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рования терминов-эпонимов в языке медицины. Проанализирован конно-
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апеллятивов. Перечислены основные номинативные модели эпонимических 
терминов медицины. Отмечены положительные и отрицательные стороны 
употребления специальной лексики, включающей имена собственные. Осо-
бое внимание уделяется роли эпонимов в языке современной медицины.
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Современная антропоцентрическая парадигма 
гуманитарного знания направлена на изучение 
объектов языка в непосредственной связи с че-

ловеком. В терминоведении идея антропоцентризма 
проявляется в том числе в признании функционального 
единства терминосистемы и общеупотребительной лек-
сики, которые в тесном взаимодействии обеспечивают 
специальную коммуникацию.

Как известно, терминами называют лексические еди-
ницы определенной научной сферы, обладающие рядом 
отличительных признаков – мотивированностью, тен-
денцией к однозначности в пределах своего термино-
логического поля, отсутствием эмоциональной окраски, 
стилистической нейтральностью и нек. др. Однако суще-
ствуют специальные единицы, лишенные перечислен-
ных свойств. К их числу относятся термины-эпонимы, 
содержащие в названии имена собственные, которые 
«недостаточно семантически мотивированны и несколь-
ко противоречат коммуникативной функции языка нау-
ки, так как не содержат прямого указания на фиксируе-
мое ими понятие» [4, с. 434]. 

Так, Джон Милль убеждён, что имена собственные 
не имеют значения с точки зрения семантики, так как 
они не являются носителями информации о характере 
денотата. По мнению учёного, имена собственные – это 
обычные знаки, которые принадлежат индивидуумам. 
Продолжатели теории Милля Л. Стеббинг и Б. Рассел 
развили концепцию семантики имени собственного и 
заключили, что использование онимов возможно лишь 
в референционных целях, т.е. имена собственные спо-
собны называть предметы только в том случае, если че-

ловек имеет определённые представления об их каче-
ствах, свойствах и характеристиках. 

А.В. Суперанская придерживается иного мнения, в со-
ответствии с которым «всё то безбрежное богатство зна-
чения, которое приписывают собственным именам, отно-
сится не к ним как словам, а к тем объектам, которые они 
называют, что и составляет энциклопедическую информа-
цию данных имён» [7, с. 11]. Данной позиции придержива-
ются также А.А. Уфимцева, О.С. Ахманова и др. Они счита-
ют, что семантическое пространство имени собственного 
представляет собой синтез плана выражения (звуки, гра-
фика) и плана содержания (значение). Значения онимов 
возможно выявить через лексические категории: цен-
ность, информацию, функции, знаменательность, значи-
мость. А.В. Суперанская полагает, что имена собственные 
передают три типа информации: речевую, энциклопеди-
ческую и языковую. Она также рассматривает функции 
онимов, которые типичны для всех имен собственных: 
коммуникативную (основа сообщения), образную (сред-
ства выразительности), грамматическую (выражение под-
лежащего и дополнения), номинативную (называет пред-
мет), апеллятивную (призывы) [6, с. 257–276]. 

Поскольку имена собственные и нарицательные яв-
ляются составляющими единой системы специального 
подъязыка и границы этих подсистем подвижны, возни-
кает непрерывный процесс миграции лексических еди-
ниц из одной группы в другую. Взаимовлияние онимов 
и апеллятивов реализуется в таких процессах, как они-
мизация, апеллятивация и трансонимизация. В рамках 
данной работы рассмотрим два последних, поскольку 
образование эпонимических единиц посредством апел-



127Серия: Гуманитарные науки №6-2 июнь 2023 г.

ФИЛОЛОГИЯ

лятивации и трансонимизации – процессы, которые ак-
тивны в подъязыке медицины.

Традиционно вторичная номинация имен собствен-
ных и их переход в разряд имен нарицательных в лингви-
стике называется апеллятивацией, однако в литературе 
можно встретить другие термины: деонимизация, оно-
мизация, отономастическая деривация, эпонимизация. 
В результате апеллятивации без специальной дерива-
ции (безаффиксным, лексико-семантическим способом) 
образуется деоним – омоним с новым значением имени 
собственного в имя нарицательное: Дальтон (фамилия 
английского физика и химика) – дальтон (атомная еди-
ница массы); Вильгельм Рентген (фамилия немецкого 
физика) – рентген (метод лучевого исследования).

