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Аннотация. Статья посвящена становлению терминологии музыкального жанра джаз в ан-

глоязычном дискурсе СМИ первой половины XX в. Современные исследования терминологии пока-
зывают, что термин связан со специальной лексикой и профессиональной коммуникацией и может 
перейти в терминологию из общеупотребительного языка. Профессионализм, в свою очередь, при-
надлежит специальной лексике наряду с термином, но может и стать им в случае отсутствия терми-
нологического эквивалента. В искусствоведческой и, в частности, музыкальной терминологии отме-
чают большое количество профессионализмов. Из музыкальной терминологии отдельный интерес 
представляет терминология джаза, поскольку ее формирование произошло на стыке классической 
музыкальной терминологии и англоязычных профессионализмов. В статье сраваниваются три перио-
да развития музыки жанра джаз через ее упоминания в СМИ и описано становление терминологии 
джаза в рамках газетного дискурса. Материалом послужили архивные тексты американских газет 
первой половины XX в., посвященные джазу, которые были разделены на три подкорпуса в соответ-
ствии с периодом издания газеты (1900–1920 гг., 1920–1945 гг., 1945–1950 гг.). Из данного материала 
были извлечены контексты употребления номинаций джазовой музыки. В исследовании были ис-
пользованы методы контент-анализа, компонентного анализа, анализа словарных и контекстуальных 
дефиниций. В результате исследования было выявлено, что терминология джаза первой половины 
XX в. представлена в основном англоязычными неклассическими номинациями и в меньшей степени 
– классическими терминами из европейской академической музыкальной традиции.  

Ключевые слова: термин; терминология; профессионализм; музыкальная терминология; 
джаз.  

 
Введение 
Изучение специальной лексики является од-

ним из актуальных направлений современных 
исследований в лингвистике. Представления о 
термине как точной, четкой и однозначной еди-
нице [см.: Вюстер 1931] претерпели большие 
изменения во второй половине XX в. Ряд иссле-
дователей (Л. М. Алексеева, Л. А. Капанадзе и  

 
др.) отмечают динамическую природу термина. 
С. Д. Шелов и В. М. Лейчик отмечают подвиж-
ность границы между специальной и общеупо-
требительной лексикой [Шелов, Лейчик 2012]. В 
связи с этим особую актуальность приобретает 
вопрос о статусе профессионализма, который, 
как правило, понимается как неофициальный, 
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ненормативный аналог термина [см.: Калинин 
1978, Прохорова 1979, Комарова 1991]. Особые 
трудности вызывает разграничение термина и 
профессионализма, и далеко не всегда исследо-
ватели сходятся во мнениях относительно того, 
что считать термином, а что профессионализмом. 
По С. Д. Шелову, профессионализм может занять 
место термина, если такового нет в терминологии 
определенной предметной сферы [Шелов 1984], 
таким образом, признается подвижность меж-
ду термином и профессионализмом. 

Большое количество профессионализмов и 
профессиональных эквивалентов существующих 
терминов присутствует в музыкальной термино-
логии [см.: Бояркина 2015, Быканова 2014]. Бо-
лее того, отмечается малая стандартизация и 
неоднозначность музыкальной терминологии 
вообще [Sandoval-Cisternas 2018]. В музыкальной 
терминологии мы можем отдельно выделить 
терминологию джаза, изначально имеющую 
сленговую природу [Преснякова 2018], но до-
полненную академическими музыкальными тер-
минами. Таким образом, терминология джаза 
представляет уникальный случай гибрида лекси-
ческих единиц разной степени нормативности. 

В данной статье мы рассматриваем формиро-
вание терминологии джаза. Для этого в выборе 
материала исследования отдается предпочтение 
газетным текстам из онлайн-архивов США и Ве-
ликобритании, позволяющим проследить появ-
ление новых музыкальных номинаций, которые 
впоследствии вошли в терминологию джаза и 
закрепились в музыкальных словарях, а также 
функционирование академических музыкальных 
терминов. Проанализированы газеты первой по-
ловины XX в. – эпохи становления джаза как му-
зыкального жанра, его расцвета и снижения по-
пулярности. Материал исследования разделен на 
три подкорпуса в соответствии с периодами разви-
тия джаза как музыкального жанра, проведен сопо-
ставительный анализ терминологии каждого этапа. 

