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популяризации нового китайского искусства, что в определен-
ный момент привело к появлению самого понятия «полити-
ческий поп-арт». С 1980-х по 1990-е гг. в произведениях китай-
ского поп-арта доминировали образы, которые можно разде-
лить на три категории: политика; поп-культура и общество по-
требления; традиции мирового и национального искусства. 
Политизированные образы были наиболее уязвимы для кри-
тики, но именно они стали отличительной чертой китайского 
поп-арта. 
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Отправной точкой белорусского кинематографа считается 

1924 – год основания Белгоскино. Становление Белгоскино охва-
тило почти столетие. За это время сформировались основной 
облик и стилевая традиция белорусского киноискусства, нако-
пились качественные киноработы. 
Многие исследователи добились плодотворных результатов 

в различных аспектах изучения белорусского киноискусства:  
в области истории кино: Е. Л. Бондарева, А. В. Красинский, 
О. А. Медведева, И. О. Авдеев, Н. Г. Стежко, А. В. Харитонен-
ко; в области киноэтнографии: Г. В. Ратников, О. Ф. Нечай, 
А. А. Карпилова; в области киноискусства: Л. П. Саенкова, 
Н. А. Агафонова, М. А. Белоокая, Е. В. Голикова-Пошка; в об-
ласти кинокультурной идентичности: Н. Г. Стежко, Е. Н. Ша-
ройко и др. 
Иконы в средние века называли библией для неграмотных. 

Стоит отметить, что термин фокусируется на функции распро-
странения иконографических изображений, подчеркивая, что 
священные изображения являются информативными (гносео-
логическими). Как продукт массовой культуры, современное 
кино часто затрагивает темы, связанные с сакральным, вопро-
сами веры и смысла жизни через картины. Религиозные образы 
в фильме являются одним из элементов, воспитывающих 
духовность зрителей через призму традиционной борьбы добра 



279 

и зла, искушение и откровение. Но до сих пор в академических 
кругах проводилось мало научных исследований по репрезен-
тации религиозных образов в белорусских фильмах, что 
определяет актуальность и практическую значимость нашей 
работы. 
У истоков белорусского кинематографа стояли режиссеры 

Ю. В. Тарич, В. В. Баллюзек, В. В. Корш-Саблин, которые 
использовали христианские образы в кинооформлении. 
В 1965 г. вышел на экран культовый фильм В. Т. Турова 

«Через кладбище» (1964 г.). Сцену арсенала режиссер размес-
тил в интерьере церкви-усыпальницы, во время съемки наме-
ренно использовал два источника света для фресок, это пока-
зывает внутреннее эхо между изображением святого, нарисо-
ванного на стене, и героем, а дух патриотизма поднимается до 
метафизического уровня православной религиозной церемонии 
жертвоприношения. Это первый белорусский фильм, декора-
циями которого были христианские фрески. 
Одной из значительных работ в истории белорусского кино 

является фильм режиссера Э. Г. Климова «Иди и смотри» 
(1985 г.). Название фильма происходит от первой печати книги 
«Откровение Иоанна Богослова»: «И я видел, что Агнец снял 
первую из семи печатей, и я услышал одно из четырех живот-
ных, говорящее как бы громовым голосом: иди и смотри» 
(Апок. 6:1). Военные сцены в фильме наложены на проро-
чества книги «Апокалипсиса», происходит превращение глав-
ного героя юного Флёра в мученика с иконы. По мере развития 
сюжета на лицо Флёра постепенно добавляются морщины. 
Такой же живописный стиль можно увидеть на фресках ликов 
мучеников в Полоцком Спасо-Евфросиниевском монастыре 
[3]. Например, «Священномученик Мокий» и «Пророк 
Михей», а также на иконе «Никола Отвратный» Ветковской 
иконописной школы. 
Морщины на лицах являются наглядными внешними отоб-

ражениями духовных внутренних образов святых на древне-
христианских картинах. В одной из книг «Истории искусства» 
Э. Гомбрих в соответствии с Евангелием проиллюстрировал 
образ святого Матфея (например, узоры на одежде) [2, с. 164–
165]. 
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Отголосок кинообраза и образа-иконы превращает замысел 
режиссера в «особый лингвовизуальный феномен, своего рода 
текст, в котором вербальные и изобразительные компоненты 
образуют визуальное, структурное, семантическое и функ-
циональное целое, обеспечивающее его комплексное прагмати-
ческое воздействие на адресата» [1, с. 73]. 
Стоит упомянуть и такие белорусские фильмы, как «Крест 

милосердия» (1994 г.), «Масакра» (2010 г.), «В тумане» 
(2012 г.), «Излечить страх» (2013 г.), «Роль» (2013 г.), «Белые 
росы. Возвращение» (2014 г.), «Притчи» (2010–2018 гг.), 
«Купала» (2020 г.). 
Фильм-исповедь, «попытка понять и осмыслить христиан-

ский аскетизм в условиях нашей повседневной жизни» [2]. 
Белорусский кинокритик А. Сидоренко указывал на суть проб-
лемы: «Именно кинематографисты внесли свой вклад в созда-
ние национальных мифологий почти всех развитых стран 
прошлого века» [4, с. 47]. Доцент Белорусского государствен-
ного университета культуры и искусств Е. Н. Шаройко отме-
тила: «Этнокультурная идентичность включает общность язы-
ка, культуры, менталитета, поведения, внешности, привычек в 
одежде, питании, оформлении помещений и т. д., что может 
ярко отразить кинематограф» [5, с. 36]. 
Фильмы с помощью повествовательных средств, аудиови-

зуальных приемов и изображений всесторонне характеризуют 
культурные и религиозные традиции. Белорусская экраниза-
ция, где главным элементом в сюжете выступает христианство, 
в достижении катарсиса души, демонстрирует диалог между 
человеком и Богом и наводит зрителей на размышления о вере 
и любви. 
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Веер является бытовым предметом и одновременно предме-

том декоративно-прикладного искусства, а значит и неотъем-
лемой частью культуры китайского народа. Он применяется в 
быту, используется в танцах и театральных представлениях, в 
боевых искусствах и военной обороне. Образ веера стал 
символом Китая и атрибутом национальных традиций. 


