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Общая характеристика работы 

Проблема создания новых словарей является одной из самых актуальных в 
современной лингвистике. Особое место в лексикографии отводится терминологи

ческим словарям, способствующим повышению зффекrивности овладения студен

тами вузов профессиональным языком. Терминография как отрасль лексикографии 
опирается на тщательное исследование лексики конкретного профессионального 

подъязыка методами и приёмами лексикологии и терминоведения. 

В общей проблематике современной терминологической науки остро стоит 

вопрос о месте терминологической лексики в системе современноrо русского язы

ка. Следует отметить, что большинство научных работ в области терминологии по
священо описанию технической лексики или лексики естественных наук. Так. ме

дицинская терминология рассматривается в работах Г.А. Абрамовой (1995), Н.Л. 
Сердюковой (1998), Н.А . Калмазовой (2002) и др. Химическая терминология со
ставляет предмет изучения И.А. Долговой ( 1984). Терминология языка вычисли
тельной техники исследуется в работе И.В. Деркач (1988). Биологической терми
нологии посвящено исследование Т.А. Кудиновой (2006). 

Исследование терминосистем гуманитарных дисциплин, и особенно в облас

ти искусства, представлено в немногих работах. К их числу можно отнести труд 

И.Г. Долrалёвой, в котором описана лексика культурно-просветительной работы 

(1990), и работу А .Ю. Топорской, которая посвящена рассмотрению театральной 

терминологии (1997). Всесторонний полный многоаспектный анализ лексики теат
рального искусства на настоящий момент отсутствует. 

Театральная лексика, в отличие от научно-технической, в большинстве слу

чаев лишена строго научной основы. Обращали внимание на слабость терминоло

гической базы театра..1ьного языка многие выдающиеся деятели театра. Ученик 

К.С. Станиславского Всеволод Мейерхольд подчёркивал: «Главная беда нашей те
атральной терминологии - приблизительность понятий и терминов» (Гладков 

1980). 
В творческой работе великих реформаторов русской сцены К.С. Станислав

ского и Вл . И. Немировича-Данченко, а также других выдающихся деятелей сцены 

родилось много слов, имеющих характер терминов. Но, не будучи закреплёнными 

в конкретных формулировках, они иногда могут неточно употребляться в речи. 

Этот вопрос волнует всех, кто так или иначе связан с театральной практикей . 

Потребность в словарях театральной лексики испытывают в настоящее вре

мя практикующие режиссёры, актёры, театральные критики, но прежде всего они 

необходимы преподавателям и студентам театральных учебных заведений . 

Студенты, обучающиеся театральным специальностям, нередко находятся 

под воздействием иллюзии понятности какого-либо термина. Воспринимая речь 

педагога, обучаемые могут не совсем точно уяснить для себя смыс.1 терминообо

значения. Субъективное восприятие термина часто ведёт к его неверному толкова

нию и снижает качество профессиональной подготовки специалиста. При -этом по

лучение узкоспециальной информации по театральному искусству связано со зна

чительными трудностями. Это объясняется тем, что, во-первых, театральное искус

ство является одной их наименее исследованных областей знания, во-вторых , из-
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данная на данный момент специализированная литература имеет ма,1ый тираж, по

этому практически недоступна не только для студентов, но также и для педагогов 

периферийных городов. 

Словарь театральной лексики должен стать для студентов учебным пособи
ем, способствующим постижению теории и практики театрального искусства, рас

ширению общекультурных сведений. 

Указанными выше факторами определяется актуальность настоящего дис

сертационного иссilедования. 

Цель работы заключается в выявлении специфики театральной лексики и 

разработке методологических принципов создания учебного словаря театральной 

лексики. 

Реализация этой цели требует решения следующих теоретических и практи-

ческих задач: 

• дать системное описание состава театральной лексики; 

• определить свойства и функции театральных терминов; 

• составить семантическую классификацию театральной лексики; 

• выявить и описать структурные типы единиц театральной лексики; 

• охарактеризовать парадигматические отношения в театральной лексике; 

• установить типологические и жанровые особенности проектируемого 

учебного с.1оваря театральной лексики; 

• разработать макроструктуру учебного словаря театральной .1ексики 

(принципы отбора и подачи материала) ; 

• разработать микроструктуру учебного словаря театра,1ьной лексики 

(особенности лексикографической разработки заголовочных слов раз

но1 ·0 типа, структуру словарных статей). 

Объектом исследования выступает театральная лексика. 

Предмет исследования функционально-семантические особенности, 

стру!<Турные типы театральной лексики, системные отношения между единицами 

тематического поля «Театральное искусство», а также принципы лексикографиче

ской разработки учебного словаря театральной лексики. 

Материалом для анализа послужили языковые единицы (слова, словосоче

тания, 11ре11ложен11я). обозначающие понятия театрального искусства, извлечённые 
методом сплошной выборки из следующих источников: 

- с.1оварей театральной лексики: «Краткого словаря профессиональной лексики 

актёров и режиссёров» (Литосова 1989), «Словаря театра» (Пави 1991 ), «Краткого тол
ково["() словаря терминов теории драматического искусства» (Петров 2002), «Словаря 
театра11ьных терминов» (Зверева, Ливиев 2007); 

- энциклопедических изданий : «Театральная энциклопедия» в 5 тт . (ТЭ 

1961-196 7), «Современный словарь-справочник по искусству» (Мелик-Пашаев 
1999); 

- текстов 11итературного наследия выдающихся театральных деятелей: К.С. 

Ста11иславского (Собр. соч . в 9 тт. ), Е.Б. Вахтангова (Сб. 1984), М .О . Кнебель 

(Кнебель 1971 }, М.О. Кнебель (Кнебель 1976), 3 .Я . Корогодского (Корогодский 
1996), Вл.И . Немирович-Данченко (Немирович-Данченко 1989), А.Д. Попов (Попов 
1979), А.Д. Попов (Попов 1980), Г.А. Товстоногов (Товстоногов 1988); 

- статей из журнала «Театр» за период с 2000 по 2007 гг . 

Кроме то1 ·0 , исс.1едованию подверглась специальная лексика, полученная на 

материа,~е: 

НАУЧНАЯ HTEJШOIEKti. 
~М - " · " · ЯОЬА~Ев ~коrо 
КАЗАНСКОГО гос. yнv.~EPCV.iШ 



- данных опроса творческих работников профессиональных театров г. Орла: 

Орловского государственного Академического театра им. И.С. Тургенева , Орлов
ского государственного театра для детей и юношества «Свободное нространство», 

Орловского муници11апьного театра «Русский стиль»; 

- данных опроса педагогов-режиссеров Орловского государственного инсти

тута искусств и культуры (ОГИИК); 

- данных опроса студентов 1-2 курсов факультетов «Художественное твор
чество» и «Социально-культурная деятельность» ОГИИК. 

