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Языкознание
а.Ю. асадова, а.В. Раздуев

ЭпонимиЯ В теРминологии сфеР  
цифРоВой фотогРафии и нанотехнологий:  
сРаВнительно-сопостаВительный аспект 

Аннотация. Статья посвящена изучению эпонимических терминологических единиц сфер цифровой фото-
графии и нанотехнологий в сравнительно-сопоставительном аспекте. Рассматриваются краткая история 
возникновения термина «эпоним», морфологическая и синтаксическая структура, а также с позиций ан-
тропоцентризма словообразовательные модели терминов-эпонимов как терминологических единиц, обра-
зованных при участии имён собственных. Утверждается, что большинство подобных терминологических 
единиц соотносятся с фамилиями ученых, участвовавшими в создании и разработке каких-либо специаль-
ных предметов, сделавшими определённое открытие в рассматриваемых областях. 
В рамках работы применяется комплексный метод исследования, объединивший в себе дефиниционный, кон-
текстуальный виды анализа, метод сплошной выборки терминов.
Терминологии сфер цифровой фотографии и нанотехнологий, несмотря на некоторые различия в направ-
ленности и закономерностях терминодеривации в русском и английском языках, не являются исключением. 
Уделено внимание особенностям написания терминов-эпонимов со строчной и заглавной букв в обоих язы-
ках, а также аббревиированию онимического и апеллятивного компонентов. Авторы приходят к выводу 
о значимости эпонимичных терминов в областях цифровой фотографии и нанотехнологий, несмотря на 
их сравнительно небольшое количество в анализируемых терминологических системах. Термины-эпонимы 
сфер цифровой фотографии и нанотехнологий современных русского и английского языков характеризуют-
ся разной морфолого-синтаксической структурой, наличием эпонимичных и неэпонимичных синонимичных 
терминов, ярко выраженной тенденцией к аббревиации.
Ключевые слова: эпонимия, термин, терминология, терминосистема, имя собственное, цифровая фото-
графия, нанотехнологии, термин-эпоним, терминоэлемент, словообразовательная модель.
Abstract. The article is devoted to the study of eponymic terminological units of the spheres of digital photography and 
nanotechnologies in the contrastive-comparative aspect. It considers a short story of appearance of the term «eponym», 
the morphological and syntactic structure and from the point of view of anthropocentrism the word-formative models 
of eponymic terms as terminological units formed with the help of proper names. It is stated that the majority of such 
terminological units are correlated with the surnames of scientists who participated in the creation and development 
of any special objects, who made a certain discovery in the fields in question. A complex method of research is applied 
which includes definitional, contextual types of analysis, method of continuous selection of terms. Digital photography 
and nanotechnology terminologies, despite some distinctions in their nature and peculiarities of term-derivation in the 
Russian and English languages, are no exception. Attention is paid to the peculiarities of spelling of eponymic terms 
with small and capital letters in both languages, as well as to the abbreviating of onymic and appellative components. 
The authors come to the conclusion of the significance of eponymic terms in the spheres of digital photography and 
nanotechnologies, despite their relatively small amount in the analyzed terminological systems. Eponymic terms of the 
spheres of digital photography and nanotechnologies in the modern Russian and English languages are characterized 
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номинация специальных объектов, процессов, яв-
лении�  и их характеристик, семантическая и струк-
турная сочетаемость языковых единиц выступают 
одними из языковых механизмов формирования 
даннои�  специфики научного дискурса. Субъектныи�  
подход проявляется в том, что в ходе своеи�  жизни 
и научно-профессиональнои�  деятельности чело-
век (субъект) переходит от пассивного способа 
использования достижении�  научно-технического 
прогресса, усвоения культуры, к активному овладе-
нию деятельностью, в том числе номинативнои� , т.е. 
к наименованию новых (например, computronium 
(computer / компьютер + neutronium / неи� трони-
ум) – компьютрониум, программируемое вещество) 
и переименованию уже существующих (вторичнои�  
номинации) научно-технических объектов, про-
цессов, явлении�  (molecular machine / молекулярная 
машина –> molecular robot / молекулярныи�  робот –> 
nanotechnological robot / нанотехнологическии�  ро-
бот –> nanorobot / наноробот –> nanobot / нанобот), 
в том числе применяя эпонимическую номинацию 
(polymerizable complex method, liquid mix technique 
(цитратныи�  метод, метод полимерных комплексов) 
– Pechini method (метод Печини)). В процессе обра-
зования научно-технических терминов может ис-
пользоваться как апеллятивная, так и онимическая 
лексика (имена собственные, топонимы и т.д.). При 
использовании онимов в рамках терминообразова-
ния мы имеем дело с явлением эпонимии. Мы по-
свящаем настоящую статью рассмотрению явления 
эпонимии потому, что данныи�  феномен как нельзя 
лучше репрезентирует так называемыи�  «человече-
скии�  фактор в языке» и, в частности, в терминоло-
гии как неотъемлемои�  части лексическои�  системы 
языка в целом. Эпонимия отражает антропоцен-
трическую сущность научного знания: открытия 
и научно-производственные разработки делаются 
людьми, имена которых увековечиваются в назва-
ниях соответствующих феноменов, объектов, яв-
лении�  и процессов. С другои�  стороны, осмысление 
результатов профессиональнои�  деятельности спе-
циалистов в области прикладнои�  и фундаменталь-
нои�  науки (в том числе, через посредство обозначе-
ния результатов научных открытии�  и разработок) 
осуществляется также людьми, и в этом – антропо-
центризм терминологическои�  номинации. Таким 
образом, можно говорить о том, что в самои�  при-
роде терминологическои�  эпонимии два аспекта ан-
тропоцентрического начала в языке представлены 
в неразрывном диалектическом единстве.

