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Аннотация. В 2016 г. исполняется 500 лет со дня выхода в свет «Утопии» Томаса Мора, книги, сформи-
ровавшей парадигму нового литературного жанра и проложившей путь новому способу размышления 
о будущем. Предметом исследования в статье выступает изобретенный Т. Мором метод (un novum 
instrumentum), для которого характерно причудливое переплетение вымысла и факта, впоследствии лег-
шего в основу утопического жанра и способа творчества. Автор статьи, опираясь на самостоятельно 
переведённые источники, обосновывает мысль, что фантазийная компонента «Утопии» не в последнюю 
очередь была обусловлена свойственным эпохе Возрождения и Великих географических открытий «восхи-
щением Америкой». Не случайно именно в Америку перемещает Мор своё идеальное государство, черпая 
из различных источников информацию, призванную придать внешнюю достоверность своему повествова-
нию. Однако ни о каком зеркальном отражении реалий Нового Света в «Утопии» речь идти не может: Мор 
далёк от свойственной более позднему периоду «идеализации дикаря». В статье высказывается предполо-
жение, что Мор воспринимал Америку как осколок сохранившегося исторического прошлого человечества 
и связывал возможность дальнейшего развития континента с приобщением её неиспорченных цивилиза-
цией народов к мировым культурным ценностям.
Ключевые слова: Томас Мор, утопия, novum instrumentum, открытие Америки, Новый Свет, Х. Колумб, А. 
Веспуччи, П. Мартир де Англериа, реальное, фантастическое.
Abstract. The subject of this research is the created by Thomas More method of “indirect approach” (ductus obliquus) 
reasoning in his work “Utopia”, which applies irony and fantasy. This method is characteristic to the eccentric 
intertwinement of fiction and fact that subsequently became the foundation for the utopian genre and form of creativity. 
The article follows the correlation between these elements in accordance with the three main positions: real and fictional 
characters, toposes and events in the first book of “Utopia”; authenticity and fiction in the documental sources and 
materials on the New World; accent on the idea and fact in creation of the image of the ideal state in second part of 
the book. The author introduces into the scientific circulation the new sources based on the original translations, as 
well as claims that the fictional component of “Utopia” was substantiated by the attributable to the era of Renaissance 
and Great Geographical Discoveries “captivation by America” (J. Borges). But “Utopia” does not mirror the New World 
realities: More is far from “idealization of the savage”, which is characteristic for a later period. The article expresses 
a suggestion that More perceived America as a fragment of the historical past of humanity, and believed that further 
progress of people of the continents depends on their familiarization with the world cultural values.
Key words: Amerigo Vespucci, Christopher Columbus, The Discovery Of America, fiction and fact, imagination, New 
World, Thomas More, Utopia, social ideal, method.

Связь времен

ИзобретенИе метода: Un novUm  
instrUmentUm в «УтопИИ» томаса мора

т.с. паниотова

В 2016 г. исполняется 500 лет со дня выхода 
в свет «Утопии» Томаса Мора. Эта «поисти-
не золотая книжечка» не только привела к 
рождению нового литературного жанра, но 

и проложила путь новому способу размышления о 
будущем, связанному с конструированием вообра-
жаемои�  альтернативнои�  реальности.

Юбилеи�  «Утопии» широко отмечается во все�м 
мире: в июне 2016 г. в Португалии проше�л Между-
народныи�  конгресс, посвяще�нныи�  памятнои�  дате, 
в Испании, Венгрии и других странах запланиро-
вано проведение многочисленных фестивалеи� , 

конференции�  и симпозиумов. Для Латинскои�  Аме-
рики это событие имеет особое значение, посколь-
ку она с самого начала стала для Европы «новым 
рассадником образов» (Л. Лима). Начиная с эпохи 
Великих географических открытии�  из осмысления 
новых, ранее неизвестных европеи� цу реалии� , рож-
дались идеи, питающие утопическую традицию 
Нового времени, у истоков которои�  высится фигу-
ра Томаса Мора (1478-1535).

После первои�  публикации на латыни “Уто-
пия” (“Libellus vere aureus, nec minus salutaris quam 
festivus, de optimo rei publicae statu deque nova insula 
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инков, привлекая к доказательству серию несу-
ществующих источников и работ, вышедших по-
сле 1516 г. Между тем, Мор ничего не мог знать об 
империи инков, поскольку открытие и завоевание 
Перу относятся к более позднему периоду времени 
(1532). В свою очередь, Сильва Герцог и Мартинес 
Эстрада историчность утопии усматривают в опи-
саниях острова Куба [10; 11].

