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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ 
НАРОДНЫХ НАЗВАНИЙ ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР

Винья-Тальянти Я., Казыдуб Н.Г.

Статья посвящена анализу английских народных названий зер-
нобобовых культур с целью улучшения качества переводов и фор-
мирования навыков владения специализированной лексикой на ино-
странном языке у будущих специалистов данного направления 
сельскохозяйственной деятельности. Методологическую основу 
исследования образуют сравнительный метод и принцип истори-
ко-этимологической реконструкции. Результаты работы заключа-
ются в систематизации народных названий зернобобовых культур 
на английском языке по сравнению с их эквивалентами на русском 
языке. Также разработан глоссарий в облике легкочитаемой табли-
цы для терминологической проверки переводов. Результаты иссле-
дования могут быть применены в сфере подготовки переводчиков, 
а также при обучении профессиональной терминологии на англий-
ском языке студентов и специалистов, занимающихся выращивани-
ем и селекционно-семеноводческой работой зернобобовых культур. 
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A TERMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE ENGLISH 
VERNACULAR NAMES FOR LEGUMINOUS CROPS
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The article is devoted to the analysis of the English vernacular names 
of leguminous crops in order to improve the quality of translations and 
to create specialised terminological skills in a foreign language in future 
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specialists working in this area of the agricultural activity. The method-
ological bases of the present research are represented by the compara-
tive method and the principle of historical and etymological reconstruc-
tion. The results of the study consist in the systematisation of the English 
vernacular names of leguminous crops in comparison with their Russian 
equivalents. A glossary in the form of an easy-to-read table for the ter-
minological assessment of translations is presented as well. The results 
of the study can be applied in the sphere of translators’ training as well 
as while teaching professional terminology in English to students and 
post-graduates who specialise in the cultivation, breeding and seed pro-
duction of leguminous crops.

Keywords: leguminous crops; vernacular names; multiword terms; 
noun phrases; syntagmatic relations; agricultural terminology.

Введение
О важности выращивания и популяризации зернобобовых куль-

тур свидетельствует то, что в ноябре 2015 г. на 68-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН 2016 год был провозглашен Международ-
ным годом зернобобовых культур, на церемонии открытия которого 
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун утвердил, что «зерно-
бобовые могут внести значительный вклад в решение проблемы 
голода, недоедания, решение экологических проблем и улучшение 
здоровья человека» [4, с. 6]. Зернобобовые выгодно выращивать в 
связи с тем, что они являются вкусным универсальным продуктом 
с длительным сроком хранения. К тому же, это единственные куль-
туры, которые обогащают почву минеральными веществами и не 
требуют большого расхода воды. Благодаря высокому содержанию 
белка и других микро и макроэлементов, зернобобовые являются 
«идеальными для улучшения рациона питания всех слоев населе-
ния, важной составляющей повседневного рациона в большинстве 
уголков земного шара и одним из основных ингредиентов многих 
блюд национальных и региональных кухонь» [5, с. 190]. Данные 
культуры также «имеют определяющее значение в увеличение пло-
дородия, фитомелиорации и фитосанитарной очистки почв, а так 



© Modern Studies of Social Issues 
2019, Volume 11, Number 5 • http://soc-journal.ru

73

же в снижении энергозатрат в растениеводстве» [6, с. 205]. В связи 
с этим создание новых сортов, разработка и усовершенствование 
различных технологических приемов и технологий возделывания 
и семеноводства зернобобовых культур являются актуальными на-
правлениями исследования российских и зарубежных вузов и на-
учно-исследовательских институтов. 

Владение специальной терминологией на иностранном языке 
является необходимым условием для распространения результа-
тов исследований и реализации совместных проектов в рамках 
международных программах научного сотрудничества, важным 
навыком не только для специалистов сельскохозяйственных наук, 
но и для переводчиков, выбирающих данную область знания как 
перспективную сферу специализации своей будущей работы. В 
целях улучшения переводов, повышения языковых навыков специ-
алистов и продвижения международного сотрудничества ученых, 
занимающихся исследованием зернобобовых культур, считается не-
обходимым проанализировать характерные для этого направления 
сельскохозяйственной деятельности терминологические единицы в 
рамках лингвистического изучения специальных словосочетаний в 
разных сферах наук и техники (исследования Т.В. Дроздовой [1], 
Н.В. Егоршиной [2], М.В. Кислухиной [7, 8], Э.В. Копыловой [9], 
Т.А. Кудиновой [10], И.Г. Кудрявцевой [11], Н.И. Панасенко [13, 14], 
Н.И. Сосниной [14], Е.В. Тезиной [15] и др.).

