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Аннотация: Медицинская терминология характеризуется частотным ис-
пользованием терминов-эпонимов, содержащих в своем составе имя собствен-
ное или производное от него имя нарицательное, благодаря чему представля-
ет особенный интерес для лингвистов и специалистов в области ономастики 
и лингвокультурологии, поскольку изучение данного лексического пласта 
позволяет обнаружить в термине, помимо языковой, еще и культурологиче-
скую информацию. Целью работы стало изучение особенностей влияния 
лингвокультурного контекста на формирование эпонимических терминов — 
названий синдромов в рамках неврологии и психиатрии. Источником прак-
тического материала стал портал MedicineNet.com. Портал функционирует с 
1996 г., а врачи, занимающиеся его развитием, являются авторами-составите-
лями Webster’s New World™ Medical Dictionary. В статье представлена инфор-
мация, посвященная изучению терминов-эпонимов в отечественной науке, 
а также когнитивно-функциональное исследование названий неврологических 
и психиатрических синдромов, содержащих эпонимический компонент.
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Abstract: Currently, medicine is focusing not only on the physical health of 
people, but also on various psychological and social factors of modern life. In addition, 
general public uses medical terminology in everyday life. Medical terminology is 
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characterized by the frequent use of eponymous terms that contain a proper name 
or a common noun derived from it, which is of a particular interest for linguists and 
specialists in the fi eld of onomastics and cultural linguistics, since the study of this 
lexical layer allows to find in a term, in addition to linguistic, also cultural 
information. The aim of the work is to study the features of the infl uence of the 
linguocultural context on the formation of eponymous terms — names of syndromes 
in the fi eld of neurology and psychiatry. Practical material is taken from MedicineNet.
com. The portal has been in operation since 1996, and the doctors involved in its 
development are the authors of the Webster’s New World ™ Medical Dictionary. 
The article provides information on the study of eponymous terms in Russia, as well 
as a cognitive-functional study of the names of neurological and psychiatric 
syndromes containing an eponymous component.
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Медицинский дискурс является одной из разновидностей языка 
для специальных целей. Т.Н. Хомутова отмечает, что словарь языка 
для специальных целей состоит из общеупотребительных и про-
фессионально-ориентированных лексем, общеупотребительного и 
профессионального сленга, а также терминологии [Хомутова, 2008].

Терминология, функционирующая в языке для специальных 
целей, реализует сциентическую функцию, которая заключается в 
«восприятии слова как вербализатора фрагмента стройной научной 
системы значительным числом коммуникантов» [Лутцева, 2007: 16]. 
Кроме того, термины используются для избегания неточности при 
передаче информации, характеризуются нейтральностью, недвус-
мысленностью, прикладным характером [Раздуев, 2010].

Медицинская терминология включает лексемы латинского и 
греческого происхождения, а также «слова родного языка врачей, 
например, английского или русского» [Глинская, Черезова, 2019: 29]. 
Кроме того, важное место в терминологической системе любой из 
отраслей медицины занимают эпонимические термины, поскольку 
имена собственные, согласно мнению А.В. Суперанской, «несут 
значительную информацию, специально направленную на развитие 
идей данной отрасли» [Суперанская, 1995: 16]. 

В «Словаре лингвистических терминов» О.С. Ахмановой дается 
определение эпонима: «…эпоним — лицо, от имени которого про-
изведено название народа, местности и т.п.»1 Е.М. Какзанова в 

1 Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 520.
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своих исследованиях расширяет понятие данного термина и отме-
чает, что в качестве эпонимического компонента может выступать 
не только антропоним, но и топоним, и мифоним [Какзанова, 2015]. 

Существуют две точки зрения на статус терминологических 
единиц с эпонимическим компонентом: одни языковеды (Г.О. Вино-
кур, Е.М. Какзанова) относят подобные лексические единицы к 
разряду терминов; другие ученые (А.А. Реформатский, С.Д. Шелов) 
причисляют их к группе номенклатурных единиц.

