
ФИЛОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА. PHILOLOGY AND CULTURE. 2023. №2(72) 
 

УДК 81’373.613 

DOI: 10.26907/2782-4756-2023-72-2-45-50 

«СМЕЙСЯ, ПАЯЦ, НО ПЛАКАТЬ НЕ СМЕЙ!...» 

 
© Лариса Гордеева 

 

“LAUGH, CLOWN, BUT DON'T YOU DARE CRY!...” 
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The article examines the semantic history of linguistic units related to the nomination of persons in 

theatrical terminology. The subject of the study is the words actor, clown, buffoon, gaer, nominating 

“comic and funny” images. The article identifies a common source of the listed gallicisms, continuity in 

the definition of lexemes and stylistic markings of the units. We analyze the lexical role of foreign words, 

based on A. Pushkin’s texts, since of interest is a significant number of the units characterizing “actors” 

that were borrowed in the 17
th
–18

th
 centuries; thus, we consider their connection with the etymology of 

these words and with their French prototypes. The Imperial Theater, created in 1756, caused significant 

changes in the cultural life of Russia, adapting foreign language terminology to new realities in the coun-

try. At the same time, this process is connected with events and with people, and in the 18
th

-19
th

 centuries, 

on the same stage, you could see a French actress and a serf peasant’s daughter along with the son of a 

Kostroma merchant; there were Russian original musicians, Italian and French-speaking composers and 

conductors. The theater of the 18
th

-19
th

 centuries was a combination of Western European and Russian 

art, acquiring the experience of foreign artists, adopting a foreign language without losing its original 

character, at the same time Russifying the foreign language vocabulary of dramatic art. 
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В статье рассматривается семантическая история языковых единиц, относящихся к номинации 

лиц в театральной терминологии. Предметом исследования являются слова актер, паяц, буффон, 

гаер, номинирующие «комические, забавные» образы. Отмечается общий источник перечислен-

ных галлицизмов, преемственность в дефиниции лексем, стилистическая маркированность еди-

ниц. На материале произведений А. С. Пушкина анализируется лексическая роль иностранных 

слов, так как интерес вызывает значительное количество единиц, заимствованных в XVII – XVIII 

веках, характеризующих «лицедеев», вследствие этого рассматривается их связь с этимологией 

указанных слов и с французским прототипом. Императорский театр, созданный в 1756 году, по-

влек значительные изменения в культурной жизни России, адаптируя в стране иноязычную тер-

минологию. Вместе с тем данный процесс связан и с событиями, и с лицами, а в XVIII – XIX вв. – 

на одной сцене – французская актриса и дочь крепостной крестьянки, сын костромского купца; 

русские самобытные музыканты и итальянские и франкоязычные композиторы, дирижеры. Театр 

XVIII – XIX вв. – это соединение западноевропейского и русского искусства; приобретая опыт 

иностранных артистов, принимающий язык, не теряя свой самобытный характер, вместе с тем и 

русифицирует иноязычную лексику драматического искусства. 
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Смейся, паяц, но плакать не смей! 

Я опять на подмостках. Мерцают опять 

Одинокие рампы огни, 

Мне придется сейчас хохотать... 

А на сердце стоны одни!.. 

А. Блок [1]. 

 

Полифункциональность языка свидетельст-

вует о значительном количестве возможностей 

осуществления культурной, политической, соци-

альной роли в обществе. Среди всего многообра-

зия функций языка выделяется эстетическая – 

необходимость и желание посещать театральные 

представления существует всегда, а в результате 
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развития отношений с зарубежными странами в 

XVII–XIX вв. возникают новые формы драмати-

ческого искусства. 

Российские правители неоднократно пред-

принимают попытки организации в стране раз-

личного рода увеселительных мероприятий. В 

частности, несколько дат отмечается и в учреж-

дении первого русского театра: так, Первый Цар-

ский театр создан в 1672 году русским царем 

Алексеем Михайловичем Романовым, а вторая 

дата (30 августа 1756 года) становится уже офи-

циальной, меняется и название – Императорский 

театр. 

