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Феномен Я. В. Абрамова (1858−1906) 
является предметом, в равной мере привле-
кательным для исследований в области ло-
кальной и общенациональной гражданской 
истории и культуры. Результативность форм 
самоактуализации его личности была обу-
словлена органической взаимосвязью знания 
реальной повседневности, особенностей на-
родного быта, того конкретного знания, ко-
торое складывалось в результате наблюде-
ний над жизнью южно-русского региона, и 
способностью видеть в конкретных фактах 
проявление закономерностей развития об-
щества, предрасположенностью к аналитиз-
му и широким обобщениям.  

Идеи мирного, постепенного прогрес-
са России и «работы в народе» Я. В. Аб-
рамова оказали огромное влияние на обще-
ственное самосознание второй половины 
1880–1890-х годов, вызвали широкий резо-
нанс в среде демократической интеллиген-
ции, нашли яркое отражение в русской ли-
тературе последних десятилетий XIX века 
(«Дом с мезонином», «Моя жизнь» А. П. Че-
хова, романы, повести и рассказы 
Д. Л. Мордовцева, А. Лугового, А. И. Эрте-
ля, М. Н. Альбова, О. А. Шапир, А. К. Шел-
лера-Милайлова и мн. др.) Я. В. Абрамова, 
«властителя дум» целого поколения, совре-
менники отождествили с деятелями либе-
рального народничества, с защитниками 
теории «малых дел», чем и вызвано долгое 
забвение имени этого талантливого писате-
ля, публициста, социолога, журналиста, про-
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светителя и его вдохновенных трудов на 
благо России.  

Объективность в изучении творческой 
индивидуальности Я. В. Абрамова как писа-
теля достигается при условии признания са-
модостаточности эстетической системы, 
созданной прозаиками и поэтами того тече-
ния, которое в работах по типологии клас-
сического реализма определяется терминами 
«социологическое», «просветительско-ра-
ционалистическое», «просветительско-де-
мократическое». 

Активное просветительство – как ми-
ровоззренческая доминанта и творческая 
установка писателей-демократов – обусло-
вило ведущую роль идей («мысли») в их 
публицистических и художественных про-
изведениях. Г. В. Плеханов в своё время не 
без оснований писал о том, что творческие 
создания таких авторов «надо изучать как 
статистику», поскольку «взяться за перо» 
писателей, близких к народническому дви-
жению, «заставляло желание выяснить себе 
и другим те или другие стороны… общест-
венных отношений» (14, т. 10, с. 15). 

Идиостиль Я. В. Абрамова характери-
зуется гармонизацией «образов» и «толко-
ваний», ему как художнику удалось избе-
жать «риторичности» (термин В. Г. Белин-
ского. – В. Г.) и тенденциозности в изобра-
жении «картин народной жизни». В его ху-
дожественном творчестве проявляются ос-
новные типологические черты писателей 
такого типа, как Г. Годвин, А. И. Герцен, 
Н. Г. Чернышевский, В. Я. Брюсов и др., для 
творческого процесса которых характерно 
особое соотношение вымысла и интеллекту-
альной тенденции: «фантазия» у них «явля-
ется на втором месте, а ум − на первом» 
(12, т. 8, с. 374). «Невыдуманность», досто-
верность, документальность художествен-
ных картин Я. В. Абрамова обусловлены 
тем, что в литературном творчестве писате-
ля открыто выражена установка на «правду 
факта», а сюжетная стратегия в каждом из 
произведений мотивируется реальными 
жизненными событиями и процессами.  

Эстетика «социального реализма» не 
противостояла, а, напротив, способствовала 
развитию стилевой системы Абрамова-

писателя. Процесс социологизации литера-
туры, в контексте которого складывалась 
индивидуальная художественная манера 
Я. В. Абрамова, преломился в его творчест-
ве своеобразно: формирование социологиче-
ской поэтики было обусловлено исследова-
тельским подходом к освещению последст-
вий «переворота» во всех сферах жизни, 
прежде всего в крестьянском мире.  

