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Предмет. Государственно- правовое обеспечение функционирования 

культуры в первые годы Российской Республики. 

Задачи. Изучить правоприменительную практику и реализация правовой 

политики в области культуры в 1917-20 гг. определить основные 

направления реализации государственной культурной политики на 

современном этапе. 

Методология. История государства и права как научная дисциплина 

изучает эволюцию структур, институтов и механизмов государственной 

власти, развития системы в целом, отдельных отраслей, институтов и норм 

права. Исторический метод позволяет рассматривать  развивающиеся и 

изменяющиеся во времени явления. Данный метод выявляет основные 

элементы изучаемого предмета и происходящие в нем изменения с целью 

раскрытия их содержания и взаимоотношений. 

Вывод. Несмотря на достаточно последовательное и планомерное меры, 

принимаемые с цель сохранения культурного наследия в первые годы 

советской власти,  радикализм протекавших в культуре в 20-e годы 

заставляет говорить не просто о преобразованиях, а о настоящей 

«культурной революции», коренной переворот в жизни общества и 

государства, который повлиял как на культуру в целом, так и на правовую 

культуру в частности. 
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STATE LEGAL REGULATION OF CULTURAL POLICY IN THE 

RUSSIAN REPUBLIC: 1917-20. 
 

Subject State and legal support for the functioning of culture in the first years of 

the Russian Republic. 

Objectives To study law enforcement practice and implementation of legal 

policy in the field of culture in 1917-20. To determine the main directions of 

implementation of state cultural policy at the present stage. 

Methodology The history of state and law as a scientific discipline studies the 

evolution of structures, institutions and mechanisms of state power, the 

development of the system as a whole, and particular industries, institutions and 

norms of the law. The historical method allows us to consider the developing and 

changing in time phenomena. This method reveals the main elements of the 

studied subject and the ongoing changes in it with the aim of revealing their 

content and relationships. 

Conclusion Despite the fairly consistent and systematic measures taken to 

preserve cultural heritage in the first years of the Soviet regime, the radicalism 

that took place in culture in the 1920s forces us to speak not only of 

transformations but of a real "cultural revolution", a radical revolution in the life 

of society and the state, which influenced both the culture in general and the 

legal culture in particular. 

Key words: cultural policy of the state, legal culture, legal consciousness, state 

form, Russian republic, history of law and state. 
 

Актуальность исследования определяется, прежде всего вызовами, 

которые обусловлены практикой общественного строительства во всем 

мире, а также укрепления демократических ценностей, без которых не 

могут быть реализованы экономические и политические права. 

Экономические и политические факторы определяют образ и уровень 

жизни, выбор экономических моделей определяет будущее. Но при этом 

именно культура формирует восприятие обществом своего собственного 

будущего и определяют выбор средств для его строительства, в том числе, 

выбор экономических и правовых моделей. 

Культура формирует мышление, поведение человека, его правомерное 

поведение и является источником знаний, осмысления себя в мире, 

признания и одновременно формирования системы правовых ценностей. 

Стратегия развития культуры Российским государством определяет 

общественное развитие не в меньшей степени, чем экономические и 

политические стратегии. Вкладывая силы и средства в культуру, социум 

определяет вектор общественного развития. Культурная политика 

государства имеет конечной целью формирование правовой среды, 

гармонически соединяющей самовыражение личности, потребности 

человека и социальную направленность развития. 

Сегодня, как и в прошлые столетия, по-прежнему стоит задача  

объединения и сплочения народа России для самосохранения и укрепления 

государственности, разрабатываются системы мер, механизмы, 

инструменты и т.п. в целях обеспечения национальной безопасности 

России.  

Одним из последних нормативных документов направленных на 
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реализацию важнейших задач в этой области является документ, где 

сформулированы основные цели государственной политики в области 

культуры: «Стратегия государственной культурной политики на период до 

2030 года», утверждённую распоряжением  Правительства РФ от 29 

февраля 2016 г. N 326-р1, в которой в частности предусмотрено: 

формирование гармонично развитой личности и укрепление единства 

российского общества посредством приоритетного культурного и 

гуманитарного развития; укрепление гражданской идентичности; создание 

условий для воспитания граждан; сохранение исторического и культурного 

наследия и его использование для воспитания и образования; передача от 

поколения к поколению традиционных для российской цивилизации 

ценностей и норм.  

