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As a result, the main theoretical and methodological principles on which the state and 
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Soviet culture and Soviet art of the earliest period, where the goals of the state cultural 
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Keywords: history of Soviet art, Soviet culture, cultural policy, Soviet period, Bolsheviks, 
Council of People’s Commissars, Russian Communist Party (Bolsheviks).

Research area: theory and history of culture, art (cultural studies).

Citation: Koptseva N. P., Zamaraeva Y. S., Menzhurenko Y. N. The policy of the Council 
of People’s Commissars and the Russian Communist Party (Bolsheviks) in Relation to 
the Fine Arts in years 1917–1918. In: J. Sib. Fed. Univ. Humanit. soc. sci., 2024, 17(4), 
666–680. EDN: DGZUIP

Journal of Siberian Federal University.  Humanities & Social Sciences   
2024 17(4): 666–680

© Siberian Federal University. All rights reserved
* Corresponding author E-mail address: yzamaraeva@sfu-kras.ru, rybka08@bk.ru; nkoptseva@sfu-kras.ru; yavdeeva@sfu-
kras.ru
 ORCID: 0000-0003-3910-7991 (Koptseva); 0000-0003-1299-6741 (Zamaraeva); 0000-0002-0279-9958 (Menzhurenko)



– 667 –

Natalia P. Koptseva, Yulia S. Zamaraeva… The Policy of the Council of People’s Commissars and the Russian Communist…

Политика Совнаркома  
и Российской коммунистической партии (большевиков)  
по отношению к изобразительному искусству  
в 1917–1918 гг.

Н. П. Копцева, Ю. С. Замараева, Ю. Н. Менжуренко
Сибирский федеральный университет 
Российская Федерация, Красноярск

Аннотация. В статье представлены результаты культурологического и теоретико- 
искусствоведческого анализа текстовых документов 1917–1918 гг., связанных с первым 
этапом формирования государственной политики в области культуры и искусства 
в советский период, в эпоху формирования нового советского российского государства. 
Целью исследования является научное моделирование основных концептуальных 
и методологических принципов формирования советской культуры и советского 
искусства, изложенных в документах базовых политических субъектов, которыми 
в 1917–1918 гг. были Совет народных комиссаров (Совнарком) и Российская 
коммунистическая партия (большевиков) (РКП (б)) (до марта 1918 г. –  Российская 
социал- демократическая рабочая партия (большевиков) (РСДРП (б)).
Принятые после революции законодательные акты в области культуры и искусства 
и формирующаяся новая система культурной политики не только определили 
направление работы по сбору и охране памятников истории и культуры, но и утвердили 
государственную дисциплину в этом вопросе. В культурно- просветительскую 
деятельность были вовлечены многочисленные кадры специалистов и широкие 
народные массы.
В результате выявлены основные теоретические и методологические принципы, 
на которых базировались государственные и идеологические документы, формирующие 
советскую культурную политику в 1917–1918 гг. Результаты исследования способствуют 
построению адекватной научной модели советской культуры и советского искусства 
наиболее раннего периода, где цели государственной культурной политики нового 
государства находятся в процессе становления и планирования.

Ключевые слова: история советского искусства, советская культура, культурная 
политика, советский период, большевики, Совнарком, РКП (б).
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Введение
В эпоху серьезных экономических, поли-

тических и социально- культурных трансфор-
маций, которые происходят сегодня в Россий-
ской Федерации, внимание исследователей 
и экспертов привлекают подобные процессы, 

которые наша страна и общество переживали 
в относительно недалеком прошлом. Речь 
идет о событиях столетней давности, о рево-
люционных изменениях российского обще-
ства, которые начались в 1917–1918 гг. и при-
вели к созданию нового государственного 
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устройства, формированию новых институ-
ций, социальных групп, мировоззренческих 
установок, нового содержания общественного 
создания, включая общественную идеологию 
и общественную психологию. В результате 
этих преобразований была создана действи-
тельно новая –  советская –  культура, которая 
базировалась на обновленных художествен-
ных практиках, возникших и активно разви-
вающихся значительно ранее 1917–1918 гг., 
примерно с первых лет XX века и особенно 
с 1905 г. в России.

Одними из самых заметных полити-
ческих субъектов этих революционных 
трансформаций были новое правитель-
ство –  Совет народных комиссаров во главе 
с Владимиром Ильичем Ульяновым (Лени-
ным), профессиональным революционе-
ром, а также новый идеологический орган, 
который взял на себя функцию мировоз-
зренческого контроля, –  Российская социал- 
демократическая рабочая партия (больше-
виков) (до марта 1918), затем –  Российская 
коммунистическая партия (большевиков) –  
с марта 1918 г. по 1925 г., которая одновре-
менно выступала и как элемент в структуре 
международной организации «Коммуни-
стический Интернационал» («Третий Ин-
тернационал»), где были объединены ком-
мунистические партии, действующие 
в различных странах тогдашнего мира.

К способам осуществления этих транс-
формаций и к их результатам исследователи 
относятся сегодня радикально различным 
образом. Идет активная дискуссия, которая 
не утихает много лет, о цене преобразова-
ний, о гражданской вой не, об итогах, об их 
значимости для людей, для общества, для 
государства. Однако никто не сомневается 
в том, что трансформации были существен-
ными и что в их результате действительно 
была создана принципиально новая совет-
ская культура, базисом которой выступило 
советское искусство.