Круг проблем художественных произ-
ведений Я. В. Абрамова был весьма широк: 
в них нашла отражение установка молодого 
писателя и журналиста на анализ «переворо-
тившегося» общественного быта, глубинных 
процессов, резко изменивших судьбы не 
только отдельных людей, но и целых соци-
альных слоёв и групп. Он обратился к почти 
научному, художественно-социологичес-
кому анализу «итогов» первых пореформен-
ных десятилетий, обнажая конфликты вре-
мени, очевидные процессы разрушения ста-
рых патриархальных норм общественного 
быта и нравственности («Бабушка-
генеральша», «В степи»), показывая рас-
слоение в деревне, формирование «типа де-
ревенского кулака» («коммерсанта»), обни-
щание «обираемых мужиков» и городской 
бедноты, «разорение и закабаление населе-
ния» (1, с. 159) («В степи», «Как мелентьев-
цы искали воли», «Корова»), усиление вла-
сти денег, капитала, появление «культа зо-
лотого тельца» (4, с. 37) и утрату «чистой 
совести», «гуманных привычек» («В степи», 
«Неожиданная встреча», «Ищущий прав-
ды»), появление первых симптомов созна-
тельного протеста, пробуждения чувства 
личности («Мещанский мыслитель», «Ищу-
щий правды», «В степи», «Механик» и др.). 
Одновременно он указывал на трагичность 
положения, трудную судьбу протестанта 
(«Неожиданная встреча», «В степи», «Ищу-
щий правды», «Мещанский мыслитель»), 
акцентируя внимание на глубоком непони-
мании «обществом», «миром» смысла дея-
тельности «народных заступников», выдви-
гавшихся из той же самой, народной среды 
(«В степи»). Я. В. Абрамов видел и показы-
вал разложение общины, «сельского обще-
ства» (3, с. 114) («В степи»), выявлял причи-
ны вынужденной миграции крестьян, быв-
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ших крепостных, описывал условия их тру-
да, нередко опасного для жизни («Неожи-
данная встреча»). В появлении различных 
сект – «духоборцев», «шалапутов», «штун-
дов», «скопцов» («В степи», «Ищущий 
правды», «Секта шалапутов», «Среди сек-
тантов», «К вопросу о веротерпимости») – 
писатель усматривал закономерный итог 
поисков более совершенных, чем крестьян-
ская община, форм самоорганизации народ-
ной жизни.  

Художественные обобщения Я. В. Аб-
рамова затрагивали устои государственно-
сти, и, прослеживая судьбу одного лишь ге-
роя, например, Афанасия Ивановича Лопу-
хина – крестьянина из деревни Шалашной в 
рассказе «Ищущий правды», он мог обна-
жить основы существования общества, по-
казать скрытые причины, порождающие со-
циальную несправедливость, суть репрес-
сивной юридической системы, разложение 
старого «строя», крестьянского «мира», не 
оставляя при этом никакого места народни-
ческим иллюзиям.  

Рассматривая поэтику произведений 
писателя, следует отметить, что все они соз-
даны на очерковой основе. Жанровая про-
блематика повести, рассказа, очерка в худо-
жественной прозе Я. В. Абрамова взаимно 
нагружается содержанием этих и других 
жанров в процессе освоения нового жизнен-
ного материала. «Архаика» (10, c. 142) тра-
диционных видов эпической прозы всякий 
раз сохраняется, служит основой для эстети-
ческих экспериментов и новаций. Не менее 
значимы взаимодействия на уровне системы 
повествования (например, реализация но-
веллистического задания в нарративе рас-
сказа «Ищущий правды»), циклизация очер-
ков, формирующая единый текст по художе-
ственным законам повести («В степи»), яв-
ления художественной синестезии – соощу-
щения жанров разных искусств и т. д. Писа-
тель создает синтетические формы, в кото-
рых эстетически активными являются такие 
жанрообразующие средства, как публици-
стичность, документализм («правда жиз-
ни»), деталировка, статистические данные, 
наличие подробностей, некоторые доми-
нантные формы художественного изображе-

ния (портрет, «биография», субъектная сфе-
ра автора-повествователя, персональная по-
вествовательная ситуация и т. д.). 