В документе подчёркивается, что  Россия - страна великой культуры, 

огромного культурного наследия, многовековых культурных традиций и 

неиссякаемого творческого потенциала. Накоплен уникальный 

исторический опыт взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного 

уважения различных культур - на этом естественным образом веками 

строилась российская государственность. Ключевая, объединяющая роль в 

историческом сознании многонационального российского народа 

принадлежит русскому языку, великой русской культуре. 

Сегодня науки могут развиваться, опираясь лишь на предшествующий 

опыт, сконцентрированный в истории самой науки, именно так возможно 

преодолеть позитивизм и догматизм в современных сочинениях, богатых 

на различные точки зрения и мнения в отношении классификации и 

типологии социальных  правовых систем, проблем права и государства, 

материальной и духовной культуры.    

Исторический путь России определил её культурное своеобразие,  

особенности национального менталитета, ценностные основы жизни 

российского государства. Накоплен уникальный исторический опыт 

взаимовлияния, взаимообогащения, взаимного уважения различных 

культур – на  том естественным образом веками строилась российская 

государственность.  

Проблема развития социальных институтов, механизм их взаимосвязи 

сложный системный процесс, на который оказывают влияние не только 

экономические, но и культурны, религиозные, этнические и другие 

факторы. Без глубокого изучения культуры России, без расширения 

универсальности и фундаментальности знаний o культуре, её становлении 

и развитии невозможно разрабатывать и применять современные научные 

юридические концепции, которые помогут экономике выйти из 

перманентной «турбулентности» и сохранить, таким образом российскую 

национальную государственность. 

Перед современной цивилизацией стоят глобальные проблемы в 
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различных областях человеческой деятельности, современный этап 

развития российского государства требует консолидации всего общества, 

так как социально-политические изменения свидетельствуют о 

наступлении новых трендов в праве, культуре, экономике.  

Наиболее важными элементами этих изменений выступает гражданское 

общество, правое государство, культурная политика, которая является 

необходимым условием продвижения вперёд к идеалам мира, свободы и 

социальной справедливости. Культура и правовая культура – одно из 

основных средств развития личности, превращения его в гражданина.  

История культуры послереволюционного десятилетия отличалась, по 

мнению многочисленных исследователей, особой противоречивостью 

художественных исканий, разнообразием различных художественных 

группировок. Специфика этих лет состояла, по мнению Е. Табейкиной, в 

«многообразии форм социально-экономического развития, в динамичности 

и еще открытости политической жизни, в небывалом для последующих 

времен духовном богатстве, с одной стороны, и формированием 

тоталитаризма, с другой [21].  

С осени 1914 года большевики пропагандировали идею, согласно 

которой для русских рабочих было бы намного лучше и полезнее 

поражение Российской империи и уничтожение тысячелетней монархии и 

как продолжение развязывание гражданской войны против российского 

национального правительства. Эти идеи опирались на идеологическую 

радикальную марксистскую доктрину, за осуществление который 

принималась специально подготовленная  группа провокаторов и 

революционеров, которые не считались ни с действующими законами, ни с 

условиями экономического развития страны, и впоследствии вся экономика 

была полностью уничтожена и перестроена под новую коммунистическую 

идеологию. Результатом этой деятельности стала гиперинфляция: к 1922-23 

гг. национальная валюта обесценилась за десять лет в сотни миллионов раз, 

большевики доказывали, что гиперинфляция является позитивным 

явлением. Профессор Сироткин, эксперт Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, Председатель экспертного 

совета по материальным и культурным ценностям «Эрмитаж», на 

основании целого ряда документов утверждает, что за границу «уплыли» 

ценности на сумму более 300 миллиардов долларов (по нынешнему курсу). 

