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Публицистическая деятельность  
с. довлатова в газете «новый американец»

н. м. байбатырова1 
1ГБУ ВПО «Астраханский государственный университет»  
(г. Астрахань, Россия)  
Статья посвящена публицистике и литературной критике автора-эмигранта «треть-
ей волны» С. Довлатова в газете «Новый американец». Собственное информацион-
ное пространство стало индикатором успешного самоопределения бывших совет-
ских граждан в США. Периодическое издание выходило в г. Нью-Йорке в начале  
1980-х гг. и в течение 2 лет возглавлялось С. Довлатовым. В период его редакторской 
работы популярность «Нового американца» распространилась за рамками русскоя-
зычной общины. Автор отмечает, что издание стало не просто русскоязычной газетой 
для эмигрантов, но и своеобразным интеллектуальным клубом. Удачно вписавшись  
в американский литературный контекст, С. Довлатов оставался именно русским 
писателем, издателем и журналистом. В статье анализируются нравственные  
и эстетические принципы публицистической прозы писателя-эмигранта: реализм, 
правдивость, глубокий психологизм. Исследуются содержательно-тематические  
и стилевые особенности публицистических и критических материалов, колумни-
стики главного редактора С. Довлатова. Образы и символы его статей, эссе, интер-
вью были доступны и понятны каждому, сюжеты и композиции публицистических 
текстов отличались изысканной простотой, а язык – точностью, лаконичностью, 
афористичностью. Творческая модель писателя и журналиста С. Довлатова вписы-
валась в новое направление, получившее название «постреализм». Колонки редак-
тора придавали особую тональность всему еженедельнику. Он умел преподнести 
через юмористические символы и образы тривиальные сюжеты жизни в СССР  
и США. В целом для «Нового американца», возглавляемого С. Довлатовым, были 
характерны установка на полемичность, приглашение читательской аудитории  
к соразмышлению, стремление уйти от назидательности и традиционных литера-
турных направлений и методов.

Ключевые слова: публицистика, русское зарубежье, русскоязычная пресса, газета, 
«третья волна», С. Довлатов.

Journalistic activities of s. Dovlatov  
in the newspaper “the new american”
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The article is devoted to journalism and literary criticism of an author and «third wave» 
immigrant S. Dovlatov in the newspaper ‟New American”. Own information space has be-
come an indicator of successful self-determination of former Soviet citizens in the United 
States. Periodical published in New York in the early 1980-ies and within two years was 
headed by S. Dovlatov. During his editorial activity popularity of the ‟New American” 
went beyond the Russian-speaking community. The author notes that the ‟New American” 
was not just a Russian newspaper for immigrants, but a kind of intellectual club. Success-
fully blended into the American literary context, S. Dovlatov remained exactly Russian 
writer, publisher and journalist. Analysis subjected to moral and aesthetic principles of 
journalistic prose writer-immigrant: realism, truth and deep psychology. Explores concep-
tual, thematic and stylistic features of journalistic and critical materials, columns of chief-
editor S. Dovlatov. Images and symbols of his articles, essays, interviews were accessible 
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К 1980-м гг. эмигрантский поток из 
Советского Союза потянулся в США,  
в первую очередь в г. Нью-Йорк, а также 
Чикаго, Лос-Анджелес, Бостон. Поки-
дая брежневскую державу, российские 
публицисты и литераторы таили мечту 
о творческой деятельности в далекой 
Америке. Среди них были писатели, ко-
торых не печатали в СССР, публицисты, 
не имевшие возможности проявить себя, 
журналисты и все те, кому хотелось 
сказать свое слово без оглядки на цен-
зуру. К этой категории принадлежали  
и будущие создатели русскоязычной га-
зеты в Нью-Йорке «Новый американец». 
Учредители «Нового американца» –  
эмигранты С. Довлатов, Б. Меттер, 
А. Орлов, Е. Рубин – были очень раз-
ными людьми, которых судьба свела  
в г. Нью-Йорке. Идея создания собст-
венной еженедельной газеты появилась  
у них неслучайно, поскольку была ве-
лика потребность русской эмиграции  
в новом печатном органе. 

