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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. 
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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 
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анимацией в настоящий момент. Есть общепризнанное мнение, что советская анима-
ция была очень доброй, а также, что советское кино было самым востребованным, во 

всяком случае, в Европе. Любой продукт имеет свою энергетику – отрицательную или 

положительную. За какими мультфильмами будущее Беларуси? «Любое искусство 

состоит из двух половинок – те, кто делает, и те, для кого делают. У меня фильмы  

авторские, не для широкой аудитории. Для кого я снимаю? Для зрителя! Когда мне 

говорят, что я не уважаю своего зрителя, что фильмы заумные, – я не согласен.  

Я очень уважаю своего зрителя, поэтому и делаю такие фильмы, которые должны вес-
ти за собой» [1]. 

Они должны формировать личность, воздействовать на нее, нести положитель-

ную энергетику. Все это говорит о том, что белорусский мультфильм должен обла-

дать такими функциями, как педагогическая, познавательная, формирующая при-

надлежность к национальности и менталитету страны.  Что же касается белорусских 

корней, то по мнению белорусского мультипликатора – это очень важная вещь: 

«срежьте крону с дерева – вырастет новое, уберите корни – дерево погибнет» [1]. 

Из работ зарубежных коллег в последнее время появилось много молодых ав-

торов, много хорошего, интересного кино, поставленного с юмором. Для сравнения 

приведем пример совершенно другой  школы мультипликации на примере многосе-

рийного мультфильма «Симпсоны» («The Simpsons»), настоящего долгожителя в ис-

тории американской мультипликации, существующий уже 28 сезонов и продленный 

до 30-го. Этот сатирический мультсериал высмеивает многие современные стерео-

типы, например: стиль жизни «среднего американца», особенности мировых куль-

тур, знаменитостей и порой даже само телевидение; не брезгует браться за такие 

скользкие вопросы, как политика или религия: в частности, поднимались темы од-

нополых браков, борьбы верующих, войны в Ираке, политкорректности, феминизма, 

права граждан на оружие и др. Идея создания мультсериала пришла к Мэтту Гро-

унингу, когда он зашел в офис, чтобы предложить свою серию короткометражных 

анимационных работ. Он на ходу нарисовал план сериала о жизни американской се-

мьи и назвал новых персонажей в честь членов своей семьи и сделал их желтыми, 

чтобы выделить их среди остальных героев [3].  

«Симпсоны» многократно критиковались со стороны общественности зрителей, 

но в 2009 г. газета L'Osservatore Romano (официальная газета Ватикана) отозвалась  

о сюжетах «Симпсонов» как о «реалистичных и умных». Признавая наличие  

в мультсериале грубости, насилия и религиозного невежества персонажей, газета ак-

центирует, что благодаря «Симпсонам» взрослые люди снова открыли для себя мир 

мультфильмов [3].  

Главной особенностью сериала являются актуальность, получаемая методом 

пародийного отображения реальных событий американской жизни, а также культур-

ных, политических и религиозных особенностей других стран. Практически в каж-

дой серии присутствуют традиции и реальные личности; также часто можно встре-

тить атрибуты современной массовой культуры и привычки «среднего американца».  

Таким образом, на первый взгляд мы видим два абсолютно разных подхода бе-

лорусской и американской мультипликации. Несмотря на такую  разницу подходов, 

цель белорусской и американской мультипликации одна: показать и высмеять чело-

веческие пороки тем или иным способом. Однако подходы и инструменты для пода-

чи материала значительно отличаются: в то время как мультипликаторы стран СНГ  

и Беларуси в частности делают ставку на детскую аудиторию и стесняются затраги-

вать щекотливые темы, западные же художники не боятся поднимать на обсуждение 
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темы, совершенно чуждые и неприемлемые для детской аудитории, тем самым  

делая мультфильмы не только для детей, но и открывающие для взрослых мир 

мультфильмов.  

В заключение следует сказать, что главная идея мультипликации – в доступной 

форме высмеять негативные жизненные явления и заложить в ребенке основы нрав-

ственности.  
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Фразеалагічныя адзінкі складаюць адметны пласт адзінак мовы, з’яўляючыся 
яркім сродкам адлюстравання рэчаіснасці, выразнікам каштоўнасна-эмацыянальных 
адносін, менавіта таму мастакі слова выкарыстоўваюць іх у мове сваіх твораў. 
Колькаснае, а яшчэ больш якаснае ўжыванне фразеалагічных адзінак у мастацкім 
творы, па-першае, гаворыць пра багацце фразеалагічнага запасу аўтара, па-другое, 
выяўляе творчую індывідуальнасць пісьменніка. І адным з прыкладаў такога 
выкарыстання фразеалагізмаў, што выяўляе адметнасць індывідуальна-аўтарскага 
мастацкага стылю, з’яўляецца творчасць І. П. Шамякіна. Толькі на матэрыяле рамана 
“Снежныя зімы” [1] намі быў складзены рэестр фразеалагізмаў, у якім налічваецца 
каля 300 фразеалагічных адзінак.  

З агульнай колькасці фразеалагізмаў асобную групу складаюць кампаратыўныя 
фразеалагізмы, якія прадстаўлены 15 фразеалагічнымі адзінкамі, што складае толькі 
каля 5 % ад агульнай колькасці. Пад кампаратыўнымі фразеалагізмамі разумеюцца 
ўстойлівыя і ўзнаўляльныя спалучэнні слоў, спецыфіка якіх заснавана на 
традыцыйным параўнанні. Такія адзінкі сінтэзуюць уласцівасці фразеалагізмаў 
(устойлівасць, узнаўляльнасць, семантычную цэласнасць значэння, расчлянёнасць 
будовы, адкрытасць структуры [2]) і параўнанняў. Вядома, што параўнанне – яркі 
стылістычны прыём, пры дапамозе якога больш дакладна і маляўніча даецца 
характарыстыка з’явам рэчаіснасці. Па гэтай прычыне параўнанне даволі часта 
выкарыстоўваецца ў мастацкай літаратуры для больш яркага і выразнага выказвання. 
На аснове параўнання як мастацкага тропа і былі створаны фразеалагізмы  


