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В статье рассматривается проблема разграничения терминологической и номенклатурной 

лексики спорта на материале эпонимических единиц. Осуществляется обзор научных работ, посвя-
щенных выявлению различий терминов, номенов и прагматонимов. Поскольку экстралингвистиче-
ские факторы влияют на исследование различных особенностей конкретного специального языка, 
в том числе и статуса его единиц, выполнен обзор научной литературы, в которой освещаются про-
блемы типологизации специальной лексики спорта. Эпонимическая лексика рассматривается как 
особый, исторически, культурологически и профессионально значимый арсенал единиц специального 
языка. Имя собственное как составляющая эпонимических терминов, номенов и прагматонимов 
предопределяет сходство данных типов лексики. Функциональными признаками, общими для эпони-
мических терминов, номенов и прагматонимов, являются их интернациональность и стилистическая 
нейтральность, т. е. способность функционировать во всех регистрах коммуникации. В основу раз-
граничения эпонимической терминологии и номенклатуры закладывается семантический критерий, 
а именно идея единичности референта, а также принципы номинации. Принимаются во внимание 
семантическое значение и тематическая отнесенность единицы. К эпонимическим терминологиче-
ским единицам относятся образованные при помощи имен собственных наименования действий, си-
стем упражнений, оборудования, правил, формул подсчета результатов и т. п. Эпонимическую но-
менклатуру образуют наименования спортивных сооружений, соревнований, призов, команд и клу-
бов. Названия серийно выпускаемой продукции представляют собой прагматонимы. Методология, 
заложенная в предлагаемую классификацию единиц, может быть использована при исследовании 
специальных языков других сфер, эпонимических единиц различных тематик, а также при выполне-
нии лингвистического анализа единиц специального языка спорта. 

Ключевые слова: термин; номен; прагматоним; имя собственное; специальный язык; спор-
тивная терминология; спортивная номенклатура; спортивный дискурс. 
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Проблема типологизации специальной лекси-
ки является одной из ключевых при изучении 
специальных языков. В научной литературе вы-
деляются такие единицы специальной лексики, 
как термины, номены, профессионализмы, про-
фессиональные жаргонизмы и др. [Головин, Ко-
брин 1987; Гринев-Гриневич 2008; Лейчик 2009; 
Суперанская, Подольская, Васильева 2012; Исма-
ева 2012]. Разнообразие лингвистических средств, 
составляющих специальный язык, обусловлено 
множеством коммуникативных задач, решаемых в 
рамках профессионального общения.  

Вопрос о разграничении терминов, образую-
щих терминологическую систему, и номенов, 
образующих номенклатуру, на протяжении деся-
тилетий рассматривается учеными, тем не менее 
на современном этапе развития теоретического 
терминоведения не выработано его единое по-
нимание [Какзанова 2010; Ходакова 2012; Минь-
яр-Белоручева 2014]. При этом ученые выделяют 
типы лексем согласно разным критериям: фор-
мальным, семантическим и функциональным. 
В. М. Лейчик описывает термины, по формаль-
ным признакам отграничивая их от номенклатур-
ных единиц и имен собственных, которые могут 
включать цифры и другие знаки, характеризо-
ваться особыми способами словообразования, не-
типичными для естественного языка; номенкла-
тура является совокупностью названий техниче-
ских продуктов (наименований товаров, например 
лампа «Юпитер», ВАЗ 2121 «Лада»), а специаль-
ные имена собственные называют наиболее суще-
ственные единичные объекты науки и производ-
ства [Лейчик 2009]. В данной трактовке акцент 
ставится на компонентную структуру лексем спе-
циального языка, особенности образования. 

Соотнесенность языковой единицы с выража-
емым понятием, специфика семантики также за-
кладывается как критерий разграничения типов 
лексем. Согласно точке зрения А. В. Суперан-
ской, Н. В. Подольской, Н. В. Васильевой, науч-
ные номены имеют ослабленную связь с поняти-
ем, называя обобщенный предмет как типичного 
представителя именуемого класса; при этом вы-
деляются так называемые коммерческие номены, 
относящиеся к товарам массового производства 
(булочка «Гребешок», автомобиль «Волга») [Су-
перанская, Подольская, Васильева 2012: 34–35]. 
Соотнесенность номенов с единичными поняти-
ями и актуализация предметных связей подчер-
кивается Б. Н. Головиным и Р. Ю. Кобриным, 
при этом номены рассматриваются как особые 
типы терминов (например, ТУ-154, холодильник 
«Минск») [Головин, Кобрин 1987: 17–19]. Схожее 
понимание прослеживается и в более современ-
ных работах, при этом подчеркивается, что но-
мены важны в прикладном аспекте и обладают 