 
Теоретические основы исследования 
Термин. Статус и определение термина меня-

лись на протяжении истории развития термино-
ведения. Традиционно термин определялся как 
жесткая, однозначная единица, как «слово или 
словосочетание, обозначающее понятие специ-
альной области знания или деятельности)» 
[Лингвистический…: электронный ресурс]. Од-
нако постоянное изменение терминосистем, вы-
званное быстрым ростом новых технологий и 
интеграцией наук, в конце XX в. заставило уче-
ных переосмыслить, так ли статичен и однозна-
чен термин. Л. М. Алексеева пишет, что термин 
оказался «в реальном функционировании много-

аспектной, относительной, “нежесткой”, проти-
воречивой единицей, не во всем удовлетворяю-
щей требованиям, предъявляемым к ее формиро-
ванию» [Алексеева 1998: 4]. 

Рассмотрим точки зрения на динамическую 
природу термина. По Г. О. Винокуру, «слова 
обиходного значения, бытовые, могут стать тер-
минами. С другой стороны, при интенсивном 
развитии какой-либо отрасли науки, термины 
могут перейти в общее употребление, то есть 
произойдет их детерминологизация» [Винокур 
1939: 56]. С. Д. Шелов и В. М. Лейчик отмечают 
подвижность границы между специальной и об-
щеупотребительной лексикой: «Во-первых, одни 
и те же лексические единицы могут употреб-
ляться как в повседневной речи, так и в условиях 
профессиональной коммуникации. Во-вторых, 
общеупотребительная лексема может перейти в 
разряд профессионализмов или терминов» [Ше-
лов, Лейчик 2012: 3]. 

Таким образом, можно заключить, что термин 
не появляется в специальной области знания сра-
зу, а может перейти в нее из обиходной лексики, 
либо возможен обратный процесс. В. Н. Ярцева 
отмечает, что «частым способом появления но-
вых терминологических единиц является ретер-
минологизация, то есть, перенос готового терми-
на из одной области знания в другую с частич-
ным или полным его переосмыслением. Терми-
ны также могут быть заимствованы из другого 
языка, создаваться с помощью калькирования 
или морфемных средств собственного языка 
или интернациональных элементов» [Ярцева 
1998: 508]. 

Отметим, что термин является элементом 
определенной совокупности языковых единиц, 
которая разными авторами называется термино-
логией или терминосистемой [Лейчик 2009: 18]. 
Ряд исследователей не разделяют терминологию 
и терминосистему. Так, В.М. Лейчик считает, 
что совокупности терминов могут формировать-
ся стихийно или сознательно, и предлагает назы-
вать сложившуюся совокупность терминов назы-
вать терминологией, а сознательно сформиро-
ванную – терминосистемой [Лейчик 1986: 87]. 
Из этого следует, что терминосистема представ-
ляется более упорядоченной и систематизиро-
ванной, нежели терминология. 

Профессионализм. Следующее понятие, ко-
торое мы будем использовать в исследовании, –
профессионализм. И термины, и профессиона-
лизмы относят к специальной лексике. Под спе-
циальной лексикой мы понимаем cлoвa и 
coчeтaния cлoв, oбoзнaчaющиe пoнятия oпpeдe-
лeннoй oблacти знaния или дeятeльнocти [Pax-
мaнoвa, Суздальцева 1997]. 
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К пониманию профессионализма также суще-
ствует ряд подходов. Например, В. Н. Прохорова 
пишет, что «[профессионализмы] выступают 
обычно как просторечные эквиваленты соответ-
ствующих по значению терминов» [Прохорова 
1979: 240].  З. И. Комарова относит к классу тер-
минологии и терминологию, и профессиональ-
ную лексику [Комарова 1991]. 

Таким образом, основным отличием термина 
и профессионализма для большинства исследо-
вателей является соответствие норме, и часто 
они могут обозначать одно и то же понятие. С. Д. 
Шелов пишет, что «наиболее отчетливо взаимо-
отношения между термином и профессионализ-
мом выступают в синонимической паре, один 
член которой бесспорно является термином, а 
другой, не удовлетворяя требованиям нормы, 
принадлежит профессиональному просторечию» 
[Шелов 1984: 84]. Однако далее автор отмечает, 
что в случае отсутствия терминологического эк-
вивалента профессионализм может стать терми-
ном в зависимости от факторов профессиональ-
ного словоупотребления и в силу подвижности и 
гибкости самого языкового узуса [там же].  

Исходя из вышесказанного, мы можем заклю-
чить, что грань между термином и профессиона-
лизмом не является однозначной и во многом 
зависит от ситуации употребления. 

 
Особенности музыкальной терминологии 
Поскольку мы рассматриваем и термины, и 

профессионализмы, работать будем не с терми-
носистемой, а с терминологией. 

