
Альтернативные 
тенденции и явления 

новой культуры 
постсоветской России



Для культуры и духовной жизни общества посткоммунистической России характерны 
тенденции, выявившиеся в период перестройки. Продолжался процесс возвращения обществу 
имен и явлений отечественной и мировой культуры, отторгнутых коммунистическим 
режимом. Переход к рыночным отношениям поставил представителей творческой 
интеллигенции в непривычные условия.



С одной стороны, государство 
впервые сняло все запреты на 
творчество, но, с другой, - прекратило 
финансирование творческой 
деятельности. Уже в 1993 г. состоялись 
вернисажи художников-эмигрантов 
Оскара Рабина, Дмитрия Краснопевцева, 
Игоря Захарова-Росса. 



Дмитрий Краснопевцев



Игорь Захаров-Росса



В Центральном доме художника 
прошла выставка работ Аркадия 
Петрова "Танцплощадка", 
выполненных в манере соц-арта, 
ведущими представителями 
которого являются художники 
Виталий Комар и Александр 
Меламид, поэты Дмитрий Пригов и 
Тимур Кибиров. 



В Третьяковской галерее была развернута 
экспозиция "Великая утопия", включавшая более 
тысячи картин русского авангарда 1915-1932 гг. 
Выходили труды русских религиозных 
философов - Н. А. Бердяева, В. С. Соловьева, В. 
В. Розанова, П. А. Флоренского, книги 
писателей-эмигрантов - С. Д. Довлатова, А. Д. 
Синявского, А. А. Зиновьева, Саши Соколова. 
Любители поэзии получили возможность лично 
ознакомиться с известными на Родине, а также 
созданными за рубежом новыми произведениями 
русского поэта, лауреата Нобелевской премии по 
литературе Иосифа Бродского. После 
двадцатилетней вынужденной эмиграции 
вернулся в Россию великий русский писатель А. 
И. Солженицын. Продолжалась публикация 
произведений выдающихся деятелей 
отечественной культуры (Варлама Шаламова, 
Николая Эрдмана, Василия Гроссмана и др.), 
подвергшихся политическим репрессиям в годы 
сталинского террора.



В условиях открытости новой России перед миром расширялись и 
контакты с соотечественниками-эмигрантами, успешно проходили конгрессы, 
встречи с известными деятелями культуры, живущими за пределами России. 
В Москве стали ежегодно проводиться Дни славянской письменности и 
культуры. Осмыслялись возвращенные культурные ценности. В июне 1993 г. 
вышел указ Президента РФ "О создании Международного фонда возрождения 
Валаамского архипелага и Спасо-Преображенского Валаамского монастыря". 
Российской академией наук и Российско-американским университетом в 
Москве был организован и проведен "круглый стол" "Возрождение России: 
концепции и реальность", в работе которого принимали участие Василий 
Аксенов, Владимир Буковский, Александр Зиновьев и другие отечественные 
ученые, политики и деятели культуры.



Государство также оказывало поддержку отечественной культуре. В 1995 г. завершилась 
реконструкция комплекса зданий Государственной Третьяковской галереи, а к 50-летию Победы в 
Великой Отечественной войне в Москве на Поклонной горе состоялось торжественное открытие 
историко-мемориального музейного комплекса. Присуждались Государственные премии в области 
литературы, искусства, науки и техники. В июле 1993 г. были приняты "Основы законодательства 
Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах". По инициативе 
правительства началась работа, связанная с обменом и возвращением культурных ценностей, 
утраченных нашей страной в период бурных политических катаклизмов XX столетия.