Российское золото «расползлось» по всему миру ценности через Норвегию, 

Швецию, Финляндию и Прибалтику переправлялись в Голландию и 

Германию, откуда вывозились в банки США. 

Радикализм протекавших в культуре процессов в 1920- года заставляет 

говорить не просто о преобразованиях, а о настоящей «культурной 

революции» — именно под этим выражением сегодня понимают коренной 

переворот в духовной жизни общества, произошедший в России после 

октября 1917 года. Главными идеологами культурной революции и её 

нормативного правового оформления были А. Луначарский, Н. Крупская, 

Е. Ярославский и др. Основными задачами их политики было не только 
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привлечение к культуре широких слоев населения, но и формирование  

культуры таким образом, чтобы она влияла на облик новой советской 

интеллигенции, помогала «создавать и развивать достижения социализма в 

области культуры»[21].  

На III Всероссийском съезде Советов В.И. Ленин говорил: «Раньше весь 

человеческий ум, весь его гений творил только для того, чтобы дать одним 

все блага техники и культуры, а других лишить самого необходимого – 

просвещения и развития. Теперь же все чудеса техники,  все завоевания 

культуры станут общенародным достоянием,  и отныне никогда 

человеческий ум и гений не будут обращены в средства насилия, в средства 

эксплуатации»[Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

  Первые шаги новой власти были предприняты с целью ликвидации 

безграмотности, эту работу возглавил А. Луначарский, который считал, что 

развитие культуры и образования главным средством построения 

социализма, укрепления молодого государства и формирования новой 

правовой культуры.  

Несмотря на сложное экономическое положение государства, идет 

активный процесс создания советской системы народного образования. В 

стране вводится единая государственная бесплатная школа с совместным 

обучением мальчиков и девочек, в которой изучение общеобразовательных 

дисциплин сочеталось с трудовым воспитаем. В высших учебных 

заведениях выделяются деньги на стипендии для студентов из 

пролетарских слоев. В общем, грамотность населения возросла с 38% в 

1916 г. до 62,6% в 1931 года [21]. Таким образом, было положено начало 

советской системе образования, приоритетные позиции и достижения 

которой признаются по сей день большинством цивилизованных стран 

мира.  

Уже в первые месяцы революции советской властью были 

национализированы собрания Эрмитажа, Русского музея, Третьяковской 

галереи, Оружейной палаты, частные коллекции Мамонтовых, Морозовых, 

Третьяковых, В.И. Даля, И.В. Цветаева. Наряду с музеями  все школы, 

библиотеки, театры, институты объявляются народным достоянием.  

Однако основная проблема заключалась  в том, что массы никогда не 

идентифицировали дворянскую культуру как «свою». В процессе 

национализации многое растаскивалось и уничтожалось. Безвозвратно 

пропадали бесценные библиотеки и архивы, уничтожались шедевры 

зодчества и живописи, расхищались православные храмы, монастыри. В 

дворянских и купеческих домах устраивались дома-коммуны, клубы, 

школы, но из-за этого постройки быстро ветшали и разрушались.  

В ноябре 1917 г. при Наркомпросе была создана государственная 

комиссия по делам музеев и охраны памятников искусства и старины. Но 

временное «затишье», в ходе которого было отреставрировано 60 

историко-художественных памятников, продлилось недолго. С начала 

1918-го в Петрограде и Москве начинается стихийная распродажа 

правительством за бесценок целых галерей, богатых библиотек, предметов 
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искусства и старины с последующим их вывозом за границу. Особый 

размах этот аукцион приобрел в 20–30-е гг., с выходом в свет  

постановления Совнаркома "О составлении государственного фонда 

ценностей для внешней торговли" от 12 февраля 1921 года. Документ 

предписывал создание «запаса художественных ценностей и предметов 

роскоши и старины»[10], которые Наркомат внешней торговли мог 

использовать для своих коммерческих операций.  

