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Трилогия «Берег утопии» (2002 г.) занима>
ет особое место в творчестве Тома Стоп>

парда (р. 1937 г.) и знаменует собой замет>
ное развитие творческого метода драматур>
га. Влияние постмодернистской парадигмы,
ощутимое на уровне поэтики и проблемати>
ки в более ранних пьесах с историческими
персонажами «Травести» (1975 г.) и «Изоб>
ретение любви» (1997 г.), в трилогии не явля>
ется доминирующим. В «Береге утопии»
трилогии элементы постмодернистской по>
этики, соединяясь с другими традициями ми>
ровой литературы, свидетельствуют о новых
тенденциях в драматургии Т. Стоппарда.

Рассмотрение проблемы поэтики истори>
ческих персонажей предполагает обращение
к трем пьесам Тома Стоппарда: «Травести»,
«Изобретение любви» и трилогии «Берег уто>

пии». Критерий, на основе которого избра>
ны данные пьесы, — основа характера пер>
сонажей, действующих в названных пьесах.
Все они имеют своих прототипов в истории,
почему мы и называем их историческими
персонажами, а пьесы, соответственно, пье>
сами с историческими персонажами.

Трилогия «Берег утопии» объединена еди>
ной темой становления национального само>
сознания России и выбора пути историческо>
го развития страны на рубеже XIX–XX вв.,
которая воплощена, прежде всего, через
изображение личной трагедии Александра
Герцена, фигура которого неразрывно свя>
зана с историей Российского государства.

Драматург рассматривает историческую
проблему выбора пути развития России как
ряд альтернатив: следование образцу либе>
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рального Запада (Osipovich, 2007), консерва>
тивного Востока или же поиск самобытного
пути развития? Каждое политическое на>
правление освещается драматургом доста>
точно определенно за счет организации сис>
темы персонажей. При этом большое значе>
ние приобретает использование мемуарной
литературы (Переписка Николая Владими>
ровича Станкевича, 1914; Сабашниковы,
1915; Поляков, 1960; Каменский, 1980; Гер>
цен, 1982; Добролюбов, Станкевич, 1962;
Манн, 1969; Гинзбург, 1957; Эйдельман, 1973;
Гурвич>Лещинер, 1994; Гурвич>Лещинер,
2006), с опорой на которую каждый персо>
наж трилогии наделяется как «идеологией»,
так и только ему присущими индивидуаль>
ными чертами.

Более глубокое звучание приобретает 
в трилогии и тема противопоставления лите>
ратуры и политики, которая ранее уже раз>
вивалась драматургом в пьесах «Травести» 
и «Изобретение любви». Однако в трилогии
«Берег утопии» эта тема разворачивается
уже применительно не только к творчеству
индивидуального художника, но и к масшта>
бу национальной жизни и роли литературы 
в судьбе народа.

Заметим, что оппозиция художники / не>
художники, характерная для всего творче>
ства Тома Стоппарда в целом, в трилогии
также сохраняется, однако ее значимость
оказывается второстепенной, неярко выра>
женной.

На более раннем этапе творчества выяв>
ление подобной парадигмы было обоснован>
но формулой «А / –А»1 (Беляева, 2007: 21),
на основе которой выстраивалась «бинарная
оппозиция», являвшаяся основой всех пьес
Тома Стоппарда. В трилогии принцип «би>
нарной оппозиции» рушится, является более
несостоятельным, так как система персона>
жей усложняется, каждый персонаж приоб>
ретает исключительные качества, которые
характеризуют его, выделяя среди других.

