
 
 

 38 Bulletin of the South Ural State University. Ser. Linguistics. 
2018, vol. 15, no. 2, pp. 38–42 

Отличительной особенностью заимствований, 
как известно, являются критерии освоенности, 
которые определяют степень адаптации иноязыч-
ного элемента к системе языка-реципиента. К та-
ковым критериям принято относить: 

1) грамматическое освоение иноязычного 
слова: эпидигматическое соотнесение слова 
с грамматическими классами и категориями заим-
ствующего языка; 

2) деривационно-смысловое освоение ино-
язычного слова: его включение в словообразова-
тельную систему языка-реципиента, формирова-
ние его словообразовательного потенциала; 

3) эпидигматическое освоение семантики 
иноязычного слова: корреляция его значения в 
соответствии со сложившейся семантической сис-
темой языка-реципиента, дифференциация значе-
ний и их оттенков, изменения в семном составе, 
наличие парадигматических и синтагматических 
отношений с лексикой конкретной тематической 
группы; 

4) эпидигматическая обусловленность регу-
лярного употребления иноязычного слова в речи 
[3, c. 26].  

Соответственно, наличие эпидигматических 
связей и отношений у иноязычного слова опреде-
ляет его статус в языке-реципиенте: заимствование 
перед нами или иноязычное слово.  

Как отмечает И.Г. Добродомов, «на первых 
ступенях заимствованные слова чужого языка мо-
гут употребляться в текстах заимствующего языка 
в качестве иноязычных вкраплений, сохраняя свой 

иноязычный облик, а если они (обычно как прояв-
ление моды) получают более или менее регуляр-
ное употребление, то их называют варваризмами» 
[8, c. 158]. Варваризмы – иноязычные слова, кото-
рые даются в латинской графике и сохраняют ор-
фографию языка-источника. Они обладают нуле-
вой степенью адаптации, однако им свойственно 
регулярное использование в речи. Варваризмы, 
преимущественно франкоязычные, широко пред-
ставлены в хореографической терминологии, ко-
торая восходит к классическому танцу, являю-
щимся основой танцевального искусства. «Фран-
цузская терминология, принятая для 
классического танца, неизбежна, будучи интерна-
циональной. Для хореографов она то же, что ла-
тынь в медицине, – ею приходится пользоваться. 
Итальянец Чекетти, преподававший последние 
годы своей жизни в Англии, пользовался этой же 
терминологией на чуждом и ему, и его ученикам 
языке, – словом, она абсолютно международна и 
всеми принята» [4, c. 79–80]. В связи с интерна-
циональным статусом франкоязычной хореогра-
фической терминологии и регулярностью ее ис-
пользования в профессиональной сфере мы рас-
смотрим ее в совокупности с уже освоенными 
франкоязычными языковыми элементами, галли-
цизмами.  

Терминология классического танца может 
быть условно структурирована по следующим 
лексико-семантическим группам (ЛСГ), которые 
характеризуют виды танца, его элементы, технику 
исполнения и виды упражнений (экзерсисов). 
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 ЛСГ «танец»: менуэт (от фр. «menuet» – 
«маленький») – «старинный французский бальный 
танец плавного, несколько жеманного характера, 
построенный в основном на поклонах и реверансах» 
[5, с. 428]; гавот (от фр. «gavotte») – «старинный 
французский народный танец, первоначально хоро-
водный, исполняемый в умеренном темпе и четком 
ритме; впоследствии популярный бальный танец, 
исполняемый в галантной, нередко жеманной мане-
ре» [5, с. 155]; полонез (от фр. «polonaise» – поль-
ский) – 1) старинный польский танец-шествие, полу-
чивший широкое распространение в Европе в 18 в.; 
2) «музыкальное произведение в ритме этого танца» 
[5, с. 550]; вальс (от фр. «valse») – «плавный танец с 
трехдольным ритмом, а также музыка в ритме этого 
танца» [5, с. 138]; кадриль (от фр. quadrille – «танец 
в четыре пары») – «танец из шести фигур, исполняе-
мый четным числом пар (четырьмя и больше), а так-
же музыка к этому танцу» [5, с. 292]. Данная группа 
лексики представлена хорошо освоенными языко-
выми элементами, галлицизмами, что обусловлено 
широтой употребления понятий, не ограниченной 
только сферой хореографии.  

