
Художественные практики 
Абрамцевского кружка как 

способ сохранения и трансляции 
народной культуры
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Целью исследования является анализ художественных практик Абрамцевского кружка, спо-
собствовавших сохранению и трансляции русской народной культуры во второй половине XIX 
в. Использованы опубликованные и неопубликованные источники, включая мемуары и пере-
писку участников кружка, очерки и статьи современников. Показано, что Абрамцевский кружок 
представлял собой объединение, в котором во взаимосвязи с социокультурным контекстом 
происходило не только изучение национального культурного наследия, но и его применение 
для эстетизации окружающего пространства через соединение красоты и пользы. Автор под-
черкивает, что участники кружка стремились вернуть народу его культуру, преобразованную 
художниками-профессионалами. В усадьбе Абрамцево были организованы школа грамотности 
для крестьян и мастерские для обучения ремеслу. Установлено, что в рассмотренных художе-
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На рубеже XX–XXI вв. в связи с демокра-
тическим преобразованием России возрос-
ла значимость общественных организаций 
в культурных практиках. Мы наблюдаем со-
здание различных художественных объедине-
ний официального и неформального характе-
ра. Соотнесение их деятельности с историче-
ским опытом подобных содружеств позволяет 
реализовывать механизмы культурной пре-
емственности, глубже раскрывать творческий 
потенциал участников.

Также важную роль в сохранении куль-
турной преемственности играет интеграция 
национального культурного наследия и нова-
торских художественных исканий. Изучение 
роли народного искусства при этом представ-
ляет собой неотъемлемую часть познания от-
ечественной культуры в целом. В рамках худо-
жественных практик Абрамцевского кружка, 
созданного Саввой Ивановичем Мамонтовым 
в России во второй половине XIX столетия, 
участники активно изучали, осваивали и бе-
режно сохраняли традиции народной культу-
ры, тем самым накапливая ценный и весьма 
востребованный сейчас опыт творческого вза-
имодействия с ее бесценным наследием.

Исследование деятельности Абрамцев-
ского художественного кружка происходило 
главным образом с искусствоведческой точ-
ки зрения. Уже с начала XX в. издавались тру-
ды, посвященные данному содружеству. Они 
носят описательный характер, предоставляя 
фактический материал о деятельности круж-
ка [14]. В качестве примера следует упомянуть 
работу С. П. Спиро, который сам являлся участ-
ником объединения [21].

Для советской историографии культуры 
долгое время не была актуальна проблема ос-
мысления деятельности объединений творче-
ской интеллигенции в целом и Абрамцевского 
кружка в частности, поскольку культурная по-
литика диктовала преимущественную необхо-
димость изучения роли художественных прак-

тик в построении советского общества. Тема-
тика трансляции ценностей народной куль-
туры через деятельность дореволюционных 
организаций не была востребованной. С 60-х 
гг. XX в. появляются научные труды об отече-
ственной творческой интеллигенции, а также 
ее объединениях. Работы Е. А. Борисовой [2], 
Д. З. Коган [6] и других авторов повествуют 
об истории создания Абрамцевского кружка 
С. И. Мамонтовым и творческих занятиях его 
участников. В последующие годы продолжа-
лось изучение художественной деятельности 
кружка [13].

В постсоветской историографии худо-
жественных объединений следует отметить 
активный поиск методологических подходов 
и новых тем для изучения. Значимую роль 
в искусствоведческом исследовании Абрам-
цевского кружка играют фундаментальные 
труды Е. Н. Митрофановой [9] и Э. В. Пастон 
[12]. В работах данного периода были пред-
ставлены как богатый фактический материал, 
так и роль усадьбы Абрамцево в природном, 
социально- экономическом и эстетическом 
пространстве эпохи.

Особо необходимо подчеркнуть, что по-
нятие и социокультурные функции народной 
культуры на сегодняшний день являются 
предметом научных исследований и дискус-
сий. Отметим труды последних лет Л. М. Пан-
телеевой [11], А. И. Сенчук [19], Л. И. Соро-
киной [20] и других авторов. В этих работах 
пристальное внимание уделяется изучению 
народной культуры в контексте историческо-
го прошлого, когда традиция выступала важ-
нейшим культурным параметром аграрной 
цивилизации. В современной историографии 
понятие народной культуры активно переос-
мысляется, приобретая новое идейное содер-
жание. Тем не менее, поскольку хронологиче-
ские рамки данного исследования охватыва-
ют вторую половину XIX столетия, мы будем 
придерживаться традиционного понимания 

ственных практиках осуществлялось как возобновление традиций народного искусства, так и 
воплощение новаторских творческих исканий.