В настоящей статье будут представле-
ны результаты ряда исследований базовых 
документов главных политических субъек-
тов 1917–1918 гг., в действиях которых были 
созданы необходимые предпосылки для 
формирования в будущем советской куль-

туры и создания советских художествен-
ных практик. Для этого будут выявлены 
базовые установки, которые характерны 
для деятельности этих субъектов именно 
в 1917–1918 гг., а также проведен текстологи-
ческий анализ документов, определяющих 
культурную политику нового советского 
государства по отношению к культуре, пре-
жде всего к изобразительному искусству, 
архитектуре, декоративно- прикладному 
искусству и другим видам искусства. Это 
позволит достаточно точно реконструиро-
вать концепции, модели, которым руковод-
ствовались субъекты политики, создавав-
шие базу для революционного изменения 
культуры, для реформы художественных 
институций. Необходимо, чтобы опыт про-
шлых изменений был учтен, переосмыслен 
и, возможно, некоторые концептуальные 
и методологические установки, выявлен-
ные в данном исследовании, могут быть по-
няты и применены для анализа актуальной 
ситуации.

Для анализа фундаментальных поло-
жений, которые были использованы для 
создания новой советской культуры и ново-
го советского искусства, далее будут про-
анализированы документы 1917–1918 гг., 
имеющие отношение к государственной 
политике молодого советского государ-
ства в сфере культуры и искусства, вклю-
чая базовые идеологические установки, 
постановления Совета народных комисса-
ров (Совнаркома) и Российской коммуни-
стической партии (большевиков) (РКП (б)) 
(до марта 1918 г. –  РСДРП (б)).

В качестве концептуальной основы 
исследования используются концепция 
Д. В. Пивоварова культуры как идеалообра-
зования (Жуковский и др., 2006; Копцева 
и Лозинская, 2009; Семенова, 2012; Новая 
арт- критика…, 2015; Ситникова, 2015; Но-
вое сибирское китаеведение…, 2018; Ситни-
кова, 2021; Копцева, 2020; Середкина, 2022; 
и др.), которая неоднократно применялась 
для анализа художественных процессов как 
в историческом (Пивоваров, 2021; Лещин-
ская, 2021; Ситникова и Ли, 2022; Бороди-
на, 2023; Смолина, 2023; Михайлова, 2023; 
Иванова 2023, и др.), так и в актуальном 
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контекстах (Замараева и др., 2023; Ермаков 
и др., 2023; Омелик, 2023; Хворостов, 2023 
и др.), а также теория искусства В. И. Жу-
ковского, Н. П. Копцевой (Жуковский, 
2004), где произведение искусства пони-
мается в аспекте художественного образа 
(Koptseva and Zhukovskiy, 2008) как резуль-
тат игрового взаимодействия между зрите-
лем (реципиентом) и произведением искус-
ства как вещью. Теория художественного 
образа также неоднократно была апробиро-
вана в культурологических и искусствовед-
ческих исследованиях в историческом и со-
временном контекстах (см. Сертакова и др., 
2022; Колесник и др., 2019; Образ…, 2023; 
Шапошникова, 2023; Лесничих и Сергеева, 
2023; Турганбаева, 2023; Сиренко и Замара-
ева, 2023, и др.).

Базовые идеологические установки  
руководителей советского государства  
по отношению к культуре и искусству  
в 1917–1918 гг.

Для анализа базовых идеологических 
установок руководителей советского госу-
дарства по отношению к культуре и искус-
ству в 1917–1918 гг. будут взяты соответ-
ствующие тексты периодических изданий, 
где в краткой и емкой форме эти установки 
были изложены в статьях, публикациях вы-
ступлений, публикациях протоколов и дру-
гих подобных документах, которые были 
изданы в периодической печати, рассчитан-
ной на самые широкие социальные круги, 
представители которых были образованны 
настолько, чтобы суметь прочитать печат-
ный текст на русском языке.

Рассмотрим динамику частотности 
употребления слов «искусство» и «культу-
ра» по данным Национального корпуса рус-
ского языка, чтобы понять, увеличилась ли 
эта частотность в 1917 и 1918 гг., когда по-
являются первые правительственные и пар-
тийные документы раннего советского пе-
риода (прил. 1, 2).

На графике прил. 1 можно увидеть, что 
частотность использования слова «куль-
тура» в русскоязычных текстах действи-
тельно стремительно возрастает на отрез-

ке 1917–1921 гг. При этом его частотность 
остается одинаковой в 1917 и 1918 гг.

На графике прил. 2 можно видеть, что 
ситуация с частотностью употребления 
слова «искусство» в русскоязычных текстах 
также стремительно возрастает к 1921 г., 
однако начало этого роста приходится 
не на 1917 г., а на 1880 г. Нарастание ча-
стотности слова «искусство» более «плав-
ное», поступательное, постепенное, в отли-
чие от слова «культура», которое является 
как бы соответствующим духу новой эпо-
хи, начиная с момента стремительных ре-
волюционных преобразований российского 
общества и государства в 1917 г.