Используемая же в трилогии оппозиция
художники/нехудожники, как представля>
ется, способствует «высвечиванию» роли
литературы в общественной жизни. Среди

художников, действующих в пьесе, цент>
ральным персонажем, безусловно, являет>
ся Виссарион Белинский. Он представлен 
в трилогии как истинный художник, кото>
рый готов самозабвенно служить литерату>
ре. Образ критика как художника, концеп>
ция, разрабатываемая Стоппардом ранее 
в пьесе «Изобретение любви», в трилогии
достигает наиболее яркого выражения в об>
разе Белинского и, по замыслу Стоппарда,
ни один из его современников>критиков не
смог достигнуть этого уровня. По этой при>
чине Белинский в «Береге утопии» противо>
поставляется редакторам Полевому и Шевы>
реву. В трилогии Белинский сопоставляется
и с образом Тургенева по линии граждан>
ской позиции, занимаемой этими двумя ве>
ликими художниками. Белинский органично
связывает литературу с общественной и по>
литической жизнью страны (Белинский:
«Когда при слове “Россия” все будут ду!
мать о великих писателях и практически ни
о чем больше…»)2 (Стоппард, 2007: 122), в то
время как авторская позиция Тургенева не
является такой жесткой. Однако именно
Тургенев выводит на литературную «арену»
новый образ молодого негодующего челове>
ка — нигилиста. В трилогии заметный инте>
рес представляет сцена встречи Тургенева со
своим созданием — Базаровым. В этой
встрече заметна параллель с устроением 
подобной встречи 70>летнего Хаусмена 
с 18>летним самим собой, которую мы мо>
жем наблюдать в пьесе «Изобретение люб>
ви». Как можно предположить, в вариатив>
ности этих эпизодов заметна преемствен>
ность художественных приемов Стоппарда,
которая характеризует всю поэтику драма>
тургии Стоппарда в целом.

Белинский с его глобальной идеей обще>
ственно>гражданской функции литературы
сближается с Герценом, который является
ключевым персонажем всей трилогии.

Знаменательно, что у Стоппарда не воз>
никает категоричных оппозиционных пар,
возникновение которых можно было наблю>
дать на раннем этапе творчества драматур>
га. Персонажи, скорее, сопоставляются друг
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с другом как участники идейного диалога;
драматург демонстрирует читателю и зрите>
лю разнообразные грани пьесы>дискуссии,
размышляя таким образом над идеей взаи>
мопроникновения политики и литературы,
которая является в трилогии одной из клю>
чевых. Этой задаче подчинена и форма три>
логии — три самостоятельные пьесы. Худо>
жественный текст оказывается более не ог>
раниченным рамками жесткой формы (как
это можно было заметить в пьесах «Травес>
ти» и «Изобретение любви», где повествова>
ние строилось в форме фрагментарных вос>
поминаний).

В трилогии «Берег утопии» также на пер>
вый план выходит образ семьи, который ас>
социируется как с дореволюционной Рос>
сией, так и с той утопией, которой не дости>
гает ни один из персонажей пьесы. Новое
поколение революционеров, избирающее
средством достижения прогресса террор, се>
мью не создает. Таким образом, этот путь
оказывается ведущим в никуда, заведомо об>
реченным.

При рассмотрении образа семьи Бакунин
и Герцен сближаются. Их личная трагедия
оказывается общей, и, несмотря на то, что
оба мыслителя видят будущее России по>
разному, противопоставления между этими
персонажами также не возникает, напротив,
они оказываются объединенными общей
трагедией невозможности достигнуть как
семейного счастья, так и удовлетворяющего
их общественного жизнеустройства.

В трилогии «Берег утопии» противопос>
тавление, являющееся сюжетообразующим
элементом драматургии Стоппарда, как от>
мечалось выше, более не проявляется на всех
уровнях построения системы персонажей. 
В отличие от предыдущих пьес, где задача
противопоставления решалась с помощью
четкого выведения дискуссионных пар, «би>
нарной» оппозиции на уровне системы пер>
сонажей (А /–А), в трилогии эта оппозиция
выявляется на уровне проблематики, в про>
тивопоставлении таких явлений, как искус>
ство (литература) и политика. Так, тема, за>
явленная ранее драматургом в пьесах «Тра>

вести» и «Изобретение любви», получает
новое, глубокое развитие и иное художест>
венное решение.

