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of reflection of eponyms and eponymic term combinations in the analysed languages 

and in the necessity of their consideration for making some possible contribution to terminology 

science. Some structural and semantic differences of the same eponym terms in both languages may 

cause difficulties in their perception and intertransition. The main approach to conducting research 

into the issue considered in the work was the comparative approach. The research of the differences 

of the lexical units revealed some linguistic peculiarities of eponyms in General Physics. 
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Номинование новых открытий и изобретений во всех областях знаний, 

физики в том числе, обогащает словарный состав языков благодаря эпонимам. 

Эпоним по В.В. Вахрамеевой это термин, выражающий имя учёного, который 

внёс определенный вклад в какую-то научно-техническую область [2, С. 13]. 

Им принято называть появляющиеся новые лексические единицы на основе 

имен собственных, которые с течением времени становятся нарицательными 

именами существительными в той отрасли знаний, в которой они появились. 

Со временем, выполняя определенную функцию для называния объектов, 

процессов, явлений и т.д., эпонимы попадают в разряд терминов 

соответствующей сферы. 

Примерами эпонимных терминов, выражающих названия изобретений, 

единиц измерения, процессов и т. д. в сфере физики, могут служить беккерель – 

единица измерения активности радиоактивного источника, названная в честь 

Антуана Беккереля; вольт – единица измерения электрического напряжения, 

получившая название благодаря имени Алессандро Вольта. Еще одним 

примером является эпоним «Кюри», который обозначает внесистемную 

единицу измерения активности радиоактивного источника. Русское название 

данного эпонима обозначается символом «Ки», а международное название – 

символом «Ci». Этот эпоним применяется в ядерной физике и медицине. 

Антропоним получил название в честь Пьера Кюри и Марии Склодовской-

Кюри [1, С. 537]. Поясним, что антропоним это имя собственное, обладающее 

двояким значением и обозначающее как имя конкретного человека, так и название 
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или единицы измерения, или процесса, или изобретенного этим человеком 

предмета и т.д. 

Интерес к изучению структурно-семантических особенностей эпонимных 

терминов общей физики обусловлен тем фактом, что одни и те же эпонимные 

лексические единицы в рассматриваемых языках могут иметь разные 

структуры, выявление чего может внести определенный вклад 

в терминологическую область знаний. Имеются также неэквивалентные 

варианты интерпретации одних и тех же терминов в рассматриваемых языках, 

что может вызывать сложности в их восприятии и взаимопередаче с языка 

оригинала на целевой язык. 

Большой вклад в исследование эпонимных номинаций внесли такие 

лингвисты, как С.Г. Казарина [3], Н.В. Васильева [1], А.В. Суперанская [10], 

Н.В. Новинская [8], В.М. Лейчик [7]. Эпонимизация как словообразовательный 

способ номинации в различных терминологиях явилась предметом изучения  

в работах В.В. Вахрамеевой [2], Е.В. Кербер [4], А.М. Клёстер [5],  

Т.Н. Шараповой [143, Ю.Е. Костерина [6]. Вопросам словообразования в сфере 

физики и их влияния на лексические единицы общего языка посвящены работы 

отечественных лингвистов Х.Ф. Макаева, Л.Р. Сакаевой, М.А. Яхина, 

Г.З. Макаевой, М.К. Гулканян, Н.А. Сигачевой, А.Р. Барановой [9, 15]. 

Появление эпонимов – это постоянный процесс благодаря вкладу великих 

личностей англо-американского мира, которые могут быть малоизвестны 

специалистам целевого языка. Соответственно, российские авторы изобретений 

также могут быть неизвестны англоязычным специалистам. Новые эпонимы 

не успевают попасть в современные общие и энциклопедические словари,  

что затрудняет интерпретацию иноязычных эпонимов. Как следствие, 

специалистам приходится полагаться на монолингвистические специальные 

словари или тратить большое количество времени на проблемы, 

обусловливаемые именами собственными как определителями законов, 

формул, процессов и т.д. в разных науках, в сфере физики, в том числе. 
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Структурные и семантические особенности эпонимов представляют 

некоторые сложности в интерпретации рассматриваемых лексических единиц 

не только для начинающих изучать язык, в котором они встречаются, но и для 

опытных в языковом плане специалистов. Эти сложности могут проявляться  

при работе с многокомпонентными эпонимными терминами  

и терминологическими сочетаниями, а также эпонимными терминологическими 

сочетаниями с несколькими эпонимными элементами в их структуре. Полагаем, 

что, в процессе дальнейшего развития языка науки многокомпонентные эпонимные 

терминологические сочетания заменят более краткие варианты усеченных 

эпонимных элементов либо их вытеснят инициальные аббревиатуры. 