Расставшись с советским офи-
циозом, «третья волна» эмиграции 
столкнулась с фактом отсутствия раз-
говорно-повседневного стиля речи  
в изданиях русского зарубежья. Их смог 
предложить русскоязычной аудитории 
эмигрантский писатель и журналист 
Сергей Донатович Довлатов. Он уехал 
в США в 1978 г. под давлением КГБ. 
Ранее в 1976 г. он был исключен из Со-
юза журналистов СССР за публикации 
в журнале «Континент». Через 2 года 
из-за преследования властей С. Довла-
тов эмигрировал в Вену, а затем пере-
селился в Нью-Йорк. Он стал издавать 
либеральную эмигрантскую газету «Но-

вый американец», в 1980–1982 гг. был 
ее главным редактором. За 12 лет жизни 
в эмиграции С. Довлатов выпустил 12 
книг на русском языке, а также 2 книги, 
написанные в соавторстве – «Не только 
Бродский» (с М. Волковой) и «Демарш 
энтузиастов» (с В. Бахчаняном и Н. Са-
галовским»). В Америке пользовались 
успехом переводы его произведений.  
С. Довлатов стал лауреатом премии 
американского Пенклуба, печатался  
в самом престижном американском 
журнале «Ньюйоркер». Этот факт был 
знаковым. «В “Ньюйоркере” напечатано 
10 рассказов Довлатова. Юмор Довла-
това – юмор интеллигента, литератора, 
журналиста – уже сам по себе близок 
профилю “Ньюйоркера”. Он нераз-
рывно связан с русской литературной 
юмористической традицией», – пишет 
исследователь творчества писателя  
Н. Пахомова [13, с. 309]. Отметим, что 
этот журнал никогда раньше не опубли-
ковывал такое количество произведений 
писателя-эмигранта. Когда появилась 
первая публикация в «Ньюйоркере»,  
С. Довлатову заплатили гонорар в раз-
мере 4 тыс. долл., половину из которых 
он отдал переводчице. Для него эти 
деньги казались огромными. Немного 
позже свои услуги С. Довлатову пред-
ложил литературный агент, начали при-
ходить письма от читателей. 

Значительная страница журналисти-
ки русского зарубежья связана с ежене-
дельной газетой «Новый американец», 
выходившей в Нью-Йорке в начале 
1980-х гг. Она сразу привлекла внима-
ние читателей как необычным харак-
тером, так и богатым, разнообразным 

and understandable to everyone, and stories and songs journalistic texts differed refined 
simplicity, the language - accuracy, brevity, associations. The creative model of writer 
and journalist S. Dovlatov fit in a new direction, called «post-realism». Columns of editor 
gave a special tone to the entire weekly newspaper. He was able to present through hu-
morous characters and images trivial stories of life in Soviet Russia and the United States. 
In general, for the «New American», headed by S. Dovlatov, were typical installation on 
the polemic, inviting audience to reflection, the desire to get away from didacticism and 
traditional literary styles and techniques.

Keywords: journalism, Russian abroad, Russian-language press, newspaper, “the third 
wave”, S. Dovlatov.
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содержанием. С. Довлатов настаивал: 
«Я не журналист по духу. Меня не ин-
тересуют факты, я путаю, много вру, 
не скрупулезный, не энергичный, ко-
роче – не журналист. Хотя всю жизнь 
зарабатываю именно этим» [7, с. 393]. 
Многие современники и исследователи 
утверждают, что С. Довлатов создал ге-
ниальную газету и он же ее убил, поки-
нув свое детище. Именно поэтому иног-
да встречается утверждение, что «Но-
вый американец» существовал только  
2 года, хотя на самом деле еженедельник 
выходил и после ухода С. Довлатова.  
В «Марше одиноких» и неоднократных 
выступлениях он выдвигал различные 
версии, рассказывая о своей работе  
в «Новом американце».

