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Аннотация. Статья посвящена исследованию понятийной организации 

кинематографической терминосистемы в русском языке. Описаны и проана-

лизированы тематические группы кинематографической терминосистемы 

русского языка, а также охарактеризованы ее ядерные, центральные и пери-
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ферийные конституенты. Выявлено, что наибольшее распространение в ис-

следуемой терминосистеме получили центральные термины, производные 

от ядерных кинематографических терминов, что обусловлено прогрессом и 

совершенствованием кинематографической терминосистемы. Лексико-

семантический анализ кинематографических терминов русского языка поз-

волил выделить 13 тематических групп. Формирование тематических групп 

обусловлено внеязыковыми факторами, такими как, например, возникновение 

новых кинематографических технологий, кинематографических течений, 

создание нового кинооборудования. Выделенные тематические группы явля-

ются открытыми, что свидетельствует о постоянном развитии кинема-

тографической терминосистемы русского языка. 

Ключевые слова: термин, терминосистема, кинематографическая 

терминосистема, тематическая группа, ядерные термины, центральные 

термины, периферийные термины  
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Abstract. The article is devoted to the study of the conceptual organization of 

the cinematic-graphic terminological system in the Russian language. The thematic 

groups of the cinematographic terminological system of the Russian language are 

described and analyzed, and its core, central and peripheral constituents are charac-

terized. It has been revealed that the most widespread in the terminological system 

under study are the central terms derived from nuclear cinematic terms, which is due 

to the progress and improvement of the cinematic terminological system. The lexico-

semantic analysis of cinematic terms in the Russian language made it possible to sin-

gle out 13 thematic groups. The formation of thematic groups is due to extralinguistic 
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factors, such as, for example, emergence of new cinematographic technologies, cine-

matographic trends, and creation of new cinematographic equipment. The selected 

thematic groups are open which indicates the constant development of the cinematic 

terminological system of the Russian language. 

Keywords: term, term system, cinematographic term system, thematic 

group, core terms, central terms, peripheral terms 
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В память о погибшей коллеге 

Введение. Человек отражает в языке окружающую объектив-

ную действительность, фиксирует знания, закрепляет достижения 

культуры, науки и техники. Как следствие, в лексике общенацио-

нального языка возникает огромное количество специальных лек-

сических единиц – терминов, нуждающихся в упорядочении и 
унификации. Стремительное распространение киноискусства, его 

интеграционный и глобальный характер способствовали появле-

нию кинематографической терминосистемы, которая нашла свое 

специфическое вербальное и понятийное отражение в националь-

ных языках стран, пользующихся достижениями кинематографии.  

В связи с этим важным представляется исследование особен-

ностей происхождения, формирования и развития кинематогра-

фических терминов (далее – КТ), которые представляют собой 

огромный массив терминологических единиц, используемых не 

только в сфере кинематографической терминологии, но и в обще-

употребительной лексике, а также в терминологии смежных наук 

и дисциплин. По мнению С. Maмедовой, «невозможно приобретать 

знания, распространять последние достижения науки и техники 

без адекватной терминологии» [1, с. 427]. 

Данное исследование посвящено анализу и исследованию по-

нятийной организации кинематографической терминосистемы в 

русском языке. 
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Теоретическая база. Теоретической базой исследования по-

служили фундаментальные работы в области терминоведения та-

ких известных ученых, как Г. О. Винокур, Б. Н. Головин и Р. Ю. Ко-

брин, В. П. Даниленко, Т. Л. Канделаки, В. М. Лейчик, Д. С. Лотте, 

А. А. Реформатский, А. В. Суперанская, С. Д. Шелов [2–10]. Целью 

терминоведения является управление процессом создания и упо-

требления терминов, содействие рационализации профессио-

нального общения. Собственный предмет изучения составляют 

терминологии и терминосистемы, а термин становится одновре-

менно и объектом, и предметом терминоведения [6]. Центральное 

положение в терминоведении занимает стандартизируемый науч-

но-технический термин, который должен соответствовать ряду 

требований для того, чтобы именоваться термином, а именно тре-

бованию системности, моносемности, точности, логичности, лако-

ничности, нейтральности, лингвистической правильности и дери-

вативности (см.: [11, c. 6; 12, с. 9; 7, с. 38–55; 8, с. 166; 13, с. 213]). 

