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Почти каждый образованный чело-
век может написать книгу, выразить 
в ней свой способ мышления и свое 
отношение к миру. Многие писатели 
всю жизнь под разными названиями 
создают фрагменты одной и той же 
книги. И только большой писатель 
может написать много книг, в которых 
отражается мир многих героев, при-
надлежащих к разным историческим 
эпохам, социальным группам, уровням 
интеллектуального и нравственного 
развития. Таков Кузьма Григорьевич 
Абрамов. Вместе с героями его книг 
читатель встречает Батыево нашествие 
и сбрасывает ордынское иго, спешит 
на помощь Степану Разину и строит 
автомобильный завод, ясно видит цель 
в величайшей из войн и растерянно 
мечется в поисках ответов на вопросы 
нашего времени. Вместе с художником 
он смотрит на дворцы Рима и Парижа, 
с крестьянином вдыхает запах теплой 
присурской поймы, с солдатом Великой 
Отечественной слушает грохот рву-
щихся снарядов в замерзших полях 
под Москвой и с бывшим узником 
концлагеря пьет родниковую воду под 
сенью мордовского леса.

Главный герой абрамовских книг –  
всегда уроженец мордовской земли, 
впитавший в себя ее соки, возросший 

на ее плодах, получивший от ее при-
роды, истории и культуры те особые 
качества, которые составляют неповто-
римый национальный характер. Пони-
мание этих качеств дается не только 
природным умом, облагороженным 
образованием, не только наследствен-
ным сенсориумом, отточенным богатой 
событиями жизнью, но и способностью 
накапливать и использовать опыт про-
шлых поколений.

Своей фамилией род Абрамовых 
обязан пращуру Обрану Надежкину, 
переселившемуся в конце XVIII в. 
из присурского, тогда мокшанского, 
села Кочелай в эрзянское село Най-
ман. Пять поколений подряд потомки 
Обрана женились на эрзянках. Мать 
писателя, Анастасия Максимовна, в 
девичестве Лугаськова, была родом из 
соседнего села Русские Найманы.

Дед К. Г. Абрамова, Степан Кон-
стантинович, самостоятельно выучился 
грамоте. В молодости работал на 
сибирских Нерчинских шахтах, строил 
Транссибирскую магистраль в Забайка-
лье между станциями Хилок и Могзон, 
потом крестьянствовал.

Отец, Григорий Степанович, учился 
в земской школе, трудился плотником, 
возводил Владивостокский и Мурман-
ский порты. На Румынском фронте Пер-

вой мировой войны стал большевиком, 
затем был председателем Пичеурского 
и Большеберезниковского волиспол-
комов Симбирской губернии; с конца 
двадцатых годов работал учителем в 
различных школах Мордовии.

Кузьма Григорьевич Абрамов родил-
ся в с. Найман ныне Большеберезни-
ковского района 30 октября (12 ноября 
по новому стилю) 1914 г. В 1920 г.  
семья переехала в расположенный 
неподалеку поселок Молния, где Гри-
горий Степанович организовал одну 
из первых в Мордовии коммун. Через 
несколько лет коммуна распалась, но 
Абрамовы остались жить в поселке.

Девяти лет от роду будущий писа-
тель поступил в начальную Найман-
скую школу. По ее окончании хотел 
продолжить учебу, но в округе тогда не 
было средних школ. Только в 1932 г.  
ему удалось окончить семь классов 
в Ичалковской девятилетке. Летом 
того же года он поехал на Дальний 
Восток. Однако туда не добрался и до 
глубокой осени по вербовке трудился 
ремонтным рабочим на забайкальской 
станции Зилово.

В 1933 г. после учебы на подгото-
вительном отделении К. Абрамов стал 
студентом Мордовского педагогического 
института, но оставил вуз и поступил в 
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мордовский театр артистом. С 1935 г.  
работал учителем эрзянского языка в 
школе с. Косогоры Большеберезников-
ского района.

Начиная с шестилетнего возраста 
будущий писатель много читал, сна-
чала бессистемно, затем, по мере 
взросления, все более отдавая дань 
русской и мировой классике, книгам по 
истории, философии, искусству. Чтение 
и собирание прекрасных книг на всю 
жизнь стали его пламенной страстью и 
основой образования. Пробовал писать 
и сам. Летом 1938 г. в Саранске он 
познакомился с одним из секретарей 
Российской писательской организа-
ции, мордвином по национальности,  
А. Я. Дорогойченко. Алексей Яковлевич 
с одобрением отнесся к первым лите-
ратурным опытам молодого собрата 
по перу, что укрепило К. Абрамова в 
решении продолжать занятия литера-
турой. Вскоре он поступил на работу 
в редакцию Мордовского книжного 
издательства и к 1940 г. опубликовал 
несколько стихотворений, рассказ и от-
дельным изданием небольшой сборник 
стихов. С этим сборником начинающий 
литератор связывал свои надежды на 
вступление в Союз писателей, однако 
их перечеркнула начавшаяся война.

