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Аннотация.
Статья посвящена изучению нарративных стратегий и функций в худо-

жественном воплощении авторского сознания в произведениях выдающегося 
русского публициста, философа и прозаика Я.В. Абрамова. Ее целью являет-
ся анализ подхода автора к объективированию субъекта, в результате которо-
го достигается особое дискурсивное соотношение «автор-герой-читатель». Этой 
сложной повествовательной оптикой писателя обеспечивается корреляция субъ-
ектных уровней автора и первичного носителя речи (повествователя). Синтез 
нарративных технологий, событийность в произведениях как интеракция адре-
сата и адресанта, следование принципу «герой как ценностный центр произведе-
ния» обеспечивают реализацию «эстетического намерения» автора (В. Шмид), в 
художественном мире произведений которого читатель формирует ценностный 
взгляд на природу и сущность человека, а также на себя самого.
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Abstract.
The paper is devoted to the study of narrative strategies and functions in the 

artistic embodiment of the author’s consciousness in the works of the outstanding 
Russian publicist, philosopher and prose writer Ya.V. Abramov. Its purpose is to 
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analyze the author’s approach to objectifying the subject, as a result of which a 
special discursive relationship “author-hero-reader” is achieved. This complex 
narrative optics of the writer provides a correlation between the subjective levels of 
the author and the primary carrier of speech (narrator). The synthesis of narrative 
technologies, eventfulness in works as an interaction between the addressee and the 
addressant, adherence to the principle of “the hero as the value In the artistic world 
of author’s works the reader forms a value view of the nature and essence of man and 
himself.
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Введение. 
Современная литературоведче-

ская наука всегда стремилась интер-
претировать и систематизировать 
авторские реализации художествен-
ного дискурса как законченной и 
универсальной эстетической си-
стемы в ее разнообразных художе-
ственно-исторических проявлениях. 
Автор и его художественное произ-
ведение неразрывно связаны с опре-
деленной эпохой, с конкретной исто-
рической формацией, с обществом. 
В художественном мире писателя 
осуществляется взаимодействие 
временных планов автора, героя и 
читателя, «то есть нарративной и 
персональной точек зрения, что яв-
ляется одним из базовых принципов 
строения эпического произведения» 
[1: 156].

Различные нарративные кон-
цепции, от самых общих до весьма 
узких (как, например, поэтика пер-
сонализма) еще более повышают ак-
туальность сказанного выше. Вклад 
в формирование нарративных кон-
цепций внесли такие ученые как Р.О. 
Якобсон, В.Б. Шкловский, Б.В. То-
машевский, В.Я. Пропп, М.М. Бах-
тин, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский.

Материалы и методы. 
Методологической базой явля-

ется нарратологические исследова-
ния отечественных и зарубежных 
нарратологов. В настоящей работе 
рассмотрена суть нарративного под-
хода с бахтинской точки зрения, 

как исследование двуаспектности 
художественной событийности: 
«Перед нами два события – событие, 
о котором рассказано в произведе-
нии, и событие самого рассказыва-
ния (здесь читатель выступает как 
слушатель); события происходят в 
разное время и на разных местах, 
но в то же время они неразрывно 
объединены <…> в сложное собы-
тие, которое мы можем обозначить 
как произведение в его событийной 
полноте» [2:  403]. М.М. Бахтин 
изучил целый ряд положений, ко-
торые легли в теоретическую базу 
исследований отечественной нарра-
тологии и теории романа.

Основой определения наррати-
ва как сюжетно-повествовательного 
дискурса является теория компара-
тивной нарратологии В.И. Тюпы.

В основе изучения структуры 
нарративной стратегии, представ-
ленной в работе, лежат концепции 
зарубежных нарратологов: Р. Барта, 
Цв. Тодорова, А. Греймаса, Ж. Же-
нетта, X. Уайта, К. Леви-Стросса.