В искусствоведческой терминологии вообще 
нередки случаи синонимии терминов. О. И. Ку-
лапина пишет, что «одни и те же понятия могут 
иметь разные названия – это может быть связа-
но, например, с появлением заимствованных 
терминов, а также образностью языка» [Кула-
пина 2017: 7]. А. П. Миньяр-Белоручева и 
Н. А. Овчинникова отмечают, что термины ис-
кусствоведения не только создавались специ-
ально, но и во многом развивались из лексики 
естественного языка [Миньяр-Белоручева, Ов-
чинникова 2011: 59].  

 Среди особенностей искусствоведческих и 
музыковедческих текстов А. В. Бояркина отме-
чает большое количество эмоциональной лекси-
ки с некоторой степенью гиперболизации поло-
жительной оценки, метафорических эпитетов, 
развернутых сравнений, образных клише. При 
этом термины заменяются и заимствованными 
эквивалентами, а также профессионализмами 
[Бояркина 2015: 226]. 

В музыкальной терминологии Н. М. Морозова 
и А. А. Чернобров выделяют три типа терминов: 
узкоспециальный, «т.е. слово или сочетание 

слов, являющееся общепринятым в профессио-
нальной музыкальной среде»; термин с первич-
ным «обыденным» значением и вторичным тер-
минологическим; термин с первичными терми-
нологическим значением и расширенным нетер-
минологическим [Морозова 2016: 140]. Можем 
предположить, что, согласно классификации 
вышеназванных авторов, второй тип музыкаль-
ного термина является профессионализмом, так 
как профессионализмы берут начало в общеупо-
требительной лексике. 

 
Особенности джазовой терминологии 
Джаз как музыкальное явление характеризу-

ется смешением разных музыкальных традиций, 
«симбиозом академической традиции и джаза» 
[Чернышов 2009: 31]. Соответственно, термино-
логия джаза также формировалась «на стыке» 
разных музыкальных традиций. В первую оче-
редь отличие джазовой терминологии от класси-
ческой заключается в том, что классическая му-
зыкальная терминология сформировалась на ос-
нове итальянского и французского (реже – 
немецкого) языков, в то время как большую 
часть джазовой составляют англоязычные тер-
мины [Смурыгина 2005: 205]. И. А. Преснякова 
видит специфику джазовой терминологии в том, 
что она связана с «формой функционирования 
джаза, детерминированной условиями его рож-
дения в определенной этносоциальной среде» и 
сленговой природой [Преснякова 2018: 205]. 

Рассмотрим формирование терминологии 
джаза более подробно. 

Начнем с того, что сама лексема «джаз», яв-
ляющаяся в современных словарях музыкальным 
термином, обозначающим определенный музы-
кальный жанр, долгое время имела разное напи-
сание (jasm, gism и т.п.) и разные значения. Л. 
Портер пишет, что Оксфордский словарь ан-
глийского языка прослеживает корни лексемы 
jasm до 1860 г., когда она употреблялась в значе-
ниях «жизнерадостность», «энергия» [Porter 
2018]. При этом джаз как музыкальный жанр 
сформировался к началу XX в.: исследователи 
сходятся во мнении, что жанр сформировался на 
стыке XIX и XX вв. на основе музыкальных сти-
лей блюз и рэгтайм [Stewart et al. 2019, Germuska 
2017, Roth 1952].  

Из этого можно заключить, что все остальные 
джазовые термины, бывшие в употреблении в 
ранний период становления джаза, также прошли 
долгий путь до «признания» в профессиональной 
сфере. 

За приблизительную точку отсчета истории 
джаза мы возьмем 1900 г. и закончим ранний 
период в 1920-х гг., до наступления так называе-
мой «эпохи джаза» –  Jazz Age [Yuroshko 1993: 
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47]. Второй период мы обозначим окончанием 
Второй мировой войны, когда популярность так 
называемых «биг-бэндов» (популярных джазо-
вых оркестров) пошла на убыль. Далее джаз 
начинает распадаться на множество разных 
поджанров, и мы проследим за развитием «по-
слевоенного» джаза до начала 1950-х гг., пока 
ему на смену не придет новый фаворит публики 
– рок-н-ролл. 

Для набора материала был выбран дискурс 
СМИ, а именно газетный дискурс, поскольку 
цель исследования заключалась в том, чтобы 
проследить формирование терминологии джаза в 
динамике, установить, какие именно термины и 
профессионализмы (многие из которых станут 
потом «признанными» музыкальными термина-
ми) были зафиксированы в определенный период 
развития жанра и характеризуют его. 