Осенью 1939 г. К. Абрамов был 
призван в армию и через несколько ме-
сяцев службы на польской территории 
поступил учиться в военно-пехотное 
училище в г. Славута, переведенное за-
тем в Тамбов. С июля 1941 г. лейтенант 
Абрамов на Западном фронте Великой 
Отечественной войны. Командовал 
минометным взводом, ротой, батареей. 
Отступление первых месяцев, тяжелое 
ранение в висок, госпиталь, победа под 
Москвой, новое наступление, окружение 
и плен, фашистский концлагерь и осво-
бождение в разрушенном до основания 
Нюрнберге – таков его военный путь. 
Затем последовали фильтрационный 
лагерь в Псковской области, операция 
по извлечению осколков немецкой мины 
и медленное возвращение к творческой 
деятельности в условиях послевоен-
ной сталинской системы. В 1947 году 
он получил медаль «За победу над 
Германией», а после смерти Сталина –  
орден Красной звезды, к которому был 
представлен в 1941 году. Позднее был 
награжден и орденом Отечественной 
войны II степени.

Во второй половине 1940-х гг. Кузьма 
Григорьевич сменил много занятий, 
среди которых лишь работа редактором 
радиокомитета и заведующим литера-
турной частью театра соответствовали 
его образованию и профессиональ-
ной склонности. В начале 1950-х гг. 
он работал заведующим кабинетом 
мордовского языка и литературы 
Мордовского педагогического инсти-
тута и одновременно учился в этом 
вузе, окончив его экстерном. Среди 
преподавателей, оставивших наиболее 
заметный след в его образовании, он 
называл прежде всего Н. Ф. Цыганова и  
М. М. Бахтина.

В те же годы К. Г. Абрамов опубли-
ковал повесть «Раштыця вий» (1950), 
пьесу «Од вий» (1951) и повесть 
«Выпускница» (1952). Это были еще 
слабые, своего рода учебные произве-
дения, в которых преодолевалось де-
сятилетнее молчание писателя. Более 
удачным оказался сборник рассказов, 
выпущенный Мордовским книжным 
издательством в 1959 г. Некоторые 
рассказы из него составили затем 
сборник, опубликованный в 1961 г.  
московским издательством «Советская 
Россия».

Издание книги мордовского писателя 
в Москве в то время было заметным 
явлением. И все же своей первой 
творческой удачей Кузьма Григорье-
вич считает роман «Найман». Про-
изведение было готово уже к 1948 г.,  
однако мордовская критика тогда не 
смогла оценить его глубину и масштаб. 
Оно не умещалось в рамках предъяв-
ляемых ему критериев. Лишь в 1956 г. 
подстрочный перевод романа прочитал 
известный русский писатель В. Ф. Авде-
ев. Он дал хорошую рецензию на руко-
пись, в которой сделал ряд полезных, 
чисто профессиональных замечаний. 
Эта рецензия и начавшаяся «оттепель» 
способствовали изданию «Наймана» в 
1957 г. на эрзянском языке, через три 
года – на русском в Саранске, еще 
через год – в Москве под названием 
«Лес шуметь не перестал».

Успех книги превзошел самые сме-
лые прогнозы. Ее быстро оценили и 
раскупили читатели. Заказы на нее 
десятикратно превысили тираж. Бла-
гожелательно встретила роман и прес-
са. В Мордовии о нем вышли статьи  
И. Корсакова1 и В. Объедкина2. Замети-

ли его и московские критики. В газете 
«Литература и жизнь» литературовед  
Н. Далада писал, что мордовский 
прозаик Кузьма Абрамов – ярко вы-
раженный социальный писатель, что о 
его героях можно рассказывать долго 
и подробно, не повторяясь, ибо почти 
каждый из них своеобразен, что мас-
совые сцены в романе великолепны3 
и т. д.

Позднее, еще раз вернувшись к 
«Найману», мордовская критика оце-
нила его как «первый многоплановый 
роман в мордовской литературе»4.

В последующих переизданиях в 
редакционных аннотациях к книге неиз-
менно указывалось: «Роман отличается 
напряженным сюжетом, драматизмом 
ситуаций, тонкой психологичностью в 
обрисовке действующих лиц».

Такой успех первого же романа  
окрылил и подвигнул автора на раз-
витие его сюжетных линий в книгах 
«Люди стали близкими» и «Дым над 
землей», вышедших соответственно в 
1961 и 1964 гг. на эрзянском языке в 
Саранске и в 1962–1966 гг. на русском 
в Москве. Переводил все три книги  
Г. М. Максимов. По мнению К. Г. Абра-
мова, это был его лучший переводчик, 
наиболее точно передававший мысль 
и манеру автора.

Историческим фоном второго и тре-
тьего романов явились 1930–1950-е гг., 
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включившие грандиозные и трагические 
общественные процессы: коллективиза-
цию, репрессии, Отечественную войну. 
Этот широкий временной и простран-
ственный фон сказался на стиле авто-
ра, притушил яркость образов. Кроме 
того, правдивое отражение указанных 
процессов во многом не соответствова-
ло устоявшимся тогда представлениям 
о них. Поэтому в Мордовии отклики на 
книги были противоречивыми5.

