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Аннотация. Статья посвящена лингвокогнитивным особенностям ветеринарных терминов, мотивированных имена-
ми собственными. Ветеринарные эпонимы рассматриваются как профессиональные номинации, реализующие метафо-
рические и метонимические концептуальные модели, в которых отражаются понятия ветеринарного дискурса в их связи 
с историко-культурным контекстом. Делаются выводы о специфике ветеринарных эпонимов, которая заключается в од-
новременном сближении с медицинскими терминами и отталкивании от них, в иных понятиях и ценностях ветеринарного 
дискурса по сравнению с медицинским; в продуктивности рациональных, метонимических моделей; влиянии сельскохо-
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are considered as professional nominations that implement metaphorical and metonymic conceptual models, which reflect the con-
cepts of veterinary discourse in their connection with the historical and cultural context. Conclusions are drawn about the specific-
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Введение (Introduction)
При описании ценностно-понятийных особенностей того 

или иного типа дискурса важную роль играет специфика пре-
цедентных текстов и имен [1]. Одним из проявлений категории 
прецедентости в профессиональных коммуникативных сфе-
рах является функционирование терминов-эпонимов, каждое 
употребление которых так или иначе подразумевает обраще-
ние к культурно-историческому контексту. Эпонимы становят-
ся своеобразными памятниками научных открытий, фиксируя 
в своей внутренней форме информацию, связанную с геогра-
фией, мифологией, литературой, искусством, историей, а также 
увековечивая конкретных агентов и клиентов дискурса, в честь 
которых назван тот или иной термин. Такие номинации отража-
ют фрагмент профессиональной картины мира, в которой пре-
цедентные наименования выполняют роль координат, позво-
ляющих увидеть своеобразие определенной области знаний.

Специфические особенности эпонимов в ветеринарии, 
исторически связанной, с одной стороны, с медициной, 
а с другой — с сельскохозяйственными ремеслами и за-
нятиями, к настоящему времени остаются практически не 
описанными. Как это будет показано в литературном обзо-
ре, в большей части опубликованных работ эпонимические 
номинации болезней, способов лечения, анатомических 
структур животных исследуются в рамках медицинской 
терминологии без учета особого контекста, формируемого 
ветеринарным дискурсом. Между тем ветеринарная тер-
минология включает множество эпонимов, среди которых 
встречаются и специфические ветеринарные номинации, 
и общие с медициной единицы (причем как обусловлен-
ные единством формирования учения о здоровье и болез-
нях людей и животных, так и заимствованные из медици-
ны). Цель данной статьи заключается в систематизации  
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эпонимов в ветеринарной терминологии, отражающей спе-
цифику рассматриваемого типа дискурса.

Методы (Methods) 
Работа выполнена в русле когнитивно-дискурсивного 

терминоведения [2; 3], согласно которому эпонимы — тер-
мины, отсылающие к прецедентным именам, — рассматри-
ваются как полноценные единицы научной коммуникации, 
обеспечивающие «аккумуляцию и преемственность научно-
го и культурного знания» [4, с. 19]. 

Эпонимы анализируются как номинации, реализующие 
метафорические и рациональные (метонимические) концеп-
туальные модели, в которых отражаются особенности поня-
тий ветеринарного дискурса. При этом, принимая во внима-
ние исторически сложившуюся тесную связь ветеринарной 
и человеческой медицины, мы пытаемся определить осо-
бенности ветеринарных эпонимов на фоне медицинских.

Материалом для анализа послужили ветеринарные тер-
мины, содержащие имена собственные. Номинации были 
отобраны по профессиональным словарям и справочникам 
разных лет [5; 6; 7]. 

Литературный обзор (Literature Review) 
Исследователи отмечают, что термины, мотивирован-

ные именем собственным, функционируют в науке на протя-
жении многих веков, реализуя традиционный способ наиме-
нования, известный с ранних этапов развития различных 
профессиональных сфер [8; 9]. При этом рост количества 
таких терминов «происходит в период зарождения, а так-
же интенсивного развития той или иной области знания» 
[8, с. 34]. А. Ольшки, рассуждая о традиции наименования 
анатомических понятий, подчеркивает особую целесооб-
разность использования эпонимов в сочетании с метафо-
рами в везалиевскую эпоху: «Номенклатура Везалия и его 
школы содержит простые слова, которые (как “лабиринт” 
Фаллопия, “труба” Евстахия, “таз” Коломбо) представля-
ют наглядные метафоры, из которых можно видеть, какие 
представления возникали у анатома при наименовании час-
тей тела и органов» [10, с. 53].

