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Аннотация. Изучение терминологической лексики является актуальным 
направлением в современной лингвистике. Интерес лингвистов к проблемам 
терминоведения на протяжении последних десятилетий значительно 
возрос. Музыкальная терминология представляет особый пласт 
профессионально-ограниченной лексики, обладает характерными 
особенностями и  определенной лингвокультурной спецификой. 
Актуальность проведенного исследования заключается в выявлении 
основных направлений в лингвистике, ориентированных на изучение 
музыкального термина, а также в установлении проблемных областей, 
требующих дальнейшего рассмотрения данного лингвистического 
феномена. Музыкальная терминология играет важную роль в фиксации 
нового знания, выполняет важную когнитивную функцию предметно-
специального языка. В статье проводится теоретический обзор научных 
работ и публикаций российских и белорусских авторов, посвященных 
изучению музыкальной терминологии в лингвистике. С 2004 по 2017 г. 
исследованиями музыкальных терминов занимались В. В. Бондарович, 
Е. Е. Астахина, Е. В. Алешинская, О. С. Петровская, И. А. Вицинская, 
Д. Е. Хохонин, Ю. О. Матвеева, Д. Д. Дрошнев. Предметом научных 
исследований у данных авторов является полная характеристика 
музыкальной терминологической лексики (этимологические, семантические, 
деривационные особенности компонентов тематической группы 
музыкальной лексики), изучение специфических свойств музыкальных 
терминов в общей терминосистеме, выявление особенностей метафоризации 
и фразеологизации музыкальной лексики, детерминологизация и способы 
классификации музыкальных терминов в соответствии с разработанными 
типологиями, описание основных путей и способов образования новых 
музыкальных терминов, становление новых подсистем в рамках 
музыкальной терминосистемы. В целом, следует отметить незначительное 
количество научных работ в данной области (6 диссертационных 
исследований за период с 2000 года по настоящее время), ряд нерешенных 
проблем (недостаточное количество сопоставительных исследований 
на основе музыкальной терминологической лексики, вопросы упорядочения 
и стандартизации музыкальных терминов, составление музыкальных 
терминологических словарей). Настоящая статья представляет собой 
обзор существующих научных публикаций в области музыкальной 
терминологии. Автор проводит комплексный анализ основных направлений 
в изучении музыкальной терминологической лексики российских 
и белорусских авторов за последние 50 лет, устанавливает круг нерешенных 
или требующих дальнейшего обсуждения вопросов касательно музыкальной 
терминологии, предлагает новые пути в исследовании музыкальных 
терминов.

Ключевые слова: детерминологизация, калькирование, метафоризация, 
музыкальный термин, терминосистема, фразеологический эквивалент
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Abstract. The study of terminological lexicon is a current direction in modern 
linguistics. The interest of linguists to the problems of terminology studies 
has significantly increased during the last decades. Musical terminology 
represents a special layer of professionally restricted vocabulary, has its own 
specific features and a certain linguocultural specificity. The relevance of the 
conducted research lies in identifying the main directions in linguistics 
oriented to the study of musical term, as well as in establishing the problem 
areas that require further consideration of this linguistic phenomenon. Musical 
terminology plays an important role in fixing new knowledge, fulfils an important 
cognitive function of subject-specific language. The article provides a theoretical 
review of scientific works and publications of Russian and Belarusian authors 
devoted to the study of musical terminology in linguistics. From 2004 to 2017 
V. V. Bondarovich, E. E. Astakhina, E. V. Aleshinskaya, O. S. Petrovskaya, 
I. A. Vitsinskaya, D. E. Khokhonin, Y. O. Matveeva, D. D. Droshnev were 
engaged in the study of musical terms. The subject of scientific research 
of these authors is the full characteristic of musical terminological lexicon 
(etymological, semantic, derivational features of the components of the 
thematic group of musical lexicon), the study of specific properties of musical 
terms in the general terminological system, the identification of features 
of metaphorisation and phraseologisation of musical lexicon, determinologisation 
and ways of classification of musical terms in accordance with the developed 
typologies, the description of the main ways and methods of formation of new 
terms and the study of the specific features of musical terms in the general 
terminological system. In general, it should be noted the insignificant number 
of scientific works in this field (6 dissertation studies for the period from 2000 
to the present), a number of unsolved problems (insufficient number 
of comparative studies on the basis of musical terminological lexicon, issues 
of ordering and standardisation of musical terms, compilation of musical 
terminological dictionaries). The present article is a review of existing scientific 
publications in the field of musical terminology. The author conducts 
a comprehensive analysis of the main trends in the study of musical terminological 
vocabulary of Russian and Belarusian authors over the past 50 years, establishes 
the range of unresolved or requiring further discussion of issues concerning 
musical terminology, suggests new ways in the study of musical terms.

