
                       Вестник СПбГИК № 4 (53) декабрь · 202218

УДК 791.6(47+57):791.6(520)

Е. Д. Еременко, З. В. Прошкова

Редакторская практика в киносотрудничестве 
Советского Союза и Японии1

Идеологический и культурный контекст советско-японских кинематографических контактов 
во многом определен деятельностью отечественных киноредакторов. Фронт работы представите-
лей данной профессии – выбор, литературный перевод, дубляж, а в отдельных случаях – сокраще-
ния, перемонтаж японских фильмов для советского проката. Несмотря на «чуждый образ жизни», 
японские ленты были не просто экзотикой «страны восходящего солнца», но и своеобразной ин-
терпретацией европейской и американской культур в разных жанрах: пост-неореалистическая 
драма («Голый остров», «Красная борода»), спортивный фильм («Гений дзюдо»), фильм катастроф 
(«Гибель Японии», «Легенда о динозавре»), детская анимация («Кот в сапогах»). Совместные кино-
постановки с Японией особенно примечательны для отечественного кинематографа 1970–1980-
х гг. Художественное пространство этих произведений представлено в виде исторической драмы 
(«Дерсу Узала»), мелодрамы («Москва, любовь моя», «Мелодии белой ночи»), мультипликационной 
сказки («Приключения пингвиненка Лоло»). Советско-японская ко-продукция остается историче-
ским примером творческого компромисса между государствами с разными типами социальных 
устройств.
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Знакомство массового советского зри-
теля с фильмами Японии состоялось на 
излете сталинской эпохи. Истоки же этого 
сближения восходят к 1920-м гг. Поклон-
ники кинематографа той поры не могли не 
заметить пристального интереса С. Эйзен-
штейна к японской культуре. «Экспедици-
онную», документальную ленту о Японии 
задумывал в середине 1930-х гг. В. Пудов-
кин [1, с. 20].

В советской периодике стали появлять-
ся первые сообщения о японских зрителях 
и кинопроизводстве (на первых порах но-
сившие скорее курьезный характер). Так, в 
статье К. Роса «Кино в Японии» сообщает-
ся: «…Старые приемы крикливой рекламы, 
вышедшие из моды в Америке и Европе, 
процветают здесь в еще более ярком и кри-
кливом виде… В самом кинотеатре шум и 
крик. Почему? Оказывается, что сердоболь-

1	Статья	подготовлена	при	финансовой	поддержке	Российского	фонда	фундаментальных	исследований	в	рамках	научного	проекта	«Ре-
дактирование	и	редактор	в	советском	кинематографе»,	№	20-012-00587А.
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ные японки имеют обычай водить (вернее, 
носить) своих ребят в кино, для чего у них 
приспособлены специальные мешки на 
плечах…» [2]. В той же публикации дается 
общая характеристика состояния японского 
кинопроизводства, каким оно виделось в 
середине 1920-х гг.: «...до последнего вре-
мени в Японии не было никакой кинопро-
мышленности. Совсем недавно открылись 
кинофабрики в Токио и Киото. Оборудова-
ние этих фабрик совсем кустарно: микро-
скопические размеры и особенно плохо 
поставлено дело с освещением. Прими-
тивное устройство отражается также и на 
декорациях: они также кукольны, как и ате-
лье…» [2]. Пройдет около 70 лет, и на стыке 
ХХ и XXI вв. японские кинематографисты 
побьют рекорд использования передовых 
технологий в кино – на примере анимаци-
онной «Последней фантазии» (2001, реж. 
Х. Сакагучи и М. Сакакибара) [3, с. 156].