большей субъективностью, чем термины, что дает 
им возможность переходить в разряд терминов 
[Ходакова 2012: 416]. Исходя из этого, номены 
обозначают конкретные объекты действительно-
сти, термины относятся к абстрактным понятиям 
или явлениям. Согласно Т. Р. Кияку, номен отли-
чается от термина также тем, что его значение не 
выводится из суммы значений составляющих, то 
есть номен является немотивированным языко-
вым знаком, представляя собой «относительно 
произвольный “ярлык” предмета» [Кияк 1989: 12]. 
Представленные интерпретации открывают во-
прос о взаимосвязях терминологии и номенкла-
туры, то есть о том, являются ли номены терми-
нами либо представляют собой лексемы нетер-
минологические. Е. М. Какзанова придерживает-
ся мнения, что термины-эпонимы не входят в но-
менклатуру, а представляют собой самостоятель-
ное явление, характерное для научного дискурса 
различных специальностей [Какзанова 2010: 25]. 
Отсюда можно заключить, что наличие имени 
собственного в компонентном составе лексиче-
ской единицы влияет на ее тип в составе специ-
ального языка. 

Функциональный принцип разграничения тер-
минов и номенов заложен в подходе С. В. Гри-
нева-Гриневича: термины коррелируют с общи-
ми понятиями и выполняют сигнификативную 
функцию; номены соотносятся с единичными 
предметами, и основная реализуемая ими функ-
ция – номинативная, что сближает номенклатур-
ную единицу с именем собственным [Гринев-
Гриневич 2008: 37–38]. На схожих основаниях 
А. П. Миньяр-Белоручева исследует проблему 
разграничения исторических терминов и номе-
нов, подчеркивая связь языковой формы и функ-
ции единицы, и относит к номенклатуре назва-
ния документов, исторических событий, полити-
ческих партий, а также топонимы, антропонимы, 
этнонимы, этнотопонимы и прецизионную лек-
сику; при этом указывается, что номен именует, 
но не раскрывает понятие и существует, в отли-
чие от термина, и вне терминологического поля 
ввиду неизменности свойств референтов [Минь-
яр-Белоручева 2014: 169]. В рамках исследова-
ния антропонимических номенов транспортной 
лексики (фирменный поезд № 91/92 «Георгий Бе-
реговий», пассажирский поезд № 32А/31А «Лев 
Толстой») Н. В. Никулина указывает на их ин-
формативно-популяризационную функцию [Ни-
кулина 2013: 111–112]. Сфера функционирова-
ния номенов указывается в определении номен-
клатуры, данном в словаре Н. В. Подольской: 
«номенклатура – совокупность специальных на-
званий объектов, употребляемых в данной науч-
ной области, в данной области знания» [Подоль-
ская 1988: 87]. Таким образом, номены служат 
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номинации и характеризации объекта, в них вы-
ражены исторические факты, национально-куль-
турные ценности. Эпонимические номены спо-
собствуют популяризации имени собственного и 
сохранению памяти о носителе имени. Номен 
имеет конкретное значение, а термин – абстракт-
ное, контекст не влияет на значение номена, оно 
сохраняется и в рамках специального дискурса, и 
в повседневном общении.  

