
Культура советского периода. 

Введение 
 

Культура России всего двадцатого века - неотъемлемая часть европейской и 

мировой культуры. Этот период является одним из наиболее сложных для 

изучения. Эти сложности обусловлены прежде всего общими факторами, 

определяющими специфику социокультурного процесса в новейшее время. 

Россия пережила за ХХ век две мировые войны, ощутила на себе влияние научно-

технического прогресса, переход к информационной цивилизации. В этот период 

значительно ускорились культурные процессы, взаимовлияние культур, стилевая 

динамика. 

 

Особенности культуры в первые годы Советской власти 
 

 

В первое послеоктябрьское десятилетие закладывались основы новой советской 

культуры. Начало этого периода (1918-1921 годы) характеризуется разрушением 

и отрицанием традиционных ценностей (культура, мораль, религия, быт, право) и 

провозглашением новых ориентиров социокультурного развития: мировая 

революция, коммунистическое общество, всеобщее равенство и братство. 

К особенностям культуры того времени, отражающим идеологический и 

практический опыт социалистического строительства, а также своеобразные 

культурные нормы, образцы и формы творческой деятельности, можно отнести 

следующие:утверждение в качестве первоосновы формирования новых 

социокультурных ценностей учения марксизма-ленинизма и научной концепции 

дарвинизма. Марксизм стал духовным стержнем советской цивилизационной 

системы и служил теоретическим инструментом для формулирования доктрины, 

которая отражала проблемы российской действительности; активное 

использование культуры в уничтожении социального неравенства. Программное 

положение большевиков, утвержденное на VIII съезде РКП (б) - "открыть и 

сделать доступными для трудящихся все сокровища искусства, созданные на 

основе эксплуатации их труда", начало реализовываться сразу после Октября 1917 

года. Огромный размах приобрела национализация культуры. Уже в 1917 году 

перешли в собственность и распоряжение народа Эрмитаж, Русский музей, 

Третьяковская галерея, Оружейная палата и многие другие музеи. Были 

национализированы частные коллекции С.С. Щукина, Мамонтовых, Морозовых, 

Третьяковых, В.И. Даля, И.В. Цветаева. 

Ряд художников (К. Юон, М. Греков, И. Грабарь) уже в 1919 году создали 

картины, посвященные Красной Армии. Представители творческой 

интеллигенции, перешедшие на сторону Советской власти, получали 

повышенный паек и социальные льготы, что было немаловажно в условиях 

гражданской войны, когда право на паек имели только представители 



пролетариата. С 1920 года вводится звание "Народный артист республики". 

Одними из первых его получили М.Н. Ермолова, К.С. Станиславский, Л.В. 

Собинов. 

Революция, поставившая перед собой задачу построения нового общества и 

"переделку" человека, не могла не затронуть семью как хранительницу 

традиционных культурных ценностей. Происходило активное вовлечение 

института семьи и быта в процесс формирования новых социокультурных 

ценностей. Церковный брак был отменен, его место занял гражданский - с 

упрощенной системой развода. Большой популярностью пользуются призывы 

"свободной любви". Главное в этих взглядах - освобождение женщины и 

мужчины от буржуазной семьи и классовый выбор в области половых отношений. 

Разрушение семьи и быта, которые символизировали старый, прежний мир с его 

буржуазно-религиозной моралью, шло под знаком утверждения новой 

нравственности: нравственно все то, что служит мировой революции, а 

безнравственно то, что дезорганизует пролетариат. Религиозная обрядность 

начинает активно вытесняться коммунистической: "красные" свадьбы, крестины 

(в ЗАГСах вывешиваются списки новых имен для новорожденных - Революция, 

Нинель, Энергия и т.д.) 

 

 