В творчестве Я. В. Абрамова нашли 
отражение существенные закономерности 
литературного процесса последних десяти-
летий XIX века, характеризующиеся вытес-
нением романа (и вообще крупных эпичес-
ких форм) рассказом и очерком. Ведущими 
в это время становятся жанры «малой про-
зы» и повесть. Очерковость – это важнейшее 
свойство стиля Абрамова-художника. Оно 
проявлялось в сюжетно-композиционных 
особенностях его произведений, в специфи-
ке образа автора, в типе героя, в системе по-
вествования и способах типизации. Социо-
логическая поэтика писателя как воплоще-
ние его эстетических принципов складыва-
лась в результате синтеза традиций «физио-
логизма» очерков «натуральной школы» и 
художественно-публицистических, художе-
ственно-аналитических форм произведений 
очеркового жанра тех авторов, которые со-
ставляли его (как и его героев) круг чтения 
(Н. Г. Помяловский, В. А. Слепцов, А. И. Ле-
витов, Ф. М. Решетников, Н. В. и Г. И. Ус-
пенские и др.). 

Функциональность очерковой тради-
ции структурно подчеркивается Я. В. Аб-
рамовым: повесть «В степи» построена как 
цепь очерков, создаваемая портретами соби-
рательных социальных типов – сельских 
«мироедов» («I. Господа коммерсанты»), 
сезонных рабочих-чабанов («II. Овечья 
часть»), очерком капитализации деревни 
(«III. Деревня»), «физиологическими очер-
ками» новых типов − правдоискателя, пре-
вращающегося в типичного «кулака-
мироеда» («IV. Спиридон Семёныч») и 
правдоискателя, «народного заступника» 
(«V. Иван Отченаш»). «Бабушка-генераль-
ша», «Корова» самим автором определяются 
как «очерки» социальных типов патриар-
хальной или мещанской сре-
ды (7, с. 154; 9, с. 41). Очеркового типа 
«эпизоды», «кадры» создают целостный 
сюжет романизированного рассказа «Ищу-
щий правды». Развернутые очерки-
портреты, очерки-характеристики героев в 
рассказах «Механик», «Гамлеты – пара на 
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грош», «Мещанский мыслитель», «Среди 
сектантов» указывают на жанровый генезис 
этих произведений, на их неразрывную 
связь с очерковой традицией. Поэтика 
«очерков», составляющих повесть «В сте-
пи», восходит к структуре «физиологий», 
традиции которых сохранили свою значи-
мость в литературе «социального реализма» 
1860–1870-х годов («Первый возраст в ме-
щанстве» М. П. Федорова, «Ставленник» 
Ф. М. Решетникова, «Два раза замужем» 
Ф. С. Стулли, «Деревенские мироеды» 
А. А. Потехина и др.). Писатель часто ис-
пользует в целях аналитического освещения 
состояния производства, хозяйства, матери-
ального быта его героев экономические вы-
кладки, цифровые подсчёты, статистические 
данные.  