Ключевые слова: Абрамцевский кружок, С. И. Мамонтов, художественные практики, народная 
культура, культурное наследие, традиции, новации, культурная преемственность.
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этого термина. Нельзя не согласиться с авто-
ритетным мнением Д. А. Рытова о том, что со-
хранение народной культуры играет важную 
роль в формировании национальной идентич-
ности и передаче социокультурных ценностей 
[17, с. 99].

Таким образом, отдавая должное вкладу 
указанных авторов в изучение темы, необхо-
димо констатировать, что интерес исследо-
вателей к деятельности Абрамцевского ху-
дожественного кружка носит в большинстве 
своем искусствоведческий характер. Культу-
рологический же анализ данного феномена 
фрагментарен. Следует отметить, что меха-
низмы трансляции социокультурных ценно-
стей в рамках отечественных художествен-
ных объединений рассматривались ранее [5], 
что может быть применимо в данной работе. 
Культурологическое исследование роли худо-
жественных практик Абрамцевского кружка 
в сохранении отечественной народной куль-
туры представляется научно значимым, по-
скольку способствует пониманию процессов, 
определяющих механику взаимосвязей между 
традиционной и профессиональной культу-
рой, действующих на фоне активного влия-
ния модернизационных тенденций, имевших 
место в рассматриваемый период. Кроме того, 
творческий опыт данного объединения может 
быть применим и в современной культуре, по-
скольку является прообразом многих форм 
новейших художественных исканий.

Целью статьи является анализ худо-
жественных практик Абрамцевского кружка 
в аспекте их значения для сохранения и транс-
ляции народной культуры. Для достижения 
поставленной цели были использованы как 
опубликованные, так и неопубликованные 
источники. К первой группе относятся мему-
ары участников кружка и отчеты о деятель-
ности художественных объединений. Их ана-
лиз раскрывает ключевые характеристики 
содружества и мотивацию участников. Вторая 
группа, включающая неизданные источники, 
состоит из материалов фондов Российского 
государственного архива литературы и искус-
ства: переписка участников кружка, очерки 
и статьи современников об их деятельности, 
представляющие уникальные свидетельства 
художественной жизни исследуемой эпохи.

Методологически значимым для дан-
ного исследования является семиотический 
подход в изучении культуры, представлен-
ный, в частности, в работах Ю. М. Лотмана, 
которые посвящены тематике культурного 
текста и смысла художественной деятельно-
сти [8]. Наследие участников Абрамцевского 
кружка рассматривается с точки зрения функ-
ций культурного текста, среди которых сле-
дует отметить коммуникативную (передачу 
определенного сообщения) и творческую (со-
здание новых смыслов). Третью же функцию 
Ю. М. Лотман связывает с культурной памя-
тью, так как через текст возможно восстанов-
ление целых пластов культуры [8, с. 14, 18, 21].

Кроме того, в статье используется 
культурно- исторический подход, основанный 
на взаимосвязи художественных практик с со-
циокультурным контекстом. Особо следует 
отметить идеи М. М. Бахтина об ответствен-
ности личности в искусстве [1, с. 5]. В работе 
применяется метод аналитического обзора 
архивных материалов и научных трудов для 
определения понятийного аппарата иссле-
дования, выявления механизмов сохранения 
и трансляции народной культуры в рамках ху-
дожественного кружка.

Абрамцевский кружок исследуется как 
пример объединения, в котором происходило 
не только изучение национального культур-
ного наследия, но и его актуализация посред-
ством эстетического преобразования окружа-
ющего пространства через соединение красо-
ты и пользы. Кроме того, анализируется роль 
традиции и новации в деятельности художе-
ственного объединения.

Интерес участников Абрамцевского 
кружка к народной культуре нельзя назвать 
спонтанным, поскольку он обусловлен се-
рьезным вниманием идейных вдохновителей 
содружества к этой проблематике. Так, од-
ним из духовных лидеров объединения был 
М. В. Прахов, романтическое отношение кото-
рого к античному искусству сочеталось с вни-
манием к древнерусской и народной культуре. 
Он активно изучал памятники древнерусской 
литературы, в частности, «Слово о полку Иго-
реве», сохранившее описание как культурно- 
исторического быта, так и мифологии славян 
[13, с. 164].
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Кроме того, обращение художников 
к народной былинно- сказочной тематике 
являлось частью общей в развитии отече-
ственной культуры тенденции, направленной 
на исследование народного художественно-
го творчества и древнерусского искусства. 
В. М. Васнецов, М. А. Врубель и другие живо-
писцы зачастую использовали в своих про-
изведениях сюжеты былин и сказаний, в том 
числе благодаря идейному влиянию М. В. Пра-
хова, с которым они обсуждали применение 
национальных мотивов в искусстве. Желание 
участников кружка прочувствовать мировос-
приятие ушедших эпох проявлялось и в вечер-
нем чтении зарубежных и отечественных книг 
за чаепитием в усадьбе. По замечанию В. Д. По-
ленова, «великие создания слова всех времен 
и народов стали живым источником духовной 
жизни для целого кружка» [Цит. по: 18, с. 636].

