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Рассматривается	 проблема	 взаимодействия	 литературной	 и	 философ-

ской	 (социалистической)	 утопии	 в	 мировой	 исторической	 практике	 со-
циальной	инженерии.	Исследуется	комунникационная	природа	социальной	
инженерии	в	период	сталинизма.	В	работе	представлен	анализ	попыток	со-
ветской	власти	в	создании	фаланстеров	(модель	Ш.	Фурье	и	Л.	Сабсовича).
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Социальный	инжиниринг	как	индустриальная	парадигма	оптимиза-
ции	социальноэкономических	процессов	и	эффективная	технологиче-
ская	система	конструирования	корпоративного	пространства	предпри-
ятий	в	период	между	Первой	и	Второй	мировыми	войнами	становится	
эффективным	инструментом	формирования	современных	обществ.	Тех-
ники	менеджмента,	администрирования,	инженерного	дизайна,	реклам-
ной	 коммуникации,	 корпоративного	 патернализма,	 апробированные	 в	
пределах	определенного	промышленного	объекта,	в	ХХ	в.	переносились	
в	плоскость	государственного	строительства	ряда	европейских	стран.

Концепт	«утопия»	стал	сущностным	маркером,	проективной	пред-
посылкой	и	дифференциальным	признаком	социальной	инженерии	как	
технологической	системы	конструирования	общественных	систем.	Мо-
делирование	и,	главное,	реализация	утопий	указывает	на	«нематериаль-
ное»	содержание	социальной	инженерии,	которая	зиждется	прежде	все-
го	на	комуникационных	и	литературных	ресурсах.

В	этом	аспекте	особый	исследовательский	интерес	представляет	ра-
бота	теоретика	градостроительства,	сотрудника	Госплана	СССР	Л.	Саб-
совича	 «Города	 будущего	 и	 организация	 социалистического	 быта»	
(1929).	Указанный	проект	–	яркий	образец	урбанистического	утопизма,	
который	 репрезентирует	 образ	 идеального	 («обобществленного»)	 со-
ветского	города	будущего.	Как	и	любая	утопия,	урбанистическая	модель	
Л.	 Сабсовича	 демонстрирует	 абсолютизацию	 умозрительной	 инжене-
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рии	 образаконцепции	 идеального	 города,	 упрощенное,	 часто	 схема-
тическое	и,	возможно,	экзотическое	олицетворение	действительности,	
человеческих	отношений	и	потребностей,	эмоционализацию	авторской	
мечты.

По	мнению	Ф.	Джеймсона,	утопия	всегда	находилась	в	поле	зрения	
политики,	 а	 ее	 политический	 статус	 в	 разные	 исторические	 периоды	
был	 структурно	 неоднозначным.	Исследователь	 отмечает,	 что	 во	 вре-
мя	холодной	войны	утопия	стала	синонимом	сталинизма	и	обозначала	
социальную	программу,	которая	пренебрегает	человеческой	слабостью	
и	первородным	грехом.	Нам	импонирует	авторская	попытка	дифферен-
циации	конструктов	«утопическая	форма»	и	«утопическое	желание»	–	
письменного	текста	или	жанра	и	своеобразного	«утопического	импуль-
са»	 [1,	 с.	 1],	 который	 постоянно	 проявляется	 в	 повседневной	 жизни.	
Ф.	Джеймсон	относит	к	утопическим	импульсам	политическую	прак-
тику,	 считая,	 что	большинство	революционных	движений	 стремились	
реализовать	 утопическое	 видение	 действительности.	Продолжая	 идеи	
Э.	Блоха,	 исследователь	повествует,	 что	утопия	 является	более	широ-
ким	феноменом,	нежели	сумма	ее	отдельных	текстов.	Он	полагает,	что	
«утопический	импульс	управляет	всем	тем,	на	что	ориентировано	буду-
щее	в	жизни	и	культуре;	он	охватывает	все:	от	игр	до	запатентованных	
лекарств,	от	мифов	до	массовых	развлечений,	от	иконографии	до	техно-
логий,	от	архитектуры	до	эроса,	от	туризма	до	шуток	и	бессознательно-
го»	[1,	с.	2].	Сущностной	характеристикой	социалистического	утопиз-
ма	Ф.	Джеймсон	называет	то,	что	он	является	настоящим	утопическим	
импульсом,	поскольку	возникает	на	почве	пропаганды	и	выражается	в	
многочисленных	пасторалях	социалистического	реализма.

Урбанистическая	 утопия	 Л.	 Сабсовича	 очень	 точно	 «попадает»	 в	
методологические	описания	Ф.	Джеймсона,	особенно	в	контексте	дета-
лизации	утопической	локации	и	времени,	упорядоченности	социальной	
структуры	и	 быта,	 идеализации	 правовой	 системы.	 Город	 будущего	 в	
концепции	советского	ученого	является	удивительно	обобществленной	
материей,	 в	 которой	 очень	 зримо	 проявлялось	 коллективное,	 внелич-
ностное,	 «антиинтимное»	 начало.	 Впрочем,	 акцентируем,	 эта	 рекон-
структивная	утопия	города	и	быта	конструировалась	на	идеологических	
принципах	марксизмаленинизма;	она	очень	ярко,	с	помощью	псевдона-
учной	формы	отражала	монументальные	лики	советской	пропаганды.