Развитие науки о языке в настоящее время 
характеризуется тем, что человек как но-
ситель того или иного языка выбирается 
в качестве отправнои�  точки большинства 

когнитивно и антропоцентрически ориентирован-
ных лингвистических исследовании� . Современная 
стадия развития когнитивнои�  лингвистики пред-
полагает, что «человеческии�  фактор», антропо-
центрическии�  подход, антропоцентризм как на-
правление становится неотъемлемои�  ее�  частью. 
Человек рассматривается в качестве познающего 
субъекта, чьи ментальные процессы и состояния, 
а также разум и мышление становятся объектом 
изучения когнитивнои�  науки. При этом язык в 
когнитивном аспекте рассматривается как «основ-
ное средство фиксации, хранения, переработки и 
передачи знания» [1, с. 6]. Антропоцентрическии�  
подход предполагает изучение языка и языковых 
явлении�  с позиции носителя языка – «человека в 
языке» [2]. При этом происходит изменение стату-
са исследователя и переход «от созерцательного 
изучения элементов языка путем их инвентариза-
ции и классификации – к исследованию языковых 
явлении�  с позиции�  антропоцентризма» [3, с. 4], т.е. 
их рассмотрения «изнутри», в процессе исполь-
зования языковых единиц, в дискурсе и т.д. В на-
стоящее время язык уже не мыслится без участия 
субъекта, вне его когнитивнои�  (познавательнои� , 
мыслительнои� ), интерпретативнои� , оценочнои�  и 
т.д. деятельности. В рамках антропоцентрическои�  
парадигмы ключевым становится положение о 
том, что человек и его деятельность во все�м ее�  раз-
нообразии широко представлены в языке [4; 1; 5].

Весьма популярныи�  сегодня субъектныи�  под-
ход подразумевает равноправность субъекта и объ-
екта познания, так как исследование мыслится как 
форма диалога двух суверенных субъектов [6]. Для 
антропологическои�  парадигмы характерно то, что 
сам субъект, его знания, его концептуальная система 
определяют специфику соответствующего дискур-
са, использования в не�м определе�нных языковых 
средств. В процессе когнитивно-дискурсивнои�  дея-
тельности субъект, осуществляя языковую интер-
претацию, активирует и частично репрезентирует в 
вербальнои�  форме знания, усвоенные и усваиваемые 
им в процессе взаимодеи� ствия с социокультурнои�  и 
научнои� , профессиональнои�  средои�  [см.: 7, с. 6].

В связи с тем, что язык науки непрерывно раз-
вивается, возникает необходимость в поиске все�  
новых источников номинации. Терминологическая 

by the different morphological-syntactic structure, the presence of eponymic and non-eponymic synonymic terms, a 
clearly expressed tendency to abbreviation.
Key words: eponymy, terminological unit, terminology, terminological system, proper name, digital photography, 
terminological element, nanotechnologies, eponymic term, word-formative model.
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принимать во внимание тот факт, что речь иде�т о 
терминах, обозначающих объекты растительного, 
животного мира, а также объекты Вселеннои�  (со-
звездия, отдельные звезды и планеты, туманности 
и проч.), о терминах, именующих различные болез-
ни и / или психические расстрои� ства, то с мнением 
автора можно только согласиться. Деи� ствительно, 
те терминоэлементы, которые И.Л. Кучешева обо-
значает как мифонимы, несут отпечаток архети-
пического, коллективного как в своеи�  семантике 
на синхронном срезе, так и на протяжении всеи�  
истории своего развития из имени собственного 
в компонент термина-эпонима. Отсылка к богине 
Венере (венерические болезни) или к популярнеи� -
шему персонажу древнегреческих трагедии� , дочери 
Агамемнона и Клитемнестры, Электре (комплекс 
Электры) понятна сеи� час практически любому об-
разованному представителю западноевропеи� скои�  
лингвокультуры. Это говорит, прежде всего, о том, 
что лингвокультурно-маркированные эпонимич-
ные термины несут в своеи�  семантике и достаточно 
большое число ассоциации� , аллюзии� , зная которые, 
можно понять не только саму суть вербализуемого 
термином научного понятия, но и то, почему дан-
ныи�  термин построен именно так, чем обусловлено 
включение в его состав определе�нного онимиче-
ского компонента. Заметим, что большинство тер-
миноединиц рассматриваемого класса, маркиро-
ванных лингвокультурнои�  спецификои� , содержат 
онимическии�  компонент, история которого уходит 
вглубь веков: как правило, соответствующие пер-
сонажи, мифические или реальные, существовали 
в объективном или вымышленном мире сотни лет 
назад. Этим объясняется и богатыи�  «ассоциатив-
ныи�  ореол», сопровождающии�  такого рода онимы.

Вместе с тем, нельзя отрицать и того, что в 
структуре терминов-эпонимов весьма частотны 
онимические компоненты, обозначающие лиц, 
здравствующих и сегодня, либо совсем недавно по-
кинувших этот мир. Как правило, это либо фамилии 
лиц, непосредственно сделавших какое-либо от-
крытие, либо фамилии известных деятелеи�  науки, 
искусства, культуры, введе�нные в состав термина 
для выполнения мемориальнои�  функции [см. под-
робнее об этом: 10]. В этом случае лингвокультур-
ныи�  «статус» терминов-эпонимов несколько инои� . 
Вряд ли можно оспаривать тот факт, что онимиче-
скии�  компонент такого рода лексических единиц 
уже не вызывает того богатства ассоциации� , как 
это происходит с мифонимами, и причина этого 
кроется в том, что фамилии наших современников 
(за редким исключением) еще�  не стали достоянием 
коллективного сознания: для этого просто не было 
времени. Таким образом, перед нами уже не «self-
explanatory» терминоединицы, их суть необходимо 

