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Тема данной статьи  — музыкальные термины в  переводных словарях 
XVIII в. и способы их перевода. Музыкальная терминология и ее функциони-
рование в текстах вызывают устойчивый исследовательский интерес, как и ста-
новление музыкальной терминосистемы на русском языке, которое продолжа-
лось вплоть до середины XIX  в. До первых печатных словарей в  рукописных 
памятниках древнерусской лексикографии объем музыкальной лексики был 
весьма ограничен. Толкование понятий, связанных с музыкой, давалось в сло-
варях кратко, а наиболее частотным способом заимствования оставалась транс-
литерация, причем не только с греческого, латыни, но и польского, болгарско-
го языков. Анализ музыкальной терминологии в  словарях XVIII  в. позволяет 
сделать вывод о  том, что в  конце этого периода музыкальная терминология 
представляет собой уже относительно самостоятельную группу терминов и на-
чинает находить свое применение в специальной литературе. Словари XVIII в., 
в частности переводные словари, словари иностранных слов и многоязычные 
словари, фиксируют музыкальные термины, которые, однако, представлены 
в различных вариантах. В переводных текстах XVIII в., связанных с музыкой, 
переводы музыкальных терминов также не всегда совпадают друг с  другом, 
многие понятия представлены дублетами и фонетическими вариантами. На ма-
териале переводных словарей XVIII в. исследуется формирующаяся традиция 
перевода музыкальных терминов. Выдвигается предположение, что переводчи-
ки Императорской Академии наук, которые готовили базовые переводные сло-
вари XVIII в., стали применять особую систему представления терминов, в том 
числе и музыкальных. Эту систему охотно использовали переводчики текстов, 
связанных с музыкой, — например студент Московского университета Федор 
Габлитц при переводе музыкально-теоретического трактата «Клавикордная 
школа» Г. С. Лёлейна, изданного в 1773–1774 гг.

Ключевые слова: переводоведение, историческая лексикография, много-
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The topic of this article is musical terms in the 18th century translation dictionaries 
and ways of their translation. Modern researchers have a steady interest in musical ter-
minology and its functioning in texts, as well as in the formation of the musical termino-
system in the Russian language, which is a complex process up to the middle of the 19th 
century. Before the first printed dictionaries the scope of musical vocabulary was very 
limited. The analysis of musical terminology in the dictionaries of the 18th century allows 
us to conclude that at the end of the period musical terminology is already a relatively 
independent group of terms and begins to find its application in special literature. Dic-
tionaries of the 18th century, in particular translated dictionaries, dictionaries of foreign 
words and multilingual dictionaries, record musical terms, which, however, are presented 
in different variants. In translated eighteenth-century texts related to music, translations 
of musical terms also do not always coincide with each other, and many concepts are 
represented by doublets and phonetic variants. On the material of translated dictionaries 
of the 18th century the emerging tradition of translating musical terms is investigated. It 
is suggested that the translators of the Imperial Academy of Sciences, who prepared the 
basic translation dictionaries of the 18th century, began to use a special system of present-
ing terms, including musical terms. This system was willingly used by the translators of 
music-related texts (compare with Georg Simon Löhleins “Clavier-Schule”).

Keywords: translation studies, historical lexicography, multilingual dictionaries, 
musical terminology, terminological system.

1. Вступление

Период становления музыкальной терминологии на русском язы-
ке охватывает несколько столетий и  характеризуется не только по-
степенным увеличением объема заимствований, но в  значительной 
степени вариантностью и дублетностью музыкальных терминов. Так, 
опубликованный в 1773 г. первый переводной музыкально-теоретиче-
ский трактат на русском языке оказался важным этапом этого слож-
ного процесса. Перевод «Клавикордной школы» немецкого педагога 
и исследователя Георга Симона Лёлейна [Лёлейн 1773–1774], выпол-
ненный Федором Габлитцем, студентом Московского университета, 
демонстрирует вполне зрелый подход при передаче музыкальных тер-
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минов — разнообразие способов перевода терминологии [Бояркина 
2021], использование различных моделей терминологизации лексики, 
внимание к полилингвальности исходного текста. 

