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Шедова Е.В.  
(Республика Беларусь, г. Минск)  

ЭСТРАДНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР БЕЛАРУСИ 

 

Формирование эстрадного музыкального театра в Беларуси происходило 

одновременно со становлением эстрадного музыкального искусства. Его истоками 

послужили представления фольклорного театра, народного балагана, городские 

театральные зрелища, театральные дивертисменты, музыкально-литературные 

вечера в аристократических салонах, домашние спектакли и концерты, концерты в 

клубах и т.п. Значительное влияние на развитие белорусского эстрадного 

музыкального театра оказала оперетта, олицетворяющая неповторимую эстетику 

«легкого жанра». 

Оперетта, будучи музыкально-театральным жанром комедийного характера, 

драматическое действие в котором органически сочетается с пением, музыкой и 

танцами, «на протяжении всей своей истории включала в арсенал своих 

выразительных средств специфические приемы современной ей эстрады» [1, с. 6]. 

Она взяла на вооружение многие жанры эстрадного искусства: эстрадную песню, 

шансонетку, злободневную частушку, сатирический куплет, одиночный и парный 

конферанс, мелодекламацию, акробатический танец. «Уже в оперных по своему 

существу произведениях Оффенбаха исполнительский стиль теснейшим образом 

связан с эстрадной манерой сценического поведения» [1, с. 6]. 

Еще в конце 1870-х – начале 1880-х гг. в Беларуси выступали Труппа 

опереточных и драматических артистов под руководством А. Даниловича и 

антреприза А. Металлова. Основу репертуара этих трупп составляли оперетты 

Ж. Оффенбаха «Прекрасная Елена», «Все мы жаждем любви», «Орфей в аду», 

«Птички певчие»; Ф. Зуппе «Прекрасная Галатея», «Боккаччо», Ш. Лекока «Рыцарь 

без страха и упрека»; в том числе и новейшие оперетты К. Миллѐкера «Нищий 

студент» и И. Штрауса «Цыганский барон». 

В конце ХIХ в. музыкальный критик отмечал, что Минск «вновь заполнила 

оперетка. Опереточные дивы – «божественные» и «несравненные» – снова 

«потчевали» минчан своим искусством. Ловкачи-антрепренеры делали ставку на 

развлекательность и внешний эффект. «Ночь любви», «В волнах страстей», «Наши 

дон-жуаны» – такова в основном была продукция этих антреприз… Торжество 

оперетки и, если так можно выразиться, кафешантанного искусства делается все 

осязательнее» [2, с. 308–309]. 

В начале XX в. в период подъема национальной культуры популярными были 

представления труппы под руководством И. Буйницкого, который создавал 

спектакли с музыкой, синтетические по форме и народные по содержанию 

(«Паўлінка» Я. Купалы с белорусскими песнями и танцами в обработке 

Л. Роговского). В это же время предпринимались и первые попытки создания 

национальной оперетты. Это «Тарас на Парнасе» И. Шадурского (по анонимным 

белорусским поэмам «Тарас на Парнасе» и «Энеида навыворот», «Гапону» 

В. Дунина-Марцинкевича) и «Залѐты» М. Кимонт-Яцины по пьесе В. Дунина-

Марцинкевича). 
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В послереволюционные годы в Беларуси чрезвычайно популярными стали 

многочисленные концерты-митинги и массовые театрализованные действа – 

своеобразные прототипы агитационного театра, такие как представление «Труд и 

капитал», поставленное режиссерами Е. Мировичем и Л. Литвиновым на велотреке в 

минском городском саду «Профинтерн». 

В первой половине 1920-х гг. широкое распространение получили «живые 

газеты» с агитационно-политическим репертуаром. «Аттракционность», 

использование гротеска, буффонады, эксцентрики в действии, наличие песен, 

куплетов, частушек, хоров сближали такие показы с эстрадными представлениями. 

Характерно, что в Витебском Теревсате (Театре революционной сатиры) каждый 

спектакль начинался и заканчивался «Маршем Теревсата», музыка которого была 

позаимствована из оперетты Э. Одрана. 