Проблеме эпонимии в отечественном терми-
новедении и терминографии последних лет посвя-
щено довольно значительное количество работ [см. 
подробнее: 5; 8; 9; 10; 11; 12 и др.]. В самом общем 
смысле, термины-эпонимы – это терминологи-
ческие лексические единицы, образованные при 
участии име�н собственных. Как правило, эпони-
мическии�  термин имеет в свое�м составе имя соб-
ственное (проприальныи�  компонент – антропоним 
или топоним, являющии� ся классифицирующим 
терминоэлементом), помимо имени нарицатель-
ного (апеллятивныи�  компонент, представляющии�  
собои�  основообразующии�  терминоэлемент) для 
наименования научного понятия [см.: 13], напри-
мер: Schottky barrier – барьер Шоттки, Abrikosov 
vortex – вихрь Абрикосова, Carl Zeiss lens – объек-
тив Карла Цейса. Термины-эпонимы выполняют 
мемориальную функцию, увековечивая в своеи�  
форме имена или фамилии уче�ных, сделавших со-
ответствующие открытия [14]. Данные термины 
представляют собои�  специальныи�  пласт лексики, 
которыи�  представляет значительныи�  интерес при 
изучении когнитивных процессов антропоцентри-
ческого характера, присущих всем этапам развития 
науки и языковои�  репрезентации научного знания. 
Термин-эпоним, названныи�  в честь или в память о 
каком-либо уче�ном, путешественнике, естествои-
спытателе, является объектом как ономастических, 
лингвокультурологических по своеи�  сути, так и 
собственно терминологических исследовании� .

Теоретическии�  анализ природы эпонимиче-
скои�  номинации в сфере терминологии позволяет 
выявить ряд неожиданных, на первыи�  взгляд, но 
при более близком рассмотрении – вполне логичных 
характеристик эпонимическои�  терминодеривации. 
Прежде всего, представляется целесообразным 
прояснить так называемую «лингвокультурную 
специфику» терминов-эпонимов. Данная проблема, 
на наш взгляд, неотделима от рассмотрения приро-
ды термина в антропоцентрическом контексте. В то 
же самое время она гораздо более многомерна, чем 
может показаться на первыи�  взгляд. Степень линг-
вокультурнои�  маркированности термина-эпонима 
может быть определена с учетом того угла зрения, 
под которым рассматривается онимическии�  ком-
понент. С однои�  стороны, указанныи�  компонент 
можно (и во многих областях знания нужно) трак-
товать как вербализатор определённого культурно 
значимого кванта знания. Именно с этих позиции�  
рассматривает онимическии�  компонент эпоними-
ческих терминологических единиц И.Л. Кучешева, 
именуя данные компоненты мифонимами и при 
этом постулируя: «Мифы и легенды являются ак-
тивными поставщиками терминологии различных 
сфер науки и техники» [15, с. 8; см. также: 16]. Если 

Языкознание
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екта, которыи�  тем или иным образом ассоциирует-
ся с именем собственным – именем божества, героя 
или реального лица. Это может быть название бо-
лезни или синдрома, анатомического органа в ме-
дицинскои�  терминологии, название исследователь-
скои�  парадигмы или метода в абстрактнои�  науке, 
изобретения в технике, географического объекта. 
Эпонимами называют и любые имена собственные, 
перешедшие в разряд име�н нарицательных [18]. Та-
ким образом, в современном понимании «эпоним» – 
это не личное имя, давшее название какому-либо 
объекту или процессу, а название самого объекта 
или процесса [см. об этом, в частности: 19].

Слово «эпоним», являясь лингвистическим тер-
мином, входит в следующии�  терминологическии�  
ряд: «синоним», «антоним», «омоним», «топоним».  
В то же время, лингвистическии�  термин «эпонимия» 
обозначает «образование новых слов на основе име�н 
собственных» [20], то есть речь в данном случае иде�т 
о деривации с использованием име�н собственных.

Эпонимия широко применяется в сфере номи-
нации и в общеупотребительнои�  лексике: напри-
мер, при именовании географических объектов, 
например, Пенсильвания (по имени Уильяма Пенна 
– квакера, которому англии� скии�  король подарил 
территорию западнее реки Делавэр); в названиях 
наград, например, Нобелевская премия (названа по 
имени учредителя этого вида премии� , шведского 
инженера-химика Альфреда Бернхарда Нобеля); в 
названиях кинокомпании� , например, 20th Century 
Fox (William Fox – американизированныи�  вариант 
венгерского имени Wilhelm Fried, основателя ком-
пании); при наименовании промышленных концер-
нов, например, Daimler-Benz (позже Daimler-Chrysler, 
по именам Gottlieb Daimler и Karl Benz, Ferrari – по 
имени основателя Enzo Ferrari и во многих других 
случаях [9; ср. с закономерностями терминологиче-
скои�  номинации: 21; 22].

Между тем, значительное число эпонимов 
представляет собои�  именно терминологиче-
ские единицы. Термины-эпонимы применяются 
для обозначения самых разнообразных научно-
технических понятии�  (Stranski-Krastanov growth 
mode – механизм роста Странского-Крастанова, 
Langmuir-Blodgett method – технология Ленгмю-
ра-Блоджетт, Lennard-Jones potential – потенциал 
Леннарда-Джонса, Gortler vortex – вихрь Гертлера, 
Abbe prism – призма Аббе). Эпонимическии�  термин 
в рассматриваемых сферах нанотехнологии�  и циф-
ровои�  фотографии представляет собои�  единую 
когнитивную комплексную структуру, состоящую, 
по краи� неи�  мере, из двух компонентов (апеллятив-
ного и проприального, ядра и периферии), характе-
ризующую определе�нныи�  фрагмент специальнои�  
языковои�  картины мира в области нанотехнологии�  

раскрывать как при переводе (для представителеи�  
инои�  лингвокультуры), так и для носителеи�  того же 
языка, не являющихся специалистами в конкрет-
нои�  специальнои�  области научного знания. Более 
того, некоторые эпонимические термины, включа-
ющие фамилии наших современников, могут зву-
чать загадочно и для специалистов в соответствую-
щеи�  отрасли знания. В контексте сказанного можно 
говорить о том, что многие термины-эпонимы свя-
заны не с историеи�  развития определе�ннои�  линг-
вокультуры, а с историеи�  развития науки в целом 
или однои�  из ее�  отраслеи�  в частности. Можно также 
сделать вывод и о том, что эпонимичные термины, 
включающие мифонимы, выполняют функцию эко-
номии языковых средств при номинации, в то вре-
мя как эпонимичные термины второго типа такои�  
функции не выполняют, либо выполняют ее�  в весь-
ма ограниченных масштабах.