Материалы и методы
Материалом исследования являются 63 разные терминологи-

ческие единицы на английском языке, обнаруженные в первую 
очередь в руководстве Продовольственной сельскохозяйственной 
организации ООН (ФАО) «Определение и классификация сель-
хозтоваров» (анг. Definition and Classification of Commodities) [19] 
и в других онлайн-ресурсах. Терминологический анализ иссле-
дуемых единиц основывается на методах межъязыкового срав-
нения между русским и английским языками и этимологической 
реконструкции обоснования и происхождения терминов с исполь-
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зованием разных ресурсов, включая электронные варианты кем-
бриджского и оксфордского словарей [17, 29], словаря издательства 
Мерриам-Уебстер [20], а также этимологический онлайн-словарь 
английского языка [28].

Терминологический анализ
Согласно классификации ФАО, «термин «pulses» [бобы] отно-

сится к культурам, выращиваемым только для зерен, исключая та-
ким образом культуры, культивируемые для употребления зеленых 
бобов в пищу (горох овощной, фасоль овощная и т.д.) […]. Также 
исключаются культуры, предназначенные для производства расти-
тельного масла (например, зерно сои и арахиса), и другие зерно-
бобовые культуры (например, семена клевера и люцерны), выра-
щиваемые исключительно в посевных целях» [31]. В соответствии 
с данным определением, по стандарту ФАО к бобовым культурам 
относится 11 категорий растений зернового использования: суше-
ная фасоль (dry beans), сушеные бобы (dry broad beans), сушеный 
горох (dry peas), нут (chick-peas), коровий горох (dry cowpeas), 
голубиный горох (pigeon peas), чечевица (lentils), земляные бобы 
(bambara beans), горошек (vetches), люпин (lupins), не указанные в 
другом месте бобы (pulses not elsewhere specified) [Там же]. Овощ-
ными считаются такие зернобобовые культуры, как фасоль овощ-
ная (green beans), горох овощной (green peas), бобы овощные (green 
broad beans) и стручковая фасоль (string beans) [33], a масличными 
культурами – соя (soybeans) и арахис (groundnut) [27]. Под катего-
рию кормовых культур попадают клевер (clover), люцерна (alfalfa) 
и бобовые силосные культуры (legumes for silage) [24].

Стоит все-таки отметить, что в разговорной речи английские эк-
виваленты русского термина «бобы», т.е. legumes и pulses, можно 
отнести ко всем перечисленным культурам и не только. Например, 
согласно оксфордскому словарю legume – это «любое растение, 
имеющее семена в длинных бобах» [29], а pulses (чаще всего во 
множественном числе) – это «зерна некоторых растений, употре-
бляемые в пищу, такие как горох и чечевица» [Там же]. Предвари-
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тельный анализ вышеуказанных категорий согласно классификации 
ФАО указывает на то, что большинство названий зернобобовых 
культур представляют собой многокомпонентные термины, состоя-
щие из именных групп с вершиной bean «фасоль, боб» или pea «го-
рох» в сочетании с предетерминативом. Следовательно, слово bean 
определено не только как «зерно разных прямостоячих и вьющихся 
растений (в т.ч. родов Phaseolus и Vigna) семейства зернобобовых», 
но и как «разные семена или плоды, похожие на зерна или бобы 
фасоли» [20]; к последнему определению относятся не только зер-
нобобовые культуры, такие как бобы овощные (broad beans) и соя 
(soybeans), но и плоды других растений, не входящих в семейство 
зернобобовых, такие как какао (cocoa beans), кофе (coffee beans) и 
ваниль (vanilla beans). Таким же образом, слово pea в узком смыс-
ле обозначает «переменчивое однолетнее евразийское вьющееся 
растение (Pisum sativum) семейства зернобобовых, культивируе-
мое особенно для получения округленных гладких или сморщен-
ных съедобных белковосодержащих зерен», а в широком – «разные 
бобовые растения, родственные или похожие на горох, обычно в 
сочетании или совместно с квалифицирующим термином» [Там 
же]. При переводе данных словосочетаний, важную роль играют 
синтагматические отношения между словами, которые не всегда 
совпадают при сравнении между английским и русским языком: 
например, буквальный перевод русского термина бобы овощные как 
*vegetable pulses или наоборот английского эквивалента broad beans 
как *широкие бобы приводит к появлению выражений, неестест-
венно звучащих на выходном языке. Кроме этого, некорректный 
перевод таких словосочетаний не только вызывает неясность на 
понятийном уровне, но иногда имеет конкретные экономические 
последствия [3]. Именно во избежание таких проблем настоящее 
исследование представляет собой полезный инструмент для специ-
алистов как филологических, так и сельскохозяйственных наук, что-
бы гарантировать терминологическую точность при переводе или 
непосредственной публикации на иностранном языке результатов 
исследования как в отечественных, так и в зарубежных журналах и 
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сборниках, где правила оформления требуют частичное или всеоб-
щее использование английского как международного языка науки. 