Keywords: determinologisation, calquing, metaphorisation, musical term, 
terminosystem, phraseological equivalent

Введение
В настоящее время в лингвистической науке 

уделяется большое внимание вопросам иссле-
дования терминологической лексики. Авторы 
исследуют структуру терминов и способы их 
образования, вопросы стандартизации и упо-
рядочения терминологической лексики, особен-
ности перевода научно-технических терминов. 
Исследованиями терминологической лексики 
в разное время занимались известные отече-
ственные и зарубежные лингвисты — В. В. Вино-
градов (1961), Д. С. Лотте (1961), А. А. Ре- 
форматский (1961), В. П. Даниленко (1977), 
А. Я. Шайкевич (1983), А. С. Герд (1986), Е. Вюстер 

(E. Wüster, 1979), Г. Рондо (G. Rondeau, 1981), 
Х. Фельбер (H. Felber, 1984) (Ярцева 2002, 509).

Обратимся к определению «термина» как 
лингвистического понятия. В Лингвистическом 
энциклопедическом словаре под ред. В. Н. Яр-
цевой «термин» (англ. term, франц. terme, нем. 
Fachwort, исп. termino) определяется как «слово 
или словосочетание, обозначающее понятие 
специальной области знания или деятельности» 
(Ярцева 2002, 508). Основоположник советской 
терминологической школы Лотте выделял такие 
свойства научно-технического термина, как 
системность, независимость от контекста (с до-
пускаемыми отклонениями), однозначность 
(абсолютная или относительная), точность 
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и краткость (Циткина 1988, 10). Многие совре-
менные исследователи призывают не подходить 
к определению термина слишком прямолиней-
но, обращая внимание на тот факт, что идеаль-
ных терминов не существует. Среди прочих 
свойств «термина» следует отметить дериваци-
онную неактивность, отсутствие экспрессии, 
стилистическую нейтральность, узкую сферу 
употребления слов терминологической лексики 
(ограниченность определенной отраслью знания).

Традиционно в лингвистике термин связы-
вают с такими понятиями, как «терминологиза-
ция» (переход общеупотребительного слова 
в термин), «детерминологизация» (переход 
термина в общеупотребительную лексику) и «ре-
терминологизация» (перенос термина из одной 
дисциплины в другую с полным или частичным 
изменением семантики) (Ярцева 2002, 508).

В своей совокупности термины составляют 
определенную терминосистему. В свою очередь, 
терминосистема характеризует каждую специ-
альную область научно-профессионального 
знания и является «упорядоченным, логически 
четким собранием соотнесенных между собой 
по смыслу понятий-терминов» (Калмановский 
1984, 4). Таким образом, в отличие от обычных 
слов «термин» связан не с контекстом, а с тер-
минологическим полем, представляющим собой 
систему понятий данной науки или научной 
отрасли. При этом одни и те же слова могут 
входить в различные терминосистемы, обладая 
в пределах каждой из них четкой определенно-
стью значения. Терминосистема складывается 
постепенно, десятилетиями и/или веками, не-
планомерно, разными людьми и по разным 
моделям. Процесс терминообразования имеет 
свои особенности: с одной стороны, термины 
обязаны своим происхождением индивидуаль-
ным авторам (ученым, исследователям, перво-
открывателям), с другой стороны, терминоси-
стемам присуща внешняя противоречивость 
(разнобой в терминологии, повторы, дублеты). 
Полное упорядочение терминосистемы той или 
иной научной области знания усложняется тем, 
что новообразованные термины сосуществуют 
со старыми. Кроме того, особое место в языке 
науки занимают международные термины, ко-
торые возникают в том или ином национальном 
языке и со временем становятся общеприняты-
ми. Многие из них, образованные на основе 
греко-латинского терминологического фонда 
(корни, префиксы, суффиксы), являются важ-
нейшим средством при обмене научной инфор-
мацией (Калмановский 1984, 7). Таким образом, 
вопросы упорядочения и стандартизации тер-
минологии крайне актуальны и значимы не толь-

ко для лингвистической науки, но и для науч-
ного знания в целом.