Таким образом, налицо неоднородность лекси-
ческих единиц исследуемого класса. Проведе�нныи�  
нами анализ показывает, что в рассматриваемых в 
настоящеи�  статье терминосистемах представлены 
эпонимы обоих видов, но преобладают эпонимы 
второго типа.

В целом, образование терминов-эпонимов иде�т 
практически полностью в соответствии с теми же 
принципами, что и образование обычных терминов, 
однако оно имеет определе�нныи�  ряд особенностеи� . 
Последние связаны, прежде всего, со значением про-
приального компонента – имени собственного в со-
ставе эпонимичных терминов. В современнои�  линг-
вистике до сих пор нет единого мнения по поводу 
семантики онима как составляющего компонента 
термина-эпонима. Мнение лингвистов разделилось 
по краи� неи�  мере, на две противоположные точки 
зрения по этому поводу: 1) имена собственные не 
связаны с понятиями и не имеют лексического зна-
чения (А.А. Реформатскии� , А. Бах, Н.Д. Арутюнова, 
С. Ульман, С.Д. Шелов и др.) и 2) имена собственные 
представляют собои�  одну из наиболее содержатель-
ных категории�  специального знания и, естествен-
но, обладают значением (В.А. Никонов, К. Хенгст, 
Л.В. Щерба, С.В. Гринев, О. Есперсен и др.).

При рассмотрении истории возникновения 
термина «эпоним» было выявлено следующее. 
Первое значение слова «эпоним» восходит к раннеи�  
истории. В Древнем Египте по имени богов, цареи�  
или героев называли города, людеи�  и территории, 
например: в XIV в. до н.э. муж Нефертити принял 
имя Эхнатон («любящии�  бога Атона»). Соответ-
ственно, в Древнеи�  Греции и Риме эпонимом назы-
вали лицо, от имени которого произведено назва-
ние народа и местности [17].

В наши дни словом «эпоним» обозначается 
средство терминологическои�  номинации для объ-
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скии�  компонент: Abrikosov vortex – вихрь Абрикосова 
– вихрь сверхпроводящего тока, циркулирующии�  
вокруг нормального ядра, индуцирующии�  магнит-
ное поле с магнитным потоком, эквивалентным 
кванту магнитного потока, открыт А.А. Абрикосо-
вым в 1957 г. [29]. Термин Casimir force – сила Кази-
мира (существует также и русскоязычныи�  вариант 
эффект Казимира) – сила, возникающая при ис-
кажении спектра нулевых колебании�  электромаг-
нитного поля в вакууме [30]; данныи�  эффект был 
обнаружен в результате опытов голландских фи-
зиков Хендрика Б.Г. Казимира и Дирка Полдера (в 
связи с этим иногда употребляется синонимичныи�  
термин Casimir-Polder force). Другие англоязычные 
эпонимичные термины также могут употребляться 
в нескольких (обычно двух) синонимичных вариан-
тах: Ehrlich-Schwoebel barrier и Schwoebel barrier (ба-
рьер (Эрлиха-)Швобеля) [31]; Hall-Petch relationship 
и Hall-Petch strengthening (соотношение/закон Хол-
ла-Петча) [32]. Если в первом случае при создании 
синонимичнои�  лексическои�  единицы опускается 
один из онимических терминоэлементов, то во 
втором случае меняется основообразующии�  апел-
лятивныи�  компонент. Обе тенденции характерны 
для анализируемых терминосистем. Приведе�м еще�  
несколько примеров эпонимичных терминов из 
сферы нанотехнологии� : Lennard-Jones potential – по-
тенциал Леннарда-Джонса [33]; Mössbauer effect – 
эффект Мёссбауэра [34]; Vollmer-Weber growth mode 
– механизм роста Вольмера-Вебера [35].

В отдельных случаях образование термина-
эпонима восходит к древнеримскои�  мифологии, 
что, в частности, наблюдается в термине Janus 
particles – частицы-янусы, получившие название в 
честь двуликого бога Януса. Это «двуликие» части-
цы, разновидность полифункциональных микро- 
или наноразмерных частиц, состоящих из двух и 
более частеи�  разного химического состава и/или 
формы с отличающимися свои� ствами поверхности 
и / или объе�ма [36].

Наиболее типичным способом образования 
терминов-эпонимов для англии� ского языка в рас-
сматриваемых сферах нанотехнологии�  и цифро-
вои�  фотографии служит создание словосочетании�  
по моделям Nprop+N(+N), Nprop-Nprop+N(+N), где N – 
имя (существительное) нарицательное, Nprop – имя 
собственное, например: Casimir effect (эффект Ка-
зимира), Miller indices (индексы Миллера), Fresnel 
zone plate (зонная пластинка Френеля), Langmuir-
Blodgett method (технология Ленгмюра-Блоджетт), 
Iwasawa-Taniguchi effect (эффект Ивасава-Танигучи), 
Maksutov-Cassegrain optics (оптика Максутова-Кас-
сегрена) и т.д. Имя собственное в данных и подоб-
ных им терминах выступает в функции препози-
тивного определения. Более редкими моделями 