Собранная картотека насчитывает 432 единицы. 
Научная новизна настоящего диссертационного исследования заключается 

в том, что впервые: 

• выявлена специфика театральной лексики как самостояте.1ьного, отдель

ного пласта в составе литературного языка; 

• представлен комплексный (функционально-семантический, структурный, 
частично морфемный и словообразовательный) анализ разнообразной по 

составу театральной лексики (театерминов, профессионапизмов, пред

терминов, междисциплинарных терминов, единиц несобственнотермино

логической лексики); 

• введено в научный оборот понятие «rеатермию>; 

• исследована и описана группа предrерминов, дано толкование некоторых 

предтерминов, ещё не представленных в словарях театральной лексики; 

• разработана разноаспектная и многоуровневая классификация лексики 

тематического поля «Театральное искусство»; 

• определена типологическая характеристика учебного словаря театраль

ной лексики (тип, вид, жанр, назначение); 

• установлена оптимальная макроструктура учебного словаря театральной 

лексики (принципы отбора материала, структурная организация); 

• произведена комплексная разработка структуры словарной статьи учеб

ного словаря театральной лексики (определены обязательные и факульта

тивные зоны словарной статьи, выявлены особенности дефиниций, уст?.

новлены принципы цитации при лексикографической разработке едишш 

разных лексических групп). 

Методы исследования обусловлены цепями и задачами работы, а также сnе~.;и 

фикой изучаемого материала. В диссертации применяются методы комплекс1юго ш1н

гвистическоrо (функционально-семантического, структурного, этимологическоrо, час

тично деривационного) и сравнm-ельно-сопоставитель-ного, дефиниционного, ст.пн

стическоrо анализа, а также общенаучные методы анализа и сюпеза, дедукции и ин

дукции, сравнения и обобщения. 

Теоретическая значимость состоит в том, что наблюдения и выводы, полу

ченные в результате исследования, способствуют дальнейшему решению проблем 

в области терминологии и терминографии. 

Результаты исследования имеют определённую практическую ценность. 

Они могут бьпъ использованы в практике преподавания в театральных вузах, а также в 

учебном процессе rуманитарных вузов в спецкурсах 110 лексикологии, терминологии, 
лексикографии. Материал, представленный в работе, может быть востребован авторами 
учебников, пособий и словарей . Он может также предСТ3ВЛЯ1Ъ интерес для творческих 
работников театра, театроведов, театральных критиков и для широкого круга любите

лей театрального искусства. 
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Положения, выносимые на защиту: 

• лексика тематического поля «Театральное искусство» как объект лексико

графирования представляет собой самостоятельно функционирующий, соци

ально ограниченный пласт общенародного языка, состоящий из единиц раз

ных лексических групп, структурных типов; 

• театральная лексика как объект терминографирования является языковой 

системой терминологического характера, обладающей как типичными для 

терминосистем качествами (соотнесённость с понятиями и реалиями про

фессиональной сферы, строгая системная организация), так и специфиче

скими чертами , проявляющимися в открытом, динамично!'.! характере актив

но развивающейся терминосистемы; 

• учебный словарь театральной лексики является тематическим, специальным 

(отраслевым) филологическим изданием, жанровые особенности которого 

проявляются в следующих параметрах : это частный, формально

упорядоченный (алфавитный), поясняющий, нормативно-описательный, 

эксплицитно-имплицитный, селективный, двусторонний словарь в книгопе

чатном варианте; 

макроt--труктура учебного словаря театральной лексики определяется специ

альными принципами отбора лексических единиц и предполагает алфавитный 

порядок их представления дпя удобства пользователей ; 

• микроструктура учебного словаря театральной лексики определяется специ

фикой содержания и формы, системных отношений единиц различных групп 
театральной лексики . 

Апробация работы. Основные теоретические положения и выводы, содер
жащf1еся в диссертации, изложены и обсуждены на конференциях: «Актуальные 

проблемы современной лингвистики. Тихоновские чтения» в Елецком государст

венном университете им . И.А. Бунина (Елец 2006), «Актуальные вопросы подго

товки специалистов в контексте современных преобразований» в Орловском госу

ларстnенном университете (Орёл 2006]), «Непрерывное профессиональное образо
вание в социокультурной сфере» в Орловском государственном институте искусств 

и культуры (Орёл 2006), «Русский язык XIX века : от века XYllJ к веку XXI» в Ин

ституте лингвистических исследований (Санкт-Петербург 2006). 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе

ния, библиографического списка и четырёх приложений . 

Основное содержание работы 

Во -Введении обосновывается выбор темы исс.1едования, её актуальность, 

научная новизна, теоретическая значимость и практическая ценность, определяют

ся цель, задачи и методы исследования, формулируются положения, выносимые на 

защиту . 

В первой 1 ·;1аве, состоящей из двух параграфов, произведён комплексный 

системный анализ театральной лексики . 

В § 1 «Теоретические аспекты терминоведения» выявлено место термино

логии в лексической системе общенародного языка, исследована сущность по

няпtя «термин», произведено сопоставление понятий «термино.1огия», <<Терми-
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носистема», «терминоведение», охарактеризованы основны.: свойства и фун~< . 

ции терминов и описаны структурные типы терминов. 

Лексика современного русского языка представляет собой сложную сис
тему, в которую входят разнообразные группы слов, различающихся происхож

дением, экспрессивно-стилистической окраской, принадлежностью к активному 

или пассивному запасу, а также сферой употребления . Основу общенародного 

языка представляет литературный язык. Особое место в нём среди ограниченно 

употребляемой лексики занимают лексические единицы, используемые в опрс
делённой профессиональной сфере. Нет сомнения в том, что профессиональная, 

или специальная, лексика существует как отдельно функционирующая лексиче

ская группа только в «лоне» общенародной лексики, которая представ.'lяет собой 

то «лексическое ядро, без которого немыслим язык, невозможно общение», 

«костяк общенационального литературного языка» (Шанский 1972). Традицион

но слова профессиональной сферы относятся к социально ограниченной, специ
альной лексике, в состав которой входят профессионализмы и термины. 

Совокупность лексем общенародного, неспециального языка А .А . Реформат
ским была определена как уровень «лексиса». Взаимосвязанность понятий той или 

иной специальной области знаний, которая широко представлена терминологиче

скими единицами, обуслов"1ивает целостность уровня «"1огоса» (Реформатский 

1967). Многоаспектнос-rь термина, которая, по мнению А .А. Реформатского, связа

на «С функционированием термина как единицы научного знания, единицы logosa, 
и как единицы общего языка, единицы lexisa>> (Реформатский 1968), определяет 
разноплановость его изучения. 

Вопросы терминологии рассматривались учёными в различных аспектах: 

философском, историческом (диахроническом), логическом, семиотическом, грам

матическом, структурно-семантическом, .1ексикографическом, статистико

комбинаторном. Наиболее активную, позицию в изучении термина занимает лин

гвистика (языкознание). Обзоры лингвистической проб"1ематики термина и история 

терминоведения представлены в работах многих отечественных исс.1едователей 

(Хаютин 1972; Даниленко 1977; Суперанская и др. 1989; Лейчик и др. 1977, 1989; 
1998, Гринёв 1993; Татаринов 1995; 1996; и др.). 

