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Аннотация. В статье рассматриваются различные способы реализации темы единства в совре-

менной научно-фантастической литературе на материале творчества англоязычных писателей. Акту-
альность исследования обусловлена необходимостью осмысления комплекса идей, лежащих в основе 
концепций единства в произведениях современной научно-фантастической литературы. Целью статьи 
является выявление и описание основных вариантов реализации темы единства в творчестве англо-
язычных писателей-фантастов последнего десятилетия XX–XXI вв. Предметом исследования выступают 
космологические, философско-этические, психологические и естественнонаучные концепции единства, 
присутствующие в литературных произведениях жанра научной фантастики последнего десятилетия 
XX и начала XXI в., при этом под единством понимается единство живых существ как наиболее востре-
бованный в литературе этого жанра способ раскрытия данной темы. 

При рассмотрении темы единства в современной научной фантастике автор статьи выделяет три 
самых распространенных варианта ее интерпретации писателями: первый связан с изображением не-
человеческих сообществ земного или внеземного происхождения, подобных сообществам коллектив-
ных насекомых; второй – с различными формами единства в человеческом обществе, связанными с 
психологическими, моральными концепциями или социальными институтами; в третьем варианте – 
надчеловеческом – единство достигается благодаря транс- или постгуманистическим технологиям. Та-
кой подход позволяет систематизировать многочисленные тексты научно-фантастической литерату-
ры, посвященные теме единства, и выявить в них основные тенденции в раскрытии этой темы. 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о том, что в современной 
научной фантастике присутствуют такие трактовки единства, как объединенный общей целью или 
каким-либо социальным институтом человеческий коллектив, как единство законов психики, языка и 
мышления, как распределенный в индивидах коллективный разум внеземного или земного происхож-
дения и, наконец, как недоступное для индивидуального понимания слияние всех сознаний в одной 
точке. Постоянное обращение писателей-фантастов к этой теме свидетельствует о ее актуальности для 
современного мира, обусловленной по большей части развитием объединяющих человечество техно-
логий (в том числе в области медиа). Дальнейшее изучение темы единства в научной фантастике поз-
волит не только более широко охватить многообразие трактовок этой темы, но и лучше понять куль-
турно-исторический контекст этого литературного жанра. 

 
Ключевые слова: научно-фантастическая литература, единство, коллективный разум, трансгу-
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Одна из самых значительных идей в истории культуры – идея единства мироздания, 

отражающая стремление культуры к целостности, к созданию завершенной картины мира. 
Эту идею можно обнаружить в онтологии даосизма и в индийской философии, в древнегрече-
ской космологии, начавшейся «с поисков единого принципа, который должен объединить все 
возможные предметы в границах <…> мышления и показать их как взаимосвязанные прояв-
ления одного основного закона» [5, с. 17], и в универсализме средневековой культуры, стре-
мившейся «охватить мир в целом, понять его как некоторое законченное всеединство» [2, 
с. 12]. И в дальнейшем – на всем протяжении Нового времени – эта идея продолжала играть 
важную роль в западной философии [6, с. 104–106], однако отчасти утратила свое значение в 
современной культуре, в которой, как заметил С. С. Аверинцев, наука разрушила любую 
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наглядность и тем самым сделала универсум недоступным для воображения [1, с. 339]. Раз-
рушение единства мировосприятия, повлиявшее на все сферы культуры, в литературе про-
явилось в первую очередь в поэтике постмодернизма с его фрагментарностью, множествен-
ностью точек зрения и интерпретаций, отсутствием структуры и смыслового центра. Однако 
в литературе эпохи постмодерна можно найти и иную тенденцию, противоречащую маги-
стральным настроениям этой эпохи, – тенденцию к созданию целостных миров. Это наиболее 
заметно в различных жанрах массовой литературы и отчасти объясняется коммерческой це-
лесообразностью (примером может служить создание «вселенных» и циклов). Но не всегда 
стремление к реализации идеи единства в современной литературе связано лишь с коммер-
ческими целями, доказательством чего является научная фантастика последнего десятиле-
тия XX–XXI вв. В творчестве представителей этого жанра присутствует тема единства живых 
существ, которая реализуется во множестве разнообразных вариантов. Рассмотрение этих 
вариантов позволит выявить основные тенденции в раскрытии этой темы в современной 
научной фантастике. 