Что касается их структурных особенностей, большинство иссле-
дуемых английских названий зернобобовых культур состоит из мно-
гокомпонентных терминов (49 единиц –77,78%). Среди них, самая 
продуктивная синтаксическая структура – это N+N (существитель-
ное + существительное) – 37 единиц (58,73%); среднепродуктивной 
является модель Adj+N (прилагательное + существительное) – 11 
единиц (17,46%); всего лишь в 1 единице (1,59%) встречается низ-
копродуктивная трехкомпонентная структура Adj+N+N (прилага-
тельное + существительное + существительное). Следует отме-
тить, что среди однокомпонентных терминов (14 единиц – 22,22%) 
обнаружены и сложные существительные (6 единиц – 9,52%), 5 из 
которых возможно этимологически отнести к явлениям словосло-
жения многокомпонентных терминов (horse-bean, soybean, chick-
pea, groundnut, peanut).

Английские названия зернобобовых культур можно также рас-
пределить по 5 разным группам в зависимости от терминоэлемента, 
выполняющего роль вершины именной группы (в случае много-
компонентных терминов) или ядра сложного существительного. К 
группам I–IV относятся 54 единиц (85,71%) со следующими струк-
турными характеристиками: группа I – 35 единиц (55,55%) с верши-
ной bean; группа II – 12 единиц (19,05%) с вершиной pea; группа 
III – 4 единицы (6,35 %) с вершиной gram; группа IV – 3 единицы 
(4,76%) с вершиной nut. К группе V относятся все остальные тер-
мины, состоящие из простых существительных (9 единиц –14,29%).

Группа I. Слово bean появилось в древнеанглийском языке со 
значением «боб» уже до XII в. [20], произойдя от прагерманского 
*bauno. Этимологически связанными терминами являются латин-
ский faba «боб», древнегреческий φακός «чечевица», албанский 
bathë «боб конский» и русский боб [28]. Согласно К. Уоткинсу 
первоисточником данного слова является процесс геминации ин-
доевропейского корня *bhā-bhā- [32], а М. де Ваан утверждает, что 
италийские, славянские и германские термины – «вероятно заим-
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ствования из какого-то слова европейского языкового субстрата 
с формой *bab-» [18]. Данное слово встречается в 35 названиях 
(55,55%) видов зернового использования – сушеная фасоль (dry/
kidney/haricot/navy bean, lima/butter bean, adzuki bean, mung bean, 
urad bean, runner/scarlet runner bean, rice bean, moth bean, tepary 
bean), сушеные бобы (broad/faba/fava/field bean, horse-bean), ко-
ровий горох (black-eyed bean), голубиный горох (Congo bean), нут 
(garbanzo bean), земляные бобы (Bambara bean), не указанные в 
другом месте бобы (hyacinth bean, jack/winged bean, guar bean, 
velvet bean, yam bean); овощного использования – фасоль овощная 
(green/string/snap bean); одной масличной культуры – соя (soybean, 
soya bean).

Группа II. Слово pea восходит к началу-середине XVII в., явля-
ется ложным единственным числом среднеанглийского термина 
pease: поскольку данное слово оканчивается звуком /z/, который 
обычно в английском языке выявляет окончание множественного 
числа, по гиперкоррекции от него была образована форма един-
ственного числа pea [28]. Древнеанглийский источник pise можно 
отнести к латинскому pisum и древнегреческому πίσον фракийского 
или фригийского происхождения [25]. Данное слово встречается в 
12 названиях (19,05 %) видов зернового направления – горох (dry/
garden/field pea), нут (chickpea), коровий горох (cow/black-eyed pea), 
голубиный горох (pigeon/cajan pea), бобы земляные (earth pea); 
овощного направления – горох (green/snow/snap pea).

