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В этом плане дисциплина «Иностранный язык» приобретает профессио-
нально-ориентированный характер, поддерживаемый взаимодействием 
с дисциплиной «Латинский язык», закрепляя полученные знания греко-
латинских терминов на иноязычном медицинском материале. Тем самым 
проясняется преемственность языков (древнегреческий-латинский-совре-
менные языки) и смысл, заключенный в значениях этимонов терминов, кото-
рые вошли в язык медицины мифологическим, метафорическим или симво-
лическим путями со скрытым мировоззренческим истоком, органичным для 
соответствующей древней культуры, где иносказательно объяснялись пато-
логические явления, факты, где сам человек представлялся малой копией 
(микрокосмос) Вселенной (макрокосмос). Выступая в качестве основы про-
фессионального качества врача – речевой компетентности – терминологиче-
ская грамотность обеспечивает адекватное понимание и употребление тер-
минов, исключая злоупотребление греко-латинским лексическим ресурсом.  
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БЕЛАРУСИ И КИТАЯ: ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

И СОВРЕМЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

О. Б. Нестерович (Минск, Беларусь) 

В статье исследуется формирование и развитие жанра мюзикла в музы-
кально-театральном искусстве Беларуси и Китая, подчеркивается обусловлен-
ность данного жанра национально-культурной спецификой, анализируются сред-
ства художественной выразительности, сюжеты, мотивы, образы, к которым 
чаще всего обращаются белорусские и китайские режиссеры и композиторы, 
определяются важные темы, которые привлекают внимание современных 
авторов мюзиклов. 
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Мюзикл, являясь популярнейшим жанром современного музыкально-
театрального искусства, занял важное место в художественной культуре 
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Беларуси и Китая. Этот уникальный жанр сочетает в себе выразительные 
средства музыкального, драматического, хореографического и оперного ис-
кусства, динамичность действия, особую зрелищность и эффектность, одна-
ко, как отмечает Т. Н. Бабич, несмотря на широкую популярность и распро-
странение в мировой арт-практике, до сих пор недостаточно исследован [1, 
с. 17]. В настоящее время этот жанр имеет широчайшую аудиторию и являет-
ся одним из самых востребованных, обладает огромными эстетическими, 
технологическими и техническими возможностями воздействия на публику. 

В начале 1970-х гг. на белорусской музыкальной сцене был поставлен 
первый мюзикл (который в то время назывался музыкальным спектаклем) 
Р. Гринблата по пьесе Карло Гоцци «Зеленая птичка». В 1980-е гг. были по-
ставлены оперетты и музыкальные комедии («Миллионерша» Е. Глебова, 
«Люблю не знаю кого» Э. Казачкова, «Валенсианские безумцы» О. Залет-
нева, «Мес Менд» А. Мдивани, «Золотой цыпленок» В. Улановского). Уже 
в 1980-е гг. наблюдается тенденция расширения рамок и границ жанра му-
зыкальной комедии.  

Термин «мюзикл» как определение особого синтетического жанра, кото-
рый может включать в себя элементы драматического, оперного, музыкаль-
ного искусства, исполнения и танца, когда игра актеров дополняется сцени-
ческими технологиями, а также хореографии, пластики, современной стили-
стики, еще активно не употреблялся. 

В 1990-е гг. появились мюзиклы «Джулия» и «Стакан воды» В. Конд-
русевича, «Дорогая Памела» В. Самойлова, рок- и поп-оперы «Масфан» 
В. Курьяна и «Максим» И. Паливоды, был создан первый белорусский 
мюзикл для детей – «Питер Пен» А. Будько. Именно в этом сложном и свое-
образном жанре в той или иной степени нашли свое отражение чуть ли не 
все стили сценического искусства, существовавшие прежде. Белорусские 
постановки этого периода обогатились эстетикой американского мюзикла 
с присущей ему значительной ролью хореографии и сценографии.  

На китайской музыкально-театральной сцене мюзикл появился в начале 
1980-х гг. и обозначил одно из самых перспективных направлений развития 
китайского современного искусства. В это время делегация Китайского теат-
рального союза находилась с визитом в США по приглашению американского 
Театрального центра Юджина О’Нила. Во время визита был организован про-
смотр мюзиклов и обсуждены возможности представления китайскому зри-
телю спектаклей этого жанра. 

