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В данной статье рассматривается эволюция жанра пародии в американской литературе второй половины XIX века. Это 
пародии на публичные выступления, сочинения по истории, собственно литературные пародии. Пародия представлена как 
средство борьбы с романтизмом, как часть антиромантической полемики в процессе становления самобытной национальной 
литературы США. 
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This article examines the evolution of the parody genre in American literature of the second half of the XIXth century. It is the 
parody on public speaking, essays on history, literary parody itself. Parody is presented as a means to combat the romanticism, as a 
part of the anti-romantic controversy in the rise of unique national literature of the United States. 
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Исследуя историю американского юмора пе-
риода его расцвета (1830—1890), нетрудно заметить, 
что господствующей формой юмористики становится 
в это время пародия. Это утверждение основано на 
анализе творчества таких авторов, как Л.Х.Дерби, 
А.Уорд, Д.Ф.Пейдж, У.П.Браннен, Петролеум Нэсби, 
М.Адлер, Орфеус Керр. Oбъектом пародирования 
писателей-юмористов служит весь спектр культурной 
и общественной жизни. Приведем названия некото-
рых пародий Д.Х.Дерби: “Official Report of Professor 
John Poenix, А.М.”, “A New System of English Gram-
mar”, “Musical Review Extraordinary”, “Lectures on 
Astronomy”, “Illustrated Newspapers”, “Review of new 
Books” [1]. Артемиус Уорд пародирует ораторские 
выступления, театральную критику, биографические 
очерки [2], Билл Най — автор пародий на выступле-
ния политических деятелей, на походные песни, на 
библейские притчи [3]. По выражению У.Блэра, в 
печатные издания хлынул целый поток пародий, их 
создатели как будто пытались доказать, что все без 
исключения может стать объектом пародирования. 
Эти авторы не питают уважения к традициям, авто-
ритетам, к религии и власти, скептически оценивают 
достижения современной цивилизации [4]. С другой 
стороны, сама пародия не признает жестких правил и 
ограничений. Сочетание традиций западного юмора и 
критических возможностей жанра сделало пародию 
средством разрушения стереотипов мышления и ре-
чи, орудием политической сатиры, способом борьбы 
с умозрительной книжной словесностью и романти-
ческой эстетикой. 

Все это огромное количество пародий можно 
разделить на три большие группы, избрав классифи-
кационным критерием объект пародирования. Это 
пародии на публичные выступления, сочинения по 
истории, собственно литературные пародии. 

Публичные выступления — лекции, пропове-
ди, речи политических деятелей — являлись важней-
шей частью общественной жизни Соединенных Шта-
тов, особенно на протяжении XIX века. Как Амери-
канский исследователь Х.Ф.Хардинг отмечает: «Ора-
торское искусство всегда составляло предмет нацио-
нальной гордости американцев, было национальной 
чертой» [5]. История Америки располагает богатей-
шим по разнообразию и объему ораторским наследи-
ем. Многие ораторы оставили яркий след и в литера-
туре — Эмерсон, Филиппс, Паркер, но, как замечает 
Х.Ф.Хардинг, «ораторское искусство есть лишь от-
части искусство, отчасти двигатель истории и в от-
дельных случаях — отрасль литературы» [6]. Так и 
пародии на ораторские выступления не являются в 
строгом смысле литературными пародиями, пароди-
рование выступает здесь как прием, как средство по-
литической сатиры, нацеленной на обличение каких-
то пороков местной жизни, дискредитацию привер-
женцев враждебной политической линии. Это пример 
пародического использования, когда пародия изменя-
ет свою направленность, обращая ее на внелитера-
турные цели. Нам представляется важным отметить 
тот факт, что в пародийных произведениях такого 
рода А.Уорд, Л.Х.Дерби, Б.Най, Д.Ф.Пейдж акценти-
ровали внимание и высмеивали приверженность ора-
торов к высокопарному книжному слогу, к вычурным 
оборотам речи, отмечали их пренебрежение к обыч-
ному языку, понятному простым людям. Именно на 
таком высокопарном книжном языке часто выража-
ются и многие романтические персонажи Готорна, 
Мелвилла, Купера, что вполне закономерно для кано-
нов романтической эстетики. Установка нового реа-
листического искусства на отражение реальной, жи-
вой, повседневной действительности требовала от 
писателей использования ясного, простого языка, на 
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котором разговаривают обычные люди в повседнев-
ной жизни. Эта позиция писателей-юмористов пред-
восхитила один из важных принципов нового искус-
ства, за утверждение которого боролись писатели-
реалисты. А критика искусственности, книжности в 
произведениях романтиков станет важным аспектом 
антиромантической полемики в литературе США. 

