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Аннотация. Статья посвящена осмыслению произведений Ф. М. До-

стоевского в современной японской культуре. Автор отмечает актуализа-

цию творчества Ф. М. Достоевского в Японии, представленную в много-

численных переводах произведений писателя, а также в создании сериа-

лов, мюзиклов, аниме по романам Ф. М. Достоевского. Предметом иссле-

дования становится японская версия прочтения романа «Братья Карамазо-

вы» в аспекте современной массовой культуры. Отмечая специфику быто-

вания классики в массовой культуре, которая стремится к стереотипиза-

ции и упрощению художественного текста, автор обращается к особенно-

стям интерпретации романа в сериале. Апеллируя к режиссерскому за-

мыслу, автор анализирует хронотоп сериала, в котором меняется время и 

пространство действия. Осовременивание времени и перенос действия в 

Японию способствует появлению игровых элементов освоения классики. 

Акцентировано внимание на трансформации системы персонажей, изме-

нивших не только имена, но также статус и социальные роли. Проанали-

зирована жанровая специфика сериала, система символов и музыкальная 

составляющая дорамы. Киноинтерпретация романа представлена в двух 

планах: корреляции с текстом Ф. М. Достоевского и соотношении с кон-

текстом массовой культуры. Отмечена специфика японского перевода тек-

ста романа, который лежит в основе экранизации и соответствует крите-

риям современной массовой культуры. Японский дискурс творчества 

Ф. М. Достоевского не предполагает создания аутентичного тексту романа 

сериала, более того, авторы дорамы сознательно отказываются от прочте-
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ния в «Братьях Карамазовых» знаковых культурных кодов русской куль-

туры, таких как религиозность. Представленная интерпретация романа 

Ф. М. Достоевского свидетельствует о процессе «присвоения» текста рус-

ской классики японской культурой и выстраивании новых уровней меж-

культурной коммуникации.  
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Abstract. The article is devoted to understanding the works of F. M. Dosto-

evsky in modern Japanese culture. The author notes the actualization of the 

work of F. M. Dostoevsky in Japan, presented in numerous translations of the 

writer's works, as well as in the creation of serials, musicals, anime based on the 

novels of F. M. Dostoevsky. The subject of the study is the Japanese version of 

reading the novel “The Brothers Karamazov” in the aspect of modern mass cul-

ture. Noting the specifics of the existence of classics in popular culture, which 

tends to stereotype and simplify the literary text, the author refers to the peculi-

arities of the interpretation of the novel in the series. Appealing to the director's 

intention, the author analyzes the chronotope of the series, in which the time 

and space of action change. Modernization of time and the transfer of action to 

Japan contributes to the emergence of game elements of mastering the classics. 

Attention is focused on the transformation of the system of characters that have 

changed not only names, but also status and social roles. The genre specifics of 

the series, the system of symbols and the musical component of the drama are 

analyzed. The film interpretation of the novel is presented in two ways: correla-

http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-3-13-106-120
http://dx.doi.org/10.20323/2658-7866-2022-3-13-106-120
mailto:tatyaner@yandex.ru
https://orcid.org/0000-0002-8328-2546


Мир русскоговорящих стран  

Т. И. Ерохина 108 

tion with the text of F. M. Dostoevsky and correlation with the context of mass 

culture. The specificity of the Japanese translation of the text of the novel, 

which underlies the film adaptation and meets the criteria of modern mass cul-

ture, is noted. The Japanese discourse of F. M. Dostoevsky’s work does not im-

ply the creation of an authentic text of the novel of the series; moreover, the 

authors of the drama deliberately refuse to read the iconic cultural codes of Rus-

sian culture, such as religiosity, in The Brothers Karamazov. The presented in-

terpretation of the novel by F. M. Dostoevsky testifies to the process of “appro-

priation” of the text of Russian classics by Japanese culture and building new 

levels of intercultural communication.  

