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ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Ф.А. АБРАМОВА:  
К ПРОБЛЕМЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ ПИСАТЕЛЯ

В настоящей статье предпринята попытка анализа этико-философских взглядов Ф.А. Абрамо-
ва. Целью исследования является обоснование преемственности отечественной философской мыс-
ли в творчестве писателя. Среди многих факторов, воздействовавших на его мировоззрение, в работе 
рассматривается влияние принципов славянофилов, почвенников и Л.Н. Толстого. Доказывается, что  
Ф.А. Абрамову наиболее близки идеи Л.Н. Толстого о нравственном самоусовершенствовании и само-
воспитании человека, которые воплотились в мысли о «строительстве собственной души», «ежедневном 
самоконтроле» собственной совестью. Категория совести рассматривается как одна из определяющих  
в творчестве Ф.А. Абрамова: в «жизни по совести» писатель видел возможность построения граждан-
ского общества. Основное содержание исследования составляет анализ центральных для мировоззрен-
ческой системы писателя почвеннических идей личной активности, ответственности и самопожерт-
вования, обращается внимание на убежденность Ф.А. Абрамова, как и других авторов деревенской 
прозы, в том, что народная почва, народная культура заключают в себе духовные и нравственные силы 
нации. В реорганизации деревни по принципу агрогорода Ф.А. Абрамов видел угрозу национальной 
самобытности, целостности национального характера. Писателем была воспринята идея почвенников  
о мессианском назначении русского народа. Он считал, что задача России заключается в объединении 
других народов, снабжении их «духовным хлебом». Проблема национальной идентичности в сознании 
Ф.А. Абрамова рассмотрена через авторскую трактовку национального характера. Свой взгляд на его 
двойственную природу писатель выразил в героях-антагонистах тетралогии «Братья и сестры» Михаиле 
Пряслине и Егорше Ставрове.
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Федор Александрович Абрамов вошел в ли- 
тературу с критическим взглядом на челове-
ка, общество и историю. Следуя своей писа-
тельской задаче «будить, всеми силами будить  
в человеке человека»1, он нередко прямо го- 
ворил о вещах «неудобных», за что его не раз 
называли «озлобленным клеветником» и «очер-
нителем»2. Своеобразие творческой индиви-
дуальности «ленинградского деревенщика»3 
неоднократно привлекало внимание исследо-
вателей. Особый интерес для нас представляют 
работы М.И. Ионовой [1], Н.И. Ажгихиной [2], 
С.А. Груши [3], Ф.Ф. Кузнецова [4], Н.С. Цве-
товой [5], А.В. Петрова [6], в которых не только 
анализируется поэтика творчества Ф.А. Абра-
мова, но и поднимаются вопросы об истоках  
и доминантах его миропонимания. Однако про-
блема писательского мировоззрения и его связь 
с идеями мыслителей ХIХ – начала ХХ века  
в них не рассматривается. 

Ф.А. Абрамов был одним из тех художников, 
кто не просто отражал действительность в своих 
произведениях, указывал на проблемы и пороки 
общества и человека, но и пытался ответить на 
вопросы своего времени. Как писатель и мысли-
тель он думал над тем, «что такое человек, зачем 
он на земле, в чем смысл жизни»4. Его поздние 
романы, рассказы и повести, публицистика на-
сыщены размышлениями о нравственных ка-
тегориях, причинах социальных конфликтов, 
истоках национального самосознания и мно-
гом другом. На формирование мировоззрения  
Ф.А. Абрамова существенное влияние оказали 
воспитание в крестьянской многодетной севе-
рорусской раскольничьей семье, испытание вой-
ной, знакомство с творчеством отечественных  

и зарубежных писателей, работами мыслите-
лей разных лет. В поисках ответа на мучившие 
его вопросы он обращался и к философским 
течениям – славянофильству и западничеству, 
марксизму и почвенничеству и др. Некоторые 
идеи находили в его душе горячий отклик и по-
лучали развитие в художественном творчестве. 