и цифровои�  фотографии соответственно. Употре-
бление онимов обусловливается необходимостью 
в особом, индивидуализирующем обозначении спе-
циального объекта, процесса или явления, а также 
стремлением к увековечиванию имени (фамилии) 
уче�ного, совершившего данное открытие. Неслу-
чаи� но известныи�  писатель и публицист Ю.А. Фе-
досюк называл данные единицы своеобразными 
«языковыми памятниками» выдающимся ученым, 
изобретателям, врачам, чье имя запечатлено в их 
творениях [23]. Таким образом, термины-эпонимы 
в большинстве случаев появляются как результат 
присвоения этих номинации�  благодарными поль-
зователями в честь знаменитых уче�ных, изобре-
тателеи� , врачеи�  [24]. Использование онимических 
компонентов в рамках терминологическои�  номина-
ции существенно расширяет ее�  границы и наделяет 
соответствующие термины историческими и ины-
ми коннотациями лингвокультурного плана.

В научно-техническои�  и профессиональнои�  
среде наиболее часто встречаются термины-эпо-
нимы, которые соотносятся с именами уче�ных, сде-
лавших соответствующее открытие. Терминологии 
сфер цифровои�  фотографии и нанотехнологии� , не-
смотря на некоторые различия в направленности 
и закономерностях терминодеривации, не явля-
ются исключением. В рамках настоящеи�  статьи мы 
постараемся обрисовать основные общие черты, 
характеризующие эпонимию в упомянутых выше 
терминосистемах. Приведе�м некоторые примеры 
эпонимичных терминов из сферы фотографическои�  
оптики: Abbe value (number) – число Аббе – безраз-
мерная величина, используемая в оптике как мера 
дисперсии света в прозрачных средах [25]; Abbe 
condenser – конденсор (конденсатор) Аббе – линзо-
вая, зеркальная или зеркально-линзовая оптиче-
ская система, собирающая лучи от источника света 
и направляющая их на рассматриваемыи�  или про-
ецируемыи�  предмет [26]; Abbe prism – призма Аббе 
– один из типов дисперсионных призм постоянного 
отклонения [27]. Данные термины были названы в 
честь Эрнста Карла Аббе, немецкого физика-опти-
ка. Существует также термин Brewster’s angle / law 
– закон / угол Брюстера – закон оптики, выражаю-
щии�  связь показателеи�  преломления двух диэлек-
триков с таким углом падения света, при котором 
свет, отраже�нныи�  от границы раздела диэлектри-
ков, будет полностью поляризованным в плоско-
сти, перпендикулярнои�  плоскости падения [28]. 
Данныи�  термин был создан в честь шотландского 
физика Дэвида Брюстера, открывшего и описавше-
го соответствующее явление в 1815 г.

Приведе�м примеры терминологических еди-
ниц из сферы нанотехнологии� , содержащих, помимо 
основообразующего терминоэлемента, онимиче-

Языкознание
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тяжательная форма эпонима вместо притяжатель-
нои� : Fresnel’s biprism – Fresnel biprism, Abbe’s number 
– Abbe number (число Аббе) и т.д. Это объясняется 
тем, что, хотя эпонимы представляют собои�  суще-
ствительные, образованные от име�н собственных, 
употребляются они в синтаксическои�  функции 
име�н прилагательных, и поэтому не имеют притя-
жательнои�  формы [37]. В русском языке онимиче-
скии�  компонент, выступающии�  в роли классифици-
рующего терминоэлемента, чаще всего становится 
в постпозицию по отношению к основообразующе-
му терминоэлементу и приобретает форму роди-
тельного падежа (закон Брюстера). В предпозиции 
происходит активныи�  словообразовательныи�  про-
цесс с использованием типичных для име�н прила-
гательных русского языка суффиксов: резерфордов-
ское рассеяние.

Так как в англии� ском языке имена собствен-
ные пишутся с заглавнои�  буквы, то и при написа-
нии эпонима по умолчанию эпонимичная часть 
термина пишется с заглавнои�  буквы. В русском 
языке возможно написание эпонимическои�  части 
термина как с большои�  буквы в случае постпозиции 
онимического компонента, так и со строчнои�  буквы 
в случае его предшествования основообразующему 
терминоэлементу.

Следующии�  эпоним из терминологии циф-
ровои�  фотографии может послужить примером 
описаннои�  выше тенденции: Maksutov objective 
(Maksutov lens) – объектив Максутова / максутов-
ский объектив – зеркально-линзовыи�  объектив 
системы профессора Д.Д. Максутова с большим 
фокусным расстоянием, установка которого на со-
временные цифровые фотоаппараты возможна с 
использованием соответствующих адаптеров [38]. 
В рамках сферы нанотехнологии�  примером может 
послужить, в частности, термин Josephson junction, 
частотно переводимыи�  как джозефсоновский пере-
ход или джозефсоновский контакт [39]. Необходи-
мо отметить, что в русском языке эпонимическии�  
терминоэлемент в обеих рассматриваемых терми-
носистемах в большинстве случаев бывает ослож-
не�н аффиксальными элементами (суффиксами).

Также термин-эпоним может быть образован 
безаффиксным способом от имени собственного 
(антропонима или топонима) путе�м метонимиче-
ского переноса. Например, Kelvin (Кельвин) – цве-
товая температура источника света, условная ве-
личина, характеризующая спектральныи�  состав, т.е. 
цветность различных источников света [40]. Кель-
вин – это шкала для измерения цветовои�  темпера-
туры (Kelvin scale), например, 5000 К относится к 
обычному солнечному свету [41]. Единица названа 
в честь англии� ского физика Уильяма Томсона, кото-
рому было пожалован поче�тныи�  титул лорд Кель-

являются сочетание тре�х онимических компонен-
тов (Nprop-Nprop-Nprop+N), например, Brunauer-Emmet-
Taylor method (метод БЭТ), употребление оними-
ческого компонента в притяжательном падеже 
(Nprop’s+N), например: Brewster’s angle (угол Брю-
стера), Brewster’s law (закон Брюстера), а также 
включение в многокомпонентныи�  термин других 
частеи�  речи: Maksutov-Cassegrain optical scheme (оп-
тическая схема Максутова-Кассегрена), Rutherford 
backscattering spectroscopy (спектроскопия ре-
зерфордовского обратного рассеяния), Fourier 
transform lens (фурье-преобразующая линза) и т.д.