В создании Царского театра участвует госу-

дарственный деятель Артамон Сергеевич Матве-

ев, который предлагает основать российский те-

атр по образцу европейского. Именно Матвеев и 

создаёт первую актёрскую труппу, помощь в ор-

ганизации государственному деятелю оказывает 

священник из Германии Иоганн Готфрид Грего-

ри [2]. Соответственно и происхождение номи-

нации от франц. troupe ‘толпа’ через нем. Тruрре 

– труппа [3, т. IV, с. 109]. Немецкий пастор при-

глашает итальянских, немецких и французских 

артистов, но первые труппы не вызывают инте-

рес у зрителей, об этом вспоминает Александр 

Сергеевич Пушкин. Он пишет, что «первые 

труппы, появившиеся в России, не привлекали 

народа, не понимающего драм.<атического ис-

кусства> и не привыкшего к его условиям» («О 

народной драме и драме «Марфа посадница» М. 

П. Погодина». 1830 г.) [4, с. 161]. Впоследствии 

совместно с иностранными труппами начинают 

выступать и русские актёры. 

Как известно, все роли в первом русском те-

атре исполняются мужчинами – актёрами, в Пе-

тербурге известными исполнителями мужских 

ролей являются переводчик, педагог и драматург 

Иван Афанасьевич Дмитревский и Алексей Фё-

дорович Попов. Лексема актёр также свидетель-

ствует о времени появления театра, так как ис-

точники отмечают заимствование данной языко-

вой единицы в используемом нами значении на-

чалом XVIII века. При этом адаптированный 

впоследствии фонографический облик галлицизм 

имеет не всегда, так, например, в 1739 году се-

мантическая единица, имеющая польский и ла-

тинский источники aktor, actor, в языке-

реципиенте транслитерируется как актор. Фран-

цузское же заимствование acteur – ‘актер’ дати-

руется началом XVIII и XIX вв. (1710, 1803) [5, I, 

с. 40]. Взаимодействие разных языков впослед-

ствии приводит к укреплению французского 

коррелята. Однако, как показывает французский 

этимологический словарь, семантический ком-

плекс у actor – это ‛беспокойно, громко произно-

сить’, в то же время acteur – ‛оратор’ (XV в.). 

Что же касается XVII в., то здесь следует отме-

тить активизацию семы «комедиант» [6, с. 10]. 

Впоследствии актеры – это «те, которые лучше 

других персону свою представляют» [5, I, с. 40]. 

Другое направление получает лексема комеди-

ант, образуя денотативный ряд с доминантой 

«лицедей». Сравним с французским источником: 

во-первых, отмечается сценическая направлен-

ность лексемы актёр – «… персонаж в пьесах 

Театра», во-вторых, формируется метафориче-

ский перенос, где об актёре говорят, как «об 

участнике какого-либо мошеннического дейст-

вия» и «о человеке, который умеет хорошо при-

творяться. Участник весёлых игр, комедиант» [7, 

с. 19]. Несмотря на французский семантический 

комплекс, в котором в XVIII в. даётся прямое 

указание на лексему комедиант, а также на 

«мошенника» и «притворщика», в России в дан-

ный период отмечается только принадлежность 

галлицизма к театральной терминологии: «сие 

слово означает того, кто играет на театре роль в 

какой-нибудь драме; иначе комедиант» [8, 1, с. 