Автор присутствует в создавае-
мом им художественном мире как 
структурно, так и нарративно, яв-
ляясь создателем и повествования, и 
повествователя. Коммуникативное 
единство художественного текста 
включает в себя не только нарратив-
ную взаимосвязь автора и героя, но 
и позиции нарратора – взаимосвязь 
языковых картин мира автора и 
читателя. 
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Эта взаимосвязь представляет 
собой внутреннюю ткань художе-
ственного дискурса, при которой 
обнаруживаются такие внутрен-
ние тематические и коммуника-
тивные единства, как автор – ге-
рой, герой – читатель, читатель 
– мир (интерьер) художественного 
произведения и т. д. Все это про-
исходит на уровне виртуального 
взаимодействия авторского и чи-
тательского сознаний. Теоретиче-
ские исследования, посвященные 
этим явлениям, широко представ-
лены в философских сочинениях 
М. М. Бахтина, М. Хайдеггера, в 
филологических трудах В. В. Ви-
ноградова, Ю. М. Лотмана, 
Б. О. Кормана, который, в частно-
сти, детально рассматривал нарра-
тивную сторону выражения автор-
ского сознания. Он утверждал, что 
автор – это «особый взгляд на дей-
ствительность, выражением кото-
рого является произведение» [1: 9]. 
В данном случае речь идет об осо-
бой эстетической реальности, кото-
рая так же объективна, как и сама 
жизнь [3: 202]. Методология новой 
онтологии, выработавшей широ-
кое понятие реальности, включает 
рассмотрение исторических, прак-
тических и теоретических аспек-
тов, что позволяет комплексно ох-
ватывать проблематику, в которой 
пересекается синхрония и диахро-
ния, образуя «проблемный узел» 
самосознания науки. 

Литературный герой как пред-
мет научного познания традицион-
но представляется как «ценност-
ный центр», «конкретный предмет» 
эстетического видения автора [3: 
301], а также своеобразная точка 
зрения автора-творца [4: 11]. Герой 
в произведении обладает субъект-
ной потенцией в изображаемых дей-
ствиях. В. Е. Хализев называет его 
«стимулом переходности событий, 
создающих сюжет» [4: 160]. В ре-
зультате взаимопроникновения и 
соподчинения героя и автора реали-
зуется акт художественного творче-
ства – произведение. 

Безусловно, автор не может 
«предвидеть» читателя, так как про-
цесс истинного творчества направ-
лен вовне, и то, что приходит извне, 
лишь влияет на картину мира худо-
жественного текста, но не определя-
ет ее. Но при этом потенциальный 
читатель непрерывно существует в 
картине мира самого автора и в кар-
тине мира художественного текста. 
Образ читателя реализуется, по мне-
нию В. Е. Хализева, в форме «под-
спудного присутствия в целостности 
произведения его воображаемого 
читателя» [4: 116]. Иными словами, 
образ читателя формирует «концеп-
цию адресата», а автор-создатель в 
этом плане становится «адресантной 
постоянной». В современной литера-
туроведческой науке образ читателя 
нередко интерпретируется как образ 
героя эстетической реальности авто-
ра, при этом присутствуют маркеры 
участия читателя в произведении, 
формы и способы коммуникации ав-
тора и читателя и т.д. [1]. 

Одной из главных проблем в 
связи с этим становится проблема 
соподчиненности текстовых реали-
заций автора, героя и читателя в 
единой системе нарратива и сюже-
та. Классическими исследования-
ми в этой области принято считать 
работы Ж. Женетта, В. Шмида. 
Рассматриваются эти вопросы и в 
исследованиях отечественных ли-
тературоведов – Н. Д. Тамарченко, 
Н. А Кожевниковой, В. И. Тюпы, 
которые, в частности, обосновали 
многоуровневое аналитическое изу-
чение литературных произведений, 
реализующее основные нарратоло-
гические принципы.