Прил. 1 и прил. 2 с их временной дина-
микой косвенным образом подтверждают 
правомерность выделения 1917 и 1918 гг. 
в один исторический период, так как эти 
два года и в первом, и во втором случае 
имеют одинаковую стабильность и един-
ство по частотности употребления слов 
«культура» и «искусство» в это время.

Для содержательного анализа базовых 
идеологических установок руководителей 
советского государства по отношению 
к культуре и искусству в 1917–1918 гг. про-
ведем контент- анализ текстов периодиче-
ского издания газеты «Правда», которая 
с 5 мая 1912 г. являлась главным партий-
ным печатным органом для Российской 
социал- демократической рабочей пар-
тии (большевиков) (РСДРП (б)), с марта 
1918 г. –  Российской коммунистической 
партии (большевиков) (РКП (б)), для слова 
«искусство» и его производных. Контент- 
анализ слова «культура» и его произво-
дных ввиду обширности эмпирического 
материала потребует отдельного исследо-
вания и отдельной публикации его резуль-
татов.

В 1927 г. издательство «Прибой» пе-
реиздало все выпуски газеты «Правда», 
включая 1917 и 1918 гг. Выпуски газеты 
«Правда» за 1917 г. были сделаны в двух 
томах. В первый том входят все выпуски 
с 1 по 22 (прил. 3), во второй том –  с 23 
по 45 (прил. 4). Оба тома с изданием газеты 
«Правда» 1917 г. размещены в открытом до-
ступе на сайте: https://istmat.org/node/28027 



– 670 –

Natalia P. Koptseva, Yulia S. Zamaraeva… The Policy of the Council of People’s Commissars and the Russian Communist…

Данное обстоятельство значительно облег-
чает контент- анализ.

Слово «искусство» и его инварианты: 
«искусственный» в различных склонени-
ях в выпусках с 1 по 22 встречается всего 
17 раз. При этом 5 раз значение не имеет 
отношения к проблематике нашего иссле-
дования, поскольку употребляется в кон-
текстах: «искусство победы» (о вой не), 
«искусственно питаемая вражда» (о вой не), 
«искусственно выделен из массы граждан» 
(о солдатах), «искусственно закрывая для 
этого казарму» (о невозможности читать 
газету «Правда» на фронте), «искусствен-
ная аналогия» (о сравнении России и США 
в 1917 г.).

12 раз слово «искусство» встречается 
в оглавлении, заголовке и тексте докумен-
та «Деятелям искусств. Воззвание», кото-
рое было опубликовано на 10–11 страницах 
6 выпуска за 1917 г. от 11 (24) марта 1917 г. 
(прил. 5). Данное «Воззвание» подписано 
общественной организацией «Союз худо-
жественных, артистических, музыкальных 
обществ, выставок, издательств, журналов 
и газет «Свобода Искусству»» (прил. 6). 
Таким образом, единственным текстом, ко-
торый связан с искусством в выпусках от 1 
до 22 газеты «Правда» за 1917 г., является 
текст «Деятелям искусства. Воззвание».

Ввиду его небольшого объем можно 
привести содержание этого документа пол-
ностью: «Деятелям искусств: художникам, 
поэтам, писателям, музыкантам, артистам, 
архитекторам, скульпторам, критикам, архе-
ологам и историкам искусств. ВОЗЗВАНИЕ.

Товарищи- граждане! Великая русская 
революция зовет и нас к делу. Объединяй-
тесь. Ратуйте за свободу искусству. Бори-
тесь за право на самоопределение и самоу-
правление. Революция творит свободу. Вне 
свободы нет искусства. Лишь в свободной 
демократической республике возможно де-
мократическое искусство.

Боритесь за немедленный созыв Учре-
дительного Собрания, которое установит 
демократическую республику. Отвергайте 
замыслы наложить оковы на свободу. Тре-
буйте созыва Всероссийского Учредитель-
ного Собрания Деятелей Искусств на ос-

нове всеобщего, равного, прямого, тайного 
и пропорционального голосования, без раз-
личия пола. Учредительное собрание дея-
телей искусств решит вопрос об устроении 
художественной жизни России. Созыв Уч-
редительного Собрания Деятелей Искусств 
возможен лишь после мира: большинство 
товарищей в окопах. Протестуйте против 
учреждения министерства искусств или 
иного ведомства, против захвата власти 
отдельными группами до воли Учредитель-
ного Собрания Деятелей Искусств. Идите 
на организационное собрание 11 марта в 5 
час. дня (Казанская, 33, мастерская), а в вос-
кресенье, 12 марта, в 2 часа дня, в Михай-
ловский театр на митинг деятелей искусств.

Союз художественных, артистических, 
музыкальных обществ, выставок, изда-
тельств, журналов и газет «Свобода Искус-
ству». Справки у секретаря: В. М. Ермола-
ева, Басков пер., тел. 54–78» (https://istmat.
org/files/uploads/28027/pravda_1.pdf).