Материалом исследования послужили архивы 
американских и британских СМИ, а именно:  

1) Roaring Twenties -> Jazz Age, статьи и вы-
резки из газет об «эпохе джаза»; 

2)  Chronicling America. Historic American 
Newspapers, оцифрованные выпуски 3380 амери-
канских газет и журналов с 1777 по 1963 гг.; 

3) National Jazz Archive, архив оцифрованных 
британских музыкальных газет и журналов, вы-
пущенных с 1920-х гг. и посвященных преиму-
щественно джазу: “Melody Maker”, “Downbeat”, 
“Jazz Journal”, “Blues World”, “Jazzwise” и 
“Crescendo”, а также более редкие издания.  

Таким образом, материал представлен СМИ 
как музыкальной тематики, так и общего направ-
ления, что позволит нам изучить выбранные пе-
риоды с точки зрения как музыкальных крити-
ков, владеющих академической лексикой, так и 
журналистов, подхватывающих сленг джазовых 
музыкантов. 

Поиск статей в СМИ общей направленности 
проводился с помощью встроенной поисковой 
системы по ключевым словам “ragtime”, “jazz” и 
вариантам его написания (до 1920-х гг. встреча-
лось написание “jass”), “blues”, “swing” и “big 
band”, которые являются названиями самых по-
пулярных направлений джаза с 1910-х по 1940-е гг. 
Таким образом, «выхватив» одну из лексем, мы 
смогли получить статью или заметку, в которой 
было упомянуто одно из стилевых направлений 
джаза, и определить музыкальные номинации, 
употребленные в том же контексте. 

В музыкальных же СМИ, посвященных прак-
тически полностью джазу, были выбраны все 
статьи, которые были предоставлены в архиве. 

Из статей были извлечены контексты, каждый 
из которых содержит музыкальную номинацию. 
Общее количество номинаций – 2431: 470 в ран-

нем периоде (1900–1920), 1102 в периоде расцве-
та джаза (1920–1945) и 859 в послевоенном пе-
риоде (1945–1950). 

Приведем пример контекста. В статье “A De-
fense of Jazz” из газеты “The New York Herald” за 
15 октября 1922 г. мы встречаем номинацию 
“jazz”: 

“Jazz was not music, it was vulgar, it was sensu-
al, it was discord, it was this, it was that”. Из кон-
текста мы видим, что речь идет об определенном 
музыкальном явлении, которое не особо жалова-
ла публика. 

Все извлеченные номинации были разделены 
на следующие категории. 

1. Классический термин – неклассический 
термин 
Под «классическим» термином мы подразу-

меваем термин, принадлежащий так называемой 
академической музыке, т.е. музыке, «находящей-
ся в отношении преемственности прежде всего к 
сформировавшимся в Европе в XVII–XIX вв. му-
зыкальным жанрам и формам (опера, симфония, 
соната и т.п.), мелодическим и гармоническим 
принципам и инструментальному составу» 
[Яных 2009: 100]. Составители словаря отмечают 
также, что «иные типы современной музыки – от 
поп-музыки до джаза – с классической европей-
ской музыкальной традицией почти не взаимо-
действуют» [там же].  

Неклассическую терминологию составляют 
музыкальные профессионализмы и жаргонизмы, 
не относившиеся к академической музыке и во-
шедшие в терминологию джаза. 

2. Заимствованный термин – англоязычный 
термин 
Под заимствованным термином мы понимаем 

термин, пришедший из лексики любого языка, 
кроме английского. Для классических терминов 
такими языками являются в большей степени ита-
льянский, в меньшей – французский, для некласси-
ческих – другие языки, не представленные в ака-
демической музыке (испанский, португальский). 

 
Особенности номинаций периода раннего 

джаза (1900–1920) 
Для периода раннего джаза характерно не-

большое количество классических и заимство-
ванных терминов (по 28 %). Большинство номи-
наций в этом периоде являются неклассическими 
и англоязычными. 

Немногие классические термины здесь отно-
сятся к таким группам, как базовые музыкальные 
категории (например, “rhythm”, “chord”, 
“melody”, “harmony”); некоторые приемы игры 
на музыкальных инструментах (здесь можно от-
метить «синкопирование», “syncopation” – тер-
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мин, который получил наибольшее распростра-
нение именно в джазовой музыке); названия 
классических музыкальных инструментов (“clar-
inet”, “trombone”, “drum”). Эти же номинации 
принадлежат к категории заимствованных тер-
минов. Несмотря на относительно небольшое 
количество в процентном отношении к другим 
терминам периода, термины из академической 
музыки важны для раннего периода джаза, как 
обозначения основных музыкальных принципов. 
В этом плане они составляют базу для термино-
логии раннего периода джаза. 