Ко времени выхода в свет «Клавикордной школы» еще не были 
составлены отдельные словари музыкальной терминологии на рус-
ском языке. И  хотя ряд музыкальных терминов уже упоминался 
в  небольших словниках и  «присовокуплениях» к  учебным руко-
водствам [Методический опыт… 1773, Собрание новостей… 1775, 
Карманная книга… 1795], такие «глоссарии» не могли облегчить 
работу переводчика, так как были опубликованы одновременно 
с переводом «Клавикордной школы» или позже. В связи с этим воз-
никает исследовательский вопрос — на что мог опираться Федор 
Габлитц при переводе трактата Г. С. Лёлейна, если специальные сло-
вари музыкальных терминов еще не были опубликованы, а  опыт 
перевода музыкально-теоретических текстов практически отсут-
ствовал? Какими словарями мог пользоваться переводчик и могли 
ли эти словари составить серьезную базу для перевода трактата? 

Музыкальная терминология, ее особенности и функционирова-
ние в текстах вызывают устойчивый интерес у исследователей — 
отдельные вопросы исполнительской терминологии освещают-
ся в  работах Н. Корыхаловой [Корыхалова 2000], О. Надольской 
[Надольская 2015; 2017], проблемы формирования музыкальной 
терминосистемы на русском языке исследуются в работах И. Пре-
сняковой [Преснякова 2018], перевод музыкальной терминологии 
анализируется в  работах автора данной статьи [Бояркина 2013; 
2015; 2019]. И  хотя становление отечественного тезауруса музы-
кальной терминологии справедливо связывается с большим коли-
чеством заимствований, необходимо также обратить особое вни-
мание на механизмы включения новой музыкальной терминологии 
в обиход, а следовательно, на значение переводной литературы и на 
роль переводчиков в данном процессе.

2. Музыкальная терминология в словарях до XVIII в.

Ранние лексикографические источники позволяют предполо-
жить, что русскоязычный музыкальный вокабуляр пополнялся по-
степенно и данный процесс начался не в последней трети XVIII в., 
как считают исследователи, а  значительно раньше. Анализ пере-
водных словарей и словарей иностранных слов XVIII в. свидетель-
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ствует о том, что к периоду формирования музыкальной термино-
логии относится весь XVIII  в., а  начало данного процесса может 
относиться к более раннему времени.

Так, в памятниках древнерусской лексикографии упоминаются 
не только отдельные музыкальные инструменты (гусли, тумпанъ, 
кимвалъ, арганъ, троуба, строуны, гоусли, тимпанъ, тимбанъ) 
[Ковтун 1963: 186–188, 432–435; Коломнятин 1668], но и  связные 
объяснения на музыкальные темы: «Мусикїѧ гудéнїе • мyси<>е҆ю бо 
наричетсѧ е҆же в гyдкù и҆ в смыки и҆гранїе • и҆ в лырù и҆ в гyсли и҆ в дом-
ры • и҆ в цымвалы • и҆ вy прóчаѧ таковáѧ» [Шестой Азбуковник]. 

Анализ музыкальной терминологии «Словаря русского языка 
XI–XVII вв.» [Словарь… 1975] позволяет сделать вывод, что источ-
ником большинства музыкальных терминов, связанных с теорией 
музыки, является переводной музыкально-теоретический трактат 
Николая Дилецкого «Грамматика мусикийского пения» [Дилецкий 
1979], который был написан в 1675 г. на польском языке ( рукопись 
была утеряна). В  1677  г. появился перевод трактата, а в  1679 
и 1681 гг. были созданы две адаптации второй редакции текста. Но 
данный трактат не был издан в свое время, существовал в рукопис-
ном варианте и был опубликован только в 1910 г. С. В. Смоленским 
[Мусикийская грамматика 1910], то есть не получил широкого рас-
пространения в свое время. Возможно, поэтому те варианты пере-
вода терминов, которые предлагал автор, еще долгое время не при-
нимались во внимание другими переводчиками. 

Важно подчеркнуть, что до первых печатных словарей в руко-
писных памятниках древнерусской лексикографии музыкальная 
терминология уже встречалась, однако ее объем был весьма огра-
ничен тематически (музыкальные инструменты, термины, отно-
сящиеся к церковной музыке, термины теории музыки — из пере-
водного трактата Дилецкого). Толкование понятий, связанных 
с  музыкой, давалось в  словарях кратко, а  наиболее частотным 
способом заимствования была транслитерация, причем не только 
с греческого и латыни, но и польского, болгарского языков.

3. Музыкальные термины в словарях первой трети XVIII в.