Декрет Советов Народных Комиссаров РСФСР от 26.11.1918 г. «О 

признании научных, литературных, музыкальных и художественных 

произведений государственным достоянием» придал произведениям науки, 

литературы и искусства статус народного достояния. Издательская 

деятельность объявлялась государственной монополией и 

координировалась Наркомпросом.   

Одной из приоритетных задач в первые годы после октября 2017 г. было  

выявление и  регистрация произведений искусства и антиквариата. Декрет 

СНК РСФСР от 05.10.1918 г. «О регистрации, приёме на учёт и охранении 

памятников искусства и старины, находящихся во владении частных лиц, 

обществ и учреждений. Несовершенство культурной политики в первые и 

последующие годы Советской Власти, политическая и идеологическая 

неразбериха способствовали массовой распродажи предметов искусства 

это привело к утрате многих исторических памятников материальной 

культуры. Декрет СНК РСФСР от 19.09.1918 г. «О запрещении вывоза за 

границу предметов искусства и старины» устанавливал регламент и 

ответственность  за незаконный вывоз музыкальных инструментов («особо 

ценных в художественном отношении предметов») так же согласовывался с 

Декрет СНК РСФСР от 05.05.1920 г. «О порядке вывоза заграницу 

музыкальных инструментов». Музеи переходят под государственную 

охрану Декрет «О национализации Третьяковской галереи» от 3.06.1918 г., 

Декрет ВЦИК от 13.06.1921 г. «О национализации усадьбы Ясная Поляна», 

Декрет СНК РСФСР от 5.12.1918 г. «Об охране научных ценностей» и т.д. 

В Декрете «О реорганизации и централизации архивного дела» от 

1.06.1918 г. все архивы, как ведомственные учреждения ликвидировались и 

входили в единый Государственный архивный фонд, выдававший 

разрешения на уничтожение документации, хранящейся и использующейся 

в ведомствах и учреждениях. Декрет СНК РСФСР от 31.03.1919 г. «О 

Губернских архивных фондах» все архивы в губерниях, находящиеся в 

ведении Главного Управления Архивных дел включались в особый единый 

Губернский архивный фонд, под руководством и координированием 

Управления. 

Однако, ситуация осложнялась и тем, что в обществе того времени, по-

прежнему неоднородному по своему культурному уровню, существововали 

классовая подозрительность и анти-интеллигентские настроения. С первых 

же дней правления советская власть ограничивала возможности 

интеллигенции участвовать в жизни страны, распространяя лозунги о 

необходимости «бдительного» отношения к специалистам, которые 
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рассматривались как антинародная и антидемократическая сила.  

С начала 1918 г. в городах началась распродажа культурных ценностей 

с целью получения валюты. Газета «Петроградский голос» (1918 г) писала: 

«За все время существования Петербурга не было в нем таких распродаж 

имущества, какие происходят теперь. Распродаются богатейшие 

специальные библиотеки, целые галереи, редкие коллекции, обстановка, 

утварь и пр. Есть ли покупатели? Да, есть, но исключительно в лице ко-

миссионеров, действующих по поручениям из Берлина, Лондона, Нью-

Йорка». 

В 1919 г. была создана комиссия для сбора произведений искусства, 

антикварных ценностей, предметов роскоши, но к этому году большинство 

из них уже было вывезено.  

М. Горький отмечал в ЕССЕ «Несвоевременные мысли»: «Грабят — 

изумительно, артистически, нет сомнения, что об этом процессе 

самоограбления Руси история будет рассказывать с величайшим пафосом. 

Грабят и продают церкви, военные музеи, грабят дворцы бывших великих 

князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно 

продать». 

Сегодня вскрыты преступные страницы советской власти в 

осуществлении культурной политики первых лет: официальная распродажа 

за рубеж национальных ценностей, за границу было вывезено огромное 

количество мировых шедевров.  