Key words: The Brothers Karamazov; F. M. Dostoevsky; Japanese culture; 

Russian cultural code; intercultural communication; interpretation; discourse 

For citation: Erokhina T. I. The Japanese discourse of F. M. Dostoevsky's 
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Введение 

Творчество Ф. М. Достоевского 

занимает в мировой культуре осо-

бое место: Ф. М. Достоевский по 

праву считается одним из самых 

читаемых русских писателей, его 

романы переведены на многие язы-

ки, о влиянии Ф. М. Достоевского 

на свое творчество говорили мно-

гие зарубежные авторы: Т. Манн и 

С. Цвейг, А. Жид и Ф. Кафка, 

Т. Драйзер и У. Фолкнер, Э. Хемин-

гуэй и Н. Мейлер [Бессонов, 2005]. 

Современные критики отмечают, 

что «национальные перегородки, 

разделяющие иногда и враждебные 

взаимно страны, не существуют для 

победоносного движения Достоев-

ского по Германии, Франции, Ав-

стрии, Англии, Италия, Испании, 

Америке, Японии» [Бережков, 

2011].  

Особое место Ф. Достоевский 

занимает в японской культуре. 

К. Рехо утверждает, что, начиная с 

конца XIX века, «произведения 

Ф. М. Достоевского прочно вошли 

в духовную жизнь японского обще-

ства» [Рехо, 1987, с. 150]. Многие 

исследователи считают, что культо-

вым писателем Ф. М. Достоевского 

сделал Акира Куросава: «японский 

режиссер Куросава мог бы назвать 

себя новым Достоевским, если бы 

ему позволила сделать это прису-

щая японцам скромность, – 

настолько фигура русского писате-

ля была значима для режиссера. В 

своих интервью он говорит о глу-

бинной мировоззренческой близо-

сти к Ф. М. Достоевскому и герою 

его романа «Идиот»: «Мои взгляды 

и психология похожи на взгляды и 

психологию героя “Идиота”. Может 

быть, поэтому я так люблю Досто-
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евского» [Кончаловский, 2016]. 

Акира Куросава в 1951 г. экранизи-

ровал роман «Идиот», перенеся его 

действие в Японию, пытаясь доне-

сти до японских зрителей «дух» 

Достоевского [Макшеева, 2021].   

В 1975 г. японский критик 

Кэнъити Мацумото написал, что 

японцы «одержимы» Ф. М. Досто-

евским. И сегодня можно говорить 

о том, что романы Ф. М. Достоев-

ского остаются одними из самых 

популярных в японской культуре: 

бестселлерами стали «Бесы», 

«Преступление и наказание», «Бра-

тья Карамазовы». Сюжеты и образы 

этих романов лежат в основе филь-

мов и сериалов, мюзиклов, манга и 

аниме [Масагутова, 2017].  

Японские писатели, преподавате-

ли, критики активно пропагандируют 

творчество Ф. М. Достоевского: так, 

нобелевский лауреат Кэндзабуро Оэ 

«в статье в газете “Асахи” рекомен-

дует молодому поколению взять в 

руки “Бесов”. Харуки Мураками сре-

ди трех самых важных книг в своей 

жизни наряду с “Великим Гэтсби” и 

“Долгим прощанием” приводит 

“Братьев Карамазовых”. В 2004 году 

выходит небольшое издание под 

названием “Книги, которые препода-

ватели Токийского университета ре-

комендуют первокурсникам” с по-

следующим ежегодным обновлени-

ем. Не обновляется лишь высшая 

строка рейтинга – “Братья Карамазо-

вы”, а всего Достоевский упоминает-

ся среди первой сотни 5 раз» [Вол-

ковский, 2008].  

Самым востребованным романом 

в Японии стал роман «Братья Кара-

мазовы» (отметим, что в зарубеж-

ном гуманитарном знании роман 

«Братья Карамазовы» также являет-

ся одним из самых востребованных 

и изучаемых [Alert, 1995; Belknap, 

1984; Bogndr, 1994;  Faj, 1984; Miller, 

1992; A New Word on The  Brothers 

Karamazov, 2004]). Л. И. Сараскина 

отмечает, что «тираж “Братьев Ка-

рамазовых” с новым (уже восьмым!) 