Сохраняя черты пьесы>дискуссии, трило>
гия «Берег утопии» насыщается и други>
ми традициями мировой литературы. Так, 
в трилогии можно наблюдать смену жанро>
вой генерализации (Луков, Соломатина,
2007): в частности, диалогическое противо>
поставление, характерное для более раннего
творчества драматурга, дополняется эле>
ментами биографизма.

При использовании таких понятий, как
жанровая генерализация и биографизм, 
мы следуем терминологии Вл. А. Лукова 
и Н. В. Соломатиной (Луков, Соломатина,
2007). Исследователи ввели термин «жанро>
вая генерализация» для обобщенной харак>
теристики жанровой ситуации в литературе
XX в., которую исследователи определя>
ют как литературу «культурного запроса»
(«концептуально>авторскую»). Жанровая
генерализация, таким образом, означает
процесс объединения, стягивания жанров
для реализации нежанрового, обычно про>
блемно>тематического, общего принципа. 
В качестве жанровой генерализации иссле>
дователи рассматривают биографический
жанр, обращение к которому актуализиру>
ется в XX в. особым образом: этот жанр ви>
доизменяется под воздействием постмодер>
нистской парадигмы.

Как представляется, актуализация био>
графического жанра в XX в. обусловлена
тем, что данный жанр на современном этапе
способствует разрушению временных гра>
ниц, приближая героев к современному зри>
телю. Таким образом, биографический жанр
в XX в. превращается из научного в художе>
ственный способ описания человека.

В драматургии Тома Стоппарда биогра>
физм как жанровая генерализация соединя>
ется с элементами постмодернистской пара>
дигмы (временная организация художест>
венного пространства трилогии). Однако
цитатность, которая связана в постмодер>
нистской парадигме с интертекстуальнос>
тью, у Тома Стоппарда оказывается заметно
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связанной с документальной традицией в ли>
тературе — все источники, которые исполь>
зует драматург, оказываются исторически
выверенными. Цитаты из некоторых трудов
приведены дословно (подобное обращение 
с историческими источниками и мемуарной
литературой характеризует всю драматур>
гию Т. Стоппарда).

Изменение жанровой генерализации ока>
зывает влияние и на способ изображения
персонажей трилогии, вследствие чего пер>
сонажи в трилогии оказываются живыми,
полнокровными — за исключением образов
Маркса и Ленина, которые являются во сне
Герцену. Здесь метафизическое состояние
сна оправдывает подобный способ изобра>
жения этих персонажей. То же касается 
и фигуры Пушкина, который является в вос>
поминаниях. Так, за счет усиления элемента
биографизма, персонажи «усложняются»,
преодолевается схематичность изображе>
ния героев, присущая драматургии Тома
Стоппарда на прежнем этапе.

Интересно и изменение исторической
концепции драматурга. В пьесах «Травести»
и «Изобретение любви» Стоппард намерен>
но искажает исторические факты, позво>
ляя осуществиться встрече Ленина, Джойса
и Тцара в Цюрихе («Травести») и А. Э. Ха>
усмена с О. Уайльдом — на берегах Стикса
(«Изобретение любви»). В трилогии «Берег
утопии» подобного искажения истории не
наблюдается; разве что появляется образ
Рыжего кота3, который символизирует со>
бой диалектическое понимание истории, 
основывающееся на философии Гегеля. 
И, несмотря на то, что сложная временная
организация, берущая свое начало в постмо>
дернистском понимании истории, сохраня>
ется, исторические факты в трилогии явля>
ются абсолютно достоверными.

Таким образом, в трилогии «Берег уто>
пии» наблюдается смена художественного
метода в драматургии Тома Стоппарда, что
отражается как на смене способа изображе>
ния исторических персонажей, так и на сме>
не общей концепции истории. Биографизм
как жанровая генерализация привносит ус>

ложняющие черты в образ исторических
личностей, за счет чего все персонажи явля>
ются равнозначными друг другу по степени
художественности; в них появляются инди>
видуальные черты, привносящие уникаль>
ность в каждый образ. То же относится 
и к женским образам в представленных пье>
сах. В пьесах «Травести» и «Изобретение
любви» женские образы не являлись само>
ценными. Они скорее дополняли, «высвечи>
вали» мужские образы (Надежда Крупская,
Гвендолен и Сесили — в пьесе «Травести»,
сестра Хаусмена Кейт — в пьесе «Изобрете>
ние любви»). В трилогии «Берег утопии»
женские образы становятся самоценными,
равнозначными в художественном отноше>
нии мужским (сестры Бакунина, Натали Бе>
ер, Натали Герцен, Натали Огарева и др.).

