study, we also emphasize the construc-
tive importance of the central metaphor of en-
tropy formulated by E. I. Zamyatin in the essay 
“On Literature, Revolution, Entropy and Other 
Issues” (1923), where it means the intellectual 
stagnation of dogmatism. “Energy” is the renew-
al of thinking through the destruction of political, 
ideological and epistemological dogmas; “entro-
py” is a conservative force that stops changes and 
strengthens dogma (Zamyatin, 2023. Р. 205-206).

Research results. Dystopian urban chronotopes 
appear in the novels of E. I. Zamyatin, O. Huxley 
and J. Orwell’s marker for the coverage of the 
history of mankind. The topography of the city 
implies the results of the subjective perception 
of the category of time by the characters. In this 
regard, the “open” chronotope captures various 
levels of the characters’ time experience. More-
over, this diversity may subsequently become 
more complicated, including new results of the 
perception of historical time in terms of the first 
steps towards revolutionary thought or action.

Prospects of the study. The subsequent sociolog-
ical details of the opposition of dystopia to the 
values and ideals of the utopian style of thinking 
appear promising. Dystopian texts reproduce:
1. “entropic” and therefore destructive conse-
quences of the influence exerted by emerging 
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1) «энтропийные», а поэтому разрушитель-
ные последствия того влияния, которое 
оказывают нарождающиеся социальные си-
стемы, уменьшающие интеллектуальную 
многомерность (ср. представления Г. Мар-
кузе об «одномерном человеке» (Маркузе, 
2003));
2) потенциал отдельной личности и всего че-
ловечества. 
Исследуя подобные тексты, социолог фоку-
сируется на негативных аспектах властного 
всеобщего контроля, приводящего к соци-
альным «достижениям», способствующим 
манипулятивному усилению стандартизации 
и единообразия социума. Актуальной про-
блемой предстает изучение сферы авторских 
антиутопических размышлений, в качестве 
которой выступает, в частности, хронотоп 
современного политического ландшафта, 
предопределяющего идеологическую обра-
ботку общества и культуры.

Ключевые слова: антиутопический вооб-
ражаемый мир, городская повседневность, 
социологическое воображение, хронотоп, 
революционная темпоральность, энтропия

social systems that reduce intellectual multi-
dimensionality (cf. G. Marcuse’s ideas about 
“one-dimensional man” (Marcuse, 2003));
2. the potential of the individual and of all man-
kind. 
While researching such texts, the sociologist fo-
cuses on the negative aspects of imperious uni-
versal control, leading to social “achievements” 
that contribute to the manipulative strengthen-
ing of standardization and uniformity of society. 
An urgent problem is the study of the sphere of 
author’s dystopian reflections, which is, in par-
ticular, the chronotope of the modern political 
landscape, which determines the ideological pro-
cessing of society and culture.

Keywords: dystopian imaginary world, urban 
everyday life, sociological imagination, chrono-
tope, revolutionary temporality, entropy

Введение
В силу схожести с иными литературными жанрами и нестабильности се-

мантического содержания понятие антиутопии не поддается однозначному 
определению (Долгих, 2017. С. 25; Таганов, Шишкина, 2015. С. 63). Утопия 
сравнивается с антиутопией, раскрывается связь между этими двумя жанра-
ми: писатели-утописты воспроизводят позитивную версию социума буду-
щего, в антиутопии авторы фиксируют читательское внимание на зеркально 
противоположной мыслимой реальности, изображая негативные следствия 
текущей социально-политической и культурной событийности. Вместе с тем 
антиутопия «разворачивается» из утопии, основывается на априорном неве-
рии в позитивные тенденции развития социума, а ее цель – неявно, но сарка-
стически высмеять утопию. В связи с этим часто утверждается, что термин 
«антиутопия» применяется только к произведениям, направленным против 
утопической мысли (Шишкина, 2007. С. 205).  

Антиутопия – это футурологическая потенциальная проекция современ-
ного общества, воссоздаваемая в пессимистическом или негативном ключе, 
поскольку стабильная тенденция к унификации, трактуемая в качестве ос-
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новы единства и целостности социального бытия, нейтрализует всякое про-
явление индивидуальности отдельно взятой личности (Тузовский, 2009). 
В результате в антиутопическом социуме поддерживается необходимость 
применения силы для тотальной «подгонки» индивидов под единый идеоло-
гический знаменатель: под гнетом гносеологических установок формально 
целостного сообщества субъективные воззрения заурядного человека приоб-
ретают недопустимый иллюзорный формат. 

