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Предисловие

В
1936 году в издаваемом в Лондоне и известном 
химикам всего мира журнале Journal of Chemical 
Society был опубликован доклад “Современ-
ная химическая номенклатура”, прочитанный 
14 мая того же года перед членами Химического 

общества. Автором доклада был английский химик Кларенс 
Смит (1875–1945), главный редактор журнала в 1924–1945 гг., 
член рабочей группы по подготовке так называемой Льеж-
ской номенклатуры органических соединений, принятой 
в 1930 году. Начал он свой доклад необычно: “Дорогой сэр, 
ваша статья, озаглавленная “Синтез и свойства цикло-гек-
сан-1-карбоксил-2-уксусной кислоты”, не рекомендована 
к публикации, потому что эта кислота уже была синтезиро-
вана A. N. Other и описана им под названием гексагидрого-
мофталевой кислоты”.

Отдадим должное остроумию докладчика, но главное 
в его докладе другое. “Было бы интересно узнать, — про-
должает Смит, — сколько подобных писем было написа-
но до того, как появились формульные указатели, сколько 
ненужных работ было выполнено, сколько раздраженных 
авторов хотели бы, чтобы у химиков была общепринятая 
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систематическая международная номенклатура… Если бы 
мы могли уничтожить уже имеющиеся названия и начать 
все заново, то было бы не очень сложно создать логичную 
систему химической номенклатуры. Уже через полчаса по-
сле того, как я впервые увидел правила международного 
языка эсперанто, я написал доктору Заменгофу в Варша-
ву с просьбой включить меня в общество эсперантистов. 
Мы хотим примерно того же в химии — иметь номенкла-
туру, основанную на таких же простых принципах, что-
бы химик, потратив всего несколько часов, мог написать 
название или формулу любого химического соединения 
известного строения. К сожалению, мы должны страдать 
за грехи наших предшественников в химии: невозможно 
удалить из химической литературы всю их непоследова-
тельность…”

Закончил же Смит свой доклад так: “Недавно мне 
встретилось название вещества тионессаль, придуманное 
более пятидесяти лет назад. Многие ли из вас смогут, ни-
куда не заглядывая, указать научное название этого веще-
ства и его формулу? Из того, что я сказал в докладе, вы 
могли бы сделать вывод, что это альдегид, содержащий 
тионовую группу. Но вы бы ошиблись. Если же это веще-
ство назвать 2,3,4,5-тетрафенилтиофен, вы бы сразу поня-
ли, о чем идет речь, и смогли бы написать формулу этого 
соединения”.

А вот мнение современного химика: “У цистина и ци-
стеина очень похожие названия, и это очень неудобно. Пре-
подаватели химии из кожи вон лезут, произнося эти назва-
ния как можно яснее, чтобы студенты могли их как-нибудь 
различать. Вы можете спросить: почему нельзя поменять 
названия, если они так уж неудобны? Но это легче сказать, 
чем сделать. Написаны сотни книг и тысячи научных ста-
тей с изложением оригинальных экспериментов, где эти 
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аминокислоты называют цистином и цистеином, и никак 
иначе. Нельзя же теперь перепечатать все эти книги и ста-
тьи, изменив только названия двух аминокислот. А если бы 
мы сейчас взяли и решили: “С сегодняшнего дня мы будем 
пользоваться вот такими новыми названиями”, — нам все 
равно пришлось бы запоминать и старые тоже, иначе те, кто 
будет читать эти книги и статьи, не будут понимать, о чем 
в них идет речь…”

Со времени доклада Смита многое изменилось. В 1957 го-
ду ИЮПАК (IUPAC — The International Union of Pure 
and Applied Chemistry, Международный союз теоретиче-
ской и прикладной химии) опубликовал новые правила 
номенклатуры (от лат. nomenclatura — “называние имен”) 
органических соединений. Однако и эти правила пересма-
тривались. Наиболее значительные изменения вводились 
в 1979 и 1993 гг. Сейчас вещество, о котором говорил в начале 
своего доклада Смит, называется 2-(карбоксиметил)цикло-
гексанкарбоновая кислота. Были созданы и правила номен-
клатуры неорганических соединений. Тем не менее в химии 
до сих пор существует и активно используется множество 
так называемых тривиальных (от лат. trivialis — “обыкно-
венный”) названий как органических, так и неорганиче-
ских веществ. Как отметил по этому поводу Паттон Джилс, 
член комитета по номенклатуре ИЮПАК, особенно много 
тривиальных названий у органических веществ, имеющих 
природное происхождение. Из-за большой сложности мо-
лекул природных соединений их систематические названия 
по правилам химической номенклатуры ИЮПАК громозд-
ки и неудобны. Поэтому такие названия применяют только 
к наиболее простым соединениям. Большинство же природ-
ных веществ носит присваиваемые авторами-первооткры-
вателями тривиальные наименования. Для их составления 
не существует строгих правил, но общая тенденция состоит 



12

илья леенсон язык химии

в том, что основу словообразования составляют корни ла-
тинских названий организмов, из которых эти вещества вы-
делены. Тем не менее нередко наблюдается путаница в тер-
минах, что имеет свои исторические причины. Очень часто 
химическая идентификация того или иного природного со-
единения происходила спустя многие десятилетия (а иногда 
и столетия) после его выделения из природного источника. 
В результате данное первоначально веществу тривиальное 
название может не иметь ничего общего со строением его 
молекул и даже с источником выделения и вводить в заблу-
ждение.