Лингвисты рассматривают термин как трехслойную сущность, 

в которой выделяется предметное знание, логическое осмысление 

и речевое выражение [6, с. 30; 9, с. 17]. Лексическая единица, пред-

ставляющая термин, является его естественно-языковым субстра-

том, специальные понятия составляют его логический суперстрат, 

а между ними находятся содержательные и формальные признаки 

термина [6, с. 30–31]. 

В нашей работе под термином, вслед за В. М. Лейчиком, мы будем 

понимать лексическую единицу определенного языка для специаль-

ных целей, обозначающую общие понятия теории определенной спе-

циальной области знаний или деятельности [14, с. 32]. Исходя из это-

го определения, кинематографический термин – слово или словосо-

четание, обозначающее кинематографическое понятие, которое от-

ражает специфику явлений киноискусства и киноиндустрии. 

Одной из основополагающих характеристик термина является 

его системность, которая предполагает, что в пределах определен-

ной терминосистемы термин существует не сам по себе, а только 

как «совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых единиц» 

(см.: [14, с. 226]). Рассматривая особенности структуры КТ РЯ как 
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системы, мы будем опираться на ее полевую природу, поскольку 

именно полевая модель утверждает представление о языке как 

системе подсистем, где происходит взаимодействие и взаимопро-

никновение. Терминологическое поле – это своеобразная область 

функционирования термина, внутри которой он обладает всеми 

характеризующими его признаками [15, с. 25]. 

В своей характеристике терминологических семантических 

полей мы придерживаемся следующих положений концепции: во-

первых, терминополя являются адекватным отражением инфор-

мативно значимых профессиональных объектов действительно-

сти; во-вторых, моделирование полей – это доступный и эффек-

тивный способ познания особенностей профессиональной дея-

тельности; в-третьих, терминополя представляют собой унифици-

рованную на системной основе многоуровневую классификаци-

онную структуру, которая объединяет термины однородной сфе-

ры профессиональной деятельности; в-четвертых, построенное 

поле может стать основой создания специальных словарей идео-

графического характера и служить базой построения научных 

дефиниций.  

Методологическая основа. Цель работы – описать полевую 

структуру КТ РЯ, охарактеризовав ее ядерные и периферийные 

конституенты, а также описать и проанализировать тематические 

группы КТ РЯ. Задачи включают в себя следующее: определить 

основные характеристики терминологического поля; выделить 

ядерные и периферийные термины КТ РЯ; охарактеризовать ос-

новные единицы ядра и периферии; выделить основные темати-

ческие группы КТ РЯ. Объектом исследования выступает КТ РЯ, а 

предметом – тематические особенности русских КТ. Применяемые 

методы исследования: описательно-аналитический, метод линг-

вистического моделирования, прием тематической классифика-

ции, метод компонентного анализа, метод словарных дефиниций. 

Материал исследования составляют 4947 КТ, собранных методом 

сплошной выборки. Источником эмпирического материала послу-

жили лексикографические и терминографические источники; ки-
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нематографические интернет-ресурсы1 и терминологические базы 

данных [16; 17]. 

Стратификационное структурирование кинематографиче-

ской терминосистемы русского языка. Структурирование и 

классификацию терминов, относящихся к одному терминологиче-

скому полю, принято осуществлять на различных основаниях – 

лингвистических и внеязыковых [11, с. 213].  