Однако в глубинах души критически мыслящей личности остается про-
странство для не слишком очевидной надежды на радикальные преобра-
зования окружающего мира. Создание идеального общества – иллюзорная 
мечта человечества, не исключающая отказа от попыток его улучшения со 
стороны личностей, вошедших в анналы мирового исторического процесса. 
История воспроизводится как вызов-предостережение неординарной лич-
ности по отношению к сущностным недостаткам социально-политической 
системы (Абраменко, Евсюкова, 2022. С. 37; Самылов, 2012. С. 159). Пробле-
ски надежды формируют сюжетную канву антиутопического повествования. 
Читатель воспринимает эти проблески, эксплицируя смысловое содержание 
тех фрагментов текста, в которых главный герой соприкасается с жесткими 
ограничениями, налагаемыми социальной системой на свободу индивида. 
Человеческая история играет конструктивную роль в определении жанра ан-
тиутопии, поскольку он основан на образах прошлого или текущей ситуации 
в объективном мире.  

Главная миссия героя антиутопии – бросить вызов тоталитарной системе, 
обнажить ее внутреннюю гнетущую сущность. Антиутопическое воображе-
ние вскрывает пророчества писателей, поднимающих политико-этическую и 
философскую проблематику, предупреждающих читателя об устрашающих 
тенденциях развития социума, которые неотвратимо трансформируют теку-
щую действительность в «железную клетку», «царство изнанки утопии».

Методологическая база исследования (теоретические основы)
Подобно антиутопии, социология связана с методологией спекулятивно-

го построения объективной действительности, намерением добиться пози-
тивных изменений в окружающем мире. С. Сигер и Д. Дэвисон-Веччионе по-
лагают, что «конструирование и анализ социальных миров, которые “могли 
бы быть”, само по себе является потенциальным механизмом социологиче-
ского воображения» (Seeger, Davison-Vacchione, 2019. P. 6). Эти исследовате-
ли трактуют антиутопию «как экстраполяцию эмпирических наблюдений за 
текущими условиями жизнедеятельности, которые оптимально согласуются 
с целями социологии» (Seeger, Davison-Vacchione, 2019. P. 17). Делается вы-
вод о том, что «переход от антиутопических спекуляций к прямому социаль-
но маркированному комментированию обеспечивает конструктивную осно-
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ву для возможных всесторонних преобразований реального мира» (Seeger, 
Davison-Vacchione, 2019. P. 19).

Р. Левитас полагает, что антиутопия – это творческий процесс воспроиз-
ведения вымышленной реальности, включающий в себя такие три социоло-
гических формата, как:

1) археологический подход, предполагающий критическое исследование 
«моделей полноценного общества, которые лежат в основе политики и куль-
туры»;

2) онтологический подход, основывающийся на размышлениях о том, в 
чем заключается феномен человека как биологического вида, в какой среде 
индивид стремится обитать;

3) архитектурный подход, прослеживающий специфику авторского про-
ектирования вымышленных миров, которые поддерживаются элементами на-
учной фантастики (Levitas, 2013. P. 154, 177, 197). 

Проектируя антиутопические миры, авторы ставят симптоматический 
диагноз тем проблемам, которые являются актуальными для современного 
социума (археология), делают гипотетические предположения относительно 
того, в каком обществе индивиды хотят жить (онтология), воссоздают вооб-
ражаемый социум, чтобы вдохновить читателя на настоятельные потребно-
сти реализовать позитивные перемены в повседневности (архитектура). 

Важность антиутопической художественной литературы для социологи-
ческого анализа предопределяется также тем, что это жанр политического 
анализа реальности, стимулирующий читателя к критическому мышлению и 
социальной активности. В попытке добиться социальных и культурных пере-
мен авторы антиутопий склонны комментировать острые проблемы повсед-
невности (ср. романы Е. И. Замятина, Дж. Оруэлла, О. Хаксли, М. Этвуд). 

Главные герои антиутопий критически размышляют о своем мире (архе-
ология), в их формате восприятия текущая событийность оказывает негатив-
ное влияние на них и других персонажей (онтология). Одновременно герои 
мечтают о реальности, которая «лучше», чем текущая объективность (архи-
тектура). 

Читатель антиутопии аналогичным образом критикует воображаемую 
антиутопическую реальность (археология), размышляют о том, как автор 
комментирует проблемы реального мира, которые противоречат их взглядам 
(онтология). Когда читатель проявляет активность, вдохновленную антиуто-
пиями, они вносят свой мыслимый вклад в радикальную перестройку своего 
общества (архитектуры). 