И несмотря на все идеологические препоны, «оперетка, которая была у нас в 

загоне, вновь всплыла на сцене Гостеатра, сначала стыдливо под названием 

«музыкальная комедия», а затем и под своим настоящим именем» [3, с. 188]. 

Известно, что имя белорусского театрального деятеля Е. Мировича связано и с 

«легким» жанром: он явился «специалистом по постановке художественных 

миниатюр» в театре «Ша нуар» («Черная кошка»), открытом в 1922 г. на сцене 

минского кинотеатра «Гигант». В коротких сообщениях о деятельности театра 

рецензенты упоминали песенки А. Вертинского, музыкальные картинки «Наѐм 

служанки», «Чардаш», музыкально-театральные композиции «Нимфа и сатир», 

«Привлекательность брака», «Дамочка с пружинкой», «балетно-вокальные» 

инсценировки, в частности – «Цыганский табор» и др. 

Необходимо отметить также деятельность Ю. Бельзацкого – композитора, 

дирижера, пианиста, аранжировщика, имевшего опыт работы в области эстрадной и 

джазовой музыки. В 1950-е гг. он написал музыкальную комедию «Долина счастья» 

(«Алазанская долина»), отличавшуюся использованием элементов фольклорной 

музыки, джазовых ритмов и интонаций.  

Во второй половине ХХ в. в Беларуси помимо оперетты популярным 

становится еще один жанр, при создании которого используются специфические 

приемы современной эстрады, – музыкальная комедия, представляющая собой 

музыкально-сценическое произведение, построенное на комедийной основе. Как 

самостоятельный жанр музыкального театра она возникла в конце ХІХ – начале ХХ 

вв. В основе музыкального материала музыкальной комедии – разнообразные 

лирические и бытовые песни как эстрадного, так и народного характера, зонги, 

шлягеры, а также бытовой танец. 

Развитие жанра белорусской музыкальной комедии во второй половине ХХ 

века связано с именами белорусских советских композиторов Е. Тикоцкого («Кухня 

святости» по пьесе Г. Радова и В. Ардова «Миллион Антониев»), Н. Чуркина («Кок-

сагыз», «Песни Березины»), А. Клумова («Женитьба Фрица») и др. В 1960–1970-х гг. 

наиболее плодотворно в области эстрадного музыкального театра работал 

Ю. Семеняко (музыкальные комедии «Рябиновые бусы», «Павлинка» /которую 

исследователи причисляют к оперетте/, героическая музыкальная комедия «Поет 

«Жаворонок», водевиль «Неделя вечной любви», оперетта-сказка для детей «Степан 

– большой пан», лирико-комедийная опера «Колючая роза», лирико-сатирическая 
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опера «Когда опадает листва»). Можно назвать также и народную музыкальную 

комедию Г. Суруса «Нестерка». В 1980–1990-х гг. появились музыкальные комедии 

А. Мдивани («Денис Давыдов»), О. Чиркуна («Когда запоет петух»), Е. Глебова 

(«Миллионерша») и др. 

Начиная с 1980-х годов театральные представления эстрадного плана 

оказались сосредоточены преимущественно в Белорусском государственном 

академическом музыкальном театре (до 2000 г. – Государственный театр 

музыкальной комедии РБ). Стремление к расширению жанровой палитры привело к 

появлению на его сцене нового музыкально-театрального жанра – мюзикла. Первые 

постановки в ГАМТ Республики Беларусь зарубежных и российских мюзиклов 

осуществились в 1980–1990-е гг. Это «Моя прекрасная леди» Ф. Лоу (1982), «О, 

милый друг» В. Лебедева (1983), «Биндюжник и король» А. Журбина (1990), 

«Хелло, Долли!» Дж. Хермена (1992). Появились мюзиклы и в детском репертуаре – 

«Трубадур и его друзья» Г. Гладкова (1981), «Пеппи» В. Дашкевича (1987), «Золотой 

цыпленок» В. Улановского (1987), музыкальная феерия «Стойкий оловянный 

солдатик» С. Баневича (1989). 