Доводы данных авторов являются весьма 
хрупкими и неминуемо разбиваются о скрытую 
иронию автора. Во-первых, это касается говоряще-
го само за себя названия страны – Утопия, т.е. «не-
существующая» (Nusquama – «не существующая ни 
в одном месте»), о местонахождении которои�  ни 
сам канцлер не удосужился расспросить Рафаила 
Гитлодея, ни тот не потрудился рассказать, где она 
находится. Сюда же можно отнести другие други-
ми придуманные Мором топонимы: река Анидр 
(безводная), город Амаурот (туманныи� ), и др. Во-
вторых, не без юмора данное Мором путешествен-
нику имя – Гитлодеи�  – происходит от двух грече-
ских слов: hitlos и dayos, что означает болтун и 
шарлатан. Однако помимо иронии имя несе�т в себе 
и мессианскии�  смысл – библеи� скии�  архангел Рафа-
ил из Книги Товит, был посланником, дающим свет 
и покровителем путешественников. В-третьих, 
можно вспомнить и об известном персонаже, ко-
торыи�  сомневается, относиться ли к утопии как 
«к чему-то истинному и реально существующему» 
или «как к чистому вымыслу», чтобы не пытаться 
ни определить местонахождение острова, ни иден-
тифицировать его Республику. Наконец, нельзя не 
принимать во внимание акценты, постоянно рас-
ставляемые в тексте автором, к примеру: “Впро-
чем, я охотно признаю, что в государстве утопии� -
цев есть очень много такого, чего нашим странам 
я скорее мог бы пожелать, нежели надеюсь, что это 
произои� дет” [Мор, 1978, с. 279-280].

Для того, чтобы разобраться, в сущности изо-
бретенного Мором novum instrumentum, для нача-
ла обратимся к анализу обстоятельств, связанных 
с написанием “Утопии”, и некоторых лиц, упомина-
емых Мором в тексте. 

Пребывание Мора в Антверпене в 1515 г. явля-
ется доказанным фактом. Он был членом диплома-
тическои�  миссии, направленнои�  Генрихом VIII для 
урегулирования торговых споров с испанскои�  сто-
ронои� . Летом Мор пребывал в Брюгге, в сентябре – 
в Брюсселе, в октябре – в Антверпене, и в ноябре 
он вернулся в Лондон. Именно в Антверпене Мор 
написал первую часть первои�  книги «Утопия» и це-
ликом вторую книгу.

Петр Эгидии�  (Пе�тр Жиль), которому Мор адре-
сует письмо, предваряющее Утопию, и которыи�  

Utopia”, 1516) выдержала множество переиздании�  
на различных языках и претерпела многократные 
переосмысления и переоценки, простои�  перечень 
которых составил бы увесистыи�  том. Причина 
тому – не только происходившие на протяжении 
500 лет изменения исторического и социокультур-
ного плана, не только сложность и многослои� ность 
текста романа-путешествия при всеи�  кажущеи� ся 
его простоте и незамысловатости, но также и не-
однозначность личности автора. В Томасе Море, 
выдающемся представителе культуры Возрожде-
ния, одновременно присутствуют человек Нового 
времени и Средневековья, аскет и гедонист, ра-
ционалист и мистик, революционер, реформист и 
традиционалист, а некоторые авторы даже счита-
ют его предтечеи�  англии� ского колониализма. В Со-
ветском Союзе Мор был объявлен предшественни-
ком научного коммунизма, а Ватиканом возведе�н в 
ранг святых (1935). Впрочем, и сам текст «Утопии» 
также не допускает однозначнои�  трактовки: это и 
роман-путешествие, и форма социальнои�  крити-
ки, и политическии�  трактат. Можно согласиться с 
Роберто Модоро Леонсио в том, что Мор «методо-
логически создае�т un novum instrumentum, с помо-
щью которого политика начинает рассматривать-
ся сквозь новую призму, связывая по касательнои�  
реальность и фантазию (ductus obliquus)» [14].

Цель настоящеи�  статьи – провести содержа-
тельныи�  анализ изобрете�нного Мором novum 
instrumentum. Мы попытаемся показать, что свои� -
ственное ему причудливое переплетение вымысла 
и факта, превратившееся впоследствии в одну из 
определяющих характеристик утопического жан-
ра и способ творчества, во многом было обуслов-
лено свои� ственным эпохе Возрождения и Великих 
географических открытии�  «восхищением Амери-
кои� » (П. Борхес).

Реальные и вымышленные 
персонажи и места действия

По устоявшемуся мнению «Утопия» Т. Мора при-
надлежит к жанру социальнои�  критики в форме 
фантастики. Противоположная точка зрения, пред-
ставители которои�  настаивают на историчности и 
реалистичности содержания книги, представлена 
А.Е. Морганом, Х. Сильвои�  Герцогом и E. Марти-
несом Эстрадои� . Согласно Моргану, «существуют 
различные классы доказательств, что книга Мора, 
взятая в целом, не фантастика, а рассказ о путеше-
ствии в Перу и о том, что путешественник там уви-
дел» [цит. по: 4, p. 94]. Морган обосновывает этот 
тезис сходством, наблюдаемым между утопиче-
скои�  республикои�  Мора и организациеи�  империи 

DOI: 10.7256/1999-2793.2016.8.19867
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что если бы не возникшие чрезвычаи� ные обстоя-
тельства, А. Веспуччи под командои�  Гоэльфа по-
следовал бы курсом А. Кабрала, которыи�  в 1500 г. 
совершил путешествие с Кабо – Берде в Бразилию 
и оттуда – в Калькутту.

Рафаил Гитлодеи� , главныи�  литературныи�  пер-
сонаж, впервые упоминается в письме к Эгидию и 
постоянно фигурирует во второи�  части первои�  кни-
ги и на страницах второи�  книги. То правдоподобие, 
с каким Мор описывает Гитлодея, позволило А. Ва-
кесу де Прада и Артуру Э. Моргану предположить, 
что португалец – реальныи�  человек, возможно об-
учавшии� ся космографии в Школе Сагреса. Однако 
П. Борхес подвергает сомнению эту точку зрения, 
поскольку данная навигационная школа никогда 
не занималась подготовкои�  будущих космографов 
и быстро исчезла вслед за кончинои�  ее�  основателя 
Энрике эль Навеганте (1394-1460).