Вопрос о присущих термину функциях и свойствах, о его месте в лексической 

системе языка ста.1 объектом исследований многих отечественных учёных (Винокур 

1939, Алексеева 1998, Ахманова 1958, Васильева 1998, Виноградов 1961, Володина 
1996, Гвишиани 1979, Герд 1986, Галкина-Федорук, Шанский, Горшкова 1962, Головин 
1987, Гринёв 1993, Даниленко 1977, Денисов 1980, Канделаки 1977, Квитко 1976, Коб
рин 1987, Лейчик 1977, 1987, Лотте 1961, Пиотровский 1981, Прохорова 1996, Рефор
матский 1961, 1974, Суперанская 2003, Татаринов 1996, Шелов 1998 и др.). Ряд теоре

тических вопросов решался в процессе упорядочения и стандартизации термино.10-

гии (Лотте 1961, 1971; Волкова 1984). 
Вопрос определения термина не утратил своей актуа.1ьности и в настояще.: 

время. Несмотря на то, что дефиниции этого понятия в работах разных учёных 

имеют много общего, единого понимания того, что есть термин, до сих пор нет, что 

обусловлено сложностью данного языкового яв"1ения . 
Ряд учёных (О.С. Ахманова, В.В. Виноградов, Е.М. Галкина-Фсдорук, А.С. 

Герд, Б.Н. Головин, С.Ю. Горшкова, Р .Ю. Кобрин, Н.М. Шанский и др.) рассмат

ривают термин как особую, специальную единицу языка, которой соответствует 

одно какое-либо определённое понятие из области науки, техники, искусства. 

7 



Другую позицию в синхронном терминоведении занимают представители 

направ.1ения, которое В .М. Лейчик назвал «дескриптивны!ll». Родоначальником 

этого направления, так называемой «функциональной теории», можно считать Г.О. 

Винокура. Согласно точке зрения, обоснованной учёным, «в роли термина может 

выступать всякое слово, как бы оно ни было тривиально ... Особая функция, в кото
рой выступает слово в качестве термина, это - функция названия ... Бытовой тер
мин есть название вещи. Между тем научно-теоретический термин есть непремен

ное название понятию) (Винокур 1939). 
Сторонники такого подхода (Т.Г. Винокур, В.П . Даниленко, Т.Л . Канделаки , 

Н.З. Котелова, А .И. Моисеев, Р .Г. Пиотровский, В .Н . Прохорова, В.М. Лейчик, 

С.Д. Шелов и др.) считают, что термины - юто не особые слова, а только слова в 

особой функцию). Специфика их функционирования обусловлена тем, что термины 
«представляют собой лексические единицы языка для специальных целей» и «мо

гут возникать либо в языке повседневного общения , либо в языке для специа.аьных 

целей , но функционируют они именно как лексические единицы языка специаль

ных целей (ЯСЦ))) (Лейчик 1986). 
В настоящей работе различается широкое и узкое понимание термина. Под 

термином , или терминообозначением, в широком смысле мы понимаем слово или 

словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или деятель

ности. Под 1то определение подходят единицы разных лексических групп - меж

дисциплинарные термины (термины, имеющие хождение в разных профессиональ-

11ых сферах), профессионализмы, предтермины . Данные единицы мы относим к 

собственнотерминологической лексике (далее СТЛ) . Также в театральной лексике 

функционируют языковые единицы, которые с одной стороны, обозначают поня

тия театрального искусства, с другой стороны, широко употребляются в общена

родном языке, сохраняя то же лексическое значение. Такие единицы мы причисля

ем к несобственнотерминологической лексике (далее НСТЛ). Терминами в узком 

смысле считаем специальные единицы, которые применяются для точного наиме

нования понятий в конкретной профессиональной сфере и незнакомы (или мало 

знакомы) другим носителям языка. Термины театрального искусства в узком по

н11ма1ши в представленной работе получили на.звание «театерминьш . 

Термины функционируют в составе определённой системы - терминологии. 

Терминология в узком смысле с.1ова - это система терминов определённой отрас.1и 
знания (Суперанс1<ая, Подольская, Васильева 1989). Терминология в широком 

смысле - JTO «часть словарного состава языка, охватывающая специальную лекси

ку , применяемую в сфере профессиональной деятельности людей (БСЭ : 42). В дан
ном исс.1едовании понятие «терминология)) рассматривается в узком смысле, как 

система терминов в области театрального искусства. 

Терминология любой области науки или искусства - это не просто самопро

извольный набор терминов, а «Семасиологическая системю), отражающая опреде

лённую систему понятий, причём многие исследователи настаивают на том, что 

специальная лексика каждого профессионального подъязыка образует в каждом 

отде.1ьном с.1учае и в определённое время замкнутую систему (Канделаки 1977; 
Квитко 1972). 

В науке принято различать два типа совокупностей терминов : собственно 
терминологию н терминосистему . Собственно терминология складывается стихий-

1ю по мере нако1шения и осмысления знаний в той или иной сфере деятельности, 

тогда как термfшосистема «конструируется специалистами данной области из соз-
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нательно отбираемых, а в ряде с.'lучаев и специально создаваемых с.1ов и слоносо

четаний-терминов, а также терминов, заимствуемых из другого языка, для изложе

ния теории, описывающей данную область» (Суперанская 1989). В этой связи 
представляется 11ринципиаль11ым положение В.Д. Бондалетова о разных стадиях 

развития, на которых находятся отрасли науки, техники, производства, искусства. 

На начальной стадии наблюдается постепенное формирование терминологии на 
базе специальной, профессиональной лексики. На второй стадии развития находит
ся сформировавшаяся терминология, представляющая собой системную организа

цию. Наконец, развитая терминология характеризуется таким уровнем организа
ции, который наиболее полно и точно отражает систему и иерархическое располо

жение понятий соответствующей профессиональной сферы (Бондалетов 1987). 
Полагаем, что лексика театрального искусства представляет собой термино

логию, находящуюся на второй стадии развития, т.е. терминосистему. 

Важнейшими свойствами терминов являются такие качества, как точность. 

дефинитивность, мотивированность, однозначность, системность, стилистическая 
нейтральность. Им присущи обязательные номинативная, сигнификативная, комму· 

никативная, прагматическая, а также факультативные эвристическая и классифи

цирующая функции. Термину, как правило, не свойственны эмоционально

экспрессивная и модальная функции (Квитко 1976; Реформатский 1961; Ульянов 
1959). 

Термин, являясь средством выражения понятия, грамматически оформляется 

либо с.1овом, либо словосочетанием (Баскаков 1961; Герд 1981; Головин 1972; 
Климовицкий 1969 и др.). Среди однословных единиц принято различать простые , 

сложные термины и композиты . Спорным в науке является вопрос о способно•;ти 

термина выражаться в грамматической форме предложения . Тем не менее в сr1сци

альных языках военного, морского, спортивного дела учёными зафиксиронаны 

термины-пред.1ожения командно-приказной семантической направленности: От

дать швартовы! Свистать всех наверх! Шагом марш! {Блягоз 1999). 

Структурные типы единиц 

слово СJJовосочетаиие предложение 

~ ~ 
простое сложное композит двухкомпонентное многоко~шонентное 

с"~: о во CJIOBO 

В § 2 «Театральная лексика как языковая система» определён состав теат

ралыюй лексики , охарактеризованы свойства и функции театрально1 ·0 1ермина . 

представлена семантическая классификация лексики тематического поля «Т еат

ральное искусство», описаны структурные типы терминов, выявлены систс~шые 

отношения между единица.'.{и внутри театральной терминосистемы . 