Действительно, в результате этого со-
брания был создан Союз деятелей искусств, 
куда входили порядка 200 художественных 
объединений и союзов (СДИ). СДИ суще-
ствовал с марта 1917 г. по сентябрь 1918 г. 
Некоторые художественные объединения 
сохранили свою автономность, другие же 
полностью ассимилировались в новом объ-
единении. Свою задачу представители СДИ 
видели в активном влиянии на создавав-
шееся министерство искусства во Времен-
ном правительстве. Проводились активные 
дискуссии о возможности влияния деяте-
лей искусства на государственную поли-
тику, связанную с культурой и искусством. 
В число руководителей СДИ входили та-
кие известные люди, как В. Э. Мейерхольд, 
Ф. К. Сологуб (Тетерников), А. Д. Скалдин 
и другие. Позиция Ф. К. Сологуба была 
крайне отрицательной по отношению к ми-
нистерству искусств. К слову сказать, оно 
так и не было создано.

В выпусках с 23 по 45 газеты «Правда» 
за 1917 год слово «искусство» и его произво-
дные встречаются три раза, при этом в од-
ном случае контекст нехудожественный: 
«искусственно создают концентрацию хле-
ба» (о распределении муки и хлеба). Во вто-
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ром случае речь идет о профсоюзах. В 26 
выпуске от 7 (20) апреля 1917 года в матери-
але под рубрикой «Профессиональное дви-
жение» под заголовком «Задачи профессио-
нальной деятельности». Перечисляя задачи 
профессиональных союзов, автор А. Тенс 
пишет на странице 8 выпуска:

«Улучшение условий труда, повыше-
ние заработка, здравоохранение и страхова-
ние рабочих, культурно-просветительная
деятельностьидеятельностьвобласти
искусства, профессиональное образова-
ние, взаимопомощь, кооперация, городское 
самоуправление (муниципалитет), тесная 
связь с пролетарской партией –  вот непол-
ный перечень сфер деятельности профес-
сиональных организаций» (https://istmat.
org/files/uploads/28027/pravda_1917_god_
vypusk_2_nono_23–45.pdf).

В выпуске 34 от 16 апреля 1917 года 
на страницах 1–3 в статье «Съезд крестьян-
ских депутатов», подписанной «Н. Ленин», 
контекст также не имеет отношения к ху-
дожественным практикам, а слово «искус-
ство» употребляется в контексте «искус-
ство государственного управления».

Начиная с 1918 г. политикой советской 
власти по отношению к искусству длитель-
ное время занимался Народный комиссари-
ат просвещения (Наркомпрос), руководите-
лем которого (наркомом просвещения) был 
Анатолий Васильевич Луначарский (1875–
1933) (прил. 7). А. В. Луначарский в 1918 г. 
издавал «еженедельный общедоступный, 
научно- литературный и художественно- 
иллюстрированный журнал» «Пламя» 
(прил. 8), на страницах которого он публи-
ковал свои теоретико- искусствоведческие 
идеи, концепции, принципы.

В 11 номере журнала «Пламя» за 1918 г. 
была опубликована стать А. В. Луначар-
ского «Монументальная агитация», где он 
излагает основные действия, связанные 
с монументальной агитацией: от разме-
щения цитат революционеров прошлых 
и настоящих времен до сопровождения 
открытия памятников концертами, экс-
курсиями, празднествами и т.д. Этот план 
монументальной агитации существовал 
на протяжении всего советского периода 

российской культуры и в определенном 
смысле сохранился до настоящего времени. 
Статья «Монументальная агитация» имеет 
ярко выражений прикладной характер, тог-
да как базовые идеологические установки 
были изложены А. В. Луначарским в дру-
гой его работе 1918 г. «Искусство», которая 
представляет собой академически обрабо-
танный текст речи А. В. Луначарского, про-
изнесенной на открытии Петроградских 
государственных свободных художествен-
но–учебных мастерских 10 октября 1918 г. 
(http://lunacharsky.newgod.su/lib/russkoe- 
sovetskoe- iskusstvo/iskusstvo/).

Статья А. В. Луначарского «Искусство» 
заслуживает отдельного и подробного ана-
лиза. В данном исследовании выделим не-
сколько важных тезисов, показывающих 
достаточно сложное и реалистичное отно-
шение наркома просвещения А. В. Луначар-
ского как одного из руководителей раннего 
советского государства к художникам.

1. «В эпоху резкого перелома, когда 
целый класс, обладавший широкими сред-
ствами, командовавший в обществе, опре-
делявший в значительной степени его ду-
ховную жизнь, отходит и умирает и когда 
новый класс выступает на первый план –  
при таких условиях художественный мир 
не может не оказаться в замешательстве, 
не может не пережить очень острую бурю, 
сопровождаемую, быть может, для отдель-
ных индивидов прямою гибелью» (там же).

2. «Существуют духовные спрос 
и предложение, но это не значит еще, что 
художник должен им слепо подчиняться; 
может быть, он должен будет считаться 
с тем, что ему дан заказ расписать именно 
такой–то народный дворец или поставить 
памятник именно такому–то великому че-
ловеку, но это в значительной мере только 
внешняя сторона дела; а что будет вложено 
в произведение, какая часть «души» худож-
ника тут материализуется –  это зависит це-
ликом от художника, и тут он должен быть 
максимально свободен» (там же).