переводом профессора Икуо Кам-

эяма, превысил миллион экземпля-

ров» [Федякина, 2013], в то время 

как «в России никогда сочинения 

Достоевского не издавались милли-

онами тиражами» [Федякина, 2013]. 

Более того, Икуо Камэяяма написал 

продолжение романа Ф. М. Досто-

евского, объяснив свой литератур-

ный труд тем, что почувствовал себя 

Достоевским: «Когда я переводил, 

тоже почувствовал себя соавтором. 

Как будто я нахожусь с этим писате-

лем в одной комнате, и он со мной 

разговаривает. А потом я почувство-

вал, что словно сам стал Достоев-

ским. Но это понятно! Ведь у меня 

есть пять вариантов перевода. Я 

много раз все это переделывал. Я 

слился с этим образом» [Камэяма, 

2008]. 

Еще одним знаковым явлением в 

современной японской культуре 

стала дорама «Братья Карамазовы», 

вышедшая в 2013 году.  

Вслед за Акирой Куросавой ре-

жиссеры Дзюнъити Цудзуки, 

Сёсукэ Мураками, Гэнта Сато пе-

ренесли сюжет и персонажей в 
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Японию, максимально приблизив 

ее к реалиям современной культу-

ры. Обозначив в титрах название 

(«Братья Карамазовы»), авторы по-

меняли не только время и место 

действия своего сериала, но и име-

на персонажей: перед зрителями 

разворачивается история семьи Ку-

росава (выбор именно этой фами-

лии объясняется тем, что корень 

«куро» в Японии переводится как 

«черный»).  

В центре внимания нашего ис-

следования – особенности японской 

версии прочтения Достоевского в 

аспекте современной массовой 

культуры.  

Дорама «Братья Карамазовы»: 

адаптация и/или интерпретация 

Дорама «Братья Карамазовы» 

характеризуется рядом черт, рас-

крывающих, с одной стороны, спе-

цифику адаптации романа к совре-

менной японской культуре, с другой 

стороны, тенденции репрезентации 

классики в массовой культуре. Не 

останавливаясь специально на про-

блемах осмысления классики в кон-

тексте современной массовой куль-

туры (в силу значительного количе-

ства исследований, посвященных 

данной теме [Злотникова, 2015; 

Ерохина, 2016; Коды массовой 

культуры … , 2015]), отметим, что 

«русская классика в ситуации акти-

визации “рыночных” процессов 

оказалась востребованной в разных 

своих качествах – аутентичных тек-

стов, объекта интерпретации в 

иных видах искусства, “экспортно-

го продукта”» [Злотникова, 2008, 

с. 91]. 

Обратимся к японскому дискур-

су «Братьев Карамазовых», который 

характеризуется рядом особенно-

стей киноинтерпретации текста 

Ф. М. Достоевского.  

Первой особенностью стало, как 

было отмечено выше, изменение 

хронотопа.  

Обратим внимание на то, что 

«осовременивание» классики ока-

зывается своего рода обязательным 

условием работы с классическим 

текстом в массовой культуре. Без-

условно, подобный подход к клас-

сическому тексту имеет свои осно-

вания: во-первых, осовременивание 

подчеркивает универсальность, 

вечность тем и проблем, кодов, 

представленных в классической 

литературе (и делает это напрямую, 

что особенно важно для массовой 

культуры, неохотно работающей с 

подтекстами и многоуровневыми 

текстами). Во-вторых, в нашем 

случае, осовременивание связано с 

адаптацией русской классики к 

японской культуре, поскольку 

XIX век русской культуры, имею-

щий свои исторические и социо-

культурные особенности, воспри-

нимается скорее как экзотика, в то 

время, как современная культура, 

для которой свойственны глобали-

зация и мультикультурализм, даже в 

островную достаточно закрытую 

японскую культуру вносит опреде-

ленный интернационализм, харак-

терный для массовой культуры.  