Публикации в центральной прессе 
также не отличались однородным 
тоном, однако в целом в рецензиях 
трилогии давалась высокая оценка. 
«Мы, пожалуй, впервые встречаемся 
со столь объемным, многоплановым 
и зрелым по писательскому мас-
терству произведением литературы 
национальных республик Поволжья», –  
подчеркивал в самом престижном, 
пожалуй, в смысле рецензирования 
журнале «В мире книг» критик Р. Не-
досекин6. «Язык Абрамова поэтичен, 
образен, богат интонациями... Народ-
ные и обрядовые песни, эрзянские 
пословицы и поговорки, конкретные 
детали быта, сказания и легенды, 
рассыпанные по страницам трилогии... 
воссоздают тот неповторимый колорит, 
который отличает всякое произведение 
настоящего искусства», – отмечал в 
«Литературной газете» Н. Далада7. 
«Трилогия К. Абрамова – произведе-
ние несомненно яркое, самобытное, 

волнующее», – утверждал в «Литера-
турной России» А. Трошин8. По мнению 
И. Левшина, «именно в работе над этой 
трилогией, которую К. Абрамов писал 
более десяти лет, созрело мастер-
ство писателя, умение раскрыть через 
столкновение достоверных и ярких 
характеров жизненные конфликты на 
протяжении большого периода времени 
и на огромном пространстве страны, 
умение выстраивать психологически 
оправданные ситуации и точно моти-
вировать поступки героев»9.

В издательство «Советская Россия» 
поступали заказы на полумиллионные 
тиражи абрамовских книг. Централь-
ные газеты печатали фото автора и 
отклики читателей. Например, Герой 
Труда из далекой Молдавии В. Казак 
рассказывал, что книги К. Абрамова 
оставили заметный след в его жизни10. 
С высоких трибун говорили о значи-
тельном вкладе Кузьмы Григорьевича 
в советскую литературу11. Для любого 
писателя это был бы большой успех, 
но для мордовской литературы, еще 
только осваивающей жанр романа, –  
успех выдающийся.

Казалось бы, найдена благодатная 
авторская нива – историческая эпо-
пея поволжской деревни XX в. Эта 
успешно освоенная тема принесла бы  
К. Г. Абрамову немало лавров, почет-
ный ярлык «деревенщика» и спокойную 
жизнь. Однако писатель предпринял 

смелую попытку преодолеть устоявше-
еся в советской литературе деление 
на «деревенские» и «городские», а 
также «бытовые» и «производствен-
ные» романы. Попытка оформилась 
в роман «Своя ноша не в тягость», 
опубликованный Мордовским книжным 
издательством в 1967 г. на эрзянском 
языке и в 1970–1971 гг. на русском.

В аннотации было сказано, что 
книга посвящена морально-этическим 
проблемам, тем не менее некоторые 
критики объявили ее романом о рабо-
чем классе со всеми вытекающими от-
сюда последствиями. Автора упрекали 
в схематичном показе производства, в 
увлечении семейными подробностями 
и «патологическими сторонами быта». 
Все же профессионалы высокого клас-
са без труда рассмотрели замысел пи-
сателя. Так, известный российский ли-
тературовед А. Н. Власенко отмечал в 
своей рецензии: «В стремлении автора 
преодолеть “производственничество”, 
решить проблемы воспитания в труде в 
органической связи с нравственно-эти-
ческими вопросами нельзя не видеть 
основного достоинства книги Кузьмы 
Абрамова»; «Его общее положительное 
решение темы взаимодействия города 
и деревни может служить примером 
для всей нашей многонациональной 
литературы»12. Что же касается чи-
табельности «Ноши...», то тираж в 
65 тыс. экземпляров – огромный для 
маленькой Мордовии – был раскуплен 
буквально в несколько недель.

Правда, у книги было малоудачное 
окончание. В нем К. Абрамов шаблонно 
вышел из сложной сюжетной ситуации, 
призвав на помощь своего рода Deus 
ех machina – партийные и комсо-
мольские органы. «В заключительной 
части романа перестаешь узнавать 
автора, – продолжает А. Н. Власен-
ко, – ибо этот интересный художник, 
обычно умело раскрывающий логику 
развития характера, вдруг начинает 
писать отчет, газетную информацию... 
Желание писателя сразу развязать все 
узлы и достигнуть скорее счастливого 
финиша приводит его к скороговорке, 
к перечислению фактов»13.

«Прав Александр Никитич, – призна-
вался Кузьма Григорьевич, – по сюжету 
не выходило там у меня счастливого 
конца, но без него бы книгу не напе-
чатали. Вот и пришлось “потрудиться” 

К. Г. Абрамов с женой Анной Ивановной. 1965 г.
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на последнем десятке страниц». Эти 
слова позволяют читателю взглянуть 
на некоторые стороны советского ли-
тературного процесса. Все писатели 
действовали в рамках строгой цензуры, 
которая то ужесточалась, то ослабе-
вала в зависимости от политической 
ситуации. Но кроме последней, она 
определялась еще интеллектуальным 
и культурным уровнем цензоров и 
начальников всевозможных рангов. 
В данном смысле провинция вообще 
и Мордовия в особенности являлись 
обычно местом менее благоприятным 
для творчества, чем столица.