Материалом для выявления структурно-семантических особенностей эпонимов 

и эпонимных терминологических сочетаний предметной области «Физика» служил 

англо-русский физический словарь, содержащий около 60000 терминов [11],  

в который включены около 1200 терминов и терминологических сочетаний  

из общего количества лексических единиц. Анализ примеров показал, что они 

подразделяются на: 

- однокомпонентные (volt – вольт, ampere – ампер), состоящие только 

из эпонимного компонента; 

- двухкомпонентные (Kerr cell – ячейка [конденсатор] Керра, оптический 

затвор, Aurton’s ammeter – электромагнитный амперметр); 

- трехкомпонентные (standart Daniel cell – нормальный элемент 

Даниеля, Lande splitting factor – фактор магнитного расщепления, 

множитель Ланде, g-фактор); 

- более чем трехкомпонентные эпонимные термины (Gaede kinetic heat effect 

– кинетический тепловой эффект (Гедэ), earlier Bohr – Sommerfield formulation 

of quantum theory – раннее изложение квантовой теории Бора-Зоммерфельда). 

Двух-, трехкомпонентные и более чем трехкомпонентные эпонимные 

термины состоят из эпонима и нарицательных имен существительных 

(Kohlrausch bridge – мост Кольрауша; Atwood’s machine – машина Атвуда), 

которые далее могут быть разделены на технические (Nernst glower – штифт 
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Нернста; Lande splitting – множитель Ланде) и высокотехнологичные термины 

(Pauli spin matrix – спиновая матрица Паули; Yukawa kernel – ядро Юкавы, 

диффузинное ядро; Fabry – Perot interferometer – интерферометр Фабри-

Перо). Технические эпонимные термины включают слова конкретной 

предметной специализации, в то время как высокотехнологичные эпонимные 

термины относятся к неотъемлевой части изучения самой дисциплины [14]. 

Анализ однокомпонентных эпонимных терминов показал, что термин 

языка (английского) оригинала (newton; Mach; maxwell) имеет эквивалентный 

вариант в целевом (русском) языке (ньютон; мах, число Маха; максвел). 

Некоторые однокомпонентные неэпонимные термины английского языка, 

выраженные нарицательными именами существительными, в русском варианте 

приобретают эпонимный компонент (etalon – интерферометр Фабри – Перо; 

fence – 1. направляющая планка 2. радиолокатор, использующий эффект 

Доплера). Имеются также примеры эпонимных терминов, в английском 

варианте которых есть эпонимный компонент, а в аналогичном русском 

варианте он отсутствует. Также в русском варианте может использоваться 

другой эпоним, выражающий автора, применившего данное изобретение для 

совершенствования другого своего исследуемого предмета (a. Christie bridge – 

мост с непосредственным отсчетом; b. Carey-Foster bridge – разновидность 

моста Уитстона для сравнения близких сопротивлений). В примере b русский 

вариант содержит эпонимный компонент, пересылающий на настоящего автора 

изобретения Чарльза Уитстона. Имеются также однокомпонентные эпонимные 

термины несколькими вариантами интерпретации на переводящем языке 

(fermion – фермион, частица Ферми, ферми-частица; Kelvin – 1. по шкале 

Кельвина, по абсолютной (температурной) шкале 2. киловатт – час; Laplacian 

– лаплашан, оператор Лапласа, дельта - оператор). 

Таким образом, однокомпонентные эпонимные термины в английском 

языке имеют свои эквивалентные варианты перевода в русском языке. Имеются 

примеры, в которых в одном рассматриваемом языке есть эпонимы, а в другом 

отсутствуют. В некоторых эпонимных терминах значение эпонима в одном 
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языке передается одним вариантом, в другом – совершенно другим, 

т.е. происходит замена имени открывателя одного явления именем другого, 

ссылающегося в своем изобретении на первооткрывателя. 

Эквивалентность [16] эпонимных терминов проявляется также и в 2-х 

и более чем двухкомпонентных лексических единицах (Cassinian oval – 

«кассиниев овал»; Pauli paramagnet – «парамагнетизм Паули»). В этих 

примерах прослеживается грамматическая и смысловая эквивалентность. В 

обоих языках эпонимы выполняют функцию определения, хотя они и занимают 

в целевом языке как предпозиционное, так и постпозиционное место 

относительно ядерных компонентов («кассиниев овал»; 

«парамагнетизм Паули»). 

