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Ономасиологический подход к анализу нетерминологических 
нозологических номинаций позволяет проследить процесс появле
ния и дальнейшего употребления нового наименования заболевания. 
Данный подход соответствует антропоцентрической ориентации 
современной научной парадигмы, поскольку исследует пути языковой 
экспликации смысла, выявляет закономерности познания и представ
ления окружающей действительности в знаках языка.

Ономасиология как теория номинации «изучает все еди
ницы языка с точки зрения осуществляемой ими номинативной 
функции» [1, с. 345], исследует механизмы именования и спо
собы появления новых слов. Практическим методом ономаси
ологии является ономасиологический анализ. Ономасиологи
ческий анализ направлен от формы к содержанию языкового 
знака и исследует «процесс формирования нового смысла и 
средства его языкового выражения» [2].

Продемонстрируем методику проведения ономасиологиче
ского анализа на примере русских нозологических нетерминоло
гических наименований. Нозологическое нетерминологическое 
наименование -  это слово или словосочетание, которое называ
ет определенное заболевание, но не является при этом терми
ном. Например, детская чума ‘корь’, цьіпуха ‘оспа натуральная’, 
зубной огонь ‘периостит зуба’, ухо пловца ‘наружный отит’ и др.

В ходе ономасиологического анализа устанавливается 
ономасиологическая структура (ОС) номинативной единицы. 
ОС нозологического названия указывает на значимые элемен
ты смыслов, участвующих в именовании заболевания, и от
ношения между ними. ОС номинативной единицы двучленна 
(Е.С. Кубрякова [3], В.М. Никитивич [4], Т.Г. Трофимович [2], 
Л .А. Шкатова [5] и др.). Она состоит из ономасиологического 
базиса (ОБ) и ономасиологического признака (ОП).

ОБ -  это понятие, которое положено в основу обозначе
ния. ОБ указывает на определённый понятийный класс номина
тивной единицы, играет ведущую роль в её первичной катего
ризации. Так, ОБ, эксплицированный суффиксом -ух-, объеди
няет заболевания в результате которых кожа больного окраши-
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вается в определенный цвет (желтуха, краснуха, черемнуха и 
др.). ОБ, объективированный словом лихорадка, указывает на 
то, что данная болезнь сопровождается повышением темпера
туры тела (кроличья лихорадка, мышиная лихорадка, собачья 
лихорадка и др.). Как видно из примеров, в однословных наи
менованиях ОБ обычно эксплицируется аффиксом (желтуха, 
краснуха, черемнуха, золотуха и др.), в неоднословных -  пол
нозначной основой либо словом (кроличья лихорадка, мыши
ная лихорадка, собачья лихорадка и др.). Иногда ОБ может 
быть нулевым (ячмень, градина, вороньи сапоги).

Выявить ОС нетерминологического наименования болез
ни позволяет анализ номинативного суждения (НС) (термин 
Т.Г. Трофимович). НС -  это «формулировка мысли, в которой 
утверждается или отрицается что-то в отношении предмета, 
названного рассматриваемым именем, и объясняется, с каким 
другим референтом соотносится поименование» [2]. «НС не 
тождественно ни обозначаемой сложным словом реалии, ни 
понятию, ни тем более лексическому, грамматическому или 
словообразовательному значению. Это структура мышления, 
которая связывает в единое целое отдельные ономасиологи
ческие признаки явления, и объясняет, почему данный пред
мет, признак или процесс назван именно так, а не иначе» [6]. 
Информация, составляющая суть НС, может быть передана 
разными словами и разными синтаксическими конструкциями. 
С ономасиологическим признаком соотносится та часть НС, в 
которой содержится указание на свойство предмета, оказавше
еся важным для наименования.

Проводить ономасиологический анализ с опорой на НС 
возможно благодаря изофункциональности синтаксиса и сло
вообразования в рамках номинативной системы. Эту изофунк
циональность подчеркивали в своих работах В.М. Никитевич 
[4], А.В. Никитевич [7], Б.А. Абрамов [8] и др. Так, В.М. Никите
вич пришел к выводу, что отношения в структуре производного 
слова изоморфны, «в принципе тождественны» тем, которые 
«наблюдаются у синонимичного синтаксического оборота» [4, 
с. 119]. Например, понятие, объективированное словом веснян
ка ‘ОРВИ’, может быть также эксплицировано синтаксическим 
оборотом болезнь, которая возникает весной.

Проанализируем ономасиологическую структуру наиме
нований болезнь водолазов ‘декомпрессионная болезнь’, со
бачья лихорадка ‘лептоспироз’, сахарная болезнь ‘сахарный 
диабет’, черемнуха ‘корь’, зубоеда ‘кариес зуба’, поочередно 
реконструировав НС.

Болезнь водолазов -  это болезнь, которой болеют водо
лазы. ОБ -  болезнь. ОП -  водолазы (болеют). Собачья лихорад
ка -  это лихорадка, которую переносят собаки. ОБ -  лихорад
ка. ОП -  собаки (переносят). Сахарная болезнь -  это болезнь, 
которая появляется из-за сахара. ОБ -  болезнь. ОП -  из-за 
сахара. Черемнуха -  черемная болезнь. ОБ -  -ух-. ОП -  черем- 
ная (от черемный ‘красный, рудой, рыжий [9]). Зубоеда -  это 
болезнь, которая ест зубы. ОБ нулевой. ОП -  ест зубы. Как 
видим, структура композита включает не менее двух полно
значных семантических маркеров, которые вербализуются в 
рамках номинативного суждения в виде соответствующих от
дельных лексических единиц.

Анализ ОС представленных названий показал, что в про
цессе именования нозологических единиц для субъекта номи
нации наиболее значимыми оказались следующие признаки 
заболеваний:

-  профессиональный характер заболевания (болезнь 
водолазов, аналогично рак трубочиста, стопа атлета, ухо 
пловца, легкое фермера)',

-  переносчик заболевания (собачья лихорадка, аналогич
но попугайная болезнь, заячья болезнь, крысиная болезнь)',

-  симптом заболевания -  цвет сыпи (черемнуха, анало
гично краснуха, золотуха), разрушение зуба (зубоеда, анало
гично костоеда)',

-  причина заболевания (сахарная болезнь, аналогично 
болезнь грязных рук, болезнь сладких конфет, пылевое лег
кое и др.).

Данные признаки и были положены в основу наименова
ний перечисленных заболеваний.

Таким образом, ономасиологический подход к анализу 
нетерминологических нозологических наименований позволя

ет проследить, как поэтапно происходила объективация пред
ставления о заболевании в языке, детализировать мотивы по
явления нозологического наименования, а также выявить осо
бенности языковой картины мира носителей русского языка, 
объективированной посредством слов данной группы лексики.
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