68]. Дифференциация намечается в следующем: 

«актер относится к лицу, которое играют, а ко-

медиант к ремеслу, в коем упражняются». При 

этом уточняется: «те, кои для забавы своей иг-

рают иногда пиесы на домашних театрах, суть 

Актеры; они представляют лица, но не Комеди-

анты, ибо играть комедию не есть ремесло их 

…» [Там же]. Примечательно, что здесь наблю-

дается разграничение значений комедиант – 

«играет комедии», актёр – «играет пьесы». Хотя 

актёров трагического и комического жанров в 

русских театрах мы уже видим, например, у 

Пушкина: «Трагический актер заревет громче, 

сильнее обыкновенного…» [4, с. 8], и, напротив, 

«комический актер, он имеет преимущество и 

даже истинное достоинство» [Там же, с. 11]. Не 

принимают французский семантический ком-

плекс и в XIX в, в 1860-х гг. актёр также только 

«театральный артист, сценический художник, 

играющий в театре, лицедей, личник. Старое 

значение скоморох» [9, с. 9]. Как видим, в 1803 г. 

Н. Яновский дифференцирует два понятия: ак-

тер и комедиант, а В. И. Даль отмечает у галли-

цизма старое значение «скоморох». У Д. Ушако-

ва актер – «фр. acteur. Профессиональный ис-

полнитель ролей в театральных представлени-

ях». Что интересно, здесь уже проявляется и 

французское «Перен. Притворщик (разг.). Актер-

ство – Занятие актера (редко). Перен. Притворст-

во, рисовка (пренебр.)» [10, 1, с. 24]. Таким обра-

зом, в начале XX в. отмечается профессиональ-

ная направленность галлицизма, но сохраняется 
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умение артиста притворяться, хотя это уже раз-

говорный вариант. 

В Императорском театре в 1757 году начи-

нают принимать участие женщины-актрисы. 

Истории известны первые русские лицедеи – А. 

М. Мусина-Пушкина и сёстры Марья и Ольга 

Ананьины. Язык-реципиент реагирует на изме-

нения в театральной труппе новыми номинация-

ми: «Актриса. Действующая. Сие слово имеет в 

роде своем то же значение, что и в мужеском» [8, 

1, с. 68]. Театр привлекает новых актрис, кото-

рые достигают совершенства в своей сцениче-

ской деятельности, к выдающимся из них отно-

сят актрису П. Жемчугову-Ковалеву и дочь кре-

стьянки Е. С. Семенову. Номинация отражает, 

как можем наблюдать, мужскую версию, но в то 

же время спустя несколько лет формируется и 

коннотативный компонент актёрка – «Актриса 

(простореч.). Плохая актриса (разг. пренебр.)» 

[10, 1, с. 24]. Языковые единицы в начале XX в. 

уже настолько ассимилированы в принимающем 

языке, что начинают образовывать и дополни-

тельные переносные значения. 

В то же время архаизированная сема «скомо-

рох» в составе семантического комплекса лексе-

мы актер встречается и у других французских 

заимствований. 

За пояснениями обратимся к XI в., к истории 

формирования русского театра. Первые актеры – 

это музыканты, певцы, шутники, дрессировщики 

диких зверей, устраивающие «старинные народ-

ные театральные зрелища комического характе-

ра», или балаганы. Балаганами считаются пред-

ставления для народа, в которых выступления 

актеров отличаются грубостью, сарказмом, что 

не соответствует художественному вкусу, сфор-

мированному под воздействием театрального ис-

кусства. Это находит отражение в языке: так, 

пренебрежительное отношение к балаганам в 

XIX в. ведёт к использованию новой лексической 

единицы, которая номинирует «несерьёзных, 

смешных» лиц в различного рода постановках. 

Гаерами, или шутами, скоморохами, называют 

тех, кто «ломается и дурачится для потехи чер-

ни» [9, 1, с. 349]. В то же время такой пейора-

тивный компонент лексема имеет не всегда, в 

XVIII в. – это «ГА ЕР 1730-е гг. (гаиер 1798), а, м. 

Фр. gaillard. Актер в народных игрищах; шут...» 