 ЛСГ «вращения»: пируэт (от фр. «pi-
rouette») – «полный круговой поворот всем телом 
на носке одной ноги» [6, МАС 3, с. 125]; фуэте 
(от фр. «fouette») – «фигура классического танца, 
состоящая в повороте на пальцах одной ноги и од-
новременном круговом движении в воздух е другой 
ноги» [6, МАС 4, 588]; тур (от фр. «tour») – 
1) «один круг вальса по залу, комнате»; «одно за-
конченное движение вокруг чего-либо или туда и 
обратно»; 2) «отдельный этап в развертывании, 
осуществлении чего-либо по отношению к другим 
подобным этапам» [6, МАС 4, с. 427]. Следует 
обратить внимание на семантическую структуру 
лексемы тур, вторичное значение которой, на пер-
вый взгляд, не связано с первичным. Возможны 
два варианта появления этого значения. С одной 
стороны, это может быть следствием семантиче-
ской деривации слова в русском языке. Семанти-
ческая деривация считается одним из критериев 
освоенности заимствованного слова, который со-
провождается процессом расширения семантиче-
ского объёма слова и приводит, как правило, к 
развитию полисемии. Так на основе архисемы «за-
вершенное движение» в слове тур в процессе ме-
тафорического переосмысления возникает сема 
«этап». С другой стороны, появление этой семы 
могло стать результатом вторичного заимствова-
ния из французского языка. Однако чаще повтор-
ное заимствование приводит к развитию омони-
мии, поэтому мы склонны считать вторичное зна-
чение данного галлицизма результатом 
семантического развития слова в русском языке. 
Примечательно, что термин тур изначально имел 
обозначение обычного хода по залу, однако «по 
мере развития и усложнения танцевальной техни-
ки, этот термин начал обозначать вращение с пе-
редвижением по залу. А классический танец ис-

пользует данный термин для обозначения поворо-
та корпуса вокруг своей оси. В XIX веке вращение 
в паре стало обязательным, и тогда появились 
«tour de mains» (тур за руки) и «tour sur place» (тур 
на месте). Они сразу вошли в состав таких танцев, 
как мазурка и кадриль» [4, с. 83].  

 ЛСГ «батманы» (от фр. «battement» – 
«биение») – «группа движений работающей (не-
опорной) ноги в классическом танце, часть еже-
дневного урока танцовщика» [5, 108], представле-
на исключительно франкоязычными элементами, 
значение которых передается лишь описательно. 
В словарях русского языка эта терминология не 
встречается. В связи с чем, мы определяем эти 
слова как франкоязычные варваризмы: «battement 
tendu» – «вытянутый», «battement tendu jete» – 
«с броском ноги вверх», «battement fondu» – 
«тающий», «battement frappe» – «с резким сгиба-
нием ноги», «grand battement» – «большой», 
«battement soutenus» – «непрерывный». На приме-
ре этой ЛСГ мы можем наблюдать разную степень 
освоенности лексем, которая определяет их статус 
в русском языке: заимствование или иностранное 
слово. В качестве основных элементов этой струк-
турной группы используются сочетания, где опор-
ным компонентом выступает галлицизм, а второ-
степенным – франкоязычный термин, описываю-
щий технику исполнения движения. 

 ЛСГ «экзерсисы» (от фр. «exercice» – «уп-
ражнение») – «упражнение для развития, совер-
шенствования техники исполнения танца, музыки» 
[5, с. 813]. Эта группа достаточно обширна и под-
лежит еще более детальной спецификации. 