俄语国家评论 

Японский дискурс творчества Ф. М. Достоевского:  

дорама «Братья Карамазовы»  

111 

Автор идеи сериала, программ-

ный директор телеканала «Фудзи-

ТВ» Сато Мисато отмечает: «”Бра-

тья Карамазовы” написаны в смут-

ные годы назревавшей где-то на 

горизонте революции в России. 

Позже произойдут падение монар-

хии и цареубийство. Мне кажется, 

что в основе романа лежало общее 

недовольство молодых людей того 

времени абсурдностью царящего 

порядка. В современной Японии 

тоже какое-то общее настроение 

тупиковости ситуации. Молодым 

людям все труднее найти работу. 

Они подвергают сомнению сло-

жившиеся ценности. Когда задумы-

ваешься о том, что молодые японцы 

чувствуют по отношению к стар-

шему поколению, к существующим 

устоям, – кажется, что они затаили 

что-то внутри себя, хотя не говорят 

об этом вслух, как это было и в 

конце XIX века в России. Они стра-

дают, не зная, что можно предпри-

нять, если подавить в себе стремле-

ние к “бунту” ... » [Федякина, 2013]. 

Именно этим замыслом обусловле-

но изменение не только времени, но 

и места действия: события развора-

чиваются в современной Японии.  

Изменения хронотопа приводят 

к трансформации системы персо-

нажей на уровне имен, рода дея-

тельности, системы ценностей и 

взаимодействия, что стало второй 

особенностью японского дискурса 

«Братьев Карамазовых».  

Так, глава семьи Бундзо Куроса-

ва является владельцем строитель-

ной компании «Куросава». Образ 

его предельно заострен, гиперболи-

зирован: он показан жадным и от-

кровенным мерзавцем, чьи дей-

ствия и методы ведения бизнеса, 

отношение к людям вызывают 

ненависть у жителей провинциаль-

ного города Карасумэ. Старший 

сын от первой жены – Мицуро: 

безработный, погрязший в долгах, 

вспыльчивый, пьющий и ведущий 

разгульный образ жизни, мечтаю-

щий купить бар, живет вместе с 

женщиной (дочерью мэра) Эн-

до Канако. Средний сын – Исао – 

адвокат, закончивший престижный 

университет в Токио (на деньги от-

ца, взятые под проценты), работает 

в крупной юридической кампании, 

успешный и состоявшийся, но без-

надежно влюбленный в Эндо Кана-

ко. Младший сын – Рё – учится в 

медицинском университете и соби-

рается стать психиатром.   

Предложенная система персона-

жей разворачивается в двух планах. 

Первый план, который является ве-

дущим – план Ф. М. Достоевского. 

Даже в именах героев мы обнару-

живаем определенную ссылку на 

текст романа: имя Мицуро перекли-

кается с Митей, Исао – с Иваном, 

имя Рё созвучно Алеше. Женские 

имена – Канако (Катя) и Куруми 

(Груня, Грушенька) также имеют 

аллюзии на героев Достоевского. А 

если обратиться к значению имен, 

то тоже можно обнаружить симво-

лику, объединяющую японские име-

на: Мицури – свет, Исао – честь и 

достоинство, Рё – доброта и проще-

ние (Женские имена тоже имеют 
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свою символику: Канако – ребенок, 

Куруми – безумие). 

Второй план – план массовой 

культуры, в рамках которого проис-

ходит адаптация романа Ф. М. До-

стоевского для современного зри-

теля: Иван становится адвокатом, 

потому что, по мнению Сато Миса-

то, «эта профессия способствует 

тому, чтобы герой задавался вопро-

сами о том, что такое справедли-

вость или как противостоять аб-

сурдности общества. Обычные 

японцы не склонны дебатировать 

или дискутировать о чем-либо в 

повседневной жизни. А адвокатам 

приходится заниматься этим, хотят 

они того или нет. Адвокат не судит. 