Однако позиция исследователей в отношении более 
поздних периодов развития терминологии, сопровождав-
шихся бурным ростом количества эпонимов, становится не 
такой однозначной: данные термины рассматриваются как 
номинации с не вполне прозрачной мотивировкой, которые 
указывают «на второстепенный, неклассификационный при-
знак объекта… появляются не в результате научного обоб-
щения, а на основе эмпирической деятельности» [11, с. 24]; 
соответственно, существует тенденция постепенного отказа 
от эпонимов в анатомических номенклатурах. Ряд предста-
вителей медицинского сообщества полагает, что эпонимы 
должны быть устранены и из клинической терминологии, 
так как «не вполне объективно отражают историю открытия 
болезней, запечатлевают не столько особенности научных 
достижений, сколько политические взгляды, национальный 
язык, а также просто удачно сложившиеся обстоятельства» 
[9, р. 424] (здесь и далее перевод наш. — Е. А.). Другие 
исследователи отмечают, что эпонимы «привносят в ме-
дицину яркие краски… передают медицинские традиции 

и культуру, а также обеспечивают необходимую для терми-
нологии краткость, представляя собой особую форму меди-
цинской стенографии» [12, р. 425]. Существует также взгляд 
на эпонимы с точки зрения моральных норм, подразумева-
ющий последовательное искоренение терминов, в которых 
отражаются имена нацистских ученых, проводивших экспе-
рименты в крайне неэтичных условиях, и, наоборот, проис-
ходит актуализация номинаций, несущих память об иссле-
дователях — жертвах холокоста [13, р. 207].

В работах современных терминологов всё чаще при-
меняется когнитивно-дискурсивый подход: анализируется 
миромоделирующий потенциал эпонимов, их мемориальная 
и деонтологическая функции, дискурсивная маркирован-
ность, связь с определенной сферой человеческой деятель-
ности, например с юриспруденцией, математикой, медици-
ной [14; 15; 16]. 

К настоящему времени опубликовано несколько работ, 
в основном выполненных на материале английского и не-
мецкого языков, посвященных эпонимам в ветеринарной 
терминологии. Однако в большинстве исследований, на наш 
взгляд, не отражаются особенности именно ветеринарного 
дискурса по сравнению с медицинским. В статье Л. Н. Кома-
ровой приводятся примеры эпонимов как из человеческой, 
так и из ветеринарной медицины и констатируется факт 
о продуктивности такого способа наименования профессио-
нальных понятий [17]. Г. А. Хакимова выделяет в немецко-
язычных ветеринарных эпонимах четыре группы: термины, 
называющие болезни по имени ученого, врача; топографи-
ческие эпонимы, включающие географические названия;  
«…эпонимы из области ветеринарии, в состав которых 
входят тематические понятия как вирус, реакция, фено-
мен, лихорадка, инфекция, синдром… эпонимы, называю-
щие инструменты и приборы, применяемые в ветеринар-
ной медицине…» [18, с. 314]. В статье Г. Р. Гариповой [19] 
предпринята попытка установить специфику ветеринарных 
эпонимов, однако не вполне ясным, на наш взгляд, являет-
ся отнесение автором тех или иных терминов к эпонимам 
в принципе: так, наименование Cauda equina syndrome — 
пояснично-крестцовый стеноз — мотивировано метафори-
ческим наименованием анатомической структуры («конский 
хвост»); номинация улыбка (реакция) флемена восходит 
к немецкому глаголу flehmen со значением «поднимать верх-
нюю губу», «оголять верхние зубы»; Рestis bovum (чума 
крупного рогатого скота), Рaragrippus bovum (парагрипп 
крупного рогатого скота) также не связаны с именами 
собственными.

Таким образом, статус эпонимов в языке науки до насто-
ящего времени оказывается не вполне ясным. С одной сто-
роны, признавая традиционность этих языковых единиц 
при номинации научных понятий, исследователи поднима-
ют вопрос о функциональности и целесообразности таких 
терминов.