Группа III. Впервые аттестованное в 1702 г., слово gram являет-
ся заимствованием от португальского языка (в современном пор-
тугальском grão) и берет свое начало в латинском термине granum 
«зерно» [20]. Встречается в 4 названиях (6,35%) видов зерново-
го направления – маш (golden/green gram), урд (black gram), нут 
(Bengal gram).

Группа IV. Слово nut, «орех», относится в большинстве случаев 
к орехоплодным культурам, происходит через среднеанглийский 
note, древнеанглийский hnutu и прагерманский *hnut- от праиндо-
европейского корня *kneu- [28]. Использование данного термина в 
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названиях двух зернобобовых культурах объясняется тем, что по 
своей форме они соответствуют общему определению слова nut: 
«плод некоторых деревьев и кустарников, имеющие зерна, вклю-
ченные в невскрывающейся при созревании древовидной оболоч-
ке» [Там же]. Данное слово встречается в 3 названиях (4,76%) двух 
разных видов, а именно одной культуры зернового направления – 
бобы земляные (Bambara groundnut) – и одной масличной культу-
ры – арахис (groundnut, peanut).

Группа V. К другим терминам относятся 9 названий (14,29%) 
культур зернового направления – лобия (lablab), чечевица (lentil), 
люпин (lupin), горошек (vetch); овощного направления – горох 
(mangetout); кормового направления – клевер (clover) и люцерна 
(alfalfa, lucerne).

По своим структурно-семантическим особенностям можно так-
же распределить все исследуемые народные названия по следую-
щим категориям:

а) заимствования из разных иностранных языков – 19 единиц 
(30,16%);

б) описательные словосочетания, содержащие информацию 
о разных признаках бобов или зерен растения – 15 единиц 
(23,81%);

в) словосочетания, содержащие информацию об употреблении 
культуры в пищу – 8 единиц (12,70%);

г) словосочетания, содержащие информацию о характеристиках 
выращивания культуры – 7 единиц (11,12%);

д) словосочетания, содержащие топонимы – 3 единицы (4,76%);
е) словосочетания, содержащие этнонимы – 2 единицы (3,17%);
ж) словосочетания, содержащие звукоподражания – 2 единицы 

(3,17%);
з) сложные существительные с двумя ядрами – 2 единицы 

(3,17%);
и) словосочетания, содержащие имена собственные – 1 единица 

(1,59%);
к) другие термины – 4 единицы (6,35%).
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а) Заимствования из разных языков встречаются в некоторых 
случаев в чистой форме (5 единиц – 7,94%). От французского языка 
происходит название mange-tout (букв. «ешь всё»), обозначающее 
некоторые сорта гороха овощного и указывающее на то, что можно 
есть всю лопатку, а не только в ней содержащиеся зерна; оно появи-
лось в 1823 г. [20]. Термин alfalfa «люцерна» впервые аттестован в 
1845 г., является заимствованием из испанского языка и происходит 
от арабского al-fisfisa «свежий корм» [28]; согласно этимологическо-
му словарю К. Уоткинса, его источником является древнеиранское 
сложное существительное *aspasti «люцерна, клевер», т.е. *aspa- 
«конь» + *-sti- «корм» [32]. Другое название данного растения, т.е. 
lucerne, более распространено в британском варианте английского 
языка, является заимствованием из французского luzerne или окси-
танского luserno, датируется 1626 г. [20]. Lablab «лобия» – заим-
ствование из арабского языка [Там же]. Термин cowhage «мукуна 
жгучая» – заимствование из хинди kavā̃c, kevā̃c [Там же]. 13 тер-
минологических единиц (20,36 %) представляют собой сложные 
существительные и именные группы типа I, т.е. с вершиной bean. 
Много из этих заимствований происходит от языков народов Азии: 
терминоэлемент adzuki (или azuki) в названии adzuki bean «адзуки» 
– транскрипция японского слова, обозначающего «мелкий боб»; 
терминоэлемент soy(a) в терминологических единицах soybean, 
soya bean «соя» происходит от японского названия соевого соуса, 
shōyu; слово guar в именной группы guar bean «гуар» – заимство-
вание из языка хинди, от которого происходят также терминоэле-
менты mū̃g в названии mung bean «маш» и urd, urad в названии 
urad bean «урд»; терминоэлемент moth в словосочетании moth bean 
«мотт» не имеет никакого отношения с ночными бабочками (анг. 
moth), на самом деле является заимствованием из индоарийского 
языка маратхи, в котором данное растение называется mạth [20]. 4 
терминологические единицы происходят от европейских языках: от 
латинского faba и итальянского fava «боб» происходят два названия 
бобов овощных – faba bean и fava bean, которые чаще всего встреча-
ются в американском варианте английского языка для обозначения 
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пищевых сортов данного растения; словосочетание haricot bean, по-
явившееся в 1653 г., происходит от французского haricot «фасоль» 
и обозначает сорта фасоли с мелкими овальными кремово-белыми 
зернами; терминоэлемент garbanzo в именной группе garbanzo bean 
«нут» является заимствованием из испанского языка [Там же]. 2 
единицы берут свое начало в языках народов Америки: слово tépar 
(вин. п. tépari) для обозначения мелких бобов впервые аттестова-
но в XVII в. в северо-мексиканском языке опата, встречается в на-
звании tepary bean «тепари» [30, с. 230], а терминоэлемент yam в 
названии yam bean «хикама» – искажение испанского слова jícama, 
в свою очередь от ацтекского языка науатль xīcamatl [20]. Среди 
исследуемых терминов найдено всего 1 словосочетание группы II 
(1,59%) – cajan pea «голубиный горох» от малайского kachang «фа-
соль, горох» [Там же].