В 1982 г. в Пекине состоялась премьера мюзикла «Наша современная 
молодежь» режиссера Лю Шижун. Многие деятели культуры и искусства 
оценили художественную привлекательность музыкального спектакля. Осно-
вываясь на своем представлении о мюзикле и богатом опыте исполнения 
оперных произведений, художественные коллективы страны стали обра-
щаться к новому и перспективному жанру музыкального театра. 
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В 1987 г. на сцене Пекинского театра «Тяньцяо» и Дворца национальной 
культуры Китая состоялись премьерные показы мюзиклов Дж. Уайта и Лоу 
Наймина «Продавец музыки» и Б. Р. Мариотта и Чэнь Цзыду «Фантазеры». 
В 1990 г. на сцене Пекинского театра «Шоуду» был поставлен мюзикл «Вос-
ход солнца» Ся Чунь, Ляо-Нинского оперного театра – «Истинная любовь 
в мире людей» Ван Сиянь, Харбинского оперного театра – «Игры в горах» 
Сюй Лигэнь и Ван Яньсун, Чжаншанского Большого театра – «Парижский 
факел» Мэн Лэй. Постановки четырех мюзиклов объединяли активные по-
иски новых средств художественной выразительности. Так, в мюзикле «Игры 
в горах» режиссеров Сюй Лигэнь и Ван Яньсун и композитора Ли Лифу впер-
вые наряду с интонациями поп-музыки стали применяться обработки народ-
ных мелодий горных районов Китая, а современный танец стал исполняться 
вместе с китайским народным танцем. 

В 1990-е гг. получил развитие жанр сицюй-мюзикла, созданного согласно 
структурно-композиционным канонам мюзикла по мотивам представлений 
китайского традиционного театра. В 1999 г. на сцене театра «Китай» в Пеки-
не были поставлены мюзикл «Яшмовая птица» Ляо Сянхун и сицюй-мюзикл 
«Китайские бабочки» Чжан Юаньвэнь, получившие широкую известность. 
Мюзикл «Яшмовая птица» сочетал в себе различные вокальные исполни-
тельские манеры – академическую, популярную, народную (в мюзикле 
«Игры в горах» впервые применялось подобное сочетание). В основу сицюй-
мюзикла «Китайские бабочки» положена известная в Китае легенда о любви 
Лян Шаньбо и Чжу Интай. Красивейшие декорации и старинные наряды ис-
полнителей способствовали созданию особой атмосферы представления. 

Развитие китайского мюзикла привело к привнесению в него черт тради-
ционной народной культуры, появлению сицюй-мюзикла, широкому использо-
ванию известных народных легенд, популярных народных мелодий и танцев. 

На современном этапе развития мюзикла внимание режиссеров 
и композиторов привлекают возможности воплощения тем глубокой 
общественной значимости, идей и чувств, характера и менталитета народа 
в национальных оригинальных мюзиклах. 

Развитие этого уникального жанра в музыкально-театральном искусстве 
Беларуси и Китая не носило характер заимствования западного. Белорус-
ский мюзикл и на музыкальной сцене, и на драматической, как показывает 
практика, отличается большой лиричностью, отсутствием характерной для 
западного образца подчеркнутой жестокости, граничащей с агрессивностью. 
Он одновременно и увлекателен, и поучителен, с сюжетно-образной эстети-
кой, нравственностью и моралью, что вполне отражает национальную мен-
тальность [4, с. 174]. 

 Воспринимая все лучшее из мирового опыта, Беларусь и Китай шли 
путем самоопределения, наследования национальных традиций. Так, в Китае 
сформировался новый подход к подготовке режиссеров и артистов, способ-
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ных привносить в художественное пространство мюзикла элементы и сред-
ства выразительности национального музыкально-театрального искусства. 
Как белорусские, так и китайские авторы обращаются к богатейшей сокро-
вищнице народного творчества, используют народные сюжеты, мотивы, 
образы, мелодии.  

Опираясь на мировой опыт создания мюзиклов, современные белорусские 
авторы и постановщики продолжают продвигаться по пути самоопределения. 
Знаковым событием стала постановка мюзикла «Софья Гольшанская» 
В. Кондрусевича, состоявшаяся на сцене Белорусского государственного 
академического музыкального театра. Национальная специфика мюзикла 
заключается не только во внешних признаках, связанных с обращением к со-
бытиям белорусской истории, но и в преемственных связях с национальной 
классикой в области академической и эстрадной музыки, что приобщает 
зрителя к белорусской культуре, активизирует внимание к знаковым для на-
циональной культуры традициям, обращает к национальным истокам 
культуры и искусства. 
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ЛІНГВІСТЫЧНЫЯ І ПСІХАЛАГІЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ 
НАМІНАЦЫІ ПРАЯЎ ЭМОЦЫІ СТРАХУ  

Ў БЕЛАРУСКАЙ МОВЕ 

А. А. Носік (Мінск, Беларусь) 

Артыкул прысвечаны пытанням першаснай і другаснай намінацыі лексічных 
адзінак з семантычным кампанентам ‘страх’. Прааналізаваны асноўныя погляды 
на эмоцыю страху ў псіхалагічных даследаваннях. Выяўлены групы найменняў, 
якія найбольш дакладна перадаюць магчымыя формы праяўлення страху. 

Ключавыя словы: лексіка беларускай мовы; эмоцыі; страх; першасная 
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У працэсе сацыялізацыі чалавек няўхільна сутыкаецца з неспрыяльнымі 
ўмовамі, нечаканымі сітуацыямі, якія прыводзяць да з’яўлення эмоцыі 