Иван говорит: “Все разрешено”. В 

каком-то смысле адвокат и должен 

защищать обвиняемого, каким бы 

злодеем он ни был. Нет ничего не-

обычного в том, что такой человек 

размышляет о смысле преступле-

ния, наказания или других парадок-

сов. Наоборот, как раз такое разду-

мье охватывает его целиком и при-

водит к растерянности...» [Федяки-

на, 2013], Алеша готовится стать 

врачом, потому что эта профессия 

ближе к религиозным представле-

ниям о милосердии и добре, в ней 

выражены христианские доброде-

тели. 

Третья особенность японской 

версии романа «Братья Карамазо-

вы» – жанровая специфика. Жан-

ровые особенности романа неодно-

кратно становились предметом 

внимания философов и филологов, 

которые отмечали, что роман созда-

вался писателем под воздействием 

разных жанровых традиций: жития, 

притчи, детектива и др. [Солянки-

на, 2013]. А Вяч. Иванов называл 

ведущим жанром – трагедию, по-

скольку в романах Достоевского 

показана, прежде всего, трагедия 

личности [Иванов, 1914]. Японская 

экранизация берет за основу детек-

тивный сюжет романа, поэтому и в 

анонсе сериала обозначены два 

жанра: драма и детектив. Детектив 

заложен в тексте романа, но в теле-

сериале он становится доминиру-

ющим жанром. Действие первой 

серии начинается с убийства главы 

семейства и выстраивается в тра-

дициях классического детектива: 

допрос членов семьи, запись до-

проса на камеру, внимание к пове-

дению каждого члена семьи, рас-

крытие новых деталей, получение 

отпечатков пальцев и т. д. Более 

того, как детективная история 

представлен сюжет с четвертым 

сыном. И если в романе Ф. М. До-

стоевского «лакей» Смердяков дан 

нам изначально, то в сериале в 

предпоследней серии путем само-

стоятельных расследований и умо-

заключений, Рё и Исао обнаружи-

вают своего брата (сына проститут-

ки, который пришел, чтобы 

мстить).  Сато Мисато отмечает, что 

Достоевский привлекает внимание 

захватывающим сюжетом: в начале 

романа написано: «отец будет 

убит – но ожидание убийства тя-

нется долго, интригует. Это некра-

сивая мотивация для чтения, но это 

привлекает читателя: кто все же 
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совершит убийство? Пока сюжет 

держит внимание, проходят персо-

нажи, каждый со своими идеями, 

что делает чтение еще увлекатель-

ней» [Федякина, 2013]. 

«Достоевский-лайт» в контексте 

японской культуры 

Отметим, что японский вариант 

интерпретации текста Ф. М. Досто-

евского изначально не ставил перед 

собой цель представить зрителям 

аутентичную версию романа рус-

ского писателя. Поэтому в экрани-

зации отсутствуют традиционные 

русские культурные коды, пред-

ставленные в «Братьях Карамазо-

вых». Прежде всего, это культур-

ный код, который приобретает осо-

бое значение не только в контексте 

русской культуры, но и в творче-

стве Ф. М. Достоевского: из дорамы 

почти полностью уходит религиоз-

ная проблематика.  

Авторы сериала это осознают и 

объясняют тем, что для японского 

зрителя православие – тема далекая 

и непонятная: «в оригинале боль-

шое идейное место занимает рус-

ское православие. Оно никак не 

сочетается с культурным фоном 

современной Японии. Но совре-

менному тридцатилетнему япон-

скому читателю книга интересна и 

без глубокого знания о русском 

православии. Может быть, это не-

верная трактовка. Я начала думать 

о том, какие ценности представляло 

русское православие в обществе 

России того времени и искать для 

каждой из них эквивалент в совре-

менной Японии. Например, легенда 

о Великом инквизиторе, в которой 

Христос противится этому демони-

ческому персонажу. Для телезрите-

лей, которые сидят дома с чашкой 

чая, это непонятно. Но эпизод ва-

жен, и я решила пересказать его 

иначе – без Христа и без черта. 