Особую группу составляют пародии на исто-
рическую прозу. Формирование национального само-
сознания обусловило стремительно возросший инте-
рес к истории уже в первые десятилетия XIX века. 
Историческое направление определяло облик ряда 
критических журналов, таких, например, как “North 
American Review“, „Atlantic Monthly“, которые были в 
равной степени историческими и литературными из-
даниями. 

В середине XIX века выходят в свет историче-
ские труды У.Х.Прескотта, Д.Л.Монтли, Ф.Паркмена. 
Американские исследователи, в частности 
Э.Ф.Голдмен, относят творчество этих авторов к об-
ласти «литературной» истории и называют их литера-
торами-историками, подчеркивая определенную ху-
дожественную ценность их произведений [7]. 

Интерес к истории определялся и литератур-
ными веяниями и поветриями из Западной Европы, 
где в 20-х годах XIX века как раз происходил расцвет 
яркой исторической литературы, изображавшей дра-
матические судьбы и положения. Концепция «лите-
ратурной» истории Прескотта, Монтли, Паркмена, 
Спаркса и Бэнкрофта базируется на традициях совре-
менной им европейской школы романтической исто-
рии, для которой, как пишет Э.Ф.Голдмен, «решаю-
щими были единство темы, украшенной яркими со-
бытиями, эффектная аранжировка этих событий и 
выписанные с превеликим старанием характеристики 
главных участников» [8]. 

В условиях, когда романтическое мировоззре-
ние утрачивало свою актуальность во всех сферах 
культурной жизни, романтический подход к изобра-
жению исторических событий представлялся писате-
лям-юмористам несостоятельным. Их негативная 
оценка исторических сочинений такого рода получи-
ла выражение в пародийных произведениях. Взгляд 
писателей-юмористов на историю являл собой пол-
ную противоположность романтической концепции 
истории. Важнейшие исторические события они изо-
бражали в комическом ключе, смешивая правду и 
вымысел, используя наряду с высокопарными выра-
жениями простой разговорный язык. Не отличался 
почтительностью и их подход к изображению вы-
дающихся исторических деятелей, они последова-
тельно снижали эти образы, подчеркивая их обычные 
человеческие слабости и недостатки. Если Д.Спаркс 
зачастую игнорировал или переиначивал факты, ко-
торые могли, по его мнению, повредить репутации 
великих людей, то Д.Х.Дерби, например, описывает 
портрет Вашингтона — этого великого государствен-
ного деятеля — в тот момент, когда он жует табак и у 
него оттопырена левая щека [9]. 

Комическое снижение образа лежит и в основе 
травестийного биографического очерка о Гарибальди 
Орфеуса Керра [10]. 

Комически изображая события далекого и не-
давнего прошлого, авторы проецируют их на события 
и проблемы современности, высмеивая высокомерие, 
обман и снобизм. 

Пародирование исторической прозы выступаtт 
в данном случае как способ реализации определенной 
сатирической установки. Но в то же время эти произ-
ведения являются и литературными пародиями, по-
скольку параллельно с сатирическим заданием в них 
отчетливо прослеживается второй план, объект — 
творческая манера представителей «литературной» 
истории, основанная на принципах романтической 
эстетики. 

Таким образом, пародия выступила во второй 
половине XIX века как важное средство борьбы с 
романтизмом — явлением, которое представлялось 
отжившим свой век. А литературная пародия стала 
органической частью антиромантической полемики в 
процессе становления нового реалистического на-
правления в литературе США. 

Литературные пародии регулярно печатались в 
таких изданиях, как „Vanity Fair”, “Californian“, „Gol-
den Era“, „Northern Californian” и многих других. 

Чаще всего объектами пародирования стано-
вилось творчество По, Купера, Уитмена. Так, напри-
мер, шеститомный сборник под редакцией 
В.Гамильтона предлагает 60 версий пародий на сти-
хотворение По «Ворон» [11], а пародии на Уитмена 
представлены даже отдельным сборником [12]. По-
пулярность жанра пародии — явление знаковое для 
времени, когда подвергаются сомнению, переосмыс-
лению достижения предшествовавшей литературной 
традиции, когда принципы нового искусства еще 
только формируются. «Но из 60-ти пародий на «Во-
рона» современному читателю трудно выбрать хотя 
бы одну, которую можно было бы назвать действи-
тельно остроумной и блестящей. В большинстве сво-
ем это попытки копирования поэтического языка ве-
ликого американского романтика, результатом кото-
рого является более или менее удачное подражание 
творческой манере По. Д.Макдональд, анализируя 
подобные пародии, пришел к выводу, что целью не-
которых авторов является пародирование ради паро-
дирования [13]. 

