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С самого зарождения кинематографа как отдельной ветви визуального искусства он
стал претендовать на звание самого массового искусства, которое он впоследствии и за-
воевал, отобрав пальму первенства у радио и прессы. Кинематограф, изначально высту-
павший исключительно средством развлечения населения, с течением времени стал не
только набирать популярность среди масс, но также и приобретать больший и глубо-
кий смысл благодаря точному, новаторскому и виртуозному использованию средств кино-
языка будущими признанными гениями и мастерами кинематографического искусства и
по-настоящему большими художниками. Советские режиссеры, актеры и другие деятели
киноиндустрии не отставали от своих зарубежных коллег, более того - считались про-
фессионалами своего дела и выделялись на фоне даже европейских кинематографистов,
отличаясь особым подходом к репрезентации действительности и способом передачи нуж-
ной идеи (н-р, С. Эйзенштейн и его «Броненосец «Потемкин»), которые запечатлелись в
истории кино, и их картины навсегда вошли в мировой фонд лучших и гениальнейших
фильмов всех времен и народов. Стоит отметить, что советские классики кино 20-х го-
дов, как и представители немецкого экспрессионизма, уже занимали позицию создания
смыслового кино и поддерживали идею продвижения кино как заслуживающего внима-
ния современного искусства, а не просто как продукт, готовый к массовому употреблению,
как, например, относились к кино уже в 30-е годы в Голливуде. Кино было призвано по-
казывать и рассказывать, доносить некую мораль, делиться мыслями и переживаниями,
говорить о насущных вопросах и проблемах той эпохи, а не просто развлекать зрителей и
заманивать в кинотеатры зрелищным аттракционом.

Уже тогда имел место интересующий нас в данном исследовании процесс - процесс
создания культурных кодов новой эпохи и новых государств и вкладывание этих кодов в
столь же современный и подающий большие надежды канал их возможной трансляции -
кино. Творение и распространение все новых культурных кодов - процесс, берущий свое
начало с зарождения человеческой культуры как таковой и активно продолжающийся и
развивающийся с течением времени через все возможные виды творческой человеческой
деятельности. Теперь же ценности, смыслы, привычки и отличительные черты людей то-
го времени можно было не вычитывать со страниц книг или улавливать в речи диктора
на радио, а буквально лицезреть невооруженным глазом на белом полотне в полном зри-
тельском зале. Благодаря беспрецедентному влиянию кинематографа на столь большую
аудиторию, которая, начиная с 10-х годов XX века и по сей день, только увеличивает-
ся, взаимообратный процесс циркуляции культурных кодов осуществляется все удачнее,
помогая обеспечивать и поддерживать базовый набор представлений и взглядов о кон-
кретных народностях, странах, культурах и эпохах и способствуя таким образом форми-
рованию массового сознания как в локальных, так и в мировых рамках. Исходя из этого,
нельзя не оценить актуальность данного исследования, поскольку в наше время массовая
культура в целом заняла доминирующую позицию во всей «культурной» человеческой
деятельности, полностью подстроившись под «усредненного» зрителя и отведя кино едва
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ли не главную роль в распространении всевозможных культурных кодов и стереотипов,
на которых, по сути, и выстроена вся жизнь не одного поколения.

В наше время массовая культура в целом заняла доминирующую позицию во всей «куль-
турной» человеческой деятельности, полностью подстроившись под «усредненного» зри-
теля и отведя кино едва ли не главную роль в распространении всевозможных культурных
кодов и стереотипов, на которых, по сути, и выстроена вся жизнь не одного поколения.
Это хорошо видно на примере «застойных» советских комедий, «пропитанных» культур-
ным кодом, до сих пор понятным каждому.

Проведенное исследование показало, что в контексте массового кинематографа культур-
ные коды проходят в своем существовании круг: сначала они выявляются режиссерами и
помещаются ими в закодированном виде в язык кинокартины, впоследствии люди воспри-
нимают их с экранов, осознают, принимают в качестве определенных стандартов, согласно
которым начинают выстраивать свое мышление и свою жизнь, а после становятся источ-
ником вдохновения уже для кинематографистов, вычленяющих из нового культурного и
исторического контекста новые коды для новых произведений. Этот же процесс мы рас-
смотрели в советском кино 60-70-х, выяснив, что ключевым кодом, заложенным во многие
советские комедии, а также в картины, принадлежащие к другим жанрам, является код
«Советского человека».
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