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В статье рассматриваются особенности отражения реалий современного американского общества в твор-
честве Дойны Галич Барр, Стива Тешича, Яна Новака – известных писателей-эмигрантов славянского 
происхождения в США. Определяются роль и значимость реалий в их идейно-художественных поисках. 
Рассматривается репрезентация современного американского общества на материале эксперименталь-
ных романов «Город удовольствий» (The City of Pleasure, 2008) Д. Галич Барр, «кару» (Karoo, 1998) С. Те-
шича и «Мечты эмигранта» (The Willys Dream Kit, 1985) Я. Новака, исследуется воплощение актуальных 
проблем социума в данных произведениях. Отмечается критическая направленность романов и пародий-
но-ироническое переосмысление процессов, происходящих в современном мире. Представлены мировоз-
зренческие установки и эстетические принципы авторов.
Ключевые слова: современные реалии, экспериментальные романы, сатира, ирония, пародия, критиче-
ская направленность. 

The article deals with the specificities of reflection of contemporary realities in American society in the creative 
writing of famous émigré authors of Slavic descent, Dojna galich Barr, Steve Tesich, and Jan Novak. The role and 
importance of realities in the artistic creativity are determined and the realities of contemporary American world 
are analyzed on the example of the famous novels The City of Pleasure, (2008) by D. galich Barr; Karoo, (1998) 
by S. Tesich and The Willys Dream Kit (1985) by J. Novak. The topical problems of contemporary milieu is consid-
ered in the experimental creative work of the writers. Their world views are determined and their aesthetic princi-
ple are considered. The critical attitude of the authors to the problems of contemporary globalized world is 
exposed.
Keywords: Contemporary realities, experimental novels, satire, irony, parody, critical attitude. 

Вторая половина ХХ – начало XXI ве-
ка – время экспериментальных поис-

ков и сатирического, пародийно-ироническо-
го переосмысления действительности 
в миро вой литературе, в том числе и амери-
канской. Усиление комического начала во 
всем многообразии его проявления (сатири-
ческий, юмористический и пародийно-иро-
нический векторы) в современной литерату-
ре США связано с критическим осмыслени-
ем процессов, происходящих в различных 
сферах современного общества и выявле-
нием тех негативных историко-культурных 
и социально-экономических тенденций, ко-
торые ведут к углублению кризисных явле-

ний в духовной сфере. В художественных 
произведениях, по мнению известного лите-
ратуроведа А. М. Зверева, «смех насыщает-
ся язвительной критикой, приобретает 
 новое качество, все более содержит сатири-
ческие обертоны и трансформируется в яв-
ление, которому … порой сложно подобрать 
аналогии во всей богатой истории сатириче-
ской литературы от Аристофана до Марка 
Твена» [1, с. 387]. Сатирически окрашенный 
смех перекликается с многообразными от-
тенками юмора и широким спектром прояв-
лений иронических значений. 

С особой силой юмор, ирония и сатири-
ческий элемент, «обычно неразрывно свя-
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занный с пародированием и травестирова-
нием» [2, с. 936], обнаруживают себя при 
выявлении реалий жизни в эксперименталь-
ном творчестве Дойны Галич Барр (1932–
2010) и Стива Тешича (1942–1996) – писа-
телей-эмигрантов сербского происхожде-
ния), а также Яна Новака (1953) – писа-
теля-эмигранта чешского происхождения. 
Д. Галич Барр является не только талант-
ливой писательницей, но и  музыкантом, 
и художником, чьи полотна выставлялись 
в разных странах, а также и врачом-невро-
логом [3, с. 2], что свидетельствует о широте 
ее кругозора, и ее многогранном жизненном 
и эстетическом опыте. Выбор для иссле-
дования данных авторов определяется их 
высокой писательской репутацией и извест-
ностью в Новом и Старом Свете (их произве-
дения переведены на многие языки разных 
стран); временными рамками их творчества 
в США (последние десятилетия ХХ – начало 
ХХI ве ка); исследованием процессов, про-
исходящих в современном американском 
обществе в контексте все возрастающей гло-
бализации мира; созданием высокохудоже-
ственных интеллектуальных произведений; 
экспериментами с формой, стилем, худо-
жественной образностью, инновационными 
поисками экспрессивных языковых средств, 
изобразительных и выразительных приемов; 
исследованием разнообразных социальных, 
исторических, этнических, бытовых и других 
реалий. 