Перейдем к неклассическим и англоязычным 
терминам.  

Часть из них является профессионализмами, 
которые дублировали уже существующие клас-
сические термины, например, “squeezebox” как 
название музыкального инструмента “accordion” 
(«аккордеон»). Глагол “to squeeze” в переводе с 
английского означает «сжимать», что отражает 
принцип игры на аккордеоне. Другим примером 
подобного дублирования является “slip-horn” 
вместо “trombone” («тромбон»). Словарь “The 
Free Music Dictionary” отмечает, что “the name is 
derived from the “slippery” connotation of the trom-
bone slide”, т.е. в основе лежит компонент “slip”, 
«скользить», что также иллюстрирует технику 
игры на тромбоне [The Free Music Dictionary]. 

     Далее, отметим большое количество номи-
наций, для которых нет аналога в классической 
музыкальной терминологии. Это новые музы-
кальные стили (“jazz”, “ragtime”, “blues”, “shim-
my”), новые музыкальные инструменты (“banjo”, 
“saxophone”).  

    Многие номинации впоследствии стали му-
зыкальными терминами, к примеру “ragtime” 
(«рэгтайм»). Обратимся к нашему архивному 
материалу. В газете “The Day Book” от 28 авгу-
ста 1912 г. мы можем найти следующее упоми-
нание термина: “He said I wasn't refined enough 
for him, and he wouldn’t let me play ragtime, and 
wanted me to play a lot of fool classical and sacred 
music” (The Day Book 28.08.1912), что в перево-
де: «Он сказал, что я для него недостаточно   
изысканна и что он не позволит мне играть рэг-
тайм, и он хотел, чтобы я играла кучу дурацкой 
классической и религиозной музыки». Как мож-
но заметить, номинация “ragtime” противопо-
ставляется номинациям “classical and sacred 
music”, классическим произведениям. 
      В словаре “Oxford Music Online” находим 
следующее определение “ragtime”: “A style of 
popular music that flourished from the mid-1890s 
to 1918. Its main identifying trait is its ragged – i.e., 
syncopated – rhythm. While today it is most com-
monly thought of as a piano style, during 
the ragtime period the term also referred to other 

instrumental music, to vocal music, and to dance”, 
т.е. «Стиль популярной музыки, получшивший 
свой расцвет в период с середины 1890-х до 1918 
г. Основная его черта – рваный, или синкопиро-
ванный ритм. Несмотря на то, что в наши дни 
под ним обычно подразумевается фортепианный 
стиль, в тот период под рэгтаймом понимали и 
другую инструментальную музыку, и пение, и 
танец» [Oxford Music Online]. Таким образом, мы 
видим, как появившаяся в начале XX в. номина-
ция без четкой дефиниции (могла относиться к 
разным музыкальным стилям и приемам испол-
нения) сейчас является музыкальным термином и 
находится в ряде музыкальных терминологиче-
ских словарей (включая Oxford Dictionary of 
Music, Jazz Glossary и т.п.). 

Еще одним примером появления нового му-
зыкального термина является номинация “cake-
walk” (кейкуок или кекуок), буквальный перевод 
названия – «прогулка с пирогом» (название идет 
из традиции южных штатов награждать лучших 
чернокожих работников на плантации пирогом). 
В Оксфордском словаре английского языка сло-
во фиксируется уже в 1870-х гг. [Ghandi 2013], а 
в СМИ оно впервые встречается нам в газете 
“The Day Book” от 7 мая 1915 г., где мы нахо-
дим упоминание номинации “cake-walk” как 
обозначения определенного танца: “The Day 
Book has arranged to give its readers six cake-walk 
lessons” («[Газета] The Day Book подарит своим 
читателям шесть уроков кейкуока») (The Day 
Book 07.05.1915). “The Free Music Dictionary” в 
наши дни определяет “cake-walk” как “a tradi-
tional African American form of music and dance”, 
т.е. «традиционную афро-американскую форму 
музыки и танца» [The Free Music Dictionary]. 

В целом номинации раннего периода джаза 
англоязычные и неклассические. Часть из них 
использовалась вместо классических терминов 
(например, использование номинации “band” 
вместо “orchestra”, просторечное “fiddle” 
(«скрипка») вместо заимствованного “violin”), но 
в большинстве случаев они не имели эквивален-
тов в классической музыкальной терминологии. 

 
Особенности номинаций периода «эпохи 

джаза» (1920–1945) 
Для эпохи джаза характерно большее количе-

ство классических музыкальных терминов (42 %) 
и заимствованных номинаций (39 %), чем для 
раннего периода джаза. 