Образцом критики может служить 
выдержка из очередной докладной 
записки «специалиста от литературы», 
направленной в Мордовский област-
ной комитет ВКП(б) в ноябре 1940 г.:  
«…также извращенно о любви со-
ветской молодежи пишет Абрамов в 
стихотворении “Белый колодец”. Он 
показывает двух молодых людей, 
влюбленных друг к другу (так в тек-
сте. – В. А.). Но непонятно: почему 
они пришли к колодцу и произносят 
здесь тирады о любви – или родители 
препятствуют или же по каким-либо 
другим мотивам. Автор не показал их 
любовь, нам неизвестно, в чем она 
проявляется и выражается, мы слышим 
лишь слова (далее следует цитата из 
стихотворения. – В. А.).

Зачем надо было автору оторвать 
героев из жизни, от общества и поса-
дить их около белого колодца? Для 
того лишь, чтобы они говорили об 
отвлеченной любви? Таких парней и 
девушек, каких описывает Абрамов, 
в действительности нет… Их любовь 
куда сильнее и глубже. Любовь наших 
молодых людей неразрывно связана 
с социалистическим строительством. 
Социалистический труд в людях вос-
питывает новые взаимоотношения 
между людьми, новые понятия о мо-
рали, любви. Любовь молодых людей 
нашей страны сочетается с любовью 
к своей работе, к заводу, городу, где 
он живет и работает, к своей любимой 
отчизне»14.

Встречались и другие явления, 
мало зависимые от политической 
температуры. Например, редкая книга 
К. Г. Абрамова в центральных, да и в 
местном издательствах выходила без 
«сопровождения». Обычными были 

клеветнические анонимки, присылались 
и письма с подписями, были даже 
ходоки. К счастью, их интеллекту-
альный и нравственный уровень был 
настолько очевиден, что они скорее 
способствовали, чем мешали выходу 
книг. После же публикаций в местной 
прессе иногда появлялись ругательные 
статьи, не имеющие с критикой ничего 
общего. Так, после выхода романа 
«Велень тейтерь» на эрзянском языке 
(1981), посвященного прежде всего 
взаимоотношениям девушки и юноши 
из различных социальных и культурных 
сфер, семейно-бытовым проблемам 
в современных (тогда) условиях, на 
русском языке появилась статья, где 
писателю ставилось в упрек, что он 
не развивает производственную тему, 
«оберегает поведение героев от оценки 
коллектива». «В семейно-бытовые от-
ношения нет доступа посторонним, не 
нашлось в романе места для показа 
воспитательной роли коммунистов, 
партийных, комсомольских и других 
общественных организаций». «Даже 
главная героиня романа не всегда 
убедительна в своих поступках», 
«кого ни возьми в романе – человек 
с изъянами» и т. п.15. В заключение 
делался вывод, что роман – полити-
ческая ошибка автора. В наше время 
подобная «критика» воспринимается в 
лучшем случае как анекдот, в худшем –  
как бред, однако она сопровождала 

творческую деятельность К. Г. Абра-
мова почти полстолетия. 

Писатель удостоился внимания и 
кочетовского журнала «Октябрь», про 
который современники говорили, что 
без уничижительной, чаще всего поли-
тизированной критики он не пропускал 
ни одного значительного произведения. 
Правда, в соответствующей статье 
удар наносился по всей самобытной 
литературе автономий России, но 
главным объектом была выбрана три-
логия Кузьмы Григорьевича. Завершая  
рецензию, ее автор писал: «Выбор 
трилогии К. Абрамова из всего потока 
произведений, созданных за последние 
годы в братских автономных респуб-
ликах Российской Федерации, отнюдь 
не случаен: трилогия эта при всех ее 
“неровностях” написана, бесспорно, 
талантливой рукой»16. В наше время 
такая хула воспринимается лучше 
любой похвалы, но в начале 1970-х 
она сыграла свою негативную роль. 
«Оттепель» уходила в прошлое, и 
начавшееся в Москве переиздание 
трилогии было остановлено на второй, 
наиболее политизированной, книге.

Говоря об отрицательных моментах 
того времени, нельзя не остановиться 
и на положительных факторах. На 
протяжении ХХ в. печатное слово 
было главным источником информа-
ции, а художественная литература в 
нашей стране – вдобавок и основным 

К. Г. Абрамов с коллегами из Кении и Уганды. 1970-е гг.
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средством выражения общественного 
сознания, в том числе критического. 
Все это повышало статус литературы 
и формировало соответствующее от-
ношение общества к писателям. Так 
что можно сказать, что К. Г. Абрамов 
создал свои главные произведения в 
«удачное» для литературного творче-
ства время. Позитивные и негативные 
условия были одинаковы для всех. 
Талантливые и работоспособные 
смогли воспользоваться первыми и 
противостоять вторым.