 Термины, дающие пространственную ха-
рактеристику движению: «en face»/анфас – от фр. 
«напротив» («лицом к смотрящему» [6, МАС 1, 
с. 41]; «en arriere» – от фр. «назад»; «en dedans» – 
от фр. «внутрь»; «en tournant» – от фр. «в поворо-
те»; «en lair» – от фр. «в воздухе»; tour en lair – от 
фр. вращение в воздухе»; parterre/партер – от фр. 
«на земле» и др. Интерес представляет лексема 
партер, которая обладает в русском языке следую-
щими значениями: 1. «Нижний этаж зрительного 
зала с местами для публики»; 2. «Открытая часть 
парка или сада, украшенная газонами, цветниками, 
фонтанами и т. п., обычно расположенная на пло-
ской местности»; 3. спорт. «Положение, когда 
борец лежит на ковре или, стоя на коленях, опира-
ется на ковер руками» [6, МАС 3, с. 26]. В семан-
тической структуре данного галлицизма отсутст-
вует прямое соотношение с хореографическим 
понятием, однако третья сема, описательно соот-
носимая с техникой исполнения движения, позво-
ляет считать галлицизм партер семантическим 
мотивированным франкоязычной лексемой «par-
terre» в русском языке. Это обусловлено характе-
ром семантической мотивированности, которая 
«предполагает также выявление типа отношений, 
который существует между галлицизмом и его 
французским коррелятом. При этом за основу 
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принимается не столько основное значение фран-
цузского коррелята, сколько в целом прототипиче-
ская ситуация. Именно она служит источником 
некой когнитивной схемы, которая затем реализу-
ется в значениях галлицизмов при их попадании 
на русскоязычную почву» [2, с. 86]. 

 Термины, описывающие методику испол-
нения движения: ballotté (от фр. «ballotter» – «тя-
нуть в разные стороны») – «вытянутый»; balancé 
(от фр. «balancer» – «уравновешивать, качаться, 
колебаться») – «уравновешенный», tendu (от фр. 
«tender» – «натягивать, клониться») – «тянущий, 
натянутый»; piqué (от фр. «piquer» – «колоть, про-
колоть»); frappé (от фр. «frapper» – «бить, уда-
рять»); fermé (от фр. «fermer» – «закрывать, замы-
кать») – «закрытый»; fondu (от фр. «fonder» – «та-
ять») – «тающий»; marché (от фр. «marche» – 
ходить), jeté (от фр. «jeter» – «бросать, кидать») – 
«выброшенный» и т. п. Как можно заметить, ука-
занные термины представлены лишь франкоязыч-
ными лексемами, несмотря на наличие в русском 
языке морфологических галлицизмов, имеющих 
тот же французский коррелят. Ср.: балансир (от 
фр. «balancer») – 1. Цирк. «Шест (или дюралюми-
ниевая труба), с помощью которой канатоходец 
сохраняет равновесие [6, МАС 1, с. 57]; баланси-
ровать (от фр. «balancer») – 1. «Сохранять при 
неустойчивом положении равновесие посредством 
телодвижений»; 2. Тех. «Уравновешивать вра-
щающиеся части машины (валы, шкивы, роторы)»; 
3. «Приводить в правильное соотношение между 
собой взаимно связанные стороны какой-либо дея-
тельности; уравновешивать» [6, МАС 1, с. 57]; 
маршировать (от фр. «marcher») – «идти, ходить 
маршем» [6, МАС 2, с. 231]; пике (от фр. «piquer») – 
2. «Снижение на большой скорости в почти верти-
кальном положении (о самолете); пикирование» [6, 
МАС 3, с. 121]; пикировать (от фр. «piquer») – 
1. «снизиться (снижаться) на большой скорости 
в почти вертикальном положении (о самолете) [6, 
МАС 3, с. 121]. Наличие несвязанных значений 
с франкоязычными коррелятами может быть обу-
словлено семантической деривацией лексем на 
русской почве, которая является показателем се-
мантического освоения слова при увеличенном 
ассимиляционном периоде [1, с. 27]. Так называе-
мое «длительное врастание в культуру» заимство-
ванного концепта может привести к формирова-
нию нового русскоязычного бытийного слоя соз-
нания, который отличаться от французского [8, 
с. 110]. Как, например, произошло со словом бал-
лотировать (от фр. «balloter») – «решать с пода-
чей голосов какой-либо вопрос, чье-либо избра-
ние» [6, МАС 1, с. 58], где наблюдается семанти-
ческий сдвиг при заимствовании франкоязычной 
лексемы. 