Целью настоящей работы является изучение 
основных направлений исследования музыкаль-
ных терминов в современной лингвистике, а так-
же выявление дискуссионных вопросов и пер-
спективных направлений в данной проблемной 
области. Для достижения заданных целей авто-
ром были поставлены следующие задачи:
1) провести отбор актуального теоретического 

материала (диссертации и авторефераты 
диссертаций, монографии, научные статьи 
российских и белорусских лингвистов за пе-
риод 50 лет);

2) проанализировать существующие наработки 
в данной области;

3) установить основные направления в изучении 
музыкальной терминологии;

4) выявить нерешенные вопросы в исследовании 
музыкальных терминов;

5) внести предложения по дальнейшему изуче-
нию музыкального термина как лингвисти-
ческого феномена.

Результаты и их обсуждение
Музыкальная терминология является одним 

из важнейших разделов музыкальной науки. 
Термины музыки выполняют особую роль по-
средника между композитором и исполнителем, 
поскольку образный смысл музыки, эмоции 
передаются композитором не напрямую, а через 
термины, относящиеся к различным средствам 
музыкальной выразительности (темп, характер 
исполнения, исполнительский штрих, качество 
звучания, инструментальный тембр). По мнению 
Л. П. Андреевой, к музыкальной терминологии 
важен историко-стилистический подход, музы-
кальные термины следует расшифровывать 
в контексте определенного стиля и жанра (Ан-
дреева 2006, 5–6).

Музыкальная терминология содержит боль-
шое количество отдельных слов и словосоче-
таний, ее состав подвергается различным из-
менениям, что обусловлено изменениями как 
в самой музыке, так и в окружающем мире 
(Ткаченко 1998, 71). Музыкальный термин по-
нимается как слово или словосочетание, обо-
значающее понятие из сферы музыки и функ-
ционирующее в данной специальной области. 
По структуре музыкальные термины делятся 
на простые (состоят из одного слова) и состав-
ные (словосочетания). Как отмечает Н. Г. Тка-
ченко, для русской музыкальной терминоло- 
гии характерны такие явления, как полисемия  
и синонимия, встречаются вариантные формы 
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одного термина. Автор обращает внимание  
на процесс детерминологизации музыкальных 
терминов, в ходе которого они приобретают 
новое (положительное или отрицательное) 
значение, несвойственное им в качестве терми-
на (Ткаченко 1998, 78–79).

В монографии Н. П. Корыхаловой «Музы-
кально-исполнительские термины» читаем: 
«Термин точно, строго, лаконично обозначает 
данное понятие, явление, предмет. В музыкаль-
ной теории есть слова, полностью отвечающие 
этой характеристике, благодаря чему все музы-
канты понимают их совершенно одинаково» 
(Корыхалова 2007, 4–5). Своеобразным свойством 
большинства музыкальных терминов является 
то, что они далеко не однозначны. Моносемич-
ность свойственна, прежде всего, терминам 
из области техники, манеры игры (например, 
m.d. ‘играть правой рукой’) (Корыхалова 2007, 5). 
Автор обращает внимание на тот факт, что 
в словарях иностранных музыкальных терминов 
обычно указывается их основное значение 
в переводе на русский язык. С другой стороны, 
в музыкальных словарях энциклопедического 
типа сведения о семантике терминов представ-
лены полнее, однако они, как правило, кратки 
и не всегда точны. Таким образом, назрела необ-
ходимость в детальном рассмотрении музы-
кально-исполнительских терминов. В частности, 
в монографии Корыхаловой изучается история 
появления наиболее распространенных музы-
кально-исполнительских терминов, их функцио-
нирование в музыке разных стилей и эпох, 
эволюция значения, оттенки смысла, особен-
ности употребления (Корыхалова 2007, 6).