Тема единства в научно-фантастической литературе присутствовала и до рассматрива-
емого периода – ее вариации встречаются уже у Г. Уэллса, одного из основателей жанра (ро-
ман «Царство муравьев», 1905). Особенно часто обращался к этой теме Ф. К. Дик, использо-
вавший в своем творчестве ее психологические, религиозные, социокультурные трактовки 
[24, с. 82, 166]. В современной научной фантастике можно выделить несколько основных под-
ходов к раскрытию этой темы. Первый связан с изображением нечеловеческих (в большин-
стве случаев – инопланетных) сообществ живых существ, представляющих из себя аналогию 
сообществ социальных насекомых, таких, как муравьи и пчелы. Принадлежность к подобной 
группе подразумевает отказ от индивидуальности во имя слаженного существования целого 
[20, с. 151–186]. Как правило, писатели-фантасты отрицательно оценивали потерю индивиду-
ального сознания и свободы воли, хотя и признавали эффективность подобной организации 
социума. Противостояние человечества и подобного коллективного врага, будь то эволюцио-
нировавшие земные насекомые или инопланетная форма жизни, изображается в упомянутом 
ранее «Царстве муравьев» Г. Уэллса, «Рое» А. Херцога (1974), «Звездном десанте» Р. Хайнлайна 
(1959), «Игре Эндера» О. Скотта Карда (1985) и многих других произведениях, а в «Непобеди-
мом» С. Лема (1964) в качестве враждебного коллектива насекомоподобных существ высту-
пает рой нанороботов. 

Изображая такие сообщества как враждебные человечеству, писатели-фантасты могли 
отметить и положительные стороны их существования, например, благотворное влияние на 
экологию («Зеленый мозг» Ф. Герберта (1966)), или же проявить к ним уважение или сочув-
ствие («Голос тех, кого нет» О. Скотта Карда (1986)). 

В научной фантастике последних трех десятилетий изображение нечеловеческой фор-
мы коллективного разума в целом не отступает от сложившейся традиции. В романе канад-
ского фантаста Роберта Сойера (Robert James Sawyer, 1960 г. р.) «Конец эры» («End of an Era», 
1994) двум палеонтологам, отправленным на машине времени в мезозойскую эру, приходит-
ся противостоять инопланетной форме жизни, напоминающей вирус, то есть способной суще-
ствовать только благодаря другим живым существам. Этот инопланетный вирус обладает 
коллективным сознанием и способен проникать в разум существ, с которыми вступает во 
взаимодействие, чтобы подчинить их себе. В этом романе Р. Сойер отмечает невозможность 
лжи и утаивания информации как неотъемлемую, по его мнению, черту взаимодействия в 
таком коллективе [25, с. 195]. Неоднократно обращался к теме коллективного разума еще 
один современный канадский писатель-фантаст Питер Уоттс (Peter Watts, 1958 г. р.): в романе 
«Ложная слепота» («Blindsight», 2006) экипаж космического корабля сталкивается с инопла-
нетным объектом – колонией существ, обладающих коллективным интеллектом, но не со-
знанием, поэтому взаимодействие с ним носит характер общения с «китайской комнатой» 
[12, с. 115]. 

Присоединение людей к такому коллективу рассматривается как крайне нежелатель-
ное, поскольку влечет за собой не только утрату индивидуальности, но и человеческой иден-
тичности. Герой рассказа П. Уоттса «Боги насекомых» («Insect Gods», 2015) описывает свой 
опыт присоединения к сознанию осьминога как превращение цельной личности в колонию, 
состоящую из относительно самостоятельных чувствительных конечностей, и этот опыт ока-
зывается травмирующим для психики человека [12, с. 453–454]. (Эта тема встречалась в 
научной фантастике и прежде: в рассказе Б. Стерлинга «Рой» (1982) герой, которого вынуж-
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дают стать частью колонии организмов, объединенных симбиотическими отношениями, вы-
ражает надежду, что даже в качестве части этого коллектива он сохранит свою человеческую 
природу [33, с. 495]). 