 ЛСГ «па» (от фр. «pas» – «танцевальные 
шаги») – «отдельное ритмическое движение в тан-
це с определенной постановкой ног; «танцеваль-
ный шаг» [МАС 3, с. 9] – представлена следую-

щими лексемами: падебаск (от фр. «pas de 
basque» – «баскский шаг») – «одно из танцеваль-
ных движений в виде неожиданной смены ног в 
прыжке с последующим переступанием» [5, 
с. 500]; падеграс (от фр. «pas» – шаг, «grace – гра-
ция, изящество») – русский парный бальный та-
нец, для которого характерно чередование мягких 
шагов с приседаниями и фиксированных поз» [5, 
с. 500]; па-де-де (от фр. pas de deux – «шаг двоих, 
танец вдвоем») – «в классическом балете: танец 
двух исполнителей, а также одна из основных 
форм балетной музыки» [5, с. 500]; падетруа (от 
фр. «pas de trios» – танец втроем») – 1) «в балете: 
танец трех исполнителей»; 2) «русский парный 
бальный танец, состоящий из элементов менуэта, 
мазурки, вальса» [5, с. 500]; падекатр – (от фр. 
«pas de quatre» – «шаг четырех») – 1) «в балете: 
танец четырех исполнителей»; 2) «русский парный 
бальный танец, состоящий из па вальса и скользя-
щих шагов» [5, с. 500]; падепатинер (от фр. «pas 
de patineur» – «шаг конькобежца») – «русский 
парный бальный танец, в котором легкие скользя-
щие шаги и танцевальные позы имитируют дви-
жения конькобежцев» [5, с. 500]; падеспань (от фр. 
«pas d'Espagne») – «бальный танец трехдольного 
размера, а также музыка к этому танцу» [6, МАС 
4, с. 10]; «русский парный бальный танец, состоя-
щий из элементов характерно-сценического ис-
панского танца» [5, с. 500]. Несмотря на общий 
для заимствованной лексики процесс деэтимоло-
гизации (т. е. утраты морфемной членимости), 
у указанных слов незатруднительно выделяется 
общий формально-организующий элемент па, на-
личие которого позволяет нам говорить о морфем-
ной членимости указанных слов. Это стало воз-
можным за счет активного притока заимствований 
определенной структуры и однотипным элементом 
в составе. Однако даже наличие слов со схожей 
структурой не позволило следующим танцеваль-
ным терминам закрепиться в русском языке, и они 
используются лишь как франкоязычные вкрапле-
ния: «pas de chat» («кошачий шаг»), «pas chassé» 
(«движение, во время которого одна нога догоняет 
другую»), «pas jeté» – «выброшенный», «pas 
assemblé» – «собранный», «pas battus» (в данное па 
входят, как в отдельную группу, прыжки, которые 
начинаются и заканчиваются раскрыванием ног).  

 ЛСГ «прыжки» представлена как фран-
коязычными элементами, так и галлицизмами: 
sissonne – вид прыжка, прямого перевода не имеет 
(«sissone simple» – «простой», «sissone fermé» – 
«закрытый», «sissone ouvert» – «открытый», 
«sissone tombé» – «падающий»); антраша (от фр. 
«entrechat» – «скачок», «прыжок») – «в классиче-
ском балетном танце: легкий прыжок вверх, 
во время которого ноги танцора быстро скрещи-
ваются в воздухе, касаясь друг друга» [6, МАС 1, 
с. 41]. Термин антраша всегда сопровождается 
количеством: «entrechat quatre» – 4, «entrechats 
cinq» – 5, «entrechats six» – 6 и т. д. В русском язы-
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ке эта лексема обладает не только прямым значе-
нием, словарями отмечается также устойчивое 
лексикализованное сочетание «выделывать (или 
выкидывать) антраша – делать затейливые, замы-
словатые движения ногами» [6, МАС 1, с. 41], что 
свидетельствует о полном семантическом освое-
нии галлицизма в русском языке. 

Таким образом, большая часть хореографиче-
ской терминологии в русском языковом пространст-
ве может быть сгруппирована по нескольким фор-
мально-организующим признакам, которые позво-
ляют включать изначально изолированные слова в 
состав семантико-структурного образования – лекси-
ко-семантическую группу (ЛСГ). Структура этих 
групп с неоднородна: встречаются как заимствова-
ния (галлицизмы), так и иноязычные слова (франкоя-
зычные варваризмы). Семантико-деривационные 
процессы, которые сопровождают переход лексемы 
из языка-источника в язык-реципиент, являются за-
кономерными и могут привести как расширению 
значения, так и семантическому сдвигу. 
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