Сотни книг императорской библиотеки из Зимнего дворца находятся 

сейчас в фондах библиотеки Конгресса США. Основание этой коллекции 

положено в 20-х годах, когда Советское правительство, остро нуждаясь в 

валюте, само предлагало иностранцам книги, картины и другие культурные 

ценности. По признанию И.Перлштайна — главного поставщика книг для 

библиотеки Конгресса США — книги из императорской библиотеки 

великих князей ему продавались на вес. В архивах библиотеки Конгресса 

США сохранились счета, подтверждающие эти сделки: 318 произведений в 

757 томах были приобретены за 3131 долл., т.е. немногим больше 4 долл. за 

книгу. 

Своеобразным «теоретическим» прикрытием официальной распродажи 

культурного достояния России служила заведомо несостоятельная идея о 

том, что пролетарская революция завоюет скоро весь мир и все к нам и 

вернется. Существовала и такая «лжетеория», что произведения искусства 

не могут быть достоянием одной страны, ценность шедевров неизменна и 

не зависит от их местонахождения. 

Именно такие идеи высказывал, например, нарком внешней торговли 

А.Микоян в разговоре с американским коммерсантом А.Хаммером, 

недоумевавшим по поводу абсурдных распродаж культурных ценностей 

России за границу. Микоян в связи с этим заявил ему: «Пока забирайте 

картины, ладно. Мы не возражаем, если вы их возьмете на время. Но мы 

сделаем революцию в вашей стране и вернем их обратно». 

Бесценные культурные сокровища использовались в качестве 
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бесчисленных «даров» западным банкирам, чтобы любыми путями 

получить иностранные кредиты. Немалые культурные ценности 

передавались по дипломатическим каналам. Так, например, Польше после 

заключения Рижского мирного договора были подарены около ста 

скульптур из Летнего сада в Петрограде и много других памятников 

культуры. 

В качестве своеобразного дипломатического средства в кампании по 

установлению дипломатических отношений СССР с зарубежными 

странами использовались советские коммерческие художественные 

выставки. Так, в 1924 г. инициаторы организации «Русской 

художественной выставки» в Нью-Йорке бывший глава американской 

миссии Красного Креста в России Раймонд Робинс и сенатор Вильям Борах 

убеждали президента США Кулиджа и государственного секретаря Хагса 

признать Советский Союз. Эту кампанию поддерживали и другие 

коллекционеры и дельцы, финансировавшие выставку. 

За период с 1922 по 1940 г. за рубежом состоялось 30 крупных 

аукционов, множество тайных и публичных распродаж культурных и 

художественных ценностей нашей страны. Первой официальной 

выставкой-распродажей была «Русская художественная выставка», 

открывшаяся в Берлине 15 октября 1922 г. В ее организации активное 

участие принимал А.В.Луначарский, который считал, что 

«пропагандистский эффект оправдывает все». На эту выставку было 

отобрано свыше 200 лучших произведений «русского авангарда», которые 

в стране были отнесены к «эстетически малоценным» и «идеологически 

вредным». Поэтому от данного искусства решили избавиться. В 1923 г. по 

этим же соображениям были проданы в США все работы В.Д.Поленова на 

библейские темы. 

В структуре Наркомата внешней торговли в 1925 г. было создано 

Всесоюзное объединение «Антиквариат». При его посредничестве за рубеж 

были проданы многочисленные культурные ценности нашей страны. При 

этом ставка делалась на продажу именно шедевров искусства, так как 

выручка от продажи второстепенных вещей не могла дать солидных сумм в 

валюте [22]. 

Был установлен жёсткий контроль над культурой, экономикой, наукой, 

искусством; государство выступало абсолютным безальтернативным 

заказчиком, и потребителем всех материальных и духовных ценностей, что 

автоматически означало ликвидацию субъективных прав, фактическое 

игнорирование духовных и культурных потребностей всех, кроме рабочего 

класса и перед государством не стояла задача обеспечения этих прав. 

Дореволюционные философия, социология, экономика, право, история, 

литература считались «зараженными» буржуазной идеологией и в 

подавляющей части непригодными для победившего пролетариата, 

предпринимались попытки дать новое определение права, сконструировать 

новое правопонимание. Результатом такой политики стала массовая 

эмиграция - добровольная и принудительная - представителей русской 
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культуры и науки. 