«Довлатов предлагал “средний 
стиль”, лавирующий между напыщен-
ным и приблатненным наречиями. Это 
был язык той средней советской интел-
лигенции, которую Солженицын назвал 
“образованщиной”, и которая составля-
ла наиболее заметный культурный слой 
третьей волны. Ее печатным органом 
стала выходящая в Нью-Йорке газета 
“Новый американец”», – писал лите-
ратурный критик и сотрудник издания  
А. Генис [3, с. 209]. Удачно вписавшись 
в американский литературный контекст, 
С. Довлатов оставался именно русским 
писателем, издателем и журналистом.  
В выступлении на конференции «Тре-
тья волна: русская литература в эмигра-
ции», опубликованном позже в «Новом 
американце» [4, с. 10–12] С. Довлатов 
обсуждает тезис В. Марамзина: «Запад 
интересуется нами до тех пор, пока 
мы остаемся русскими». Он приводит 
в пример И. Бродского и В. Набокова, 
которые достигли мировой известности 
тогда, когда вышли за пределы чисто 
национальных проблем. В то же время  
С. Довлатов отмечает как парадокс, что 
«чем более национален автор, тем шире 
его международная известность» [4, с. 12].

«Новый американец» стал не просто 
русскоязычной газетой для эмигран-
тов, но своеобразным интеллектуаль-

ным клубом русской диаспоры. Много 
страниц издания было посвящено лите-
ратуре, С. Довлатов также публиковал 
свои выступления и литературно-кри-
тические материалы. «Зерно литерату-
ры может нести в себе один человек, 
более того, оно может десятилетиями 
храниться под слоем пошлости и гни-
ли, а затем, в первую же благоприятную 
минуту – дать ярчайшие всходы», – го-
ворил он в выступлении «Блеск и нище-
та русской литературы», опубликован-
ном в «Новом американце» [7, с. 365].  
С. Довлатов называет И. Бродского,  
В. Аксенова, В. Войновича, Ф. Искан-
дера, А. Синявского, А. Зиновьева, 
Вик. Ерофеева писателями, дающи-
ми «надежду на возрождение русской 
словесности» [Там же]. Особое место 
в формировании концепции «Нового 
американца» писатель отводит литера-
турной критике: «Мои друзья и коллеги 
Вайль и Генис пытаются создавать на 
Западе образцы чисто художественной, 
сугубо эстетической критики и делают 
это успешно, о чем свидетельствует 
хотя бы ненависть к ним со стороны 
почти всех эмигрантских беллетристов» 
[Там же]. В свою очередь А. Генис так 
вспоминает литературно-критическую дея-
тельность в газете: «Если душой этой газеты 
был Довлатов, то мы с П. Вайлем – руками, 
а в определенном смысле – и головой. 
Очень быстро (1980) «Новый америка-
нец» собрал яркий круг авторов, и, что 
еще важнее, сформировал читательскую 
среду, сумевшую оценить новаторство 
газеты» [3, с. 211].

Исключительное значение – не толь-
ко для истории «Нового американца», 
но и для изучения жизни и творчест-
ва С. Довлатова, а также литературной 
жизни русского зарубежья 1980-х гг. – 
имеет опубликованный «Эпистолярный 
роман» С. Довлатова и И. Ефимова [8]. 
Эта книга помогает уточнить многие 
даты и факты, прояснить роль С. Дов-
латова в жизни «Нового американца». 
Особое место для понимания концеп-
ции журнала занимает также «филоло-
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гический роман» (так автор определил 
жанр своего произведения) А. Гениса 
«Довлатов и окрестности» [2]. Написан-
ная одним из основных сотрудников га-
зеты, эта книга может рассматриваться 
в качестве мемуаров. 

Начиная с 13 номера С. Довлатов 
становится главным редактором «Но-
вого американца». Некоторое время 
он возглавлял отдел культуры. С. Дов-
латов не получал зарплату, но работал  
с увлечением; журналистика давала 
ему возможность находиться в гуще 
событий. С приходом нового редактора  
в газете радикально изменился состав со-
трудников. При С. Довлатове появились 
новые журналисты, перешедшие туда из 
«Нового русского слова»: А. Гальперин 
(псевдоним Льва Штерна), возглавивший 
отдел новостей, П. Вайль и А. Генис, во-
шедшие в состав секретариата. Отметим, 
что эти журналисты, рискуя авторитетом 
и заработком, перешли в молодую, нес-
табильную газету из издания надежного, 
имеющего прочную материальную базу. 
Однако в «Новом американце» откры-
вался неограниченный простор для их 
творческой деятельности. В 14 номере 
появились новые разделы: «Семь дней 
планеты», «Гость недели», «Наша по-
чта», «Круг чтения», «Кино».

