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ўключэнню ў сусветную культуру на падставе маральных 
прынцыпаў, талерантнага прыняцця «чужой культуры» як «ін-
шага нацыянальнага».  
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Творчество японского кинорежиссера и сценариста XX в. 

А. Куросавы (23.03.1910–06.09.1998) репрезентирует взаимо-
действие разнообразных дискурсов (историко-культурного, 
социального, этнонационального, конфессионального, фило-
софского, этического, политического, фольклорного, художе-
ственного и др.), демонстрирует динамику коммуникативных 
отношений, представляющих пересечение различных культур-
ных текстов и пластов, традиций и семиотических кодов. 
Фильмы А. Куросавы, созданные на основе произведений 

русской и зарубежной литературы, отражают попытку локаль-
ного осмысления универсальных тем культуры. Его работы, 
снятые по мотивам произведений Ф. М. Достоевского («Идиот»), 
М. Горького («На дне»), У. Шекспира («Трон в крови», «Ран»), 
демонстрируют уникальное мастерство перенесения действия 
в социокультурное пространство Японии и способность сохра-
нения духовных смыслов и идейного содержания первоисточ-
ников. В этих и других кинокартинах уже заметно ощущаются 
элементы постмодернистской эстетики, характеризующейся 
диффузией языков культуры, стилей и жанров искусства, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 461

эклектичностью, мозаичностью, размытостью границ между 
искусством, философией и повседневностью, смешением без-
образного и прекрасного. Персональный подход в творчестве 
японского режиссера был результатом интерпретации вечных 
проблем в новой социокультурной ситуации. Интертекстуаль-
ность постановок А. Куросавы несет следы диалога культур 
посредством взаимодействия историко-культурных эпох, поли-
фонии ценностей, наслаивания смыслов, переплетения цитат, 
реминисценций, сюжетных фрагментов, аллюзий и заимство-
ваний [1, с. 12]. 
Ситуация поликультурного мира, который становится под-

линной реальностью для героев А. Куросавы, представляет 
собой вариант существования разных социальных, этнических, 
конфессиональных культур, не свободных от внешних влияний 
и потенциально способных к взаимодействию. При этом важ-
ным условием взаимодействия разных культурных дискурсов 
является обратная связь в коммуникации, которая обеспечи-
вается благодаря способности декодирования, соответствую-
щей интерпретации и пониманию содержания знаков языка куль-
туры. 
Творчество А. Куросавы опровергает тезис о полной поляр-

ности и отчужденности Востока и Запада как альтернативных 
типов цивилизации, свидетельствует о возможности и важ-
ности их диалогических отношений, несмотря на определен-
ную несовместимость, относительную обособленность и насто-
роженность восточного генотипа, его закрытость для все-
объемлющего познания западным типом сознания. Восточные 
интенции творчества А. Куросавы не только придают его про-
изведениям особый шарм и колорит, но и обеспечивают реф-
лексивную глубину их идейного содержания. Динамика картин 
раскрывает устойчивость ценностно-смыслового содержания 
восточных культур, подчеркивает каноничность и исключи-
тельную роль традиции в накоплении и сохранении социаль-
ного опыта, выявляет относительную гомогенность и закры-
тость культур Востока. А. Куросава виртуозно преподнес ми-
ровому зрителю японскую культуру как оригинальную культу-
ру восточного типа, отличающуюся собственной картиной 
мира, историческими и религиозными традициями, ценностя-
ми и символикой, моделями духовности и идентичности. 
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Киносюжеты А. Куросавы являются проекцией социокуль-
турной действительности Японии, прослеживают истори-
ческую динамику ее культуры и знаковые события истории 
(«Семь самураев», «Тень воина»). Его творчество запечатлело 
эстетические каноны японского искусства, которые подчиняют 
разнообразные культурные элементы единой художественной 
концепции, отличаются гармоничностью, утонченностью, урав-
новешенностью и отражаются в изображении традиционного 
уклада, светской жизни, элементов театральной и музыкальной 
культуры, боевых искусств и этикета. Японский колорит 
киноискусства А. Куросавы проявляется в тонкости эмоцио-
нального восприятия природных явлений и выражении душев-
ных переживаний, тяготении к отражению гармонии человека 
с окружающим миром. Природа является основной поэтиче-
ской темой и предстает в качестве средоточия божественного 
начала. 
Режиссерское мастерство А. Куросавы позволяет показать, 