Апеллятивация посредством морфологической де-
ривации подразумевает образование новых единиц при 
помощи словообразовательных средств, причем онимы 
могут менять свою парадигму и становиться другой ча-
стью речи. Выделяют суффиксальный, префиксальный, 
префиксально-суффиксальный способы морфологиче-
ской деривации, а также путем конверсии и усечения [2, 
с. 135]. Морфолого-синтаксический способ образования 
эпонимов предполагает образование новых терминов 
путём осново- и словосложения, аббревиации и эллип-
сиса. Синтаксический способ образования эпонимов яв-
ляется наиболее продуктивным в медицинской терми-
нологии. Выделяют следующие номинативные группы:

 — субстантивно-субстантивные беспредложные (па-
рафрения Клейста, крючок Аксенфельда, болезнь 
Альцгеймера, вирус Эпштейна-Барр);

 — субстантивно-адъективные беспредложные (рент-
геновское исследование, пиквикский синдром);

 — субстантивно-субстантивные предложные (окра-
ска по Грамму, анализ по Осипову).

Под термином «трансонимизация» в лингвистике по-
нимают процесс перехода имен собственных из одного 
ономастического класса в другой. М.В. Яковенко выделя-
ет абсолютную (безаффиксную) трансонимизацю и сме-
шанную трансонимизацию, осложненную деривацией 
[8, с. 280]. Кроме того, трансонимы делятся на внутри-
видовые (образованные в результате перехода онимов 
внутри одного разряда) и межвидовые (полученные по-
средством перехода имен собственных из одного раз-
ряда в другой). Стоит отметить, что чаще трансонимиза-
цию можно наблюдать в классе топонимов. В подъязыке 
медицины данный вид транспозиции имен собственных 
встречается в названиях лекарственных препаратов 
(«Артемида», «Мулен Руж», «Петрович»). 

Место и роль эпонимов в языке медицины достаточно 
исследованная область терминоведения (Е.В. Варнавская 
(2009 г.), Т.Ф. Извекова (2014 г.), Е.А. Лаптева (2014 г.); Т.Д. Ти-
таренко (2015 г.), Н.А. Буданова (2018 г.), А.А. Гаранин, Р.М. 

Гаранина (2019 г.), Е.Е. Росткова, А.Н. Супрун (2021 г.)). Иссле-
дователи приходят к выводу, что, с одной стороны, специ-
альная лексика, включающая имена собственные, для спе-
циалистов является логичной, поскольку в большинстве 
случаев такие термины кратки и емки (синдром Лоу вместо 
окуло-церебро-ренальный синдром), отражают историю 
науки, пути ее развития, увековечивают имена выдающих-
ся ученых, являются частью профессиональной культуры, 
а с другой стороны, недостаточно мотивированны, порой 
ложномотивированны, бывают громоздки и даже недо-
пустимы по этическим соображениям (синдром Эппинге-
ра-Бьянки – синдром, в названии которого отражено имя 
врача, участвовавшего в экспериментах нацистов в годы 
Великой отечественной войны). Еще одним недостатком 
терминов-эпонимов исследователи называют увеличение 
синонимии (симптом Бельского — симптом Филатова; 
болезнь Коновалова — синдром Вильсона; триада Прото-
попова — синдром Протопопова, болезнь Бурневилля — 
болезнь Бурневилля-Стрингла — болезнь Бурневилля-
Бриссо — нейрокожный синдром типа Бурневилля — фако-
матоз Бурневилля — болезнь Бурневилля Пелацци — ту-
бекулезный склероз).

В языке медицины встречается большое количество 
эпонимических терминов, которые используются для 
обозначения названий болезней (болезнь Крона, болезнь 
Бехтерева), симптомов (симптом Грефе, симптом Меби-
уса), синдромов (синдром Дауна, синдром Патау), проб 
(проба Кумбса, проба Реберга), методов исследования 
(рентгенография по Каковичу-Вангенстину), анатоми-
ческих и гистологических образований (пучок Гиса, Вил-
лизиев нерв, перекрест Фореля), а также лекарственных 
средств (мазь Флеминга, капли Зеленина). Согласно В.М. 
Лейчику, медицинские термины-эпонимы являются наи-
более изученными в содержательном (семантическом) 
плане. Ученый связывает это с тем, что «для пользовате-
лей специальной лексики интересно знать, кто открыл, 
изучил и начал впервые лечить разные заболевания че-
ловека» [Лейчик, интернет-ресурс]. 

