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Трэба адзначыць, што выяўленыя прыклады сціслых варыянтаў тэрмінаў 

інфармацыйна-вымяральнай тэхнікі не ўсе з’яўляюцца зафіксаванымі ў ДАСТах. 

Сціслыя тэрміны больш спадручныя для выкарыстання іх у навукова-тэхнічнай 

мове, калі параўноваць з іх доўгімі аналагамі. Будова іх адбываецца не адвольна,  
а свядома, і яна заключаецца ў тым, каб «па магчымасці больш наглядна, разам з 
тым дастаткова сцісла (кампактна) адлюстраваць гэтыя неабходныя дастатковыя 
прыкметы» [3, с. 108]. 
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В настоящее время происходят цивилизационные сдвиги, вызывающие разно-

образные социокультурные трансформации. Целью исследования является выявле-
ние изменения статуса книги как атрибута культуры, для чего необходимо сделать 
сравнительный анализ отношения к книге в прошлом и настоящем.  

Более пяти последних веков со времени изобретения Иоганном Гуттенбергом 

способа книгопечатания подвижными литерами основным средством хранения  
и трансляции социально значимой информации являлась печатная книга. Книга стала 
символом знаний и мудрости, которые всегда высоко ценились обществом. Отноше-
ние к книге было почтительным и бережным, она была окружена священным ореолом, 

воспринималась как высшая культурная ценность, библиотеки считались сокровищ-

ницами культуры, своего рода храмами, адепты книг годами и десятилетиями собира-
ли личные библиотеки, которые были предметом гордости и передавались по наслед-

ству потомкам. В разных странах поставлено множество памятников книге как 

признание ее заслуг в развитии человека и культуры. «Сегодня мы так часто пользу-

емся книгой, что даже не обращаем внимания на то, что держим в руках уникальный 

памятник человеческой культуры. Ведь благодаря книге знания передаются не только 

горизонтально, от одного человека к другому, но и вертикально – из прошлого в на-
стоящее, из настоящего в будущее. В книгах сосредоточена мудрость человечества», – 

такую краткую и вместе с тем емкую характеристику книги дал Патриарх Московский 

и всея Руси Кирилл. 

Однако в последнее время мы становимся свидетелями изменения статуса кни-

ги в общественном сознании. На рубеже ХХ–ХХI вв. происходит переход от индуст-
риального к постиндустриальному информационному обществу. Он сопровождается 
серьезными трансформациями не только технологического и экономического плана, 
но и культурного, происходит формирование новой системы ценностей. Переоценке 
подверглись, в числе прочего, книга и книжная культура. 
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Старшее поколение, рожденное в СССР, воспитанное в системе ценностей со-

ветского времени, помнит авторитет, которым тогда обладала книга. Советский Со-

юз позиционировал себя как самую читающую державу в мире. В обществе высоко 

котировались знания, образование, наука, ценились интеллигентность, личностное 
развитие. В условиях тотального дефицита, в том числе и книг, интеллигентные по 

статусу или по духу люди старательно собирали личные библиотеки. Наличие книг  
в доме считали обязательным даже менее интеллигентные граждане, для которых 

книга была всего лишь элементом интерьера. Книга безоговорочно признавалась 
достойным подарком по различным поводам. 

В наше время старшее поколение, которому привито уважительное отношение  
к книге, испытывает культурный шок, наблюдая изменение культурного пространства. 
К примеру, в одном из торговых центров Минска можно увидеть скамейку для поку-

пателей, сделанную из книг. Судя по названиям изданий, автору этого мебельного 

«шедевра» библиотека досталась в наследство, так как она содержит классический 

«джентльменский набор» советской интеллигенции. Однако в глазах наследника, судя 
по всему, библиотека ни культурной ценностью, ни семейной реликвией не является. 
Вряд ли новый хозяин открывал эти книги, так как с точки зрения читавших такие 
значимые для формирования мировоззрения, знания истории своей страны издания, 
как «Хатынская повесть» Алеся Адамовича, «Белые одежды» Владимира Дудинцева, 
«Жизнь и судьба» Василия Гроссмана, «У войны не женское лицо» Светланы Алек-
сиевич, делать из них сиденье и подпорку для спины – это кощунство.  

