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Кино как инструмент конструирования 
стандартов городского образа жизни: 

советская культурная политика 1930-х1

Художественное кино – продукт массовой культуры, кото-
рый может использоваться различными властными субъ-

ектами для формирования представлений широкой аудитории 
об устройстве социальной реальности. Этот взгляд на искусство 
как на инструмент культурной политики характерен, в том числе, 
для объяснения культурного производства в Советском Союзе.  
В частности, 1930-е годы рассматриваются как период перехода 
от авангардных экспериментов к «большому стилю», соответ-
ствующему задачам тоталитарного режима. 

В докладе будет рассмотрена реализация средствами художе-
ственного кинематографа советской культурной политики 1930-х 
годов в отношении конструирования нормативных образцов го-
родской жизни. С одной стороны, конструирование этих образ-
цов было связано с общей идеологической повесткой и изменени-
ями в ней, с другой стороны, отвечало задачам интеграции в го-
родскую жизнь значительного числа новых жителей (происходил 
рост населения городов за счет миграции из деревень). 

Художественное кино, эмпатически вовлекая зрителя в свою 
реальность, является эффективным визуальным инструментом 
конструирования и распространения нормативных образцов [3; 
4]. При этом визуальный канон, возникающий в тот или иной пе-
риод, формирует у зрителя способность видеть мир определен-
ным образом и связан с существующей на данный момент идеоло-
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гией [1]. Соответственно, анализ фильмов позволяет, во-первых, 
выявить художественные приемы, которые направляют зритель-
ское восприятие и помогают выстроить властное высказывание; 
во-вторых, определить само содержание этого высказывания. 
Обзору приемов, позволяющих репрезентировать стандарты го-
родского образа жизни, вариативности предлагаемых стандартов 
и их связи с государственной культурной политикой будет посвя-
щено основное содержание доклада. Художественное кино 1930-х  
годов анализируется с опорой на разработанные в киноведении и 
культурных исследованиях концепции авангардного кино и соц-
реалистического кино, методической базой исследования высту-
пает системный киноанализ Гельмута Корте [2]. 
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