Создание уникальных произведений 
в Абрамцевском художественном кружке 
было обусловлено не только социокультур-
ными изменениями в России, но и талантли-
вой личностью организатора С. И. Мамонтова. 
Его эстетические взгляды включали пони-
мание особой значимости искусства в разви-
тии страны и ценности творческой личности, 
а также уважение к культуре прошлых эпох, 
что стало основой художественных практик 
содружества.

Представляет интерес мнение худож-
ницы Н. В. Поленовой о семье Мамонтовых: 
«…Они с глубоким уважением к прошлому… 
взяли из него любовь к деревне, к русской 
природе, всю его духовную сторону и поэ-
зию… 60-е годы воодушевили их к активной 
работе на пользу народа» [14, с. 21]. Воспоми-
нания участницы содружества иллюстрируют 
желание мецената поддерживать культурные 
традиции и связь с народом. С. И. Мамонтов бе-
режно хранил в имении предметы быта и ис-
кусства, оставшиеся от предыдущих хозяев 
Аксаковых, поддерживал контакты с крестья-
нами из близлежащих сел, становясь преемни-
ком былой усадебной культуры. Позже он ак-
тивно финансировал деятельность столярной 
мастерской, а также хранил в своем кабинете 
предметы народного искусства.

Культурная среда отечественных не-
формальных художественных объединений 

второй половины XIX в., в том числе Абрам-
цевского кружка, создавалась под воздействи-
ем не только интересов в области искусства, 
но и повседневной жизни участников, их 
общения, а развитие творческой самобыт-
ности художников нередко происходило пу-
тем формирования ими эстетизированного 
пространства.

Поклонение красоте в самых разноо-
бразных ее воплощениях прослеживалось 
во всей творческой деятельности Абрамцев-
ского кружка. Художник В. М. Васнецов в сво-
их письмах отмечал: «…Наивысшая для нас 
красота есть красота человеческого образа… 
идеалом искусства должно стать наибольшее 
отражение духа в человеческом образе» [4, л. 
11]. Данное суждение иллюстрирует преиму-
щественную направленность художественных 
практик кружка на духовный мир личности, 
причем внимание уделялось как внешней кра-
соте, так и незримой духовной. Красоту чело-
веческого духа называли желанным идеалом 
в творческой деятельности.

Похожие тенденции обретали свое во-
площение и в служении народу, которое ре-
ализовывалось, в том числе, в эстетизации 
народного быта. Савва Мамонтов замечал: 
«Религия падает, и искусство должно занять 
ее место. Стоит жить только для красоты» 
[Цит. по: 22, л. 1]. В результате анализа де-
ятельности других подобных художествен-
ных объединений установлено, что они так-
же отводили заметную роль удовлетворе-
нию эстетических потребностей народа, что 
в свою очередь являлось важным фактором  
просвещения [10, с. 3].

Стремление нести просвещение в народ, 
при этом сохраняя традиционный уклад его 
жизни, было в целом характерно для предста-
вителей творческой интеллигенции в России 
второй половины XIX в. В Абрамцевском круж-
ке оно прибрело характер эстетического мис-
сионерства. В периодической печати того вре-
мени было популярно выражение: «Мы в дол-
гу у народа!». С. И. Мамонтов интерпретировал 
эту мысль в русле необходимости обеспечения 
общедоступности искусства: «Надо приучать 
глаз народа к красивому на вокзалах, в храмах, 
на улицах» [Цит. по: 22, л. 2]. Участники объ-
единения стремились возвратить населению 
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его культуру в профессионально преобразо-
ванном художественном виде, придав ей но-
вые смыслы.

В усадьбе Абрамцево были организова-
ны школа грамотности и мастерские для обу-
чения ремеслу крестьян из близлежащих сел. 
Например, задача столярной мастерской, со-
зданной в 1876 г., состояла в том, чтобы дать 
крестьянам возможность получения дохода 
в деревне, поскольку многие покидали родные 
места ради заработка. Позже под руководством 
Е. Д. Поленовой в мастерской, сохранявшей 
свою просветительскую функцию, также ре-
шалась проблема изучения и возрождения эле-
ментов народной художественной культуры.