В одном из магазинов Витебска книги классиков, в частности произведения 
Михаила Шолохова, решили использовать в качестве подставок под продаваемую 

обувь. Авторы этого дизайнерского решения невольно расписались в своем невеже-
стве, не понимая насколько не сочетаются «ненужные», по их мнению книги, серь-
езные по своему содержанию и значимые в литературном и историческом плане,  
с ширпотребом. Современные дизайнеры зачастую предлагают проекты интерьеров 
квартир, в которых не предусмотрено никаких элементов для хранения книг. Книга 
перестала считаться атрибутом жилища образованного человека, не вписывается  
в современные интерьеры. Чтобы уберечь книги от уничтожения или варварского их 

использования наследниками семейных библиотек, в Минске начал действовать бла-
готворительный проект «Книге – вторую жизнь». На улицах столицы появились зе-
леные контейнеры для сбора макулатуры. Попавшие туда книги сортируют, повреж-

денные отправляют на переработку, книги в хорошем состоянии обрабатывают  
и отдают в библиотеки школ и университетов, домов социального обеспечения, ин-

тернатов, детских домов и домов престарелых, больниц и исправительных учрежде-
ний. Часть книг передали в православную Духовную академию, некоторые редкие 
книги – в Национальную библиотеку. Многие книги отвозят в разные точки Минска 
для буккроссинга. Книги выставляются в кафе, железнодорожном вокзале, в учеб-

ном корпусе БГУИР, Доме-музее РСДРП и других местах. Книги также бесплатно 

раздаются всем желающим на культурных мероприятиях, проходящих в Минске. 
Проект «Книге – вторую жизнь» реализуется на базе предприятия «Белгипс» с уча-
стием волонтеров. 

Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы сделать вывод о снижении 

статуса печатной книги в общественном сознании. Ее серьезно потеснили информа-
ционные технологии как новейшие и притом активно развивающиеся и совершенст-
вующиеся средства хранения информации и коммуникации. Судьба классической 

книги волнует широкий круг ученых и общественности, так как в условиях перехода 
от эпохи Гутенберга к цифровой эпохе возникла гипотеза о «смерти книги». Однако, 
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по мнению ряда исследователей, происходящее сегодня вытеснение печатной книги 

на периферию культурной жизни отнюдь не является аргументом в пользу пессими-

стичного пророчества о ее грядущем исчезновении. Как показывает практика, спрос 
на печатные книги существенно зависит от соотношения цен на них и их электрон-

ных конкурентов, от креативного предложения издателей (например, появившиеся 
недавно книги-раскраски). К тому же, печатная книга становится атрибутом эстет-
ским, элитарным, показателем хорошего вкуса. 

«Смерть книги» представляется, скорее, мифом, поскольку существует явная 
тенденция к симбиозу книжной и аудиовизуальной культур. Книга и книжная 
культура не столько умирают, сколько трансформируются. При этом главной 

проблемой является не столько судьба книжной формы (кодекса), сколько судьба 
гуманистического содержания самой книжной культуры. Книжная культура развивает 
у человека творческое воображение, а доминирующая сегодня аудиовизуальная 
культура не требует творческих усилий по переводу словосочетаний в образный ряд, 

предлагая готовую картинку. Формируется так называемое клиповое мышление, 
мозаично-плюралистичное, в котором нет четкой иерархии добра и зла, высокого  

и низкого, истинного и неистинного. Таким образом, можно констатировать, что 

перспективы книги и книжной культуры в значительной степени неопределенны. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССКОЙ  
И ЗАРУБЕЖНОЙ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ 

А. О. Счеснович, А. С. Мараев 

Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Республика Беларусь 

Научный руководитель Е. В. Войтишенюк 

На современном этапе развития общества, когда технические возможности пред-

лагают широкий спектр инструментов для творчества, некоторые виды искусства, та-
кие как кинематограф или мультипликация, претерпевают изменения. Несмотря на  
изменения формата некоторых жанров, не следует забывать о воспитательной и обра-
зовательной роли многих видов искусств, так как степень влияния их на общество до 

сих пор высока. В настоящем исследовании рассматриваются способы воплощения 
белорусской мультипликации в сравнении с некоторыми западными постановками. 

Цель статьи – ознакомить читателя с творчеством белорусского мультипликатора 
Игоря Волчека. Задачи исследования: провести параллель и проанализировать тен-

денции развития белорусских и зарубежных мультипликаций.  

Известный болгарский режиссер-мультипликатор Тодор Динов сказал: «Мульти-

пликация начинается там, где заканчиваются возможности других видов искусств» [1]. 

Игорь Волчек – заслуженный деятель искусств Республики Беларусь, мультиплика-
тор, режиссер анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм». В самом начале 
творческой карьеры Игорь Волчек писал музыку для кино. Случилось так, что Волче-
ку довелось писать музыку для совершенно нестереотипного и непривычного (даже  
в сравнении с зарубежными произведениями) анимационного фильма. Героя настоль-
ко удивил подход, совершенно другой взгляд средствами анимации на жизнь и дейст-
вительность, что он решил связать с этим жизнь.  

Художественное и чувственное осмысление человека в процессе создания муль-
типликации – основная цель Игоря Волчека. Поскольку в детстве мультипликация 
очень сильно влияет на формирование личности, мультпликатор работает над  детской 