Большое значение для анализа и интер-
претации текстов представляет мир реалий, 
который во многом отражает идейно-художе-
ственные особенности творчества авторов, 
раскрывает эстетическую и аксиологическую 
значимость их произведений и способствуют 
полному и глубокому постижению художе-
ственного произведения. Мировоззренче-
ские установки Д. Галич Барр, С. Тешича, 
Я. Новака отличаются вниманием к вопро-
сам нравственности и культуры межличност-
ных отношений, а наряду с этим, к сложным 
процессам, происходящим в мультикуль-
турном и высокотехнологичном обществе. 
Стремление авторов выявить проблемные 
узлы современного мира объясняется необ-
ходимостью раскрыть причины растущей 
девальвации духовных ценностей в усло-
виях глобального кризиса, который, как счи-
тает исследователь Г. И. Костаков, «носит 
планетарный, а не локальный характер, как 
было в прошлом… и угрожает не какой-то 
части современной культуры, а человече-

ству в целом, всеобщим условиям суще-
ствования человека» [4, c. 353]. Острая кри-
тическая направленность творчества дан-
ных писателей сочетается с их художествен-
ным мастерством высмеивать негативные 
направления современного мира, причем, 
по мнению известных литературоведов, иро-
нический импульс и сатирический компонент 
вносят в их произведения «корректив совре-
менной действительности, живой актуально-
сти, политической и идеологической злобо-
дневности» [2, с. 936]. 

Известно, что реалии могут быть этни-
ческими, культурными, историческими, гео-
графическими, бытовыми, политическими, 
предметными, понятийными, локальными 
и др. Они несут в себе колорит националь-
ного своеобразия и яркие приметы опреде-
ленной эпохи: «отличительными чертами 
реалии является характер ее содержания 
(связь обозначаемого предмета с опреде-
ленной страной, народностью, социальной 
общностью) и принадлежность ее к опреде-
ленному времени…» [5, с. 104]. В данной 
статье реалии рассматриваются как опре-
деленные явления жизни, существующие 
аспекты действительности, проблемные 
моменты бытия современного мира. К реа-
лиям относятся и особенности менталитета 
людей как сферы «человеческих эмоций, 
мировидения, как исторически складыва-
ющейся структуры, предполагающей суще-
ствование непознанных, глубинных пластов 
общественного сознания и подсознания» 
[6, c. 250], а также специфика мышления 
глобализованного общества в целом.

В экспериментальном игровом романе 
«Город удовольствий» (The City of Pleasure, 
2008) Д. Галич Барр представлено паро-
дийно-ироническое переосмысление совре-
менного высокотехнологического общества 
потребления, основными функциями кото-
рого являются манипулирование человече-
ским сознанием, зомбирование и кодирова-
ние его умственных способностей. В «Городе 
удовольствий» (Pleasantville) – вымыш-
ленном образе современного мегаполиса, 
«напоминающем Лас-Вегас и Чикаго» [7, 
с. 93], традиционные жизненные нормы 
подвергаются деформации, а социокуль-
турные системы города функционируют на 
основе искаженных ценностей и переверну-
тых оппозиций «добро» – «зло», «правда» – 
«ложь». Город является внутренне органи-
зованным единым механизмом, отторга-
ющим все позитивное, доброе, гуманное: 
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изгоняется из мегаполиса Коннор – извест-
ный английский ученый, открытия кото-
рого способны привести к более гуманному 
функционированию общества, психологи-
ческому давлению подвергаются жители 
города, жизнь которых строится на общепри-
нятых ценностях, а в открытых увеселитель-
ных заведениях происходит зомбирование 
сознания людей.    