Нарратологический анализ, как 
разновидность дискурсивного,  по 
сути, строится на изучении комму-
никативного события, опредмечен-
ного в дискурсе художественного 
текста с учетом участия в его ког-
нитивной интерпретации читателя 
и его создателя. А. Д. Меерсоном 
была создана концепция поэтики 
персонализма, в соответствии с ко-
торой «автор присутствует в своем 
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тексте как его творец не только нар-
ративно, но и структурно» [5: 9]. По 
его мнению, автор создает большое 
количество точек, так называемых 
микропроекций, выраженных в ге-
роях, авторе как субъекте речи, рас-
сказчиках, что имплицитно форми-
рует в языковом сознании читателя 
художественный мир произведения. 

Целью данного исследования 
является анализ композиционно-
речевой структуры произведений 
Я. В. Абрамова, а также рассмотре-
ние категорий «автор – герой – чи-
татель» в системном отношении, что 
позволяет определить герменевтиче-
ский круг причинно-следственных 
связей структуры произведения с 
аксиологическими критериями ху-
дожественного мира Я. В. Абрамова. 
Использование нарративного ана-
лиза позволяет выделить в текстах 
писателя формы объективирования 
субъекта автора и субъекта читате-
ля в текстах, а с учетом идей Меерсо-
на в области поэтики персонализма 
установить связь системы повество-
вания с художественно-эстетиче-
ским миром автора, что подтвержда-
ет герменевтическое представление 
о циклической взаимосвязи и сопри-
родности части и целого.  Под худо-
жественно-эстетическим миром ав-
тора мы будем понимать созданную 
в художественных текстах предмет-
ность с ее ценностными эстетико-
философскими маяками и художе-
ственной аксиологией [5].

Материалом для исследования 
стали произведения «Механик», «Ба-
бушка-генеральша», «Мещанский 
мыслитель». Данные тексты выпол-
нены в традициях жанра «физиоло-
гического очерка»: писатель создает 
синтетические формы, в которых 
эстетически активными становятся 
такие жанрообразующие средства, 
как локализация, публицистич-
ность, документализм («правда фак-
та») [6]. Данные произведения созда-
ны на очерковой основе и обогащены 
жанровой проблематикой других 
литературных видов, что создаёт ос-
нову для жанрово-видового синтеза.  

Повествовательные и коммуника-
тивные стратегии характеризуют Я. 
В. Абрамова как писателя «рацио-
налистического типа художествен-
ного мышления» [6], а также дают 
некоторую возможность заявить о 
своеобразном типе «ставропольского 
текста», выходящего за рамки реги-
ональной литературы. 

В художественной прозе Абрамо-
ва выделяются особые формы мани-
фестации субъекта автора, предста-
ющего как персонифицированный 
рассказчик, который знакомит чи-
тателя с главными героями, а так-
же оказывается не причастным к 
событиям очевидцем, не вмешива-
ющимся в действие. Так в «Мещан-
ском мыслителе» воссоздаётся пер-
сонифицированным рассказчиком 
сцена драки: он становится как бы 
«над» описываемыми событиями. 
Кроме этого, описание Григория Пе-
тровича персонифицированным рас-
сказчиком реализует разные виды 
описания. Сравним два отрывка: 1) 
Он исполнял обязанности лакея, 
горничной, дроворуба, водовоза, ку-
чера, помощника кухарки и многие 
другие обязанности. При исполне-
нии всех обязанностей от него тре-
бовалось аккуратность и умение 
сделать все как следует; 2) Здесь в 
первый раз представилась ему воз-
можность объективно отнестись 
к людским страданиям, которые 
он доселе испытывал только субъ-
ективно, на собственной шкуре [7]. 
В данных отрывках нарративные 
стратегии авторского сознания идут 
двумя путями – субъект автора име-
ет причастность к происходящим 
действия, обрабатывая и дополняя 
описываемую реальность со своей 
особой точки зрения, а в других слу-
чаях смотрит на художественную 
реальность в произведении намного 
шире, обобщая детали в общую си-
стему «правды жизни». В этом и за-
ключается нарративная стратегия 
Абрамова – в особой репрезентации 
законов жизни, в которой проявля-
ется позиция автора на социальную 
и бытовую действительность. Перед 
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нами нарратор, который одновре-
менно присутствует в произведении 
и при этом находится «над» ним, 
создавая некий синтезированный 
тип нарратора – «всеобъемлющего 
нарратора». 