В белорусской лингвистической традиции 
изучению музыкальной лексики посвящено 
диссертационное исследование В. В. Бондарович 
«Музычная лексiка ў старабеларускай мове: 
структурна-семантычны, этымалагiчны i дэры-
вацыйны аспекты» (Бандаровiч 2004). Источни-
ком фактического материала послужили памят-
ники белорусского литературного письменного 
языка XIV–XVIII вв. Автор выделяет четыре 
лексико-семантические группы музыкальной 
лексики старобелорусского языка: (1) названия 
музыкальных инструментов и их частей; (2) на-
звания действий, связанных с восприятием 
и исполнением музыки; (3) названия музыкаль-
ных исполнителей; (4) названия музыкальных 
произведений и жанров). В рамках каждой из вы-
деленных лексико-семантических групп лекси-
ческие единицы имеют общую музыкальную 
сему и объединены семантическими и дерива-
ционными связями. С точки зрения происхож-
дения музыкальная лексика старобелорусского 

языка состоит из исконных лексических единиц 
(общеславянские наименования) и заимство-
ваний (грецизмы, латинизмы, полонизмы, ро-
манизмы, тюркизмы, германизмы). Наиболее 
продуктивным способом образования музы-
кальных наименований старобелорусского 
языка (в частности, музыкальных инструментов 
и исполнителей музыки, музыкальных терми-
нов-глаголов) является суффиксальный способ. 
Кроме того, встречаются составные лексические 
единицы, возникновение которых обусловлено 
потребностью конкретизировать предметы 
и явления в сфере музыки (Бандаровiч 2004, 5). 
Одной из главных причин вариантности музы-
кальной лексики является заимствование, по-
скольку заимствованные наименования часто 
употреблялись в нескольких фонетико-орфо-
графических вариантах. В процессе исследова-
ния Бондарович формулирует вывод о том, что 
музыкальная лексика старобелорусского языка 
XIV–XVIII вв. представляла собой упорядочен-
ную неустойчивыми связями совокупность 
лексических единиц, отражавшую систему по-
нятий, связанных с музыкой, которую можно 
охарактеризовать как терминологию на этапе 
становления. В современном белорусском язы-
ке автором выявлено около 50% музыкальных 
наименований старобелорусского языка, при 
этом семантика многих из них подверглась ряду 
изменений (увеличение/уменьшение объема 
значения, утрата музыкальной семы, изменение 
стилистического статуса, например, с пометой 
разг.) (Бандаровiч 2004, 15).

Музыкальная терминология в стихах бело-
русского поэта Я. Коласа стала предметом  
научного интереса Е. И. Ермалинской. Целью 
работы автора является исследование и сопо-
ставление в оригинале и переводе на английский 
язык музыкальных терминов в лексическом 
и семантическом аспектах. В частности, автор 
отмечает семантико-когнитивную многогран-
ность концепта «музыка» в поэзии Я. Коласа, 
который включает в себя семантические поля 
«песня», «голас», спеў» (Ермалинская 2016, 72).

Выявлению роли музыкальной лексики в твор-
честве В. Ф. Одоевского в семантическом, ког-
нитивном и стилистическом аспектах посвя- 
щена кандидатская диссертация российского 
исследователя Д. Д. Дрошнева (Дрошнев 2015). 
На материале текстов художественных произ-
ведений В. Ф. Одоевского (в первую очередь, речь 
идет о романе «Русские ночи») и его писем дру-
зьям (музыкантам и композиторам) Дрошневу 
удалось собрать 390 единиц с музыкальной се-
мантикой. На основании проведенного иссле- 
дования автор делает ряд важных выводов:  
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(1) лексико-семантическое поле «музыка» в язы-
ке художественных произведений и писем Одоев-
ского можно условно разделить на четыре  
сегмента (имена собственные, номинации музы-
кальных инструментов и предметов, номинации 
понятий музыки, номинации связанных с музы-
кой лиц и их совокупностей; (2) в ономастиконе 
писателя присутствуют четыре парадигмы они-
мов (антропонимы, мифонимы, артионимы, 
эргонимы), при этом в количественном отноше-
нии преобладают антропонимы; (3) лексика се-
мантического поля «музыка» демонстрирует 
неоднородную и многоуровневую структуру, 
ядро которой составляет музыкальная термино-
логия; (4) среди номинаций музыкальных ин-
струментов и предметов преобладают названия 
духовых и струнных музыкальных инструментов; 
(5) синестетические метафоры в художественных 
текстах Одоевского имеют специфические чер-
ты (для создания синестезии в большинстве 
случаев автор использует терминологическую 
лексику, при создании образа используется одно-
временно несколько терминологических единиц; 
синестетические метафоры представлены обще-
языковыми и индивидуально-авторскими еди-
ницами); (6) словотворчество в области музы-
кальной лексики, поэтичность и образность 
номинаций Одоевского являются яркой чертой 
идиостиля писателя и свидетельствуют о значи-
тельности его вклада в разработку понятий 
русской теории музыки (Дрошнев 2015).