Следует также отметить, что в годы 
советской власти известные писатели 
нередко пользовались поддержкой 
государственных и партийных руково-
дителей. Это, с одной стороны, опреде-
лялось ролью литературы и искусства 
в жизни общества, а с другой – счи-
талось хорошим тоном – показателем 
интеллектуального уровня самих этих 
руководителей. Как правило, пользуясь 
подобным покровительством, деятели 
культуры и искусства могли, в свою 
очередь, оказывать помощь менее 
известным коллегам и другим людям 
в решении бытовых и других проблем. 

И конечно, такая поддержка имела 
решающее значение при официальной 
оценке их труда. Именно с мест в 
центральные госорганы шли рекомен-
дации, характеристики, представления 
к наградам и т. п.

В случае с К. Г. Абрамовым все 
было наоборот. Его поддержали прежде 
всего московские литераторы, критики и 
издатели, а не местные функционеры. 
Руководители Мордовии – небольшой 
республики, занятые главным образом 
производством сельскохозяйственной и 
прочей продукции, не являлись крупны-
ми деятелями (кроме П. М. Елистрато-
ва). Как правило, они рассматривали 
литературу и искусство лишь в утили-
тарных, чаще всего развлекательном 
и пропагандистском, аспектах, а в 
последнем наиболее благожелательно 
воспринимали восхваление собствен-
ных персон. Информацию получали 
от обкомовской «фурнитуры» и «сво-
их человечков» в творческих союзах. 
К. Г. Абрамов же перед начальством 
никогда не заискивал, имел на все 
свое мнение, а с конца 1950-х гг. был 
и материально независим, в результате 

отношение руководства Мордовии к 
нему, даже после его проявления на 
всероссийском фоне, большей частью 
было неблагожелательным. В связи с 
этим интересна история награждения 
писателя орденом Трудового Красного 
Знамени в середине 1960-х гг. Тогда, 
контролируя «политическую лояль-
ность» работников культуры, местное 
КГБ под руководством заместителя 
председателя потребовало у творче-
ских союзов Мордовии сведения о 
подписке на газеты и журналы. Подпис-
ка через такие союзы была льготной 
и, как правило, их члены оформляли 
ее через свои организации. Выполняя 
распоряжение, секретарь Мордовского 
отделения Союза писателей сообщил 
в КГБ, что К. Г. А. через союз не вы-
писал ни одной единицы прессы. Ни 
начальнику от КГБ, ни чиновнику от 
литературы просто не пришло в голову, 
что газеты и журналы можно выписы-
вать и без льгот. Вскоре на одном из 
торжественных собраний творческой 
общественности первый секретарь 
обкома Г. И. Осипов обрушился с кри-
тикой на писателя Абрамова, который 

Писатели Мордовии 7 мая 1985 г.
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«книг не читает, газет и журналов не 
выписывает и не следит за повышени-
ем своего уровня». Многие из сидевших 
в зале, зная, что Кузьма Григорьевич 
собрал одну из самых больших частных 
библиотек Мордовии, были ошелом-
лены, одна женщина крикнула: «Это 
неправда!» Почуяв неладное, Осипов 
послал на квартиру к подозреваемому 
обкомовскую делегацию, прикинувшую 
количество книг и скрупулезно скопи-
ровавшую все квитанции на газеты и 
журналы. Оказалось, что в том году  
К. Г. Абрамов выписал их больше, чем 
все члены правления Мордовского 
отделения Союза писателей вместе 
взятые, включая секретаря. Осипов 
через вторых лиц велел передать изви-
нение Абрамову и в качестве такового 
представил его к награде.

В то время писатель работал над 
своей второй трилогией – о великом 
Степане Эрьзе. И опять это были пер-
вые, на сей раз историко-биографиче-
ские романы в мордовской литературе. 
На эрзя-мордовском языке две книги 
вышли в Саранске в 1971 и 1973 гг., 
на русском под названием «Сын эр-
зянский» – в московском издательстве 
«Современник» соответственно в 1974 
и 1976 гг. Третья книга «Степан Эрьзя», 
давшая название всей трилогии, была 
написана автором сразу на русском 
языке и увидела свет в Саранске в 
1977 и в Москве в 1981 гг. Романы 
ожидала прекрасная судьба. Они быс-
тро исчезли с прилавков магазинов. 
Это был тот редкий, счастливый в 
жизни каждого писателя случай, когда 
читатель и критик одновременно ста-
вят произведению высокую оценку, а 
злопыхатели молчат. В Мордовии на 
книги вышли положительные рецензии 
с дельными критическими замечания-
ми А. Г. Борисова, В. М. Макушкина,  
С. А. Самошкина и других17.