Антиутопия важна для доказательства социологических теорем не только 
из-за тематического содержания, но и в силу формальных свойств как ли-
тературного жанра. Опираясь на аргумент Ч. Райта Милла о том, что соци-
ологическое воображение отражает биографию и историю – или индивида 
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и общество – как взаимосвязанные феномены (Right Will, 1999), С. Сигер и 
Д. Дэвисон-Веккионе выдвигают мнение, согласно которому «литературные 
условности антиутопии с большей готовностью иллюстрируют взаимозави-
симость между внутренней жизнью индивида и целостностью социально- 
исторической реальности» (Seeger, Davison-Vacchione, 2019. P. 6). 

Данная корреляция предопределяется тем, что главный герой антиутопи-
ческой литературы «рационально осознает, как социальные и исторические 
события формируют его жизнь» (Seeger, Davison-Vacchione, 2019. P. 7). Кри-
тическое восприятие текстов, созданных в жанре антиутопии, обеспечивает 
исследователей возможностью диагностировать текущие социологические 
проблемы и потенциальные последствия актуальных тенденций в обществе, 
выработать идеи о том, как добиться позитивных изменений в повседневной 
реальности. Отражение антиутопической реальности в художественном тек-
сте направлено на мобилизацию социума и ресурсов для борьбы с ней.

Антиутопический нарратив фиксирует такие формы социально-полити-
ческой организации общества, которые блокируют поступательное движение 
исторических изменений и порождают фрагментацию сознания персонажей об 
историческом времени, их ощущения о коллективном историческом движении 
распадаются на изолированные, «частные» формы субъективного восприятия 
времени. Феномен этой фрагментации в формате художественной литературы 
обсуждается М. М. Бахтиным при исследовании хронотопа, определяемом как 
«внутренняя связанность временных и пространственных отношений, которые 
художественно выражены в литературе» (Бахтин, 1975. С. 304). 

Хронотоп – это сфера вымышленного пространства, топология которого 
неразрывно связана с преобладающим порядком времени. В рамках нашей 
публикации мы проследим, как хронотоп антиутопического города воспро-
изводит в пространстве процессы блокирования восприятия исторического 
времени, которое, в свою очередь, предлагает возможности для его контек-
стуальной реконструкции. Преобладающий образ будущего, воссоздаваемый 
современным социумом, является антиутопическим по своей сути. Этот по-
стулат проливает свет на специфику антиутопии как литературного жанра.

Результаты
На текущем историческом этапе, который часто именуется «новым ми-

ровым порядком», индивид испытывает искушение поверить в «конец исто-
рии». Такое убеждение является примером того, что Е. И. Замятин назвал 
«энтропией мысли» (Замятин, 2023. С. 205). Антиутопия – формат художе-
ственного повествования, позволяющий противостоять этому искушению: 
антиутопический сюжет – это своего рода борьба за историческое движение 
в диаметральном направлении от статичного состояния, что подчеркивает 
приоритет исторического сознания в эпоху индивидуализма. 
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Подобные структуры также восходят к роману Г. Уэллса «Машина вре-
мени» (Уэллс, 2018а), который является базовой моделью для последующего 
структурирования научной фантастики как отдельного жанра. Модель рома-
на отражает последовательность эпизодов «естественной истории», которая 
начинается в Викторианской Англии и заканчивается исчезновением всей 
жизни на Земле. 

Антиутопия переносит эту парадигму в контекст политического дискур-
са, постулирует социально-политический регресс, который согласуется с по-
нятием «энтропии мысли». В классической антиутопии парадигма Г. Уэллса 
«заполняется» социально-историческими переменными величинами (ср. ро-
ман «Мы» Е. И. Замятина). В современных антиутопиях наблюдается отход 
от парадигмы Г. Уэллса: пессимистичный исход человечества противопостав-
ляется потенциалу революционной энергии, «перезапуску» истории, в той 
или иной степени предполагающему оптимистичные перспективы развития 
цивилизации (ср. трилогию С. Коллинз «Голодные игры»).  

Обсуждение
Роман Г. Уэллса «Машина времени» (1895) можно охарактеризовать как 

первую антиутопию современной механической и научной эпохи. В этом 
тексте автор не отводит истории городского окружения существенной роли, 
фокусируя читательское внимание на классовых конфликтах как определя-
ющему фактору будущего человеческой цивилизации. В футурологическом 
плане Г. Уэллс противопоставляет высший социальный класс (изнеженных 
элоев) низшему классу трудящихся, вследствие своей эволюции обитающему 
в подземной тьме (звероподобным морлокам). Проблема классовых конфлик-
тов снова поднимается автором в романе «Когда спящий проснется» (1899). 
Сюжетная канва романного повествования, которая лишена идеологической 
остроты, разворачивается на фоне антиутопического Лондона: высший класс 
контролирует гигантские здания и воздушные трассы, пролетарии Лейбори-
стской компании работают под землей (Уэллс, 2018б). 