Придумала сцену, в которой млад-

ший брат Ре возлагает цветы на мо-

гилу отца» [Федякина, 2013]. Отме-

тим, что, таким образом, происхо-

дит буквально перекодировка рус-

ского культурного кода – японским: 

«я передала мысль, заложенную в 

оригинале в том виде, который со-

гласуется с системой, бытом и ре-

лигиозным мироощущением со-

временных японцев. В японском 

обществе сейчас нет главенствую-

щих религиозных институтов. Но 

если говорить о религии как духе 

справедливости, любви к человеку 

или готовности простить другого 

человека, то это во многом близко 

общей японской этической норме. 

Необязательно изображать младше-

го брата в виде, скажем, буддийско-

го монаха. Важна не форма, а его 

готовность верить в человека» [Фе-

дякина, 2013]. 

Как следствие в дораме «Братья 

Карамазовы» отсутствует не только 

поэма о Великом Инквизиторе, но и 

один из главных персонажей: старец 

Зосима. В японской версии он заме-

няется профессором-наставником 

Рё, с которым студент-медик ведет 

беседы и которого оплакивает, по-

скольку профессор умирает в боль-

нице от сердечного приступа.  
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Вместе с тем отметим, что ссыл-

ки на религиозную символику в се-

риале все же присутствуют: в начале 

каждой серии, которая по правилам 

дорамы начинается с краткого со-

держания того, что было в преды-

дущей серии, на экране настойчиво 

повторяется один и тот же кадр: 

мертвый глава семейства, лежащий 

на кровати с окровавленной головой 

в позе распятого Христа.  

В сериале также мало внимания 

уделяется сопоставлению и проти-

востоянию женских персонажей: и 

Канако (Катя), и Куруми (Груня) не 

смогли передать сложность и про-

тиворечивость женского русского 

характера в его крайностях и отча-

янии, всепрощении и любви.  

Еще одной особенностью япон-

ского дискурса дорамы в контексте 

массовой культуры стало музы-

кальное сопровождение сериала. 

Критики справедливо обращают 

внимание на то, что для создателей 

дорамы «последний роман Федора 

Достоевского – не что-то из русской 

классики, а что-то из классики ев-

ропейской. Об этом свидетельству-

ет музыка: здесь и Сен-Санс, и Ра-

вель, и Pink Floyd, Led Zeppelin и 

Nirvana. В одной из серий звучит 

песня The Rolling Stones – Paint it 

Black – про фамилию Карамазов 

(все черное)» [Енцов, 2013]. Музы-

кальное сопровождение не только 

осовременивается, оно выводит 

сюжет и символику сериала на уро-

вень нового мультикультурного 

диалога, в котором соединяются 

русская культура и японская, евро-

пейская и американская.  

Впрочем, отметим, что в дораме 

появляются отсылки (иронично-

остроумные) к русской культуре: 

так, в предпоследней серии слуга 

(Смердяков) предлагает Исао вы-

пить русского чая, к которому пода-

ется вишневый джем. 

Вместе с тем, японский сериал 

имеет ряд несомненных досто-

инств. Прежде всего, как это не па-

радоксально, в дораме представле-

но довольно бережное отношение к 

тексту и общей линии романа (ха-

рактерные черты персонажей узна-

ваемы и вполне соотносятся с при-

нятыми в отечественном литерату-

роведении представлениями о глав-

ных героях).  