Основные местные реалии города несут 
в себе негативную, отрицательную смыс-
ловую нагрузку. В многочисленных казино, 
игорных домах, барах и ресторанах физи-
чески и духовно угасают люди, «находясь 
в дурмане всевозможных “наслаждений”, 
превращаясь в тонкие тени» [7, с. 152]. Пред-
метные реалии – рекламные щиты и стенды 
с изображениями игорных домов, опутав-
шие территорию города, меняют сознание 
жителей и заставляют их следовать зако-
нам мегаполиса, ориентированным на мак-
симальное удовольствие от жизни и отсут-
ствие ответственности. Система ценностей 
города предстает в уродливом виде, опре-
деляется философским принципом неоге-
донизма и внедряется в сознание как веду-
щий принцип жизни. Преобразуется онтоло-
гическое и аксиологическое значение самой 
реалии города как прочного и безопасного 
дома с культурно-исторической памятью, 
и Pleasantville трансформируется в «гетто 
худших пороков, место без прошлого, … 
атмосфера которого перестраивает созна-
ние своих обитателей» [7, c. 8]. Парадок-
сальным образом в инфраструктуре города 
отсутствуют учреждения образования, биб-
лиотеки, места отдыха, спортивные центры, 
а система исправительных учреждений при-
звана «реформировать» жителей, отвергаю-
щих принцип удовольствия. Таким образом 
автором подчеркивается возрастающая без-
духовность социума, деинтеллектуализация 
современного мира, практика потребитель-
ства, выхолащивание идей человечности 
и гуманизма. 

Понятийные реалии, представленные 
в пародийно-ироническом плане, раскры-
вают особенности мышления города и спе-
цифику функционирования  общественных 
ин ститутов. В иерархии предпочтений 
и социально-культурной организации жизни 
города «манипуляция становится верхов-
ным принципом и уводит от осмысления 
социальных проблем и творящегося гло-
бального хаоса» [7, c. 136], делая людей 
зависимыми от своих желаний и предпочте-

ний. Авторское отношение к изображаемым 
событиям осуществляется через ирониче-
ское описание трансформированных иде-
алов, в котором большое значение приоб-
ретают  параллелизм и сравнение города 
с «тюрьмой» [7, c. 6], «сумасшедшим домом» 
[7, c. 23], «раем иллюзий» [7, c. 63], где «гла-
венствует страх» [7, c. 22] и «саморазруше-
ние» [7, с. 127] и т. д. Естественные жизнен-
ные реалии уступают место иллюзорному, 
виртуальному существованию, пристрастию 
к играм, алкоголю, наркотическим сред-
ствам, а искаженное сознание жителей отри-
цает социально значимую работу, важность 
семьи и дружеских межличностных отноше-
ний. Отсутствие нравственных критериев 
и жизненных ориентиров приводит к ирра-
циональным, неконтролируемым абсурдным 
действиям, дереализации, деперсонализа-
ции, угасанию сознания, фантазиям боль-
ного воображения, девиантному поведению 
и полному разрушению личности.

Разрастающийся город удовольствий 
представлен в утрированно гротескном 
ключе как всепоглощающий монстр, уничто-
жающий парки, зеленые зоны, поля, природ-
ную экологию и гармонию человека и при-
роды. «Город без прошлого» [7, c. 8] истреб-
ляет аутентичную культуру прежних этниче-
ских диаспор и мирно сосуществовавших 
групп-иммигрантов, в то же время откры-
вая двери новым агрессивно настроенным 
 этническим группам, которые, сопротивля-
ясь ассимиляции и языковой адаптации, при-
вносят в общество конфликты и негативные 
явления «в чужую для них страну» [7, с. 39]. 
Следовательно, автором критически осмыс-
ливаются культурные реалии новой волны 
эмиграции / иммиграции, которая является 
транснациональным феноменом и связана 
с геополитическими кризисами, историче-
скими конфликтами и локальными потрясе-
ниями, трансформирующими облик стран 
и континентов. Эмиграция / иммиграция во 
многом несет в себе кризис идентичности 
и самосознания – «наиболее распростра-
ненный духовный недуг современного чело-
века, оказавшегося на пересечении разных 
культур, попавшего в ситуацию культурного 
релятивизма и плюрализма [8, c. 38].

С творчеством Д. Галич Барр перекли-
каются идейно-художественные поиски 
С. Тешича. Реалии современного амери-
канского общества (и глобализованного 
мира в целом) преломляются через призму 
четко обозначенных философских категорий 
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«реальное» – «искусственное», «правда» – 
«ложь». Они становятся значимыми смысло-
выми компонентами, определяющими миро-
восприятие, эстетические принципы автора. 
Как и в творчестве Д. Галич Барр, в произ-
ведениях С. Тешича отмечается серьезная 
проблема манипулирования человеческим 
мышлением, трансформации сознания чело-
века и общества под воздействием средств 
массовой коммуникации и новейших инфор-
мационных технологий. В известном романе 
«Кару» (Karoo, 1998), C. Тешич отражает 
особый мир современного кинематографа, 
литературных ассоциаций и издательских 
корпораций. Проблемы искусства, образова-
ния и массовой культуры выявляются через 
деятельность антигероя Сола Кару – вли-
ятельного редактора (rewriter), интеллекту-
ала, мыслителя и теоретика искусств. Однако 
его творческий талант поставлен на службу 
потребительскому обществу, а его обязанно-
сти заключаются в  переработке уже создан-
ных сценариев для кинопостановок или адап-
тации их для театров. Кару уничтожает куль-
турные ценности тем, что «“лечит” уже гото-
вые сценарии, … переписывает их …, режет 
и полирует их…» [9, с. 29], снижая художе-
ственную значимость литературных произ-
ведений в угоду массовым вкусам современ-
ного общества пресыщения. 