Одним из  первых многоязычных словарей XVIII  в., включаю-
щих русский язык, считается «Номенклатор» Ильи Копиевского 
(Копиевича), опубликованный в  типографии Яна Тессинга в  Ам-
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стердаме в 1700 г. [Номенклатор… 1700]. Этот латинско-русско-не-
мецкий словарь имеет 46  тематических групп слов, которые рас-
положены без грамматических помет и не в алфавитном порядке. 
Он включает в себя музыкальную терминологию, но по сравнению 
с  предыдущими словарями в  большем тематическом разнообра-
зии — теперь это не только наименования музыкальных инстру-
ментов, но также слова, обозначающие музыкантов, танцовщиков 
и артистов: музык, плесальник, трубач, гусли, барабан, барабанщик, 
струны, комедыант.

В переводных словарях первой трети XVIII  в. (Лексикон тре-
язычный… [Лексикон треязычный… 1704], Лексикон Брюса [Книга 
лексикон… 1717], Лексикон Кантемира [Кантемир 2004]) увеличи-
вается количество музыкальных терминов по трем тематическим 
группам — музыкальные инструменты, музыканты и пение. А вот 
в словарях иностранных слов музыкальная терминология практи-
чески не встречается. Например, в «Лексиконе вокабулам новым» 
(1715) [Смирнов 1910] ее совсем мало. Как известно, сам лексикон 
собран из  различных источников и  представляет собой прило-
жение к «Истории России» Федора Поликарпова [Мольков 2019], 
которое было переведено, вероятно, Борисом Волковым [Рогожин 
2022]. Несмотря на то что тематика произведения не предполагала 
наличия музыкальной терминологии, некоторые термины из пер-
вого словаря иностранных слов к  музыкальной сфере относятся: 
музыка — согласная игра пения, музыкант — певчий, который му-
зыку знает, а также некоторые понятия в нетерминологизирован-
ных вариантах: акорт  — договор, инвенция  — изобретение, кла-
вус — гвоздь, пасаж (без толкования). 

В целом в словарях первой трети XVIII в. на фоне постепенно-
го наращивания количества музыкальной терминологии расши-
ряется и ее тематический состав. В словарях появляются понятия, 
связанные с  исполнительством и  сочинением, наименования му-
зыкальных жанров, театральная лексика. Иноязычные заимство-
вания музыкальной тематики вводятся в  обиход через немецкий 
язык, поэтому особое значение в  данном процессе имеют много-
язычные словари, включающие немецкий язык. Заимствования, 
находящиеся в процессе терминологизации, еще некоторое время 
имеют общее употребление и могут относиться к разным сферам 
функционирования (например, нота — графический знак для за-
писи музыки и  дипломатическое сообщение). Большое значение 



112

имеет фонетическая адаптация, которая приводит к варьированию 
форм и гибридным формам (концерт — консерт, армония — гар-
мония, мусикия — мусика — музыка, музыкант — мусыкант). При 
этом стабилизация форм осуществляется по латино-немецкому 
типу [Биржакова 1972: 212]. 

Интересно, что в словарях первой трети XVIII в. практически 
нет упоминаний заимствований итальянского происхождения, ко-
торые по объему традиционно занимают основное место в музы-
кальной терминологии (обозначения темпа, динамических оттен-
ков, приемов игры, обозначения характера исполнения музыки), 
что говорит о влиянии в этот период в первую очередь немецкого 
и французского языков. 

4. Музыкальные термины в многоязычных  
и немецко-русских словарях до 1770-х гг.

В многоязычных и  немецко-русских словарях второй трети 
 XVIII  в. музыкальной терминологии по-прежнему немного  — 
к  терминам, касающимся музыкальных инструментов, исполни-
телей и пения, добавляются упоминания отдельных музыкальных 
жанров и  теоретических понятий. Причем в  словарных статьях 
многоязычных словарей эквиваленты музыкальных терминов на 
русском языке легко сопоставить с вариантами на других языках, 
а знакомство с параллельными способами терминирования [Бир-
жакова 1972: 290] приводит, вероятно, к дублетам и синонимиче-
ским рядам, которые впоследствии можно было использовать в пе-
реводческой работе.