Середина ХХ в. совпадет и с «открыти-
ем» авторского кино Японии («Расемон» 
(1950)). Впрочем, для большинства наших 
зрителей приобщение к шедевру Куро-
савы без малого двадцать лет оставалось 
заочным: в широкий советский прокат 
этот фильм выйдет лишь в 1968 г. Это не 
означает, что подобное «отложенное» зна-
комство с лучшими японскими фильмами 
было обычно практикой. Еще один ше-
девр, «Голый остров» (1960) режиссера Ка-
нето Синдо, зрители СССР увидели «всего» 
через два года после премьеры на родине. 
В 1961 г. лента Синдо одержала победу на 
втором Международном кинофестивале 
(МКФ) в Москве (разделив главный приз с 
картиной Г. Чухрая «Чистое небо»). По сло-
жившейся традиции, зарубежный фильм – 
главный призер МКФ в Москве – выходил в 
советский кинопрокат: поэтому появление 
японской ленты на нашем экране было 
столь скорым. Но не обходилось и без заку-
лисных столкновений, как в случае с «Вось-
мью с половиной»: чиновники от советского 
кино навязывали в «со-лауреаты» итальян-
ской ленте производственную драму «Зна-
комьтесь, Балуев!». Шедевр Феллини все же 
одержал заслуженную «одиночную побе-
ду» в Москве. Но в широкий прокат так и не 
вышел, оставаясь «хитом Госфильмофонда» 
(а также являясь одним из самых обсуждае-
мых зарубежных фильмов в советской ки-
новедческой литературе). 

Киноклубная судьба, по большому 
счету, ожидала в СССР и ленты К. Синдо. 
Через десять лет после фестивального 

триумфа «Голого острова» вышел еще один 
фильм режиссера – «Сегодня жить, умереть 
завтра» (1970), также получивший Золотой 
приз Московского МКФ в 1971 г. Если в кар-
тине 1960 г. изображался изнурительный 
труд земледельцев, то в центре сюжета 
нового произведения – маргинализация 
низших слоев городской молодежи. В ин-
формационном бюллетене «Спутник киноз-
рителя» Виктор Демин дает обобщенную 
характеристику фильма «…о судьбе мо-
лодежи, лишенной идеалов, моральных 
принципов, без настоящего, без надежды 
на будущее. Преступление рождается не 
цепью исключительных обстоятельств, а 
всей системой общественной жизни» [4]. 
Центральная фигура фильма – парень, ка-
тящийся вниз по социальной лестнице (из-
начально занимая на ней далеко не самую 
высокую ступень). 

Так формировалась традиция постоян-
ного выпуска японских лент на советский 
экран. Многие их них посвящены будням 
простых японцев: пролетариев, служащих, 
рядовой интеллигенции. О нелегкой жизни 
крестьян, пытающихся найти свое счастье, 
переселившись из родных мест на окраи-
ны Токио, рассказывается в драме «Поселок 
безумных» (1957, в СССР – с 1961 г.1). Но и в 
развлекательных, остросюжетных японских 
лентах желательно было присутствие «со-
циально-критических мотивов». Пример та-
кого рода – цитата из статьи, посвященной 
фильму «Испытание человека» (1977/1979): 
«…вот нищета, наркомания Гарлема, вот 
неоправданная жестокость американской 
полиции, вот трудные послевоенные годы 
в Японии, которые, по мысли авторов, мно-
гое объясняют в рассказанной ими детек-
тивной истории. Если интрига «Испытания 
человека» – дань простейшим детективным 
конструкциям, то его фабула содержит не-
мало специфически японских социальных 
и нравственных проблем…» [5, с. 5].

На протяжении десятилетий самым 
представительным японским кинемато-
графистом в глазах советского зрителя 
оставался Акира Куросава (подобно тому, 
как массовое индийское кино олицетворял 
Радж Капур). Действительно, трудно найти 
другого японского режиссера, который, с 
одной стороны, наиболее близок европей-
скому восприятию, а с другой – дистанци-
рован от захлестнувших японский экран 
1960–1970-х гг. гипернатурализма, гиперна-

1	Далее	в	 статье	поочередно	 указываются	 годы	выхода	филь-
мов	на	японский	и	советский	экраны.
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силия, эксплуатации секс-тематики, немыс-
лимых и недопустимых в советском кино [6, 
с. 168–177]. В то же время Куросава «…пред-
стает как художник суровый и страстный, не 
боящийся трагических красок, говорящий 
всегда о главном – смысле жизни и ценно-
сти человеческих идеалов…» [7, с. 16].