Анализ публицистики Ф.А. Абрамова поз-
воляет говорить о влиянии на его мировоззре-
ние идей Л.Н. Толстого, которого он ценил за 
«поиск истины, поиск веры и смысла человече-
ского бытия <…> неукротимое желание сделать 
себя и других людей чище и лучше»5. Ему им-
понировала гуманистическая по своей природе 
вера Л.Н. Толстого в человека, в его способность 
собственными силами достичь нравственного 
совершенства. Идея нравственного самоусовер- 
шенствования и самовоспитания личности была  
воспринята Ф.А. Абрамовым и трактовалась 
им как «душевная работа каждого, строитель-
ство собственной души, каждодневный само-
контроль, каждодневная самопроверка высшим 
судом, который дан человеку, – судом собствен-
ной совести»6.

Если, по замечанию А.М. Мартазанова, каж- 
дый из «деревенщиков», к числу которых при-
числяли и Ф.А. Абрамова, «ставил во главу 
угла какие-то специфические, близкие и до-
рогие именно ему ценности прежней деревен-
ской жизни и, соответственно, предъявлял со-
временности свой особенный счет» [7, с. 5], то, 
говоря об авторе «Братьев и сестер», справедли-
во выделить совесть как одну из определяющих 
категорий в его творчестве. Данное понятие не 
только нравственно-духовное, но и философ- 
ское, предполагающее «ответственность человека 

1Абрамов Ф. Душа и слово. Размышления о литературе, об искусстве, о слове и творчестве, о призвании  
и роли художника, о судьбе страны, народа и человека: статьи, выступления, беседы, интервью, заметки. Архан-
гельск, 2011. С. 99.

2Абрамов Ф. Так что же нам делать? Из дневников, записных книжек, писем. Размышления, сомнения, пре-
достережения, итоги. СПб., 1995. С. 23. 

3Цветов Г.А. Русская деревенская проза: Эволюция. Жанры. Герои: учеб. пособие. СПб., 1992. 91 с.
4Абрамов Ф. Чистая книга: Роман, повести, рассказы, публицистика. М., 2003. С. 742.
5Абрамов Ф. Душа и слово. С. 150.
6Там же. С. 102.
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и за собственные действия, и за все то, что про-
исходит вокруг него»7. Подобная дефиниция 
была наиболее близка Ф.А. Абрамову. В пол-
ной мере она характеризует и мировосприятие 
таких его персонажей, как Михаил и Лизавета 
Пряслины, Анфиса Петровна, Лукашин, Илья 
Нетесов («Братья и сестры»), Ананий Егорович 
(«Вокруг да около») и др.

По словам вдовы писателя Л.В. Крутико-
вой-Абрамовой, в стремлении «жить по со-
вести, по законам добра и справедливости»  
Ф.А. Абрамов видел национальную идею [8, 
с. 111]. Центральное место этой проблеме пи-
сатель отводил в своих публицистических вы-
ступлениях разных лет: «О хлебе насущном 
и хлебе духовном», «Слово в ядерный век», 
«Самый надежный судья – совесть», в откры-
том письме «Чем живем-кормимся». Наиболее 
остро вопрос о дефиците совести как гаранте  
и регуляторе в межличностных отношениях 
ему удалось поставить в последних двух ро-
манах тетралогии «Братья и сестры» – «Пути-
перепутья» и «Дом». 

В дневниковых записях Ф.А. Абрамова раз-
ных лет есть немало размышлений о его соб-
ственном нравственном выборе – порой мучи-
тельном, полном сомнений, требовавшем от него 
мобилизации всех духовных и физических сил, 
преодоления страха преследования, но чаще –  
бескомпромиссном, категоричном. Это было 
связано с необходимостью обращения в Союз 
писателей с письмом в поддержку А.И. Солже-
ницына, с фактом неправомерности закрытия 
журнала «Новый мир». Значительное внимание 
писателя к духовно-нравственным проблемам 
современности связано с его дружбой с Д.С. Ли-
хачевым, много писавшим о совести как некой 
душевной необходимости и основе гражданско-
го общества.

