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Заглянув в эпоху грандиозных свершений «золотого века» и 

Серебряного века русской культуры, нельзя не заметить дея-
тельность художественных общественных организаций, соз-
данных просвещенной интеллигенцией русского общества. 
В основном круг этого общества представляли преподаватели 
учебных заведений, выпускники Академии художеств, члены 
различных обществ и кружков. Также большой процент сос-
тавляли представители знаменитых родов и званий, члены им-
ператорской фамилии. Количество общественных организа-
ций, возникших в России в периоды после 1830 и 1850 гг., 
неуклонно росло. «Третьей волной» стало начало ХХ в. Влия-
ние обществ было столь весомым, что позволило организовать 
учебные заведения, ставшие одними из ведущих в начале ХХ в. 
Московское художественное общество было основано 1832 г. 

группой добровольцев. Своей целью оно провозгласило предо-
ставление «возможности получить художественное образова-
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ние молодым людям из глубоких провинций, способствовать 
развитию вкуса в обществе» [6, л. 25].  
Членами Московского художественного общества состояли: 

Д. П. Боткин, М. Д. Быковский, князь В. К. Гагарин, В. А. Даш-
ков, А. И. Казначеев, граф И. Д. Лорис-Меликов, И. Д. Лужин, 
С. И. Мамонтов, С. Н. Мосолов, Н. Ф. Павлов, Н. Г. Рюмин, 
К. Т. Солдатенко, А. В. Станкевич, П. М. Третьяков, А. И. Туч-
ков, Н. И. Тютчев, С. П. Шевырев и др. Близкое участие в 
деятельности Общества принимали также С. Т. Морозов, 
И. С. Остроухов, А. Д. Столыпин, В. Н. Третьякова, В. А. Ха-
ритоненко, П. И. Харитоненко, И. Е. Цветков, князь Ф. Ф. Юсу-
пов и др. 
В 1832 г. на его основе создается также Рисовальный класс, 

впоследствии преобразованный в 1843 г. в Московское учили-
ще живописи, ваяния и зодчества. 
В 1896 г. Московское училище живописи, ваяния и зодчест-

ва было преобразовано в высшее учебное заведение с общеоб-
разовательным, архитектурным и художественным отделения-
ми. Курс обучения занимал 8 (для живописцев и скульпторов) 
и 10 (для архитекторов) лет. В 1918 г. училище было преобра-
зовано во Вторые государственные свободные художествен-
ные мастерские, впоследствии эти мастерские были реоргани-
зованы в Московский художественный институт имени 
В. И. Сурикова и Московский архитектурный институт.  
В свою очередь Московскому училищу живописи, ваяния и 

зодчества были обязаны своим существованием две художест-
венные общественные организации – Московское товарищест-
во художников, основанное выпускниками осенью 1893 г., и 
Общество художников московской школы, созданное весной 
1904 г. Первое являлось выставочным объединением. Офи-
циальный статус и свое название оно получило в 1896 г., когда 
был утвержден устав товарищества, провозглашавший цель 
объединения «способствовать успеху и развитию искусства в 
России, а также заботиться об интересах своих членов» [5, 
л. 380]. В разные годы в него входили М. Х. Аладжалов, 
С. В. Беклемишев, Л. М. Браиловский, В. А. Ватагин, В. В. Вла-
димиров, А. С. Голубкина, И. С. Ефимов,  С. А. Виноградов, 
В. Д. Замирайло, И. И. Нивинский, Д. И. Киплик, Е. Д. Поле-
нова, В. Д. Поленов, Ф. И. Рерберг и др. Товарищество прово-
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дило регулярные выставки, на которых демонстрировалась не 
только живопись, но и декоративно-прикладное искусство, 
графика. Состав экспонентов был крайне пестрым. В начале 
1900-х гг. на выставках преобладали символистские тенден-
ции. Постепенно интерес к деятельности Московского товари-
щества художников упал. Последняя выставка объединения 
была показана в 1924 г. 

28 марта 1904 г. выпускниками Московского училища живо-
писи, ваяния и зодчества по отделам живописи и скульптуры 
было основано Общество художников московской школы под 
председательством Я. А. Башилова. Своей целью оно про-
возгласило «предоставление широкой возможности каждому 
лицу, по окончании школы, развивать свободно свои худо-
жественные силы и осуществлять художественно-культурные 
цели» [5, л. 418–419]. Оно состояло из почетных и действи-
тельных членов. В почетные члены избирались лица, извест-
ные своей полезной деятельностью в сфере искусства. Дейст-
вительными членами состояли художники, окончившие на-
званное училище. Общество художников ежегодно устраивало 
выставки картин и скульптур в России и за ее пределами. 
К числу известных художественных обществ относилось и 

Общество художников имени А. И. Куинджи. Оно возникло в 
1909 г. по замыслу художников, выставлявшихся на «Весенней 
выставке». Свой устав и организацию оно получило при дея-
тельном, направляющем участии самого А. И. Куинджи, изве-
стнейшего художника и педагога, преподававшего в Академии 
художеств пейзажную живопись. Он пользовался непререкае-
мым авторитетом среди молодежи и глубоким уважением 
коллег. Именно с подачи А. И. Куинджи в Уставе, принятом 
1 октября 1909 г., было установлено, что одна из главнейших 
задач Общества художников – «оказывать как материальную, 
так и иную поддержку всем художественным обществам, 
кружкам и отдельным художникам» [2, л. 71]. 
В докладе организации за 1921 г. говорится: «заветной 

