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4. Из 20 выпусков интервью Ирины Шихман, взятых для анализа, лишь в 
одном встретилась поза «сидеть, подавшись вперед» в интервью с Николаем 
Дроздовым. 

В словаре А.А. Акишиной приводится два варианта значения данного 
жеста: «выражение заинтересованности, полного внимания к словам собе-
седника» и «поза, выражающая подобострастие перед вышестоящим собе-
седником, услужливость» [1, с. 46]. Скорее всего, в данном случае, оба вари-
анта являются верными. На протяжении всего интервью с Николаем Дроздо-
вым Ирина с интересом и вниманием слушала своего собеседника. А так как 
Николай Дроздов является достаточно пожилым человеком (ему 83 года) и 
имеет множество наград и званий, мы можем предположить, что Ирина Ших-
ман, используя данную позу, проявляла не только заинтересованность темой 
разговора, но и некоторую «услужливость» (по А.А. Акишиной) и уважение 
к своему собеседнику, демонстрировала восхищение его профессионализмом 
и журналистским опытом.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на практике не все из вы-
шеупомянутых словарных определений жестов невербального общения соот-
ветствуют их современному использованию. Некоторые жесты имеют несколь-
ко форм проявления и могут трансформироваться в соответствии с коммуника-
тивной ситуацией.
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щие выводы: выбор и обработка текстового материала режиссером высту-
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ция фабулы и системы персонажей являются необходимыми при адаптации 
смысла произведения для зрителя, воспитанного другой культурой; успеш-
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Ключевые слова: экранизация, интерпретация, фильм-contemporary, ре-
презентация смысла, символизация реальности.



114

Экранизация – это кинематографическая или телевизионная адаптация ху-
дожественного или нехудожественного литературного произведения. Она за-
ключается в переработке авторского текста в определенный сценарий, который, 
в свою очередь, становится основой фильма или телесериала. Произведения 
классической русской литературы всегда вызывали интерес у зарубежных ре-
жиссеров, но наибольшего внимания удостаивались произведения А.П. Чехова 
(около 200 фильмов), Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского (более 100 экранных 
версий); менее «поддающимися» экранизации или адаптации для зарубежного 
зрителя являются А.С. Пушкин, И.С. Тургенев и Н.В. Гоголь, чьи сюжеты по-
лучали экранное воплощение не более 50 раз). В связи с этим проблема оценки 
экранизаций и их соотношение с исходным литературным материалом приоб-
ретает особое значение: «То, что кажется нам естественным и очевидным в том, 
как мы обращаемся с переводными текстами и пьесами, адаптируя их к родным 
палестинам, в случае с работой над «русскими текстами» кажется «носителям 
языка» странным, если не противоречивым» [3]. 

По мнению исследователей, придерживающихся литературоцентричной 
точки зрения, для оценки экранизации необходимо четкое понимание того, что 
дает экранизация для понимания литературного первоисточника, насколько 
корректно, точно, аутентично переданы смыслы и образы, заложенные автора-
ми [4; 5]. При оценке экранизаций произведений русской классической литера-
туры аргументы сторонников литературоцентричности находят поддержку и в 
среде профессиональных режиссеров: «…Стало очевидно глубочайшее непо-
нимание ничего вообще из того, что написано <…> и того, что происходит с на-
шими душами», - так оценил фильм «Анна Каренина» Д. Райта (2012) режиссер 
С. Соловьев, автор экранизации романа Л.Н. Толстого (2009) [7]. Иначе говоря, 
дискуссия о возможности воплощения художественных образов средствами 
экранной выразительности сводится к обвинениям в «ментальном присвоении 
классики». Однако один из наиболее востребованных кинематографистами 
всех стран русских писателей Л.Н. Толстой, по воспоминаниям А.Б. Гольден-
вейзера, полагал, что «кинематограф в некоторых случаях мог бы быть «полез-
нее книги» [2]. Таким образом, следует оценивать экранизацию литературных 
произведений по другим критериям. Среди них – установление точек сопри-
косновения, способствующих успеху интерпретации; сохранение стилистики 
литературной первоосновы; задачи режиссера, осмысливающего литературное 
произведения средствами кинематографа.  

Среди множества экранизаций русской литературы зарубежными режис-
серами в рамках исследования были проанализированы фильмы японского 
режиссера Акиры Куросавы. Он не раз обращался к выдающимся произведе-
ниям русской литературы: в его режиссёрской коллекции фильмы «Идиот» по 
роману Ф.М. Достоевского (1951), «Жить» по повести Л.Н. Толстого «Смерть 
Ивана Ильича» (1952), «На дне» по пьесе А. М. Горького (1957). Эти фильмы 
представляют собой пример такого типа экранизации, как фильм-contemporary, 
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основанного «на трансформации хронотопа и/или национальной специфике 
произведения, положенного в основу сценария» [6, с. 145]. Важнейшее значе-
ние приобретает здесь решение таких задач, как подчеркивание или формули-
рование заново тех обстоятельств, которые неважны для первоисточника, но 
существенны для японского зрителя, воспитанного другой культурой, которому 
важно не превратить «накал страстей», свойственный романам Ф.М. Достоев-
ского, в «драму абсурда» [3]. Иными словами, важен перевод с семиотической 
реальности одной культуры (русской) в семиозис другой (японской). Основ-
ным методом, общим для фильма А. Куросавы и романа Ф.М. Достоевского, 
является символизация реальности: времени, пространства, пластических де-
талей, образов героев и связей между ними. По мнению Кадзуо Ямада, поэтика 
фильма Куросавы соответствует художественным установкам Достоевского. 
Сам режиссер на упреки в некоторой беспорядочности атмосферы фильма от-
вечал: «Я думаю, что я в некотором смысле перегнул палку, чтобы передать 
дух Достоевского. Этому фильму не хватает баланса. Но я им доволен» [1].  
Таким образом, глубокий анализ романа, проделанный А. Куросавой, позволил 
сохранить гуманистические идеи романа Достоевского и остаться верным сти-
листике произведения, рассказать на русском материале историю, понятную  
японскому зрителю. 
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