Некоторые	моменты	утопического	проекта	Л.	Сабсовича	впечатля-
ют	«бездушием»	авторской	фантазии.	Это	касается	организации	быта	
советских	граждан,	жизнь	которых	должна	была	полностью	предавать-
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ся	государственным	интересам.	Основным	реконструктивным	мотивом	
трансформации	 советского	 города	Л.	Сабсовича	 является	 разрушение	
«мелкобуржуазного	индивидуалистского	быта»,	который,	по	его	мне-
нию,	«находится	в	резком	противоречии	с	задачами	построения	социа-
лизма,	с	задачами	создания	нового	человека»	[2,	с.	27].	Обобществлен-
ный	 быт	 социалистического	 города	 и	 деревни	 предусматривал	 целый	
комплекс	 мероприятий:	 общественное	 обслуживание	 бытовых	 нужд	
трудящихся	(функционирование	фабриккухонь,	столовых,	обществен-
ных	прачечных	и	бань);	общественное	воспитание	и	обучение	молодого	
поколения,	начиная	с	младенчества	и	заканчивая	«трудовым	возрастом»	
[2,	с.	29];	социальное	обеспечение;	«полное	раскрепощение	женщины	
от	забот	о	домашнем	хозяйстве	и	воспитания	детей	и	использование	ее	
наравне	с	мужчиной	в	качестве	полного	работника	в	общественнообя-
зательном	труде»	[2,	с.	29].	Наиболее	радикальные	предложения	Л.	Саб-
совича	 касались	 позиции	 воспитания	 детей.	 Чиновник	 был	 убежден,	
что	 задача	 построения	 социализма	 заключается	 в	 создании	 социалис-
тических	условий	жизни	трудящихся	и	«производстве	нового	человека»	
[2,	с.	36].	Именно	поэтому	воспитание	детей	социалистической	страны	
должно	 стать	 рационально	 организованным	 общественным	 делом.	
Л.	Сабсович	демонстрирует	незаурядные	таланты	в	выработке	идей	по	
формированию	настоящих	мест	несвободы	для	советских	детей	–	«дома	
ребенка»,	«детские	городки»,	«школьные	городки»,	«социалистические	
поселения»	лиц	в	возрасте	от	16	до	21	года.

Фактически	 в	 этом	 произведении	 описано	 социальное	 устройство	
реально	 существующих	бытовых	коммун	или	домовкоммун,	 которые	
стали	 архитектурным	проявлением	 советского	 авангардизма	и	попыт-
кой	 большевиков	 трансформировать	 быт	 пролетариата.	 Этот	 проект	
конструировался	 на	 утопическом	 материале	 творчества	 Т.	 Кампанел-
лы,	Ш.	Фурье,	Н.	Чернышевского.	Последний	в	романе	«Что	делать?»	
(четвертый	сон	Веры	Павловны)	рисует	идиллическую	картину	удиви-
тельного	города.	Жизнь	этого	городасада	упорядочена	по	принципам	
самодостаточной	коммуны,	средоточием	которой	является	фаланстер	–	
утопическая	архитектурная	модель	нового	социального	пространства.

Фаланстер	 (в	советских	реалиях	–	«коммуна»,	«артель»)	–	матери-
ализованная	 идея	 социалистаутописта	Ш.	Фурье.	Философ	мечтал	 о	
создании	нового	архитектурного	решения,	 в	котором	человек	приспо-
сабливался	бы	к	основам	общежития,	освобожденного	от	«индивидуа-
листского»	образа	жизни,	прежде	всего,	от	института	семьи	и	домостроя.	
В	 произведении	 «Новый	 хозяйственный	 и	 социетарный	 мир»	 (1829)	
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философ	заявляет,	что	он	хочет	создать	новую	общественную	систему,	
лишенную	семьи.	Ш.	Фурье	представил	социоинженерный	проект	раз-
вития	общества,	в	котором	количество	членов	фаланги,	часы	их	рабо-
ты	и	отдыха,	схематика	жилья	и	его	размеры	являлись	математически	
обоснованными	величинами.	Например,	он	 считал,	что	 социетальный	
центр	будущего	–	фаланга	–	должна	насчитывать	не	более	1800	человек	
(погрешность	в	200	человек	означала	бы	«вырождение»	коммуны	и	ее	
нерентабельность),	а	300	«кухонных	очагов»	[3,	с.	16]	и	300	домохозяек	
заменяли	бы	4–5	кухоньфабрик	(ученый	даже	определяет	массу	сахара	
при	приготовлении	общего	компота	или	мармелада!);	философ	мечтал	
о	том,	что	женщины	будут	активно	использоваться	для	«производствен-
ного	труда»	[3,	с.	16].	Ш.	Фурье	также	утверждал,	что	новое	собщество	
сможет	 зафиксироваться	 в	 цивилизованном	 порядке	 благодаря	 пропа-
ганде	социалистических	идей.

Утопические	 проекты	 будущего	 и	 нынешней	 реальности	 имеют	
типичные	характеристики,	которые	последовательно	и	одинаково	про-
являются	 в	 любой	 исторический	 период,	 в	 любом	 регионе	мира.	 Это	
дает	основания	для	научной	интерпретации	утопий	как	разновидностей	
прогнози	рования	и	социального	предвидения,	а	следовательно,	социаль-
ной	 инженерии.	 Безусловно,	 утопическое	 сырье	 является	 несколько	
эксклюзивным	 материалом	 в	 контексте	 конкретной	 общественнопо-
литической	ситуации,	культурных	традиций	или	идеологической	плат-
формы.	Но	в	любом	случае,	утопия	–	политическая,	герменевтическая,	
текстуальная	–	пытается	создать	строго	упорядоченную,	идеальную,	с	
четко	 определенной	 системой	 моральноэтических	 координат	 модель	
социальной	действительности,	в	которой	каждый	компонент	возникает	
важной	деталью	огромного	общественного	механизма.
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