мечтой всей жизни Архипа Ивановича была казавшаяся долгое 
время утопической задача объединить в большое стройное 
целое разрозненные кружки и общества художников. Он ду-
мал, что рознь между ними создалась не столько на идейной 
основе, сколько на почве борьбы за успех и другие чисто 
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материальные блага. Разница же во взглядах на задачи искус-
ства и т. п., неизбежная и нужная даже для преуспеяния послед-
него, по его мнению, только свидетельствовала о глубине 
основы, на которой зиждется самое искусство, – любви к нему 
и готовности беззаветно служить ему. И вот на этой-то основе, 
и исключительно на ней одной, Архипу Ивановичу и казалось 
возможным осуществить все свои индивидуальные особен-
ности; каждый из них и каждая группа их, оставив на время в 
стороне свои чисто личные и кружковые задачи, могли бы 
совместно разрешать общие задачи и вопросы родного искус-
ства, задачи большего масштаба и значения. По его мысли, 
Общество должно было взять на себя способствование мате-
риальное и идейное упомянутой работе со стороны отдельных 
работников или их групп» [2, л. 70]. 
А. И. Куинджи незадолго до смерти в 1910 г. завещал Об-

ществу весь свой капитал, так как «при такой работе, идейной 
по преимуществу, споры, возникающие на материальной и 
личной почве, сильно вредили бы ровному и успешному ходу 
работы» [2, с. 70]. Он настоял, чтобы в цикл задач Общества не 
вошли «задачи стяжательного характера». Из числа последних 
А. И. Куинджи выделял только выставки художественных 
произведений, так как в них «идейная сторона совершенно 
почти заслоняет материальную сторону» [2, л. 70]. 
Однако с конца 1920-х гг. деятельность Общества художни-

ков им. А. И. Куинджи подвергалась резкой критике со сто-
роны художников пролеткультовской ориентации, оно просу-
ществовало до 1930-х гг. 
В ряду старейших художественных обществ видное место 

принадлежит Обществу поощрения художеств Санкт-Петер-
бурга. Оно было основано в 1920 г. Общество поощрения худо-
жеств (ОПХ) (до 1882 г. – ОПХ, в 1882–1917 гг. – Император-
ское ОПХ, с 1917 г. – Всероссийское ОПХ) – благотворитель-
ное объединение меценатов и художественных деятелей; пер-
вая и долгое время единственная в России негосударственная 
организация, опекавшая изобразительное искусство. 
Председателями Комитета ОПХ состояли П. А. Кикин (до 

1834 г.), граф В. В. Мусин-Пушкин-Брюс (1835–1836), К. А. На-
рышкин (1836–1838), граф П. И. Кутайсов (1838–1839). С 1840 г. 
этот пост занимали представители императорской фамилии: 
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герцог Максимилиан Лейхтенбергский (до 1851 г.), его вдова 
великая княгиня Мария Николаевна (до 1875 г.), их дочь 
принцесса Евгения Ольденбургская (до 1915 г.), великий князь 
Петр Николаевич (до 1917 г.). Текущей работой руководили 
секретари Комитета. В этой должности последовательно со-
стояли Ф. Ф. Шуберт (1821–1833), конференц-секретарь Ака-
демии художеств В. И. Григорович (1833–1842), М. Д. Резвой 
(1842–1852), граф Н. И. Мусин-Пушкин (1853–1856), Ф. Ф. Львов 
(1857–1863; с 1860 г. он же – конференц-секретарь Академии 
художеств), писатель Д. В. Григорович (1864–1884; с 1884 – 
почетный член Общества), историк искусства Н. П. Собко 
(1884–1900), художники Н. К. Рерих (1901–1906) и В. И. Зару-
бин (1906–1917). С 1924 по 1930 г. (год упразднения) Об-
щество находилось в ведении Российской академии истории 
материальной культуры.  
Деятельность Общества поощрения художеств была разно-

сторонней. Оно существовало как благотворительная, культур-
но-просветительская, патриотическая организация, а также как 
учебно-методический центр, готовивший к поступлению в 
Академию художеств, разрабатывающий собственные про-
граммы для согласования с ней и руководящий работой вечер-
них рисовальных классов, классов для вольноприходящих. 
Большая часть наследия хранится в архивах и недоступна ши-
рокому читателю. Может быть, поэтому документы о деятель-
ности общества настолько интересны и поистине драгоценны. 
Перечисленные общества были частью действующих в то 

время общественных организаций, внесших весомый вклад в 
культуру России, но тем не менее своей деятельностью они 
способствовали формированию системы художественного об-
разования и наследия, до сих пор востребованного потомками. 
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Тема настоящей статьи содержит в себе скрытое противоре-

чие: актуальное применяется к современному. Ведь по опреде-
лению, что современно, то актуально. Но в этом же противо-
речии содержатся уже и некоторые предпосылки ответа на 
поставленные автором статьи вопросы, главный из которых, 
что есть современное право, содержащий в себе конституи-
рующий вопрос – классический вопрос философии, методоло-
гии права – что есть право; что есть действительное в праве, 
важное в праве, эффективное в праве; как право проявляется в 
современной культуре, мышлении, реальности? То есть как 
право применимо к современным общественным отношениям, 
какие правовые нормы фактически их регулируют. При этом 
автор исследует не позитивное право (законодательство в виде 
нормативно-правовых актов), а именно правовые нормы, сущ-
ностную сторону права, само право. Таким образом, тема 
статьи предполагает герменевтический характер исследования. 
По мнению В. А. Муравского, «источниками актуального 

права являются санкционированные (одобренные как общест-
вом, так и государством) правовые нормы. В частности, к санк-
ционированным нормам относятся признанные практикой 
позитивные (потенциальные) нормы (закон, подзаконный акт, 
судебный и административный прецедент) и нормы, созданные 
вне правовой системы данного государства (обычай, доктрина, 
политические и религиозные нормы, нормы другого госу-
дарства, нормы международного права) и одобренные в про-
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