В живописи на смену характерному для 
"перестроечных" лет отражению трагических 
событий советской истории пришло "обнажение 
язв" современной действительности. 
Популярными стали образы "человеко-зверей" 
(Гелий Коржев, Татьяна Пазаренко) и людей с 
печатью духовной, нравственной и физической 
деградации (Василий Шульженко, С. Сорокин), 
мрачные городские пейзажи (А. Палиенко, В. 
Манохин), эстетизация распада и разрушения 
(В. Брайнин). В изобразительном искусстве 
были представлены все жанры и направления 
(авангардизм, абстракционизм, 
постимпрессионизм). Особо следует отметить 
ренессанс реализма (например, портретного 
жанра, выдающимися представителями 
которого являются Александр Шилов и Никас 
Сафронов) и неопримитивизма (Н. Недбайло). 
Большую роль в восстановлении и развитии 
художественного творчества сыграл ректор 
возрожденной Академии живописи, ваяния и 
зодчества художник И. С. Глазунов, 
получивший мировую известность как 
сторонник неоклассицизма и монументализма.



В связи с прекращением финансирования было закрыто или переоборудовано большинство кинотеатров, 
фактически полностью реструктурирована система кинопроката. Резко свертывалась деятельность киностудий, 
количество выпускаемых фильмов сократилось со 178 в 1992 г. до 26 в 1997 г. Положение отечественного 
кинематографа осложнялось также тем, что российский кинорынок наводнила в основном американская, зачастую 
низкокачественная кинопродукция (боевики, фильмы ужасов, мелодрамы). Вместе с тем ведущие российские 
кинорежиссеры смогли создать ряд фильмов, которые были высоко оценены за рубежом, получив призы на 
крупнейших международных кинофорумах: "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова, 
"Небеса обетованные" Эльдара Рязанова, "Барабандиада" Сергея Овчарова, трилогия "Молох", "Телец" и "Солнце" 
Александра Сокурова. Большой интерес кинозрителей вызвали ленты, отразившие острые проблемы 
современности, например трагедию чеченской войны: "Мусульманин" Владимира Хотиненко, "Кавказский пленник" 
Сергея Бодрова (старшего), "Блокпост" Александра Рогожкина и др. Несмотря на кризис отечественного 
кинематографа, продолжалась творческая деятельность таких корифеев кинорежиссуры, как Кира Муратова, 
Алексей Герман, Павел Лунгин, Станислав Говорухин, Александр Сокуров.



Современное состояние духовности и нравственности многонационального российского 
общества во многом обусловлено влиянием массовой культуры. Безусловно, признавая огромный 
вклад в отечественную культуру выдающихся деятелей эстрадного искусства, таких как Иосиф 
Кобзон и Алла Пугачева, вместе с тем необходимо отметить и растущую коммерциализацию этой 
сферы художественного творчества, стремление большого числа эстрадных исполнителей 
подстроиться под наиболее примитивные потребности публики и перенести на российскую почву 
отнюдь не самые лучшие образцы поп-культуры Запада. Между тем заслуживают всяческой 
поддержки и одобрения масштабные акции по организации в России гастролей всемирно известных 
эстрадных исполнителей, таких как Элтон Джон, Стинг, Тина Тернер, Эрик Клэптон, Стив Уандер и 
ряда других. В 1990-е гг. в стране произошел бум танцевальной музыки, а рейв-дискотеки собирали 
до 10 тыс. участников. В 1999 г. был поставлен мюзикл "METRO", ставший заметным событием в 
музыкальной жизни Москвы. Вслед за этим появились мюзиклы "Норд Ост", "Нотр Дамм де Пари", "12 
стульев", "Свадьба соек", "АББА" и др. Важным явлением в музыкальной жизни международного 
"шоу-бизнеса" стало проведение в Москве в мае 2009 г. конкурса Евровидение.

Определяющим фактором в формировании общественного мнения и социальных стандартов 
являются электронные средства массовой информации, и в первую очередь телевидение, ставшее в 
значительной степени в силу своей общедоступности "властителем дум" большинства рядовых 
россиян. Большое значение в связи с этим приобрело вещание телеканала "Культура", который 
знакомит зрителей с лучшими достижениями отечественной и мировой культуры, в том числе с 
произведениями некоммерческого кинематографа.