Формой воплощения авторского 
сознания в текстах обычно являет-
ся автобиографическое повествова-
ние. В работах Н.Д. Тамарченко ав-
торское сознание рассматривается 
только в тех произведениях, в ко-
торых авторская личность являет-
ся и темой, и предметом творческой 
рецепции, то есть той художествен-
ной действительности, которую не-
возможно отнести к конкретным 
героям или рассказчикам [8]. Авто-
биографическое или «автопсихоло-
гическое» начало ярко выражается 
в произведениях Я.В. Абрамова: Я 
встретился с Зацепиным в первый 
раз у одного их своих бывших учите-
лей, профессора духовной семинарии 
[9]; Наконец, судьба опять занесла 
меня в это село; Я познакомился с 
Григорием Петровичем совершенно 
случайно [6]. Являясь, с одной сто-
роны, творцом эстетической реаль-
ности текста, находясь вовне, автор 
одновременно присутствует в его 
пределах, тем самым становясь ор-
ганической составляющей художе-
ственного текста. Авторская речь, 
мнения, комментарии, референции 
герменевтически связывают автор-
ский художественный дискурс, кар-
тину мира художественного текста с 
картиной мира самого автора и чи-
тателя: …Все, что он желал и к чему 
стремился, можно достигнуть 
только посредством образования, 
что только образованный человек 
может все понять, все объяснить и 
найти средства все исправить; …вы-
работка в себе выносливости – по-
буждала его (Григория Петровича) 
вести аскетичный образ жизни [6]. 
В такой авторской речи реализуется 
установка на «совпадение» его пози-
ций с мнением читателя, при этом 
авторские ремарки являются есте-
ственным элементом дискурсивной 
картины мира героев произведения.

«Всеобъемлющий нарратор» 
входит в круг других персонажей, 
то есть в тематический круг расска-
зывания. Данный тип «биографи-
ческого» описания проявляет свою 
предикатную сторону и становится 
отправной точкой для развития сю-
жета в произведениях Я. В. Абрамо-
ва. При этом изображение ситуаций 
рассказывания социально окраше-
но, как, например, описание частной 
и общественной жизни Григория Пе-
тровича в «Мещанском мыслителе», 
или описание важных обществен-
но-бытовых преобразований, кото-
рые сделала казачка Степанида для 
станицы Шалашной в произведении 
«Бабушка-генеральша» [10]. 

В этой связи можно проследить 
элементы взаимосвязи сознания ге-
роев и авторского сознания, в кото-
рых нарратор одновременно транс-
лирует точки зрения – как свою, 
так и авторскую: …Он был каким-то 
общим рабом, которого имела право 
посылать куда угодно и заливать 
всякого рода работой целая масса 
лиц; Да неужто везде жить так 
скверно, как у нас? («Мещанский 
мыслитель»). Такое сопряжение 
субъектных позиций активизирует 
читательское восприятие, позволяя 
одновременно постичь две точки зре-
ния – героя и автора-повествователя, 
а также все смысловые обогащения 
подобного наложения. Авторское со-
знание, таким образом, проявляется 
имплицитно, но легко вычленяемо 
через субъектную организацию вы-
ражения сознания героев. 

Передавая формы субъективи-
рованной оценки героям своих про-
изведений, Абрамов создает множе-
ственность точек зрения, которые, 
безусловно, сходятся в систему 
«правды жизни», формируя художе-
ственный мир, в котором происходит 
«воплощение личностного станов-
ления “русского человека”, стремя-
щегося объяснить взаимопроница-
емость естественного, привычного, 
традиционного в национальном мен-
талитете и «фантастического», 
«перевернутого» в нормах «нового 
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порядка» [6: 175]. Таким образом, 
сложная повествовательная оптика 
Абрамова обеспечивает целостную 
картину и достоверность текста: 
«Подход к изображаемому транс-
формировал поэтику литературных 
жанров: обращение к факту, источ-
нику, к конкретным наблюдениям, 
к статистическим данным и т. д. 
вызывало перестройку систем худо-
жественного обобщения, придавало 
«мысли», а не образным отношени-
ям структурообразующее значение, 
активизировало жанрообразова-
тельные процессы на уровне родо-
вых, видовых и метажанровых вза-
имодействий» [6: 176].