В диссертационном исследовании Е. В. Але-
шинской рассматриваются современные музы-
кальные термины, относящиеся к искусству 
Соединенных Штатов Америки. Алешинская 
отмечает, что около 75% современных амери-
канских музыкальных терминов представляют 
собой нехарактерные для терминологической 
лексики образования (например, сюда относят-
ся единицы, образованные путем звукоподра-
жания — tom tom, crash ‘названия элементов 
ударной установки’, oi! ‘наименование направ-
ления в музыке в стиле панк’) (Алешинская 
2008, 11). В ходе проведенного лингвистиче-
ского анализа Алешинская формулирует ряд 
важных выводов:
1) специфическими свойствами современного 

американского музыкального термина явля-
ются необычная внешняя форма, особенно-
сти происхождения, сходство с субнейтраль-
ной профессиональной лексикой (размытый 
стилистический статус);

2) музыкальные термины неоднородны с точки 
зрения семантики, этимологии и статуса;

3) современные американские музыкальные 
термины часто подвергаются детерминоло-

гизации в непрофессиональном общении, 
что объясняется рядом причин:
— специфическим происхождением (заим-

ствованное из африканских языков banjo 
ассоциируется с различными предметами, 
напоминающими по своим формам круглый 
корпус банджо — лопата, сковородка, 
человека с очень выпуклыми глазами 
banjo eyed);

— экстралингвистическими ассоциациями 
(pataflafla благодаря сочетанию согласных 
звуков вызывает ассоциации чего-л. мяг-
кого, пушистого — pataflafla pillow, pa-
taflafla bug);

4) в результате детерминологизации современ-
ных американских музыкальных терминов 
можно выделить несколько путей развития 
значения:
— термин сохраняет свой статус и дает новое 

значение, фиксируемое словарями: jitter-
bug в терминологическом значении — 
«быстрый танец с резкими движениями 
под джазовую музыку, в детерминологи-
зированном значении — «очень шумный 
человек»;

— термин сохраняет свой статус при окказио-
нальном метафорическом употреблении;

— слово теряет статус термина и переходит 
в другой стилистический разряд (напри-
мер, значение термина cakewalk ‘популяр-
ный с сер. XIX в. быстрый танец афроаме-
риканского происхождения’ является 
устаревшим, в настоящее время данное 
слово используется для обозначения чего-л 
легкого, не требующего больших усилий) 
(Алешинская 2008, 22).

Описанию лингводинамических процессов 
в современной немецкой музыкальной терми-
нологии посвящено диссертационное исследо-
вание И. А. Вицинской (Вицинская 2009). Осо-
бенностью немецкого музыкального термина, 
по мнению Вицинской, является его тесная связь 
со значением исходного общеупотребительного 
слова (мотивированность). Базу немецкой му-
зыкальной терминосистемы составляют греческие 
и латинские заимствования, прямые заимство-
вания из итальянского и французского языков. 
Основными способами терминообразования 
в немецкой музыкальной традиции автор на-
зывает словосложение (66 терминов, например, 
Reihenprinzip, Klangkomposition), транстермино-
логизацию (термины, заимствованные в музы-
кальную терминосистему из других областей: 
(1) без изменения семантики — Sinuston, Frequenz, 
Modulation; (2) с более или менее значительны-
ми семантическими трансформациями — Phase, 
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Formant Parameter (приобретение термином 
новой дефиниции), Permeabilität, Koagulation 
(метафоризация)) и словопроизводство (с ис-
пользованием греческих и латинских аффиксов — 
atonal, bitonal, Dekomposition, Polymetrik, mikro-
tonal, Makrophase, prädeterminieren), аббревиация 
является новым, хотя и не типичным способом 
пополнения немецкой музыкальной терминоси-
стемы. В немецкой музыкальной терминологии 
продолжают действовать устойчивые модели 
внутриязыкового заимствования из общелите-
ратурного языка (предпочтение отдается словам 
с максимально абстрактной семантикой) и дру-
гих терминосистем (в изучаемый период — это 
теория информации, математика, фонетика, 
изобразительное искусство) (Вицинская 2009, 
164–165).