Термины являются основными единицами обозначения специальных поня

тий в процессе передачи профессиональных знаний. Как справедливо отмечает 

А.В. Суперанская, представитель профессиона.1ьноrо знания считает терминами 

вес слова, связанные с его профессией, не всегда задумываясь uб их систе~шости и 

наличии достаточных оснований для терминирования тех или иных понятий (Су-
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перанская 2003). Данное наблюдение в полной мере относится к области театраль
ной терминологии. В связи с этим возникает необходимость выработки критериев 

отнесения тех или иных слов профессиональной лексики к разряду терминологиче

ских. 

Для отбора театерминов нами были приняты следующие критерии: 

1) фиксация терминологической единицы в толковых словарях русского 
языка с пометами театр. или спец.; 

2) фиксация терминологической единицы в словарях театральной лексики; 
3) широкая употребительность в текстах специализированной литературы, 

а также в речи режнссёров, актёров. 

С учётом этих критериев нами были включены в словник 143 театермина: 
ш:тант, антре, апарте, выгородка, гамартия, герой-любовник и др. 

Критерии , которыми мы руководствовались при отборе профессионализ-
мов : 

1 ) употребительность в разговорной речи режиссёров, актёров в качестве 
полуофициального аналога театермина; 

2) мотивированность контекстом; 
3) наличие эмоционально-экспрессивных компонентов в семантике. 
С учётом названных критериев мы включили в словник 14 профессиона

лнзмов: беспред,иетка, г.,1азок, мигалка, накладка, отрубить пульт, отрубить 

свет. прогон, театральщина и др. 

Для отбора предтерминов (авторских терминов) мы определили следую-

щие критерии: 

1) установленное авторство великих деятелей театра; 
2) употребительность в разговорной речи режиссёров и актёров; 
3) наличие эмоционально-экспрессивных компонентов в семантике; 
4) мотивированность контекстом. 
В результате поиска выявлено 55 предтерминов: (<акmёрское и:ждивенчест

во», ((бо.7еmь ро.7ЬЮ>>. ((воздух времени и места», ((Маною>, (С'>/аэстозно», ((Нахалию>, 

((приём перспективы, уходящей в бесконечносты> и др. 

Критерии для отбора междисциплинарных терминов: 

1) фиксация в толковых словарях в нескольких значениях, одно из которых 
театр., а другие - ,11уз .. лит., лингв" кщю и др.; 

2) использование в текстах учебников, энциклопедической и справочной ли
тера·rуры по театральному искусству; 

3) употребительность в речи режиссёров, актёров, педагоrов-специ-алистов. 
Нами выявлено 37 междисциплинарных терминов: буффонада, завязка, ин

трига, ко,\mоз11ция, характер и др. 

Критерии для отбора языковых единиц НСТЛ: 

1) фиксация в то.1ковых с,1оварях в значениях, отражающих понятия те
атра.,1ьного искусства, например : амплуа - «специализация актёра на исполне

нии ролей, сходных по своему типу и объединённых условным наименовани

ем» (МАС: 1: 35): 
2) широкая употребите.1Ьность в речи режиссёров, актёров, педагогов

специалистов, театральных критиков, зрителей; 

3) активное использование в текстах учебников, энциклопедической и спра
вочной литературы по театральному искусству. 

10 



Отбор необходимого и достаточного количества языковых единиц, осущест
влявшийся на основе ряда ь.-ритериев, nозволил оnределить объём театральной ;1ек

сики в количестве 432 лексических единиц. 

Театральная лексика, nодлежащая включению в nроектируемый словарь, яв

ляется самостоятельной, структурно-организованной языковой системой, функ

ционирующей в специальной отрасли творческой деятельности человека - теат

ральном искусстве. Будучи специальной лексической систе:11ой, она об.1адает как 

общими, присущими всем профессиональным языкам свойствами, так и специфи 

ческими чертами и особенностями. 

Исследование выявленного лексического массива в функционально

семантическом, структурном, частеречном, системном, частично морфемном и 

словообразовательном аспектах показало, что театральная лексика является специ

альной языковой системой , обслуживающей отдельную область искусства, и ха

рактеризуется такими общими с другими терминосистемами качествами , как соот

несённость с понятиями и реалиями профессиональной театральной сферы и стро

гая системн3J1 организация. Однако специфика театральной лексической системы 
проявляется в том, что она, в отличие от терминологической ,1ексики других об.1ас

тей знания, включает в себя предтермины (т . е. такие терминообозначения, авторст

во которых принадлежит конкретным людям). Важно также отметить nереход язы

ковых единиц из одной группы в другую, например, мноrие предтермины со вре

менем приобретают статус терминов, что является проявлением не замкнутой, а 

открытой, динамичной, активно развивающейся терминосистемы . 

Нема.1оважньщ фактором является вхождение в состав театральной ;~ексикн 

не только СТЛ, но и HCTJl, что во многом обусловило «стирание гра111щ» между 
узкопрофессиональной терминосистемой и общенародной лексикой. 

Выступая социально ограниченным фрагментом общенародного языка, теат

ра.1ьная лексика является его органической частью . Она существует, развивается и 

функционирует в составе русского литературного языка и немыслима вне его. 

Именно поэтому состав театральной лексики не ограничивается .1ишь узкими рам

ками терминологической системы, традиционно включающей в себя термины и 

профессионализмы, а содержит также значительный пласт НСТЛ, междисципли

нарных тер~"шнов и предтерминов. 

Теа·rральная лексика 

НСТЛ стл 

междисциплинарные профессиона..1нзмы предтермины театермнны 

термины 

Анализ отобранного нами массива лексикографической разработки те:н

ральной лексики (432 ЛЕ) позволи,1 выявить количественное соотношение ;1ек
сических пластов, входящих в её состав . Большую часть театральной лексики 
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составляет СТЛ - 282 лексических единиц (65,4 %), НСТЛ составляет 150 еди
ниц (34,6 %). 

Такое соотношение, на наш взгляд, вполне закономерно . Оно свидетельст

вует о том, что театральная лексика активно взаимодействует со всей лексиче

ской системой русского языка . Наличие значительного пласта НСТЛ позволяет 

носителям языка понимать язык театрального искусства , быть причастным к не

му . С другой стороны, невозможно представить себе живую, формирующуюся 

систему театральной терминологии без взаимодействия с общенародным язы

ком, который «поставляеп> новые, преимущественно составные лексические 

единицы, такие, как театермины 11актёрский штамп», внутренние действенные 

задачи, вторичная интрига. <~зерно пьесы». искусство переживания. карман 

с11енuческuй. <<Не верю» , предтермины <1актёрское иждивенчество11, ~<видения 
внутреннего зренuя», «вкусные подробности», 1тучеиспускание11, <1лучевосприя

тие11, 1тредрабочее состояние11 и др . 

НСТЛ активно взаимодействует с СТЛ, вступая с ней в системные отноше

ния синонимии, антонимии, гиперо-гипонимии. НСТЛ служит также строительным 

материалом для создания терминологических единиц составного характера, напри

мер, внутренние действенные задачи, голосовой рисунок, 11застольный период». 

«Зерно пьесьт. <<11гра нутром11, искусство представления, круги сценического вни

.11ан11я , 11.11ельчить пье9•11, 11нерв спектаклю>. 11нить роли11, 11филигранить роль» и 

др. Лексические единицы специального театрального подъязыка и общенародного 

языка постоянно «Подпитывают» друг друга. 