Основными способами и факто-
рами создания коммуникативной 
стратегии в художественном мире 
Я. В. Абрамова являются обраще-
ния к художественно-философским 
интертекстуальным связям: иссле-
дуемые тексты насыщены аллюзи-
ями, отсылками и указаниями на 
другие литературные произведения 
(например, Зацепин в «Механике» 
читал издания известных москов-
ских специалистов по части «на-
родных» изданий, Манухина и Ле-
ухина… сочинения Дарвина и книгу 
Секи («Механик») [9]. В рассказе 
«Мещанский мыслитель» упомина-
ется круг чтения Вострякова: Вос-
тряков пережил сложную духовную 
эволюцию, начал с чтения произве-
дений писателей-демократов 1860-
х гг., выделив особо «Подлиповцев» 
Ф. М. Решетникова [9]. 

Такая форма нарративной ком-
муникации позволяет апеллировать 
к общности читателя и автора на 
уровне общекультурных, когнитив-
ных, социальных и философских 
компонентов, что увеличивает сте-
пень коммуникации внутри тек-
ста – автор, герой и читатель взаи-
модействуют друг с другом в одной 
плоскости текстуально-событийно-
го нарратива. 

В художественном пространстве 
произведений Я. В. Абрамова за-
метную роль играют внесубъектные 
средства выражения, направленные 

на воссоздание особого социального 
типа, позволяющие выявить кон-
фликт героев, «ищущих правды», с 
микросредой, с новыми обществен-
ными порядками. К внесубъектным 
формам выражения авторского со-
знания в текстах Я. В. Абрамова 
можно отнести сюжетно-компози-
ционную структуру произведения 
и систему образов, в которых ре-
презентуется авторское высказыва-
ние, формирующее модель мироот-
ношений в художественном тексте. 
Факторами сюжетно-композицион-
ной организации в произведениях 
Я. В. Абрамова нередко выступает 
характерологическая доминанта 
изображаемых героев: Его счита-
ли чудаком решительно все. Мно-
гие, впрочем, часто вместо слова 
“чудак” употребляли слово “дурак” 
(«Механик»); …Это яркий предста-
витель целого типа, который… за-
служивает самого серьезного вни-
мания («Мещанский мыслитель»); 
Бабушка-генеральша представля-
ла собой едва ли не единственный 
пример генеральши, получившей 
свой титул не по мужу, а, напро-
тив, передавшей мужу титул ге-
нерала; Она и не требовала денег, 
если видела, что человеку не под 
силу возвратить их. “Пусть по-
правляется, – говорит она обыкно-
венно, – зачем теснить человека? 
Надо по-божески...”. <…> И она тер-
пеливо ждала, пока человек “спра-
вится” и будет в состоянии упла-
тить долг («Бабушка-генеральша») 
и т. д. – данная преамбулическая 
структура очерковых блоков объ-
ективирует авторскую интенцию, 
активизирует повествовательно-ти-
пизирующую функцию сюжета. Эта 
функция проявляется в указанном 
способе реализации нарративных 
стратегий, конкретизируется в за-
даче – через конкретные текстовые 
объекты (Бабушка-генеральша, 
Зацепин, Востряков) выразить ав-
торское восприятие разнообразных 
аспектов жизненной и художествен-
ной реальности. Поскольку тип по-
вествования выполняет важнейшую 
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жанроформирующую функцию, то 
данные элементы обладают важным 
качеством, поскольку решают зада-
чу миромоделирования, репрезенти-
руя, таким образом, одну из значи-
мых особенностей художественного 
мира Я. В. Абрамова – жанрово-ви-
довую диффузию. Отметим, что 
жанровые границы в художествен-
ных текстах Абрамова обычно под-
вижны и размыты.  

