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Культурная революция, произошедшая в первые годы советской власти, определяет-
ся как «глубочайший переворот в духовной жизни, в ходе которого создается культура
нового, социалистического типа, а широкие народные массы, лишенные до этого доступа
к сокровищницам мировой и национальной культуры, получают возможность создавать
собственную культуру, стать активным субъектом культурного строительства» [1]. Пер-
воочередное внимание государства было направлено на такие учреждения культуры, как
театр, кинематограф, книгоиздание, библиотеки, клубы, поскольку с их помощью было
возможно оказывать влияние на культуру широких народных масс. Была поставлена цель
выявления культурного наследия, которое объявлялось важным для страны, несмотря на
то, что ранее оно принадлежало правящему классу, а не простым людям. Сфера куль-
туры расширила своего потребителя в несколько раз и включила практически каждого
гражданина государства. Идеология молодого советского государства строилась на том,
что построение социализма (цель данного государства) возможно только при условии по-
вышения культуры граждан.

У учреждений культуры в первые годы советской власти чётко сформировались две
функции. Во-первых, они должны были оказывать на широкие массы населения идеоло-
гическое влияние, вести пропагандистскую деятельность, «участвовать в формировании
образа мыслей народа» [7], раскрывать перед простыми людьми основные идеи революции,
положения социализма и коммунизма, на построение которых ориентировалось молодое
государства. Во-вторых, культурные организации занимались просвещением, образовани-
ем, обучением неграмотных жителей страны, «старались быстро и эффективно поднять
образовательный уровень населения» [7]. Постепенно данные функции органично слились
и воспринимались потребителями культуры в естественной связи. К.А. Ишуткина харак-
теризует тип государственной поддержки культуры, который был свойствен правитель-
ству СССР, как «инженерный», при котором «государство владеет всеми инструментами
художественного производства и финансирует лишь те направления культуры, которые
отвечают выработанным политическим и идеологическим стандартам» [3]. Сегодня вопро-
сы культурного развития населения и государственной поддержки учреждений культуры
традиционно составляют один из приоритетов России, унаследованных от СССР.

На развитие культуры, как отмечает Е.А. Еремина, положительно влияет то, что «каж-
дый год Президент России в посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации
отмечает важность рассматриваемой сферы» [2]. За данными заявлениями следует актив-
ная деятельность органов власти разных уровней, разработка программ и воплощение их
в жизнь. В частности, с 1 января 2019 г. в стране действует Национальный проект «Куль-
тура» [4]. В современной культурной политике провозглашаются такие приоритеты, как
«многоканальность финансирования бюджетных и автономных учреждений» и «эффек-
тивность налогового стимулирования добровольного формирования децентрализованных
денежных фондов государственных учреждений культуры» [7].
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В современном научном и политическом сообществе культура оценивается как «ключе-
вой фактор государственного развития, от которого напрямую зависят суверенитет, эко-
номическое развитие, цивилизованная самобытность» [6]. Несомненной как для учёных,
так и для государственных деятелей является значительная роль культуры как одной
из основ современного российского государства, от эффективности деятельности которой
во многом зависит благополучие страны. Важным государственным документом, опреде-
ляющим развитие культуры в современной России, является «Стратегия государственной
культурной политики на период до 2030 г.», принятая 29 февраля 2016 г. В Указе Президен-
та РФ, конкретизирующем стратегические направления культурной политики, говорится,
что культура «не только возведена в ранг национальных приоритетов, но и признана
важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений,
залогом динамичного социально-экономического развития» [5].
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