Специфика реалий сферы деятельности, от-
раженных в специальном языке, неизбежно вли-
яет на его формирование и развитие. И экстра-
лингвистический фон оказывает воздействие на 
изучение статуса единиц специального языка. 
В связи с этим считаем важным обратиться к 
исследованиям, направленным на изучение ти-
пов специальной лексики спорта. Например, 
Е. И. Гуреева выделяет три группы единиц в 
спортивной терминологии: 1) собственно терми-
ны (термины с прозрачной внутренней формой, 
заимствованные термины, метафорические тер-
мины); 2) эпонимические термины, образован-
ные от имен собственных; 3) номенклатурные 
обозначения, где номенклатурным маркером яв-
ляется метафора, аббревиатура или буквенно-
цифровая нотация; 4) судейские термины кон-
троля над состязаниями [Гуреева 2011]. Отме-
тим, что в данной классификации эпонимические 
единицы и номены – типы терминов. Понятие 
спортивной номенклатуры было затронуто 
Б. А. Зильбертом [Зильберт 1982: 92–93]. Уче-
ный относит номены к полутерминологической 
лексике, имея в виду названия спортивных феде-
раций, обществ, команд, марок и видов спортив-
ного инвентаря и средств передвижения (напри-
мер, ФИФА, «Спартак»). Согласно нашему по-
ниманию состава и структуры специального 
языка спорта, термины и номены можно разгра-
ничить, не прибегая к такой категории, как «по-
лутерминологическая лексика». Более того, для 
уточнения и детализации в определении типов 
спортивной лексики можно выделить такой тип, 
как прагматонимы, который объединяет наиме-
нования торговых марок. Прагматонимы пред-
ставляют собой словесные товарные знаки 
[Крюкова 2004: 5]. Специфика семантики праг-
матонима заключается в том, что он относится не 
к одному предмету, а ко всем, что выпускаются 
серийно. И поскольку прагматонимы характерны 
для спортивного дискурса, в частности, для ре-
кламы спортивных товаров, а также спортивных 
массмедийных текстов, повествующих о товарах, 
названных в честь спортсменов, мы относим 
данные единицы языка к кодифицированному 
слою специальной лексики.  

В фокусе нашего внимания находятся особые 
единицы специального языка – эпонимическая 

лексика. Изучение роли имен собственных в спе-
циальных языках также сопряжено с решением 
вопроса о соотношении терминологии и номен-
клатуры, их взаимосвязи и взаимовлиянии. Это 
обусловлено тем, что особенности антропонимов 
как производящей основы осложняют типологи-
зацию лексического состава специального языка.  

Установление научной традиции, разработан-
ной учеными, изучающими специальный язык 
спорта, является целесообразным для усовер-
шенствования и уточнения имеющихся положе-
ний. Спортивная лексика, образованная от имен 
собственных, не имеет традиционного решения 
относительно ее типов. Тем не менее на матери-
але эпонимических единиц специального языка 
спорта предлагаемая проблематика практически 
не разрабатывалась. Интересное исследование 
именной нетерминологической лексики было 
проведено А. А. Елистратовым, который выде-
лил на материале 40 единиц устаревшие оккази-
онализмы; историзмы; жаргонизмы и/или про-
фессионализмы, лексемы с отрицательной кон-
нотацией; сокращенные варианты терминов, 
употребляющиеся в разговорной речи; одну ми-
фологему [Елистратов 2009]. Столь детализиро-
ванное описание обусловлено изучением формы, 
семантики и особенностей употребления каждой 
конкретной единицы. Тем не менее номенклату-
ра как тип и кодифицированная лексика в прин-
ципе в рамках данной беспрецедентной работы 
не изучались. 

Наличие имени собственного в составе эпони-
мических терминов и номенов является характе-
ристикой, объединяющей данные типы лексики, 
однако номены не рассматриваются нами как 
термины особого рода. С функциональной точки 
зрения термины и номены изучаются нами как 
составляющие кодифицированного слоя специ-
ального языка спорта, поскольку они функциони-
руют в спортивном дискурсе во всех регистрах 
общения, включая высокие (правила соревнова-
ний, научные статьи, учебная литература). Крите-
рий, разграничивающий термины и номены в 
нашей типологической классификации, является 
семантическим. Мы принимаем во внимание зна-
чения рассматриваемых единиц и их тематиче-
скую принадлежность. Для отнесения единицы к 
номенам ключевым фактором считаем единич-
ность референта и принцип номинации (есте-
ственность или искусственность номинации). 

Немаловажным в рамках типологизации эпо-
нимической лексики является установление вза-
имосвязи между номеном и именем собствен-
ным. Так, Н. П. Козел относит к именам соб-
ственным достаточно широкий спектр лексем, 
а именно: официальные названия и прозвища 
клубов и сборных команд; имена и прозвища 
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лиц, задействованных в спорте; неофициальные 
названия клубов болельщиков; названия спор-
тивных организаций; названия мест проведения 
спортивных мероприятий; названия соревнова-
ний; названия талисманов команд; названия 
спортивных СМИ; неофициальные названия ви-
дов спорта [Козел 2015: 614–615]. Мы полагаем, 
что при разграничении номенов и имен соб-
ственных необходимо также затронуть такой ас-
пект лексемы, как официальность / неофициаль-
ность и стилистическая нейтральность / экспрес-
сивность. Исходя из двух данных параметров 
неофициальные названия различных объектов и 
прозвища целесообразно относить к некодифи-
цированной лексике. Неофициальные названия 
видов спорта мы предлагаем относить к профес-
сиональным жаргонизмам, поскольку официаль-
ные названия видов спорта являются терминами, 
а не номенами или именами собственными. Осно-
вываясь на определении номенклатуры Н. В. По-
дольской [Подольская 1988: 87] и классификации 
Б. А. Зильберта [Зильберт 1982: 92–93], приве-
денных выше, спортивными номенами считаем 
специальные названия объектов, используемых в 
спортивной сфере (клубов, команд, организаций, 
соревнований, мест проведения мероприятий, 
талисманов, СМИ). К именам собственным мы 
относим исключительно антропонимическую 
лексику. 