Отдельно следует сказать о публика-
циях С. Довлатова. В «Новый америка-
нец» были привнесены колонки редак-
тора, которые затем из номера в номер 
вел С. Довлатов. Многие упрекали авто-
ра колонок в том, что они поверхност-
ны и в большинстве случаев касаются 
ничтожных вопросов. На фоне трагиче-
ских событий в Афганистане, Польше  
и в других регионах мира колонки по-
рой казались кощунственными. Особен-
но читателей возмутила одна из них. 
На обороте первой полосы «Нового 
американца», где был изображен поль-
ский флаг с надписью: «Еще Польска 
не сгинела!», С. Довлатов повествовал  
о своей собачке Глаше. Юз Алешков-
ский ехидно назвал эту колонку «болон-
кой редактора» [14]. А С. Довлатов, не 

обращая внимания на критиков, следу-
ющую колонку посвятил тараканам: «Та-
ракан безобиден и по-своему элегантен. 
В нем есть стремительная пластика ма-
ленького гоночного автомобиля. Таракан 
не в пример комару молчалив. Кто слы-
шал, чтобы таракан повысил голос? Та-
ракан знает свое место и редко покида-
ет кухню. Таракан не пахнет. Наоборот, 
борцы с тараканами оскверняют жилище 
гнусным запахом химикатов» [5, с. 43].

Перечитывая колонки редактора, по-
зже опубликованные в сборнике «Марш 
одиноких», русские эмигранты 1980-х гг. 
часто приходили к заключению о ба-
нальности провозглашаемых автором 
истин. Во многом это справедливо, но 
С. Довлатов сумел тривиальные сюже-
ты преподнести через новые символы  
и образы. Русские читатели ценили та-
кую журналистику именно за особую, 
понятную каждому образность. В ав-
торской колонке С. Довлатов писал от-
клики на повседневные темы. Однако 
небольшие по объему тексты не носили 
дидактического характера. Наоборот, их 
автор разговаривал с читателем словно 
по-соседски, зачастую используя юмори-
стические образы. Темы и символы для 
колонок находились самые разнообраз-
ные: о стиральном порошке, об измене-
ниях в системе пособия по безработице 
(велфэра), о детях, убегающих из дома.

С. Довлатову отлично удавались 
образы простых американцев и кон-
трастные образы эмигрантов: «Как-то 
мы с женой случайно оказались в зоо-
магазине. У двери висела клетка с по-
пугаем. Я почему-то решил, что это ка-
каду. У попугая была семитская физио-
номия, зеленые крылья, желтый гребень 
и оранжевый хвост. Неожиданно он 
что-то выкрикнул противным хриплым 
голосом. “Обрати внимание, – сказала 
моя жена, – даже какаду говорит по-
английски лучше нас…”» [7, с. 142].  
В образе какаду сосредоточена пародия 
на типичного американца. Эмигрантское 
восприятие западной жизни раскрыва-
ется через множество других образов:  
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«В Америке нас поразило многое. Теле-
фоны без проводов и съедобные дамские 
штанишки. Улыбающиеся полицейские 
и карикатуры на Рейгана. <…> Чему-то 
радуемся, чему-то ужасаемся. Ругаем 
инфляцию, грязь в метро, нью-йоркский 
климат, чернокожих подростков с тран-
зисторами…» [7, с. 154]. 

Колонки редактора придавали осо-
бую тональность всему еженедельни-
ку, что не раз отмечали читатели. Так, 
в одном из читательских писем в № 43 
говорилось: «“Новый американец” под-
купает глубоко волнующей теплотой, 
доверием и уважением к нам, особой 
манерой говорить с читателем, абсо-
лютно необычной в газетной практике. 
Мы впервые встречаемся в газете с та-
кой манерой говорить» [14]. В такой не-
принужденной беседе остро нуждались 
люди, растерявшиеся в новых условиях 
и искавшие поддержку у таких же эмиг-
рантов, как и они. Бывших советских 
граждан, привыкших к соцреалисти-
ческой риторике, не мог не привлечь 
искренний тон «Нового американца» 
и искрометный юмор публицистики  
С. Довлатова.