Список фильмов Куросавы в со-
ветском прокате, хотя и далеко не пол-
ный, но вполне достойный: «Расемон» 
(1950/1966), «Жить» (1952/1970), «Семь са-
мураев» (1954/1988), «Злые остаются жи-
выми» (японское название – «Плохие спят 
спокойно», 1960/1964), «Красная борода» 
(1965/1966), «Додескаден» (1971/1973), «Тень 
воина» (1980/1983). 

Примечательно, что именно Куроса-
ва – единственный японский режиссер, 
получивший приглашение снять фильм 
в СССР («Дерсу Узала» (1975). С интересом 
были восприняты созданные Куросавой 
киноварианты классики русской литера-
туры и драматургии: «Идиот» (1951) и «На 
дне» (1957). Особенный резонанс вызвал 
«Идиот», сохранивший магистральные 
идеи Достоевского, и при этом открывший 
новые пути духовного поиска, взволновав-
шего зрителя [8].

Наряду с произведениями таких масте-
ров, как Куросава и Синдо, на наш экран 
выходили картины, снятые режиссерами 
массового кино. Большим успехом пользо-
вались коммерческие ленты Дзюнья Сато. 
В кинопалитре этого постановщика – самые 
разные жанры, от фильмов катастроф до ве-
стернов (нетипичных для японской кинема-
тографии). 

Часть этих лент – триллеры и детек-
тивы – демонстрировалась в СССР: «109-й 
идет без остановок» (1975/1990), «Опасная 
погоня» (1976/1977), а также упомянутый 
выше фильм «Испытание человека». 

Жанровое разнообразие японской кно-
продукции, увиденной советским зрителем, 
действительно широко. Помимо вышеу-
помянутых «экшенов», это исторические 
фильмы («Знамена самураев» (1969/1971, 
реж. Х. Инагаки), «Под флагом восходяще-
го солнца» (1972/1980, реж. К. Фукасаку), 
«Август без императора» (1979/1981, реж. 
С. Ямамото), фильмы-притчи («Легенда о 
снежной женщине» (1968/1971, реж. Т. Та-
нака), «Легенда о Нараяме» (1983/1988, реж. 
С. Имамура), фильмы катастроф («Гибель 
Японии» (1973/1976, реж. С. Моритани и 
Э. Майер), «Легенда о динозавре» (1977/1979, 
реж. Д. Курата).

Последний пример остался в памя-
ти кинозрителей «позднего застоя», по-
жалуй, самым ошеломляющим «гвоздем 
программ». «Легенду о динозавре» не без 
иронии комментирует «ретро-кинокритик» 
Денис Горелов: «Сейсмические сдвиги и 
жар прерывают сон древних рептилий. Из 
роковых яиц замедленного действия вылу-
пляются плезиозавры лох-несского типа и 
прочая мезозойская нечисть, которая начи-
нает жрать беспечных джапанов на водах 
пяти великих озер у подножия Фудзи – пока 
неизбежный в таких случаях союз науки и 
армии не забивает катаклизм встречным 
напалмом глубинных бомб…» [9, с. 273–274]. 
Зрительский ажиотаж вокруг этой гремучей 
вампуки был повсеместным, и превзой-
ти его удастся лишь почти через десять 
лет, в эпоху перестройки (с выходом на 
экраны СССР американского «Кинг-Конга» 
(1977/1988)).

Неизменным интересом советской дет-
воры 1970–1980-х гг. пользовались полно-
метражные японские мультфильмы: «Али-
Баба и сорок разбойников» (по арабским 
сказкам), «Джек в Стране Чудес» (по моти-
вам английской сказки), «Принцы-лебеди» 
(по мотивам сказок Андерсена и братьев 
Гримм), «Двенадцать месяцев» (по сказке 
С. Маршака), «Приключения пингвиненка 
Лоло» (советско-японское производство, со-
автор сценария – В. Мережко). Рекордсме-
нами популярности стали «Кот в сапогах» 
(1969/1971, реж. Я. Кимио) и его продолже-
ние «Кругосветное путешествие Кота в 
сапогах» (1976/1977, реж. С. Хироси). 