К спортивным эпонимическим терминам мы 
относим единицы, которые содержат в своем со-
ставе имя собственное, а также имя нарицатель-
ное, обозначающее понятия спортивной сферы. 
К подобным лексемам мы причисляем следующие 
единицы: петля Корбут – Korbut flip (упражнение 
на брусьях в спортивной гимнастике); удар Па-
ненки – Penenka penalty (прием в футболе); гам-
бит Блюменфельда – Blumenfeld Gambit (дебют 
в шахматах); правило Руни – Rooney Rule (пра-
вило Национальной футбольной лиги); скамья 
Скотта – Scott’s bench, Scott bench (специальная 
скамья с наклонной или вертикальной опорной 
поверхностью); формула Уилкса – Wilks formula 
(формула, предназначенная для определения 
лучшего атлета среди мужчин и женщин в пау-
эрлифтинге). Также терминами-эпонимами мы 
считаем единицы, образованные аффиксальным 
или безаффиксным способом от антропонима: 
аксель – Axel (jump) (прыжок в фигурном ката-
нии); Мичалчук – Michalchuk (трюк в сноубор-
динге); калланетика – Callanetics (система 
упражнений). Референтами терминологических 
единиц мы считаем действия, системы упражне-
ний, оборудование, правила, формулы подсчета 
результатов и т. п., знакомые преимущественно 
людям, вовлеченным в спортивную деятельность 
на профессиональном или любительском уровне, 

а также тем, кто владеет понятийным аппаратом 
спорта в рамках своей профессиональной дея-
тельности (например, комментаторы, переводчи-
ки) или серьезно интересуется как болельщик. 

Номены менее специфичны, чем термины, 
их смысл понятен всему языковому сообществу, 
в то время как сфера применения терминов – 
преимущественно профессиональное сообще-
ство. Более того, номены репрезентуют не только 
профессиональную культуру, но и национальную 
и мировую культуру: они именуют мероприятия, 
являющиеся социально значимыми, а также объ-
екты, представляющие собой часть городской 
среды, таким образом являясь частью лингви-
стического ландшафта города. В связи с этим 
появление номена в спортивной сфере – резуль-
тат действия многих факторов. 

Номены, производящей основой которых яв-
ляется имя собственное, образуют эпонимиче-
скую номенклатуру специального языка спорта. 
К номенам мы причисляем языковые единицы, 
референтами которых являются единичные реа-
лии. В первую группу входят наименования со-
ревновательных мероприятий и призов, которые 
получает их победитель, а также призов, присва-
иваемых за определенные достижения (лучшему 
нападающему, лучшему вратарю и т. д.): Кубок 
Солхейма – Solheim Cup (командный турнир, 
в котором участвуют лучшие гольфистки Аме-
рики и Европы и приз, вручаемый победитель-
нице данного турнира); приз Везины / Везина 
Трофи – Vezina Trophy (награда лучшему врата-
рю Национальной хоккейной лиги); Морис Ришар 
Трофи – Maurice ‘Rocket’ Richard Trophy (награ-
да лучшему снайперу чемпионата Национальной 
хоккейной лиги). Вторую группу составляют 
названия мест, где проходят спортивные меро-
приятия (стадионов, бассейнов, теннисных кор-
тов, спортивных центров и др.): Йоохан Кройф 
Арена – Johan Cruyff Arena (футбольный стади-
он в Амстердаме); стадион «Альфредо ди Сте-
фано» – Alfredo Di Stéfano Stadium (футбольный 
стадион в Мадриде). Третья группа объединяет 
названия команд и клубов: Салават Юлаев – 
Salavat Yulaev Ufa (хоккейный клуб); Академия 
тенниса Шамиля Тарпищева – Tennis Academy of 
Shamil Tarpishchev. Русскоязычные номены могут 
включать в свою структуру компонент в виде сло-
ва имени, что является формально-семантическим 
усилителем номинативности единицы и дополни-
тельным маркером того, что в составе номена со-
держится имя собственное. Например: Легкоатле-
тический комплекс имени Е. Елесиной (г. Челя-
бинск); Стадион имени Эдуарда Стрельцова 
(г. Москва). В случае, если номен основан на 
имени знаменитой личности, заслуги которой 
представляют важность для государства, регио-
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на, города, можно говорить о том, что эта лек-
сема кодирует национально-культурную ин-
формацию.  