Еще одна важная модель города-антиутопии выявляется в романе 
Дж. Лондона «Железная пята» (1907), в котором содержится эксплицитный 
идеологический подтекст: в современных американских городах вспыхивает  
конфликт между рабочими-социалистами и титулованной «железной пятой» 
(Лондон, 2018). Образы этих городов воспроизводятся в мрачных оттенках, 
противопоставляются великолепным городам, построенным пролетариатом 
утопического будущего Братства людей. 

В романе Е. И. Замятина «Мы» повседневность антиутопического города 
подчинена жестко ограниченной математической системе и образам: у пер-
сонажей есть числа, а не имена, главный герой идентифицирует черты лица 
других индивидов по аналогии с геометрическими или алгебраическими фор-
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мулами: «… в глазах или бровях – какой-то странный раздражающий икс, и я 
никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение» (Замятин, 2022. 
С. 8). Величайшим достижением Единого Государства является ракетный ко-
рабль «Интеграл». В математических терминах автор выражает оба принципа 
энтропии и энергии: революции оказываются такими же «бесконечными», 
как и числа (Замятин, 2022. С. 113).  Математическая символика – это нечто 
большее, чем элементарный набор стереотипных представлений о «холодной 
рациональности». Антиутопия проблематизирует жесткую математическую 
модель Единого Государства с квадратным корнем из минус единицы, кото-
рая принадлежит системе мнимых чисел. 

В Едином Государстве преобладает однозначная трактовка математики: 
по мере подавления восстания соотечественник Д-503 вычисляет, что все-
ленная конечна – «бесконечности нет» (Замятин, 2022. С.  199). Энтропий-
ный порядок формирует замкнутый универсум с фиксированным числом 
возможностей поведения для заурядных представителей социума. Подобный 
порядок не предполагает иррациональной непредсказуемости политической 
событийности и сложность межличностных взаимоотношений, с которыми 
время от времени сталкивается Д-503.

Устранение политики из общественной повседневности предопределя-
ет «конец истории» (Фукуяма, 2015), «разрушение идиллии» (Бахтин, 1975). 
Двухсотлетняя война между городом и деревней закончилась поражением 
«крестьян» от города (Замятин, 2022. С. 21–22). Время становится сезонным 
феноменом, воспринимается коллективно, вытесняется «великим, но аб-
страктным миром» (Бахтин, 1975). Мы как социальная общность поглоща-
ется Единым Государством, движение истории замещается регулированием 
хронологическими таблицами. Для Д-503, ведущего повествование от перво-
го лица, «история» закончилась, трансформировалась в причудливое напоми-
нание о «примитивных» и «волосаторуких» предках. Его рецепция истори-
ческого времени подменяется двумя конфликтующими модусами: регламен-
тированным и однообразным расписанием повседневной жизнедеятельности 
и тем, что М. М. Бахтин называет восприятием «частного и изолированного 
человека», утратившим «единство и целостность» (Бахтин, 1975). Герой ис-
пытывает «примитивные» эмоции, предопределяемые исходно деструктив-
ной системой отсчета.

Конфликтующие модусы восприятия исторического времени главного ге-
роя находят системное проявление как в творческой деятельности (Д-503 ве-
дет тайный дневник), так и в интимной связи с «искоса усмехающейся» I-330. 
Творчество для главного героя, начинающееся как подтверждение служения 
Государству, впоследствии оказывается записями текущих впечатлений, ко-
торые фиксируют все усиливающееся негативное эмоционально-волевое 
состояние адресанта, формой отражения энтропийного мы. Его физиологи-



HUMANITIES OF THE SOUTH OF RUSSIA  •  2023 Vol. 12  N 5 (63)78

I. V. Kovtunenko, I. A. Kudryashov, Yu. S. Soboleva. CHRONOTOPE OF A DYSTOPIAN CITY: 
ENTROPY OF THOUGHT, SOCIAL ACTIVITY AND HISTORICAL TIME

ческая активность аналогичным образом переходит от санкционированного 
поведения регулируемого полового акта к «примитивной» эмоции похоти, 
совокуплению в нарушение регламентирующего расписания. Усиливающие-
ся сексуальные желания Д-503 устойчиво ассоциируются с тематикой бунта, 
столь характерной для классических антиутопий. В сознании главного героя 
категория времени концептуализуется как деструктивный феномен, посколь-
ку точкой хронометрического отсчета для него оказываются встречи с I-330, 
а не расписание, жестко регламентирующее жизнедеятельность предста-
вителей социума. Подавление страсти и творчества Единым Государством, 
осуществляемое посредством отказа от неприкосновенности частной жизни, 
вынуждает Д-503 преобразовывать свое «частное» восприятие времени в 
энергию бунта.