Правосознание революционеров Российской республики определяло все 

сферы как материальной, так и духовной жизни общества: развитие права, 

экономики, культуры, быта, более того под своё видение подводилось и 

«научная методология»: право и искусство, философия и культура – 

вторичны и отражают лишь развитие экономического базиса, а 

экономический базис определяется потребностями «победившего класса». 

Русская эмиграция первой послереволюционной войны - явление, не 

имеющее аналогов в истории не только по своим масштабам, но и по 

вкладу в мировую культуру. Литература, музыка, балет, живопись, как и 

многие достижения науки XX века, немыслимы без русских эмигрантов 

1920-х годов, по различным источникам число эмигрировавших из России 

в период с 1918-го по 1924 годы оценивает около 5 млн. человек. 

Художественное творчество 1920-х годов переживает коренную 

трансформацию, поскольку оно должно было теперь вписаться в 

предложенную систему ценностей. В это время в противоборство вступают 

две ведущих тенденции: строить новое, опираясь на дореволюционные 

традиции, или все «разрушить до основанья…» и создать чисто 

пролетарскую культуру, которая «не будет иметь ничего общего с 

прошлыми достижениями русской и мировой культуры» [6]. 

Сторонники последней тенденции сплотились вокруг Пролеткульта 

(Объединения культурно-просветительных организаций пролетариата), 

сформировавшегося в сентябре 1917 года. Их стремление соответствовать 

задаче «борьбы за светлое будущее» носило исключительно классовый 

характер, в частности предлагалось заменить учебные программы по  

естественным наукам «индустриально-пролетарскими» программами, 

изменялся календарь: переходили с семидневки на пятидневку, 

запрещалось новорождённых детей назвать библейскими именами Иван, 

Мария, Георгий. Юристами и историками  разрабатывалась концепция, 

согласно которой история цивилизации берет своё начало только с победой 

Октября, а до 1917 г. была лишь предыстория.  

У руководства ряда отделов искусств Наркомпроса, а также во главе 

многих творческих организаций, художественных учебных заведений 

оказались лица, которые призывали исключить классические произведения 

музыки, живописи, зодчества, наследие русской юридической, религиозной 

мысли из новой социалистической культуры и заменить на новые 

революционные образцы. Тогда еще влиятельный поэт Д. Бедный так 

выразил новые веяния: «… пролетарские писатели имеются. Пусть не 

первого ранга. Пока не беда. Пусть три сопливеньких, но свои» [4]. 

М. Горький, выражая общие настроения не столь радикально 

настроенных русских литераторов, вступает в полемику с представителями 

ЛЕФа, откровенно заявляя, что он не разделяет позиции большевиков, что 

«вооруженные и безоружные люди превратились в стадо баранов, <…> 

здоровые силы страны погибают, истребляя друг друга»[20]. Писатель 

призывает к бережному отношению к национальным богатствам и 
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сохранению наследию прошлого. 

Подобные конфронтации перешли с литературного «фронта» и 

укоренились в среде советского театра, музыкального искусство, и права. 

Отбрасывая всю предшествующую научную мысль Гегеля, 

Петражицкого, Коркунова А.Я. Вышинский пишет: «Все бессилие 

буржуазной правовой мысли особенно ярко выражается в полном 

банкротстве буржуазных учёных юристов в объяснении самого 

происхождения права. В Советском государстве право целиком и 

полностью направлено против эксплуатации и эксплуататоров. Советское 

право – право социалистического государства рабочих и крестьян. Это – 

социалистическое право, призванное служить задачам борьбы с врагами 

социализма и делу построения социалистического общества. Свои задачи 

советское право, как право социалистическое, осуществляет с первого 

момента своего возникновения. Право – совокупность правил 

человеческого поведения, установленных государственной властью, как 

властью господствующего в обществе класса, а также обычаев и правил 

общежития, санкционированных государственной властью и 

осуществляемых в принудительном порядке при помощи государственного 

аппарата, в целях охраны, закрепления и развития, общественных 

отношений и порядков, выгодных и угодных господствующему классу». [6] 