[5, 5, с. 81]. В XIX в. мы находим уже прямое 

указание на ироничное отношение к номинации 

галлицизма в словосочетаниях гаер святочный и 

журнальный гаер. Определения святочный и 

журнальный (оксюморон) и глаголы смеются, 

забавляться акцентируют внимание на несерьез-

ности происходящего: «Чему смеются басурма-

не? Разве гробовщик гаэр святочный?» («Гро-

бовщик») [11, 1, с. 460]; «Молодые писатели не 

будут ими забавляться, как пошлыми шуточками 

журнального гаера» («Отрывок из литературных 

летописей») [4, с. 67]. Можем также отметить в 

перечисленных цитатах и варьирование гласных 

фонем е – э, нормированный субститут гаер 

применяется в указанном веке, но вместе с ар-

хаизированным впоследствии вариантом гаэр, к 

тому же словари отмечают и вариант гаир, но 

чуть ранее. В XIX же веке словоформа ограни-

чивается двумя разночтениями. В принимающем 

языке мы наблюдаем транссуффиксацию посред-

ством усечения французской финали gaillard – 

гаер, гаэр, гаиер. Несмотря на то, что перечис-

ленные словари прямо отмечают французский 

прототип у лексемы, в 1935 г. у лексикографа 

Дмитрия Николаевича Ушакова появляется дру-

гой источник с этимологическим комментарием: 

«нем. Geiger – ‘скрипач’, с архаизированной се-

мемой «шут, паяц» [10, 1, с. 534] и достаточно 

большое количество новообразований с пометой 

презр., среди которых два глагола гаерничать, 

гаерствовать в одном значении «паясничать, 

дурачиться, вести себя как гаер» и собирательное 

существительное гаерство – «шутовство, паяс-

ничанье, гаерское поведение», причём гаерство 

и гаерствовать в словаре отмечены как «книжн. 

презр.», в отличие от глагола гаерничать и при-

лагательного гаерский, которые используются 

только с презрительным коннотативным оттен-

ком [Там же] (отсутствует помета книжн.). 

Однако не только гаер известен в XIX веке 

как «шут», в таком же значении в этот период 

применяются и другие французские заимствова-

ния паяц и буффон. У лексемы паяц фиксируется 

несколько источников заимствования: франц. 

paillasse ‘шут, паяц’ и ит. раgliассiо ‘шут, паяц’, 

при этом у итальянского прототипа понятийно-

предметная номинация – это «мешок соломы»: 

лат. раlеа ‘солома’. В лексикографических ис-

точниках отмечается также, что название про-

изошло «от костюма шута в неаполитанской на-

родн. комедии ... Оттуда же происходит нем. 

Ваjаzzо ‘паяц’» [3, т. 3, с. 224]. Метафорический 

перенос, предположим, связан со значением 

«мешок соломы» – неуклюжий, смешной чело-

век (сравним: сидишь как мешок, мешок для би-

тья, мешком ударенный и т. д.). Значение в Сло-

варе Академии Российской за 1847 год паяц же 

только «шут» [12, с. 165], в словаре языка А. С. 

Пушкина пальяс также «паяц, гаер»: «Греч ска-

зал мне предварительно: Плюшар в этом деле 

есть шарлатан, а я пальяс: пью его лекарство и 

хвалю его» («Дневник 1833 – 1835») [4, с. 550]. 

Близость семантического комплекса языковой 

единицы к гаеру можно наблюдать в этот период 
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в Церковно-славянском словаре, в котором опи-

сательный комплекс галлицизма паяц включает 

перечисленный выше компонент: «подкачельный 

гаер, шут между балаганными комедиями» [13, с. 

163]. При этом к модификации, так же, как и с 

галлицизмом гаер, приводит французский прото-

тип paillasse. Примечательно, что французское -

illa- в обоих случаях ведёт к нивелированию со-

гласных звуков в языке-реципиенте, ближе к 

праязыку оказывается словоформа у А. С. Пуш-

кина – пальяс, в других коррелятах произноси-

тельные особенности французского -ss- приводят 

к варьированию: паяс, паяц. В начале XX в. у 

Ушакова остаётся только итальянский источник 

раgliассiо. Преемственность с ранее приводимы-

ми определениями наблюдается в полисеманти-

ческом комплексе языковой единицы – это «1. 