Столичные критики, несмотря на 
популярность книг в среде московской 
интеллигенции, уделили второй три-
логии меньше внимания, чем первой.  
В основном откликнулись те, кто посто-
янно следил за творчеством писателя. 
«Фигура Степана Эрьзи очень своеоб-
разна, – писал, например, о главном 
герое трилогии И. В. Левшин, – и от-
ношение к ней далеко не однозначно 
как у его современников, так и у тео-
ретиков и последователей искусства. 

Сведения о биографии скульптора, 
содержащиеся в воспоминаниях людей, 
знавших его лично, в записях бесед, 
нередко противоречивы. И для того, 
чтобы создать органичный цельный 
образ художника, Абрамов проделал 
огромную, по сути дела, исследова-
тельскую работу... Мордовский прозаик 
написал произведение, к которому 
применимы критерии, предъявляемые 
к лучшим произведениям советской 
литературы. По ним следует судить о 
его достоинствах и недостатках»18.

«Несомненным достижением нашей 
национальной исторической прозы, –  
поддерживает И. В. Левшина извест-
ный литературовед А. Н. Власенко, –  
является роман-трилогия мордовского 
писателя Кузьмы Абрамова о знаме-
нитом скульпторе... Роман “Степан 
Эрьзя” написан в лучших традициях 
нашей исторической прозы, где лич-
ность исторического героя никогда не 
отрывалась от закономерностей жизни 
в целом и где объектом изображения 
всегда выступал народ... Невозможно 
переоценить ту пользу, которую прино-
сят подобные книги, воспитывающие в 
читателе, особенно в молодом читате-
ле, чувство гордости за национальное 
искусство, за наши великие реали-
стические традиции и одновременно 
чувство отвращения ко всему ложному, 
наносному, бездарному»19.

Критики называли романы об Эрьзе 
историческими, однако сам К. Г. Абра-
мов определял их как биографические. 
Своим первым историческим романом 
он считал «Пургаз», выпущенный 
Мордовским книжным издательством 
в 1988 г. и переизданный на русском 
языке в издательстве «Современник» в 
1989 г. В нем автор обратился к образу 
инязора Пургаза – самой выдающей-
ся фигуры средневековой Мордовии. 
Всего три упоминания о нем в русских 
летописях составили историческую 
базу данных, что исключало создание 
научной биографии. К. Г. Абрамову 
удалось решить сложнейшую задачу 
методами искусства, благодаря пре-
восходному знанию истории, языка, 
быта, нравов, духовного мира своего 
народа и той писательской интуиции, 
которой невозможно научиться, ибо она 
от Бога. Борьбу с экспансией русских 
князей и половецких ханов, объедине-
ние мордовских племен, образование 

мордовского государства и его гибель 
под натиском Батыевых орд вместила 
эта книга.

По оценке видного филолога русс-
кого зарубежья, живущего в Париже и 
прекрасно знающего эрзя-мордов-ский 
язык, В. А. Рудинского, «Пургаз» –  
«превосходный исторический роман в 
традициях Вальтера Скотта и Купера», 
заслуживающий перевода на француз-
ский и английский языки20.

В следующем историческом романе, 
«За волю», опубликованном в Саранске 
в 1989 г., Кузьма Григорьевич обратил-
ся к XVII в., к временам крестьянской 
войны – еще одному переломному 
моменту в жизни мордовского народа. 
В отечественной литературе эту вой-
ну традиционно называют Разинской, 
однако писатель убедительно показал, 
что настоящая крестьянская война в 
Поволжье началась после отступления 
С. Т. Разина на Дон. Главными героями 
книги явились руководители повстанцев 
в нашем крае Акай Боляев и Алена 
Арзамасская.

Роман-сказание «Пургаз» и ро-
ман-хроника «За волю», по мнению 
историка и общественного деятеля  
И. А. Ефимова, стали важными этапами 
в становлении мордовской историче-
ской литературы21.

1980-е гг. оказались, пожалуй, са-
мыми «урожайными» на публикации  
К. Г. Абрамова. Наконец-то в Саранске 
была переиздана первая трилогия, в 
Москве в издательстве «Советская 
Россия» вышло третье издание второй. 
Затем в Мордовском книжном издатель-
стве на эрзянском языке был переиздан 
«Найман» под названием «Исяк якинь 
Найманов», вышли, как уже говорилось, 
два исторических романа. На русском 
языке в издательстве «Современник» 
увидели свет сборник рассказов «Там 
за леском» и роман «Пургаз», а в 
издательстве «Советский писатель» –  
роман «Девушка из села». На этот раз 
последняя книга получила хорошие 
отзывы. В Саранске о ней вышла ре-
цензия Р. Кемайкиной22, в центральной 
прессе – Л. Степановой23.

Переиздание романов, увидевших 
свет десятилетия назад, вскрыло еще 
одну грань таланта писателя. Та «почти 
что документальная доподлинность» 
его книг, на которую часто обращали 
внимание специалисты, с течением 
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времени делает их не просто литера-
турными произведениями, а зеркаль-
ным отражением эпохи, позволяет в 
точных образах и деталях восприни-
мать прошлое.