3. «Изобразительное искусство по са-
мому своему типу есть искусство стати-
ческое; живописи и особенно скульптуре 
не дано изображать движение. В XX веке са-
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мая форма живописи и скульптуры пришла 
в болезненное столкновение с человеческой 
душой. Новейший художник устремляется 
к тому, чтобы его картина как бы шевели-
лась или бежала; он старается заставить ее 
жить динамически, а между тем все нане-
сенное на полотно сейчас же замирает. Ста-
ло быть, надо создать иллюзию движения. 
Вот в этом внутреннем противоречии сей-
час и бьются новейшие художественные на-
правления» (там же).

Таким образом, базовые идеологиче-
ские установки А. В. Луначарского нельзя 
назвать ни примитивными, ни узко анга-
жированными той или иной конкретной 
вульгарной доктриной. Его теоретико- 
искусствоведческие работы заслуживают 
внимания как в отношении философии ис-
кусства, так и в отношении практических 
мер, которые он ежедневно предпринимал 
для создания новых художественных прак-
тик, которые привели к формированию со-
ветской культуры и советского искусства.

А. В. Луначарский, с одной стороны, 
оказывал важнейшее влияние на партий-
ные и государственные документы, а так-
же на конкретные государствообразующие 
шаги ранней Советской власти, а с другой 
стороны, создавал регламенты и контро-
лировал конкретные действия по осущест-
влению партийных и государственных 
решений в повседневную культуру (Луна-
чарский, 1924).

Далее будут рассмотрены важнейшие 
положения этих документов в контексте 
формирования базиса для создания новой 
государственной культурной политики со-
ветского типа.

Декреты Совнаркома об искусстве  
и культуре 1917–1918 гг.:  
текстологический анализ

Первые законодательные акты совет-
ского государства определяли дальнейшую 
судьбу его культурного наследия и после-
довательно формировали строгую, юриди-
чески оформленную систему государствен-
ной охраны памятников культуры. После 
Октябрьской революции 1917 г. культурная 
сфера была одним из приоритетных направ-

лений развития нового государства. Цен-
тральными интересами Советской России 
стали культурное строительство, развитие 
науки и просвещение народных масс. Про-
цесс формирования законодательства о го-
сударственной охране культурного наследия 
осуществлялся впервые в истории цивилиза-
ции, без каких-либо исторических образцов.

Уже в ноябре 1917 г. был издан Декрет 
ВЦИК и СНК «Об учреждении государ-
ственной комиссии по просвещению» (Де-
креты Советской власти, 1957). Комиссия 
была призвана оказывать материальную 
и идейную поддержку муниципальным 
и частным просветительским учреждени-
ям, председателем был назначен А. В. Лу-
начарский. В документе также подчерки-
валась полная автономия деятельности 
учебных и образовательных учреждений 
по отношению к государственному и муни-
ципальным центрам.

Кроме того, в этот период в стране 
остро стояла проблема разрушения и грабе-
жа памятников культурного наследия. Это 
было обусловлено тем, что многие люди 
не понимали исторического и художествен-
ного значения предметов культуры и виде-
ли в них не культурное достояние, а атрибу-
ты прежней власти и старого образа жизни, 
а также предметы богатства и статусного 
потребления. Советское правительство, 
осознавая стремительную утрату ценных 
произведений искусства, издает ряд важ-
ных документов, связанных с сохранением 
материально- культурного достояния стра-
ны. Вместе с тем действия правительства 
были обращены в сторону решения другой 
важной задачи –  выработке у представите-
лей пролетариата и крестьянства культур-
ного интереса к историко- художественному 
наследию и чувства ответственности за его 
сохранение.

28 января 1918 г. утвержден Декрет 
СНК «О свободе совести, церковных и ре-
лигиозных обществах» (Декреты Совет-
ской власти, 1957), в 13 статье которого 
было установлено, что «все имущества су-
ществующих в России церковных и рели-
гиозных обществ объявляются народным 
достоянием».
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12 апреля 1918 г. Совет народных комис-
саров издал Декрет «О памятниках Респу-
блики» (Декреты Советской власти, 1959). 
Этим государственным актом провозгла-
шается курс на проектирование новых па-
мятников, «долженствующих ознаменовать 
великие дни Российской социалистической 
революции», а также регламентируется 
практика демонтажа с улиц и площадей па-
мятников, воздвигнутых в честь царей и их 
подданных.

19 сентября 1918 г. был принят Декрет 
«О запрещении вывоза за границу предме-
тов искусства и старины» (Собрание уза-
конений и распоряжений правительства 
за 1917–1918 гг., 1942), разработка которого 
началась еще в мае этого же года в связи 
с вопросом вывоза из России произведе-
ния Сандро Боттичелли «Мадонна», при-
надлежавшего княгине Е. П. Мещерской. 
В данном законодательном акте отражена 
мотивация запрета на вывоз за границу 
предметов искусства, характеризующая 
советскую политику: «В целях прекраще-
ния вывоза за границу предметов особого 
художественного и исторического значе-
ния, угрожающего утратою культурных 
сокровищ народа». Данный декрет запре-
щал вывоз таких предметов с любой тер-
ритории республики без предварительного 
разрешения музейных органов Народного 
комиссариата просвещения. Все отдельные 
лица, комиссионные конторы и магазины, 
занимающиеся продажей предметов искус-
ства и старины, обязывались зарегистри-
роваться в музейных органах Народного 
комиссариата просвещения в течение трех 
дней со дня опубликования декрета. Неис-
полнение данного декрета влекло за собой 
ответственность по всей строгости законов, 
не исключая конфискацию всего имуще-
ства и тюремное заключение. Этот госу-
дарственный акт остановил попытки поме-
щиков и буржуазии нанести урон молодой 
Советской республике.