Говоря об актуализации Я. В. Абра-
мовым традиций поэтики «физиологическо-
го очерка», «очерка-портрета», об ориента-
ции на опыт писателей «натуральной шко-
лы» и беллетристов-демократов 1860-1870-х 
годов, следует подчеркнуть, что в его повес-
тях и очерках-рассказах «локализация», как 
и эстетическая нагруженность образа об-
стоятельств, связаны с решением иных, по 
сравнению с «натуральной школой» и демо-
кратической беллетристикой шестидесятни-
ков, художественных задач: речь идет о 
принципиально иной природе пафоса произ-
ведений Я. В. Абрамова и его предшествен-
ников. Если для авторов «физиологии» при-
оритетной была идея детерминизма, утвер-
ждение власти «среды» над человеком (по 
этой причине герои писателей-очеркистов 
«натуральной школы» были «духовными 
отпечатками среды»), а для писателей-
демократов (Ф. М. Решетникова, В. А. Слеп-
цова, А. И. Левитова, Н. В. Успенского и 
др.) – мысль о классовой дифференциации 
пореформенного общества, то для Я. В. Аб-
рамова весь смысл изображения человека в 
его функциональных связях со средою был 
сосредоточен на объяснении причин, кото-
рые обусловили «новый порядок», процессы 
разложения прежних устоев; на исследова-
нии социальных законов, трансформирую-
щих общественные и моральные нормы, 
санкционирующие обнищание и закабаление 

народа, а также факторов, вызывающих по-
явление новых типов, характеров, отражаю-
щих «подъём чувства личности». 

Так, «физиологизм» первого «очерка» 
«Господа коммерсанты» («В степи») связан 
прежде всего с исследованием того, как и 
почему бывшие «мужики» превращаются во 
«владетельных князей» и устанавливают 
нечто подобное «крепостной зависимо-
сти» (1, c. 146). Одновременно автором изу-
чается и природа такого общественного яв-
ления, весьма характерного для «грабите-
лей» периода «накопления», которое 
М. Е. Салтыков-Щедрин маркирует форму-
лами «отдай» и «пропала совесть». В расска-
зе-очерке с новеллистическим заданием «Ба-
бушка-генеральша» такое исследование об-
разует «смысловое целое», а в повести на 
очерковой основе («В степи») это становит-
ся предметом изображения в «экспозицион-
ной» части, определяет логику развития сю-
жета, типизирующего процессы всеобщего 
«переворота». 

Очерковая основа повести определяет 
доминантные принципы поэтики: выводы 
автора делаются на основании «фактов», 
фиксируемых «сценами», «картинами», 
«эпизодами». Энергия сюжетного действия 
в этих произведениях заключена не в интри-
ге, не в коллизии, а в исследовательской 
стратегии автора, реализуемой в парадигме 
жанров «малой прозы», являющейся осно-
вой художественного синтеза. Повесть «В 
степи» – классический образец обновления 
жанра: «очерки» создают ряд однонаправ-
ленных, но разнокачественных художест-
венных ситуаций, усиливая возможности 
аналитизма реалистической повести за счёт 
трансформации жанровой топологии сю-
жетно-композиционных структур. В резуль-
тате структурообразующую функцию вы-
полняет авторская интенция, аналитическая 
мысль, постигающая закономерности обще-
ственного развития, а новый порядок типи-
зируется за счёт освещения действительно-
сти «с одной стороны», но «в целом». 

Изображение самодвижения жизни по 
законам «среднего жанра» оберегало по-
весть Я. В. Абрамова от бытописательства и 
распадения на «очерки». В процессе освое-
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ния новых средств жанрообразования про-
изведение вступало в своеобразную «поле-
мику» с традиционным очерковым жанром, 
используя одновременно его традиции. Вы-
ражалось это в том, что Я. В. Абрамов со-
вмещал характерные для очерка «сюжет-
историю» и «сюжет-идею», автобиографи-
ческую документальность (повествователь 
Яков Васильевич в повести «В степи» и в 
рассказе «Механик», например, из реального 
биографического автора превращается в эс-
тетическую реальность художественного 
мира этих произведений) и вымысел, а в са-
мих «очерках» интегрировал стилевые до-
минанты разновидностей жанра (очерка-
портрета, очерка нравов, проблемного очер-
ка, «путевого» очерка и т. д.), очерка и рас-
сказа («Корова», «Мещанский мыслитель», 
«Механик»), очерка и новеллы («Ищущий 
правды», «Бабушка-генеральша») и т. д. 