Конфликт между энергией и энтропией системно прослеживается в диа-
метральной полярности между хронотопами городской среды и дикой приро-
ды, которые разделены «Зеленой Стеной». Конфликтующие хронотопы вы-
ступают средством детализации противоречий, тлеющих в сознании Д-503, 
между темпоральным застоем регламентированного образа жизни городской 
повседневности и образами прошлого, воплощенными в «атавистических» 
чертах Единого Государства. Прозрачные монументальные здания города, 
служащие, в том числе, символизирует энтропию, состояние, при котором 
больше ничего не происходит. Застойное, нединамичное время сохраняется 
и за Зеленой Стеной. Его симптомом оказывается «желтая медовая пыль ка-
ких-то цветов», переносимая ветром через Стену, которая «мешает логиче-
ской мыслить» (Замятин, 2022. С. 5).

Точкой перехода между двумя хронотопами выступает Древний Дом, ко-
торый представляет собой историческую реликвию, застывшую во времени 
благодаря корпусу из энтропийного стекла. В Доме обнаруживаются элемен-
ты как древнего циклического времени (например, фигура Матери-Земли 
в образе старухи-привратницы), так и деструктивного «частного» времени  
(в частности, интимная связь между Д-503 и I-303). Дом, экспозиция догосу-
дарственных нелепостей и тайный выход в дикую местность за Стеной, бес-
сознательно воспринимается главным героем как ключ к истории. Используя 
этот ключ, он переходит от хронотопа, в котором технология обеспечивает 
застой, к хронотопу, в котором время циклично в дотехнологическом смысле 
и воспринимается коллективно, в манере, подрывающей Единое Государство. 
В результате Д-503 отождествляет свою личность с иррациональным нача-
лом.

Обитатели дикой местности – это «остатки» побежденного крестьянства, 
отказавшегося мигрировать в город, которые противопоставляют истори-
ческому застою Единого Государства версию классового конфликта между 
городом и деревней в далеком будущем. Пролом в стене мог бы позволить 
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им восстановить историю. Но исход восстания остается неясным. Город 
был изолирован «прочной оградой из электрических волн» (Замятин, 2022.  
С. 114). Зеленая Стена более не является прочной. Д-503, вместо того чтобы 
научиться интегрировать «иррациональность» в свое мировоззрение, лишает-
ся воображения в результате Великой операции, предал I-330 и ее товарищей. 
Роман заканчивается неопределенностью: в то время как спасение для Д-503 
более невозможно, стеклянный барьер города разрушается, не оставляя со-
мнений в том, что альтернативные – исторические – формы темпоральности 
все же существуют, что является поводом для читательской оптимистической 
надежды в благоприятный исход антиутопической событийности.

Роман О. Хаксли «О дивный новый мир» (1931) в некотором смысле яв-
ляется полной противоположностью «Мы» Е. И. Замятина. Эта антиутопия 
основана на контроле над личностью через физическое удовольствие, а не 
через моральную или физическую боль или угрозу наказания (Хаксли, 2023). 
В романе Е. И. Замятина Единое Государство ограничивает сексуальную ак-
тивность индивидов, запрещает вещества, вызывающие эйфорию и седатив-
ный эффект. Мировое Государство, воспроизводимое в романе О. Хаксли, 
задействует оба этих удовольствия для обеспечения жесткого регулирования 
поведения людей. 

Энтропийный порядок, установленный в воображаемом мире дивно-
го нового мира, – это капиталистическая гегемония, построенная на ради-
кальном регулировании генетики, которая блокирует поступательное исто-
рическое развитие. Генетические манипуляции позволяют лишь немногим 
представителям высшего класса еретические мысли. Гедонизм потребления 
нейтрализует энергию. Установленный новый мировой порядок фактически 
прославляет девиз своего иронизирующего мессии Генри Форда: «История – 
это сплошная чушь» (Хаксли, 2023. С. 34). Как и в представлениях главного 
героя «Мы», исторический процесс дивного нового мира – это причудливая 
история о «примитивном» прошлом. С одной стороны, стало неприличным 
упоминать прошлое; с другой стороны, имена гигантов прошлого теперь 
обыденны. Весь мир находится под тотальным контролем, социальная ак-
тивность людей сдерживается благодаря генетической детерминации. Вслед-
ствие этого Мировое Государство достигает закрытости.