Как и в любой профессиональной терминосистеме, основу театральной лекси

ки также составляют собственнотерминологические единицы. Театра.аьная термино

логия характеризуется разнообразием составляющих её терминологических групп : 

театермины, профессионализмы, междисциплинарные термины и предтермины . 

Наибольшую в количественном отношении группу составляют театермины - 176 
единиц (62,2 %), приблизительно nятая часть всей театральной лексики приходится 
на предтермины - 55 ед . (19,8 %), междисциплинарные термины составляют 
37единиц ( 13 %) и профессионализмы - 14 единиц (5,0 %). 

нстл 

150 
150 (34,6 %) 

Количественное распределение театральной лексики 

по лексическим группам 

стл 

Междисципли- Професснона-

нарные термн- лизмы Предтермнны Театермнны 

ны 

37(13,0%) 14 (5,0 %) 55 (19,8 %) 176 (62,2 %) 
282 (65 , 4 %) 

1 

Театермины составляют большую часть всей театральной терминологии, они 
формируют её ядро, обладают наибольшим уровнем информативности и выражают 

· специфическое содержание данной области знаний, например, актант, а11тре, 
апарте, арьерсцена. ввод, выгородка. гамартия, «если бы11, жестуальность. мело
пея. .11етапьеса, остранение, очуждение, перформанс, фурка, штанкет и др. 

Большинство театральных терминов нашло отражение либо в толковых словарях 
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русского языка, где они имеют пометы спец., театр., либо в специализированных 

лексикографических изданиях (Литосова 1989, Пави 1991, Петров 2002). Однако 
часть театерминов не зафиксирована ни в одном из словарей. 

Предтермины - лексические единицы естественного языка, не преодолевшие 
«порог терминолоrизации», то есть не соответствующие всем требованиям, предъяв

ляемым к собственно термину (Абрамова 2003). Предтермины характеризуются се
мантической нечёткостью, функционированием в разговорной речи представителей 

определённой профессиональной среды. Специфика предтерминов театральной сферы 

(55) заключается в том, что все они по своей природе являются авторскими, например, 
«истина страстей» (К. С . Станиславский), «вкусные подробности» , 1(маэстозно1>, 
1(самозеркал11ты>, 1(эксимпровuз0>> (Вс. Мейерхольд), второй план роли, юерно ро
ли», (<пустая пауза» (Вл .И. Немирович-Данченко) и др. В исследуемой системе те

атральной лексики отмечено также несколько бывших предтерминов , перешедших 

в разряд театерминов: ((если бы». юастольный период», <<Лучевосприятие», «луче

испускание», метатеатр, метапьеса, не.мая сцена, «сверх-сверхзадача>1, «четвёр

тая стена». 

В составе СТЛ нами выявлено незначительное количество профессионализ

мов (например, беспредметка, глазок, массовка, мигалка, накладка и др.), которые 

употребляются в разговорной речи работников театра как стилистически и эмо

ционально окрашенные эквиваленты театерминов. 

Среди лексических групп специальной театральной лексики отдельное !'>fесто 

занимают междисциплинарные термины, которые используются не в одной, а в 

двух и даже трёх терминосистемах. Из 37 междисциплинарных терминов наиболее 
широко представленными являются музыкальные ( 11 - например, интерлюдия, 

интермедия, композиция, лейтмотив. прима, пауза, речитатив и др. ), литературо

ведческие (7 - например, зачин, завязка, интрига, наррация. повествование и др.) 

и психологические термины (4 - аффектная память, катарсис, мотивация, пси

хотехника) . Данный факт подтверждает положение о психологизме русской драма

тической школы, сочетающемся с глубоким литературоведческим анализом драма

тургического материала и использованием музыки как средства передачи настрое

ния и состояния души героев. Наличие немногих или единичных терминов других 

терминологических систем (лингвистики, кино, логики и др.) говорит об открыто
сти лексической системы театрального искусства, отражающей активное взаимо

действие разных сфер знания и деятельности че.~овека . 

Театра..1ьная лексика в цепом обладает такими качествами всех терминов, как 

точность, дефинитивность , мотивированность, однозначность, системность, стили

стическая нейтральность. Вместе с тем наблюдается специфика проявления этнх 

качеств. Ряд театральных терминов и большинство предтерминов (например, <<при
рода чувств», «чуть». <mриём перспективы, уходящей в бесконечносты1 и др. ) не 
обладают в полной мере такими свойствами, как точность и дефинитивность. Это 
обусловлено тем, что в сфере искусства нередко возникает потребность в выраже

нии трудно формулируемых понятий, связанных с об:1астью чувств, эмоций, твор

ческого озарения. Встречаются в составе терминообозначений и немотивирован

ные слова, преимущественно заимствованного типа, например, актант, антре, 

апарте, га;иартия, мелопея, пандус, рампа, этюд и др . 

Помимо характерных для всех терминов номинативной, сигнификативной, ком

муникативной, прагматической функций, два театральных терминообозначения, выра-
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женные предnожениями, составляя исключение, об.~адают ~юдальной функцией: уrвер

дительной («Я есмь!») и отрицательной («Не верю»). 

Лексико-семантический анализ лексики тематического поля «Театральное 

искусство» позволил создать многоуровневую и многоаспектную классификацию. 

В составе тематического поля были выделены тематические группы <<Режиссура» 

(49 единиц - 11 %), «Актёрская работа>> (204 единиц - 47,5 %), «Драматургия» (60 
единиц - 14 %), «Сценическое воплощение» (119 единиц - 27,5 %). Количествен
ный состав самой многочисленной группы «Актёрская работа>>, включающей почти 

половину всей лексики, свидетельствует о том, что именно актёр концентрирует в 

себе идеи драматурга, воплощает замыслы режиссёра, создаёт во время спектакля 

на сцене сценическую атмосферу. 

Актёрская работа многогранна, чем обусловлена многоаспектность данной 

тематической группы . Она включает в себя 7 подгрупп: «Личность актёра», Статус 
актёра», «:'v1астерство актёра», «Работа над ролью», «Сцени'lеская речь», «Кинема

тика», «Актёрские аксессуары» ) . Суть актёрского твор'!ества за1с1ючается в наnря

жённой работе над ро.1ью в процессе создания спектакля (47 ед.), что требует от 
актёра проявления профессиональных качеств (артистиз.w, виртуозность. выра

зительность, (<изюминка актёрскаю>, (<Лучевосприятие», «лучеиспускание,>, ман

кость. анахалин», органичность, «природа артиста», (<природа чувств», сценич

ность, творчес1о:ая хватка и др . ) и психологических свойств личности (аффектная 

псв1ять. э.1ю11иональная память, экспрессивность, эспрессивный. экспрессия. экс

центричность и др.). Статус актёра в театральной иерархии (актёр. актриса, ар

тист. артистка, дебютант, дебютантка, дублёр, дублёрша, исполнитель. испол

ншпельница. партнёр, партнёрша, прима и др . ) определяется его мастерством (ак

тёрс1о:ая техни1о:а, (1вк1,сные подробности», выразительные средства. «игра нут

ро.1щ zrскусство переJ1сивания. искусство представления и др.), которое предпола

гает искусное владение голосом (артикуляция, «быть в голосе», голосовой рисунок, 

дикция. интонация, "wелопея, .wыища, науза, пустая пауза, речитатив и др. ) и те

лом (сценическое двю1сение, действие словесное, действие физическое, Jкест. 