Ф.А. Абрамов не признавал философию сми-
рения и непротивления, ставшую, по его убеж-
дению, одной из причин разорения русских  

деревень в 70–80-е годы ХХ века. Напротив, он 
постоянно призывал к гражданской активно-
сти и ответственности за происходящее вокруг,  
не принимая революционный путь преобразова-
ний жизни: «Единственный путь – путь, сфор-
мулированный Гоголем в “Ревизоре”, – бери 
метлу и мети свою улицу»8. В этой гоголевской 
мысли, на наш взгляд, соединились главные для 
Ф.А. Абрамова идеи личной активности, ответ-
ственности, самовоспитания и «самого большо-
го счастья» – работы. 

В этом же ключе стоит рассматривать ин-
терес Ф.А. Абрамова к «теории малых дел», 
возникшей в 80-е годы XIX века в среде на-
роднической интеллигенции. Ее сторонники  
(Я.В. Абрамов, С.Н. Кривенко и др.) призыва-
ли образованную молодежь к работе в земских 
учреждениях врачами и учителями, что должно 
было значительно облегчить жизнь простых лю-
дей. В условиях создания гражданского обще-
ства второй половины ХХ века Ф.А. Абрамов 
считал «малые дела», «каждодневное совест-
ливое исполнение каждым гражданином его 
конкретной работы» неотъемлемой частью гло-
бальных государственных планов и программ9. 

Центральные для мировоззренческой си-
стемы Ф.А. Абрамова идеи личной активно-
сти, ответственности и самопожертвования 
сближают его творчество с идеалами почвен-
ников. Представители этого литературно-обще-
ственного направления, сложившегося в России  
в 60-е годы XIX века (Ап. Григорьев, Н.Н. Стра-
хов, Ф.М. Достоевский), считали, что в усло-
виях ее социально-культурного развития необ-
ходимо опираться на национальную традицию, 
народную почву. Единение сословий, по их мне-
нию, было необходимым условием духовного  
и социального развития России так же, как со-
хранение патриархальности русского крестьян-
ства и деревни. Народоцентризм убеждений 
почвенников оказался близок всем авторам де-
ревенской прозы, к числу которых относили  

7Философский словарь / ред. И.Т. Фролов. М., 1991. С. 434.
8Абрамов Ф. Чистая книга. С. 745. 
9Абрамов Ф.А. Душа и слово. С. 158.
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и Ф.А. Абрамова. Идеи объединения интелли-
генции и народа как двух частей одной нации 
он планировал развить в романе «Чистая кни-
га», закончить который ему не удалось.

О «почвенности» своего творчества, его ис-
токах и основе Ф.А. Абрамов, вышедший из 
северорусской глубинки, высказывался неодно-
кратно: «Всеми своими корнями как писатель 
я связан, конечно, с пинежской землей <…> 
Пинега – это моя почва»10. О деревне писатель 
говорил как об основе всей русской культуры. 
Более того, ее исчезновение, перерождение в аг-
рогород или агрокомплекс, по его мнению, мог-
ли привести к непоправимым результатам: «Де-
ревня русская – это ландшафты, наша Родина, 
мать и прародина всего <…> утрата связей чело-
века с животными, с землей, с природой может 
обернуться очень серьезными последствиями 
<…> непредвиденным изменением националь-
ного характера»11. При этом писатель был далек 
от идеализации традиционного крестьянского 
уклада. Еще в конце 70-х годов ХХ века он гово-
рил о том, что «тяжелый крестьянский труд с его 
мозолями и потом ушел в прошлое, он все шире 
оснащается умной, могучей техникой. В преж-
нем понимании крестьян нынче нет»12. Именно 
в жизни крестьян, чтивших нравственные за-
коны, в людях «святого племени», самым боль-
шим грехом считавших «не работать», он видел 
источник нравственных и духовных сил нации. 

Идея славянофилов о мессианской роли 
России и русского народа, заключавшаяся в ду- 
ховном спасении других народов, установле-
нии всемирного братства, по-своему была вос-
принята Ф.А. Абрамовым. Автостереотипы 
(представление этноса о себе) и гетеростерео-
типы (представление этноса о других этносах)  
как формы национальной идентичности в со-

знании писателя сложились в антонимичную 
форму «мы – они»: «Нам мало, чтобы были 
решены наши русские вопросы. Нам непре-
менно надо, чтобы у соседа было хорошо. Мы 
поборники и носители всемирного братства  
<…> Вносить вечное беспокойство и неудовлет-
воренность в души других народов <…> Судьба 
России – давать свет человечеству. Главная ста-
тья ее экспорта – духовный хлеб, духовные цен-
ности»13. Эти мысли окончательно укоренились 
в нем после поездок за границу (во Францию, Гер-
манию, Америку) в 1976–1978 годах, где наряду 
с порядком, комфортом и чистотой его пора- 
зили духовная ограниченность, «материализм»  
и «индивидуализм» человеческих отношений14.