Поскольку ни в одном из писем Веспуччи ни-
чего не говорилось о сопровождавших его моряках, 
воображение Мора смогло совершить практически 
невозможное: обеспечить присутствие португаль-
ца Гитлодея на испанских кораблях, где сам Веспуч-
чи был не капитаном, а всего лишь кормчим. Но 
то, что вполне соответствует реальности, так это 
оставление на полгода в однои�  из крепостеи�  отря-
да из 24 человек во время четве�ртого путешествия 
Веспуччи. Об этом событии упоминает и Мор.

На первыи�  взгляд фантастичным и совершен-
но нелогичным выглядит возвращение Гитлодея. 
Мор заставил португальца пересечь Тихии�  океан, 
остановиться на Тапробане (Цеи� лон), известнои�  
европеи� цам еще�  с античности, а затем посетить 
Калькутту, где его герои� , наконец, обнаружил 
португальские корабли, на одном из которых 
смог вернуться на родину, когда его уже практи-
чески не ждали. Однако самому Мору такое путе-
шествие не казалось лише�нным здравого смысла. 
Знакомство с трудами Аристотеля (384-332) и 
Эристофана Киренского (ок. 222 до н.э.) позволя-
ло сделать вывод о возможности обогнуть землю, 
двигаясь на запад, приче�м за относительно корот-
кое время. Эта теория, подтверждаемая и картои�  
Вальдземюллера, позволяла предположить, что 
расстояние между Америкои�  и Цеи� лоном не было 
очень большим. Таким образом получается, что 
Гитлодеи� , хотя и только в фантазии автора, прак-
тически за пять лет до Эрнана Магеллана совер-
шил кругосветное путешествие.

Напротив, в описании европеи� скои�  реально-
сти Мор демонстрирует реализм и приверженность 
факту. По своему основному содержанию диалог, 
содержащии� ся в первои�  части книги, представляет 
собои�  оригинальныи�  способ критики современнои�  

якобы познакомил Мора с Гитлодеем – реальныи�  
историческии�  персонаж. В 1515 г. он был секре-
таре�м суда в Антверпене, принадлежал к кружку 
гуманистов и также как и Мор, был другом Эраз-
ма Роттердамского. Т. Мора и Э. Роттердамского 
связывали давние дружеские отношения. Именно 
Эразм пригласил Мора для перевода Лукиана Са-
мосатского, именно Мору он посвятил свою сатиру 
«Похвала глупости». Веснои�  1515 г. Эразм находил-
ся в Лондоне, где и вручил Мору рекомендательное 
письмо для Петра Эгидия.

В «Утопии» Мор использует традиционную 
форму диалога, популярную со време�н антично-
сти как наиболее подходящую для воспроизведе-
ния разговоров, возможно услышанных им в то 
время, когда он служил пажом у кардинала Джона 
Мортона, архиепископа Кентерберии� ского (1420-
1450). В 1493 г. Папа Александр VI сделал его кар-
диналом, а Генрих VII – лорд-канцлером королев-
ства. Именно Мортон содеи� ствовал направлению 
юноши в Оксфорд.

Джон Клемент – еще�  один участник бесед – 
также из реальнои�  жизни. Он был пажом, секре-
тарем или помощником Мора в 1515 г., позднее 
женился на Маргарет Джигс, молочнои�  сестре Али-
сии, первенце Мора, и закончил жизнь будучи из-
вестным врачом.

Высказываются предположения об историче-
скои�  достоверности и третьего участника бесед – 
«благочестивого юноши и теолога по профессии», 
горевшего желанием отправиться на остров Уто-
пия в качестве проповедника, чтобы нести уто-
пии� цам христианскую веру. Это либо Джон Меи� ер, 
которыи�  будучи теологом Парижского университе-
та в период с 1505 по 1530 гг., одним из первых за-
интересовался американскими проблемами, либо 
викарии�  Ковланд Филипс, известныи�  в те времена 
проповедник [4, p. 96].

Вне всякого сомнения, абсолютно реалистич-
на содержащаяся в «Утопии» информация отно-
сительно Америго Веспуччи (1451-1512). Этот 
мореплаватель осуществил четыре путешествия 
в Америку, два из которых под флагом испанскои�  
Короны и два других под португальским флагом. 
Во время первого путешествия он исследовал по-
бережье Севернои�  и Центральнои�  Америки, а во 
время тре�х последующих – бразильское побережье. 
Приче�м, согласно комментариям самого Веспуччи, 
четве�ртое путешествие должно было состояться в 
сторону Малаки и Калькутты, и только по капризу 
капитана Гонсало Гоэльфо экспедиция оказалась 
сначала в Сьерра Леоне, а затем из-за штормов и 
бурь вынуждена была сменить курс с Индии на 
Бразилию. Вполне возможно, заключает П. Борхес, 