J1сестш:уляl(иЯ, J1сестуа1ьность, мизансцена тела, мимика, панто.wима, пластика, 

поза 11 др.). 

Достаточно зна'111мое место в лекси'lеской системе театрального искусства 
занимает те"-!ати'lеская группа «Сценическое воплощение» (119 ед. ), включающая 

11 подгрупп: «Этапы работы над спектаклем» (генеральная репетиция, 111асто,1ь

ный период", прого11. репетиция и др. ), «Форма спектак.1я» (бенефис. инсценировка, 
. 11оноспектаюь. пре..иьера. спектакль. театральное представление и др . ), «Жанр 

представления» (балаган, капустник, клоунада, музко,..,едия, .июзикл и др.), «Худо

жественные приёмьт (буффонада, гротеск, метатеатр, «обращение к публике», 

повествование. феерия и др.), «Виды сцен», «Сценографию) и др . 

Относительно небольшое количество единиц в тематических группах «Дра

матургия» (61) и «Режиссура» (49) свидетельствует о том, что драматургия и ре
жиссура лишь внешне находятся как бы «В тени» актёрского искусства. На самом 

же деле они стоят у истоков актёрского мастерства, питают его своими идеями и 

замыслами. 

Структурный анализ показал, что в составе лексических единиц (432) самую 
многочисленную группу составляют слова - 295 (68,4 %), меньшее количество 
представлено словосочетаниями - 135 (31,2 %) и только 2 единицы (0,4 %) струк
турно равны предложению. 
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1 

i 

поостые 

сложные 

композиты 

2-комn . с/с 

3-комп . с/с : 
ПDСДЛ . 

итого 

Количественное распределение театральной лексики 

по структурным типам 

нстл 1 Междисц. Профессио- Предтермины Тез- 1 Всего 
, термины нализмы термины тсрми-

, НОВ 

147 33 6 7 78 ' 124 
2 2 6 3 5 16 
- 1 - 2 3 6 
1 1 2 35 79 117 
- - - 7 10 17 
- - - 1 1 2 

150 1 37 14 55 176 282 
150 282 282 

Итого 

271 
18 
6 

])8 
17 
2 

432 
432 

Единицы, представленные проСТhlми словами (271), сложными (18) и компози
тами (6), входят в сосrав как НСТЛ (147 ед. - например, актёр, ансамбль, герой, гри-w. 
декорация, дебют. жест и др.), так и (124 ед. - например, акта11т, антре. апарте, 
арьерсцена, ввод, выгородка, гамартия, жестуШ1ьность. кобы1ка, колосники и др). В 

СТЛ шщерство принад,1ежит театерминам (78). Незначительное количество просrых 
слов среди предтерминов (7) подтверждает, на наш взгляд, мысль о том. что предтер

мины в своём большинстве не обладают точностью значения, в компрессивном, сжа

том виде оформившегося и закрепившегося за словом. Они требуют описательной де
финиции . 

В количественном отношении в группе театерминов особое место среди 
сложных существительных занимают сложения со связанными опорными ком

понентами преимущественно интернационального характера (32 ед.): аван-: 

авансцена: арьер-: арьерсцена; интер-: интерпретировать, и11терпретация, ин

терлюдия, интермедия; кон-: контекст; контр-: контрапункт, ко11трдействис; 

лейт-: лейтмотив, мело-: мелодрама, мелопея; мета-: мета.wорфоза, .1tl'тапьеси 

метатеатр . .метаязык; мизан-: мизансцена. ;иизансценировать : моно-: мvно;ю.:: 

монологический, моноспектакль; про: просцениум; фантас- : фантасмагория: 

экс-: экспликация, экспозиция, экспромт. экспромтом, эксцентика, эксцентрич

ность, эксцентричный; эпи- : эпилог, эпизод . Такие компоненты «используютс<1 

только как связанные корни - в сложениях данной структуры, либо также в с.10-

жениях иной структуры (иногда как первый компонент) или в суффикса.1ьн1.,1х 

образованиях (АГ 80). 
Подавляющее большинство единиц театральной лексики выражено нменам11 

существительными (255 ЛЕ - 86 %). Слова, называющие специальные понятия те
атра.1ьной с,феры, в основном относятся к разряду абстрактных имён существи

тельных (например, J/сестуальность, манкость, <1очуJ1сдениеJ>, сценография, экс

пликация и др.), всего (214) конкретных имён существительных, обозначающ11х 
предметы театрального быта и артефакты, немного (кобылка. падуга, пандус. рель

еф-станок, трюм, фурка, штанкет и др.), всего (41). Другие части речи представ
лены в основном глаголами (21 ЛЕ - например, воплощать, импровизировать. ин

терпретировать, «самозеркалиты> и др.), именами прилагательными (14 ЛЕ -· на· 

пример, артистический, зрелищный, монологический) и наречиями (5 ЛЕ - наr;р11-

мер, артистически, артистично, «маэстозно». тшюнтливо, экспромтп .... ), их об
щая доля составляет всего 14 %. 
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! 
1 

Частеречная принадлежность однословной лексики 

Часть нстл стл Всего Всего 

речи единиц ЛЕ 
Меж-

1 
Про- Пред- Теа- стл 

дисц. фессио- терм и- термины 

термины налнз- ны j 
мы 

Имя сущ. 145 36 12 10 52 110 255 
Глаголы 19 - - 1 1 2 21 
Имя ПDНЛ. 13 - - - 1 1 14 
Наречия 4 - - 1 - 1 5 
Итого 181 36 12 12 54 1 114 295 

Словосочетания представлены преимущественно в СТЛ (134), а для НСТЛ 
они являются исключением (внутренний монолог) . 

В СТЛ ко,1ичество двухкомпонентных словосочетаний (118) более чем в 7 
раз превосходит число многокомпонентных ( 17). Самыми продуктивными являют
ся модели «имя существительное + имя прилагательное» (78 - например, «актёр

ский штa.wmJ , атмосфера сценическая, вторичная интрига, генеральная репети
ция) и модель «имя существительное в именительном падеже + имя существитель
ное в косвенном падеже» (26 - зоны молчания. мизансцена тела, обращение к пуб

лике. реrL1ика в сторону, триединства закон) . Количественное преобладание пер

вой модели закономерно, так как атрибутивную, т.е. описательную функцию, вы

полняет в языке имя прилагательное, для имени существительного эта функция яв

ляется вторичной .. 
В целом структура многокомпонентного термина остаётся традиционной: 

«определяемое понятие + определяющий компонент» (причём определяющий ком
понент может находиться как в препозиции , так и в постпозиции по отношению к 

определяемому компоненrу, например : действенный анализ пьесы и роли; «прото

кольное смотрение с пустьLи глазомJ>; «приём перспективы. уходящей в бесконеч

ность»). 

Степень связности элементов в составных лексических единицах, а также 

свободный или закреплённый порядок компонентов ПС'Зволил выде.;1ить в их соста

ве терминологические сочетания (вымысел художественный, дви:жение сцениче

ское. худоJ1сник театральный. и др.) и терминологические фразеологизмы («бо

.1еть ролью». «быть в голосеJJ, действующее лицо и др. ), доля которых достаточно 

ве,1ика - почти 19 %, что свидетельствует об устойчивости составных терминоло
гических единиц в специальной лексической системе. 