Выделяют несколько номинативных моделей медицин-
ских эпонимических терминов, в основе классификации 
которых лежит включение следующих имен собственных:

 — фамилий ученых и врачей (клетки Лангенганса, 
Шлеммова связка, связки Купера, тетрада Фал-
ло, отек Квинке, болезнь Гоше, синдром Аспергера, 
синдром Туретта, признак Ардашкина, Базедова 
болезнь, разрез Федорова, рефлекс Бабинского, 
тиреоидит Хашимото, кружка Эсмарха, анализ 
по Осипову, мазок по Папаниколау, мазь Вишнев-
ского, капли Вотчала, Войта-терапия и мн.др.);

 — названий географических или архитектурных объ-
ектов (вирус Эбола, болезнь Шмалленберга, гемор-
рагическая лихорадка Марбург, лихорадка Зика, 
стокгольмский синдром, болезнь Кьясанурского 
леса, астраханская риккетсиозная лихорадка, ие-
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русалимский синдром, манчестерская операция);
 — имен литературных персонажей (синдром Дори-

ана Грея, синдром Алисы в стране чудес, синдром 
Питера Пэна, синдром Мартина Идена, синдром 
Плюшкина, синдром мадам Бовари); 

 — божеств и мифических существ (синдром Медеи, 
синдром Персефоны, комплекс Эдипа, голова Меду-
зы, болезнь Геркулеса, морфин);

 — больных (синдром Стюарта-Прауэра, синдром 
Хартнапа, болезнь Лу Герига, синдром Каспара Ха-
узера, синдром Мюссе и др.).

Согласно данным А. Гаранина и М. Гараниной, в языке 
медицины наиболее продуктивной является модель об-
разования терминов от фамилии ученых и врачей – чис-
ло таких единиц составляет 97, 4%; термины-топонимы 
занимают 1,2% среди общего числа эпонимов; осталь-
ные же группы, включающие имена литературных пер-
сонажей, божеств и больных, встречаются реже и состав-
ляют незначительную часть эпонимических терминов 
медицины (0,8%, 0,4% и 0,2% соответственно) [1, с. 113]. 

Исследователи по-разному оценивают необходимость 
функционирования эпонимических терминов. Так, В.М. 
Лейчик считал проблему принятия и дальнейшего распро-
странения или отклонения терминов-эпонимов и замены их 
обозначениями, представленными именами нарицательны-
ми, актуальной и требующей скорейшего решения [3, с. 202].

Хотя Всемирная организация здравоохранения не по-
ощряет использование терминов-эпонимов в медицине 
[3, с. 44], данные единицы постоянно употребляются в про-
фессиональном языке медицины. Интерес к исследованию 
подобных терминов не ослабевает не только у лингвистов, 
но и у врачей. Так, в 2015 г. был издан «Англо-русский меди-
цинский словарь эпонимических терминов» под ред. В.И. 
Петрова, А.И. Перепелкина. Ведется активная работа по 
созданию отраслевых словарей-справочников, наиболее 

известными из которых являются следующие: «Иллюстри-
рованный словарь эпонимов в морфологии» Н.И. Гончаро-
ва (2009 г.), в котором зафиксировано более 2500 лексем; 
словарь В.М. Блейхера «Эпонимические термины в психи-
атрии, психотерапии и медицинской психологии» (1984 г.), 
где описано около 1400 единиц; в справочнике «Эпонимы 
в акушерстве и гинекологии» под ред. В.Я. Голота (2004 г.) 
приведено около 1000 терминов; в словаре-справочни-
ке «Эпонимы в анестезиологии и интенсивной терапии»  
В.А. Корячкина и Д.В. Заболотского (2021 г.) – более 750 
эпонимимов; «Эпонимические термины в травматологии 
и ортопедии» под ред. В.Г. Федорова (2022 г.), работу над 
которым автор вел около 20 лет. Кроме того, в 2021 г. в РНИ-
МУ им. Пирогова была проведена научно-исследователь-
ская конференция, посвященная эпонимам в современной 
практике врача. Такое внимание к эпонимическим терми-
нам свидетельствует о частотности этих единиц.

В «Словаре русского языка коронавирусной эпохи», 
кроме того, встречаются апеллятивы, образованные от 
имен собственных: госпиталь-родер (Родер – название 
компании по производству каркасных конструкций для 
строительства); уханьский вирус (Ухань – название го-
рода в Китае, откуда началось распространение коро-
навирусной инфекции и нек. др.) [5]. 

В заключение отметим, что эпонимические наимено-
вания являются неотъемлемой частью терминологии, 
формирующей научный дискурс. Приведенные в данной 
работе примеры представляют лишь небольшую часть 
медицинской эпонимической терминологии. Активное 
использование «отыменных» терминов в подъязыке ме-
дицины способствует не только краткому и удобному 
обозначению понятий, но и выполнению мемориальной 
и лингвокультурной функций. Сохраняя имена ученых и 
врачей, внесших вклад в развитие той или иной отрасли, 
термины-эпонимы как часть языка науки способствуют 
более глубокому пониманию человека и его культуры.
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