Если уподобление человеческого общества коллективу насекомых или похожих на них 
существ, а также присоединение людей к такому коллективу расценивается в научной фанта-
стике в целом отрицательно (за небольшими исключениями, к которым можно отнести, 
например, «Термитник Хеллстрома» Ф. Герберта (1973)) – как несущее угрозу самой челове-
ческой природе, то различные виды единства людей, опирающегося на социально-полити-
ческие институты или моральные и психологические концепции, получают более неодно-
значные оценки писателей-фантастов. Так, популярным мотивом является объединение че-
ловечества для решения каких-либо глобальных задач под руководством ООН. Эта органи-
зация упоминалась в научной фантастике и прежде: в творчестве Ф. К. Дика ООН коорди-
нировала колонизацию других планет («Сдвиг времени по-марсиански» (1962), «Мечтают ли 
андроиды об электроовцах?» (1968)), у А. Кларка – участвовала в подготовке к космической 
экспедиции («2010: Одиссея Два» (1982)). В современной научной фантастике объединяющая 
функция этой организации особенно акцентируется. В романе американского фантаста Энди 
Вейра (Andrew «Andy» Weir, 1972 г. р.) «Проект «Аве Мария» («Project Hail Mary», 2021) для 
предотвращения гибели Солнца от пожирающих его астрофагов – одноклеточной инопланет-
ной формы жизни – ООН создает международную научную группу, которой удается найти 
решение проблемы и организовать экспедицию на космическом корабле «Аве Мария». В фи-
нале романа главный герой, вынужденный навсегда покинуть Землю, выражает надежду, что 
людям удалось объединить усилия и спастись: «Уверен, люди работали сообща. И пускай я 
рассуждаю, как наивный оптимист, но для человечества нет ничего невозможного – стоит 
только захотеть. В конце концов, «Аве Марию» строили все вместе» [3, с. 572]. Подобные мыс-
ли об ООН высказываются в романе Р. Сойера «Пришелец и закон» («Illegal Alien», 1997), в ко-
тором эта организация выступает посредником в контакте человечества с внеземной циви-
лизацией. Герой романа размышляет о том, что «в истории ООН, вероятно, было больше не-
удач, чем успехов, но она по-прежнему оставалась воплощением наиболее возвышенных 
человеческих идеалов» [28, с. 33]. В других произведениях канадского фантаста эта организа-
ция также играет значительную роль: в романе «Старплекс» («Starplex», 1996) ООН регулиру-
ет взаимоотношения человечества с инопланетными цивилизациями, а в романе «Золотое 
руно» («Golden Fleece», 1990) – организует космическую экспедицию. 

Другая трактовка темы единства, основанного на политике, морали или психологии, 
которая нередко встречается в научно-фантастической литературе, связана с этическим уче-
нием утилитаризма, в котором высшей целью человечества провозглашается общее благо, 
понимаемое как совокупность благ отдельных людей [7, с. 173]. В современной научной фан-
тастике концепция утилитаризма приобрела большую популярность, поскольку в конце XX в. 
стала частью трансгуманистического учения, заметно повлиявшего на творчество многих 
фантастов. Идеи классического утилитаризма XVIII–XIX вв. (о трансгуманистических утили-
таристских представлениях будет сказано ниже) в современной фантастике представлены в 
творчестве Р. Сойера и П. Уоттса. У первого из этих писателей этика утилитаризма предстает 
как надежная основа для сплочения общества: главный герой романа «Квантовая ночь» 
(«Quantum Night», 2016) в следовании утилитаристскому учению И. Бентама и Дж. С. Милля 
видит залог морального роста и объединения общества, сокращения страданий и увеличения 
совокупного счастья людей [8, с. 72]. П. Уоттс, напротив, обращаясь в трилогии «Рифтеры» 
(«Rifters Trilogy», 1999–2005) к утилитаристским идеям, показывает, что осуществление иде-
ала общего блага на практике возможно только за счет принесения в жертву части идеала. 
Подобный подход – более близкий прагматизму, чем утилитаризму, – делает идею общего 
блага несостоятельной. Один из персонажей трилогии размышляет о людях, принесенных в 
жертву ради нераспространения эпидемий, которые в мире «Рифтеров» приобрели огромные 
масштабы, и вспоминает в связи с этим «истрепавшийся лозунг, которым когда-то оправды-
вали астрономические цифры потерь: Общее благо» [11, с. 357]. Люди, принимающие в «Риф-
терах» подобные прагматические решения, характеризуются как психопаты – «создания без 
совести – трезвые, дальновидные, рациональные, те, кого не трогали эмоции, которые в про-
стых смертных пробуждала гора трупов» [11, с. 498]. В целом, несмотря на приведенные при-
меры, в современной научной фантастике популярен не столько классический утилитаризм, 
сколько его трансгуманистические интерпретации. 
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Если позитивистские этические учения редко выступают в научно-фантастической лите-
ратуре в качестве идейной основы для объединения человечества, то аналитическую психоло-
гию К. Г. Юнга писатели используют с этой целью намного чаще. Интерес современных фанта-
стов к юнгианству отчасти обусловлен тем, что к концепции коллективного бессознательного 
К. Г. Юнга охотно прибегал в своем творчестве предшественник киберпанка Ф. К. Дик («Про-
лейтесь, слезы» (1974), «Человек в высоком замке» (1962), «Обман инкорпорейтед» (1966) и 
др.), создававший с ее помощью экзистенциалистскую атмосферу своих произведений. 