б) Среди описательных словосочетаний 8 терминологических 
единиц (12,70%) содержат информацию о визуальных характери-
стиках бобов или зерен растения. Название broad bean (букв. «ши-
рокие бобы») ссылается на то, что зерно бобов овощных крупнее 
зерна других бобовых культур. Hyacinth bean, как и его русский 
эквивалент «гиацинтовые бобы», объясняется схожестью соцве-
тий лобии с растениями рода Hyacinthus. Название kidney bean 
связано с тем, что бобы темно-красных сортов фасоли обыкновен-
ной похожи по окраске и форме на почки (анг. kidneys). Rice bean, 
как и его русский эквивалент «фасоль рисовая», объясняется тем, 
что бобы данного растения такие мелкие как зерна риса. Назва-
ние string bean связано с тем, что в бобе некоторых сортов фасоли 
овощной находится нить (анг. string), связывающая его две поло-
винки. Название sword bean, как и его русский эквивалент «канава-
лия мечевидная», связано с тем, что бобы данного растения похожи 
на меч (анг. sword). Словосочетание velvet bean «мукуна жгучая» 
объясняется тем, что плоды данного растения бархатистые (от анг. 
velvet «бархат»). Название winged bean, как и его русский эквива-
лент «бобы крылатые», обосновано наличием четырех волнистых 
и зубчатых крыльев (анг. wings), расположенных по длине бобов. 
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6 терминологических единиц (9,52%) данной категории относят-
ся «к профессиональным понятиям и терминам, непосредственно 
связанным с активным употреблением цветообозначительной лек-
сики» [16]; из этой категории исключены народные названия green 
bean иgreen pea, поскольку в данном случае прилагательное green 
«зеленый» ссылается на возможность употребления свежих, недо-
спелых лопаток в пищу, больше чем на их цветовые характеристи-
ки. Интересным фактом является то, что цветообозначении чаще 
всего встречаются в именных группах Adj+N в сочетании с верши-
ной gram (группа III): black gram (букв. «черное зерно») для урда, 
golden gram и green gram (букв. «золотистое зерно» и «зеленое зер-
но» соответственно) для маша. В двух альтернативных названиях 
коровьего гороха встречается сложное прилагательное black-eyed 
(букв. «черноглазый»)в сочетании с вершиной bean (группа I) и 
pea (группа II), так как зерно данного растения имеет характерное, 
отличающееся по окраске от остальной оболочки пятно в центре 
боба, которое чаще всего бывает чёрного цвета. К этой категории 
относится также единственное название типа Adj+N+N, т.е.scarlet 
runner bean «фасоль огненно-красная», в котором первый предетер-
минатив scarlet «алый» ссылается на ярко-красную окраску цвет-
ков, а второй runner «ползучий» – на классификацию стебля данно-
го растения по направлению роста. 1 терминологическая единица 
(1,59%) обоснована вкусовыми характеристиками зерна. Речь идет 
о названии butter bean, которое особенно встречается в Великобри-
тании и на юге США, где «название данного сорта кремовой фасоли 
ссылается на молочный продукт с похожей богатой консистенции: 
сливочное масло [butter]» [23].