Известно, что топонимия способствует 
выявлению образа жизни, обществен-
ного положения, круга интересов и занятий 
героя произведения, а «адрес – неотъемле-
мая черта образа литературного персонажа, 
со ставляющая одно целое с описанием 
его внешности, речевым портретом и дру-
гими деталями авторской характеристики» 
[10, c. 86]. Топонимы романа С. Тешича отра-
жают профессиональный успех и неограни-
ченную свободу Сола Кару в редакторской 
и издательской деятельности. Различные 
города Америки – Нью-Йорк, Вашингтон, Лос 
Анджелес, Чикаго, Питтсбург и др., а также 
страны Старого Света – та широкая геогра-
фическая пространственно-временная тер-
ритория, которую охватывает деятельность 
редактора. Литературная продукция, содер-
жащая искаженные духовные ценности, вне-
дряется в глобализованное  общество и  под-
чиняет индивидуальное и общественное 
сознание требованиям массовой культуры, 
принося значительный коммерческий успех 
обществу потребления. Таким образом 
в романе подчеркивается высокая скорость 
распространения низкопробных произведе-

ний и констатируется негативное воздействие 
распространения «лживых образов» в «обще-
стве лжи» [11, c. 160].

Реалиями дня становятся тривиальные 
новости, настойчивые рекламные объявле-
ния, телевизионные бизнес-шоу, которые 
корректируют сознание, уравнивают вкусы, 
мысли, желания, жизненные нормы и цен-
ности. Они убедительно свидетельствуют 
о масштабах развития коммерческой куль-
туры, нацеленной на прибыль и развле-
кательность: «в эпоху Информационной 
Революции мир, действительно, превра-
тился в глобальную деревню, в которой, как 
и в деревнях прошлого, сплетни стали доми-
нантной формой общения» [9, c. 11]. Оче-
видно авторское предупреждение об опас-
ных тенденциях развития массовой куль-
туры: под влиянием разнообразных знаковых 
систем (образ, число, зрительная форма), 
акусферы (мир звуковых форм) происхо-
дит перестройка сознания, мировоспри-
ятия и психики человека, а подмена слов 
(«семантический терроризм») и выхола-
щивание богатства их смыслов оказывают 
серьезное воздействие на мышление людей 
и восприятие ими действительности. Реа-
лии общества, переосмысленные автором 
в иронически-пародийном ключе, раскры-
вают культурно-исторические явления гло-
бализованного мира и свойственные ему 
системы взглядов, идеалов и приоритетов. 

С острой иронией отмечается десакра-
лизация значимости традиций, важных 
со бытий в жизни людей, обычаев, ритуа-
лов, церемоний. Семейные встречи, юби-
леи, моменты воссоединения семей, брако-
сочетания, дни рождения и др. становятся 
«машинным процессом», «достоянием 
общества, публичными событиями» [9, c. 14]. 
Они комментируются журналистами, широко 
освещаются желтой прессой и обсужда-
ются «гламурным» обществом. Личная сво-
бода и суверенность индивида разрушаются 
циничным вторжением в жизнь средств мас-
совой информации и новейших электронных 
технологий, действующих как репрессивный 
механизм в данном контексте современной 
культуры. Свобода как важнейшая реалия 
общества и «универсальная характеристика 
проблематики человеческого бытия» [12, 
с. 604] превращается в свою противополож-
ность и ведет к внутреннему одиночеству, 
отчуждению личности от внешнего мира.