Многие словари второй трети XVIII  в. были изданы Импера-
торской Академией наук и  составлены академическими перевод-
чиками, которые участвовали в  подготовке лексикографических 
трудов и  имели опыт перевода специальной литературы. Так, 
в  словаре Э. Вейсмана [Вейсман 1731], над которым работали из-
вестные академические переводчики И. И. Ильинский, И. П. Сата-
ров и  И. С. Горлицкий, музыкальная терминология представлена 
не широко, но  при упоминании музыкальных терминов дается 
максимально подробная информация и по возможности дублеты: 
Аccord, pactum, примиреніе, договоръ; Clavier, manubrium, epitonio-
rum, клавикордъ; Flöte, tibia, fiflula, дуда, дудка, (флейта); Harmonie, 
concensus, harmonia, coгласiе (гармонiа). При этом некоторые статьи 
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к заголовочному слову имеют толкования (органщик, который ор-
ганы делает) (рис. 1).

Рис. 1. Фрагмент страницы  
из словаря Вейсмана [Вейсман 1731]

В переиздании «Номенклатора» (1732)  И. Копиевского [Ко-
пиевский 1732], которое осуществила Императорская Академия 
наук, музыкальной терминологии не прибавилось, так же мало ее 
и в «Новом лексиконе» переводчика Сергея Волчкова [Новой лек-
сикон… 1755–1764]. А в «Лексиконе российском и французском…» 
И. Ф. Литхена [Литхен 1762] термины обычных для музыкальной 
терминологии тематических групп (музыкальные инструменты, 
исполнители и  пение) представлены шире: например, к  привыч-
ному наименованию голоса (бас) или музыкального инструмента 
(колокол) добавляются различные словосочетания с однокоренны-
ми лексемами (бас скрипичный, басом петь, басовый голос, басист; 
колокол, колокольчик, колокольня, колокольная медь, звонить в ко-
локола) (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент страницы «Лексикона российского  
и французского…» И. Ф. Литхена [Литхен 1762] 

Многоязычный словарь известного лексикографа и переводчи-
ка Григория Андреевича Полетика (1725–1784)  [Словарь… 1763] 
был также издан в  Императорской Академии наук, за его основу 
взято третье издание английского словаря «Nomenclator classicus, 
sive Dictionariolum trilingue, secundum locos communes, nominibus 
usitatioribus anglicis, latinis, graecis…» Дж. Рея (Лондон, 1696), к кото-
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рому автор добавил переводы на русский, немецкий и французский 
языки. Важно отметить, что исходный словарь был тематическим 
и  изначально содержал минимальное количество музыкальной 
терминологии. В словаре музыкальные термины представлены не 
столько заимствованиями, сколько переводческими соответствия-
ми: Мусикия, мусика, Согласие, Голос, Скрыпка, скрыпица, Стру-
на, Смычек, Лютня, бас, Арфа, лира, гусли, Сопель, сопелка, Сопец, 
Свирель: свирелка, дудка, барабан, тимпан [Словарь… 1763: 228] 
(рис. 3).

Рис. 3. Фрагмент страницы словаря Г. А. Полетика [Словарь… 1763: 228]

Таким образом, необходимо отметить, что у авторов и перевод-
чиков не всех, но многих переводных словарей, особенно много-
язычных, появляется устойчивая тенденция при переводе терми-
на давать дублеты и  даже толкование. Возможно, впоследствии 
это имело влияние на переводчиков — модель передачи термина 
и способы терминирования, демонстрируемые в переводных сло-
варях, становятся прекрасным примером работы с  заимствова-
ниями. 

Важным источником сведений о  музыкальной терминологии 
в  словарях XVIII  в. является приложение к  «Российской универ-
сальной грамматике» (1769) Н. Г. Курганова (1726–1796)  — слово-
толк, представляющий собой словарь иностранных слов, насчиты-
вающий около 50 музыкальных терминов и лексем, которые можно 
было бы отнести к теме «Музыка» [Курганов 1769]. Тематические 
группы музыкальных терминов в  этом словаре значительно рас-
ширились. По-прежнему чаще всего упоминаются музыкальные 
инструменты (14 терминов); впервые упоминаются термины, свя-
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занные с теорией музыки (11 терминов) и «жанрами» (9 терминов). 
Представлены также термины, описывающие голоса (3  термина), 
театр (2 термина), исполнителей (2 термина) и ансамбль музыкан-
тов (1  термин). Нетерминологизированной лексики достаточно 
много (7  единиц), причем по тематике они относятся к  разделам 
«Теория» и «Жанры». 