Каждый химик знает сотни, если не тысячи, самых раз-
нообразных химических терминов, среди которых назва-
ния элементов, органических и неорганических соедине-
ний, реактивов, приборов. В химических текстах можно 
встретить множество терминов, понятных только узким 
специалистам (синтон, изоксазолидин, прохиральный 
центр и т. п.). Но есть масса слов, известных каждому гра-
мотному человеку. Среди них названия химических эле-
ментов, многих веществ, в том числе лекарственных, еди-
ниц измерения. Некоторые из этих названий придуманы 
сравнительно недавно (элемент дармштадтий), другие же 
имеют тысячелетнюю историю. Но многие ли задумы-
ваются о том, почему то или иное вещество называется 
именно так, а не иначе? Откуда взялись их несистемати-
ческие (тривиальные) названия, многие из которых звучат 
необычно или странно?

Вот что сказал по этому поводу американский химик 
Владислав Метаномски (1923–2008) в докладе “Язык хи-
мии, его происхождение и развитие”, сделанном в апре-
ле 1986 года на 101-м съезде Американского химического 
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общества, на секции, посвященной истории химии и хи-
мическому образованию: “Химические соединения с древ-
них времен называли и продолжают называть по их физи-
ческим свойствам — таким как цвет, фазовое состояние, 
форма кристаллов, вкус, запах; по нахождению в природ-
ных источниках — в горных породах, в растительном и жи-
вотном мире — и по географическому месту нахождения; 
по именам первооткрывателей и исследователей; по меди-
цинским свойствам и методам получения, а в последние де-
сятилетия — даже по форме молекул!” В конце XVIII века 
трудами шведского химика Торберна Улафа Бергмана 
(1735–1784) и французских химиков Луи Бернара Гитона 
де Морво (1737–1814), Антуана Лорана Лавуазье (1743–1794), 
Антуана Франсуа де Фуркруа (1755–1809) и Клода Луи Бер-
толле (1748–1822) было положено начало современной хи-
мической номенклатуре. В ее основе — систематические 
названия веществ в соответствии с их химическим соста-
вом и строением. Но и систематические названия далеко 
не всем понятны, включая даже химиков. Почему, напри-
мер, углеводород, состав которого отражается формулой 
С

21
Н

44
, называется генэйкозаном? Что за “коза” такая 

в этом слове?
Наука о происхождении слов — этимология — дает 

ответ на многие вопросы, касающиеся происхождения 
слов (кстати, само это слово произошло от греческих слов 
etymon — “истина” и logos — “понятие, учение”) . Известны 
многие работы специалистов — филологов, лингвистов — 
в области этимологии. В нашей стране наибольшую из-
вестность получили этимологические словари Макса Фас-
мера и Павла Яковлевича Черных. Однако они посвящены 
обычной лексике русского языка и лишь крайне редко за-
трагивают химические термины (например, такие как “се-
ребро”, “золото”, “химия” и т. п.). Автору известно только 
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одно издание, целиком посвященное этой теме и опубли-
кованное на территории бывшего СССР: М. Ю. Корнiлов, 
О. I. Бiлодiд, “Етимологiя хiмiчних назв”. Книга издана 
Киевским университетом в 1998 году на украинском языке 
в качестве пособия для студентов естественных факультетов. 
В небольшой книжке объемом 80 страниц помещена крат-
кая этимология 350 химических терминов, почти исключи-
тельно органических, в том числе редких и сравнительно 
новых, таких как “анса-соединения”, “баскетан”, “зетрен”, 

“катенан”, “конгрессан”, “триангулен”, ДЕДКЕТ, “депси-
ды”, “ипнон”, “эквилин” и др. Некоторые названия звучат 
по-украински несколько неожиданно: дурен, толуен, етер, 
оцтова кислота, бутиратна кислота, пташина клiтка, розбита 
шибка… Данное пособие издано тиражом всего 100 экзем-
пляров и является библиографической редкостью. Книг же 
на русском языке, посвященных этимологии химических 
терминов, не существует. Этот пробел восполняет настоя-
щее издание. В нем дается этимология нескольких тысяч 
терминов из разных областей химии и химической техно-
логии; включены также названия ряда минералов и драго-
ценных камней. Для органических веществ порядок изло-
жения в общих чертах следует учебнику А. Е. Чичибабина 

“Основные начала органической химии”. Следует, однако, 
отметить, что традиционный порядок изложения учебного 
материала далеко не всегда совпадает с хронологией появле-
ния новых терминов. Например, этанол (этиловый спирт) 
и эфир (диэтиловый эфир) были известны намного раньше, 
чем этан. Однако этимология у этих названий общая.

В тексте комментируемые слова выделены полужирным 
шрифтом. Греческие термины (как правило, имеется в виду 
древнегреческий язык) транслитерированы, за некоторыми 
исключениями, латиницей. При этом буква ș (тета) тради-
ционно заменяется на th, буква φ (фи) — на ph, буква υ (ип-
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силон) — на y (и на u в дифтонгах), буква χ (хи) — на ch, 
буква ȟ (кси) — на х. Следует учесть, что встречается раз-
личная транслитерация латиницей древнегреческих гласных 
в начале слова с так называемым густым придыханием, ко-
торое либо не учитывается, либо передается буквой h. Так, 
числительное “одиннадцать” (греч. ἕȞįİțα) транслитери-
руется и как endeka, и как hendeka. В ряде случаев помимо 
этимологии приводятся также имена и годы жизни ученых 
(при их первом упоминании) и краткие сведения об исто-
рии возникновения термина.

Книга будет интересна не только профессиональным 
химикам, но и школьным учителям и их ученикам, препо-
давателям средних и высших учебных заведений, студентам 
и просто людям, интересующимся наукой и ее историей.

Автор выражает самую сердечную благодарность веду-
щему редактору этой книги Екатерине Владимирской и на-
учному консультанту Светлане Переверзевой за неоцени-
мую помощь, оказанную в работе над рукописью, — помощь, 
которая позволила автору избежать множества ошибок и не-
точностей.
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