Новыми классическими терминами в этом пе-
риоде являются такие, как “composer” («компо-
зитор»), “opera”, “technique” («техника», «при-
ем»), “virtuoso” («виртуоз»): терминология джаза 
продолжала обогащаться терминами из академи-
ческой музыкальной традиции. 
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Однако время от времени классические тер-
мины дополнялись «неклассическими» компо-
нентами. Так, в значении словосочетания “jazz 
composer”, «джазовый композитор», актуализи-
руется компонент “jazz” – акцент делается имен-
но на сочинении джазовых композиций. В этот 
период мы встречаем ряд словосочетаний, в ко-
торых соединяются «джазовый» компонент и 
классический, например “jazz opera” («джазовая 
опера»). Ряд музыкальных исследователей назы-
вают подобный поджанр “symphonic jazz”, «сим-
фонический джаз». Первой «джазовой оперой» 
считается «Грустный понедельник» (“Blue Mon-
day”) Дж. Гершвина, американского композито-
ра, который, как известно, стремился соединить 
элементы классической музыки с американской 
популярной музыкой, а именно с джазом [King 
2001]. Таким образом, смешение разных музы-
кальных традиций привело к появлению «сме-
шанных» терминов, соединяющих в себе класси-
ческий и неклассический компоненты, а также 
англоязычный и заимствованный. 

    Отметим также употребление и классиче-
ских, и неклассических терминов для обозначе-
ния одного и того же явления, что сопровожда-
лось развитием внутриотраслевой синонимии. 
Так, если в период становления жанра джазовые 
коллективы называли практически всегда “jazz 
band” («джаз-бэнд»), то в период расцвета джаза 
примерно в половине случаев мы встречаем тер-
мин “orchestra”, «оркестр», пришедший из клас-
сической европейской музыкальной традиции. 
При этом наиболее известные музыкальные кол-
лективы той эпохи предпочитали называть себя 
именно “orchestra”: “Benny Goodman and His Or-
chestra”, “Glenn Miller Orchestra”. Тем не менее 
появилось несколько других названий для джа-
зовых ансамблей: “Dance band” – «танцевальный 
ансамбль», “Show band” – «шоу-ансамбль», “Big 
band” – «большой оркестр».  

   Как синонимы использовались также фран-
цузский музыкальный термин “engagement”, 
«приглашение музыкантов на выступление», и 
англоязычный неклассический “gig”, «выступле-
ние». Однако в то время существовала некоторая 
разница между этими терминами.  

В подборке “Dance Band Diaries”, созданной 
журналистом “Melody Maker” К. Хэйзом, мы 
находим такое упоминания термина в 1926 г.: 
“MM [Melody Maker] stresses the dangers of ama-
teur musicians gigging for the meanest fees or play-
ing free, taking jobs from professionals, who are 
urged not to work with them” (Dance Band Diaries, 
Volume 1, 1926), т.е. «Журнал “Melody Maker” 
подчеркивает опасности для музыкантов-люби-
телей, которые выступают за мизерную плату 

или бесплатно, отбирая работу у профессиона-
лов, которые вынуждены не работать с ними». 

Из приведенной цитаты мы получаем контек-
стуальную дефиницию лексемы “gig”: изначаль-
но мероприятие не было полноценным выступ-
лением; более того, официально трудоустроен-
ные, профессиональные музыканты не хотели 
или не имели возможности там выступать. Тем 
не менее впоследствии этот термин стал означать 
практически любое выступление и в настоящее 
время также используется в современной рок-
музыке (см. “Oxford Music Online”). 

Как и в раннем периоде, в эпоху джаза появ-
ляются номинации, не имеющие эквивалентов в 
классической музыкальной терминологии: 
“swing” (поджанр джаза «свинг»), “boogie-
woogie”, “growl” («гроул», манера пения, напо-
минающая рычание). Все они со временем стали 
словарными музыкальными терминами. Появле-
нию новых терминов способствовало также раз-
витие звукозаписи: “broadcasting” («передача по 
радио»), “on the air”, “over the air” («выход в 
эфир»). 

Итак, для эпохи джаза характерно большее 
количество классических и заимствованных тер-
минов, чем для периода раннего джаза. Тем не 
менее в этом периоде доминируют англоязычные 
и незаимствованные термины. 

 
Особенности номинаций периода послево-

енного джаза (1945–1950) 
В номинациях периода послевоенного джаза 

мы наблюдаем несколько меньшее количество 
классических терминов (37 %) по сравнению с 
эпохой джаза и наименьшее для всех периодов 
количество заимствованных терминов (14 %). В 
музыкальном плане период характеризуется по-
степенным отходом от доминирования джазо-
вой музыки в культурной жизни США и появ-
лением множества производных музыкальных 
направлений. 