Определенный вклад в развитие сатири-
ческой традиции американской прозы вно-
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сят автобиографические произведения Яна 
Новака (1953) – писателя-эмигранта чеш-
ского происхождения, чей роман «Мечты 
эмигранта» (The Willys Dream Kit, 1986) был 
высоко оценен литературоведами и крити-
ками и номинирован на Пулитцеровскую 
премию. Автор рассматривает реалии жизни 
эмигрантов в многонациональной культуре 
США: ностальгия и невозможность возвраще-
ния на родину, сложности интеркультурного 
общения и сохранения этнического свое-
образия, проблемы социальной и языковой 
адаптации, отсутствие механизмов самоор-
ганизации, постоянный поиск работы и рав-
нодушие общественных институтов к слож-
ностям, которые преодолевают эмигранты. 
В ироническом ключе представлено стол-
кновение различных традиций в мульти-
культурном американском обществе (The 
Greater American Family), поиск своей инди-
видуальности в стране увеличивающегося 
этнического плюрализма, а также «прояв-
ление разумных индивидуальных решений 
и коллективного бессознательного в совре-
менных мегаполисах» [13, с. 270].  В данном 
контексте жизни эмигрантов автор рассмат-
ривает проблему творческой реализации 
личности, используя особый диалект чеш-
ских эмигрантов в Чикаго (Czechagoese) для 
создания художественного эффекта прав-
доподобия и четкого обозначения проблем 
аккультурации, языковой адаптации и аме-
риканизации.  

Как Д. Галич Барр и С. Тешич, автор 
романа «Мечты эмигранта» использует сати-
рические приемы для выявления деваль-
вации культуры, которая развивается под 
влиянием коммерциализации, отмечает 
деградацию мышления, интеллектуальное 
опустошение, стандартизацию вкусов. Под-
черкивается углубляющийся кризис искус-
ства, снижающийся уровень требователь-
ности читательской аудитории, что связано 
с массовым перепроизводством массо-
вой литературы и интересом потребитель-
ского общества к развлекательному, легкому 
чтиву. Объектом сатирического разоблаче-
ния Я. Новака также становятся устойчивые 
массовые предпочтения, им высмеивается 
потребление низкопробной продукции.

Я. Новак пародирует процесс создания 
произведений литературы. Так, в американ-

ской действительности писателями считают 
себя люди, выписывающие многочисленные 
бюрократические документы и чеки, а бла-
готворительный денежный взнос в любое 
издательство, как считают некоторые пер-
сонажи, например, в «Энциклопедию Бри-
таннику», гарантирует публикацию всех их 
будущих статей. Главный персонаж романа 
по имени Свобода пытается выявить суть 
жизни славянских эмигрантов в изгнании, 
рассмотреть быстро меняющиеся реалии 
американской действительности и вопло-
тить свои идеи и впечатления в романах 
под названием «Деньги и стиль жизни» 
(Money and Style) и «Как быть умнее других» 
(Smarter Than Everybody Else) [13, с. 159–
160]. Однако созданные героем работы ока-
зались невостребованными и лишенными 
смысла, а содержательные символиче-
ские и аллюзивные компоненты, заложен-
ные в самом имени «Свобода», не реали-
зовали свои функции и не раскрыли творче-
ский потенциал главного героя в современ-
ном обществе. Я. Новаком остро ставится 
проблема «искусство и мораль», выявля-
ются особенности воздействия психологи-
ческого насилия общества над сознанием 
человека, при котором личность гибнет как 
духовная субстанция и продолжает суще-
ствовать в мире как рационально организо-
ванный телесный механизм.

Таким образом, подводя итог проведен-
ного анализа по выявлению особенностей 
отражения реалий в творчестве современ-
ных писателей славянской эмиграции, можно 
отметить схожесть мировоззренческих пози-
ций Д. Галич Барр, С. Тешича и Я. Новака. 
Авторы реагируют на требования времени, 
поднимают острые проблемы общества, 
связанные с углублением духовного кризиса 
и рассматривают актуальные реалии бытия, 
которые способствуют широкому охвату раз-
нообразных явлений американской дей-
ствительности. Романы Д. Галич Барр 
«Город удовольствий», С. Тешича «Кару», 
Я. Новака «Мечты эмигранта» окрашены 
комизмом разной силы, в них присутствуют 
оттенки смеха различной интенсивности, 
широко используются ирония, пародия, гро-
теск, юмор. Данные произведения опреде-
ляют негативные тенденции современного 
общества и критически осмысливают их. 
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