5 октября 1918 г. был принят Декрет 
«О регистрации, приеме на учет и хранении 
памятников искусства и старины, находя-
щихся во владении частных лиц, обществ 
и учреждений» (Декреты Советской вла-

сти, 1964). Этот декрет ознаменовал появ-
ление в мировой истории нового вектора 
культурной политики –  под государствен-
ную охрану брались все памятники куль-
туры, независимо от их принадлежности. 
На музейные органы комиссариата просве-
щения возлагалась ответственность за пер-
вую государственную регистрацию «всех 
монументальных и вещевых памятников 
искусства и старины, как в виде целых со-
браний, так и в виде отдельных предметов, 
в чьем бы обладании они ни находились». 
В течение месяца со дня опубликования 
декрета все владельцы предметов искус-
ства и старины были обязаны представить 
полные списки всех предметов в музейные 
органы. Без разрешения Коллегии по делам 
музеев запрещалось осуществлять про-
дажу, перемещение и ремонт памятников 
культуры, принятых на государственный 
учет. Владельцы предметов или коллекций, 
взятых на учет, получали особые охранные 
грамоты. В случае передачи предметов но-
вым владельцам без соответствующего раз-
решения государства предусматривалась 
их конфискация. Кроме того, музейным 
органам разрешалось осуществлять изъя-
тие предметов искусства и старины в тех 
случаях, когда владельцы не обеспечивали 
должных условий для их хранения. Такие 
мероприятия обеспечивали достижение 
основных целей данного Декрета –  «охра-
нения, изучения, и возможно, более полно-
го ознакомления широких масс населения 
с сокровищами искусства и старины, нахо-
дящимися в России».

Еще одним шагом на пути преобразова-
ния культурных ценностей в общенародное 
достояние стал Декрет «О признании науч-
ных, литературных, музыкальных и худо-
жественных произведений государствен-
ным достоянием» (Собрание узаконений 
РСФСР 1917–1918, 1942) от 25 ноября 1918 г. 
Народный комиссариат просвещения полу-
чил право признавать государственным до-
стоянием как опубликованные, так и неопу-
бликованные произведения авторов.

5 декабря 1918 г. был принят Декрет 
«Об охране научных ценностей» (Собрание 
узаконений и распоряжений правительства 
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за 1917–1918 гг., 1942), целью которого было 
принятие мер по охране и предотвраще-
нию возможного уничтожения научных 
ценностей (научных музеев, коллекций, 
кабинетов, лабораторий и сооружений, на-
учных установок, приборов, пособий и пр.), 
правильному их использованию и распре-
делению. Предпринять такие меры было 
поручено Научному отделу Народного ко-
миссариата просвещения.

Такие государственные акты и утверж-
денные в них мероприятия существенно 
сдержали начавшуюся в 1918 г. стихийную 
распродажу ценностей. Спасенные от рас-
продажи коллекции стали основой созда-
ния в СССР множества музеев.

Карл Аймермахер (Аймермахер, 1998), 
занимаясь анализом декретов и указов, 
принятых после революции, заключает, что 
все они имели две основные цели: устано-
вить контроль над основными института-
ми, участвующими в формировании об-
раза мыслей народа; быстро и эффективно 
поднять образовательный уровень населе-
ния, особенно рабочих и крестьян. Кроме 
того, автор подчеркивает, что правитель-
ство видело в сфере культуры большую 
агитационно- пропагандистскую силу.

В апреле 1918 г. был образован Отдел 
изобразительных искусств Наркомата про-
свещения, а на должность заведующего на-
значен Д. П. Штеренберг. Реформа системы 
художественного образования осущест-
влялась под руководством Отдела изобра-
зительных искусств Наркомпроса. В новой 
концепции было предложено отказаться 
от академической программы образования 
в пользу системы индивидуальных художе-
ственных мастерских, где образовательная 
деятельность реализуется в процессе со-
вместной работы мастера и его учеников. 
Такие мастерские имели полную автоно-
мию друг от друга и не следовали общей 
программе.

Высшая художественная школа пре-
терпела преобразования: центр художе-
ственного образования перемещается, что 
было обусловлено упразднением Акаде-
мии художеств (Декрет СНК об упразд-
нении Академии художеств от 12 апреля 

1918 г.). Вместо этого образуются Пе-
троградские государственные свобод-
ные художественно- учебные мастер-
ские (ПГСХУМ) в Петрограде и Высшие 
художественно- технические мастерские 
(ВХУТЕМАС) в Москве.

Кроме того, в этот период формирует-
ся государственный фонд художественных 
произведений, где экспертный совет отби-
рает произведения для закупки у мастеров- 
художников на средства государства. 
Реформируется также и музейная система –  
начинает формироваться сеть музеев худо-
жественной культуры.