Социологический анализ как специ-
фическое свойство стиля Я. В. Абрамова 
активизировал процессы романизации его 
«малой прозы». Жанровое «событие» круп-
ной эпической формы ещё В. Г. Белинским 
связывалось с «поэтическим представлени-
ем человека, рассматриваемого в отноше-
нии к общественной жизни» (12, т. 9, с. 149). 
Но именно такие романные функции в твор-
честве писателя берут на себя другие эпи-
ческие жанры – повесть («В степи»), рассказ 
(«Мещанский мыслитель», «Гамлеты – пара 
на грош», «Механик», «Ищущий правды»), 
рассказ-очерк («Бабушка-генеральша», 
«Полместа», «Корова») и даже «сценки» 
и «эпизоды» («Неожиданная встреча», 
«Как мелентьевцы искали воли»). Тенден-
ция к романизации усиливалась тем, что в 
произведениях Я. В. Абрамова актуализи-
ровалась проблема личности, являющаяся 
важнейшим фактором формирования ро-
манной структуры. Идея личности как обу-
словливающий фактор романа приводит к 
единству жанровую поэтику этих произве-
дений. Изображение пробуждения само-
сознания личности принципиально меня-
ет систему «способов видения и понима-
ния действительности» (11, c. 180) традици-
онного рассказа. В «Ищущем правды», на-
пример, отчетливо выражена тенденция к 

дифференциации «микросреды», поскольку 
вводятся в сюжетное действие персонажи 
разного типа сознания (Афанасий Лопу-
хин именно по этому принципу противо-
поставляется «общинникам», другим 
странникам, идущим в «святой город»); 
намечена «зона контакта» с незавершённой, 
находящейся в процессе становления, «не-
готовой современностью» (М. М. Бахтин), 
маркируемой концептом «новый порядок»; 
представлен характер главного героя как 
незавершённый, а сам герой как неадекват-
ный своей судьбе (реализация идеала само-
пожертвования Афанасия Лопухина в фор-
мах фанатичного исполнения догматов 
секты «скопцов» далеко не соответствует 
его возможностям служения «правде»). 

Этими особенностями произведения, 
сюжет которого имеет очерковую основу, 
объясняется новеллистический принцип 
повествования, обеспечивающий сжатость, 
концентрированность всего художествен-
ного материала: он подчинен задаче выяв-
ления сущности типа «правдоискателя». 
Острота в сюжете достигается за счёт уп-
лотнения повествования: панорамное изо-
бражение пореформенной действительно-
сти сочетается с конкретностью «фактов» 
индивидуального бытия героя, странствую-
щего по Руси, а внешняя обыденность суще-
ствования – с «исключительностью» внут-
ренней жизни Афанасия Лопухина, освобо-
ждающегося от иллюзорных представлений 
об общине как «мире справедливости и 
равенства», от наивной веры в возмож-
ность найти «людей, которые жили бы по 
правде, по совести, по-божес-
ки» (4, с. 37, 57). В новеллистике человек 
чаще всего изображается в статичном со-
стоянии, а в романизированном рассказе 
«Ищущий правды», с его ярко выраженным 
новеллистическим заданием, освещается 
эволюция, «движение» души героя. Поэтика 
названия этого произведения определена 
задачами изображения духовно-
нравственных исканий героя, динамично-
сти его внутреннего мира. 

Итак, исследовательский подход к 
изображаемому трансформировал поэтику 
литературных жанров: обращение к факту, к 
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источнику, к конкретным наблюдениям, к 
статистическим данным и т. д. вызывало пе-
рестройку системы художественного обоб-
щения, активизировало жанрообразователь-
ные процессы на уровне родовых, видовых и 
жанровых взаимодействий. Подобная эсте-
тическая установка определила переплете-
ние образно-творческого и публицистичного 
начал в художественной прозе Я. В. Аб-
рамова. 