Необходимо остановиться на 

символике сериала, акцентирующей 

внимание на традиционной для оте-

чественного восприятия поэтике 

Ф. М. Достоевского. Так, авторы 

дорамы акцентируют внимание на 

портрете (огромной фотографии) 

отца семейства, который начинает 

играть доминирующую роль: с ним 

разговаривают персонажи после 

смерти отца, он остается безмолв-

ным свидетелем всего, что происхо-

дит в доме при жизни и даже после 

смерти Бундзо Куросавы. Особым 

символом, который часто появляется 

в кадре вместе с Исао, становится 

зеркало. Обозначая тему двойниче-

ства (ведущую тему творчества 

Ф. М. Достоевского), режиссеры 

делают зеркало постоянным спутни-

ком сомнений Исао и символом по-
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иска. Исао вглядывается в зеркало и 

обнаруживает в нем себя в страш-

ном неприглядном виде, понимая, 

что отец внутри него. Обращает на 

себя внимание один и тот же повто-

ряющийся жест Исао: когда он чув-

ствует давление отца, он непроиз-

вольно начинает класть руку себе на 

плечо, то ли пытаясь избавиться от 

этого давления, то ли проверяя, нет 

ли на плече руки отца. Кульминаци-

ей этого жеста становится эпизод, 

когда, глядя на себя в зеркале, Исао 

видит на своем плече некую черную 

тягучую массу: она начинает рас-

ползаться по его телу, голове, он в 

ужасе пытается от нее избавиться – 

и сразу вспоминается Черт Достоев-

ского, который донимал Ивана Ка-

рамазова. Есть в фильме и почти 

готическая символика: постоянно 

появляющиеся в кадре каркающие 

вороны, черно-белые воспоминания 

героев. Видимо, это черты, соответ-

ствующие также замыслу авторов 

сериала, заявивших, что они решили 

«сделать из “Братьев Карамазовых” 

увлекательную историю в жанре 

саспенс» [Федякина, 2013]. Появля-

ются в дораме и более характерные 

и понятные японской культуре темы, 

например, ведущей темой становит-

ся тема мести.  

Финал сериала остается откры-

тым: старшего брата признают не-

виновным, что тоже стало вариан-

том адаптации сюжета к современ-

ной ситуации. Авторы отмечали, 

что «с учетом современной систе-

мы правосудия Японии, его сложно 

признать виновным. У Достоевско-

го в конце романа братья затевают 

побег Дмитрия. В нашей драме 

младшие братья всячески пытаются 

перевернуть обвинение, чтобы до-

казать невиновность старшего» 

[Федякина, 2013].  

Перед нами, безусловно, вариант 

прочтения классики в аспекте мас-

совой культуры. Как отметил один 

из критиков, мы сталкиваемся с ва-

риантом «Достоевский-лайт», что 

кстати обусловлено и новым пере-

водом текста романа «Братья Кара-

мазовы», который, как считают 

критик, тоже является вариантом 

«лайт» [Волковский, 2008]. С. Вол-

ковский считает, что «преданные 

Федору Михайловичу филологи-

русисты считали своим долгом до-

подлинно воссоздавать в японских 

переводах тяжесть и замыслова-

тость грамматических и лексиче-

ских построений оригинала. До-

бавьте сюда малопонятные для за-

рубежного читателя реалии России 

XIX века, полифонию сюжета 

и неразбериху с именами персона-

жей: не каждый японец отрождения 

знает, что Дмитрий, Митя, Митька 

и Митенька – это вообще-то одно 

и то же, а уж вникнуть в интенцио-

нальные нюансы говорящего ему 

не проще, чем прочувствовать Басё, 

не владея японским» [Волковский, 

2008]. Новый вариант перевода, 

который и лег в основу дорамы, 

отличается легкостью и простотой, 

которая достигается путем адапта-

ции стиля Ф. М. Достоевского под 

современный уровень читательско-

го восприятия: «укорочены фразы; 
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сведены к минимуму сложнопод-

чиненные и, по возможности, 

упрощены противительные кон-

струкции. Обычная для прежних 

переводов густота иероглифов раз-

бавлена более легкой для восприя-

тия слоговой азбукой. Сделана бо-

лее мелкая разбивка на абзацы, об-

легчающая для дотошного читателя 

возврат к уже пройденному тексту 

для восстановления логических 

связей и освежения в памяти сю-

жетной линии» [Волковский, 2008]. 