Поскольку термины отражают внеязыковую действитель-

ность, организованную на основе логически оформленных пред-

ставлений о существенных свойствах и предметно-логических 

связях предметов, вполне закономерным является их упорядоче-

ние в виде четко очерченных тематических групп (далее – ТГ). В 

научной литературе подчеркивается, что терминологическое поле 

определенной терминосистемы является «иерархической струк-

турой из множества терминологических единиц, объединенных 

общим значением и отражающих в языке определенную понятий-

ную сферу» (см.: [8, с. 68]).  

Главным интегральным признаком терминов, объединенных 

в определенную ТГ, является их денотативная отнесенность, кото-

рая лежит в основе определения семантических полей. То есть 

термины объединяются в ТГ на основании экстралингвистических 

свойств предметов и явлений действительности (сходство или 

общность функций, характеристик, качеств, черт). Исследователи 

указывают на такие важные признаки ТГ, как разнотипность язы-

ковых отношений между ее членами и неоднородность их часте-

речного состава (см.: [18, с. 215; 19, с. 46]). Группирование терми-

нов, находящихся в одной понятийной плоскости, должна осу-

                                                           
1
 Словарь кинематографических терминов. URL: http://www.educationmode.ru/waedus-

583-1.html (дата обращения: 10.02.2023); Кинематографические термины/ru. URL: 
https://ru.wiktionary.org/wiki/Категория: Кинематографические_термины/ru (дата 
обращения: 10.02.2023); Словарь терминов по режиссуре кино и видеофильма. URL: 
https://studopedia.org/1-140417.html (дата обращения: 12.07.2023).  

 

http://www.educationmode.ru/waedus-583-1.html
http://www.educationmode.ru/waedus-583-1.html
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https://studopedia.org/1-140417.html


Лоскутова Н. Н., Гутникова А. В., Федорова Ю. Г. Понятийная организация…  
Человек. Культура. Образование — Human. Culture. Education, 2023, 4 (50) 

62 

ществляться на основании гипонимического принципа с соответ-

ствующими классификационными отношениями [5, с. 132]. 

КТ русского языка весьма разнообразны по своей тематике. 

Это обусловлено тем, что кинематография олицетворяет сплав 

достижений многих отраслей науки, культуры и техники. Под ки-

ноискусством понимается творческая деятельность, направленная 

на создание художественных произведений и образное самовыра-

жение автора с помощью результатов киносъемок. 

Кинематография соединила в себе как традиционные профес-

сиональные, так и пространственные и временные виды искусства, 

став техногенным искусством, которое покорило мир. Будучи 

«ожившей картинкой», она в первую очередь обязана своим рожде-

нием фотоискусству, которое дало ей ключевые понятия (анастиг-

мат, бленда, десенсибилизация). Литература обогатила кинемато-

графию разнообразием жанровых возможностей (см.: [20, с. 17]) 

(парабола, композиция, эпизод). Театральное искусство дало не 

только названия жанров, но и наименования театральных амплуа, 

систем декораций для пространственного решения фильма, грима и 

костюмов для создания образа персонажей (декорация, мистерия, 

комик). Для образного решения кадра из области изобразительного 

искусства заимствовано понятие композиции, перспективы, цвета, 

света (ателье, павильон, контраст). Союз кино и музыки позволил 

эмоционализировать структуру фильма, оживить материал съемок 

(см.: [20, с. 23]) (контрапункт, интонация, звук). Не меньшую роль в 

становлении и развитии кинематографии сыграли хореографиче-

ское искусство, журналистика, радио, телевидение (диктор, инфор-

мация, киножурнал). Вместе с тем кинематография – отрасль про-

мышленности с разветвленной структурой, целью которой являет-

ся изготовление, продвижение и показ кинофильмов.  