У представителей современной научно-фантастической литературы элементы юнгиан-
ского учения соединяются с актуальными темами и проблемами конца XX–XXI вв. В романе  
Р. Сойера «Факторизация человечества» («Factoring Humanity», 1998) описывается некое пси-
хопространство, из которого можно проникнуть в сознание любого человека [26, с. 233–235]. 
Отдельные сознания изолированы друг от друга, и только когда с психопространством чело-
вечества соприкасается объединенное сознание – «надразум» – инопланетной цивилизации, 
сознания всех людей также начинают объединяться в надразум, способный вступить с этой 
цивилизацией в контакт. Как и в других произведениях Р. Сойера со схожей тематикой, это 
событие – объединение сознаний – приводит к нравственному прогрессу человечества, что в 
юнгианском контексте романа означает обретение единым человечеством Самости. Архетип 
Самости в учении К. Г. Юнга проявляется в процессе индивидуации, то есть формирования 
единой и неделимой человеческой психики [17]. На примере отдельных персонажей Р. Сойер 
показывает, как достигнутая человечеством Самость нравственно преображает отдельных 
людей: ложь и недомолвки исчезают, преступники отказываются от задуманных преступле-
ний, в людях просыпается эмпатия, и, в соответствии со словами К. Г. Юнга, в них происходит 
«переход из такого состояния, в котором человек есть только орудие инстинктивной приро-
ды, в другое, где он уже более не орудие, а сам себе владыка. Это превращение природы в 
культуру» [15, с. 218]. 

Юнгианские мотивы, связанные с темой единства, присутствуют в научно-фантастиче-
ском романе «Отчаяние» («Distress», 1995) австралийского писателя Грега Игана (Greg Egan, 
1961 г. р.). В основе сюжета этого романа, действие которого происходит в недалеком буду-
щем, лежит идеологическая и политическая борьба между сторонниками науки, ожидающи-
ми завершения создания Теории Всего, и сторонниками мистики и интуитивизма, убежден-
ными в недопустимости чисто научного подхода к раскрытию тайн Вселенной. К своим ду-
ховным лидерам враги науки в романе относят К. Г. Юнга, П. Тейяра де Шардена, Дж. Кэмп-
белла, Ф. Капра [19, с. 139]. Всех перечисленных мыслителей сближает стремление создать 
масштабные (или даже всеобъемлющие) теории, соединяющие науку, философию и религию. 
Однако заявленное в «Отчаянии» противопоставление этих двух точек зрения по мере разви-
тия событий оказывается условным: герою романа удается понять Теорию Всего, но не с по-
мощью разума, а путем мгновенного мистического озарения [19, с. 336]. Одномоментно по-
знав все тайны Вселенной, герой романа обнаруживает, что Теория Всего бесполезна для по-
знания другого человека – чужая субъективность так и осталась тайной, а значит, абсолютное 
познание для одного изолированного человека невозможно. Выход, который предлагается в 
романе, предполагает участие всех людей в процессе познания Вселенной – только тогда Тео-
рия Всего станет действительно всеобъемлющей. Таким образом сближаются обозначенные в 
романе позиции противостоящих сторон, и создатели синтетических концепций уже не ка-
жутся врагами науки и прогресса. 