Как и в романе Е. И. Замятина, пустота, возникающая из-за отсутствия 
восприятия исторической хронометрии, заполняется фрагментированным 
«частным», личностным временем. В неприкосновенности частной жизни 
снова отказывают, хотя скорее вследствие социального давления презрения, 
чем последующего физического насилия. Однако «уничтожение» себя, ко-
торого требует «социальное тело», – это блаженство оргазма, а не аскетизм 
разума. В результате, хотя личная жизнь является табу, навязывается воспри-
ятие времени, основанное на испорченной индивидуальности – желаниях 
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эго. «Расписание», которым руководствуются персонажи романа, является 
регламентацией свободного времени. Парадокс конформизма через личное 
удовольствие порождает «инфантильную норму поведения» (Хаксли, 2023. 
С. 117): сосредоточенность на эгоистических желаниях мешает индивиду 
функционировать в качестве мыслящего взрослого субъекта.

Вынужденный эгоизм подавляет способность индивида воздействовать 
на материальную вселенную. Изобретательным новшеством для поднятия 
настроения и подавления беспорядков является наркотическое средство под 
названием сома. Это средство, употребляемое в больших количествах, обе-
спечивает отдых от неприятностей повседневной жизни, как и субъективное 
восприятие времени: восемнадцатичасовой сон может казаться вечностью. 
Пробуждение от соматического «путешествия» описывается рассказчиком 
как возвращение «во времени» (Хаксли, 2022. С. 39) или к «страданиям про-
странства и времени» (Хаксли, 2022. С. 216). В данном случае представления 
М. М. Бахтина о «частном» восприятии времени воплощаются в более ради-
кальном свете: разум индивида отделен от повседневной реальности, которая 
могла бы стать стимулом к осознанию истории.

Хронотопы романа противопоставляют сегментированное личное время, 
воплощенное в городе, аграрному коллективному, циклическому времени, 
появляющемуся в Дикой резервации. Контраст между Лондоном и Резер-
вацией во многом напоминает противопоставление между городом и дикой 
природой из романа Е. И. Замятина. Однако в романе «О дивный новый мир» 
в Резервации отрицается какой-либо революционный потенциал. Границы 
Резервации жестко контролируются Мировым Государством. В то время как 
Д-503 из романа «Мы» смог найти в социальной пустыне хронотопическое 
воплощение своих собственных «атавистических» наклонностей, главный 
еретик романа «О дивный новый мир», Бернард Маркс, остается отчужден-
ным от Резервации, неспособным найти в ней революционное пространство.

Демонстрируя контраст между количественным и качественным време-
нем, резервация имплицирует критический анализ города. Это противопо-
ставление относится к европейской капиталистической структуре чувств, 
возникающей в результате рационализации времени, возникающей с инду-
стриализацией. Промышленная буржуазия количественно оценивает время, 
ограничивая его восприятие и измерение требованиями экономической де-
ятельности. Буржуазное понимание времени оптимально выражено в пого-
ворке «время – деньги» (Моретти, 2014). Подобное понимание объясняется 
подчинением потребительной стоимости меновой, которое является универ-
салией для капитализма. Время становится товаром, который следует рас-
сматривать в связи с мотивом получения прибыли. У М. М. Бахтина критика 
количественного определения времени легко преобразуется в ностальгию по 
доиндустриальной жизни. Критика О. Хаксли, склонная к ностальгии, прини-
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мает форму сатиры: «Во всех четырех тысячах зал и комнат Центра четыре 
тысячи электрических часов одновременно пробили четыре» (Хаксли, 2023. 
С. 179). Роман начинается с монолитного образа этого здания, субхронотопа 
Лондона, иллюстрирующего конкретизацию городом рационализированно-
го, внеисторического времени. 

Городской и аграрный хронотопы О. Хаксли никогда не пересекаются. 
Необычность Дикаря как живой реликвии вскоре приводит к его прямому не-
приятию представителями социума. Что касается Бернарда и Гельмгольца, то 
Мировое Государство нейтрализует их революционный потенциал, высылая 
на отдаленные острова. Такое сдерживание энергии возможно с точки зрения 
Британской империи, где у государства есть свободные острова. Но самоу-
бийство Дикаря является мрачным напоминанием о том, что не все формы 
инакомыслия могут быть усмирены. Дивный новый мир, в конце концов, на-
деляется глубоко пессимистичной сущностью. Энтропия потребительского 
капитализма, подрывающая волю индивида к бунту через гедонизм, возмож-
но, более опасна, чем энтропия откровенного деспотизма.