Социально- политический контекст 
этого времени требовал от художествен-
ной деятельности поиска нового языка ис-
кусства, который отражал бы суть рево-
люции и нового общества. Однако в новых 
учебных заведениях возникали кадровые 
трудности, поскольку многие художники 
классического направления отказывались 
осуществлять в них свою деятельность.

Особое место в системе Наркомата 
просвещения занимала государствен но- 
общественная, культурно- просветитель-
ская организация пролетарской самодея-
тельности Пролеткульт, основная работа 
которой сводилась к формированию раз-
нообразных кружков и студий, в том числе 
по всем направлениям искусства.

С ноября 1918 г. за состояние искусства 
в стране отвечала Художественная секция 
Наркомпроса, руководящими органами ко-
торой была коллегия секции и Высший худо-
жественный совет. В состав секции входило 
несколько отделов, включая отдел изобра-
зительных искусств. Задачей этой системы 
было решение организационных вопросов 
государственно- художественного строи-
тельства и координация работ всех отделов.

Не вся творческая интеллигенция под-
держивала идею государственного управле-
ния искусством, это приводило к столкно-
вениям интересов в области организации 
художественной жизни в стране. После 
революции даже те, кто ранее выступал 
за создание Министерства, теперь стали 
опасаться этого при новом правительстве. 
Крупнейшая организация в Петрограде 
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«Союз деятелей искусств» отказалась при-
нимать участие в деятельности Нарком-
проса и выступала за отделение искусства 
от государства.

Советская власть, в свою очередь, в это 
время делает первые шаги по формирова-
нию нового сложного аппарата управле-
ния художественной жизнью, стараясь ис-
пользовать возможности художественной 
культуры для коммунистической агитации 
и массового просвещения в контексте новой 
государственной идеологии, которая была 
связана с постепенным формированием но-
вого взгляда на историю, которая должна 
быть показана как история борьбы классов. 
Искусство, с одной стороны, связывалось 
с пропагандой, а с другой стороны, его 
история и современное состояние также по-
степенно наполнялись идеями внутренней 
классовой борьбы. В 1918 г. В. И. Лениным 
была выдвинута программа развития мо-
нументального искусства и его мобилиза-
ции в качестве важнейшего агитационного 
средства революции и коммунистической 
идеологии.

Принятые после революции законода-
тельные акты в области культуры и искус-
ства и формирующаяся новая система куль-
турной политики, не только определили 
направление работы по сбору и охране па-
мятников истории и культуры, но и утвер-
дили государственную дисциплину в этом 
вопросе. В культурно- просветительскую 
деятельность были вовлечены многочис-
ленные кадры специалистов и широкие на-
родные массы.

Постановления Российской социал- 
демократической рабочей партии 
(большевиков)  
и Российской коммунистической партии 
(большевиков) о культуре и искусстве  
1917–1918 гг.: текстологический анализ

Российская социал- демократическая 
рабочая партия (большевиков) в течение 
1917 г. ставила задачу организации аги-
тационной и пропагандистской работы 
социал- демократии среди широких масс 
крестьянской демократии (прежде все-

го крестьян и солдат). В работе VI съезда 
делегаты РСДРП (большевиков) решали 
вопрос слабой литературной деятельно-
сти в журналах, малых объемах издания 
тиражей газет и брошюр, что значительно 
снижало скорость и объем распростране-
ния идей большевиков, ослабляло боль-
шевистские позиции в вой сках (газеты 
«Пролетарий», «Донецкий Пролетарий», 
«Фронт», «Звезда», «Сибирская правда», 
журналы «Социалдемократ» и «Спартак»). 
Отмечалось, что недавнее увеличение ти-
ражей газет «Солдатская Правда», «Окоп-
ная Правда» уже «позволило большевикам 
пожинать свои лавры» через широкое рас-
пространение идеи интернационального 
объединения. Примером приводилась со-
стоявшаяся в июне 1917 г. конференция 
как результат газетной агитации: «На кон-
ференции было окончательно закреплено, 
что основной задачей военной операции 
является агитация за наши революционные 
лозунги, укрепление идей революционного 
социализма, уяснение тех особых условий, 
в которых протекает русская революция, 
именно условий мировой вой ны, укрепляя 
идеи интернационализма в армии, создание 
из армии материального оплота револю-
ции» (Шестой съезд РСДРП, 1958: 60–61). 
Культурно- просветительская работа также 
велась через переводы текстов листков, га-
зет, брошюр, программы партии на нацио-
нальные языки (татарский, армянский, гру-
зинский, литовский, польский, эстонский, 
латышский и др.) для усиления влияния 
большевиков в профессиональных союзах 
и советах в малых и крупных городах (де-
путатов, рабочих). В тексте одиннадцато-
го заседания приводится сводная таблица 
периодической партийной печати до июля 
1917 г. в количестве 41 издания.

Организация и проведение культурной 
работы среди молодежных организаций 
была крайне важной задачей, решаемой де-
путатами в процессе VI съезда. В качестве 
культурных задач содействия развитию 
юношеских союзов как авангарда рабоче-
го класса обозначены следующие: научное 
образование рабочего класса (рабочая мо-
лодежь), создание ряда народных театров, 
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кинематографов, музеев, изящной литера-
туры (VI съезд РСДРП, 1958: 180). Юноши 
и девушки, «духовно связанные с партией», 
должны были впитать в свои умы и сердца 
идеи Интернационала (цит. тов. Молотова, 
VI съезд РСДРП, 1958: 182).