Отсылки к юнгианской теории можно найти в творчестве еще одного современного 
фантаста – американского писателя Нила Стивенсона (Neal Town Stephenson, 1959 г. р.), про-
изведения которого нередко обладают сложной жанровой природой, соединяя в себе элемен-
ты научной фантастики, кибер- и посткиберпанка, фэнтези, магического реализма, историче-
ского жанра. Идея единства неизменно привлекает Н. Стивенсона, в том числе, как уже было 
сказано, в ее юнгианском варианте. В романе «Алмазный век, или Букварь для благородных 
девиц» («The Diamond Age: or A Young Lady’s Illustrated Primer», 1995) концепция коллектив-
ного бессознательного связывается с проблемами коммуникации и передачи информации. 
Согласно сюжету романа, в мире будущего существует тайная организация, которая собирает 
и передает информацию на бессознательном интуитивном уровне, непосредственно от чело-
века к человеку. Процесс сбора, обработки и передачи информации происходит во время мас-
совых оргий, при этом подразумевается, что у коллективного бессознательного, которое ак-
тивизируется в таких условиях, имеется материальный субстрат – секреторные жидкости, 
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содержащие в себе наночастицы [9, с. 368–369]. Чтобы подчеркнуть материалистичность сво-
ей трактовки юнгианского учения, Н. Стивенсон проводит аналогию между работой коллек-
тивного бессознательного и алхимией: один из героев романа замечает, что «доступ к кол-
лективному бессознательному <…> станет тем же, чем был философский камень для алхи-
мии» [9, с. 399]. В контексте алхимических изысканий К. Г. Юнга подобная параллель 
выглядит естественно, однако следует заметить, что если автора «Психологии и алхимии» эта 
тайная наука интересовала в первую очередь как духовная практика [16], то в романе Н. Сти-
венсона алхимия неотделима от ее материальной, химической составляющей. 

Более традиционная трактовка юнгианства присутствует в романе Н. Стивенсона 
«Криптономикон» («Cryptonomicon», 1999), где один из героев рассуждает о возникающих в 
сознании людей обобщенных образах-представлениях, которые могут отличаться в зависи-
мости от эпохи и культуры, но при этом имеют единый объективно существующий источник, 
подобный платоновскому миру идей [10, с. 735–736]. Так, богиня Афина – это не сверхъесте-
ственное существо, а «некая сущность, явление, тенденция, которую древние греки увидели 
и, пропустив через свои языческие взгляды и механизмы восприятия, назвали Афиной» [10, 
с. 736]. Она существовала как «внешний генератор внутреннего образа <…> А если она суще-
ствовала тогда, то, скорее всего, существует и теперь» [10, с. 736]. Мир этих архетипических 
сущностей в «Криптономиконе» обозначается как «ignoti et quasi occulti», то есть «неведомое 
и как бы скрытое» [10, с. 734], и в соответствии с этим девизом их природа в романе не рас-
крывается полностью. Однако очевидно, что здесь концепция К. Г. Юнга представлена с ее 
культурологической стороны: коллективное бессознательное выступает как единый источ-
ник культуры, а сама культура рассматривается как основа единения человечества. 

Склонность Н. Стивенсона к поискам единого врожденного источника человеческого 
мышления можно обнаружить и в его более раннем романе «Лавина» («Snow Crash», 1992), в 
котором изображается воздействие на человеческую психику неких глубинных лингвистиче-
ских структур, или праязыка, хранящегося в базовых нейронных цепях [32, с. 394–395], что 
является отсылкой к научным идеям Н. Хомского [13]. В «Лавине» тема единства приобретает 
зловещее звучание: праязык используется здесь некой могущественной корпорацией как 
средство нейролингвистического программирования человечества с целью контроля над 
ним. Единству праязыка, согласно излагаемой в романе Н. Стивенсона концепции, противо-
стоит многообразие вторичных языков, которое до некоторой степени защищает человече-
ство от угрозы тоталитаризма. В романе описывается несколько способов, с помощью кото-
рых можно активировать глубинные языковые структуры (и тем самым объединить челове-
чество и сделать его управляемым), к числу которых относится использование различных 
медиа [32, с. 402]. (Аналогичные мысли о роли СМИ высказывались и в упомянутом ранее 
«Алмазном веке» [9, с. 330–331], и это неслучайно, поскольку события обоих романов проис-
ходят в одной художественной вселенной). 