Кроме колонок, С. Довлатов пе-
чатал в «Новом американце» статьи, 
эссе, интервью с известными людь-
ми. В них выражались нравственные  
и эстетические принципы публицисти-
ческой прозы автора: реализм, прав-
дивость, глубокий психологизм. Писа-
тель, журналист, редактор С. Довлатов 
был вынужден всегда быть современ-
ным. Главные идеи и мотивы публи-
цистики С. Довлатова связаны с обра-
зом маленького человека, известным 
еще в классической литературе XIX в. 
Однако у С. Довлатова он интерпре-
тирован в духе постреализма. Зани-
женная самооценка рассказчика и его 
открытость диалогу, придавали прозе 
автора глубоко демократический тон. 
А. Генис и П. Вайль поместили авто-
биографического героя С. Довлатова  
в ряд «лишних людей» русской клас-
сической литературы. 

Парадоксальность публицистиче-
ской поэтики С. Довлатова связана  
с резким нарушением «абсолютной 
эпической дистанции» от описывае-
мых событий. В материалах «Нового 
американца» С. Довлатов описывал по-
вседневность, а не эпохальные события  
и вспоминал не через много лет, а с до-
статочно близкой временной дистанции. 
Именно поэтому образы и символы его 
статей, эссе, интервью были доступны 
и понятны каждому, хотя зачастую аб-
сурдны. Сюжеты и композиции произ-
ведений публицистики С. Довлатова от-
личались изысканной простотой, язык –  
точностью, лаконичностью, афористич-
ностью. Пользуясь терминологией лите-
ратуроведа Вик. Топорова, жизнь довла-
товских героев – это цепочка повторяю-
щихся «микроабсурдов». 

В литературно-критической ста-
тье «Это непереводимое слово “хам-
ство”» С. Довлатов рассказывает  
о В. Набокове, который не мог разъяс-
нить иностранным студентам значе-
ние слова «хамство». Автор прибегает  
к образам, которые родились из исто-
рий его собственной жизни. Так,  
в описаниях Нью-Йорка появляют-
ся образы пажеского корпуса и ин-
ститута благородных девиц: «<…> 
и все вам улыбаются настолько, что 
первые два года в Америке один мой 
знакомый писатель из Ленинграда то  
и дело попадал в неловкое положе-
ние, ему казалось, что все продавщи-
цы в него с первого взгляда влюбля-
ются и хотят с ним уединиться, но 
потом он к этому привык» [7, с. 326]. 
Таким образом, абсурдизм публици-
стики С. Довлатова приобретал чер-
ты постмодернистского компромисса 
между несовместимыми состояния-
ми и понятиями. В постреалистиче-
ских текстах публицистики писателя  
и журналиста они выполняли функ-
ции обозначения доминант современ-
ной ему эпохи, иронического пере-
осмысления традиционных символов  
в русле современных тенденций. 
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В период редакторства С. Довлато-
ва популярность «Нового американца» 
вышла за рамки русскоязычной общи-
ны. Газету выписывали высшие учеб-
ные заведения США в качестве посо-
бия для студентов, изучающих русский 
язык. Особым событием стала годовщи-
на «Нового американца». Она отмеча-
лась в ресторане «Сокол», где присут-
ствовали члены редакции, постоянные 
авторы и множество читателей. В пись-
ме И. Ефимову от 12 февраля 1981 г.  
С. Довлатов подводил итоги: «Годовщи-
на наша в “Соколе” прошла бурно, мно-
голюдно, с корреспондентами, телеви-
дением и проч. В “Daily News” появи-
лись наши огромные фотографии. Гово-
рят, все это полезно. Я пока что умираю 
от переутомления» [8, с. 127]. 

Проводились также встречи с чита-
телями. Эти мероприятия, получившие 
название «Выездные заседания ред-
коллегии», вскоре стали регулярными  
и пользовались большим успехом. Они 
проходили в разных штатах и разных 
городах, а отчеты о встречах публико-
вались на страницах «Нового американ-
ца». На втором «заседании» было заяв-
лено, что подписчики теперь имелись 
в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, 
Лос-Анжелесе, Чикаго, а также Канаде, 
ФРГ, Израиле, Швеции и что «примерно 
40–60 новых подписчиков появляется 
за неделю» [14]. «Новый американец» 
проникал также за железный занавес, 
читался в Советском Союзе. 