Использование имени спортсмена для наиме-
нования товара, причем не только спортивного, 
но и относящегося к другой категории, является 
интересным коммерческим ходом. Например, 
наименования баскетбольной обуви, в структуру 
которых входят имена американских баскетбо-
листов Майкла Джордана и Джеймса Леброна: 
Air Jordan и LeBron. Ассоциации и коннотации, 
связанные с именем собственным, основаны на 
информации о достижениях спортсмена, его сти-
ле, характере, спортивных и социальных успе-
хах. Эти ассоциации и коннотации, заложенные в 
прагматониме, символизирует свойства, качества 
и признаки товара, что и вызывает интерес по-
тенциального потребителя. Номинатор рассчи-
тывает на появление положительных реакций 
покупателя при распознавании имени конкретно-
го лица в прагматониме. Образ известной лично-
сти и, соответственно, имя способствуют росту 
популярности товара, известности производящей 
его компании. 

Итак, терминология, номенклатура и праг-
матонимы входят в кодифицированный слой 
специального языка, при этом термины образуют 
его ядро, номены и прагматонимы находятся на 
периферии. Термины, номены и прагматонимы 
спорта характеризуются особенностями семан-
тики, имеют свою специфику появления и разви-
тия. Разграничение лексем специального языка 
возможно благодаря определению характерных 
им признаков и выполняемых ими функций. 
Наличие имени собственного в структуре лек-
семы специального языка усложняет установле-
ние типа рассматриваемой лексемы. Определе-
ние ее типа происходит в результате изучения 
формальных, семантических и функциональных 
особенностей в единстве. Эпонимические номе-
ны, относящиеся к менее специфичным поняти-
ям, чем термины, имеют существенную куль-
турную значимость и обладают большей экс-
пансией в речи представителей лингвокультур-
ного социума. Эпонимические прагматонимы 
связаны с задачами рекламы и, как правило, 
успешно решают их благодаря ассоциациям и 
коннотациям, присущим известному имени соб-
ственному. Отметим, что номены и прагмато-
нимы представляют собой продукты искус-
ственной номинации. 
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The article deals with the problem of distinguishing between terminology and nomenclature in the 
eponymous lexis of sports. It starts with a review of research works concerned with the differences between 
terms, nomens, and pragmatonyms. As the extralinguistic factors influence research into peculiarities of a 
particular special language, including the status of its units, there is also provided a review of works covering 
the problems of special sports lexis classification. Eponymous lexis is considered as a special and significant 
inventory of special language units, from the historical, cultural, and professional points of view. The proper 
name as a constituent of eponymous terms, nomens, and pragmatonyms predetermines the similarities be-
tween these types of lexis. The functional features common for eponymous terms, nomens, and pragmato-
nyms are their international character and stylistic neutrality, i. e. the ability to function in all the registers of 
communication. Distinguishing between eponymous terminology and nomenclature is based on the semantic 
criteria, namely the idea of the referent’s oneness. The semantic meaning and thematic relatedness of the 
unit, as well as the nomination principles, are taken into account. Eponymous terms are the units formed on 
the basis of proper names and denoting actions, systems of exercises, equipment, rules, formulae for coun-
ting the results. Eponymous nomens are the units naming sports facilities, competitions, prizes, teams, and 
clubs. The names of products manufactured in lots are considered to be pragmatonyms. The methodology 
upon which the suggested classification is based may be used in research on special languages of other 
spheres, eponymous units related to different themes, and while analyzing the linguistic features of units be-
longing to the special language of sports.  

Key words: term; nomen; pragmatonym; proper name; special language; sports terminology; sports 
nomenclature; sports discourse. 