Таким образом, Н. Стивенсон видит единство человечества в общности психологической 
жизни, законов мышления (единству этих законов также посвящен роман Н. Стивенсона «Ана-
фем» («Anathem», 2008) и до определенной степени в единых основаниях культуры, хотя именно 
в разнообразии культурных форм писатель видит защиту от возможной угрозы тоталитаризма. 

Пробуждению коллективного бессознательного посвящен упомянутый ранее рассказ 
П. Уоттса «Боги насекомых», в котором описывается, как из-за технического сбоя произошло 
кратковременное слияние сознаний миллионов людей, «ушедших на небеса», то есть тех, кто 
во избежание смерти передал свое тело и свой мозг на длительное хранение с помощью спе-
циальных технологий. При этом сознание отдельных «ушедших на небеса» людей ничем не 
отличалось от сознания живущих, до тех пор, пока не возник роевой разум. С этого момента 
«ушедшие на небеса» перестали контактировать с живыми, которым остается только догады-
ваться о том, что происходит в сознании коллективного существа. В финале рассказчик пред-
полагает, что «это не просто смена парадигмы. В этом есть что-то инстинктивное: миллионы 
не связанных друг с другом душ по всей планете неожиданно стали одержимы жаждой вы-
рваться из собственных черепов…» [12, с. 458]. По-видимому, резюмирует рассказчик, мы 
имеем дело с «коллективным бессознательным, пытающимся проснуться» [12, с. 458]. 

Описанное в рассказе П. Уоттса единство балансирует на грани человеческого и надче-
ловеческого (и одновременно – прачеловеческого), хотя юнгианская концепция коллектив-
ного бессознательного не предполагает выхода за пределы человеческой природы. Этого 
нельзя сказать о следующей группе концепций, которые используются в современной науч-
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ной фантастике для изображения единства, имеющего сверхчеловеческое основание и зача-
стую связанного с идеями транс- и постгуманизма. 

Из современных представителей научной фантастики наиболее часто обращается к та-
ким концепциям Р. Сойер. Будучи поклонником идей утилитаризма, писатель активно ис-
пользует в своем творчестве утилитаристскую трансгуманистическую концепцию объедине-
ния всех живых существ в одно счастливое бессмертное сверхсущество. Один из создателей 
этой концепции британский философ Дэвид Пирс (1959 г. р.) в своем программном сочинении 
«Гедонистический императив» (1995) заявлял, что с помощью генной инженерии можно бу-
дет осуществить постдарвиновский переход, сделав всех людей счастливыми и моральными: 
«…Максимум через несколько тысячелетий состояния сознания повсюду будут по самой сво-
ей природе более приятными, чем любой современный человек может себе представить. <…> 
Все моральные недуги, выявленные современными светскими системами ценностей, могут 
быть искоренены навсегда. Страдания однажды станут физически невозможными» [21]. 
В другой своей работе, «Ударные волны утилитрония против градиентов страдания», Д. Пирс 
уже в духе постгуманизма предсказывает, что гедонистическая эволюция в отдаленном бу-
дущем приведет к «преобразованию всей доступной материи и энергии – не в последнюю 
очередь людей и животных – в относительно однородную материю, оптимизированную для 
максимального блаженства: «утилитроний» [22]. 

В своих романах Р. Сойер нередко дополняет идеи Д. Пирса другими концепциями един-
ства. Например, в «Смертельном эксперименте» («The Terminal Experiment», 1995) души всех 
умерших возвращаются к первоистоку, напоминающему неоплатоническое Единое [29, 
с. 269], а в романе «Вспомни, что будет» («Flashforward», 1999) упоминается «точка Омеги» 
[27, с. 154], в которой, согласно воззрениям П. Тейяра де Шардена и Ф. Типлера [37, с. 216–
218], все индивидуальные сознания сольются в одно. Также для обоснования единства чело-
вечества Р. Сойер обращается к концепции квантового сознания, согласно которой в работе 
мозга присутствуют квантовые эффекты. Эта концепция не нашла практического подтвер-
ждения и не признана официальной наукой [31], однако в современной научной фантастике 
она востребована – к ней, помимо Р. Сойера, обращаются, например, Г. Иган в романе «Каран-
тин» («Quarantine», 1992) и американский фантаст Тэд Чан (Ted Chiang, 1967 г. р.) в повести 
«Тревожность – это головокружение от свободы» («Anxiety Is the Dizziness of Freedom», 2019). 