В 1998–1999 гг. к 85-летию народ-
ного писателя были опубликованы 
собрания его сочинений: на эрзянском 
языке в Интернете под редакцией аме-
риканского филолога Джека Рютера24 
и семитомник на русском25. Собрания 
сочинений Кузьмы Абрамова стали па-
мятником писателю при жизни, данью 
любви и уважения почитателей его 
творчества. В начале 2004 г. Испол-
ком Межрегионального общественного 
движения мордовского (мокша и эрзя) 
народа обратился к руководству Мор-
довии с предложением в связи с пред-
стоящим съездом мордовского народа 
и 90-летием писателя начать издание 
десятитомного собрания его сочинений 
на родном эрзя-мордовском языке.  
В Исполкоме даже прошла встреча со 
спонсором, готовым оплатить такое 
издание. Однако против этого высту-
пили чиновники – люди, специально 
поставленные способствовать разви-
тию национальной литературы. Они 
аргументировали свое мнение тем, 
что на русском языке такое собрание 
сочинений уже есть. Ограничились 
изданием трехтомника.

Литературная деятельность К. Г. Аб- 
рамова не исчерпывается прозой. 
Начав с поэзии, он вернулся к ней в 

1960-е гг. и написал поэму для детей 
об одном из эпизодов истории города 
Сарова. Это произведение также за-
служило высокую оценку В. А. Рудин-
ского, подчеркнувшего в рецензии, что 
«Абрамов пишет исключительно ясным 
и прозрачным языком»26. Правда, сам 
Кузьма Григорьевич поэзию не считал 
сильной стороной своего творчества. 
Он также стал одним из ведущих 
мордовских драматургов. Им написано 
более десяти пьес, из которых, по его 
словам, четыре оказались «удачными и 
весьма неплохими». Пьеса «У каждого 
своя болезнь» выдержала на эрзянском 
языке более двухсот представлений 
и до сих пор пользуется вниманием 
зрителей. Инсценировка романа «Лес 
шуметь не перестал» на русском языке 
в постановке В. Ф. Королько и прекрас-
ном музыкальном оформлении Нины 
Кошелевой была отмечена в централь-
ной театральной прессе27. Высокую 
оценку специалистов получила новая 
пьеса «Кавалонь пизэ»28.

Следует особо сказать еще об 
одной сфере деятельности К. Г. Аб-
рамова – филолога по образованию –  
о разработке эрзянского литературного 
языка, в особенности его синтаксиса. 
Дело в том, что принятый за основу в 
1930-е гг. синтаксис эрзянского языка 
максимально старались приблизить к 
русскому. По мнению К. Г. Абрамова, 
это привело к ненужному усложнению 
структуры слов и предложений эрзян-

ского языка, вошло в противоречие с 
особенностями мордовского мышления, 
а следовательно, было чревато наруше-
нием взаимодействия первой и второй 
сигнальных систем. Писатель в своих 
книгах придерживается синтаксиса, 
корни которого уходят в мордовский 
фольклор, в современную разговорную 
речь мордовской деревни. По мнению 
ряда специалистов, в этом заключается 
одна из главных причин классического 
языка и стиля писателя, популярности 
его книг в мордовской среде. О том 
же свидетельствуют данные социоло-
гического исследования, проведенного 
в 1970-е гг.: в селах и городах книги на 
мордовском языке читали 64 и 54 % 
граждан мордовской национальности, 
в то время как прессу, основанную на 
русифицированном синтаксисе, – лишь 
29 и 12 % соответственно29. В европей-
ских странах нормальным считается 
обратное соотношение.

Волновала К. Г. Абрамова и пробле-
ма ассимиляции родного языка, его 
отставания в развитии из-за функцио-
нирования лишь в бытовой сфере. Он 
подготовил краткий толковый словарь 
современного эрзянского языка, в кото-
ром предпринял попытку «обэрзянить» 
основные политические, технические 
и прочие термины современной ци-
вилизации. Одной из задач работы 
являлось уяснение темпов неизбежного 
изменения языка в существующих 
условиях30.

Уже с конца 1950-х гг. писатель мог 
жить только на свой литературный 
заработок, но он не уклонялся и от 
других видов деятельности. Работал 
заведующим редакцией и главным 
редактором Мордовского книжного 
издательства, был членом правления 
мордовской писательской организа-
ции, редколлегии журналов «Сятко» 
и «Чилисема», состоял в Советском 
комитете солидарности стран Азии и 
Африки, руководил семинаром молодых 
писателей, избирался в Саранский го-
родской совет, объездил, пожалуй, всю 
Мордовию и полстраны, встречаясь со 
своими читателями31. Но главной своей 
общественной деятельностью он считал 
литературу.