С каждым новым номером матери-
алы в «Новом американце» отличались 
все большей остротой и разнообразием. 
Значительное место отводилось теку-
щей политике, широко освещались ре-
алии американской жизни. Газета была 
информативной и в то же время в ней 
помещались серьезные аналитические 
статьи по самым разным вопросам. 
«Газета нам всем нравится, интонация  
в ней установилась ‒ приятная, своя, 
знакомая», – писал С. Довлатову  
И. Ефимов [8, с. 114]. А А. Глезер от-
метил: «<...> нравится его [«Нового 

американца»] оптимистическая тональ-
ность. Подкупает живой современный 
язык. Радует оттенок иронии, а также, 
что еще важнее, самоиронии» [14]. 

В ноябре 1980 г. еженедельник про-
вел читательскую анкету. Интересны ее 
результаты, опубликованные в № 40 под 
названием «Новые американцы о “Но-
вом американце”». Выше всего читате-
ли оценили колонки редактора (88 %). 
Второе место занимал раздел «Спорт», 
потому что «Орлов пишет глубже  
и шире спортивных тем». Большой по-
пулярностью пользовались статьи Ры-
скина. После того как читатели высо-
ко оценили эти статьи, Рыскина ввели  
в состав редакции в качестве заведую-
щего отделом «Религия и образование». 
Отношение читателей к «Новому аме-
риканцу» характеризовало пожелание 
одного из них: «Будьте такими же лег-
кими, веселыми, интеллигентными, 
грамотными и душевными, как до сих 
пор! <...> » [14]. 

С. Довлатов-редактор сделал упор 
на то, чтобы «Новый американец» был 
объективно демократическим органом, 
допускавшим любое цивилизованно 
выраженное мнение. Издание представ-
ляло конкуренцию для «Новой газеты»  
и «Нового русского слова». В редакции 
еженедельника случались конфликты, 
в том числе связанные с финансовы-
ми проблемами. П. Немировский вспо-
минает: «Никто из нас тогда не имел 
опыта издания собственной газеты.  
К тому же работу со словом мы наивно 
относили к разряду “идеологической” 
и не могли предположить, что газета  
в Америке ‒ обычный бизнес: оформи-
ли у чиновника необходимые докумен-
ты за 25 долларов и вперед: делайте 
что хотите. Прибыли газета в итоге не 
принесла» [12]. За время своего суще-
ствования «Новый американец» испы-
тывал как периоды бедствования, так 
и редкие моменты определенного финан-
сового подъема. В этот период у газеты 
было множество подписчиков, а общий 
тираж достигал 11 тыс. экземпляров. Со 



63

Vol. 25, no. 3. 2015 MordoVia UniVersity BUlletin

временем расширился и состав редакции: 
работали постоянные журналисты, вер-
стальщики, художник, 2 наборщицы, се-
кретарь. Однако уже через недолгое время  
у создателей «Нового американца» не 
хватало денег, он не мог выдержать кон-
куренцию. 

В повести «Ремесло» описан период 
заката газеты, выразительный эпизод 
с пожаром. «Новый американец» про-
существовал 2 года – с 1980 по 1982.  
В марте 1982 г. вышел последний, 111, 
номер. В интервью Вик. Ерофееву  
С. Довлатов так объяснил закрытие 
газеты: «“Новый американец” про-
валился, как все на свете провалива-
ется, по разным причинам: косность 

читательской эмигрантской аудито-
рии. Отсутствие делового опыта. Не-
умение строить личные отношения 
в редакции и т. д.» [7, с. 392–393]. 
Являясь первым газетным изданием 
собственно «третьей волны», «Но-
вый американец» обращался к сво-
ей аудитории, вовлекая ее в обще- 
ние. Хотя экономические трудности  
и коммерческая неопытность привели 
газету к краху, опыт создания свобод-
ной общественной жизни оказался за-
разительным, и вскоре пресса «третьей 
волны» стала более богатой и разноо-
бразной. Но успеха «Нового американ-
ца», оставшегося легендой «третьей 
волны», никто уже не смог повторить. 
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