С другой стороны, интерес представляет историко-куль-
турная информация, участвующая в мотивировке эпонима, 
а также соотношение этой информации с дискурсивными 
характеристиками. Картина мира определенного дискурса, 
репрезентируемая терминологическими единицами, полу-
чает своеобразные черты при включении в нее номина-
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ций, несущих смыслы, связанные с личностями, мифами, 
искусством, географией. Материал немногочисленных пока 
работ, посвященных эпонимам в ветеринарии, показыва-
ет наличие специфических эпонимов в терминологии этой 
сферы, однако к настоящему времени не проведен анализ 
особенностей данных единиц по сравнению с номинациями 
медицинского дискурса. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion) 
При рассмотрении эпонимов, характеризующих ветери-

нарную профессиональную сферу, становится важным, с од-
ной стороны, способ отражения в таких номинациях фраг-
ментов действительности, а с другой — степень адаптации 
прецедентного знака к ветеринарному дискурсу. В данной 
статье термины, мотивированные прецедентным феноме-
ном, были условно разделены на метафорические, в кото-
рых устанавливаются воображаемые связи между именем 
собственным и ветеринарным понятием, и метонимические, 
фиксирующие объективную обусловленность термина тем 
или иным прецедентом. Кроме того, так как многие эпонимы 
являются общими для ветеринарии и человеческой меди-
цины, мы попытались установить условия «нейтральности» 
термина к ветеринарному дискурсу.

Метонимические терминыэпонимы
Среди эпонимических терминов, на наш взгляд, можно 

выделить группу так называемых нейтральных к специфике 
рассматриваемых дискурсов терминов. Эти термины явля-
ются наименованиями инструментов, биохимических реак-
ций, хирургических методов, препаратов, которые могут 
быть применены к любому организму: кишечные швы Лам-
бера, Шмидена, Плахотина, Садовского; узел Абердина; 
реакция Эрлиха; метод Метта; аппарат Илизарова; мазь 
Вишневского и т. д.

Такие термины основаны на метонимическом перено-
се по модели «исследователь — изобретение / наблюда-
емое явление» и обычно представляют собой расчленен-
ное наименование, включающее определяемое понятие 
(узел, шов, реакция и т. д.) и несогласованное определе-
ние — фамилию человека, который впервые зафиксировал 
то или иное явление или разработал определенный метод. 
В более редких случаях от фамилии автора образуется 
притяжательное прилагательное (эсмарховский жгут — от 
фамилии немецкого врача Ф. Эсмарха) или формируется 
односложное наименование с применением международ-
ных терминоэлементов (гайморит — воспаление гаймо-
ровых пазух; термин образован от фамилии английского 
хирурга Н. Гаймора с помощью терминоэлемента -itis/-ит 
со значением «воспаление»).

Термины этой группы обозначают также анатомические 
структуры и симптомы болезней, обнаруженные изначально 
в организме животного (Евстахиева труба) или человека 
(дыхание Чейна — Стокса), однако в настоящее время они 
свободно применяются и в медицине, и в ветеринарии.

Несколько терминов как человеческой, так и ветери-
нарной медицины мотивировано именами пациентов — 
людей, у которых впервые были обнаружены те или иные 
заболевания или их симптомы. Такие наименования отра-
жают изначальную направленность на человека, и если 

в медицине реализуется модель «болезнь одного чело-
века — название болезни в целом», то в ветеринарии эта 
модель осложняется еще и видовым переносом: «болезнь 
одного человека — название болезни животных в целом», 
например болезнь Кристмаса — разновидность гемофи-
лии; название болезни происходит от имени человека, 
у которого она была диагностирована в 1952 г., — Стивена 
Кристмаса. Термин сифилис, на наш взгляд, тоже условно 
можно назвать метонимическим — мотивированным име-
нем больного: «латинское (и научное) наименование этой 
болезни впервые появилось в XVI в. в стихотворном сочине-
нии (на латинском языке) итальянского ученого Джироламо 
Фракасторо… Syphilus был личным именем крестьянина-
пастуха, пораженного этой болезнью (это имя Фракасторо 
заимствовал у Овидия)» [20, с. 165–166]. «Отталкивание» от 
медицинского дискурса проявляется в таких терминах струк-
турно: в термин добавляются уточняющие слова, подчер-
кивающие ветеринарное употребление единицы: болезнь 
Кристмаса у собак, сифилис кроликов, зайцев. 