Вслед за Ю.Е. Костериной отметим, что имя собственное, стано-
вящееся эпонимом в составе терминологического словосочетания, 
частично теряет связь с первоначальным денотатом, поскольку 
«начинает выражать дифференцирующий признак, отличающий 
данное понятие в ряду других», и, таким образом, превращается в 
термин [Костерина, 2014: 78]. К данному выводу приходят также 
В.В. Робустова и М.А. Горшенина, утверждающие, что ономасти-
ческий компонент в термине отсылает нас не к денотату в целом, 
а только к определенным его характеристикам. В частности, линг-
висты выделяют «поведение, внешность, сюжет» в качестве наи-
более часто встречающихся групп характеристик [Горшенина, 
Робустова, 2018: 116]. 

Тем не менее термины-эпонимы в системе терминологии опре-
деленной научной сферы отличаются от терминов без ономастиче-
ского компонента и обладают собственными характеристиками, 
связанными с различной степенью мотивированности, структурно-
семантическими, этимологическими особенностями. Кроме того, 
данный вид терминов отражает лингвокультурные особенности 
терминологической системы: национально-маркированные термины 
отражают культурные реалии конкретной лингвокультурологиче-
ской системы, а термины, перешедшие в разряд интернационализ-
мов, отражают научные межкультурные контакты. 

Для проведения исследования терминов с эпонимическим ком-
понентом в области неврологии и психиатрии методом сплошной 
выборки из словаря, размещенного на портале MedicineNet.com2, 
были отобраны названия 443 синдромов, 88 из которых стали прак-
тическим материалом. Отобранные термины содержат в себе оно-
мастический компонент и относятся к области неврологии или 
психиатрии.

В результате проведенного исследования были выделены следу-
ющие терминологические модели, в основе которых лежит этимо-
логический признак:

2 Портал MedicineNet.com. URL: https://www.medicinenet.com (дата обраще-
ния: 15.12.2021). 
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1. Термины, образованные от фамилии врача или врачей, впервые 
описавших данный синдром. Это самая большая категория, в нее 
входит 60 терминов из изученных 88, что составляет 68%. Приме-
рами могут служить термины Aicardi syndrome, Cotard’s Syndrome, 
Rasmussen’s syndrome.

2. Термины, образованные от фамилии врача или врачей, пред-
ставивших первое наиболее полное описание синдрома (восемь син-
дромов, 9%). Например, Kleine-Levin syndrome, впервые был описан 
в 1786 г. французским врачом Шаво де Бошеном. Позже Вилли Кляй-
не описал девять случаев с подобной симптоматикой, а Макс Левин — 
еще пять случаев. В результате фамилии данных врачей закрепились 
в названии синдрома. Еще одним примером является Sotos syndrome, 
эпонимическим компонентом в котором стала фамилия Дж. Сотоса, 
хотя синдром был впервые описан Б. Шлезингером.

3. Термины, основой которых является фамилия первого или 
самого известного пациента (семь терминов, 7.9%). Ярким примером 
служит Adele syndrome, эпонимом в котором является имя Адель — 
дочери Виктора Гюго. Девушка долгое время страдала от неразде-
ленной любви к английскому офицеру Альберту Пинсону, поэтому 
синдром любовной одержимости был назван в честь нее. Еще одним 
ярким примером служит Stendhal syndrome — необычное психосо-
матическое состояние, при котором человек испытывает эстетиче-
ский шок от произведений искусства. Симптомы данного расстрой-
ства были подробно описаны Стендалем в мемуарах. 

4. Термины с топонимом в качестве эпонимического компонента 
(семь терминов, 7.9%). Например, Nijmegen breakage syndrome, Pisa 
syndrome. 

5. Термины, содержащие имя литературного персонажа. Было 
обнаружено шесть подобных терминов, что составило 6.8%. В каче-
стве примера можно привести Rapunzel syndrome, Alice in Wonderland 
syndrome. 

Эпонимические термины выполняют коммеморативную функ-
цию: они становятся своего рода «именными памятниками», тем 
самым увековечивая имя ученого [Какзанова, 2015]. Открытым 
остается вопрос об этичности использования фамилии пациентов в 
составе термина. 