Инструменты и части инструментов (14): Арфа, Лира, Цитра — гус-
ли, Кимпаль — клавицымбаль, Клепало — колокол, било, Лира — гус-
ли, Лютна — скрипыца, Орган — орудие художное, Пандура — ручные 
гусли, Тромпет — голосная труба, Флейта — свирель, дудка, Хорда — 
тетива, струна, Цитра  — гусли, Чувствила  — органные трубки, 
Фиолдамур — скрыпка среброструнная, Фистуля — свирелка, дудка.
Теория (11): Гармония  — согласие, стройность, Каденция  — гласо-
мерность, Концерт, Гармония, Симфония — согласие в пении, Мело-
дия — сладкогласие, Мусика — голосная наука, Павса — перемешка, 
остановка, отдых в мусике, Такта — мера голоса, Темперация — мер-
ность, Тон — звон, глас, Трель — дрожание, Зык — звук.
Жанры (9): Ария — песня, Имн — похвальная песнь, Курант — бегу-
чая плиска (пляска?), Минуетъ — постоянная пляска, Опера — ма-
хинное игрище, Оратория  — велеречий, вишийство, словестность, 
Пиеса  — часть, удел, Симфония  — согласие в  музыке или в  пении, 
сходство, Тропарь — песенка образов.
Голоса (3): Альтист — светлопев, Октава — толстый голос, бас, Те-
нор — второглас, средоглас.
Театр (2): Амфитеатр — зрелище, Интермедия — междоигрие.
Музыканты (2): Капельмейстер — главный скомрах, певец, Компози-
тор — составщик.
Ансамбли (1): Оркестр — место мусики.
Нетерминологизированная лексика (7): Акорд — уговор, ряда, стач-
ка, Инвенция — выдумка, Канон — правило, устав, Кварто — чет-
верка, Романс — басня, вымышленная повесть, басня, Сонет — песня, 
Имитация — подражание.
Любопытно, что большая часть словотолка представляет собой за-
имствования из немецкого языка (Местерштик — высокая работа, 
лучшее искусство, Танцмейстер — плясарь, Танцбоден — плисалище, 
Штос — сунок, толчок, Юнга — юноша, Юнфер — юноша, дева, де-
вица, Юстицрат — советник, Абшид — отъезд, Гофштат — двор, 
Нагель — гвоздь, Унтер — нижний, Штудировать — учиться, Шва-
гер — шурин). Однако сам автор считал данный словарь скорее вы-
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нужденной мерой для фиксации иностранных слов, явно засоряю-
щих русскую речь, поэтому в  заключении он пишет: «Восприятие 
иностранных слов, а особливо без нужды, есть не обогащение, но пор-
ча языка…» [Курганов 1769: 422] (рис. 4).

5. Заключение

Возвращаясь к вопросу о словарях, на которые мог опираться 
переводчик музыкального трактата, необходимо подчеркнуть, что 
музыкальной терминологии в  том объеме, который бы позволил 
без усилий перевести труд Г. С. Лёлейна, в словарях первой и вто-
рой трети XVIII  в. обнаружить не удалось. Анализ музыкальной 
лексики из  других источников XVIII  в. позволяет сделать вывод, 
что только к концу века музыкальная терминология начинает уве-
личивать объем и применяться относительно широко. 

Важнейшим этапом освоения новой музыкальной терминоло-
гии можно считать многоязычные словари, изданные при Импера-
торской Академии наук, в создании которых участвовали академи-
ческие переводчики. Ориентация на способы терминологизации 
научной лексики с  европейских языков подсказывала переводчи-
кам пути передачи музыкальной терминологии на русский язык. 
Этот опыт, вероятно, способствовал появлению лексических дуб-
летов (а также гибридных форм терминов) и синонимических ря-
дов, из  которых впоследствии отбирались наиболее приемлемые 
варианты для перевода, словарей и, возможно, отечественной му-
зыкальной терминосистемы в целом. 

При подготовке перевода «Клавикордной школы» Г. С. Лёлейна 
(1773) переводчику Федору Габлитцу пришлось опираться, веро-
ятно, на свой переводческий опыт, а  также на традицию перево-
да, которая постепенно формировалась в  стенах Императорской 

Рис. 4. Фрагмент страницы «Российской универсальной 
грамматики» Н. Г. Курганова [Курганов 1769: 422]
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Академии наук в результате работы переводчиков со специальной 
литературой и словарями, то есть на модели включения в текст за-
имствований и различные способы их трансляции (кальки, полу-
кальки, транслитерация, адаптация). Особую роль в определении 
переводческой техники при этом играли примеры передачи новых 
терминов, представленные в  немецко-русских и  многоязычных 
словарях, включающих немецкий язык. 
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