Роман Дж. Оруэлла «1984» (1948) перекликается с сюжетом «Мы», добав-
ляет к нему еще больший пессимизм, выраженный через мрачную иронию 
(Оруэлл, 2022). Энтропийный порядок романа объясняется в книге Гольд-
штейна (которая на самом деле написана самой Партией); цель партии – оста-
новить прогресс и заморозить историю в выбранный момент. Конечные гори-
зонты энтропии мышления проявляются в задачах новояза. Сайма хвастается, 
что цель новояза состоит в том, чтобы сузить кругозор граждан, вследствие 
чего мыслепреступление станет буквально невозможным, поскольку не бу-
дет слов, чтобы выразить данное правонарушение (Оруэлл, 2022. С. 55). Речь 
идет уже не просто об усилении догмы, но и об устранении всякого познания. 
Дж. Оруэлл неузнаваемо трансформирует парадигму Г. Уэллса, направляет ее 
действенность в сферу социальной языковой политики.

В антиутопической реальности романа невозможным оказывается аль-
тернативные сценарии мышления, способность вынужденного двоемыслия 
приравнивать истину («Свобода – это возможность сказать, что дважды 
два – четыре» (Оруэлл, 2022. С. 85)) диагностируется как безумие, состоя-
ние, когда индивид отказывается практиковать акт подчинения, который яв-
ляется ценой здравомыслия. Двоемыслие – это способность одновременно 
держаться двух противоположных убеждений; это также способность члена 
партии знать, в каком направлении должны быть изменены его воспоминания 
(Оруэлл, 2022. С. 221). Изменение памяти делает невозможным осознание 
истории. Отказ – или неспособность – изменить свои воспоминания являет-
ся мыслепреступлением, которое в конечном счете карается смертью. Непо-
средственным следствием исторического сознания является отчаяние от того, 
что оно владеет памятью.
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Одиночество – это последнее прибежище. В авторском воображаемом 
антиутопическом мире осознание прошлого – следовательно, исторической 
преемственности – неизбежно оказывается «частным» восприятием времени, 
которое должно быть скрыто от представителей социума. Уинстон полагает: 
«Нет ничего твоего, кроме нескольких кубических сантиметров в черепе» 
(Оруэлл, 2022. С. 37). Окончательная победа партии – вторжение в эти по-
следние кубические сантиметры. Однако Уинстону позволяется оставаться 
наедине со своей памятью. Его бунт глубоко связан с личным восприятием 
времени. Как и в случае с Д-503, двумя основными направлениями его бун-
тарства являются писательство и сексуальность. Когда он начинает писать 
дневник, свободное течение мыслей приводит его к тому, что он заполняет 
страницу фразой «Долой Старшего Брата!» (Оруэлл, 2022. С. 25). 

Писательская деятельность персонажа также дает возможность конкре-
тизировать свои воспоминания, чего партия допустить не может. Наконец, 
память занимает центральное место в его отношениях с Джулией, отчасти яв-
ляющиеся убежищем в прошлое – историю, хранящуюся в квартире мистера 
Чаррингтона, и остатки природы в уединенной роще. Эти отношения также 
являются формой близости, позволяющей делиться воспоминаниями.

Хронотоп Лондона, отрицающий частную жизнь, во многом напоминает 
городское пространство из романа Е. И. Замятина. Ландшафт разрушающих-
ся деревянных и бетонных зданий отражает духовную нищету антиутопиче-
ского универсума. Противопоставление города и дикой природы, имеющее 
место в романе Е. И. Замятина, Дж. Оруэлл трансформирует в размытый сон: 
«Золотая страна», в которой Уинстон и Джулия впервые занимаются любо-
вью, таит в себе угрозу скрытых микрофонов (Оруэлл, 2022. С. 127). Чита-
тельское внимание фокусируется на внутреннем бунте героя, который пред-
ставляет собой историческое сознание, скрытое внутри члена партии-ренега-
та. Единственный потенциал для революционной темпоральности заключен 
в субхронотопе, районе пролов, свободном от строгого регулирования боль-
шого Лондона. Уинстон сравнивает его обитателей с животными, «скотом на 
равнинах Аргентины» (Оруэлл, 2022. С. 129). 

В отличие от творческой концептуализации Е. И. Замятина образы живот-
ных у Дж. Оруэлла символизируют диаметрально противоположную семан-
тику, обозначая глупость и раболепие, а не телесную энергию. Пролы сохра-
няют связь с прошлым, но их возможному перезапуску истории препятствует 
порочный круг: «Они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательны-
ми, а сознательными не станут, пока не взбунтуются» (Оруэлл, 2022. С. 78). 
Как и в воображаемой реальности «Нового дивного мира» О. Хаксли, партия 
успешно сдерживает потенциал восстания.