Если говорить о метонимических эпонимах, мотивиро-
ванных географическими наименованиями, то нейтраль-
ными к ветеринарному дискурсу можно считать термины 
типа сибирская язва, омская геморрагическая лихорадка 
и т. д., обозначающие общие болезни людей и животных. 
Большинство географических терминов структурно пред-
ставляет собой существительное и согласованное с ним 
прилагательное, образованное от названий той или иной 
местности, хотя встречаются и номинации, образованные 
при помощи стандартных терминоэлементов, например 
туляремия (по названию местности Туляре в Калифорнии +  
греч. haima «кровь» + -ia — в данном случае со значением 
«заболевание, состояние»).

Ко второй группе эпонимов-метонимий отнесем тер-
мины, также образованные от фамилии ученого, впервые 
описавшего то или иное явление, но отражающие понятия 
исключительно ветеринарной медицины: повал лошадей по 
Решетняку, по Мадсену, по Лятифону; фиксация лошади 
по Кумсиеву, по Целищеву; Шаптала наборы — «наборы 
инструментов и приборов для исследования нервной сис-
темы с-х животных и клинико-анатомических исследований 
птиц» [5, т. 6, с. 513]; болезнь Мортелларо — инфекцион-
ная болезнь копыт крупного рогатого скота, впервые обна-
руженная итальянским ученым К.-М. Мортелларо.

В некоторых случаях создаются однословные терми-
ны, образованные от фамилии исследователя с помощью 
продуктивного в языке медицины терминоэлемента: гар-
тнерит — воспаление гартнерова канала, названного по 
фамилии датского анатома X. Т. Гартнера + -itis/-ит — вос-
паление); куперит — воспаление куперовых желез (термин 
мотивирован фамилией английского анатома В. Купера, 
описавшего эти железы). Также встречаются наименова-
ния заболеваний, образованные от фамилий исследова-
телей опосредованно: именем собственным назван пара-
зит, вызывающий патологию, обозначение которой, в свою 
очередь, мотивировано этим названием. Например, мюл-
лериоз — заболевание коз и овец, вызываемое немато-
дой, названной в честь исследователя Мюллера, описав-
шего ее.
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Нам удалось найти лишь один ветеринарный термин, 
образованный от клички животного: болезнь Спайка (Spike 
disease) — собачий эпилептоидный судорожный синдром, 
изначально названный по кличке первого пациента — бор-
дер-терьера Рафмура Блю Спайка. 

Эпонимы, мотивированные географическими наиме-
нованиями, также отражают специфические ветеринар-
ные патологии: африканская чума свиней, чесотка Кении, 
саранный кижуч, или хеннегюоз кижуча (термин мотивиро-
ван названием озера Саранное на Камчатке, где водится 
кижуч, у которого и было обнаружено заболевание). Боль-
шое количество подобных терминов пришло в ветерина-
рию из кинологической, фелинологической, зоотехнической, 
зооинженерной терминологии и является наименованиями 
пород животных, например шампань — порода кроликов, 
выведенная во французской провинции Шампань, маль-
тийская болонка, персидская кошка и т. п.

Иногда географический термин фиксирует в своей внут-
ренней форме определенное событие, например термин 
штутгартская болезнь (лептоспироз) связан с выстав-
кой собак в Штутгарте (1898), после которой заболело мно-
жество участвовавших в ней собак. При этом термин леп-
тоспироз применяется и в ветеринарной, и в человеческой 
медицине, тогда как наименование штутгартская болезнь 
закрепилось именно в ветеринарии.

Метафорические терминыэпонимы
К данной группе эпонимов, на наш взгляд, можно отнес-

ти ряд по большей части метафорических «антропоцентрич-
ных» терминов, которые при этом применяются и в ветери-
нарии: атлант, гермафродитизм, венерические болезни, 
адамово яблоко, пляска святого Витта, ахиллово сухожи-
лие (и производные от этого термина: ахиллодиния, ахил-
лотомия) и др.

Такие термины реализуют концептуальные модели:
– антропоморфное существо — часть тела животного 

(Атлант — мифологический персонаж и атлант — пер-
вый шейный позвонок); 

– часть тела антропоморфного существа — часть тела 
животного (Ахилл — герой Троянской войны, имевший уяз-
вимое место — пятку, и ахиллово сухожилие — сухожилие, 
расположенное над пяткой, которое относится к часто трав-
мируемым структурам тела); 

– атрибут антропоморфного существа — анатомическая 
часть тела (Адамово яблоко — плод райского сада и адамо-
во яблоко — кадык);

– антропоморфное существо — болезнь, симптом забо-
левания, способ лечения (Венера — богиня любви и венери-
ческие заболевания — заболевания, передающиеся половым 
путем; святой Витт (Вит) — раннехристианский мученик, 
у часовни которого, по преданию, излечивались больные, 
страдающие судорогами, и пляска святого Витта (Вита)� — 
симптом нервного заболевания, заключающийся в напомина-
ющем танец непроизвольном подергивании конечностей). 