В рамках этой статьи считаем необходимым осветить вопрос 

стратификационного структурирования КТ РЯ на ядерные и перифе-

рийные термины. Ядерные конституенты характеризуются высокой 

частотностью, наивысшей системной ценностью, стабильностью, они 

именуют исключительно понятия кинематографической терминоси-

стемы и представляют собой собственно КТ. Вокруг ядра располага-
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ются термины околоядерной зоны (так называемые центральные 

термины): термины, производные от ядерных конституентов, а так-

же их синонимы (см.: [15, с. 211]). Термины периферии характеризу-

ются малой лексической активностью, обладают низкой дериваци-

онной способностью, либо обозначают абстрактные понятия, либо 

являются терминами широкой семантики, понятными специалистам 

из многих областей знаний, а также широкой общественности. 

Кинематографическое терминологическое поле в русском языке 

охватывает КТ, отражающие понятийную сферу кинематографии. 

Доминирующим критерием отбора является семантическая общ-

ность терминов, входящих в состав поля, общность предметно-

понятийной сферы (принадлежность к сфере киноискусства или ки-

нопроизводства), а также общность функций элементов поля. 

Ядром КТ РЯ (6,9 % КТ) выступают термины, обозначающие 

ключевые понятия кинематографии, которые имеют интеграль-

ную ядерную сему «соотнесенность с кинематографической от-

раслью», а также узкоотраслевые кинематографические понятия, 

отсутствующие в других терминосистемах: дубляж, звукоаппара-

тура, интертитр. 

Терминами-доминантами КТ РЯ являются термины кино и 

фильм. Термин кино является апокопой от кинематограф. В течение 

первых нескольких лет со времен изобретения кинематографии этот 

термин обозначал съемочный или проекционный аппарат. Затем в 

значении съемочного аппарата в языке закрепляется заимствован-

ный термин камера, а для обозначения проекционного аппарата ис-

пользуется КТ кинопроектор. Впоследствии термин кинематограф 

вследствие расширения значения начинает обозначать систему со-

здания и показа фильмов, разработанную братьями Люмьер: черно-

белый кинематограф, документальный кинематограф. 

Успех изобретения братьев Люмьер был огромен, 

кинематограф распространяется повсеместно: создаются 

киностудии, организуются показы фильмов, изобретаются и 

разрабатываются материалы, средства, имеющие отношение к 

киноделу. Соответственно, значение КТ кинематограф 

продолжает расширяться, и вскоре под ним понимают: 1) 
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искусство создания фильмов, технику съемок; 2) деятельность, 

связанную с реализацией и коммерциализацией кинопродукции; 

3) совокупность кинопроизведений; 4) просмотровый, 

проекционный зал, кинотеатр. 

В начале ХХ в. в русский язык из немецкого проникает усечен-

ный вариант термина кинематограф – кино: Kinematographie – 

Kientopp – Kino – кино. По аналогии со словами французского про-

исхождения в русском языке происходит перемещение ударения 

на последний слог. 

С течением времени кинематография завоевывает весь мир и 

превращается в полноценный вид искусства, становится 

индустрией досуга и компонентом медиакультуры. КТ РЯ 

стремительно развивается, и термин кинематограф используется 

все реже, в основном в специализированной технической 

литературе, под ним обычно понимают киноаппарат, 

киноискусство или кинотеатр (устаревшее значение). 

В свою очередь, термин кино становится многозначным, коли-

чество его значений увеличивается, он аккумулирует в своей се-

мантической структуре значения термина кинематограф и обо-

значает такие понятийные сферы: 1) производственный процесс 

создания фильмов; 2) демонстрация фильмов; 3) технические ме-

тоды, приемы киноискусства; 4) кинотеатр; 5) кинематография 

как специфический вид искусства; 6) кинофильм. 

Что касается термина-доминанты фильм, он является англо-

язычной лексемой, которая в литературном языке имела значение 

«покров, пленка, мембрана», а с 1889 г. стала обозначать целлуло-

идную перфорированную пленку, которая использовалась в кине-

тоскопе Т. Эдисона. В КТ РЯ термин фильм начинают использовать 

после 1910 года. При этом в течение некоторого времени данная 

лексема имела две формы – фильм и фильма по аналогии с суще-

ствительными лента, картина (см.: [21, с. 20]), но со временем, 

учитывая интернационализацию лексемы фильм, КТ фильм вы-

тесняет из употребления форму женского рода. 