Клоун в цирке, балагане (театр.). В ит. комедии 

масок – то же, что и Пьеро (театр.)», второе зна-

чение уже переносное «О человеке, к-рый неес-

тественно ломается, кривляется, ведет себя шу-

том». Доминантный ряд проявляется в действиях 

«паясничать (разг.) Кривляться, ломаться» или 

«вести себя шутом, паяцем» [10, 3, с. 76]. Лин-

гвист акцентирует внимание на итальянском ис-

точнике в значении «комедия масок» и одном из 

лицедеев Пьеро как непосредственном собира-

тельном образе клоуна. 

Следующее заимствование отмечается при 

Всероссийской императрице Анне Иоанновне – 

это буффон (1730), а правление Елизаветы Пет-

ровны предлагает уже другую версию буфон 

(1750). Тезаурус указывает на ит. Buffone, лексе-

ма номинирует «комического актера, актера-

певца в опере-буфф. Шут, забавник. ...» или «ко-

мического персонажа (в итальянской комедии)» 

[5, 2, с. 174]. Мы вслед за М. И. Михельсоном 

относим лексему к французскому праязыку «от 

франц. bouffon, от bouffer, надувать щеки – это 

забавник» [14, с. 97]. Но французский источник 

не совсем отражает значение языковой единицы, 

а представляет скорее коллективное воплощение 

образа «смешного человека», поэтому толкова-

тель русской фразеологии добавляет: «То есть 

буффон – это также актёр, но оперный и комиче-

ский». Что интересно, ни в САРе за 1789 г, ни в 

СЦРЯ за 1847 указанная лексема не фиксируется, 

а у В. И. Даля [9, с. 129] определение представ-

лено также через итал. «БУФ м. итал. в опере, 

обычно, бас, играющий забавные, шутовские ли-

ца», здесь же «Опера буфа, забавная, шутов-

ская», впоследствии же словарь синтезирует фр. 

и ит. семы и закрепляет: «Буфон м. шутник, шут, 

забавный ломака; буфонить, шутить как шуты 

шутят, словами и приемами, корчить, ломаться. 

У него буфонистые приемы, шутовские» [Там 

же]. Таким образом, мы наблюдаем синонимиче-

ский ряд корчиться, ломаться, притворяться с 

доминантой паясничать, то есть буффон в при-

нимающем языке тот же паяц. Связь с праязыком 

прерывается в XIX в., а уже в начале 30-х годов 

XX в. его принадлежность к итальянской опере 

даже не воспроизводится не только в лексеме 

буф(ф)он, где это «актер, исполнитель крайне 

комических шутовских ролей (театр). Перен. 

Шутник, балагур» [10, 1, с. 210], но и в части 

буф(ф) «в знач. неизм. прилаг. Комический, за-

бавный Театр-б. Опера-б. Бас-б.» В то же время 

образуется ряд новых производных лексем, на-

пример, буф(ф)онада – «Сценическое представ-

ление, построенное на крайне комических, шу-

товских положениях (театр.). Перен. Неуместное, 

грубое шутовство», буф(ф)онский – «Прил. к бу-

фон» [Там же]. Возможно, объяснение семанти-

ческого разрыва с частью «итальянская опера» 

можно найти в фиксируемом Д. Ушаковым 

французском источнике bouff и, следовательно, 

bouffon. Таким образом, Толковый словарь Уша-

кова основополагающим принимает пояснение 

Михельсона, связанное с его французским 

bouffon – ‘забавник’, в отличие от тезаурусов 

XVIII в. и В. И. Даля. В начале XXI в. фиксиру-

ется французская словоформа буффон, но сохра-

няется семантический комплекс итальянского 

прототипа – «шут, комический персонаж в 

итальянской опере 18 в.» [15, с. 119], в другом 

источнике галлицизм поясняется как «1) Актер, 

играющий комические роли в опереттах и воде-

вилях; шут, паяц.» и «2) перен. устар. Тот, кто 

грубо шутит, насмехается над кем-либо» [16]. 