Публицистичность как свойство и ка-
чество идиостиля писателя связана, в пер-
вую очередь, с эстетической реализацией 
функциональной роли «мысли» в его произ-
ведениях. Публицистические формы само-
выражения автора-повествователя как одно-
го из героев этих произведений, стимули-
рующие сюжетное развитие или резюми-
рующие данные художественного анализа, 
являются характерной особенностью экспе-
риментальной поэтики Я. В. Абрамова. Тра-
диционные способы художественного 
обобщения осложнялись в его произведени-
ях данными социологической типизации. 
Такой стиль не может быть нейтральным: 
эмоциональная выразительность, субъек-
тивность, логика в аргументациях – всё это 
неотъемлемые, типологические свойства 
саморефлексии писателя, специфические 
формы выражения авторской позиции. Пуб-
лицистическое начало в беллетристике 
Я. В. Абрамова как художника-социолога 
вызвано актуализацией общественных, по-
литических, экономических, правовых и 
нравственных проблем «переходного перио-
да» русской жизни, особенно болезненно 
проявлявшихся в социальном бытии народа. 
Эмоциональная выразительность и досто-
верность художественных аргументаций 
достигались разными средствами. Широко и 
многообразно использует писатель конст-
руктивные возможности бинарных оппози-
ций, которые могут быть как структурообра-
зующими, так и локальными по своему ха-
рактеру. Антитеза позволяла выявить суть 
социальных противоречий через сопостав-
ление явлений, когда одно раскрывается че-
рез другое. На таком принципе построен 
весь очерк «Бабушка-генеральша»: откры-
вающий повествование очерк-портрет ка-

зачки Степаниды, персонифицирующей 
«прежний строй жизни», – это образный те-
зис; очерк-портрет кулака Хопра, завер-
шающий произведение, это – образный ан-
титезис, интегрирующий смысл всего того, 
что несет с собой разрушение патриархаль-
ной нравственности, жизни «по совести», 
«по-божески». Взаимодействие полюсов 
персонажной системы создает напряжен-
ность сюжета и остроту основной коллизии. 
Оппозиция «старины» и «нонешних вре-
мен» – способ характеристики процесса 
«разложения», мира перевернутых понятий 
и ценностей, ею мотивируется авторский 
комментарий, разъясняющий суть и причи-
ны такого процесса. 

Конкретизацией принципа оппози-
ций, обеспечивающего эмоциональную 
выразительность в освещении злободнев-
ных проблем настоящего, являются отно-
шения автора с хронотопом. Оппозиция «то-
гда – теперь» превращается в системе 
внешне изоморфного реальному время-
пространству практически всех произведе-
ний Я. В. Абрамова в художественно-
публицистический принцип объективации 
социологической концепции писателя, то 
есть в эстетически совершенную внесубъ-
ектную форму выражения авторской пози-
ции. Она фиксируется повествователем в 
публицистических отступлениях и в сю-
жетных коллизиях (например, в столкнове-
нии носителей патриархальной морали с 
«рыцарями наживы» и мироедами в «Ба-
бушке-генеральше» или в повести «В сте-
пи», даже с «новым порядком» в целом, 
как это имеет место в рассказе «Ищущий 
правды»). Объективность авторской оценки 
в сфере оппозиции «тогда – теперь» создаёт-
ся за счёт совмещения точек зрения многих 
субъектов сознания, которые остаются в 
компетенции первичного субъекта речи, 
поэтому противопоставление «старины» 
(«допреж куды лучше было!») новым вре-
менам («совсем не то теперь») (7, с. 518; 
4, с. 40) становилось выразительным средст-
вом создания художественно-публи-
цистического стиля, соответствующего за-
дачам анализа современной жизни. Художе-
ственно-семантические полюса «тогда – те-
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перь» придают беллетристическому повест-
вованию публицистическую напряжённость, 
адекватно отражающую авторскую субъек-
тивность. Переход к формам прямой публи-
цистики осуществляется в тех случаях, когда 
писателю необходимо объяснить и обосно-
вать коренные изменения в частном бытии 
его героев воздействием социальных зако-
нов и причин. Публицистическое отступле-
ние в III части рассказа-очерка «Бабушка-
генеральша» содержит такой социологиче-
ский анализ, которым мотивируется и воз-
водится к общим «процессам разложения» 
художественный конфликт произведения. 
Предметом публицистического анализа ста-
новится классовое и экономическое рас-
слоение в деревне, механизмы превращения 
купцами и кулаками крестьян в вечных 
«должников», проникновение в деревню де-
нежных отношений, психология «испуга» 
крестьян, находящихся под властью посто-
янного страха неуплаты податей и долгов, за 
что у каждого из них могут продать «зе-
мельку» и «последнюю скотину». В «Ба-
бушке-генеральше» генезис «разложения» 
патриархального мира выявляется в социо-
логическом анализе классовых противоре-
чий в деревне, который и определяет сю-
жетную парадигму произведения. Я. В. Аб-
рамов, «на глазах» которого «падал старый 
строй деревенской жизни», который видел, 
как под «сильным влиянием господ коммер-
сантов, не только разорявших деревню, но и 
развращавших её», утрачивались «человече-
ские, гуманные обычаи и привычки», «не 
вознаграждавшись ровно ничем», стремился 
способствовать «поискам… лучшего», «же-
ланию устроить жизнь на лучших основани-
ях» (1, с. 162). 