связь времен
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ad eam rem necessariis. Insuper quatuor Americi 
Vespucii navigationes. Universalis Cosmographiae 
descriptio tam in solido quam plano, eis etiam 
insertis, quae Ptholomaeo ignota a nuperis reperta 
sunt (1507), сопровождаемое письмами А. Ве-
спуччи, содержащее дополнительные сведе-
ния и характеристики Нового Света;

3.  Получаемые Мором в период его службы при 
дворе Генриха VIII, супругои�  которого в 1509 г. 
стала Екатерина Арагонская (Catalina de Aragón 
y Castilla), дочь Католических Королеи� , сведе-
ния различного характера о Западных Индиях;

4.  Декады П. Мáртира де Англериа, королевского 
историографа, изданные в Севилье в 1511 г., 
представлявшие собои�  собрание полученнои�  
из первых рук информации о Новом Свете;

5.  Наблюдение некоторых «диковинок», свиде-
телем которых мог быть Мор, как-то: пред-
ставление Генриху XVIII в Лондоне тре�х индеи� -
цев, одетых в кожу и поедающих сырое мясо 
(ок. 1502 г.); затем семи других, привезе�нных 
францисканцами из Нового Света; и т.д.
Первоначальные сведения о новых землях 

были получены им из письма Христофора Колумба, 
адресованного Луису де Сантанхелю и Габриелю 
Санчесу, которые принимали активное участие в 
организации и финансовои�  поддержке его экспе-
диции. Благодаря печатному станку письмо было 
размножено, и весть об открытии Западных Индии�  
быстро разнеслась по Европе. За очень короткое 
время первое письмо Колумба было напечатано 
на латыни в Амстердаме (1493), Барселоне (1493), 
Базеле (1493-1494), выдержало в течение года три 
издания в Париже (1493), и позднее – в Страсбур-
ге (1497), а затем уже в списках разошлось по дру-
гим странам и городам. Полагаем, что его не могли 
обои� ти своим вниманием Эразм Роттердамскии�  и 
члены его кружка.

В письме говорилось об абсолютнои�  ориги-
нальности индеи� цев и открытого Колумбом мира. 
«Рыбы здесь так непохожи на наших, что просто 
чудо. Некоторые из них раскрашены, как петухи, в 
самые изысканные цвета в мире – голубые, же�лтые, 
разноцветные и всевозможных оттенков, и ... не 
наи� дется человека, которыи�  не восхитился бы ими 
и не получил бы величаи� шее отдохновение, созер-
цая их»; «видели птиц, во многом отличных от тех, 
что в Испании», «были собаки, которые никогда не 
лают»; «диких животных нигде не видел». Наря-
ду с этими, вполне реалистическими описаниями, 
встречаются совершенно фантастические: «рас-
сказывают, что есть люди, у которых только один 
глаз на лбу, и другие, которых зовут каннибалами»; 
в однои�  из провинции�  якобы видели людеи�  с хво-

лорд-канцлеру Англии, и шире – европеи� ских по-
рядков. Мор выступает как диагност, выявляющии�  
различные социальные болезни и их причины. Сре-
ди них: обезземеливание и обнищание англии� ского 
крестьянства в результате превращения земельных 
угодии�  в пастбища для овец; связанныи�  с этим рост 
воровства, разбоя, бродяжничества; принятие госу-
дарством несправедливых законов против бродяг, 
вплоть до осуждения на смертную казнь; продаж-
ность судеи� ; огромное количество знати, живущеи�  
праздно, подобно трутням трудами других людеи� ; 
содержание огромных армии� , опустошающих каз-
ну, бесконечные вои� ны, которые ведут европеи� ские 
государи одержимые территориальными и полити-
ческими амбициями, и т.д. В принципе практически 
все события и государства, упоминаемые Мором, 
реальны, легко узнаваемы, тем более что он и сам 
зачастую их называет (битва при Корнуэлле, вои� ны 
с Франциеи� , и др.).

Однако и здесь во вполне, казалось бы, реали-
стическое повествование вплетаются фантастиче-
ские сюжеты. Например, Гитлодеи�  рассказывает о 
живущем в Персии «не маленьком и вполне разум-
но организованном народе полилеритов», которыи�  
«за исключением дани, платимои�  им ежегодно пер-
сидскому царю, ... в остальных отношениях свобо-
ден и управляется по своим законам»; или о якобы 
соседствующих с Утопиеи�  других фантастических 
положительных народах – ахории� цах, макарии� цах, 
а также об «отвратительном и нечестивом народе» 
заполетов. Упоминание их в тексте оживляет кар-
тину и как бы служит дополнительным аргумен-
том «реальности» острова.

Основные источники информации

Какими же документами и материалами мог рас-
полагать Мор при конструировании своеи�  модели 
идеального мира? И каково было качество этих ис-
точников?