В марте 1918 г. состоялся VII съезд 
переименованной РСДРП (большевиков) 
в Российскую коммунистическую партию 
(большевиков). В своей речи Владимир 
Ильич Ленин ставит задачу доработки 
теоретической части программы, о пере-
смотре которой уже было заявлено в двух 
статьях главных теоретических органов 
(Петербургском «Просвещении» и Мо-
сковском «Спартаке»). Как автор одного 
из проектов программы, опубликованном 
в Петербургском сборнике, В. И. Ленин го-
ворит депутатам съезда о недопустимости 
отказа от истории и культуры прошлого 
при создании нового типа государства: 
«В отличие от людей, которые искажают 
марксизм, которые преподносят свои за-
поздалые лже- умствования, что на почве 
разрухи социализма не может быть, Эн-
гельс понимал превосходно, что вой на вся-
кая, даже во всяком передовом обществе, 
создает только разруху, одичание, муче-
ния, бедствия в массах, которые захлеб-
нутся в крови, что нельзя ручаться, что 
это поведет к победе социализма, он гово-
рил, что это будет: «либо победа рабочего 
класса, либо создание условий, делающих 
эту победу возможной и необходимой», 
т.е., следовательно, тут возможен еще ряд 
тяжелых переходных ступеней при гро-
мадном разрушении культуры и произво-
дительных средств, но результатом может 
быть только подъем авангарда трудящих-
ся масс, рабочего класса и переход к тому, 
чтобы он взял в свои руки власть для соз-
дания социалистического общества. Ибо 
каковы бы ни были разрушения культу-
ры –  их вычеркнуть из исторической жиз-
ни нельзя, их будет трудно возобновить, 
но никогда никакое разрушение не доведет 
до того, чтобы эта культура исчезла совер-
шенно. Итак, вот одна точка зрения, что 
мы должны старую программу оставить, 
дополнив ее характеристикой империа-

лизма и начала социальной революции» 
(VII Съезд Российской коммунистической 
партии, 1923: 161–161). Социалистическое 
государство, по словам Ленина, конструи-
руется как новый тип демократии, форми-
рующей условия для подавляющей массы 
из трудящихся (русских крестьян) науче-
нию из собственного опыта управления 
государством и организации производства 
в общенациональном масштабе. В связи 
с чем одной из задач ставится передача 
всех лучших типографий в руки рабочих 
и свободы печати (VII Съезд Российской 
коммунистической партии, 1923: 205).

Текстологический анализ постановле-
ний Российской социал- демократической 
рабочей партии (большевиков) и Россий-
ской коммунистической партии (больше-
виков) о культуре и искусстве 1917–1918 гг. 
позволил зафиксировать большую востре-
бованность в широком освещении партий-
ных идей большевиков посредством печа-
тания газет, брошюр, журналов. В работе 
съездов 1917 и 1918 гг. концептуально об-
суждался процесс формирования условий 
для возникновения нового типа государ-
ства, где авангардная молодежь получает 
полное содействие для научного и творче-
ского развития.

Заключение
Советская культура и советское искус-

ство, которые представляют собой уникаль-
ные феномены мирового и отечественного 
культурного процесса, имеют длительную 
историю становления и развития. Ран-
ний советский период 1917–1918 гг. пред-
ставляется особо важным в этой истории, 
поскольку именно здесь закладывались 
основные культурные и художественные 
практики, оформлялись концептуальные 
и практические решения для реализации 
государственной культурной политики.

Анализ базовых идеологических уста-
новок руководителей раннего советского 
государства (прежде всего через исследо-
вание публикаций в газете «Правда» 1917 г. 
и речей А. В. Луначарского 1918 г.) показал, 
что эти установки вовсе не были узко ан-
гажированными вульгарными философско- 
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эстетическими концепциями, в том числе 
лежащими в основании идеологии правя-
щей партии. Отношение к художникам как 
главным художественным субъектам было 
реалистичное, их творчество оценивалось 
крайне высоко. Противоречивая сущность 
искусства и противоречивые художе-
ственные процессы были хорошо понятны 
А. В. Луначарскому как создателю базы го-
сударственной культурной политики совет-
ского периода.

Новое советское государство осу-
ществляло различные трансформации 
в культурной сфере для того, чтобы ниве-
лировать назревшие социальные противо-
речия. Так, учреждение Государственной 
комиссии по просвещению было нацеле-
но на решение проблемы безграмотности 
значительной части населения, а дальней-
шее последовательное утверждение зако-
нодательных актов позволило разрешить 
вопросы, связанные как с сохранением 

материального и культурного наследия 
страны, так и с преобразованием всей ху-
дожественной жизни страны. Российская 
социал- демократическая рабочая партия 
(большевиков) и Российская коммунисти-
ческая партия (большевиков) в 1917–1918 гг. 
постановляют новые программные задачи 
для культуры и искусства, видимые прежде 
всего в образовании народных масс и вос-
питании рабочей молодежи в концепции 
формирования нового типа государства (со-
циалистической демократии).

Приложения / Applications
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