Дополнительным «аттракционом» этих 
лент был широкий экран, крайне редкий в 
советской мультипликации. Резонанс вы-
звали первые на советском экране аниме-
фильмы: «Таро – сын дракона» (1979/1981, 
реж. К.  Ураяма), «Корабль-призрак» 
(1969/1977, реж. Х. Икеда). Это уже были 
фильмы «не для малышей», сочетавшие 
в драматургии самые разные приметы, от 
стим-панка до «этнографического фильма 
ужасов». Перечисленные примеры пред-
ставляли юному зрителю удивительные 
миры, в которых перемешивалась творе-
ния Шарля Перро и Жюля Верна, а приемы 
Голливуда соседствовали с японским фоль-
клором. 

Популяризации восточных едино-
борств в СССР, задолго до фильмов Китая 
и Гонконга, способствовала лента «Гений 
дзюдо» (1965/1967, реж. С. Утикава). Акцент 
сделан именно на искусстве спортивной 
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борьбы, образцом которой явлено дзюдо. 
В то же время «анти-спортом», паталогиче-
ским мордобоем в фильме представлено 
малоизвестное тогда в СССР каратэ (паро-
дийное цитирование ее «приемов» заметно 
в «Высоком блондине…» с Пьером Ришаром). 
Во второй половине 1970-х гг. на очеред-
ном Московском МКФ демонстрировался 
японский фильм «Леди-каратэ» (дословный 
перевод – «Сестра уличного бойца», 1974, 
реж. К. Ямагути). 

Среди немногих зрителей, посмотрев-
ших картину, оказался Леонид Трауберг: 
знаток киноэксцентрики, ветеран советской 
кинорежиссуры. Его рецензия, посвящен-
ная анализу заурядного боевика, – пример 
умения находить даже в «пестром хламе» 
повод для разговора о проблемах кинои-
скусства. 

Без юмора такая беседа невозможна: 
«…враги драчливой „леди“ не позволяют 
себе повторяться. Они бьют девицу и ко-
пьем, и дубьем, применяя все разновидно-
сти каратэ (в публикации 1977 г. это слово 
пишется с „е“ на конце. – Е. Е., З. П.), упоми-
нать которые не решусь, боясь обвинения 
в экзотизме. Изредка – как полагается в ба-
лете – па-де-де сменяются па-де-труа, паде-
катром и даже массовкой. Венцом фильма 
надо считать кадр, где из живота, пронзен-
ного мечом, вываливаются внутренности. И 
еще один кадр, где героиня… поворачивает 
голову противника на все сто восемьдесят 
градусов. Что поделаешь, очевидно, из-
редка надо, чтобы вправить мозги, повер-
нуть на эти сто восемьдесят голову…» [10, 
с. 204–205]. 

В 1979 г. подобное кино специфически 
«детонировало» на широких (в буквальном 
смысле) экранах СССР. Началось триум-
фальное шествие «первого отечественно-
го боевика» «Пираты ХХ века» (1979, реж. 
Б. Дуров). В этой ленте хорошие советские 
моряки противостояли плохим междуна-
родным пиратам, вынужденно «соревну-
ясь» в стрельбе, кулачном бою и особенно 
восточных единоборствах. Удивительное 
дело: советские мужики знали «приемчики» 
не хуже врагов. «…Вероятно, потому, что за 
спинами „наших“ стояла Родина, а позади 
безродных негодяев не было никого и ни-
чего…» [11, с. 35]. 

Особое место в подборке японских 
фильмов для советского экрана отводи-
лось «ядерному» вопросу (по понятным 
причинам). Среди подобных лент – «Траге-
дия «Счастливого дракона» (1959/1962 реж. 

К. Синдо), «Камни Хиросимы» (1962/1965, 
реж. Кодзабуро Ясимура) и др. Не обошли 
эту тему и авторы советско-японской ме-
лодрамы «Москва, любовь моя» (1974, реж. 
Александр Митта, сц. Э. Радзинский). В по-
следнем случае название фильма было на-
меренно «говорящим», вызывая очевидную 
ассоциацию с лентой Алена Рене «Хиросима, 
моя любовь» (1959).