Информацию о Новом Свете, куда Мор поме-
стил свою Утопию, он мог получать как из различ-
ных печатных источников, так и из бесед, которые 
велись при королевском дворе или из слухов, бро-
дивших в обществе. Среди прочего необходимо вы-
делить:
1.  Первое письмо Колумба, изданное в Антверпе-

не летом 1493 г., содержащие важные сведения 
о Новом Свете и призванное, помимо прочего, 
сформировать положительное мнение рим-
ского престола относительно планов Испании 
по колонизации открытых земель;

2.  Издание Cosmographiae introductio cum 
quibusdam geometriae ac astronomiae principiis 
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рологические и психологические портреты раз-
личных персон, и что особенно важно – рассказы 
о природе, флоре и фауне, обычаях и нравах наро-
дов Нового Света. Согласно утверждению самого 
Мáртира, работу над Декадами он начал 13 ноября 
1493 г., практически сразу после завершения пер-
вого путешествия Колумба. Опубликована же была 
первая Декада лишь в 1511 г., что было связано не 
столько с фундаментальностью труда или особым 
тщанием автора, сколько с постигшим его разо-
чарованием: манускрипт еще�  до издания вопреки 
воле Мáртира был многократно размножен, пере-
веде�н на различные языки и издан анонимно или 
под чужими именами. Например, в 1504 г. появил-
ся тест на венецианском наречии под названием 
«De tutta la navigatione del Re de Spagna de le isole et 
terreni novamente trovati» [3]. Вторая попытка изда-
ния была предпринята в 1516 г., однако в полном 
составе Декады увидели свет только в 1530 г. уже 
после смерти автора.

Еще�  одним несомненным источником, на 
которыи�  ссылается сам Мор в тексте «Утопии», 
являются работы, приписываемые Америго Ве-
спуччи. В первую очередь, это дневник его путеше-
ствии� , которыи�  был издан под названием «Quatuor 
navigationes». Исследователи предполагают, что 
это часть другого сочинения большего объе�ма, 
которое так и не увидело свет. Небольшие работы 
Веспуччи были опубликованы в собрании «Новеи� -
ших путешествии� », а затем в 1507 г. пересказаны 
венецианским космографом и картографом А. Цор-
ци в «Mondo nuovo е paesi nuovamente retrovati da 
Alberico Vespuzio Florentino». В текстах доказыва-
лось, что открытые Колумбом земли – не острова, а 
новыи�  материк, дотоле неизвестныи�  европеи� цам, 
и которыи�  в дальнеи� шем по иронии судьбы был 
назван в честь автора книги. Во многом это произо-
шло благодаря столь любимои�  гуманистами игре 
слов. Юныи�  поэт, латинист, работник типографии 
Маттиас Рингман Филесиус интерпретировал Аме-
риго как имя, говорящее само за себя, поскольку в 
греческом языке буква G означала «территория», 
«земля». Вместе с Мартином Вальдземюллером 
он прославил это имя, назвав им в «Cosmographiae 
introductio cum quibusdam geometriae ac 
astronomiae principiis ad eam rem necessariis. Insuper 
quatuor Americi Vespucii navigationes. Universalis 
Cosmographiae descriptio tam in solido quam plano, 
eis etiam insertis, quae Ptholomaeo ignota a nuperis 
reperta sunt» (1507) новыи�  континент и нанеся его 
на карту. Так в географическои�  номенклатуре по-
явилось название Америка. В качестве приложения 
к «Введению в космографию» были опубликованы 
письма Веспуччи, и только в первои�  трети XVI в. из 

стами, а в третьеи�  – сирен, которые оказались во-
все «не такими прекрасными, как их описывают». 
Колумб обращает внимание на «чистеи� шие воды», 
«наизеленеи� шую и душистую траву», «благоухаю-
щие цветы тысяч цветов и оттенков», ощущение 
«запахов, таких прекрасных и нежных, исходящих 
от цветов и деревьев земли, которая является са-
мои�  прекраснои�  вещью в мире» [7].

Как справедливо указывает Деметрио Рамос, 
«сочинения Христофора Колумба, особенно его 
дневник, имеют первостепенное значение, как 
бесценные источники для познания фактов эпохи 
географических открытии� », они похожи на истори-
ческие документы, однако строго говоря, таковы-
ми не являются, поскольку реальные факты здесь 
перемешаны со слухами и вымыслами [18, p. 8].

Письмо Колумба не было единичным фактом: 
также печатаются дневники путешественников, 
Меморандумы, Декады, письма, повествующие о 
чудесах Нового Света, еще�  сильнее разжигающие 
любопытство публики. В числе важнеи� ших следует 
назвать труды королевского историографа Педро 
Мáртира де Англериа, прежде всего, написанные на 
латыни Opus epistolarum и De Orbe Novo Decades. Есте-
ственно, что первым и главным информатором Мар-
тира был сам Х. Колумб, с которым хронист был зна-
ком лично, а также находившиеся при дворе члены 
семьи адмирала и его спутники. От них, т.е. букваль-
но из первых рук, Мáртир получал чрезвычаи� но цен-
ные сведения антропологического и этнологическо-
го свои� ства о коренных жителях открытых земель, 
которые могли заинтересовать Т. Мора.

Первая книга Мáртира представляет собои�  
несистематизированное собрание 812 писем к ре-
альным или вымышленным авторам, написанных 
между 1488-1525 гг. по следам тех или иных собы-
тии�  и содержащих немало интересных сведении�  
о Новых Индиях. Так, например, в письме Луису 
Уртадо де Мендоса от 18 декабря 1513 г. Мáртир 
пишет, что каждыи�  день приносит все�  больше и 
больше ранее неизвестных фактов о Новом Свете, 
как природного, так и социального свои� ства. Что 
касается последних, то, как замечает историограф, 
в тех широтах обитает огромное количество на-
родностеи� , которые значительно отличаются друг 
от друга по своим обычаям. Есть среди них карибы 
или каннибалы, которые питаются человеческим 
мясом, стреляют отравленными стрелами. Другие 
же народности любезны и гостеприимны. Живут 
они счастливо на холмах и берегах рек [цит. по: 3].