Абсолютное большинство изученных терминов являются интер-
национализмами. А.И. Едличко и Р.Х Яфаров утверждают, что по-
явление интернационализмов связано с «общекультурным или обще-
научным значением называемых понятий и явлений», а также 
способствует более успешной коммуникации [Едличко, Яфаров, 
2016: 61–62]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что факт 
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использования фамилии врачей становится признанием мировым 
научным сообществом вклада ученого в развитие медицины. 

Однако есть термины, которые имеют в русской лингвокультуре 
выражения, синонимичные английским. Одним из таких терминов 
является синдром Ангельмана (Angelman syndrome), который в рос-
сийской традиции может называться также «синдром Петрушки». 
Петрушка — персонаж русского народного театра, обладающий 
культурной маркированностью только в пределах русской лингво-
культуры, поэтому в англоговорящей среде данное название син-
дрома не используется.

Вслед за Е.М. Какзановой выделим четыре уровня лингвокуль-
турной информации, которую можно получить при изучении тер-
мина с эпонимическим компонентом [Какзанова, 2015: 35–39].

1. Этимологический уровень, позволяющий выявить мотиваци-
онный признак, на основе которого возникло название синдрома. 
Например, Rett syndrome — заболевание, впервые описанное невро-
логом Андреасом Реттом. На этимологическом уровне мы можем 
понять, что эпонимическим элементом в термине является антро-
поним — фамилия врача, впервые описавшего синдром.

2. Временной уровень, позволяющий определить год или век 
создания данного термина на основании лет жизни ученого или 
точной даты события, если она известна. Например, описание Реттом 
первого случая заболевания произошло в 1966 г. 

3. Страноведческий уровень, позволяющий определить место 
появления данного термина: Андреас Ретт — австрийский невролог, 
следовательно, термин пришел в английский и русский язык из 
Австрии.

4. Ассоциативный уровень. Часто понимание термина на данном 
уровне доступно преимущественно медикам. Например, у врача-не-
вропатолога при упоминании синдрома Ретта возникнут ассоциации, 
связанные с характерными для него симптомами. Если врач в своей 
практике непосредственно сталкивался с данным синдромом, скорее 
всего, у него возникнет ассоциация с пациентом. Кроме того, тер-
мины, содержащие не фамилию врача, а эпоним с эксплицитным 
образным компонентом, обладающим яркой лингвокультурологи-
ческой окраской, также могут быть доступны для большого круга 
реципиентов.

Стоит признать, что имя собственное на ассоциативном уровне 
очень ограниченно передает смысл термина, поэтому часто в меди-
цинской терминологии можно встретить синонимичные эпоними-
ческим терминам описательные словосочетания без ономастическо-
го компонента. Например, Gradenigo’s syndrome в научной 
литературе может называться отоневрологическим синдромом.
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Недостаточная семантическая прозрачность терминов с эпони-
мическим компонентом, с одной стороны, затрудняет понимание 
смысла термина, но, с другой стороны, за счет экономии языковых 
средств, часто может быть более удобна для специалиста, чем опи-
сательный термин (можно сравнить «синдром Богорада» и «пато-
логическое прорастание волокон лицевого или отводящего нервов 
в слюнную и слезную железы»), а также данная характеристика вы-
ступает в качестве эвфемизма: пациенту психологически проще жить 
с диагнозом «синдром Драве», чем с «тяжелой миоклонической эпи-
лепсией младенчества», хотя данные термины синонимичны. Кроме 
того, подобные термины могут выполнять кодирующую функцию 
языка и становиться паролем, в частности, в тех ситуациях, когда 
врачи не хотят, чтобы пациенты понимали предмет обсуждения. 

Таким образом, эпонимы в составе неврологических и психиа-
трических симптомов выполняют следующие функции: индивиду-
ализация, функция экономии языковых средств, функция эвфемиз-
ма, парольная функция. Кроме того, выделяются кумулятивная и 
коммеморативная функции, благодаря чему изучение эпонимиче-
ских терминов становится особенно важным для специалистов в 
области ономастики и лингвокультурологии. Наиболее часто ис-
пользующейся моделью эпонимических терминов в клинических 
нейронауках является термин с антропонимическим компонентом, 
что свидетельствует о признании вклада определенного ученого в 
развитие медицинской науки.
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