В 1985 г. на советский экран вышел «Бо-
соногий Ген» (1983, реж. С. Мамору) – ани-
мационная драма о японском мальчишке, 
семья которого, и он сам стали жертвами 
атомной бомбардировки Хиросимы. Фильм, 
на первый взгляд, воспринимался как дет-
ский: других видов анимации советский 
кинозритель практически не знал. Но «Бо-
соногий Ген» и теперь, через сорок лет, по-
трясает трагической экспрессией: «…Глядя 
на разразившийся анимационный кошмар, 
совершенно забываешь, что перед тобой 
даже не актеры, играющие свои роли, а 
все лишь „мелькающие картинки“, „тени 
теней“» [11, с. 107–108].

Корпус редакторов исполнял органи-
зационные функции в отборе, монтаже/
перемонтаже и дублировании зарубежных 
фильмов для советского проката. Основы 
данной кинопрофессии восходят к време-
нам становления СССР. Именно тогда за-
кладывались редакторские навыки и уме-
ния вводить в зарубежные немые картины 
«идеологически верные» титры, принципи-
ально меняющие «буржуазный» посыл на 
«антибуржуазный», а «реакционную» ленту 
превращавшие в «прогрессивную». 

Неизбежны дискуссии: во благо, или во 
вред «гостям» советского экрана редактор-
ские вмешательства? Фильмы с затянуты-
ми, утяжеляющими действие эпизодами 
(в том числе с чрезмерным насилием или 
откровенными сексуальными сценами), 
перемонтировались или сокращались «под 
советского», в том числе и юного, зрителя. 
Таким образом снижался возрастной порог, 
значительно расширялась зрительская ау-
дитория (а кассовые сборы росли). 

Надо отдать должное: цензоры воздер-
живались от чрезмерного пуританства и пе-
рестраховывания. Эпизод с комическим об-
нажением мальчишки-силача («Таро – сын 
дракона») Д. Горелов характеризует следу-
ющим образом: «…хвала советской редак-
туре, что оставила эту подрывную сцену в 
сохранности: прямо скажем, технология по-
садки риса и обуздания мам-драконов вы-
глядела много менее впечатляющей…» [9, 
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с. 277]. В несколько ином ключе кинокритик 
рассматривает «Легенду о динозавре»: «…
японская терпимость к натурализму зна-
чительно выше нашей, поэтому панорама 
брошенных на берегу скатертей и фонари-
ков в момент, когда длинношеее ест свой 
первый завтрак из водных велосипедистов, 
кажется вмешательством цензуры…» [9, 
с. 275]. 

Даже с учетом бдительности киноре-
дакторов Япония продемонстрировала 
советскому зрителю и арт-хаус, и коммер-
ческие боевики. Сложнее было лишь с 
японскими комедиями, которые в нашем 
прокате практически отсутствовали (слиш-
ком специфичен юмор этой островной 
культуры). 

А вот слово «трагедия», пожалуй, наи-
более часто ассоциируется с японской те-
матикой на экране советского периода [12]. 
Либо оно упоминается в названии фильмов 
буквально, либо подразумевается. В ряде 
случаев это слово привнесено в изменен-
ные заголовки японских фильмов: «Камни 
Хиросимы» (вместо «Не забудь этой ночи»), 
«Трагедия «Счастливого дракона»» (вместо 
«Счастливый дракон № 5»), «Трагедия остро-
ва Сайпан» (вместо «Последние женщины»).

Изменялись в советском прокате и 
отдельные названия лент Куросавы: на-
пример, поздний шедевр мастера «Воин-
тень» (переведен как «Тень воина»). К тому 
же буквальная японская звукопись заго-
ловка – «Кагемуся» – на российский слух 
воспринимается скорее комично, нежели 
настраивает на «эпический лад». Смещен 
изначальный смысл заголовка еще одной 
картины Куросавы: «Додескаден» (ритми-
ческий звук едущего трамвая; на «детском 
языке» российских малышей это звучало 
бы примерно, как «тудух-тудух»). Отдаленно 
передавая смысл названия, картина в со-
ветском прокате получила заголовок «Под 
стук трамвайных колес». 