С течением времени КТ фильм приобретает значение отдель-

ного произведения киноискусства, которое развивается вслед-
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ствие метонимического переноса. Следует отметить, что в КТ РЯ 

термин фильм образует самые большие терминологические гнез-

да, насчитывая 149 производных: фильм фактов, романтический 

фильм, игровой короткометражный фильм. 

Кроме терминов кино и фильм основными ядерными компо-

нентами в КТРЯ являются термины кинорежиссер, кадр, киноэкран, 

кинокамера, обозначающие значимые понятия сферы кинемато-

графии. Они обладают высокой частотностью, свободно соединя-

ются с другими КТ и выступают основой для образования произ-

водных терминов: сценарий – телесценарий – сценарист. 

К единицам ядра мы также относим КТ, которые обозначают 

аппараты и устройства, используемые в кинопроизводстве (сте-

дикам, трюкмашина, цейтлупа), разновидности и составляющие 

кинотворчества (трейлер, сток-шот, план), процессы кинопроиз-

водства (киносъемка, кинопроба, кинопрокат), а также термины, 

обозначающие технические понятия и их характеристики (пано-

рамность, киногеничность). 

Отметим, что подавляющее большинство ядерных терминов 

составляют заимствованные КТ (315 терминов из 341), представ-

ленные либо интернациональными лексемами, которые обозна-

чают ключевые кинематографические понятия, либо англицизма-

ми, именующими узкоотраслевые понятия: кинограмма, рирэкран, 

сериал. 

Околоядерную зону в КТ РЯ формируют центральные термины 

(77,9 %), представленные производными моно- и полилексемными 

терминами: диафрагмировать, режиссер-монтажер, полицейский бое-

вик. 

Центральные термины, образованные от ядерных терминов, 

передают видовые или аспектные понятия и являются гипонима-

ми к ядерным КТ. 

Периферию КТ РЯ составляют термины, связанные с кинема-

тографией дифференцирующими семами (15,1 %); это термины, 

употребляемые не только в исследуемой терминосистеме, но и в 

других областях знания. Периферию можно разделить на зоны 

ближней и дальней периферии. В зоне ближней периферии распо-
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ложены базовые термины, привлеченные из терминосистем фото-

графии, театра, литературы, живописи, оптики, акустики, химии, 

механики. Данные термины используются как в кинематографи-

ческой терминосистеме, так и в указанных терминосистемах без 

значительного изменения значения, они являются фундаментом 

для дальнейшего развития понятий в КТ РЯ: базис, актер, грим. 

К зоне дальней периферии относим общенаучные и общетех-

нические понятия, а также термины широкой семантики. Общена-

учные и общетехнические термины обозначают соответствующие 

понятия, их семантика одинакова во всех сферах знания, но в каж-

дой конкретной отрасли она конкретизируется по-своему: аппа-

рат, блок, интервал. Терминами широкой семантики являются 

общеупотребительные лексемы, которые изменяют свое значение 

в зависимости от той терминосистемы, в которую они входят, при 

этом сохраняя только общее нетерминологическое значение: 

группа, заявка, смена. 

Как видно из приведенных статистических данных, централь-

ные термины доминируют в КТ РЯ. Это свидетельствует о том, что, 

во-первых, кинематографическая терминосистема является по-

стоянно прогрессирующей отраслью человеческой деятельности, 

которая с течением времени совершенствует свою технику. Это 

вызывает появление новых, а чаще уточнение уже имеющихся по-

нятий.  