Комплексное исследование проблем музы-
кальной исполнительской терминологии про-
водит О. С. Петровская. В частности, автору 
удалось выявить специфику музыкальной ис-
полнительской терминологии (наличие состав-
ных форм, терминов-глаголов, неоднозначность 
и экспрессивность терминов, употребление 
терминов в переносном значении). Наряду с этим 
основными языками-источниками музыкальной 
терминологии исполнительского искусства 
Петровская называет итальянский, французский 
и немецкий языки, объясняя данный факт вы-
соким уровнем развития западноевропейских 
школ музыкального искусства. В результате 
научного исследования Петровская выделяет 
следующие классификационные группы музы-
кальных терминов: динамические, темповые, 
артикуляционные, экспрессивно-стилистические 
и графические термины (символы, буквы, циф-
ры) (Петровская 2009, 6).

Анализу процессов метафорических пере-
носов лексем из семантической сферы «музыка» 
и выявлению типов метафорических моделей, 
характерных для музыкальной лексики, посвя-
щено диссертационное исследование Д. Е. Хохо-
нина. Согласно Хохонину, лексемы, относящие-
ся к семантической сфере «музыка», способны 
к метафоризации, однако в количественном 
отношении метафоризация и фразеологизация 
музыкальной лексики выражены слабо. Процесс 
метафоризации данного типа лексем происходит 
на основе таких мотивирующих сем, как:

— форма инструмента (например, бубен на-
ряду с основным значением ‘ударный му-
зыкальный инструмент в виде обтянутого 
кожей обода с бубенчиками или металли-
ческими пластинками по краям’ развива-
ет новое метафорическое значение «голо-
ва» — дать кому-л. в бубен);

— характер звучания (например, арпеджио 
‘последовательное извлечение звуков ак-
корда (обычно от нижнего к верхнему)’ 
в текстовых фрагментах уподобляется 
храпу, издаваемому человеком во сне — 
выводить носами арпеджио);

— темп (аллегро, анданте);
— громкость звука (например, сурдина ‘не-

большое приспособление, при помощи 
которого можно ослабить, приглушить звук 
музыкального инструмента’ в современном 
русском языке употребляется в выражении 
под сурдинку в значении «украдкой, вти-
хомолку, не привлекая внимания»);

— гармоническое сочетание (симфония  
1. ‘Масштабное музыкальное произведение 
для оркестра (обычно состоящее из четы-
рех частей)’, 2. ‘Гармоническое сочетание 
множества разнообразных звуков, красок, 
тонов’ — сказочная симфония красок, 
симфония голосов).

Доминирующими метафорическими моде-
лями русской музыкальной лексики являются:

— «музыкальное понятие — физическое по-
нятие»: балалайка 1. ‘Русский народный 
щипковый инструмент с тремя струнами 
и треугольным корпусом’, 2. ‘О болтливом, 
никчемном человеке’);

— «музыкальное понятие — абстрактное 
понятие»: например, волынка использу-
ется не только для обозначения музыкаль-
ного инструмента, но и в ситуации, когда 
говорят о хлопотном, канительном деле) 
(Хохонин 2015, 5–19).

Музыкальные термины как предмет лингви-
стического исследования изучаются также 
и в контексте сопоставительного языкознания. 
В данной связи следует отметить научную ра-
боту Ю. О. Матвеевой «Фразеологические еди-
ницы с музыкальным термином в английском 
и русском языках» (2017). К музыкальным тер-
минам автор относит существительные и гла-
голы, связанные со сферой музыки, аргументи-
руя данный факт тем, что «большинство данных 
терминов в результате активного употребления 
народом — носителем языка из специального 
употребления перешли в общее» (Матвеева 
2017a, 6). В результате проведенного лингвисти-
ческого анализа Матвеева выделяет три основ-
ных типа межъязыковых отношений фразеоло-
гических единиц с компонентом — музыкальным 
термином в английском и русском языках:
1) фразеологические эквиваленты (характери-

зуются максимальным семантическим и струк-
турно-грамматическим сходством и компо-
нентом; занимают 8% от общего количества), 
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например, англ. swan song / рус. лебединая 
песня, англ. play first fiddle / рус. играть пер-
вую скрипку;

2) фразеологические аналоги (выявляются не-
значительные различия в плане выражения, 
не влияющие на семантическую эквивалент-
ность сопоставляемых единиц; составляют 
10% от общего количества материала), на-
пример, англ. wave a magic wand ‘взмахнуть 
волшебной дирижерской палочкой’/ рус. как 
по мановению волшебной палочки;