Со структурнои�  точки зрения англоязычные 
термины-эпонимы, главным образом, представля-
ют собои�  сложные слова и терминологические сло-
восочетания, как видно из примеров, в образовании 
значительного числа терминов-эпонимов исполь-
зуется словосложение и синтаксическии�  способ 
терминообразования.

В связи со значительным количеством апелля-
тивных компонентов, зачастую взаимозаменяемых 
(как близких по семантике, так и называемых раз-
ные понятия) и сочетающихся с одними и теми же 
проприальными компонентами, в качестве класси-
фицирующего семантического и структурно зави-
симого элемента для эпонимичных терминов, по 
нашему мнению, выступает именно проприальныи�  
компонент. Примерами сочетаемости име�н соб-
ственных, составляющих термин-эпоним рассма-
триваемых сфер нанотехнологии�  и цифровои�  фото-
графии, могут послужить следующие единицы: van 
der Waals radius / volume / surface / equation / forces / 
interaction / gas / gas entropy (ван-дер-ваальсов(а,ы) 
радиус / объе�м / поверхность / уравнение / силы / 
взаимодеи� ствие / газ / газовая энтропия); Ehrlich-
Schwoebel barrier / effect / instability / energy / energy 
barrier / roughening (барьер / эффект / неустои� чи-
вость / энергия / энергетическии�  барьер / рифление 
Эрлиха-Швобеля); Schottky diode / rectifiers / effect / 
barrier / barrier diode (диод / ректификаторы / эф-
фект / барьер / Шот(т)ки) / диод на основе барьера 
Шот(т)ки; Fresnel zone plate / lens / number / reflection 
/ zone / prism / biprism (зонная пластинка / линза / 
число / отражение / зона / призма / бипризма Фре-
неля); Langmuir-Blodgett film / trough / apparatus / 
technique (пленка / устрои� ство / аппарат / техника 
Ленгмюра-Блоджетт); Casimir forces / effect (силы / 
эффект Казимира); Brewster’s angle / law (угол / за-
кон Брюстера); Maksutov objective / lens / corrector / 
corrector lens (объектив / объектив (линзы) / кор-
ректор / корректирующии�  объектив Максутова); 
Abbe number / value / condenser / prism (число / вели-
чина / конденсатор / призма Аббе) и т.д.

В некоторых научных областях, включая нано-
технологии, сегодня все�  чаще используется непри-
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ских приборов, основанная оптиком Карлом Цеи� сом 
в И� ене (Германия) в 1846 г. Это одна из стареи� ших 
существующих в настоящее время производителеи�  
оптики в мире [47].

Одним из типов объективов для цифро-
вых фотоаппаратов является Angénieux retrofocus 
photographic lens (Анженье ретрофокусныи�  фото-
объектив), которыи�  представляют собои�  кон-
струкцию из широкоугольных линз, в которои�  
используется обратная телефотоконфигурация. По-
пулярность этого фотообъектива обеспечила такое 
же наименование для данного типа линз, входящих 
в его состав. Анженье ретрофокусныи�  объектив для 
фотоаппаратов был впервые предложен Пьером 
Анженье во Франции в 1950 г. [48].

Интереснои�  оптическои�  конструкциеи�  являет-
ся фотообъектив Cooke triplet – триплет Кука, тип 
фотографического объектива, состоящего из тре�х 
линз, отделе�нных друг от друга воздушными про-
межутками. Триплет Кука был создан и запатенто-
ван в 1893 г. Деннисом Тэи� лором, которыи�  работал 
главным инженером в компании «Т. Кук и сыновья» 
(T. Cooke & Sons) в Нью-И� орке. Это была первая си-
стема линз, которая позволяла в значительнои�  сте-
пени избегать оптического искажения или аберра-
ции на внешних краях линз [49].

Еще одним типом объектива, выраженным 
термином-эпонимом в современном англии� ском 
языке, является двои� нои�  объектив Гаусса – Double-
Gauss lens, представляющии�  собои�  конструкцию из 
линз, которая позволяет снизить оптические абер-
рации на значительнои�  фокальнои�  плоскости [50]. 
Также эпонимичными терминами выражаются объ-
ективы Гоерза Дагора – Goerz Dagor lens, Цеи� са Гер-
ца-Дагора – Zeiss Goertz-Dagor lens и др.

Среди терминов-эпонимов нередко встреча-
ются аббревиатуры. Приведе�м примеры англоя-
зычных терминов из сферы цифровои�  фотографии: 
JPEG – один из популярных графических форматов, 
применяемыи�  для хранения фотографических и 
подобных им изображении� . Данныи�  формат на-
зван в честь организации-разработчика – Joint 
Photographic Experts Group [51]. Подобным данному 
является термин MPEG, подразумевающии�  формат 
фаи� ла, которыи�  сжимает видео, анимацию и звук, 
также разработанныи�  организациеи�  (Motion Picture 
Experts Group), название которои�  в аббревиирован-
ном виде легло в основу номинации. Напрямую 
связанныи�  с обозначением других типов графиче-
ских форматов фаи� лов эпонимичныи�  термин LZW 
(Lempel-Ziv-Welch – алгоритм Лемпеля-Зива-Велча) 
обозначает форму сжатия графических фаи� лов без 
потери качества для создания фаи� лов TIFF [52]. 
Приведе�нныи�  выше термин является обозначени-
ем улучшеннои�  реализации алгоритма сжатия фаи� -

