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версией можно будет ознакомиться на официальном сайте очерской 
библиотеки. 

Таким образом, кино и электронные ресурсы, являясь значимой ча-
стью фонда библиотеки, помогают в реализации ее глубинных задач: 
патриотического воспитания, формирования гражданской позиции, со-
хранения исторической памяти территории. 
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В современном белорусском искусстве все чаще появляются приме-

ры воплощения восточных традиций: освоение техник и практик, отра-
жение сюжетов и образов, преломление принципов восточного мышле-
ния. Показательным в этом смысле становится опыт освоения белорус-
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скими авторами художественных традиций Китая и Японии, знакомство 
с культурой этих стран и воплощение образов, связанных с ними в сво-
ем творчестве. 

Среди современных художников, в работах которых наиболее ярко 
проявляется интерес к Китаю, образам, художественным традициям и 
литературе этой страны, можно назвать живописца, графика и скуль-
птора К. Камала. Его творческая биография объединяет в себе несколь-
ко стран и культур. Так, азербайджанец по национальности, мастер с 
1984 г. живет и работает в Беларуси. В настоящее время имя К. Камала 
хорошо известно в нашей стране, за последние десятилетия прошло не-
сколько персональных выставок художника, в том числе и в Нацио-
нальном художественном музее Беларуси.  

К. Камал гармонично сочетает в своем творчестве Восток и Запад. 
Несмотря на то, что он сформировался как художник в России и Бела-
руси, воспитывался на европейских художественных традициях, в его 
работах естественным образом находит отражение национальный, азер-
байджанский колорит и образы, характерна самобытность и отличие от 
творчества белорусских художников. Однако наблюдается и стремление 
автора к познанию традиций других стран, направлений, мастеров, 
школ. На сегодняшний день К. Камал подошел к осмыслению Китая и 
китайской культуры, что находит яркое воплощение в его книжной гра-
фике. 

Следует отметить, что творческие искания художника в этом направ-
лении совпали с активным издательством в Минске сборников китай-
ской поэзии в переводах на белорусский язык. Так, за период с 2014 г. 
по 2017 г. Издательский дом «Звезда» выпустил целую серию сборни-
ков «Светлые знаки. Поэты Китая», в которых представлено творчество 
Ван Вэя, Ду Фу, Ли Бо, Ай Цина, Ли Хэ, Ли Цинчжао, Ван Гочжэня, 
Мэн Хаожаня, Сюй Чжимо [2, с. 152]. Художественным оформлением 
книг занимался К. Камал. Так, он создал обложки к сборнику «Метафа-
ра белага снегу» Ван Цзинчжао, «Восеньскі вецер» Лю Юйси, «Святло 
чырвонай свечкі» Вэнь Идо, «Лілеі тварык чароўны» Сюй Чжимо, 
«Гімн свету» Ай Цина, иллюстрации к поэтическому сборнику 
«Пялёсткі лотаса і хрызантэмы». Мастер подошел к оформлению книг 
китайской поэзии осознанно: он изучал особенности культуры и тради-
ций Китая, постигал восточную философию, психологию восприятия, 
традиционную китайскую живопись. Сам художник отмечал, что ки-
тайцы стали для него открытием: «Кажется, что время раздвигает гра-
ницы, настолько они, тысячелетней давности произведения, современны 
и созвучны мне, живущему в веке двадцать первом <…> меня уже тянет 
в Китай, мне хочется открыть для себя еще и такой Восток» [1, с. 4]. 
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В целом, неслучайным стало то, что оформление серии изданий ки-
тайской поэзии было поручено именно К. Камалу, так как художник, 
будучи человеком восточного менталитета, более близок мироощуще-
нию и пониманию Востока, нежели Запада. Для его работ характерно 
размышление о быстротечности жизни и вечности бытия, склонность к 
философскому восприятию действительности, спокойная сосредоточен-
ность и созерцательность. Однако, по мнению искусствоведа Н. Шаран-
гович, Камиль Камал в самом деле рисует Восток, но в его картинах не 
узнается конкретно Азербайджан, Грузия, Турция или Иран, так как ху-
дожник стремится охватить взглядом всю восточную культуру целиком 
и ее философию созерцания, ее непонятную западному человеку красо-
ту [4, с. 96–97]. 

Тем не менее в оформлении книг китайских поэтов художник сосре-
доточил внимание на горных пейзажах, архитектуре Китая и нацио-
нальной одежде. Почти во всех работах мастера присутствует знако-
вость: деревья как символы жизни, птицы как спутники вечности; ха-
рактерна серийность, связь одной иллюстрации с другой даже в разных 
изданиях: бородатые мудрецы, утонченные женские образы наполняют 
его работы. Своеобразие китайской поэзии не требует точного следова-
ния стихотворному тексту, поэтому иллюстрации К. Камала очень гар-
моничны. Помимо этого, в отдельных иллюстрациях наблюдается влия-
ние традиционной китайской живописи, в частности, стиля сеи, для ко-
торого характерно отсутствие четких контуров изображаемого, переда-
ча идеи, самой сути предметов в свободной форме. Однако, несмотря на 
это, в книжной графике К. Камала все же преобладает европейская ма-
нера письма, прочитывается самобытный творческий стиль художника, 
яркое цветовое решение, множество мелких деталей, схематичность 
изображения. В целом, творчество мастера представляет сочетание ев-
ропейских и восточных традиций, стремление как к внешним образам 
Китая, так и тяготение к восточному мировосприятию, проникновению 
в сущность китайских традиций и культуры. 