Квартира над магазином мистера Чаррингтона аналогична Древнему 
Дому из романа «Мы»: это точка входа главного героя в «деструктивный» 
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субхронотоп, пространственный фокус «личного» бунта Уинстона, который 
использует верхнюю квартиру для интимных отношений с Джулией и чтения 
книги Гольдштейна. Однако этот переходный момент оказывается партийной 
ловушкой точно так же, как весь лондонский хронотоп является инструмен-
том партийного правления. Партия заменяет массовое безумие военной ис-
терии и двухминутную ненависть коллективным историческим сознанием и 
заменяет циклическое время темным циклом кафе «Под каштаном», которое 
отведено для мыслепреступников, приговоренных к казни. В конце романа 
настает очередь Уинстона сидеть в кафе и плакать, как это делали его пред-
шественники. Партия заменяет погружение в индивидуальное сознание на 
определенный период времени, но никогда не упускает случая наказать его 
смертью. Хронотопическим напоминанием об этом постулате является до-
минирование «пирамидальных» зданий четырех министерств над «мрачным 
ландшафтом» Лондона (Оруэлл, 2022. С. 9).

Заключение
В заключение сделаем выводы о реконструкции антиутопической пара-

дигмы Г. Уэллса на материале романов Е. И. Замятина, О. Хаксли и Дж. Ору-
элла. В каждом из этих художественных текстов прослеживаются формы по-
литической организации, которые «энтропийно» ограничивают восприятие 
исторического времени отдельно взятыми персонажами. Данные ограниче-
ния осуществляются за счет того, что восприятие персонажей «поглощается» 
темпоральностью тоталитарного государства, впоследствии фрагментирую-
щейся на «частное» время. Сознание главного героя наполняется отступни-
ческими мыслями, он проявляет недопустимые поведенческие реакции, что 
в итоге потенциально приводит к релевантному восприятию исторических 
причинно-следственных связей и отношений преемственности, допускаю-
щих возможность революционных перемен. В парадигматике текста антиу-
топии данный потенциал реализуется не сразу: разрушение незыблемого по-
рядка либо делается невозможным (О. Хаксли, Дж. Оруэлл), либо откладыва-
ется до будущей борьбы (Е. И. Замятин).

Общая структура романа-антиутопии приобретает следующую после-
довательность: индивид (главный герой или несколько персонажей, взятых 
по отдельности) борется за утверждение принципа энергии посредством от-
ступнических мыслей или недопустимого поведения против доминирующего 
энтропийного политического порядка. Этот порядок может ложно объявлять 
себя утопическим (Е. И. Замятин, О. Хаксли) или ликовать по поводу своей 
аморальности (Дж. Оруэлл). В конечном счете индивид разочаровывается, 
или даже получает увечья, или ликвидируется энтропийным порядком. Как 
и в случае с парадигмой Г. Уэллса, конечной точкой оказывается небытие, 
граничащее с подчинением политической системе. Функция антиутопии как 
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политической фантастики требует, чтобы она приняла форму социальной 
«анатомии», критического комментирования воображаемого тоталитарного 
порядка. Самая суровая социальная «анатомия» прослеживается в романе  
Е. И. Замятина «Мы».

Хронотоп антиутопического города конкретизирует тоталитарный, эн-
тропийный порядок времени. Предельным форматом выражения подобного 
хронотопа выступает стеклянный город, который является символом самой 
энтропии: «кристаллизации жизни» (Е. И. Замятин). Стеклянный город вы-
полняет функцию метонимии цивилизации, а поэтому он многомерно вос-
производит энтропию. Антиутопический политический порядок проявляет 
себя в энтропийном городском пространстве, представляет собой либо ло-
вушку, не допускающую революционных преобразований и действий, либо 
разлагающуюся среду, которая делает такие действия бесполезными.

Революционная темпоральность находится либо за пределами города, в 
контр-хронотопе, таком как «дикая природа» (Е. И. Замятин), либо в под-
рывном субхронотопе, таком как городские трущобы (О. Хаксли, Дж. Ору-
элл). М. М. Бахтин фактически характеризует трущобы как «социальную 
экзотику», термин, который подчеркивает ассоциацию низших классов во 
многих художественных произведениях с «чуждым» пространством. Одна-
ко трущобы все еще остаются в пределах города, символизируют «терпимое» 
отклонение, которое сдерживается государством (ср. трущобный район в романе  
Дж. Оруэлла, «экзотические» острова на окраинах империи в романе О. Хаксли).
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