Периферийные термины занимают второе место, значительно 

уступая в количестве центральным КТ и вдвое превышая ядерные 

КТ. Периферийные термины, которые могут функционировать с 

подобным значением во многих терминосистемах, – монолексем-

ны, потому что, входя в состав кинематографической терминоси-

стемы, они конкретизируют свое значение, приобретают уточня-

ющие компоненты и таким образом становятся производными, а 

следовательно, могут переместиться к центру. 

Ядерные термины представлены наименьшим количеством 

КТ, поскольку количество узкоотраслевых понятий ограничено и 

они коррелируют с появлением новых денотатов: появится новое 
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собственно кинематографическое понятие – соответственно, по-

явится термин для его обозначения. 

Тематические группы кинематографической терминоси-

стемы русского языка. Сложная структура киноискусства и кино-

производства с присущей им спецификой и своеобразием образу-

ют понятийную сферу КТ РЯ. В процессе классификации терминов 

в ТГ мы опирались на идеографические словари О. С. Баранова, 

В. В. Морковкина; тематические классификации КТ С. И. Алаторце-

вой, Г. С. Клюевой и О. Н. Лебедевой [16; 17; 21–23]. 

Анализ теоретических источников показал, что авторы груп-

пируют термины в те или иные ТГ на основе предметной общно-

сти слов. Мы сделали попытку обобщить имеющийся материал. 

Анализ понятийной сферы КТ РЯ выявил следующие ТГ и их под-

группы: 

1) ТГ аппаратов, механизмов, устройств, используемых в ки-

нопроизводстве, и их составных частей (детали и принадлежности 

кинооборудования): секционный операторский кран, кинопроекци-

онный контрольный экран, звукомонтажный стол; 

2) ТГ процессов кинопроизводства – объединяет семь под-

групп для обозначения названий подготовительного периода, 

съемочного процесса, монтажно-тонировочного периода, озвучи-

вания, тиражирования, кинопроката и демонстрации: кадрирова-

ние, кастинг, экранизация; 

3) ТГ разновидностей кинематографического творчества и со-

ставляющих художественного и технического решения экранного 

произведения охватывает две подгруппы: видовая и жанровая 

структура кинематографии, а также составляющие художествен-

ного решения экранного произведения и его сюжетно-образной 

концепции: кинороман, фильм-сказка, хоррор; 

4) ТГ технических понятий, имеющих отношение к кинопро-

изводству, их характеристик и свойств. Эта группа содержит 

наименование абстрактных технических понятий, характеризую-

щих киноматериал: гибкость кинопленки, стойкость изображения, 

контрастность освещения; 
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5) ТГ материалов и веществ, используемых в кинопроизвод-

ственном процессе, включает в себя две подгруппы: одна подгруп-

па объединяет наименование химических реактивов, растворов и 

веществ, необходимых для кинопроизводственного процесса; вто-

рая подгруппа содержит названия видов носителей аудиовизуаль-

ной информации и их компоненты (кинопленка, негативы, пози-

тивы, фильмокопии, оптические диски): цветной проявитель, ду-

бильный раствор, позитивная кинопленка; 

6) ТГ профессий, специальностей лиц, занятых в производстве 

или имеющих отношение к кинематографии, охватывает профес-

сии основного творческого коллектива, руководящего состава, ра-

ботников кинопроката, работников цехов киностудии, специали-

стов в области киноискусства, специалистов, занятых в производ-

стве и обработке кинопленки: кинооператор-постановщик, кино-

сценарист, дублер; 

7) ТГ способов, методов, приемов реализации кинопроцесса – 

содержит названия разновидностей кинематографических техно-

логий: скрытая камера, блуждающая маска, подмена; 

8) ТГ специальных величин и единиц измерения, используе-

мых в кинопроизводстве и киноискусстве: люкс, нит, индекс при-

были; 