Искажения и замены киноназваний 
той или иной страны за рубежом – обыч-
ная практика, восходящая к первым годам 
кинопроизводства. Причины этого разно-
образны: от идеологических до коммер-
ческих. В СССР преобладал именно пер-
вый подход (даже в ущерб «кассовости»), 
указывающий на социальные болезни 
капитализма. Неслучайно легендарный 
гангстерский фильм «Бурные двадцатые 
годы» шел в советском прокате под прямо-
линейным, но точным названием «Судьба 
солдата в Америке». В коммерческом ки-

нопрокате юго-восточной Азии заголовки 
даже самых известных голливудских и евро-
пейских лент могли заменять безвкусными 
местечковыми «приманками»: «Унесенные 
ветром» объявлялись «Красоткой в смятен-
ном мире», «Оливер!» – «Сиротой в новом 
море страданий» и т. п. [13, с. 18].

Вопрос о причинах «запоздалого» вы-
хода некоторых японских лент на советский 
экран имел порой заурядные, хотя и поли-
тизированные причины. Среди них – эле-
ментарное нежелание советской цензуры 
показывать достижения технического про-
гресса в Японии. Один из примеров – высо-
коскоростной пассажирский поезд из филь-
ма «109-й идет без остановок»: обычный 
для Японии уже в 1970-х гг. (но советскому 
зрителю он мог показаться техникой буду-
щего). Неудивительно, что футуристическая 
урбанистика в «Солярисе» А. Тарковского 
снята на автодорогах Токио.

Важным опытом для обеих стран оказа-
лись советско-японские игровые кинопро-
екты. «Дерсу Узала», удостоенный премии 
«Оскар» за лучший иностранный фильм, 
был (и это не скрывалось) творческой под-
держкой, оказанной Куросаве со стороны 
СССР. Международный отклик, вызванный 
этой, безусловно, талантливой лентой, был 
разнородным. 

В КНР имела место и ярко выраженная 
кампания, осуждающая «антикитайский 
фильм», созданный японцем при содей-
ствии СССР [14]. Сложно принимать по-
добные «аргументы», учитывая, что в ленте 
воспевалась гармония человека и приро-
ды, а «политические выпады» против Китая 
очевидно надуманны.

В разгар холодной войны (да, собствен-
но, и за все время советско-американского 
противостояния) был осуществлен всего 
один совместный кинопроект США и СССР: 
«Синяя птица», по классической пьесе 
М. Меттерлинка (1976, реж. Дж. Кьюкор). 
Количество (и, прямо скажем, качество) 
советско-японских картин гораздо внуши-
тельнее. Наряду с упомянутыми примера-
ми, сняты еще два совместных фильма: «Ме-
лодии белой ночи» (1976, реж. С. Соловьев), 
«Шаг» (1988, реж. А. Митта). В этих лентах, 
как и в картине «Москва – любовь моя», 
«Экипаж» (1981) женские роли исполнила 
Комаки Курихара: единственная японская 
актриса, известная тогда широкому совет-
скому зрителю.

А. Гончаров, во время путешествия на 
фрегате «Паллада», отмечал в дневниковых 
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записях: «…имея дело с японцами, надо от-
части на время отречься от европейской 
логики и помнить, что это крайний Восток… 
они народ незакоренелый без надежды и 
упрямый: напротив, логичный, рассуж-
дающий и способный к принятию других 
убеждений, если найдет их нужными…» [15, 
с. 351]. Несмотря на то, что с тех пор минуло 
более полтора столетий, эта особенность 
японского менталитета по-прежнему акту-
альна. 

Времена советского кинематографа 
также стали историей. Но являются под-
тверждением того, что для совместных 
кинопроектов – при всем различии куль-
тур – важен поиск общих ориентиров, сбли-
жающих интересы народов-соседей. 

Несмотря на противоречия в идеоло-
гии и политике, кинематографическое со-
трудничество СССР и Японии было плодот-
ворным. 
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