в) Среди словосочетаний, содержащих информацию об упо-
треблении в пищу, 4 единицы (6,35 %) ссылаются на зерновое или 
овощное использование определенной культуры: именные группы 
с прилагательным dry (dry bean и dry pea) обозначают, что едят су-
шеные бобы, а с прилагательным green (green bean и green peas) 
обозначают, что в пищу употребляют зеленые лопатки. 3 терми-
нологические единицы (4,76%) данной категории содержат на-
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звание животного в роли предетерминатива, ссылаясь на первона-
чальное употребление культуры в качестве корма для животных: 
horse-bean«бобы конские» (данное название относится только к 
сорту Vicia faba var. equina), cow pea «коровий горох», pigeon pea 
«голубиный горох». К этой категории также относится 1 единица 
(1,59 %) обоснована историческими причинами: название navy bean 
для сортов фасоли с мелкими кремово-белыми зернами появилось 
в 1833 г. и объясняется тем, что данная культура с середины XIX 
в. входит в рацион Военно-морских сил США (анг. US Navy) [20].

г) К категории словосочетаний, содержащих информацию о ха-
рактеристиках выращивания культуры, относятся 7 терминологи-
ческих единиц (11,12%). Существительное-предетерминатив field 
со значением «полевой» встречается в названиях 1 сорта бобов 
овощных кормового направления (field beans, т.е. Vicia faba var. 
minor) и 1 сорта гороха зернового (field pea, т.е. Pisum sativum var. 
arvense), а garden со значением «садовый» – в названии 1 сорта го-
роха зернового (garden pea, т.е. Pisum sativum var. sativum). Слово-
сочетание runner bean идентифицирует фасоль огненно-красную 
без цветообозначения (см. выше). Названия groundnut «арахис» 
и earth pea «земляные бобы» связаны с тем, что стручки данных 
растений подземные. Словосочетание snow pea связано с тем, что 
данный сорт гороха овощного (Pisum sativum var. saccharatum) 
успешно выращивают и зимой на открытых полях, даже под сне-
гом (анг. snow).

д) Топонимы встречаются в альтернативных названиях 3 культур 
(4,76%). Bengal gram (букв. «бенгальское зерно») встречается поми-
мо chickpea для обозначения нута, Congo bean (букв. «конголезские 
бобы») – помимо pigeon pea для обозначения голубиного гороха, 
lima bean– помимо butter bean для обозначения лимской фасоли. 
Последняя терминологическая единица связана с тем, что данную 
культуру сперва привезли в Европу и Северную Америку из горо-
да Лима, Перу; тем не менее, в словосочетании lima beans первый 
терминоэлемент произносится как /’laımə/, а название перуанской 
столицы  – как /’li:mə/ [22].
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е) Этноним Bambara встречается в 2 альтернативных названи-
ях (3,17%) одного и то же растения, т.е. Bambara bean и Bambara 
groundnut для обозначения бамбарского земляного ореха (или зем-
ляных бобов). Поскольку данный вид является местным растени-
ем западной Африки, его название происходит от народа Бамбара, 
обитающего в Мали и ограничивающих странах. В случае названия 
Bambara groundnut– данная терминологическая единица также со-
держит информацию об условиях выращивания культуры (см. выше).

ж) Звукоподражание snap встречается в 2 терминологических 
единицах (3,17%), а именно в альтернативных названиях фасоли 
овощной snap bean и гороха овощного snap pea. Его присутствием 
в роли предетерминатива объясняется тем, что для приготовления 
данных культур необходимо отдалить кончики лопатки, издавая 
звонкий щелк (анг. snap)

з) 2 терминологические единицы (3,17%) являются сложными 
существительными, характеризующимися присутствием двух ядер. 
В случае слово peanut «арахис» в роли ядер встречаются вышео-
писанные терминоэлементы pea и nut; данное название отличается 
от groundnut тем, что оно обозначает сорта, употребляемые в пущу 
как пищевые добавки или в форме арахисовой пасты, а groundnut – 
сорта, используемые для производства арахисового масла [21]. 
В случае слово chickpea (также chick-pea) вторым ядром помимо 
слова pea является терминоэлемент chick; сложное существитель-
ное впервые аттестовано в 1712 г., до этого встречались варианты 
chich и chic, происходящие через древнефранцузский chiche от ла-
тинского cicer «нут»; родственными терминами являются древне-
греческий κίκερρος «pale», армянский sisern «нут» и албанский thjer 
«чечевица» [28].