3) безэквивалентные фразеологические едини-
цы (составляют 82% всех подвергнутых ана-
лизу фразеологических единиц), например, 
англ. like a sow playing on a trump ‘как свинья, 
играющая на трубе’/ рус. как свинья, играю-
щая на трубе (передается на русский язык 
с помощью калькирования) / неизящно, не-
красиво (с помощью лексического перевода) 
(Матвеева 2017b, 89–98).
Типичными способами перевода английских 

безэквивалентных фразеологических единиц 
с музыкальным термином на русский язык яв-
ляются калькирование (полное или частичное), 
лексический перевод, дескриптивный и описа-
тельный перевод, комбинированный перевод 
(Матвеева 2017a, 13–15).

Выводы
Анализ специальной литературы (диссертаций, 

монографий, научных статей) по теме исследо-
вания показывает, что музыкальная терминоло-
гия как объект лингвистического исследования 
изучена недостаточно широко. Музыкальные 
термины исследуются преимущественно на базе 
одного языка (русский, белорусский, английский, 
немецкий). Работы по сопоставительному язы-
кознанию на материале музыкальной лексики 
единичны. Белорусскими и российскими линг-
вистами проводятся исследования музыкальной 
лексики в творчестве известных поэтов и писа-
телей. Однако, на наш взгляд, таких работ край-
не мало. Обсуждению подвергаются следующие 
вопросы: определение путей и источников фор-
мирования музыкальной терминологической 
лексики, выявление специфики музыкальных 
терминов и особенностей их употребления в речи, 
метафоризация и фразеологизация музыкальных 
терминов, способы классификации музыкальных 
терминов, изучение их семантических и прагма-
тических особенностей, способы и модели тер-
минообразования в сфере «музыка».

На наш взгляд, очевидна потребность в изу-
чении музыкальных терминов в контексте со-
поставительного языкознания (на материале 

двух и более языков), когнитивной лингвисти-
ки и лингвокультурологии, что позволит выявить 
сходства и различия в языковых картинах мира, 
глубже проникнуть в природу человеческого 
мышления. В частности, в процессе исследова-
ния белорусско-немецких лексических парал-
лелей нами были выявлены лексемы из области 
музыкальной терминологии (в нашем исследо-
вании мы относим их к квазиинтернационализ-
мам), частично или полностью не совпадающие 
по содержанию:

бел. тамтам ‘ударный музыкальный инструмент, 
разновидность гонга’ — нем. Tamtam 1. ‘гонг; 
тамтам’, 2. ‘африканский деревянный барабан’, 
3. ‘шум, шумиха (разг., отриц.)’ (лексемы не совпадают 
объему значения, коннотации и функциональным 
компонентам значения) (Супринович 2019, 152); 
бел. цытра ‘про легкомысленную, расфуфыренную 
женщину (разг., унизит.)’ — нем. Zither ‘цитра 
(щипковый музыкальный инструмент)’ (Суприно-
вич 2019, 187).

Мы полагаем, что выявление семантически 
нетождественных музыкальных терминов в раз-
ных языках представляет особый интерес для 
исследователя, поскольку такие слова являют-
ся своеобразными маркерами национального 
языкового мышления, передающими особен-
ности языковой картины мира того или иного 
народа. С другой стороны, изучение подобных 
слов необходимо еще и потому, что они явля-
ются ложными друзьями переводчика и способ-
ны вводить в заблуждение при переводе или 
в процессе коммуникации.

Система терминов в целом и музыкальная 
терминология подвержены семантическим из-
менениям, что объясняется изменением обще-
го состояния науки и концепций отдельных ее 
дисциплин, а также общими лексико-семанти-
ческими закономерностями развития языка. 
Термины (в том числе и музыкальные) способ-
ны вступать в синонимические, антонимические 
и омонимические отношения. Исследование 
процессов детерминологизации и ретермино-
логизации музыкальных терминов, сферы их 
употребления (общеупотребительные и узко-
специальные — зачастую границы между этими 
двумя типами довольно подвижны) и распро-
страненности в языке входит в круг тех вопро-
сов, которые требуют дальнейшего изучения. 
Целесообразно также изучение музыкальной 
терминологической лексики в ракурсе терми-
нологической лексикографии, что выражается, 
прежде всего, в составлении новых (одно- или 
двуязычных) и обновлении уже имеющихся 
музыкальных терминологических словарей. 
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