Вполне закономерно и понятно частое обра-
щение пародистов к новаторской поэзии У.Уитмена, 
сумевшего обнаружить особую красоту и романтику 
в буднях больших индустриальных городов, в образ-
ах заводов и фабрик, в очертаниях их многоэтажных 
зданий, а также в корове, которая жует жвачку, в лис-
точке травы, в стручке гороха, в клопе и навозе. 
Творчество поэта представляло собой явное «откло-
нение от нормы», выходило за привычные рамки и 
казалось странным и смешным. 

Эстетическая ценность и внутренняя объек-
тивность многочисленных пародий на По и Уитмена 
не выдержали испытания временем, в отличие от 
объектов своих насмешек, художественная значи-
мость творчества которых очевидна и для современ-
ного искусства, поскольку подлинные ценности не 
боятся испытания временем или пародийным сме-
хом. 
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Острой пародийной критике писателей-
юмористов подвергались и многочисленные эпигон-
ские произведения, авторы которых использовали 
романтические штампы, следуя литературной моде, 
когда, как отмечает Н.В.Бардыкова, «приобщение к 
романтическому мировосприятию и пропаганда ро-
мантических идеалов велись уже не через лучшие 
образцы, а посредством второсортных произведений, 
превратившихся в «разменную монету» подлинного 
искусства и возвещавших закат романтического по-
знания мира» [14]. 

Билл Най в одной из своих пародий создает 
убедительный комический образ подобного рода со-
чинений: «Золотой Бог дня медленно скользил по 
небу на запад навстречу алому закату. Здесь и там 
небесно-голубой купол был усеян пятнами белоснеж-
ных облаков. Эти пятна были видны невооруженным 
глазом. 

Золотой Бог дня, о котором уже упоминалось 
выше, продолжал свой путь по небу на запад на-
встречу алому закату тем же плавным, симметрич-
ным скольжением. 

Благородный юноша верхом на лошади мед-
ленно спускался с горы по узкой тропинке. К несча-
стью, лошадь споткнулась и села на молодого чело-
века. — Будь ты проклят, ты, подлый вероломный 
осел! — бормотал он отрывисто, — клянусь своей 
бородой, ты плохо отплатил мне за мою безгранич-
ную доброту к тебе!» [15]. 

Пародист воспроизводит вычурный витиеватый 
слог, рисуя картину заката солнца — этого «золотого 
Бога дня» (the golden God of day). Образ молодого бла-
городного всадника должен был бы придать дополни-
тельное очарование прекрасному пейзажу, но досад-
ный эпизод с лошадью разрушает всю прелесть этого 
романтического повествования. Когда же благородный 
юноша начинает ругаться, как самый обычный чело-
век, а не выражается изысканно и высокопарно, как 
положено настоящему романтическому герою, чита-
тель должен спуститься с «небесно-голубого купола», 
где обитает «золотой Бог дня», на грешную землю. 

Комизм ситуации подчеркивает нелепость, аб-
сурдность использования романтических приемов 
авторами популярных произведений, в которых от-
сутствует какая-либо нравственно-философская про-
блематика, задача которых — развлечь читателя. 

В эпигонские произведения «перекочевал» и 
образ романтического героя, художественная дегра-
дация которого не могла быть незамеченной писате-
лями-юмористами. Орфеус Керр отметил, что писа-
тели популярной литературы «обладают удивитель-
ной способностью превращать в героев бессердеч-
ных, отъявленных негодяев. Таким был старый об-
манщик Рочестер — возлюбленный Джен Эйр. Этот 
образ много раз появлялся вновь, после того как бед-
няжка Шарлотта Бронте выпустила в свет свой ро-
ман, и часто используется до сих пор» [16]. Такой тип 
героя О.Керр высмеивает в пародии «Хиггинс. Авто-
биография», в которой невинная девушка влюбляется 
в абсолютное чудовище [17]. 

Резкому снижению подвергается романтиче-
ский образ благородного разбойника в пародиях Ар-

темиуса Уорда на «рассказы о пиратах и честных мо-
лодых людях, в которых пираты — отличные парни, а 
честные молодые люди — отвратительные идиоты» 
[18]. 

Имена многих пародистов этой эпохи оказа-
лись забытыми, и даже самые популярные и талант-
ливые из них, такие как Бил Най, Орфеус Керр, Ар-
темиус Уорд, Джош Биллингс, Петролеум Нэсби, 
упоминаются сегодня лишь постольку, поскольку в 
их произведениях наметилась традиция, получившая 
продолжение и развитие в юмористике Твена, твор-
чество которого стало высшим свершением в амери-
канской литературе XIX века. 