Но особого внимания, по мнению Деметрио 
Рамоса, заслуживает произведение De Orbe Novo 
Decades, состоящие из восьми декад, разделе�нных 
на десять книг (разделов), содержащих характе-
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нистов не писал об «оптимальном состоянии госу-
дарства», а также о просвеще�нных гражданах, жи-
вущих за океаном. Поэтому скорее всего открытие 
Америки послужило лишь поводом к размышлению 
о совершенном миропорядке. В этом состоит ос-
новное, но далеко не единственное значение от-
крытия Америки для возникновения утопического 
жанра.

С точки зрения формы, можно выделить два 
момента. Во-первых, это сам способ отбора и пода-
чи материала. Комментарии�  Мора о том, что Гитло-
деи�  плавал по морю не как Одиссеи� , а как Платон, 
говорит о том, что путешественника занимали не 
чудеса и мифические герои, подобные тем, с ко-
торыми встречался Одиссеи�  в своих странствиях, 
а поиски совершенного государства. Мор вклады-
вает изложение своеи�  концепции идеального го-
сударства в уста предполагаемого спутника Аме-
риго Веспуччи, якобы путешествовавшего с ним в 
Новыи�  Свет, и использует при этом популярную с 
античности форму диалога, постепенно перераста-
ющего во второи�  части книги в монолог.

Во-вторых, следует обратить внимание и 
на местоположение совершенного государства.  
В большинстве источников акцентируется внима-
ние на островном характере, как доминирующем 
признаке в описании Америки. Д. Рамос, опираясь 
на издание П. Мартира 1511 г. показывает, что из 
Декад следует, во-первых, «наличие всего необ-
ходимого для счастья у индеи� цев Эспаньолы», а, 
во-вторых, изолированность острова, «которыи�  
подобно Утопии отделе�н от континента узким про-
ливом (в качестве такового также рассматривался 
остров Хуана, или Куба)» [16, p. 234]. Но к моменту 
создания «Утопии» уже было доказано, что Амери-
ка – не остров, как предполагал Колумб, а материк. 
Исходя из этои�  информации, Мор вполне мог бы 
разместить свое�  государство где-нибудь на неза-
селе�нных, согласно карте Вальдземюллера, землях 
материка, названного Америкои� . Однако он пред-
поче�л не только островную форму, но и старое на-
звание Новыи�  Свет, поскольку именно оно (Mundo 
Nuevo – с исп. Новыи�  Мир) наилучшим образом 
ассоциировалось с идееи�  нового, ни на что непохо-
жего мира Утопии. Свои� ственные островнои�  фор-
ме автаркия и изолированность в полном объе�ме 
проявятся в книге Т. Мора, а затем превратятся в 
два важнеи� ших признака классическои�  модели 
утопии.

С точки зрения содержания, важно выявить, 
какого рода информацию мог почерпнуть Мор из 
упомянутых источников для конструирования 
своего идеального государства. И здесь, в первую 
очередь, следует обратить внимание на содержа-

различных европеи� ских типографии�  вышли в свет 
60 издании�  писем Веспуччи, приче�м 23 из них на 
латыни. Среди 37 ранних издании�  – тексты на ита-
льянском, французском, нидерландском языках, не 
менее 17 раз письма издавались на немецком язы-
ке, но при этом не было ни одного издания на ис-
панском или португальском [5].

Публикации принесли Веспуччи широкую из-
вестность. И именно на книгу Вальдземюллера 
ссылался в «Утопии» Т. Мор, сообщая, для пущеи�  
достоверности, что рассказчик Гитлодеи�  был по-
стоянным спутником Америго Веспуччи «в тре�х 
последних странствиях из четыре�х, про которые 
уже все повсюду читают» (выделено мнои�  – Т.П.) 
[1, с. 119-120]. И деи� ствительно, в то время, когда 
Мор находился в Амстердаме в октябре 1515 г., все 
зачитывались рассказом о путешествиях, описан-
ных A. Веспуччи.

Восприятие и переосмысление сведений 
о Новом Свете в «Утопии» 

Чтобы оценить возможное влияние Нового Света 
на творчество Мора и принцип деи� ствия novum 
instrumentum, необходимо различать генезис, фор-
му и содержание «Утопии».

Обращаясь к генезису, можно согласиться с 
испанским философом-эссеистом Ф. Аинсои� , что 
появление «Утопии» стало результатом «куль-
турного шока», испытанного Мором при чтении 
писем и дневников путешественников. Аинсе вто-
рит Е. Имас, полагающии� , что именно «открытие 
Америки сделало возможным рождение утопии, 
путешествие Гитлодея, воображаемого спутника 
Америго Веспуччи» [6, p. 9]. Д. Рамос уточняет, что 
«двигателем импульса Мора» скорее всего было 
издание Первои�  Декады Педро Мартира в 5011 г. 
В свою очередь, Х.Л. Абельян утверждает, что Аме-
рика стала вдохновлять Мора значительно раньше, 
т.е. с публикации в 1503-1504 гг. «Mundus Novus» 
Америго Веспуччи. Именно с этого момента, по 
мнению уче�ного, «европеи� цы все�  чаще начинают 
смотреть на Америку как на землю обетованную и 
как на утопию», т.е. уже во времена Мора в обще-
ственном сознании укореняется идея, что «Амери-
ка – это земля утопии, и даже более того, что Аме-
рика, в сущности, и есть утопия» [2, p. 383].