Анализ однословных лексических единиц театральной лексики (295ЛЕ) вы

явил в данной области знания преобладание однозначных слов (200 ЛЕ), что со
став.1яет 67,4 % от их общего количества, многозначные слова представлены 

(95ЛЕ), что составляет 32,6 %. 
Сопоставление многозначных слов среди НСТЛ и СТЛ выявило, что яв

ление по,1исемии присуще в основном НСТЛ . В этой группе бы,10 обнаружено 

92 многозначных слова: акт. ансамбль, артист. бездарность, бутафория, 
вдохновение, гри.w, действие и др. Многозначные слова составляют 50 % всех 
единиц НСТЛ (181). 
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Более 19 % единиц вступают между собой в отношения синони:11ии. В теат
ральной лексике представлен в основном тип семантической синонимии (33 ряда -
например, атмосфера сценическая - «воздух эпохи». «внутренний киноэкран» -
«кинолента видений» и др.), хотя имеют место и стилистические синонимы (5 ря
дов - например, актёрка (простор., устар.) - артистка (нейтр.), беспред.t1етка 

(разг . ) - rтустышка» (разг.) - действие беспредметное (нейтр.) и др .. Синоними
ческие пары (28) и ряды (5) включают абсолютные синонимы как с разной (17 ря
дов), так и с одинаковой степенью частотности (16 рядов). В синонимические от
ношения преимущественно вступают единицы одной лексической гру11пы, которые 

составляют однородные ряды (25). Комбинированных рядов, включающих едини

цы разных групп, в два раза меньше ( 1 З ). 
Характер отношений между синонимами позволил выявить равнозначно 

представленные группы терминов-дублетов русского и иноязычного происхожде

ния (действие - акт. ошибка - гамартия), синтаксических синонимов (беспред
,wетка - действие беспредметное, мизансценировать - строить ,wизансцены), де

финиционных синонимов (персонаж - действующее лицо. пластика - язык жес
тов). 

Явление антонимии и гиперо-гипонимии присуще театральной лексике в не

значительной степени. Омонимия в лексике театрального искусства нами не выяв

лена. 

Во второй главе исследованы теоретические проблемы лексикографии и тер

минографии и разработаны основы учебного словаря театра.1ьной лексики. 
В § 1 нТерминография как раздел современной лексикографию> предсrавле

ны актуа.1ьные проблемы теоретической и практической терминографии, исследо

ван вопрос о классификации и типологии словарей в современной отечественной 

лексикографии, описаны параметры, формирующие жанр лексикографических из

даний, исследован опыт лексикографирования театральной лексики. 

Достаточно разработанной на данный момент является такая интенсивно разв;.1-

вающаяся отрасль общей лексикографии, как терминография - теория и практика со

ставления терминологических словарей. Её объекrом являются терминологические 

единицы различных областей знания. 

Терминография опирается на теоретические достижения в области тсрми110-

ведения, так как проблемы определения значений терминов, подбора к ним ино

язычных эквивалентов, установления полисемии, синонимии, антонимии и омони

мии в терминологической системе традиционно решаются в рамках терминовещ:

ния . В то же время изучение любой области специальной лексики неизменно свя

зано с терминографией, поскольку результаты работы по выявпению, исследова

нию и упорядочению терминологии обычно оформляются в виде словаря. 

С .В. Гринёв приходит к выводу, что «предпосылкой формирования проб.1ема
тики теории терминографии было вьще.1ение концепции лсксико1·рафическоrо пара

метра в процессе научных исследований, связанных с разработкой типологии слова

рей; потребность в обобщении опыта работ по созданию терминологических слова

рей разных типов (толковых, переводных, информационных и т.д. ); рассмотрение 

терминологического словаря как особого жанра деловой прозы и, наконец. автома

тизация терминографических работ и проблем, связанных с созданием автоматиче

ских словарей и терминологических банков данных» (Гринёв 1990). 
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В соответс-m11и с очерченным кругом проблем основными направлениями разви
тия современной теории терминографии являются: создание надежной классификации 

и типологии специальных словарей; инвеtпаризация терминографическнх параме1р0в; 

исследование теории композиции с:ловаря специальной лексики; изучение nyreй oroopa 
и организации терминологической информации в пределах словаря, а также способов 

машинного представления лексикографических и терминологических данных. 

Проблему типологии словарей 'учёные считают одной из важнейших в 
теории лексикографии, так как она «позволяет не только осмыслить уже 

осуществлённое, но и прогнозировать создание новых типов словарей, определять 

характер лексикографических проектов, стимулировать усилия лексикографов в 

разных направлениях» (Козырев, Черняк 2000). 
Многими лексикографами понятия жанр и тип словаря не дифференцируют

ся . Попытка установить особенности жанровой характерис-тики сдоварей встреча

ется в монографии П.Н . Денисова, который отмечает, что лексикографический тип 

строится на понятии идеального словаря как образца, а под словарным жанром по

нимаются исторически сложившиеся в национальной лексикографической тради

ции конкретные разновидности словарей в рамках определённого типа (Денисов 

1980). 
Вслед за учёными, занимающимися вопросами лексикографии (Филин 1957; 

Денисов 1980; Городецкий 1983; Богатова 1984; Герд 1986; Корованенко 1995; 
Алёшина 2001 и др. ) , мы к жанровым особенностям относим следующие признаки : 

• характер отбора словника (общие словари, или тезаурусы, отражающие лек

сику определённого объекта без всякого отбора, и частные словари, или ате

заурусы. основанные на опредёленной последовательной системе отбора); 

• расположение словника (формально-упорядоченные, или алфавитные и со

держательно-упорядоченные словари); 

• назначение (словари поясняющие, или объяснительные и фиксирующие, или 

демонстрирующие, дающие списки языковых единиц без каких-либо пояс

нений, толкований); 

• наличие предписывающей направленности (нормативные и описательные 

словари) ; 

• характер семантической информации (эксплицитная - в виде определений, 

описаний и имплицитная: слова, расчленённые на морфемы в с.1оваре мор

фем ; характер цитат в словаре-конкордансе и т.д.); 

• одноаспектность / полиаспектность (словари одноаспсктные, или одночаст-
ные и полиаспектные, предполагающие наличие приложений); 

• объём (бо.1ьшие, или полные, и краткие словари); 

• наличие правой стороны (односторонние и двусторонние словари); 

• оформление (компьютерные и книгопечатные, одно- и многотомные, кар

манные, иллюстративные словари). 

В работе кратко проанализирован опьгг составления словарей театра.1ьной лек

сики» : «Краткого словаря профессиональной лексики актёров и реЖ11ссёров» (Лито

сова 1989), «Словаря театра» (Пав и 1991 ), «Краткого толкового словаря термино11 
теории драматического искусства>> (Пе-rров 2002), «Словаря театральных терминов» 
(Зверева, Ливнев 2007). 

Имеющиеся словари театральной лексики не всегда могут удовлетворять по

требностям пользователя и претендовать на всесторонний охват и системное пред

ставление лексики театрального искусства. Словарь П. Пави содержит значительное 
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количество ЛЕ (684), но их обилие является следствием достаточно размытых прин
ципов отбора, при которых специальная терминологическая лексика теряется среди 

других ЛЕ, лишь косвенно относящихся к сфере театра:1ьного искусства. Кроме того, 

этот словарь ориентирован на западную школу режиссуры и не всегда может быть 

адекватно «прочитан» современными российскими студентами, обучаемыми на тра

дициях классического русского драматического искусства. 