Переносное значение можно встретить у Пушки-

на: «Прощай, на минуту: ко мне входят 

два б у ф о н а . Один маиор-мистик; другой пья-

ница-поэт; оставляю [не] тебя для них» (раз-

рядка наша – Л. Г.) [11, с. 184]. Наблюдается ва-

риативность в транслитерации языковой едини-

цы, можно предположить, что ротация связана с 

разными мотивирующими основами: у В. И. Да-

ля – буф, а в Словаре русского языка XVIII века 

– опера-буфф, что впоследствии, возможно, при-

водит к лексемам буфон и буффон. 

Итак, мы проанализировали несколько гал-

лицизмов, обозначающих «забавного, смешного» 

лицедея. Исследуя словарные статьи, можно от-

метить стилистическую маркированность неко-

торых лексем, их принадлежность к театральной 

сфере, терминологизацию. Начнём с привычного 

и знакомого нам термина актёр – «театральный 

артист», лексема гаер также «актер», но «в на-

родных игрищах» (в отличие от актёра, который 

играет роль в театре, лицедея (вспомним фран-

цузское “притворщик”)), при этом пренебрежи-
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тельное и высокомерное отношение к балаганам 

включает уничижительную сему у лексемы гаер 

– «шут, скоморох». Достаточно краток и лакони-

чен языковой знак у заимствования паяц – 

«шут», однако пейоративный коннотативный 

компонент вносит значение «подкачельный га-

ер» и умение «паясничать» (или лицедейни-

чать?). Развитие театра в европейских странах 

привлекает в Россию новое заимствование буф-

фон, однако значение «комический персонаж» с 

указанием «в итальянской комедии» не совсем 

ложится на языковую среду принимающего язы-

ка, поэтому у галлицизма формируется обще-

принятое и уже известное метафорическое зна-

чение «шут, забавник». По отношению к фоно-

графическому облику наблюдается как побук-

венная транслитерация (актёр, актор), так и 

транссуффиксация с ротацией (гаер – гаэр, паяц 

– пальяс), удвоение (буффон, буфон), что отра-

жает общеизвестный процесс интерференции 

двух и более языков. Что касается употребления 

галлицизмов в 2000-х гг., то слова гаер и паяц 

можно признать устаревшими, так как они не на-

ходят отражения в современных лексикографи-

ческих изданиях, в частности, в Словаре ино-

странных слов 2004 г., тогда как актёр и буффон 

фиксируются в тезаурусах XXI века. 

Вместе с тем мы видим, что наиболее актив-

ный процесс заимствования лексических единиц 

в указанный период наблюдается из итальянско-

го и французского языков. Здесь следует отме-

тить влияние итальянского композитора, дири-

жера и органиста Катерино Альбертовича Каво-

са, сыгравшего значительную роль в развитии 

оперного искусства; французских драматургов 

лёгкого жанра (водевиль) П. А. О. Пиис и 

П. И. Барре; Жан- Батиста Ланде, французского 

артиста, балетмейстера и педагога, основопо-

ложника хореографического образования в Рос-

сии. Также нельзя не отметить и влияние свя-

щенника из Германии Иоганна Готфрида Грего-

ри и других западноевропейских артистов, вока-

листов и танцоров, композиторов, балетмейсте-

ров и дирижёров, которые повлияли на актуали-

зацию перечисленных языковых единиц в Рос-

сии. 

Собирательный образ шута (гаера, буффона 

или паяца) представлен в сказках, разных исто-

рических повествованиях, где, как правило, его 

изображают с улыбающимся и одновременно 

грустным выражением лица. При этом отмечает-

ся и основная функция таких актёров – это при-

творяться, лицедейничать, насмехаться и крив-

ляться на потеху другим, хотя часто смех у шу-

тов не ассоциируется с радостью, а связан с на-

значением и выполнением особой роли как в об-

ществе, так и в театре. 
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