как в духовном восприятии мира человеком Востока преобла-
дают созерцательность и целостность, не предполагающие 
строгого субъектно-объектного размежевания человека и окру-
жающего мира. Не завоевание природы, а обоюдное взаимо-
действие с ней составляют пафосную линию идейного содер-
жания сценариев мастера японской режиссуры. Устами умуд-
ренного жизненным опытом героя-старика декларируется, что 
охота – это не способ добычи, а средство укрепления дружбы, 
где нет места эгоистическим интересам и прагматическим 
целям («Ран»). Заметно, как привычная для западного мира 
антропоцентричность утрачивает свое присутствие во многих 
коммуникативных ситуациях. В реплике одного из персонажей 
картины «Расемон» звучат слова: «лучше я буду слушать 
дождь, чем скучную проповедь» [2, с. 119]. 
Сюжет фильма «Дерсу Узала» основан на романе исследо-

вателя Дальнего Востока В. Арсеньева, в основу которого 
положены путешествия по Уссурийскому краю. Образ глав-
ного героя Дерсу Узала отличается персонифицированным во-
сприятием природных стихий, флоры и фауны, тонкостью 
эмоционального восприятия окружающего мира и созерца-
тельным отношением к нему, умеренностью в потребитель-
ском отношении к природе. Традиционные религиозные веро-
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вания гольда Дерсу Узала не позволяют ему выстрелить в бу-
тылку и засорить тайгу разбитым стеклом. Не менее мучи-
тельно, всецело преданный анимистическим и тотемистиче-
ским представлениям своих предков, он переживает убийство 
тигра, видя в этом недопустимое и оскорбительное отношение 
к постоянно присутствующим в окружающей среде духам 
природы. 
Столкнувшись с городской цивилизацией, Дерсу болезненно 

воспринимает факт превращения мира природы в предмет 
коммерческих отношений. В частности, ему очень сложно 
понять, почему питьевая вода становится предметом купли-
продажи и одновременно способом наживы для людей. Изо-
бражая самодостаточность и полноценность сильной личности, 
воспитанной в условиях традиционного уклада, автор сцена-
риев одновременно подчеркивает неуверенность и незащищен-
ность человека в техногенном обществе. Настойчивое устрем-
ление персонажа Дэрсу Узала из цивилизованного мира людей 
в лоно самодостаточной природы является символическим 
подтверждением того, что мир природы все же оказывается 
чувствительнее и ближе к людям, нежели они сами друг к другу. 
Рецепция и интерпретация своей и чужой культур в 

творчестве А. Куросавы обнаруживаются как непосредственно, 
так и косвенно. Критерии определения коммуникативной бли-
зости и межкультурной дистанции оказываются очень проти-
воречивыми. С одной стороны, легко преодолеваются барьеры 
во взаимодействии между представителями разных этнических 
общностей, приверженцами разных религиозных традиций и 
идеологий («Дэрсу Узала»), с другой – наблюдается траги-
ческое отчуждение между разными социальными категориями 
и индивидуальными моделями бытия в одном обществе 
(«Ран»). Кинокартина «Жить» позволяет ощутить духовный 
барьер между миром здоровых и физически больных людей, 
заметить также опустошенность отношений между родителями 
и их детьми. Герой фильма «Гений дзюдо» («Сугата Сансиро») 
постигает идею полной несовместимости истинного мастер-
ства с аморальными побуждениями человека. Он усваивает то, 
что боевое искусство не измеряется только физической силой. 
Страсть завоевания и убийства, наслаждение местью и сла-
бостью жертвы составляют низменное начало борьбы, в то вре-
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мя как ее истинная сущность определяется познанием смысла 
поединка и умением владеть собой. 
Жизнь героев А. Куросавы протекает в пространстве куль-

туры, где человек постоянно ощущает контраст между привыч-
ным и незнакомым окружением, разграничивает свое и чужое, 
которые нередко воспринимаются на уровне бинарных оппози-
ций – прямо противоположных ментальных конструкций, зам-
кнутых и взаимоотрицающих миров. Киноискусство А. Куро-
савы, ставшее знаковым для XX в., представляет мозаику меж-
культурных различий, касающихся коммуникативных отноше-
ний, этических принципов и ценностных установок, социаль-
ных связей, особенностей восприятия времени и пространства. 
Образно-символическая репрезентация социокультурной дей-
ствительности в его творчестве является важным способом 
закрепления разных культурных идентичностей (этнонацио-
нальной, религиозной, сословной, профессиональной, субкуль-
турной и т. д.). Символические маркеры культур одновременно 
служат медиатором в межкультурном диалоге на социальном, 
историко-культурном, локальном и конфессиональном 
уровнях. 
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