Показательно, что новый перевод 

снабжен своего рода «шпаргалкой» 

для читателя: закладкой с именами 

и описанием главных действующих 

лиц, а также «Пояснением для чи-

тателя», «из которого можно узнать, 

кто такие раскольники и юродивые, 

чем рубль отличается от копейки 

и что же все-таки имел в виду ве-

ликий инквизитор» [Волковский, 

2008]. По мнению критика, «дей-

ствующие лица романа разговари-

вают на японском XXI века» [Вол-

ковский, 2008]. 

Обратим внимание, что новый 

перевод понравился не всем япон-

ским критикам и читателям: «Япон-

ское общество Достоевского» вы-

ступило против перевода Камэямы, 

упрекая его в недопустимом упро-

щении стиля, но именно этот адап-

тированный перевод вызвал 

наибольший читательский интерес к 

роману «Братья Карамазовы» в со-

временной Японии. Камэяма объяс-

няет успех своего перевода следую-

щим образом: «В «Братьях Карама-

зовых» показана ничтожность лич-

ности в руках играющей с ним судь-

бы. Здесь видны аналогии с нашей 

эпохой глобализации. Человек ока-

зывается зажатым между террориз-

мом и другими страшными трагеди-

ями, с одной стороны, и зловеще-

сумрачной информацией в интерне-

те – с другой, чувствуя при этом 

свою никчемность» [Волковский, 

2008]. Кроме того, адаптированный 

перевод ориентирован на современ-

ного массового читателя: «В про-

шлом этот роман был известен как 

вершина человеческого разума, од-

нако с недавнего времени некоторые 

стали видеть в нем детективную ис-

торию об отцеубийстве» [Волков-

ский, 2008].  

Заключение 

Таким образом, отметим, что 

японский сериал «Братья Карама-

зовы» обладает определенными ху-

дожественными достоинствами, 

которые заключаются в парадок-

сальном прочтении текста русской 

классики.  

Авторы дорамы, с одной сторо-

ны, обращаются к механизмам мас-

совой культуры, в контексте кото-

рой происходит адаптация и осо-

временивание классического тек-

ста, а также перевод этого текста из 

пространства русской культуры в 

пространство культуры японской. 

Безусловно, данный подход к «Бра-

тьям Карамазовым» Ф. М. Достоев-

ского актуализирует стереотипные 

представления о романе, упрощает 

и схематизирует сюжет и систему 

персонажей, лишает текст много-

значности и многосмысленности. 
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Как отмечает Т. С. Злотникова, по-

добная работа с классикой приво-

дит к тому, что «из разряда фунда-

мента и контекста жизни она пере-

ходит в разряд “следов”. <…> И, на 

подсознательном уровне, эти следы 

закрепляются прочно, обживаются 

органично и входят стабильной со-

ставляющей в небогатый запас по-

вседневно необходимых и привыч-

ных масскультовских ценностей» 

[Злотникова, 2008]. 

С другой стороны, анализируе-

мый вариант киноинтерпретации 

«Братьев Карамазовых» предлагает 

современному отечественному зри-

телю обнаружить культурные коды 

японской культуры, которые лежат в 

основе новой парадигмы межкуль-

турной коммуникации и трактовки 

классики в массовой культуре. По 

мнению Б. Акунина, Ф. М. Достоев-

ский в Японии «воспринимается как 

квинтэссенция “русскости”» [Кам-

эяма, 2008], а Россия, в свою очередь, 

ассоциируется именно с 

Ф. М. Достоевским. Моделирование 

японского дискурса прочтения 

Ф. М. Достоевского демонстрирует 

трансформацию бинарной оппози-

ции «свой/чужой», в рамках которой 

творчество Ф. М. Достоевского тра-

диционно воспринималось как 

«свое» для русской культуры и «чу-

жое» для японской: «классика авто-

матически становится частью акту-

ального медийного гипертекста, 

внутренняя логика которого может 

оказаться более значимой для экра-

низации, нежели ее сопоставление 

с традиционными трактовками» 

[Сальникова, 2016].   
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