Характерным признаком выражения 
публицистического начала в прозе Я. В. Аб-
рамова является «чужая речь». Отмеченное 
в отступлениях повествователя кавычками 
«чужое слово» представляет собой другой 
полюс авторской репрезентативности: по-
ложения, наблюдения, анализы, выводы пер-
вичного субъекта речи подкрепляются «об-
щим мнением», оценками «коллективного 
разума», фиксируются концептами, харак-
терными для «народного» аналитического 

дискурса. Деревенские «непоряд-
ки» (3, с. 95), «закон совести», «по совести», 
«бумажный закон», «подай», «документи-
ки», «расписочки», «условьица», «закон-
ный процент», «нонешние време-
на» (7, с. 516, 517, 518) и пр. – это примеры 
«чужого слова», содержащего обобщенную 
оценку «старого строя жизни» и «процесса 
разложения» (7, с. 516, 517). «Долг», «нау-
ки», «мир», «приращение хозяйства», «по-
вернуть» дела в деревне, «старички» и др. 
(2, c. 97, 107; 1, c. 517, 518) – это словесная 
маркировка иных субъектов сознания, тер-
минология «чужой речи», как правило, оп-
понентов автора-повествователя из среды 
«народнической интеллигенции», идеологов 
«общины» и «почвы». Она используется в 
целях создания иронического контекста ад-
ресованного диалогического высказывания, 
подчиняющегося задачам дискредитации 
«идеализирования» народа и «книжных» 
представлений о пореформенной деревне. 

Особенности идиостиля Я. В. Абра-
мова проявляются в своеобразных интегра-
циях эпико-публицистического и лириче-
ского начал. Лирическое начало не следует 
отождествлять с лиризмом. Речь идет о 
внутренней родственности публицистиче-
ского и лирического (поэтического), отме-
чавшейся ещё В. Г. Белинским и констати-
руемой многими исследователями поэтики 
художественного синтеза. «Взаимное распо-
знавание „принципа действия”» прозы и по-
эзии (13, c. 5) в произведениях Я. В. Абра-
мова, казалось бы, внешне весьма далёкого 
от лирики, активизировалось потребностями 
уплотнения художественного материала. 
Как художественное творчество, так и пуб-
лицистика этого писателя отмечены особым 
качеством – плотностью текста, отсутствием 
всего того, что замедляет действие, размы-
вает определенность авторских оценок. В 
усилении смысловой нагрузки не на фразу, 
не на синтагму, а именно на слово, проявля-
лось незаурядное языковое мастерство Аб-
рамова-писателя. 