В повествовательной системе 
произведений Абрамова прослежи-
ваются композиционно выделяе-
мые художественно-философские 
авторские отступления такого типа: 
Старый строй жизни, основанный 
на принципах – “по божески”… уже 
разложился и заменялся таким ди-
ким, чему ни один из шалашников-
ских стариков не мог подобрать 
другого названия, кроме “денного 
грабежа” («Бабушка-генеральша»); 
…Являлся ли он представителем 
целого типа людей, или представ-
лял собою единичный случай, фено-
мен, так сказать каприз природы?; 
Мир во зле лежит. Это – отрица-
тельный принцип: все в мире сквер-
но и заслуживает только одного – 
полного уничтожения («Механик»). 
Этими нарративными функциями 
«авторского вторжения» Абрамов 
формирует отношения читателя 
к описываемой художественной 
действительности.

Результаты и заключение.
Авторское нарративное сознание 

в приведенных примерах, таким об-
разом, наделяется исключительным 
правом философского обобщения, 
правом упорядочивать текстуаль-
ные связи. Системное введение в 
повествовательный текст некоей не-
причастности нарратора позволяет 
создать реалистичную мотивировку 
и лучше узнать мир объектов речи, 
устраняя при этом субъективное на-
чало. Художественное обобщение 
Я.В. Абрамова приобретает формы 
социологической объективации и 
предстает как качество идиостиля 
писателя, отрицающего позитивист-
ский натурализм в художественном 

анализе пореформенной эпохи рос-
сийской истории, «когда все… пере-
воротилось и только укладывалось» 
(Л.Н. Толстой).

Вторая сторона «всеобъемлю-
щего нарратора» раскрывается во 
включении в текст субъекта речи 
как персонажа. Важная особенность 
поэтики произведений Абрамова – 
вводная часть текстов, в которых 
обозначается субъективная форма 
авторского присутствия. В данных 
текстах время рассказывания и вре-
мя совершения действия отдалены 
друг от друга временным интерва-
лом, но при этом объект и субъект 
речи находятся в одной простран-
ственно-временной плоскости, как, 
например, в Бабушке-генеральше 
(«Это было давно…»), в «Мещанском 
мыслителе» (Я познакомился с Гри-
горием Петровичем совершенно слу-
чайно, Григорий Петрович оказался 
очень разговорчивым человеком), в 
«Механике» (Я встретился с Заце-
пиным в первый раз…; Я вам подроб-
но передам всю его историю). Дан-
ный прием указывает на авторскую 
концепцию единства существования 
в эстетической реальности произве-
дений, в создаваемом автором худо-
жественном мире, который убежда-
ет в реалистичности описываемого. 
Благодаря синтезу нарративных 
технологий достоверность в изобра-
жении жизни начинает обладать 
эстетическим качеством, что, безус-
ловно, свойственно стилю Я. В Абра-
мова. «Его эстетические принципы 
складывалась в результате синтеза 
традиций «физиологизма» очерков 
«натуральной школы» и художе-
ственно-публицистических, худо-
жественно-аналитических форм 
произведений очеркового жанра…» 
[11], чем и обусловлено формирова-
ние особого типа субъекта речи. 

Таким образом, синтез нарра-
тивных технологий, событийность 
в произведениях как интеракция 
адресанта и адресата, следование 
принципу «герой как ценностный 
центр произведения» приводит нас к 
мысли, что в художественном мире 



– 127 –

ISSN 2410-3489 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (282) 2021

Я. В. Абрамова читатель моделирует-
ся способным сформировать ценност-
ный взгляд на природу и сущность 
человека, а также на себя самого. 
Способы реализации разных типов 
нарративной стратегии в произведе-
ниях Я. В. Абрамова подчиняются 

творческой задаче репрезентации за-
конов жизни, обновления жанровых 
и нарративных форм объективации 
позиции автора в оценке действи-
тельности с позиций демократизма, 
в свете идеалов «возведения челове-
ка в более высокий тип». 
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