Р. Сойера в концепции квантового сознания привлекает возможность использовать 
применительно к человеческому разуму понятие квантовой запутанности: в романах «Кван-
товая ночь» и «Триггеры» («Triggers», 2012) изображаются ситуации, в которых сознания ни-
чем не связанных людей начинают зависеть друг от друга, при этом во втором романе про-
никновение в воспоминания других людей постепенно приводит к объединению сознаний 
всех людей и превращению человечества в единый мыслящий гештальт. Писатель описывает 
это как эволюционный скачок (недаром в эпилоге «Триггеров» приводится цитата из «Проис-
хождения видов» Ч. Дарвина [30, с. 340]), который привел к появлению «совершенной и пре-
красной» формы разумной жизни, наделенной совестью и неспособной лгать и проявлять 
агрессию [30, с. 337–338]. (Подобный сюжетный поворот присутствовал в романе Т. Старджо-
на «Больше, чем люди» (1953), где группа людей со сверхспособностями превратилась в еди-
ного «гештальт-человека», наделенного моральным сознанием и способного телепатически 
общаться с другими подобными «гештальт-людьми» [36, с. 227–232]). 

Описывая в «Триггерах» превращение человечества в мыслящее единство, Р. Сойер ис-
пользует понятие сингулярности. Героиня романа, получившая, как и все, доступ в сознание 
других людей, знакомится с этим ранее неизвестным ей понятием: «Сингулярность. <…> мо-
мент, в который машинный разум предположительно превзойдет человеческий, запустив 
молниеносный технический прогресс, который оставит старого Homo sapiens далеко позади. 
Но сторонники Сингулярности умалчивали о том, что машины со временем не становятся бо-
лее разумными; у них нулевой интеллект и отсутствует сознание, и как бы быстро они ни пе-
ремалывали числа, они все равно остаются пусты. И все же предсказанный рывок произошел: 
обширный, всеобъемлющий и изменяющий мир «ух» ускоряющейся силы. Это была цепная 
реакция, неостановимый водопад. Но не машины, а человеческие существа усиливали друг 
друга, мудрость толпы, выведенная на новый уровень, общество разума, растекающегося во 
все стороны» [30, с. 337–338]. 

Такое понимание сингулярности необычно для научной фантастики, в которой чаще 
можно встретить концепцию технологической сингулярности, согласно которой создание 
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искусственного интеллекта, превосходящего человеческий, приведет к стремительному 
ускорению развития технологий [4, с. 6–14]. Наступление эпохи технологической сингуляр-
ности обычно связывается с постгуманистическими проектами, а сама эта эпоха предстает 
как время освобождения человеческого разума от любых физических ограничений и слияния 
индивидуальных человеческих сознаний и искусственного интеллекта в единую всеохватную 
мыслящую силу [14]. В современной научно-фантастической литературе тема постгумани-
стической сингулярности присутствует, например, в творчестве английского писателя Чарль-
за Стросса (Charles Stross, 1964 г. р.), который трактует эту тему в свойственной ему ирониче-
ской манере. Так, в романе «Небо сингулярности» («Singularity Sky», 2003) описывается, как 
под влиянием странствующей в космосе цивилизации на планете, населенной людьми, начи-
наются многочисленные изменения: пользуясь предоставленными пришельцами неограни-
ченными технологическими возможностями, люди начинают модифицировать себя и окру-
жающий мир, вследствие чего природа оказывается охваченной «трансценденцией» и обре-
тает разумность, а часть людей присоединяется к цивилизации пришельцев с помощью 
технологии загрузки сознания [35, с. 294–295]. В «Аччелерандо» («Accelerando», 2005), другом 
романе Ч. Стросса, также изображается наступление эры технологической сингулярности, в 
частности, описывается компьютрониум – облако из питающихся солнечной энергией сво-
бодно летящих нанокомпьютеров размером с рисовое зернышко [34, с. 200], частью которого 
со временем должно стать выгруженное сознание всего человечества. 