Данные эпонимы, на наш взгляд, можно отнести к не 
вполне нейтральным в ветеринарном дискурсе: они отсы-

� По другой версии, наименование связано с наказанием, нало-
женным на больных святым Виттом.

лают к мифологическим и библейским сюжетам, героями 
которых были люди или божества/герои с человеческим 
обликом. Соответственно, при переносе такого имени в ве-
теринарную терминологию ощущается некоторая чужерод-
ность подобных терминов: животные не пробовали яблок 
в райском саду, не приходили к часовне святого в надеж-
де исцелиться. Некоторые термины отражают изменение 
философских воззрений на человека: например, атлантом 
с I в. н. э. называли седьмой шейный позвонок, который, 
как отмечает Беренгарио (1521), назван так, потому что 
несет бремя («so named because it bears burdens» [цит. по: 
21, р. 1175]); и только в эпоху Возрождения произошла сме-
на мировоззрения, сместившая «точку бремени человека 
с основания шеи на голову» («an appellative switch implying 
that the point of man’s burden has shifted from the base of his 
neck to his head» [21, р. 1175]). Титан Атлант, в честь кото-
рого названа анатомическая структура, согласно мифоло-
гии, был наказан за участие в битве с олимпийскими бога-
ми и символизировал несение бремени человеком. Такой 
контекст, сопровождающий формирование термина, всту-
пает в некоторое противоречие с ценностями и понятиями 
ветеринарного дискурса (животное, не имеющее свободы 
воли, не несет на себе бремени наказания, более того, даже 
физическая нагрузка на атлант у животного совершенно 
иная, чем у человека, благодаря горизонтальному распо-
ложению тела). 

Термин Елизаветинский воротник отсылает к внешне-
му атрибуту — детали одежды, модной в эпоху правления 
королевы Елизаветы��. 

Изредка встречаются метафорические термины, моти-
вированные географическими названиями, например фран-
цузский постав конечностей собак, напоминающий пози-
цию французского учителя танцев. 

Заключение (Conclusion)
Таким образом, эпонимы в ветеринарном дискурсе 

отражают как реальные, так и воображаемые связи между 
профессиональными понятиями и прецедентными фено-
менами, среди которых научные открытия/изобретения/
разработки; географические области, где зафиксирована 
вспышка заболевания; первые пациенты, у которых обна-
ружили неизвестную ранее патологию; внешние атрибуты 
известных людей — реальных и вымышленных; мифологи-
ческие и библейские сюжеты. Ветеринарные эпонимы стро-
ятся по тем же словообразовательным и синтаксическим 
моделям, что и эпонимы в медицине.

Специфика ветеринарных эпонимов, на наш взгляд, 
заключается:

– в постоянном взаимодействии с медицинским дискур-
сом: с одной стороны, в сближении с ним, а с другой — в от-
талкивании от него (ряд эпонимов заимствуется из медицин-

�� Заметим, что подобные наименования, мотивированные 
характеристиками и атрибутами реальных или вымышленных 
людей, часто встречаются в биологической терминологии, осо-
бенно при описании новых видов животных, например Жужелица 
Шварценеггера (Agra schwarzeneggeri): самцы этого насекомого 
отличаются утолщенными нижними конечностями, напоминающи-
ми накачанные мускулы.
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ского дискурса, но при этом в структуру терминов вводятся 
уточняющие слова);

– в иных понятиях и ценностях ветеринарного дискурса 
по сравнению с медицинским;

– в продуктивности рациональных, метонимических 
моделей, которая, по-видимому, усиливается влиянием 
животноводческой терминологии (наименования пород 

животных, их окрасов, инструментов и подходов, моти-
вированных именами собственными). Эпонимы в вете-
ринарном дискурсе в буквальном смысле формируют 
собственную сеть координат, создавая своеобразную 
географическую карту вспышек заболеваний и фиксируя 
области, города, страны, где были выведены те или иные 
породы животных.
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