Произведения искусства, созданные 
участниками кружка, отражали образ жиз-
ни в усадьбе Абрамцево, практически всеце-
ло находившийся под влиянием атмосферы 
художественного творчества, в пространстве 
которой красота и польза зачастую были тес-
но связаны. Художники отправлялись в экс-
педиции по окружающим деревням для сбора 
предметов народного искусства. По эскизам 
В. М. Васнецова, В. Д. Поленова, А. С. Мамон-
това в Абрамцеве изготавливали различные 
предметы интерьера с геометрической резь-
бой и растительными мотивами. Народный 
орнамент становился для участников объе-
динения источником художественного твор-
чества, существенно расширяя его символику.

Члены кружка пробовали свои силы 
в разных видах искусства, опираясь на наци-
ональные культурные традиции, но чувствуя 
творческую свободу. Так, Е. Д. Поленова актив-
но занималась иллюстрированием книг для 
детей, используя в своем творчестве пейзажи, 
эскизы древнерусской архитектуры, портре-
ты крестьянских семей, стилизованные изо-
бражения растительного и животного мира. 
Позже эту инициативу переняли в издатель-
стве И. Д. Сытина, начав выпускать развива-
ющие детские азбуки с иллюстрациями и от-
правляя их по всей стране. Подобная деятель-
ность играла значимую роль в сохранении 
ценностей народной культуры и передаче их 
следующему поколению.

Культурная преемственность в про-
цессе реализации художественных практик 
Абрамцевского кружка осуществлялась также 

и на профессиональном уровне: молодое по-
коление художников воспринимало эстетиче-
скую специфику окружающего пространства 
и на этой основе воплощало собственные но-
ваторские замыслы, развивало свои творче-
ские способности.

Следует отметить и особую коммуника-
тивную открытость объединения. Участники 
кружка в процессе творческого поиска нахо-
дили линии пересечения с единомышленни-
ками, в том числе из смежных сфер культуры. 
И даже покидая объединение или вступая 
в новое, они влияли на развитие отечествен-
ной культуры, поскольку продолжали творче-
ский диалог с публикой и новым поколением 
художников через произведения искусства.

Спецификой художественных практик 
как Абрамцевского кружка, так и подобных 
объединений в целом также являлось сочета-
ние традиции и новации. В. М. Розин называл 
это соотношение одной из характерных черт 
любой творческой деятельности, поскольку 
творец всегда развивает традиции своей куль-
туры [16, с. 340]. Роль традиций в народной 
художественной культуре является актуаль-
ной темой современных культурологических 
исследований [20]. Так, А. И. Сенчук отмечает, 
что традиция как устойчивое явление обще-
ственной жизни, которое передается молодо-
му поколению, аккумулирует социокультур-
ный опыт этноса или  какой-либо группы [19, 
с. 16]. Она представляет собой важную часть 
народной культуры. В профессиональной же 
культуре, как правило, сильно индивидуаль-
ное начало.

В деятельности Абрамцевского кружка 
сочетание традиции и новации проявлялось 
прежде всего в возрождении народной куль-
туры, которая реализовывалась через творче-
ство мастеров, приобретая новые культурные 
смыслы. В архивных источниках отмечается, 
что члены художественных содружеств зача-
стую с любопытством воспринимали все но-
вое и необычное, избегая односторонности 
и «закостенелых» традиций, при этом сохра-
няя творческое единство, без которого сложно 
представить кружок [3, л. 4–5]. Идеи о тесной 
взаимосвязи художественных объединений 
с культурными традициями присутствуют 
и в газетных статьях того времени: «В тво-
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ем углу свято хранятся добрые старые тради-
ции, согревающие душу» [23, л. 2]. По мнению 
Н. К. Рериха, особая художественная атмос-
фера царила в имении княгини М. К. Тени-
шевой в Талашкине, где, как и в Абрамцеве, 
активно изучалось народное искусство, со-
ставляющее основу национального искусства  
в целом [15, л. 1].

Разноплановая творческая деятель-
ность участников Абрамцевского кружка при-
вела к созданию значимой составляющей рус-
ского модерна — «неорусского стиля», кото-
рый, в свою очередь, был основан на изучении 
таких памятников культурного наследия, как 
тексты древнерусской литературы, предметы 
декоративно- прикладного искусства, камен-
ное и деревянное зодчество. Следует отметить, 
что внестанковые формы художественного 
творчества в рамках кружка содействовали 
осуществлению социальной функции искус-
ства, которая проявлялась в помощи народу, 
решении просветительских задач и привнесе-
нии искусства в повседневный быт людей.