Япония, или Страна восходящего солнца, в отличие от Китая, во 
многом представляет еще неизученную и непознанную белорусами 
страну. Между государствами не налажены настолько развитые эконо-
мические и стратегические отношения и, следовательно, знакомство и 
познание ее белорусскими художниками происходит значительно мед-
леннее. Если Китай и его художественные традиции отечественные ма-
стера в основном познают благодаря мастер-классам и международным 
китайско-белорусским пленэрам, творческим командировкам и сов-
местным выставочным и книгоиздательским проектам, то между Бела-
русью и Японией культурные связи такого уровня остаются делом бу-
дущего. Соответственно, источником вдохновения, познания Страны 
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Восходящего солнца и ее художественных традиций является индиви-
дуальное авторское мироощущение, близкое к японскому, влияние ли-
тературных произведений, образов, воспринятых из киноискусства 
Японии.  

Японская тематика, образы и сюжеты нашли воплощение в творче-
стве белорусского скульптора А. Осташова. Его работы, как правило, 
выполнены в бронзе, камне, граните и, несмотря на монументальность 
материала, отличаются хрупкостью, тщательной работой с деталями. 
Автор обращается к мифологическим, историческим, фольклорным 
традициям, однако среди его работ множество тех, которые свидетель-
ствуют о тяготении мастера к Востоку, в особенности к культуре Япо-
нии. В частности, под впечатлением от фильма А. Куросавы «Семь са-
мураев» в 2013 г. мастер создал одноименную серию, в которой запе-
чатлел образы главных действующих лиц фильма. Серийность – одна из 
стилевых особенностей А. Осташова, которая характерна и для япон-
ского искусства. Скульптор стремится запечатлеть разные характеры 
каждого изображенного, передать их отличия. Одна деталь, например, 
выдвинутая вперед нога героя, поворот головы, взгляд, сжатая в кулак 
рука уже ярко обрисовывает внутреннюю сущность каждого персонажа. 
В скульптурах А. Осташова прочитывается детальное изучение автором 
особенностей костюма самураев, их оружия, доспехов, шлемов на головах.  

Тем не менее, на наш взгляд, в работах А. Осташова отсутствует тя-
готение к преломлению художественных традиций Японии, к передаче 
принципов японского мышления, склонность к японскому мироощуще-
нию и философии. Скорее скульптора вдохновляют определенные про-
изведения, в данном случае фильм А. Куросавы, образы, созданные ре-
жиссером. В соответствии с увиденным на экране и опираясь на соб-
ственные впечатления, А. Осташов и создал свои работы. По определе-
нию самого автора, основная идея, которую он вложил в серию «Семь 
самураев» – это способность иронично взглянуть на наши наиболее яр-
ко выраженные линии поведения, ведь путь истинного героя не всегда 
пролегает рядом с дорогой героического персонажа из кинофильма [3, 
с. 14]. Следовательно, скульптора интересовала в большей степени пси-
хология человека, разные стороны его характера, а фильм «Семь саму-
раев» в данном случае помог А. Осташову в художественном воплоще-
нии образов и представил разные грани человеческой личности, ярко 
воссозданные японским режиссером А. Куросавой. 

Таким образом, в творчестве представителей современного изобрази-
тельного искусства Беларуси (К. Камала, А. Осташова) находят отраже-
ние образы Китая и Японии. На примере их отдельных работ можно 
проследить влияние наследия этих стран (поэзии, киноискусства), соче-
тание европейских и восточных художественных традиций, использова-
ние японо-китайской образности в рамках собственного творчества. 
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Істотная важнасць праблемы суадносін дэскрыптыўнага і нарма-
тыўнага аспектаў філасофскага пазнання абумоўліваецца яе глыбокай 
сувяззю з пытаннямі сутнасці філасофіі, яе сэнсу, яе месца ў грамадстве 
і культуры. У дачыненні да ўжывання паняцця дэскрыптыўнасці ў 
дадзеным кантэксце неабходна адзначыць, што пры яго суаднясенні з 
паняццем нарматыўнасці адбываецца пэўны зрух у яго семантыцы ў 
параўнанні з сітуацыяй, калі апісальныя працэдуры суадносяцца з тлу-
мачальнымі, бо яго значэнне робіцца больш шырокім і ўключае ў сябе 
тлумачэнне. (Падобны зрух назіраецца ў семантыцы паняцця тэорыі, 
калі ў якасці яго паняційнага адпаведніка разглядаецца «практыка», 
якая саступае месца «досведу».) 

Маючы справу з важнай праблемай, мы мусім мабілізаваць для яе 
рашэння ўсе інтэлектуальныя рэсурсы, якія назапасіла чалавечая думка. 
У дадзеным выпадку (як і ў шматлікіх іншых складаных пазнавальных 
сітуацыях) істотную дапамогу можна атрымаць у выніку дэталёвага 
аналізу і тэарэтычнай рэканструкцыі філасофскіх пошукаў і набыткаў 
Гегеля, што звязана найперш з магутным творчым патэнцыялам 
дыялектычнай метадалогіі, якая набыла ў яго даследаваннях класічную 
форму. Разам з тым паводле акрэсленай вышэй праблемы гегелеўскія 
развагі (як і іншыя аспекты гегелеўскай філасофіі) у сваю чаргу высту-
паюць як крыніца надзвычай цікавых пытанняў, здольных правакаваць 
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