Комментируя эти высказывания, следует за-
метить, что на момент написания «Утопии» раз-
витые цивилизации Америки еще�  не были откры-
ты, и какои� -либо информациеи�  о «превосходно 
управляемых республиках», о которых повествует 
Гитлодеи� , европеи� цы не могли располагать. Никто 
из перечисленных выше путешественников и хро-
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либо заборов и изгородеи�  на общеи�  земле не мог-
ли остаться незамеченными Т. Мором, особенно на 
фоне остро переживаемои�  им политики огоражи-
вания и обезземеливания крестьянства в Англии.

Описываемые Колумбом, Мáртиром и Веспуч-
чи аборигены, хотя и обладали некоторыми черта-
ми, достои� ными идеализации, в целом были очень 
мало похожи на просвеще�нных жителеи�  Утопии. 
Содержащиеся в текстах иные характеристики 
нравов и образа жизни аборигенов, а также воз-
можность непосредственного наблюдения за их 
представителями, экспонируемых в качестве «за-
морских диковинок» в Лондоне и Антверпене, не 
оставляли места для иллюзии� . Например, Х. Ко-
лумб писал: «Я также узнал, что далеко отсюда есть 
люди с одним глазом и другие с собачьими морда-
ми, которые едят людеи� , и что, пои� мав человека, 
ему отрубают голову, пьют кровь и разрубают тело 
на части» [9, p. 51]. Преимущественно негативно 
отзывался о бразильских индеи� цах А. Веспуччи: 
«их образ жизни краи� не варварскии� », они практи-
куют «варварские церемонии», наконец, «эти на-
роды хуже животных» [19, p. 79-80, 82, 83, 87, 105]. 
П. Мартир, также как и многие другие хронисты, не 
жалел ярких красок для описания диких обычаев 
индеи� цев. Вот как он описывал «кулинарные тра-
диции» каннибалов: «Детеи� , которых ловят [кан-
нибалы], они кастрируют, как мы цыплят или по-
росят, если хотим, чтобы они выросли толстыми и 
с нежным мясом; когда они вырастают большими и 
тучными, их съедают; но если в их руки попадают 
мужчины средних лет, то их убивают и разделыва-
ют; кишки и ступни ног едят свежими, а сами ноги 
засаливают, как мы свиные окорока. Есть женщин 
у них считается незаконным и непристои� ным, но 
если им удае�тся пои� мать несколько молодых жен-
щин, за ними ухаживают и сохраняют для произ-
водства потомства не иначе, чем мы поступаем с 
курами, овцами, те�лками и другими животными. 
Пожилых женщин они превращают в рабынь, что-
бы они им прислуживали» [12, p. 12].

Подобные факты, даже с поправкои�  на пре-
увеличение, не позволяют говорить ни о каком 
прямом совпадении идеального общественного 
устрои� ства утопии� цев с цивилизациями доколум-
бовои�  Америки. Напротив, определе�нные ассоциа-
ции возникают тогда, когда Мор, устами Гитлодея, 
рассказывает историю мудрого правителя, имя ко-
торого носит идеальныи�  остров, прежде называв-
шии� ся Абракса. Утоп более тысячи лет тому назад 
попал на остров в результате кораблекрушения, 
завоевал его и «приве�л скопище грубого и дикого 
народа к такому образу жизни и такои�  просвеще�н-
ности, что ныне они превосходят в этом почти всех 

щиеся в большинстве текстов образы чудом со-
хранившегося до прихода конкистадоров золотого 
века с чертами природного изобилия и естествен-
ного миропорядка. Приведе�м в качестве примера 
несколько выдержек из первого письма Х. Колум-
ба. «Жители этого и всех других островов, которые 
я открыл или о которых получил сведения, все как 
мужчины, так и женщины ходят нагишом, в че�м 
мать родила... У них нет ни железа, ни стали, ни 
[железного] оружия, да и не привыкли они пользо-
ваться им и не потому, что они недостаточно уме-
лы... а по тому, что они на удивление робки»; «если 
у них попросить какую-нибудь вещь, они никогда 
не откажутся ее�  отдать. Напротив, они сами пред-
лагают ее�  и при том с таким радушием, что кажет-
ся, будто они дарят свои сердца»; «они не ведали 
ни ереси, ни идолопоклонства, а верили, что име-
ются на небесах силы и благо и тве�рдо стояли на 
том, что я и мои корабли и мои люди явились с 
неба»; «у них очень острыи�  ум»; «все они понима-
ют друг друга, что весьма важно, если иметь в виду, 
как я надеюсь, намерение их высочеств обратить 
их в нашу святую веру, к чему они очень располо-
жены»; «все люди тут очень хорошо сложены, они 
не черны, как жители Гвинеи». Наконец, общии�  вы-
вод: «Краи�  этот поистине желанныи�  и, раз увидев 
его, покинуть его невозможно уже никогда» [8].