В этот же период, 1980–1990-е гг., были написаны первые белорусские 

мюзиклы А. Будько («Питер Пэн»), С. Бельтюкова («Степан – большой пан»), 

В. Кондрусевича («Джулия», «Стакан воды»), В. Войтика («Весенняя песня», 

«Приключения в замке Алфавит»). Не остался в стороне и Национальный 

академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь – на его сцене 

был поставлен мюзикл «Питер Пэн» А. Будько. В драматических театрах также 

стали периодически появляться значительные, яркие и интересные спектакли с 

формальными признаками мюзикла.  

В 2000–2013 гг. наиболее яркими и интересными постановками стали 

мюзиклы В. Кондрусевича «Байкер» (2008) и «Софья Гольшанская» (2013). 

Мюзикл – жанр современного эстрадного музыкального театра, сочетающий в 

себе выразительные средства музыкального, драматического, хореографического, 

оперного искусств. Сегодня под названием «мюзикл» подразумевается современный 

синтетический спектакль, перекликающийся с насущными интересами и запросами, 

предполагающий современный или осовремененный сюжет, для которого 

характерны яркий, доступный мелос, сочетающий элементы классического 

музыкального языка с элементами эстрады. Жанровое разнообразие мюзикла, 

которое в зависимости от сюжета тяготеет то к драме, то к трагедии или комедии, 

сочетает в себе и сатиру, и фарс, и буффонаду, и лирику, позволяет существенно 

расширить круг возможностей белорусского эстрадного музыкального театра. 

На белорусской сцене рок-опера – сложная жанрово-стилевая форма, в 

которой используются стилистика и средства выразительности рок-музыки, –

появилась в 2000-е гг. в репертуаре Белорусского государственного академического 

музыкального театра (тогда – Белорусский государственный музыкальный театр). 

Это «―Юнона‖ и ―Авось‖» А. Рыбникова (2002) и рок-опера-балет «Орфей и 

Эвридика» А. Журбина (2004). Однако попытки создания рок-оперы белорусскими 

композиторами и музыкантами были предприняты значительно раньше – еще в 

1970-е гг. 
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Еще одним учреждением – представителем эстрадного музыкального театра 

Беларуси является открытый в 1997 г. Молодежный театр эстрады под руководством 

заслуженного артиста Беларуси О. Тиунова (сегодня художественным 

руководителем театра является народный артист Беларуси В. Раинчик). С момента 

создания театра его репертуарную политику определяют эстрадно-развлекательные 

программы; сольные и тематические концерты, представляющие различные 

жанрово-стилевые направления джазовой и эстрадной музыки Беларуси, 

юмористические шоу, мюзиклы для детей и т.п.  

Таким образом, белорусский эстрадный музыкальный театр прошел в своем 

развитии несколько этапов. 1880–1910-е гг. – этап его зарождения, который 

проходил в условиях интенсивного развития социальной и культурной жизни 

городов Беларуси. Развивались такие жанры музыкально-театрального искусства, 

как оперетта, комедия-фарс и т.п. Складывалась инфраструктура заведений 

развлекательного назначения (кабаре, варьете, сценические подмостки кафе, баров, 

ресторанов). 1920–1940-е гг. – этап становления белорусского эстрадного 

музыкального театра в новых исторических условиях. Формировался агитационный 

театр с агитационно-политическим репертуаром, родственный эстрадным 

представлениями. В период 1950–1970-х гг. активно развивалась белорусская 

музыкальная комедия, создатели которой широко использовали специфические 

приемы современной им эстрады. Развитие эстрадного музыкального театра в 1980–

2000-е гг. отмечено созданием музыкально-театральных постановок эстрадного 

плана, разнообразных эстрадно-развлекательных программ и шоу в Белорусском 

государственном академическом музыкальном театре и Молодежном театре 

эстрады. 
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