Приведем примеры классических и заим-
ствованных музыкальных терминов в этом пе-
риоде: “instrumentation” («оркестровка»), “solo-
ist” («соло-исполнитель»), “ensemble” («ан-
самбль»), “trio”. Заимствованными, но не при-
надлежащими классической музыкальной тер-
минологии являются номинации, пришедшие 
из лексики романских языков, – “mambo” (та-
нец «мамбо»), “bossa nova” («босса нова», «но-
вая волна»).  

К классическим терминам, относящимся к 
приемам игры, часто присоединяются компонен-
ты, указывающие на происхождение той или 
иной техники, например “African rhythm” («аф-
риканский ритм»). 
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В периоде послевоенного джаза мы находим 
большое количество терминов, означающих ар-
хаичные музыкальные направления XIX в., сто-
явшие у истоков джаза: “gospel” («госпел», аф-
роамериканская религиозная музыка), “jubilee” 
(«джубили», праздничные песни), “spiritual” 
(«спиричуэл», религиозные песнопения). Веро-
ятно, это связано с тем, что джаз начал рассмат-
риваться в теоретическом музыкальном дискурсе 
с точки зрения истории джаза. Это предположе-
ние подкрепляется обнаруженным в одном из 
газет словосочетанием “jazz theoretician”, «теоре-
тик джаза»: “Jazz is not even ‘Afro-American’, a 
term comparatively new and popular among jazz 
theoreticians”, что означает «Джаз не является 
даже “афроамериканским” термином, относи-
тельно новым и популярным среди теоретиков 
джаза» (The Illinois Standard 04.12.1948). Кон-
текст номинации дает нам понимание того, что 
так называемые «теоретики» джаза занимались 
реконструкцией его происхождения. Отметим 
также, что в послевоенном периоде газетного 
дискурса впервые появляется лексема “Afro-
American”, взамен “Negro” во втором периоде и 
совсем уничижительной “coloured”, «цветные», в 
периоде раннего джаза. 

Неклассические и англоязычные термины в 
этом периоде относятся как к новым музыкаль-
ным направлениям, так и к новым приемам игры: 
“fusion” или “fusing” (т.е. «сплав», «слияние») – 
смешение различных музыкальных элементов 
[Oxford Music Online]. 

Так же, как и в периоде эпохи джаза, многие 
номинации пришли из сферы звукозаписи, ра-
диовещания, новых музыкальных технологий. К 
примеру, это один из наиболее популярных сего-
дня музыкальных терминов, относящихся к ис-

полнителям, “disc jockey” («диск-жокей», «ди-
джей»). Впервые этот термин зафиксирован в 
1935 г., когда его употребил радиокомментатор 
рубрики светской хроники, а в печати он появился 
в 1941 г. в журнале “Variety”, обозначая радиове-
дущих, которые ставили для своих слушателей му-
зыкальные новинки [Rohter 2010]. 

Приведем пример из газеты “The Detroit Trib-
une” за 22 июля 1950 г.: 

 “The 34-year old disc jockey has revolutionized 
the radio industry for Negroes in Detroit”8, что 
означает «34-летний диск-жокей изменил в корне 
радио-индустрию для негров в Детройте» (The 
Detroit tribune 22.07. 1950). Как можно заключить 
из этого контекста, термин “disc jockey” обозна-
чал полноценного музыкального исполнителя 
наряду с певцами и инструменталистами. Термин 
получил широкое распространение во второй 
половине XX в. и в подавляющем большинстве 
случаев сокращается до “DJ”.  

Из неклассических англоязычных номинаций, 
ставших современными музыкальными терми-
нами, выделим также “record”, “recording” («за-
пись»), “album” («музыкальный альбом»), “single 
record” («сингл», песня, записанная отдельно от 
основного музыкального альбома). 

В периоде послевоенного джаза, как и в двух 
предыдущих, появляются новые термины; часть 
из них была заимствована из классической му-
зыкальной терминологии, но большая часть – 
англоязычные неклассические номинации. 

 
Сопоставление результатов трех периодов 

развития джаза на материале СМИ 
По итогам изучения каждого из периодов раз-

вития джаза выполним сопоставительный ана-
лиз. Результаты отражены в табл. 1, 2. 