Что касается новых словарей театральной лексики, то следует отметить, что 

словари В.А. Петрова (84 ед.), Н.А. Зверевой и Д.Г. Ливнева (48 ец.) недостаточны по 
объёму, так как включают малое количество языковых единиц. Более достаточен в 

этом отношении словарь М.К. Литосовой (220 ед.), однако в нём отсутствуют перифе
рийные языковые единицы, которые, в силу своей значимости в профессиональном 

языке творческих работников искусства, должны быть представлены в специа.%ном 

лексикографическом издании. 

В § 2 <\Принципы организации учебного словаря театральной лексики» охарак
теризованы тип, вид, жанр учебного словаря театральной лексики, выявлено его на

значение, определены макроструктура (принципы отбора языковых единиц, порядок 

нх расположения) и микроструктура (структура словарных статей слов и составных 

единиц) учебного словаря театральной лексики. 

Учебный словарь театральной лексики является тематическим, специальным 

(отраслевым) филолоrnческим изданием. Тематический характер проявляется в преi\
ставлении в нём в качестве объекта описания лексики тематического поля «Театральное 

искусство». Принципы описания - комплексная функционально-семантическая, 1тимо

логическая, грамматическая характеристика различных по структурным пшам языко

вых единиц - определяет филологический характер словаря. 

Жанровые особенности учебного словаря театральной лексики выражаются в 

следующих параметрах: ло частный, формально-упорядоченный (алфавитный), пояс

няющий, нор'\lативно-описательный, эксплицитно-им1шицитный, селективный, ;wусто

ронний словарь в книгопечатном варианте. 

Разрабатываемый словарь театральной лексики носит учебный характер . 

Помимо учебной функции, словарь осуществляет также справочную, нормативную 

и систематизирующую функции. Справочная функция выражается в предъяелени;1 

пользователю дополнительной экстралингвистической инфор\tации относителыю 

малоупотребительных, узкоспециальных понятий. Нормативная функция проявлq

ется в наличии сведений об ударном слоге для заголовочных слов (в основном, 3а

имствованных), произношение которых вызывает затруднение, например (ш:тант, 
вuдение, га.мартия, катарсис, мелопiя, мора.лите. наррация), а также в у1:азании 
окончания родительного падежа, единственного числа для имён существительных . 

Систематизирующая функция учебного словаря театральной лексики выражается ~ 

том, что все словарные статьи даются в алфавитном порядке, их композиция струк

турно организована, системна каждая из зон словарной статьи, однотипна подача 

единиц определённой лексической группы (предтерминов, театерминов, профес 

сионализмов и др.) . 

Потребность в обеспечении возможности быстро и эффективно найти и по

пучить необходимый и достаточный объём информации о понятиях теа1ралыюго 
искусства определила макроструктуру словаря. 

При отборе оптимального количества языковых единиц, всесторонне отра 

жающих сферу театрального искусства как творческого процесса созданих спс~:

такля, учитывались следующие критерии: фиксация единиц в толковых славаrях 
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русского языка с пометами театр., или спец ., фиксация в специальных словарях 

театральной лексики; широкое использование в специальных изданиях энциклопе

дического, справочного, учебного характера и мемуарах вьщающихся деятелей те

атра (К.С. Станиславского, Вл.И . Немировича-Данченко, Вс. Мейерхольда и др. ); 

у110требление в речи режиссёров, актёров, театральных критиков, журюыистов, 
пишущих о театре, педагогов театральных вузов. 

Включение в словарь НСТЛ в области театрального искусства продиктовано 
стремлением ликвидировать пробелы в знаниях студентов, связанные с неадекват

ным представлением театральных понятий, выраженных рядом слов несобственно

терминологического характера (драматизм, жестикуляция, имитация, мимика, 

пластика, сюJ1сет и др.). 

Необходимость включения в словник предтерминов и профессионализмов 
объясняется стремлением заполнить лакуны в практике составления словарей, так 
как многие единицы этих групп никогда ранее не подвергались лексикографиче

ской обработке, несмотря на широкое употребление в подъязыке театрального ис
кусствi'1. 

Заголовочные слова в учебном словаре театральной лексики, с учётом интере

сов пользователей, расположены в алфавитном порядке. Этот принцип соблюдён и 

в презентации неоднословных заголовочных единиц --словосочетаний. 

Микроструктура учебного словаря театральной лексики предполагает наличие и 
упорядочение обязательных и факультативных зон словарной статьи . К обяза-

тельным отнесены следующие зоны : 

- зона терминологической характеристики (указание языковой единицы на теа-

термин, предтермин, междисциплинарный термин, профессиона.пизм); 

- зона словарной дефиниции; 

- иллюстративная зона. 

Факультативные зоны: 

- зона грамматической характеристики (только для однословных единиц); 

- зона этимологической справки (для заимствованных слов); 

- зона системных отношений (при наличии у языковой единицы синонимов, ан-

тонимов); 

- отсылочная зона (при наличии взаимосвязанного понятия, разрабатываемого в 

самостоятельной словарной статье, соответствующее заголовочное слово даётся 

после значка-, выделяется полужирным шрифтом. 

Каждая из зон характеризуется своим содержанием и способом подачи. 

Приведём некоторые примеры: 

Авансцена, -ы, ж., сущ. ; театерм.; (фр. advancer - перед занавесом) . Передняя 

часть театральной сцены. Все мизансцены одноактной пьесы бЬL1и выстроены 

реJ1сиссёро.w на авансцене. 

Акт, -а, м. , сущ.; (лат . aktus - действие). Законченная часть драматического 

произведения или театрального представления . То же, что действие. Последний 

акт пьесы заверишлся бурной овацией. 

Бездарность, -и, ж. , сущ.; (разг.). Лишённый таланта человек. Этот артист -
совершенная бездарность. 

Беспредметка, -и, ж. , сущ., только ед.; профессион. Физические действия актё

ра с воображаемым предметом. / - Действие беспредметное, «пустышка». Уп

ра:J1Снен11я по актёрскому мастерству на беспредметку. 
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Биомеханика, -и, ж., сущ., только ед.; междисцип.1. терм . Систе~1а овладс1шя 

актёром психофизической техникой, разработанная ВС.Э . Мейерхо;1ьдо~1 . Выпол

не1~ие упра:жнений по биомеханике Мейерхольда позволяет настроить психофизи

ческий аппарат актёра на выполнение творческих задач. 

«Болеть ролью», предтерм. Заниматься постоянным творческим поиском пути 

создания сценического образа. <<liaдo не только понять, но и проникнуться жела

нием искать этот путь во всём, - и в жизни, и в искусстве. надо «болеть рольюm> 

(К.С. Станис.1авский). 

Словарь театральной лексики является одним из вариантов тематических отрас

левых словарей в области экспериментальной лексикографии. 

В Заключении подведены итоги проведённого исследования, обобщены выво

ды, сделаннь:е в главах. 

Работа имеет четыре приложения: 1) алфавитный словник театральной .1екси

ки, 2) список единиц по лексическим группам, 3) список единиц по структурным 
типам, 4) пробные статьи учебного словаря театральной лексики на буквы «а» -
«В». 
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