Также и в первои�  Декаде Педро Мартира де Ан-
глерии, к которои�  постоянно апеллирует Д. Рамос, 
содержится описание аборигенов, которые «живут 
в золотом веке, нагие, без мер и весов, без мертвя-
щих денег, без законов, без продажных судеи� , без 
книг, довольствуясь природои� , живут, не задумы-
ваясь о будущем...» [12, p. 145-146]; «они считают 
истинои� , что земля, также как солнце и вода явля-
ются общими, и что не должно быть ни “твоего”, ни 
“моего” как зерна, из которого произрастает все�  
зло... Они не разделяют свои наделы ни заборами, 
ни рвами, ни изгородями...; и считают злым и не-
честивым того человека, которому доставляет удо-
вольствие обижать других людеи� » [12, p. 201-202]. 
Но всю полноту счастья они могут обрести, если 
примут христианство.

Присутствуют характеристики Нового Света в 
стиле золотого века также и у Веспуччи. Он пишет 
о коренных жителях следующее: «Нет у них тканеи�  
ни из шерсти, ни изо льна, ни даже ситца, потому 
в ни в че�м из этого они не нуждаются. Нет у них 
также и собственного имущества, потому что все�  у 
них общее. Живут вместе без королеи� , без власти, и 
каждыи�  из них – господин самого себя» [19, p. 61].

Очевидно, что содержащиеся в различных тек-
стах сведения об отсутствии у индеи� цев частнои�  
собственности, о противоестественности каких-
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тистских монархии� , формирование национальных 
государств, назревающии�  раскол церкви.

Книга Т. Мора – это новая, соответствующая 
эпохе Модерна форма социальнои�  критики и про-
екта, предлагающая новыи�  метод осмысления 
реальности. В отличие от современника Макиа-
велли, которыи�   в своих суждениях был более пря-
молинеи� ным и реалистичным, Мор изобрел метод 
рассуждения «по касательнои� » (ductus obliquus). 
Можно обозначить некоторое черты этого нового 
метода: сочетание факта и вымысла, серьезности 
и иронии, художественнои�  образности и философ-
скои�  рациональности; движение мысли от против-
ного (via diversa), т.е. от критики – к идеалу, и др.

Однако говорить о том, что «Утопия» Мора 
была зеркальным отражением реалии�  Нового Света, 
не приходится. Мор критически относился к полу-
чаемои�  информации, не идеализировал индеи� ское 
варварство. Есть основания предполагать, что он 
воспринимал Америку как осколок сохранившегося 
исторического прошлого человечества и связывал 
возможность дальнеи� шего развития континента с 
приобщением ее�  неиспорченных цивилизациеи�  на-
родов к мировым культурным ценностям.

Рассмотрев три группы фактов: конкретные 
имена, события; достоверность предполагаемых и 
подлинных источников; причудливое сочетание ре-
ального и фантастического в тексте произведения, 
мы пришли к выводу, что и различные сведения, 
тщательно переработанные автором, и использо-
ванные им при написании «Утопии» ироничныи�  
стиль повествования, и принцип изложения ут-
верждение-сомнение-подтверждение – не были ин-
теллектуальнои�  игрои�  автора со своим читателем,  
а были подчинены решению своеобразнои�  «сверх-
задачи» – созданию модели идеального государства. 
Этот синтез реального и вымышленного, историче-
ского и фантастического станет впоследствии отли-
чительнои�  чертои�  утопического жанра. 

смертных» [1, с. 172]. Не совершает ли здесь Мор 
историческую инверсию, перенося в дале�кое про-
шлое современные ему события, для того, чтобы 
обеспечить своему идеальному государству доста-
точно солидныи�  возраст и показать путь перехода 
от варварства к цивилизации? Ведь если следовать 
логике лорд-канцлера, то для того, чтобы государ-
ство обрело разумныи�  способ правления и процве-
тания, достигло наибольшего счастья необходимо, 
чтобы не знающии�  собственности, но способныи�  к 
наукам и ремеслам «естественныи�  человек», усво-
ил все�  то, что было «хорошо придумано» более раз-
витыми народами, а также, чтобы наше�лся мудрыи�  
правитель, способныи�  выполнить цивилизатор-
скую миссию. А если учесть, что в качестве спут-
ников Утопа называются египтяне и римляне, а 
на Платона, как на непререкаемыи�  авторитет, Мор 
постоянно ссылается на страницах своеи�  книги, то 
совпадение некоторых положении�  «Государства» 
(отсутствие собственности у стражеи� ) с описания-
ми образа жизни автохтонных народов, считавших, 
что «не должно быть ни твоего, ни моего», могло 
стать необходимым и достаточным основанием 
для превращения принципа общности имуществ 
в краеугольныи�  камень моровскои�  концепции: «Я 
полностью убежде�н, что распределить все�  поровну 
и по справедливости, а также счастливо управлять 
делами человеческими невозможно иначе, как во-
все уничтожив собственность» [1, с. 164].

Заключение

Историческая эпоха, в которую пришлось жить 
Т. Мору, была эпохои�  переходнои� , а сам он принад-
лежал одновременно двум мирам – Новому вре-
мени и Средневековью. В этом смысле «Утопия» 
стала ответом на ситуацию, отличавшуюся прин-
ципиальнои�  новизнои� : открытие Америки, ста-
новление торгового капитализма, подъе�м абсолю-
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