Опытом удачного пародирования американ-
ского романтического наследия и произведений из-
вестнейших европейских авторов является пародий-
ный цикл Ф.Б.Гарта «Романы в сжатом изложении» 
[19]. Если критическая оценка творчества Б.Гарта в 
целом в XIX—XX вв. была далеко не однозначной, то 
сразу после выхода в свет первых пародий он стал по 
праву считаться мастером жанра, а его «Романы в 
сжатом изложении» и по сей день являются одним из 
лучших образцов литературной пародии в американ-
ской литературе. 

Отечественное литературоведение высоко оце-
нивает талант Б.Гарта-пародиста. Н.К.Полонская пи-
шет: «Пародии Б.Гарта отличаются тонкостью паро-
дийного искусства, умением синтезировать типиче-
ское в манере каждого писателя, вниманием к дета-
лям стиля» [20]. 

В пародийном цикле Б.Гарта нашли отражение 
важнейшие проблемы литературной жизни США се-
редины XIX века. Самую многочисленную группу 
цикла представляют пародии на произведения анг-
лийских авторов: Диккенса, Бронте, Коллинза, Рида, 
Дизраэли, Бульвер-Литтона и других. Актуальность 
обращения именно к английской литературе объясня-
ется стремлением противостоять сильнейшему влия-
нию английской традиции, об этом Б.Гарт пишет в 
своей работе «Возникновение короткого рассказа»: 
«То, что называлось американской литературой, все 
еще пребывало в рамках английских методов и исхо-
дило из английских образцов» [21]. Будучи средством 
свержения любых авторитетов, жанр литературной 
пародии как нельзя лучше соответствовал творческим 
задачам Брет Гарта. Пародирование произведений 
великих романтиков Гюго, Купера предвосхитило 
творческую полемику писателей-реалистов с роман-
тической традицией. 

Пародийный компонент стал важнейшей ча-
стью эстетической системы М.Твена, а прямое паро-
дирование романтической прозы, прежде всего Скот-
та и Купера, писатель использовал как одну из форм 
борьбы за утверждение реалистических принципов в 
американской литературе. 

Творчество Твена стало объектом научного ис-
следования еще при жизни писателя, особенно его 
романы. В литературоведении ХХ века велось интен-
сивное изучение различных аспектов сложного и 
многогранного твеновского наследия американскими 
учеными и отечественной наукой. Несмотря на из-
вестность и славу писателя, неослабевающий чита-
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тельский и исследовательский интерес к его произве-
дениям, огромное количество научных работ, воспри-
ятие творчества Твена как одного из высших дости-
жений американской и мировой литературы сформи-
ровалось далеко не сразу. Неповторимое своеобразие 
его таланта, сложная творческая эволюция писателя 
приводили критиков к неадекватной оценке его твор-
чества. Зачастую Твен воспринимался лишь как вто-
ростепенный писатель — автор книг для детей, соз-
датель развлекательных юморесок. 

Явно недооценивается и значение твеновских 
пародий исследователями, отрицающими самостоя-
тельность и художественную ценность пародийного 
жанра как такового. В.Брукс полагает, что пародии — 
«свидетельства компромисса Твена, с западной сре-
дой» [22], Е.Бранч рассматривает их как «средства 
панического бегства от серьезной социальной крити-
ки» [23], П.Ковичи называет основной чертой твенов-
ских пародий «неоправданную фамильярность с аб-
солютным стандартом — автором высмеиваемого 
явления»[24]. Большинство отечественных литерату-
роведов занимают в этом вопросе принципиально 
иную позицию, рассматривая пародию как основопо-
лагающий аспект художественной концепции Твена, 
обусловленной характером жизненной и литератур-
ной позиции писателя и полагая, что пародии Твена 
— это знаковое явление на этапе смены романтизма 
реализмом и создания подлинно национальной лите-
ратуры [25]. 

Анализ эволюции жанра пародии на протяже-
нии второй половины XIX века позволяет заключить, 
что пародия сыграла важную роль в истории амери-
канской литературы. Из популярного жанра юмори-
стики 30-60-х годов она превратилась в мощное ору-
дие разрушения романтической эстетики, стала дей-
ственным средством борьбы с эпигонами и подража-
телями романтизма. Пародия выступила и как сози-
дающий фактор в процессе становления самобытной 
национальной реалистической литературы США, 
прежде всего в творчестве ее создателя — Марка 
Твена — первооткрывателя новых путей и возможно-
стей, произведения которого обозначили качественно 
новый этап в истории американской литературы и во 
многом определили пути ее дальнейшего развития. 
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