вин Ларгскии�  из Аи� ршира. В свою очередь, данныи�  
титул происходит от реки Кельвин (River Kelvin), про-
текающеи�  через территорию университета в Глаз-
го [42]. Таким образом, с историческои�  точки зрения 
налицо двои� нои�  метонимическии�  перенос. Данная 
терминологическая единица в текстах сокращается 
до однои�  буквы – K (Kelvin), на базе термина обра-
зованы такие терминологические словосочетания, 
как, например, Kelvin scale (шкала Кельвина), Kelvin 
temperature scale (шкала температуры Кельвина), 
Kelvin White Balance Setting (настрои� ки баланса бе-
лого в градусах Кельвина). Во многих цифровых 
камерах фирмы Никон (Nikon) используются как на-
строи� ки баланса белого в зависимости от сценариев 
освещения, так и подобные настрои� ки с использова-
нием градусов Кельвина [43].

Термин Newton rings (кольца Ньютона) связан 
с именем англии� ского физика, математика, механи-
ка и астронома, одного из создателеи�  классическои�  
физики. Кольца Ньютона – цветные пятна, которые 
могут появляться на слаи� дах, закрепле�нных между 
стеклянными поверхностями, вызванные контак-
том гладкои�  стекляннои�  поверхности с гладкои�  
поверхностью пленки. Ньютон обнаружил данные 
кольца, но объяснить причину их возникновения 
не смог [44].

Для цифровои�  фотографии чрезвычаи� но важ-
ным аспектом является освещение. Существуют 
различные типы освещения, среди которых по 
краи� неи�  мере один тип выражается термином-
эпонимом: Rembrandt lighting – Рембрандтовское 
освещение. Данныи�  тип освещения носит имя зна-
менитого художника потому, что Рембрандт часто 
использовал такои�  рисунок света в своих картинах. 
Рембрандтовское освещение традиционно исполь-
зуется при портретнои�  съемке и отождествляется с 
треугольником света на щеке, что придае�т портре-
ту драматичность, особое настроение из-за «раско-
ла» в светотенях, что может способствовать трагич-
ному выражению лица [45].

Для цифровои�  фотографии необходимым яв-
ляется использование различных фильтров при 
съе�мке, которые имеют свои собственные наиме-
нования или номера, объединяемые под термино-
логическои�  единицеи�  Wratten (filter) numbers – чис-
ла (номера фильтров) Роттена. Данные «числа» 
включают собственно числа, определяющие цвет 
фильтра (например, 80A-80D – голубые, 81A-81EF – 
оранжевые и т.д.), и иногда букву, которая меняется 
в зависимости от силы фильтра [46].

Термин-эпоним Carl Zeiss Lenses (линзы Карла 
Цеи� са) обозначает особыи�  тип оптических линз и 
объективов для фотоаппаратов. Компания Карл 
Цеи� с – немецкии�  производитель оптических си-
стем, промышленных измерительных и медицин-

Языкознание
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ли в ее�  состав. Японскии�  институт производства 
съе�мочнои�  аппаратуры был основан в 1954 г. при 
сотрудничестве японских производителеи�  съемоч-
ного оборудования с целью проверки качества всех 
фотоаппаратов, экспортируемых из Японии [60].

Приведе�м еще�  пример англоязычного частично 
аббревиированного термина из сферы цифровои�  фо-
тографии: h & d curve / H & D curve (Hurter and Driffield 
curve) – кривая Хертера и Дриффилда, характеристи-
ческая кривая фотографическои�  эмульсии [61].

В терминологии нанотехнологии�  современного 
англии� ского языка также наличествуют частичные 
и полные аббревиатуры, например: FT spectroscopy 
– Fourier-transformed spectroscopy – Фурье-спектро-
скопия [62]. Такие нанотехнологические термины, 
как Volmer-Weber growth и Stranski-Krastanov growth 
частично сокращаются до VW growth и SK growth 
соответственно. Уже упомянутыи�  выше термин 
Josephson junction (джозефсоновский переход) также 
сокращается до JJ [39]. В рассматриваемои�  термино-
системе присутствует также аббревиированныи�  и 
эллиптизированныи�  термин LB – Langmuir-Blodgett 
method – метод Ленгмюра-Блоджетт (отметим 
элизию терминокомпонента method при создании 
аббревиированного термина) [63].

Некоторые терминологические единицы сфе-
ры нанотехнологии�  могут аббревиироваться как в 
англоязычном, так и в русскоязычном варианте: AES 
(Auger electron spectroscopy) – ЭОС (электронная Оже-
спектроскопия) [64]; BET (Brunauer-Emmet-Taylor 
method) – БЭТ (метод БЭТ) – метод математического 
описания физическои�  адсорбции, основанныи�  на те-
ории многослои� нои�  адсорбции, предложенныи�  уче�-
ными Брунауэром, Эмметом и Теи� лором [65].

В некоторых случаях при переводе на русскии�  
язык аббревиированная часть англоязычного тер-
мина сохраняется в исконном написании, напри-
мер, файл JPEG, метод ВJH (метод Barrett-Joyner-
Halenda) и др.

Показательно, что далеко не всегда терминоло-
гическая единица имеет статус эпонима в разных 
языках. Так, например, синонимичные термины 
Raman effect (эффект Рамана) и Raman scattering 
(рамановское рассеяние) в русском языке в неко-
торых случаях сокращаются до инициальных не-
эпонимичных аббревиатур КР (комбинационное 
рассеяние); КРС (комбинационное рассеяние све-
та) [66]. Возможно и обратное: эпонимичныи�  рус-
скоязычныи�  термин рентгеновская компьютерная 
томография (РКТ) в англии� ском языке не содержит 
эпонимичного терминоэлемента – X-ray computer 
tomography [67]. Кроме того, как в русском, так и 
в англии� ском языках многие термины-эпонимы 
обеих рассматриваемых сфер могут иметь синони-
мичные варианты без онимического компонента: 

лов, выраженного также термином-эпонимом LZ78 
(Lempel-Ziv 1978 – алгоритм Лемпеля-Зива, откры-
тыи�  в 1978 г.), в котором помимо инициального со-
кращения фамилии�  изобретателеи�  в сокраще�ннои�  
форме указан год открытия данного алгоритма.