Усиление элемента биографизма в пьесах
с историческими персонажами происходит
постепенно. В пьесе «Травести» можно на>
блюдать сильное влияние постмодернист>
ской парадигмы, за счет которой персонажи
оказываются представленными в пьесе схе>
матично, они, скорее, наполняют знаки идей.
В пьесе «Изобретение любви» элемент био>
графизма усиливается за счет привлечения
большего количества биографических дан>
ных, почерпнутых из мемуарной литерату>
ры, переписки и т. п. Однако в пьесе «Изоб>
ретение любви» усложняется характер лишь
центрального персонажа — А. Э. Хаусмена
и его ближайшего окружения, другие же
персонажи все еще остаются схематичными,
а отчасти и карикатурными (Джером К. Дже>
ром, журналисты). Упомянутая оппозиция 
А /–А является определяющей для этих пьес
(реализуется в парадигме художники /неху>
дожники, которая является организующей
на уровне системы персонажей в пьесе «Тра>
вести», и в парадигме наука /ненаука, кото>
рая является организующей на уровне про>
блематики в пьесе «Изобретение любви»). 
В трилогии «Берег утопии» за счет усиления
элемента биографизма, «бинарная» оппози>
ция А / –А рушится. И, хотя деление персо>
нажей по принципу художники/нехудожни>
ки в трилогии может быть применено, основ>
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ной оппозицией, которая является органи>
зующим началом всей трилогии, оказывает>
ся противопоставление искусство / полити>
ка, которое разрабатывалось драматургом 
и в пьесе «Травести», и в пьесе «Изобрете>
ние любви». В трилогии «Берег утопии» эта
оппозиция уже рассматривается драматур>
гом в контексте революционных событий,
разворачивающихся в Европе и в России.
Данная оппозиция оказывается соотноси>
мой с категорией свободы /несвободы, кото>
рая выдвигается в трилогии «Берег утопии».
За счет введения этой проблематики дра>
матургом раскрываются противоречивые 
и сложные образы русских революционных
деятелей и мыслителей конца XIX в.

Как представляется, именно для осмысле>
ния такого глобального явления, как рево>
люция, Томом Стоппардом были избраны
ведущие исторические личности в качестве
главных действующих лиц в пьесах «Травес>
ти», «Изобретение любви» и в трилогии «Бе>
рег утопии». Революция понимается драма>
тургом довольно широко: это и революция 
в литературе, нашедшая отражение в пьесе
«Травести», и революционные события в Ев>
ропе в «Береге утопии», и своеобразная ре>
волюция в любви в пьесе «Изобретение люб>
ви». Драматург в своем творчестве, таким
образом, изображает глобальность и много>
гранность революционных процессов на ру>
беже XIX–XX вв., а также выявляет их вли>
яние на всю последующую мировую историю
и литературу. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 «Формула» А / –А была выведена самим

Стоппардом как «формула юмора»: «сначала
А, потом –А». Исследователь Джим Хантер, 
основываясь на этой формуле, приводит логи>
ко>лингвистическую модель — «бинарную оп>
позицию» и называет ее основой пьес Тома
Стоппарда. Для раннего этапа творчества дра>
матурга эта формула оказывается справедли>
вой и для характеристики системы образов.

2 Однако идея значимости литературы, ко>
торая может быть синонимом Родины, восхо>
дит к Короленко: «Я нашел… свою родину, 

и этой родиной стала… русская литература»
(Берлин, 2001: 82).

3 Образ Рыжего кота является художест>
венной находкой драматурга и символизирует
собой ход истории, которая «не считается» ни
с чем и ни с кем. 
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