 

Таблица 1 / Table 1 

Терминология джаза: классические и неклассические термины  

Terminology of jazz: classical vs non-classical terms 

Периоды Классические Неклассические 
Общее количе-

ство (100 %) 

Ранний джаз  131 (28 %) 339 (72 %) 470 

Эпоха джаза  468 (42 %) 634 (58 %) 1102 

Послевоенный джаз  316 (37 %) 543 (63 %) 859 
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Таблица 2 / Table 2 

Терминология джаза: заимствованные и англоязычные термины  

Terminology of jazz: borrowed vs English-language terms 

Периоды Заимствованные Англоязычные 
Общее количество 

(100 %) 

Ранний джаз 131 (28 %) 339 (72 %) 470 

Эпоха джаза  427 (39 %) 675 (61 %) 1102 

Послевоенный джаз  123 (14 %) 736 (86 %) 859 

 
Как показывают результаты, наибольшая 

часть классических терминов, т.е. терминов, 
пришедших из академической музыкальной тра-
диции, наблюдается в терминологии джаза в пе-
риод «эпохи джаза» (1920–1945), это 42 % от 
общего количества проанализированных номи-
наций. Наименьшее количество классических 
терминов, 28 %, мы обнаружили в периоде ран-
него джаза (1900–1920). Результат объясняется 
тем, что в раннем периоде развития джаза этот 
музыкальный жанр воспринимался как карди-
нально новое направление, неизвестное широкой 
публике, соответственно, терминология джаза 
той эпохи была описана прежде всего професси-
онализмами, используемыми джазовыми музы-
кантами. В период же расцвета джаз стал зани-
мать свою нишу среди «признанных» музыкаль-
ных жанров того времени, им заинтересовались 
музыканты с академическим музыкальным обра-
зованием, что привело к появлению большого 
количества классических терминов.  

Наибольшее количество заимствованных тер-
минов (39 %) также было отмечено в период 
«эпохи джаза». Под заимствованными термина-
ми мы понимаем термины неанглоязычного про-
исхождения. Это могут быть термины из языков, 
которые составляли классическую терминоло-
гию (итальянский, французский), и из более «эк-
зотических» культур (к примеру, гавайский “uku-
lele”). Наименьшее количество заимствованных 
терминов (14 %) отмечается в период послевоен-
ного джаза (1945–1950), вероятнее всего, по той 
причине, что популярность жанра стала посте-
пенно сходить на нет, а терминология джаза в 
послевоенный период была практически сфор-
мирована. С другой стороны, послевоенный пе-
риод характеризуется появлением разнообразных 
поджанров джаза (“fusion”), которые выражают-
ся англоязычными номинациями. 

Подводя итоги, резюмируем, что терминоло-
гия джаза в газетном дискурсе представлена в 
основном англоязычными неклассическими номи- 
 

 
нациями. Тем не менее на ее формирование по-
влияли также классические термины, пришедшие 
из европейской академической музыкальной 
традиции. Проанализированный материал дает 
определенное понимание того, как формирова-
лась терминология джаза в разные периоды его 
развития согласно упоминаниям в СМИ как му-
зыкального, так и общего характера. Результаты 
исследования делают вклад в изучение термино-
логии джаза и, в более широком контексте, изу-
чение терминологии популярной музыки, а так-
же могут использоваться в лингвострановедче-
ских дисциплинах. 
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Abstract. The article is devoted to the formation of the terminology of jazz as a musical genre in the 

English-language media discourse in the first half of the 20th century. Modern studies of terminology show 
that terms are associated with special vocabulary and professional communication, and can transfer to termi-
nology from the common language. Professional vocabulary, in turn, belongs to special vocabulary along 
with terms, but the former can also become the latter in the absence of a terminological equivalent. In art 
terminology, including musical terminology, a large number of professionalisms are noted. Of musical ter-
minology, the terminology of jazz is of particular interest since its formation took place at the junction of 
classical musical terminology and English-language professional vocabulary. The article compares three pe-
riods in the development of jazz music as presented in the media and describes the formation of jazz termi-
nology in media discourse. The material under study is archival texts of American newspapers of the first 
half of the 20th century devoted to jazz, which were divided into three sub-corpuses in accordance with the 
period of publication (1900-1920, 1920-1945, 1945-1950). The contexts of the use of jazz music nomina-
tions were extracted from this material, and the nominations were divided into groups: classical and non-
classical terms, borrowed and English-language terms. The research methods used include content analysis, 
component analysis, analysis of vocabulary and contextual definitions. The study revealed that the terminol-
ogy of jazz of the first half of the 20th century is mainly represented by English-language non-classical nom-
inations and, to a lesser extent, by classical terms from the European academic musical tradition. 

Key words: term; terminology; professional vocabulary; music terminology; jazz. 

 

 