Эпонимичныи�  термин Van Dyke Brown (colour) 
(коричневыи�  цвет Ван Деи� ка) обозначает раннии�  
процесс получения печатных фотографии� . Термин 
имеет такие терминоэлементы, как Van Dyke и 
brown, последнии�  из которых дае�т представление о 
цвете / тонах на получаемои�  распечатаннои�  фото-
графии по сходству с коричневои�  маслянои�  кра-
скои� , названнои�  в честь фламандского художника 
Энтони ван Деи� ка [53].

В выборке присутствует термин Dassonville 
Paper Print, связанныи�  с печатью фотографии�  и обо-
значающии�  фотобумагу, которую самостоятельно 
производил фотограф Уильям Дассонвиль. Энсел 
Адамс использовал угольно че�рную бумагу Дассон-
виля для своеи�  книги «Пуэбло Таос» [54].

Приведе�м еще�  несколько примеров, ISO 
(International Organization for Standardization) – аб-
бревиированныи�  термин обозначает светочувстви-
тельность фотокамеры к свету – данныи�  термин 
получил свое�  название от международнои�  органи-
зации, занимающеи� ся выпуском стандартов [55]. 
Термин DIN (Deutche Industrie Norm) – образованныи�  
как аббревиатура названия Немецкого института 
по стандартизации, данныи�  термин используется 
для измерения светочувствительности фотомате-
риалов немецкого производства [56]. GPD (Gallium 
Photo Diode) – галлиевыи�  фотодиод, используе-
мыи�  для измерения экспозиции [57]. ACDSee – про-
грамма для просмотра и управления коллекциеи�  
фотоизображении� , выпускаемая компаниеи�  «ACD 
Systems» [58]. В последнем приведе�нном случае 
мы можем наблюдать не просто частичную аббре-
виацию и эпонимическую терминодеривацию, но 
и проявление языковои�  игры, в рамках которои�  
последнии�  компонент аббревиатуры трансформи-
руется в глагол See (отсылка к основнои�  функции 
программы – просмотр графических изображении� ), 
а вся аббревиатура по фонетическои�  форме стано-
вится похожеи�  на другую известную аббревиатуру 
AC / DC [см. также: 59].

Еще�  одним интересным примером эпонимично-
го термина из сферы фотографии может послужить 
следующая единица, образованная в результате аб-
бревиации: JCII (Japan Camera and optical instruments 
Inspection and testing Institute, Japan Camera Industry 
Institute) – Японскии�  институт производства съе-
мочнои�  аппаратуры. Примечательным является 
тот факт, что в различных источниках существуют 
два варианта расшифровки аббревиатуры, в одном 
из которых не все компоненты наименования вош-
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Языкознание

gamma ray resonance spectroscopy (ме�ссбауэровская 
спектроскопия – метод ядерного гамма-резонанса, 
гамма-резонансная спектроскопия) [68 и др.] и т.д.

Таким образом, мы приходим к выводу о значи-
мости эпонимичных терминов сфер цифровои�  фо-
тографии и нанотехнологии� , несмотря на их срав-
нительно небольшое количественное присутствие 
в анализируемых терминологических системах. 
Анализ структуры и семантики лексических единиц 
данного класса свидетельствует о том, что они вы-
ступают ярким примером свёрнутой дефиниции 
номинируемого явления или процесса. Прослежи-
вается основная тенденция к образованию новых 
терминов по сходным моделям с использованием 
име�н собственных (главным образом, фамилии� ) 
людеи� , участвовавших в создании и разработке ка-
ких-либо специальных предметов, сделавших опре-
деле�нное открытие в рассматриваемых областях. 
Термины-эпонимы сфер цифровои�  фотографии и 
нанотехнологии�  современных русского и англии� -
ского языков характеризуются разнои�  структурои� , 
наличием эпонимичных и неэпонимичных синони-
мичных терминов, хорошо выраженнои�  тенденци-
еи�  к аббревиации.

Brewster’s angle – polarization angle (угол Брюстера – 
угол (полнои� ) поляризации); Hall-Petch relationship 
(strengthening) – grain boundary hardening (соотно-
шение (закон) Холла-Петча – упрочнение границ 
зерен); Raman scattering – combination scattering 
(рамановское рассеяние – комбинационное рас-
сеяние); Rayleigh scattering – elastic light scattering 
(рэлеевское светорассеяние – эластичное свето-
рассеяние); Pechini method – polymerizable complex 
method, liquid mix technique (метод Печини – ци-
тратныи�  метод, метод полимерных комплексов); 
Rutherford backscattering spectroscopy – high energy 
ion scattering spectroscopy (спектроскопия резер-
фордовского обратного рассеяния – спектроско-
пия рассеяния быстрых ионов); Stranski-Krastanov 
growth mode – layer-by-layer island growth mode (ме-
ханизм роста Странского-Крастанова – механизм 
послои� ного-плюс-островкового роста); Frank-van 
der Merve growth mode – layer-by-layer growth mode 
(механизм роста Франка-Ван дер Мерве – механизм 
послои� ного роста); Vol(l)mer-Weber growth mode – 
island growth mode (механизм роста Вольмера-Ве-
бера – механизм островкового роста); Mössbauer 
spectroscopy – nuclear gamma ray resonance method, 
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