Говоря об особенностях литера-
турного творчества К. Г. Абрамова, 
нельзя не обратить внимание на тот 
факт, что он всегда был литературным 

На презентации Эрзянского толкового словаря в Мордовской республиканской 
библиотеке. Слева направо:  ведущая Н. В. Бочканова, К. Г. Абрамов,  
редактор словаря американский филолог Джак М. Рютер. 12 ноября 2002 г.
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одиночкой, всегда стоял в стороне от 
идеологиче-ских потрясений и бурных 
тематических потоков советской лите-
ратуры. Этому, видимо, способствовал 
ряд обстоятельств. Он не учился, 
например, в Литературном институте 
им. А. М. Горького – главной кузнице 
советских писательских кадров, а по-
тому не приобрел стереотипов, легко 
признаваемых большинством критиков 
и собратьев по перу. Это также лишило 
его многих личных знакомств в лите-
ратурной среде, немало значащих для 
издания книг и создания литературного 
имени. Устанавливать «нужные» связи 
он никогда не умел и не стремился.

Однако жизнь «в стороне» в годы 
не столь отдаленные имела свои пре-
имущества. Она была лишена суеты и 
гонки за литературной модой, оставляла 
достаточно времени, чтобы отсутствие 
контактов со многими современниками-
литераторами заменить неторопливым 
общением с книгами великих писате-
лей, позволяла избежать групповых 
окололитературных дрязг и участия 
в каких бы то ни было политических 
подлитературных кампаниях.

Именно эта отрешенность от повсе-
дневной суеты, опыт долгой и суровой 
жизни, индивидуальное осмысление 
вершин мировой литературы, слив-
шись с талантом писателя, на наш 
взгляд, явились главной причиной 
оригинальности его мировосприятия, 
приверженности к простым и вечным 
человеческим истинам, выработали 
независимость мнения, что всегда 
мешало ему в повседневной жизни, 
но помогало в творческой.

Кузьма Григорьевич – легко читае-
мый писатель, но трудно распознавае-
мый человек. Его простота в одежде и 
образе жизни, разговорах и будничных 
суждениях не раз приводила в недо-
умение тех, кто раньше познакомился 
с его книгами, чем с ним самим. За 
его внешней мягкостью скрывалась 
стойкость бойца, прошедшего школу 
жизни в жестокие времена. Он видел 
людей в разных ситуациях, он знал 
про них многое. Оттого, видимо, так 
неторопливо и сдержанно повество-
вание в его книгах, осторожна хвала 
и неспешно обвинение.

Творчество К. Г. Абрамова раз-
бирается в сотнях статей, десятках 
диссертаций32. Личность писателя при-

влекала и художников. В Мордовии его 
портреты написали А. А. Родионов и  
Е. М. Ноздрин, в Москве – Н. С. Богда-
нов. Впрочем, по мнению специалистов, 
«богдановское полотно выходит за 
рамки портретного жанра и приобре-
тает качество сюжетной картины»33. 
На Саранской студии телевидения о 
писателе создано несколько киноочер-
ков. Самарская телестудия посвятила 
ему документальный фильм. Уже с 
1960-х гг. почти во всех отечественных 
и некоторых зарубежных энциклопе-
диях стали появляться персональные 
статьи о нем.

Талант оценивается по лучшему из 
созданного им. Романы народного писа-
теля, почетного гражданина Республики 
Мордовия К. Г. Абрамова стали класси-
кой мордовской литературы, вывели ее 
на всероссийский уровень, доставили 
ей серьезного многомиллионного чи-
тателя. Написанные живым народным 
языком первая трилогия, первые исто-
рико-биографические и исторические 
романы явились важнейшими этапами 
становления мордовской литературы. 
Первый «многоплановый эпопейный 
роман» о поволжской деревне 1920–
1950-х гг., одна из первых удачных 
попыток преодолеть узкосоциальные 
рамки «городских» и «деревенских» 
произведений обеспечили заметный 
вклад писателя и в общероссийский 
литературный процесс. Современ-
ники высоко оценили творчество  

К. Г. Абрамова. Он удостоен статей во 
многих энциклопедиях, его романы от-
мечены в числе лучших произведений34. 
Но самую высокую оценку дал ему 
читатель, не позволяя книгам писателя 
залеживаться на полках магазинов и 
библиотек.

С конца ХХ в. роль литературы в 
общественном сознании нашей страны 
претерпела существенные изменения. 
В условиях «гласности» повысилось 
информационное и общественно-поли-
тическое значение прессы, телевиде-
ния. Расширилась сфера практической 
деятельности людей, возросла роль 
материальных и соответственно умень-
шилась роль духовных факторов. Все 
это понизило общественный статус 
серьезной российской, в том числе 
мордовской, литературы. Но и в наше 
время, когда рушатся многие прежние 
идеалы, а новые еще не поднялись 
из хаоса политических и духовных 
катаклизмов, когда, кажется, не до 
чтения серьезной литературы, книги 
К. Г. Абрамова по-прежнему находят 
и доброжелателя, и недоброжелателя, 
а значит, по-прежнему «затрагивают 
нравственные струны». Как сказано в 
статье Т. Г. Кириченко, «они выдержали 
проверку временем, а это самый глав-
ный и самый строгий судья. Его книги 
читают и перечитывают... Потому что 
это не однодневки, а верные надежные 
спутники, помогающие людям жить»35. 
Добавим: жить и радоваться жизни.

Имена в истории
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