9) ТГ помещений, зданий специального назначения, их частей 

и целых предприятий – содержит пять подгрупп, которые объеди-

няют названия помещений, предназначенных для съемки и обра-

ботки фильма, для обработки кинопленки и оптических дисков, 

кинокопировальные помещения, помещения для кинопроката и 

демонстрации фильма, помещения для реставрации и хранения 

киноматериалов: звуковой павильон, гримерная, киногород; 

10) ТГ профессиональных кинообъединений, организаций, 

учреждений, течений: кинокомитет, кинокомпания, кинокорпорация; 

11) ТГ документов, используемых в кинопроцессе: синопсис, 

экспозиционный список, экспликация; 

12) ТГ составляющих актерского мастерства и амплуа актеров: 

мимика, коронная роль, типажность; 
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13) ТГ дисциплин, наук, отраслей, относящихся к киноделу: 

кинематографическая антропология, кинотеория, социология кино. 

Следует заметить, что наша классификация не является ис-

черпывающей, поскольку терминологический аппарат кинемато-

графической терминосистемы постоянно обновляется и пополня-

ется. 

Статистический анализ функционирования ТГ в КТ РЯ свиде-

тельствует о распространенности ТГ аппаратов, механизмов, 

устройств, используемых в кинопроизводстве, и их составных ча-

стей (22,7 %). Это обусловлено тем, что процесс кинопроизводства 

является достаточно трудоемким и на каждом этапе используется 

большое количество аппаратуры и техники, для того чтобы полу-

чить наиболее качественный продукт кинотворчества. Так, только 

для наименования модификаций киносъемочных аппаратов по 

формату и назначению используется 62 КТ (5,5 % от количества 

данной ТГ): цифровой аппарат, профессиональный сьемочный ап-

парат. Для обозначения кинопроекционной аппаратуры исполь-

зуется 34 наименования (3 % от количества данной ТГ): широко-

экранный кинопроектор, голографический кинопроектор, цифровой 

кинопроектор, кинопроектор для панорамных фильмов. 

Также значительное количество терминов используется для 

обозначения основных элементов конструкции кинооборудова-

ния, некоторые из этих терминов используются только в наиме-

нованиях киноаппаратуры (48 % от количества данной ТГ): счет-

чик кадров, видопоисковик, конусный обтюратор. 

На втором месте (15,8 %) располагается ТГ разновидностей, 

фрагментов и параметров кинотворчества: снаф, маргинальное 

кино, научная фантастика. В данную группу вошли две подгруп-

пы, классифицированные по следующим направлениям: видовая и 

жанровая структура кинематографии (криминальный сериал, те-

лероман, историческая драма), а также составляющие художе-

ственного решения экранного произведения и его сюжетно-

образной концепции (саспенс, большой эллипс, саундтрек). 

ТГ процессов кинопроизводства находится в КТ РЯ на третьем 
месте по количеству сгруппированных терминов (13 %). Как уже от-
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мечалось, данная ТГ содержит подгруппы, которые подробно вос-
производят все стадии производства фильмов: от замысла до тира-
жирования и кинопроката: пичинг, подбор локации, сканирование ки-
нопленки. 

Наименьшее количество в КТ РЯ охватывает ТГ составляющих 
актерского мастерства и амплуа актеров (0,9 %) и ТГ дисциплин, 
наук, отраслей, относящихся к киноделу (0,9 %). Это связано с 
ограниченным кругом вопросов в сфере кинематографии, которые 
исследуются. В основном киноведов интересуют проблемы изуче-
ния теории и истории кино, его выразительных средств и форм, 
вопросы исследования социологии фильма, киносемиотики, взаи-
мосвязей кино и театра, кино и телевидения и т. д.: кинодекораци-
онное искусство, теория кинопрактики Ноеля Берча, кинодокумен-
талистика. Также ограничен и круг ролей, соответствующий 
внешним и внутренним данным актеров: резонер, травести, ше-
риф. 