и) Среди исследуемых терминов всего 1 единица (1,59%) – jack 
bean – содержит имя собственное в роли предетерминатива. Выбор 
данного имени ссылается на английскую народную сказку «Джек и 
бобовый стебель» (анг. Jack and the Beanstalk), впервые опублико-
ванную как «История о Джеке Сприггинсе и волшебной фасоли» 
(анг. The story of Jack Spriggins and the Enchanted Bean) в 1734 г. и 
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переделанную Бенджамином Табартом в поучение под названием 
«История о Джеке и бобовом стебле» (анг. The History of Jack and 
the Bean-Stalk) в 1807 г.

к) Под категорию «другие термины» попадают 4 терминологи-
ческие единицы (6,35%), состоящие из простых существительных: 
clover «клевер», lentil «чечевица», lupin «люпин», vetch «горошек, 
вика». Слово clover происходит через среднеанлийский claver и 
древнеанглийский clafre, clæfre от прагерманского *klaibron не-
ясного происхождения [28]. Согласно лингвистам А. Либерману 
и Е. Клейну его источником является западногерманский корень 
*klaiwaz- «липкая мякоть», так как сок клевера служил основой са-
мого распространенного сорта мёда [25, 26]. Термин lentil восходит 
к середине XIII в. и происходит через древнефранцуский lentille 
«чечевица» или «веснушка» от латинского lenticula, в свою очередь 
уменьшительное от lens«чечевица»; этимологически связанными 
терминами являются древнегреческий λάθυρος «боб», древневерх-
ненемецкий linsa «чечевица» и старославянский лѧшта [28]; при 
том М. де Ваан утверждает, что «схожесть между славянским, гер-
манским и латинским кажется слишком велика, чтобы быть случай-
ной, но восстанавливать общую исходную форму невозможно. Как 
и в случае других сельскохозяйственных терминов, слово «lentil» 
может быть заимствованием из какого-то неиндоевропейского язы-
ка в Европе» [18]. Слово lupin (также lupine) датируется концом 
XIV в., является непосредственное заимствованием из латинского 
названия того же растения lupinus, т.е. из субстантивированного 
прилагательного, первоначально обозначающего «волчий». Навер-
ное древне римляне так называли данное растение в связи с нео-
боснованным убеждением о том, что оно представляло вред для 
почвы [28].Термин vetch, впервые аттестованный в конце XIV в., 
происходит через старонормандский вариант veche древнефран-
цузского слова vece от латинского vicia«горошек, вика». Данный 
источник этимологически можно соотнести к латинскому глаголу 
vincire «связать, завязать» и к праиндоевропейскому корню *weik- 
«гнуть, обмотать» [Там же].
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Заключение
В результате исследования английских народных названий зер-

нобобовых культур, выявлена высокая степень синонимии: 63 тер-
минологическим единицам соответствуют всего лишь 26 разных 
видов (в практических целях разные виды родов Phaseolus и Vigna, 
именуемые в разговорном русском языке под общим названием 
«фасоль», считаются одной единицей). Из них 10 видов (38,45%) 
имеют всего одно название, 8 видов (30,77%) – 2 названия, 5 видов 
(19,23%) – 3 названия, по одному виду (3,85%) – 5, 6 и 7 названий.

Анализ и систематизации исследуемых терминологических 
единиц также поспособствовали разработке специального межъ-
языкового глоссария в виде легкочитаемой таблицы с указанием 
всех синонимических английских названий зернобобовых культур 
в сопоставлении с их русскими эквивалентами, а также с биноми-
альной номенклатурой на латыни (таб. 1). 

Таблица 1.
Терминологический анализ английских названий зернобобовых культур                        

с указанием выделенных групп (I-V) и категорий (а-к).

Английское название Латинский 
биномен Русское название

groundnut (гр. IV, кат. г)
peanut (гр. IV, кат. з)
[1]

Arachishypogea арахис

cajan pea (гр. II, кат. а)
Congo bean (гр. I, кат. д)
pigeon pea (гр. II, кат. в)

Cajanus cajan голубиный горох
каян

jackbean (гр. I, кат. и)
swordbean (гр. I, кат. б) Canavalia spp. канавалия мечевидная

Bengal gram (гр. III, кат. д)
chickpea (гр. II, кат. з)
garbanzo bean (гр. I, кат. а)

Cicer arietinum нут

guar bean (гр. I, кат. а) Cyamopsis 
tetragonoloba гуар

soya bean (гр. I, кат. а)
soybean (гр. I, кат. а) Glycine max соя

hyacinthbean (гр. I, кат. б)
lablab (гр. V, кат. а) Lablab purpureus лобия

гиацинтовые бобы
lentil (гр. V, кат. к) Lens culinaris чечевица
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Продолжение табл. 1.