Некоторые двух- и трехкомпонентные эпонимные термины английского 

языка не имеют эпонимов в русском варианте (Napirian base – «основание 

натуральных лагорифмов»; Van Allen belts – «радиационные пояса (Земли)»). 

Анализ материала показал, что отсутствие самого эпонима может иметь место 

и в английских терминах – нарицательных именах существительных, 

а в соответствующих русских вариантах они состоят как из безэпонимных 

сочетаний, так и из эпонима и нарицательного имени существительного 

(1. cloud chamber/fog chamber – «камера Вильсона»; 2. rotating-disk vacuum 

gauge – «вязкостный манометр с вращающимся диском, манометр Ленгмюра»; 

3. slip gauge – «плоскопараллельная концевая мера длины, плитка Иогансона»). 

Аналогичное явление происходит и с многокомпонентными терминами. 

В первом русском варианте многокомпонентного термина “electric hyperfine-

structure alignment” сам эпоним отсутствует (1. «радиоспектропический метод 

измерения сверхтонкой структуры спектра»), а во втором варианте 

используется эпоним (2. «метод Паунды»). Из этого следует, что выбор 

нужного варианта рассматриваемого эпонимного термина требует знания 

контекста рассматриваемого текста для использования или только общего 

названия метода, или его развернутого определения. Следует добавить, что 

термин alignment означает «расположение на одной прямой; установка на 
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одном уровне; выстраивание в ряд; выравнивание; ориентация». Упомянутые 

русские варианты лексической единицы alignment при передаче 

терминологического сочетания electric hyperfine-structure alignment на русском 

языке не используются вообще. 

Итак, сравнительный анализ структурно-семантических особенностей 

эпонимных лексических единиц предметной области «Физика» показал следующие 

результаты: 

1. В рассматриваемой области знаний встречаются одно-, двух-, трех- 

и более чем трехкомпонентные эпонимные терминологические сочетания. 

Эпонимный элемент в двухкомпонентных терминологических сочетаниях 

в обоих языках находится как в препозиции, так и постпозиции относительно 

ядерного элемента, и выполняет функцию определения (fermion – «фермион, 

частица Ферми, ферми-частица»; Knudsen flow – «поток Кнудсена»). 

Исключением является термин composite fermion – «композитный фермион», 

в котором эпонимный элемент выражен производным термином от эпонима 

Fermi и является ядерным. Рассматриваемые терминологические сочетания 

относятся по морфологической принадлежности главного (ядерного) 

компонента – имени существительного – к субстантивным. 

Термин языка оригинала (английского) (newton; Mach; maxwell) 

эквивалентен варианту в целевом (русском) языке (ньютон; мах, число Маха; 

максвел). Имеются однокомпонентные неэпонимные термины английского 

языка, выраженные нарицательными именами существительными, которые 

в русском варианте приобретают эпонимный элемент (etalon – «интерферометр 

Фабри – Перо»; fence – 1. «направляющая планка» 2. «радиолокатор, 

использующий эффект Доплера»). Это явление можно встречать и в обратном 

варианте анализа: от русского языка к английскому. Есть термины, имеющие 

несколько вариантов перевода на целевом языке (fermion – «фермион, частица 

Ферми, ферми-частица»; Kelvin – 1. «по шкале Кельвина, по абсолютной 

(температурной) шкале» 2. «киловатт – час»). 
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2. Самыми многочисленными являются двухкомпонентные эпонимные 

термины, состоящие из эпонима и ядерного слова. Обе лексические единицы 

выражаются именем существительным (Heusler alloy – «сплав Гейслера»; 

Brinell hardness – «твердость по Бринелу»). Перевод двухкомпонентных 

эпонимных терминов осуществляется так же, как и однокомпонентных, на 

основе грамматической и смысловой эквивалентности. 

3. Малочисленными являются трех- и более чем трехкомпонентные 

эпонимные термины как в русском, так и в английском языках (Poisson-

Boltzmann equation – «уравнение Пуассона-Больцмана»). 

Полагаем, что, предположительно, в процессе дальнейшего развития 

языка науки многокомпонентные эпонимные терминологические сочетания 

заменят более краткие варианты усеченных эпонимных элементов либо 

их вытеснят инициальные аббревиатуры (WKB method – «метод Венцеля – 

Крамерса – Бриллюэна»). 
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