Если у Ч. Стросса объединение отдельных разумов в постгуманистическое единое со-
знание представлено лишь как часть быстро и неизбежно меняющейся реальности, то в твор-
честве другого современного фантаста, американского писателя Джона Барнса (John Allen 
Barnes, 1957 г. р.), акцентируются проблемы, которые могут возникнуть после появления та-
кого сверхчеловеческого коллективного разума. В его цикле романов «Век по соседству» 
(«Century Next Door», 1991–2002) коллективный разум, включивший в себя все население 
Земли, продолжает экспансию за ее пределы, что выглядит угрожающе, несмотря на его бла-
гие намерения и пользу, которую получает каждый присоединившийся к коллективу [18, 
с. 113]. Напротив, в романе английской писательницы Джастины Робсон (Justina Robson, 
1968 г. р.) «Естественная история» («Natural History», 2003) коллективные разумы рассматри-
ваются как новый подвид человеческого вида, не несущий в себе опасности для людей [23].  
В целом, трансгуманистический вариант темы единства, связанный с концепцией технологи-
ческой сингулярности, начал разрабатываться в научной фантастике сравнительно недавно – 
с последнего десятилетия прошлого века, и в настоящее время какие-то определенные тен-
денции в разработке этой темы еще не оформились. 

Рассмотрев основные варианты реализации темы единства в творчестве англоязычных 
писателей-фантастов последнего десятилетия XX–XXI вв., можно прийти к заключению о 
чрезвычайной важности этой темы для современной научно-фантастической литературы. 
Обращаясь к этой теме, писатели используют различные философские, религиозные, научные 
(и псевдонаучные) концепции единства, которое могут трактовать как объединенный общей 
целью или каким-либо социальным институтом человеческий коллектив, как единство зако-
нов психики, языка и мышления, как распределенный в индивидах коллективный разум вне-
земного или земного происхождения и, наконец, как недоступное для индивидуального по-
нимания слияние всех сознаний в одной точке. Далеко не все из представленных в научной 
фантастике вариантов объединения живых существ рассматриваются писателями как при-
емлемые для человека и человечества, однако настойчивое возвращение научно-фантасти-
ческой литературы к этой теме свидетельствует о ее актуальности для современного мира, 
обусловленной по большей части развитием объединяющих человечество технологий (в том 
числе в области медиа). Дальнейшее изучение темы единства в научной фантастике позволит 
не только более широко охватить многообразие трактовок этой темы, но и лучше понять 
культурно-исторический контекст этого литературного жанра. 
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Abstract. The article discusses various ways to implement the theme of unity in modern science fiction 

literature based on the work of English-speaking writers. The relevance of the research is due to the need to 
comprehend the complex of ideas underlying the concepts of unity in the works of modern science fiction litera-
ture. The purpose of the article is to identify and describe the main options for implementing the theme of unity 
in the work of English-speaking science fiction writers of the last decade of the XX–XXI centuries. The subject of 
the research is the cosmological, philosophical, ethical, psychological and natural science concepts of unity pre-
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sent in the literary works of the science fiction genre of the last decade of the XX and the beginning of the  
XXI century. At the same time, unity is understood as the unity of living beings as the most popular way of re-
vealing this topic in the literature of this genre. 

When considering the topic of unity in modern science fiction, the author of the article identifies three of 
the most common variants of its interpretation by writers: the first is associated with the depiction of non–
human communities of terrestrial or extraterrestrial origin, similar to communities of collective insects; the 
second – with various forms of unity in human society associated with psychological, moral concepts or social 
institutions; in the third variant – superhuman – unity is achieved through trans- or posthumanistic technolo-
gies. This approach makes it possible to systematize numerous texts of science fiction literature devoted to the 
theme of unity, and identify in them the main trends in the disclosure of this topic. 

As a result of the conducted research, the author comes to the conclusion that in modern science fiction 
there are such interpretations of unity as a human collective united by a common goal or some social institu-
tion, as a unity of the laws of the psyche, language and thinking, as a collective intelligence distributed in indi-
viduals of extraterrestrial or terrestrial origin and, finally, as inaccessible to individual understanding is the 
fusion of all consciousnesses at one point. The constant appeal of science fiction writers to this topic testifies to 
its relevance to the modern world, due in large part to the development of technologies that unite humanity 
(including in the field of media). Further study of the theme of unity in science fiction will allow not only to cov-
er the diversity of interpretations of this topic more widely, but also to better understand the cultural and his-
torical context of this literary genre. 

 
Keywords: science fiction literature, unity, collective mind, transhumanism. 
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