lupin (гр. V, кат. к) Lupinus spp. люпин
волчий боб

cowhage (гр. V, кат. а)
velvet bean (гр. I, кат. б) Mucuna pruriens мукуна жгучая

yam bean (гр. I, кат. а) Pachyrrhizus erosus хикама

teparybean (гр. I, кат. а) Phaseolusacutifolius тепари
фасоль остролистная 

runner bean (гр. I, кат. г)
scarlet runner bean (гр. I, кат. б) Phaseolus coccineus фасоль огненно-

красная
butter bean (гр. I, кат. б)
lima bean (гр. I, кат. д)
[2]

Phaseolus lunatus
фасоль лимская
фасоль луновидная
фасоль лунообразная

dry bean (гр. I, кат. в)
green bean (гр. I, кат. в)
haricot bean (гр. I, кат. а)
kidney bean (гр. I, кат. б)
navy bean (гр. I, кат. в)
snap bean (гр. I, кат. ж)
string bean (гр. I, кат. б)
[3]

Phaseolus spp.
Vigna spp.

фасоль овощная
фасоль стручковая
фасоль спаржевая
фасоль зерновая

dry pea (гр. II, кат. в)
field pea (гр. II, кат. г)
garden pea (гр. II, кат. г)
green pea (гр. II, кат. в)
mangetout (гр. V, кат. а)
snap pea (гр. II, кат. ж)
snow pea (гр. II, кат. г)
[4]

Pisum sativum 
горох овощной
горох посевной
горох полевой

wingedbean (гр. I, кат. б) Psophocarpus-
tetragonolobus крылатые бобы

broad bean (гр. I, кат. б)
faba bean (гр. I, кат. а)
fava bean (гр. I, кат. а)
field bean (гр. I, кат. г)
horse-bean (гр. I, кат. в)
[5]

Vicia faba 

бобы овощные
бобы садовые
бобы русские
бобы конские

vetch (гр. V, кат. к) Vicia sativa горошек
вика

moth bean (гр. I, кат. а) Vigna aconitifolia мотт
фасоль аконитолистная

adzuki bean (гр. I, кат. а) Vigna angularis адзуки
фасоль угловатая 

black gram (гр. III, кат. б)
urad bean (гр. I, кат. а) Vigna mungo урд
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Окончание табл. 1.
golden gram (гр. III, кат. б)
green gram (гр. III, кат. б)
mung bean (гр. I, кат. а)

Vigna radiata маш

Bambara bean (гр. I, кат. е)
Bambara groundnut (гр. IV, кат. е)
earth pea (гр. II, кат. г)

Vigna subterranea
бамбарский земляной 
орех
земляные бобы

rice bean (гр. I, кат. б) Vigna umbellata фасольрисовая
black-eyed bean (гр. I, кат. б)
black-eyed pea (гр. II, кат. б)
cow pea (гр. II, кат. в)

Vigna unguiculata коровийгорох

Примечания: 
[1] словом peanut обозначают сорта, употребляемые в пущу как пищевые добавки 
или в форме арахисовой пасты, а словом groundnut – сорта, используемые для 
производства арахисового масла.
[2] название butter bean встречается в основном на юге США и в Великобритании, 
а lima bean – в остальных регионах англоязычного мира.
[3] выбор между предетерминативами dry или green акцентирует внимание 
на зерновом или овощном направлении культуры; название kidney bean 
употребляется для темно-красных сортов фасоли зерновой, а haricot bean и navy 
bean для сортов фасоли зерновой с мелким овальным кремово-белым зерном; 
название string bean употребляется для сортов фасоли овощной со связывающей 
две половинки лопатки нитью, а snap beans – для сортов без нее.
[4] выбор между предетерминативами dry или green акцентирует внимание на 
зерновом или овощном направлении культуры; название garden pea обычно 
обозначает сорт Pisum sativum var. sativum, field pea – Pisum sativum var. sativum, 
snow pea– Pisum sativum var. saccharatum, snap pea – Pisum sativum var. macro-
carpon, mangetout – плоды сортов var. saccharatum и macrocarpon (особенно в 
британском варианте английского языка).
[5] для обозначения пищевых сортов (Vicia faba var. major) особенно в британском 
варианте английского языка встречается в основном название broad bean, 
а в американском – fava bean (или faba bean); названия horse-bean и field bean 
обозначают сорта кормового направления (Vicia faba var. equina и var. minor 
соответственно).
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