В художественных практиках Абрамцев-
ского кружка мы можем констатировать куль-
турные связи как горизонтального характера 
с единомышленниками в России и Европе, так 
и вертикального — благодаря вниманию к на-
циональному наследию и специфике народ-
ной культуры, а также их трансляции молодо-
му поколению.

Подытоживая результаты исследования, 
можно выделить ряд художественных прак-
тик в деятельности членов Абрамцевского 
кружка, реализация которых содействовала 
сохранению традиционной народной культу-
ры и ее ценностей. В первую очередь этому 
способствовала идеологическая платформа, 
предполагавшая внимательное отношение 
к русской национальной истории и культуре, 

скрупулезное изучение произведений фоль-
клора и древней словесности, эстетизм, не-
отъемлемой чертой которого было трепетное 
отношение к прекрасному, проявлениям вну-
тренней и внешней красоты человеческого 
образа. Немалую роль сыграла также личность 
и взгляды создателя кружка С. И. Мамонтова, 
высоко ценившего культуру ушедших эпох. 
Колоссальное значение имела просветитель-
ская деятельность участников объединения, 
способствовавшая популяризации традици-
онной культуры, распространению ее лучших 
образцов, воплощавших результат творческо-
го переосмысления участниками сообщества 
художественных прообразов, порожденных 
гением народного духа.

На протяжении многих лет в объеди-
нении значимая роль отводилась открытому 
дружескому общению, творческим исканиям, 
происходившим на фоне социокультурных 
изменений в России второй половины XIX в. 
Они прослеживались в живописных проектах, 
в декоративно- прикладном искусстве, а также 
в возрождении народной культуры в столяр-
ной и гончарной мастерских. Участники круж-
ка активно изучали произведения народного 
искусства и старались возвратить народу его 
культуру в профессионально преобразован-
ном художественном виде, придать ей новые 
смыслы. Тесное общение помогало участни-
кам сообщества наладить механизм трансля-
ции творческого опыта от одного поколения 
мастеров к другому, что обеспечивало устой-
чивость художественной традиции.

Художественные практики Абрамцев-
ского кружка сочетали в себе новаторские 
идеи, создание выдающихся произведений 
искусства и эстетику стиля, в основе которого 
лежали национальные культурные традиции 
русского народа.
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Abstract. The aim of the study is to analyze the artistic practices of the Abramtsevo Circle (an 
association of artists created by the Russian entrepreneur and philanthropist Savva Mamontov in the 
second half of the 19th century), in the aspect of preserving and transmitting folk culture. The author 
used published and unpublished sources, including memoirs and correspondence of circle members, 
essays and articles by contemporaries. The methodological basis of the study was the semiotic and 
cultural-historical approaches. The author shows that the Abramtsevo Circle was a community of 
outstanding artists (Valentin Serov, Konstantin Korovin, Ilya Repin, Viktor and Apollinary Vasnetsov, 
Mikhail Vrubel, et al.), in which not only the study of the national cultural heritage took place, but also its 
actualization in the process of aesthetic transformation of the surrounding space by combining beauty 
and usefulness. The author explores the significance of the ideology of the artistic association for the 
preservation of traditional culture, paying attention to the characteristics of Mamontov’s personality; 
analyzes the educational activity of the artists who were members of the Abramtsevo Circle. The author 
notes that the members of the circle sought to return to the Russian people their culture, transformed 
by professional artists. In the estate of Abramtsevo, a literacy school for peasants and workshops for 
learning the craft were organized. The author emphasizes the role of friendly communication between 
artists, which helped them to transfer their creative experience from one generation of masters to 
another. She characterizes the correlation of traditions and innovations in the creative work of the circle 
members, and reveals that the considered artistic practices both renewed the traditions of folk art and 
embodied innovative creative searches. The author notes that the diversity of artists’ creative activities 
led to the creation of a significant component of Russian modernism – the “neo-Russian style”. Non-
artistic forms of artistic creativity within the framework of the circle contributed to the implementation 
of the social function of art, which manifested itself in helping people, solving educational problems, 
and bringing art into people’s everyday life. The author concludes that the artistic practices of the 
Abramtsevo Circle combined original creative ideas, outstanding works of art ,and the aesthetics of a 
style based on the national cultural traditions of the Russian people.

Keywords: Abramtsevo Circle, Savva Mamontov, artistic practices, folk culture, cultural heritage, 
traditions, innovations, cultural continuity.
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ustraivaemykh khudozhestvennym kruzhkom “Sreda” [Articles 
about the Nights Organized by the Artistic Circle “Sreda”].
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