Русская идея, связанная с осмыслением свое- 
образия национального характера, преодолени-
ем человеческой разобщенности, была очень 
близка Ф.А. Абрамову. О стремлении понять 
русскую душу он писал в своих дневниках, где 
записи разных лет говорят о том, что глубинные 
пласты народной жизни, культуры, противоре-
чия национального характера были постоянным 
предметом его раздумий: «Многое в жизни лю-
бой нации объясняется особенностями нацио-
нального характера, в нем таятся как взлеты, так 
и провалы истории <…> Русский характер очень 
красив, живописен, дает благодатный материал 
для литературы <…> в нем нередко уживаются 
самые полярные тенденции. Он так же многооб-
разен, как, скажем, многообразна и географиче-
ски, и климатически наша страна»15. 

В самом крупном произведении писателя, те-
тралогии «Братья и сестры» (1958–1978), отчетли-
во выделяются два типа героя: Егорша – «человек 
вольный», воплощающий национальный харак-
тер в его стихийно-бунтарской природе, и Ми-
хаил – «человек земли», «человек совестливый»  

Голотвина О.В. Этико-философские взгляды Ф.А. Абрамова: к проблеме мировоззрения писателя

10Абрамов Ф.А. «Пинега – это моя почва». Выступление на встрече с читателями-земляками в Карпогорском 
Доме культуры // Абрамов Ф.А. Собр. соч.: в 6 т. СПб., 1993. Т. 5. С. 227.

11Абрамов Ф. Душа и слово. С. 96–97.
12Абрамов Ф. Слово в ядерный век: Статьи; Очерки; Выступления; Интервью; Литературные портреты. М., 1987. С. 82.
13Абрамов Ф. Чистая книга. С. 746–747.
14Абрамов Ф. Из путевых заметок, дневников, записных книжек // Абрамов Ф. Соч.: в 2 т. СПб., 2010. Т. 2. 

С. 257–284.
15Абрамов Ф. Слово в ядерный век. С. 318.
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ETHICAL AND PHILOSOPHICAL VIEWS OF FYODOR ABRAMOV:  
ON THE WRITER’S WORLD OUTLOOK

This paper analyses the ethical and philosophical views of Fyodor Abramov. The research aimed to find 
evidence of continuity of Russian philosophical thought in his works. Out of many factors that influenced his 
world outlook, the paper studies the impact of the Slavophiles and the pochvennichestvo (roughly, “return 
to the soil”) movement as well as Leo Tolstoy. The article proves that Fyodor Abramov to a large extent 
shared Leo Tolstoy’s ideas about moral self-improvement and self-education, which found vent in his 
thought of “one’s soul formation” and “daily self-check” against one’s conscience. The latter is considered 
to be one of the most important categories in Abramov’s works. He believed that living according to 
one’s conscience can help to build civil society. This research focused on the analysis of the ideas of 
the pochvennichestvo movement about personal activity, responsibility and self-sacrifice that occupied a 
central place in Abramov’s ideological system. Further, a conviction is pointed out, held by the writer along 
with other Village Prose authors, that the “folk soil” and folk culture encompass the spiritual and moral 
strengths of the nation. According to Abramov, reorganization of the village into an agro-town poses a 
threat to national uniqueness and integrity of national identity. He adopted the idea of the pochvennichestvo 
movement about the messianic role of the Russian people, believing that they are destined to unite other 
nations and provide them with spiritual sustenance. The problem of national identity as viewed by Fyodor 
Abramov is considered here through his understanding of national character, whose dual nature found 
expression in the antagonists Mikhail Pryaslin and Yegorsha Stavrov in his tetralogy Brothers and Sisters.
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