В этом случае слово в прозаическом 
тексте, как и поэтическом, обладает пре-
дельной смысловой нагруженностью, что и 
обеспечивает плотность, насыщенность, 
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сжатость повествования при многоаспект-
ном изображении явлений, процессов, раз-
личных граней действительности. (Это ста-
новилось основой романизации «малой про-
зы», и художественный язык подчинялся 
таким содержательным задачам.) Редкое для 
эпических произведений качество – наличие 
системы повторов (элемент поэтического 
стиля, поэтической культуры) свойственно 
стилю Я. В. Абрамова-художника. Так, по-
вторяющееся слово «коммерсант» в процес-
се изображения «операций» деревенских 
«кулаков-грабителей» (1, с. 133, 134), функ-
ционирует в речи автора-повествователя 
(«Господа коммерсанты»), персонажей (да-
же самих кулаков: «мужик… вредный: лезет 
не в своё дело. На нас, коммерсантов, напа-
дает…» (2, с. 100)), подчиняясь задачам соз-
дания особого речевого жанра, в котором 
доминирует аналитическое начало, связан-
ное с исследованием «печальных явлений… 
разорения и закабаления населения» дере-
венскими «капиталистами» (1, с. 159, 155), 
иронического стилевого контекста, форм 
сатирического «саморазоблачения» «экс-
плуататоров» (1, c. 141). В системе повторов 
функционируют такие концепты, как «капи-
тал», «процент», «овечья часть», «город», 
«деревня», «мир», «всеобщая любовь», 
«старый строй жизни», «новый порядок». 
Такая система повторов касается и компози-
ционных форм: имеется в виду регулярность 
повторения структурных единиц («очерков», 
«портретов», публицистических отступле-
ний, массовых сцен), повторяющаяся «не-
пропорциональность» определённых частей 
сюжета (соотношение портретов-биографий 
с сюжетными коллизиями), редукция одних 
(пейзаж), развернутость других («сцены») 
компонентов текста и т. д., регулярный по-
втор определённых аспектов содержания, 
характеризующих «общую неправду», и да-
же художественных деталей. 

Мастерство художественно-социо-
логического анализа выражалось в стремле-
нии писателя овладеть всеобъемлющей мно-

гогранностью содержания эпохи «переворо-
та» средствами синтеза бытописания и жи-
вописности (при отсутствии всякого рода 
эмоциональной избыточности), в способно-
сти эффективно использовать структурные 
парафразы других видов и жанров искусства 
(например, принцип контрапункта музы-
кальных сочинений в «Бабушке-
генеральше» и в повести «В степи», опред-
мечиваемый бинарными оппозициями в пер-
сонажной системе: Степанида – Хопер, Сав-
чук – Отченаш). Публицистическое задание 
в художественной прозе Я. В. Абрамова 
способствовало активизации тех установок 
автора, которые фиксируются понятием 
«стратегия текста». 

Все структурные формы в сочетании с 
традиционными для публицистического 
стиля выразительными средствами («столк-
новение» высокой и просторечной лексики, 
разные формы стилизации, в том числе сти-
лизации-пародирования речи «коммерсан-
тов», фигуры умолчания, риторические во-
просы, экспрессивная лексика и т. д.) созда-
ют сплав разных начал стилевого воплоще-
ния социально-бытовой проблематики в 
формах «сложной эстетики», исключающей 
экстенсивность описаний и рассуждений, 
определяющей «плотность» текста и энер-
гию смыслосозидающей авторской мысли, 
которой «монополизирован» художествен-
ный мир любого абрамовского произведе-
ния. Даже при стилизации, при использова-
нии пародийного слова «авторский замысел 
пользуется чужим словом в направлении его 
собственных устремлений» (10, с. 258). 

Художественный синтез в произведе-
ниях писателя открывал новые возможности 
для идентификации идиостиля писателя, для 
обогащения средств художественного ана-
литизма, способов выражения нравственно-
эстетической позиции автора. Искусство 
синтеза было чревато неожиданными откры-
тиями, обновляющими традиционные пред-
ставления о социальных и эстетических 
функциях художественной литературы. 
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