В 1930-е годы происходит так называемый консервативный поворот, 

связанный с отказом от ранних экспериментов в культуре и искусстве. 18 

июня 1925 года ЦК РКП(б) принимает резолюцию «О политике партии в 

области художественной литературы», смысл которой сводился к тому, 

чтобы писатели и художники создавали искусство, «понятное и близкое 

миллионам трудящихся», и выработали бы «соответствующую форму, 

понятную миллионам»[2]. Эта «понятность» будет в 1930-е годы включена 

в содержание емкого определения - «народность» искусства, тогда же 

будет провозглашен и социалистический реализм. Этот период, в центре 

которого стояла так называемая идеологическая «борьба с формализмом в 

искусстве» станет ключевым  этапом окончательного оформления 

культурной революции, продлившийся до 1980-х годов. 

В оконченных уже в эмиграции «Очерках по истории русской 

культуры» П. Милюков, так описывает эту трансформацию: «Судьба 

искусства при советском режиме во многом сходна с судьбой литературы, а 

отчасти даже сливается с нею. Как там, так и здесь сперва идет крутой 

разрыв старого с новым, — разрыв обоюдный. На авансцену, одновременно 

с ликвидацией прошлого, выступают самые крайние направления, самые 

"последние крики" в искусстве. <…>  И наконец, в последние годы 

овладевшая положением власть там и здесь налагает свою 

централизующую руку, грозя обесплодить своими мертвящими 

тенденциями всю эту новую поросль, заменить живое вдохновение 

казенным штампом социального заказа» [16 с. 102]. 

Другой выдающий русский учёный И.А. Ильин так описывает 

революцию «..русская революция есть величайшая катастрофа – не только 
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в истории России, но и в истории всего человечества, которое теперь 

слишком поздно начинает понимать, что советский коммунизм 

имеет европейское происхождение и что он теперь ломится назад, – на 

свою «родину». Ибо он готовился в Европе сто лет в качестве социальной 

реакции на мировой капитализм; он был задуман европейскими 

социалистами и атеистами и осуществлён международным сообществом 

людей, сознательно политизировавших уголовщину и 

криминализировавших государственное правление. В мире встал 

аморальный властолюбец, сделавший науку и государственность орудием 

всеобщего ограбления и порабощения, – жестокий и безбожный, 

величайший лжец и пошляк мировой истории, научившийся у европейцев 

клясться именем «пролетариата» и оправдывать своими целями самые 

гнусные средства» [12]. 

Действительно, любой социум чутко отзывается на события, 

происходящие как внутри него, так и на внешние факторы, не зависящие от 

самой социальной системы. Нормы права  Российского государства 

сложились в ходе исторического развития общества, аккумуляции всей 

предшествующей культуры, созданной на многочисленном опыте 

поколений, они служат внутренним нравственным и правовым 

регулятором.  

Правовые регуляторы в первую очередь зависят от трёх важных 

составляющих единое общество – это искусство, религия и философия. 

Если эти три направления функционируют и в своём развитии достаточно 

основательные, то общество, как живой организм, в целом будет способно 

прогрессировать и формировать нравственно-паровую составляющую 

государства. Нарушение развития одной из составляющих духовных 

регуляторов способно повлечь за собой сбои, деформацию правовой 

культуры. Это вызовет многогранные противоречия, вопросы и проблемы, 

которые встанут в обществе. Вместе с развитием общества происходят 

изменения в правовых регуляторах: что-то в них может меняться, 

дополняться или упраздняться по необходимости, это является показателем 

того, что общество функционирует и развивается, однако, неспособность 

общества к воспроизведению духовных регуляторов и, уж тем более, их 

игнорирование в государственной деятельности показывает нестабильное 

его состояние, болезненное состояние: коррупция, нищета, алкоголизм, 

наркомания, незаконная миграция, демографический кризис и т.д. Всё это 

непосредственно в большей или меньшей степени влияет на 

государственные институты, призванные сохранять целостное состояние 

общества.  
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