В процессе объединения терминов в ТГ было замечено, что в 
КТ РЯ очень распространено явление синонимии: в начале суще-
ствования почти все КТ в русском языке были заимствованными, 
впоследствии к ним был подобран национальный аналог: баталь-
ный фильм – военный фильм, андеграунд – подпольное кино,  
ситком – комедия положений.  

Формирование КТ РЯ обусловлено экстра- и интралингвисти-
ческими факторами, в результате чего исследуемая терминоси-
стема пополняется как исконными терминами, так и терминами 
иноязычного происхождения, что позволяет говорить о неодно-
родности лексического состава кинематографической терминоси-
стемы. В русском языке иноязычные термины превалируют над 
исконными, что объясняется тем, что ни один язык не в состоянии 
удовлетворять потребностям номинации исключительно соб-
ственноязычным материалом, поэтому языки вынуждены прибе-
гать к заимствованиям. Термины, относящиеся к исконной лекси-
ке в КТ РЯ, – это преимущественно термины общеславянского и 
собственно русского происхождения. 

Подобное тематическое распределение КТ в дальнейшем мо-
жет служить базой для создания словаря идеографического типа 
(идиоматического или тематического). В идеографическом слова-
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ре термины распределены по ТГ (или логико-понятийный полям) 
на основе общности их тематических элементов, без принятия во 
внимание их языковых отношений и связей. Понятийное содержа-
ние лексики классифицируется и систематизируется на логиче-
ской основе, и основной единицей такого словаря считается се-
мантическое поле или лексико-семантическая группа. Преимуще-
ство идеографического словаря в том, что он позволяет быстро 
ориентироваться в огромном массиве лексики (см.: [17, с. 3]). И по-
требность в нем ощущается именно при сравнительном изучении 
лексических единиц разных языков: каждый язык по-своему чле-
нит общий смысловой континуум и проследить специфику такого 
членения в лексике разных языков является важной задачей срав-
нительного языкознания. В нашем случае выделенные ТГ отража-
ют результаты семантической классификации КТ РЯ, а более де-
тальное исследование их смыслового наполнения в различных 
языках позволит понять, почему именно такой термин лег в осно-
ву номинации.  

Перспективным считаем создание тематического кинемато-
графического словаря наиболее употребительных КТ, который 
будет полезен как для специалистов в области киноискусства, так 
и для языковедов. В данный момент все также дискуссионными 
остаются критерии принадлежности языковых единиц к термино-
логии и маркеры выделения этих единиц в текстах. В перспективе 
развития терминоведения видится решение вопроса о соотноше-
нии синонимии и вариативности терминологии, отношении со-
подчиненности: какой термин является более общим, а какой вы-
полняет функцию гипонима. Учитывая, что ряд исследователей 
проводит различия между терминами-синонимами, с одной сторо-

ны, и терминами-дублетами  с другой, необходимо дать экспли-
цитные маркеры явлениям терминологической дублетности, эк-
вивалентности и их соотношению с терминологической синони-
мией или развести их как разнопорядковые явления. 

Заключение. Таким образом, в кинематографическом терми-

нологическом поле русского языка можно выделить ядерные, цен-

тральные и термины периферии, среди которых наибольшее рас-

пространение получили центральные термины, производные от 

ядерных кинематографических терминов, что обусловлено про-
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грессом и совершенствованием кинематографической терминоси-

стемы. Лексико-семантический анализ кинематографических тер-

минов русского языка позволил выделить 13 тематических групп 

на основе общих семантических признаков терминов и предметно-

логических связей между денотатами. Формирование тематиче-

ских групп обусловлено внеязыковыми факторами, такими как, 

например, возникновение новых кинематографических техноло-

гий, кинематографических течений, создание нового кинемато-

графического оборудования. Выделенные тематические группы 

являются открытыми, поскольку кинематографическая термино-

система русского языка находится в развитии и совершенствова-

нии. Связи, объединяющие термины в тематические группы, име-

ют экстралингвистический характер, а сами они представляют со-

бой открытые блоки кинематографических терминов. 
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