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Е.И. Гринкевич (Минск, БГМУ) 

ТИПЫ РУССКИХ И БЕЛОРУССКИХ АНАТОМИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ (ПО СООТНОШЕНИЮ ПЛАНА СОДЕРЖАНИЯ  

И ПЛАНА ВЫРАЖЕНИЯ) 

Предметом обсуждения в терминоведении остаѐтся проблема моти-

вированности термина. Тезис А.А. Потебни о том, что мотивировочный 

признак (знак значения) «даѐт возможность в случае надобности остано-

виться на нѐм и постепенно привести его в сознание, но позволяет и не 

останавливаться», в общем виде нашѐл отражение во многих исследовани-

ях по мотивологии. Мотивированность терминологических единиц (да-

лее — ТЕ)
1
 рассматривалась в непосредственной связи с лексическим зна-

чением, реализуемым в терминологии (В.П. Даниленко, 1977); как соот-

ношение между внутренней формой и лексическим значением (Т.Р. Кияк, 

1985; О.И. Блинова, 2010); отмечалась актуальность мотивированности в 

процессе терминологизации как на уровне плана выражения, так и на 

уровне плана содержания (А.В. Суперанская, Н.В. Подольская, Н.В. Ва-

сильева, 2005)). 

Средством реализации мотивированности термина О.И. Блинова 

считает внутреннюю форму слова (термина). На основании степени моти-

вированности исследователь предлагает вычленять мотивированные, не-

мотивированные, полумотивированные ТЕ. 

В зависимости от характера связи между содержанием понятия и его 

выражением Н.М. Чернявский выделяет среди медицинских терминов 

нейтральные, квалификативные и ассоциативные [1, с. 210]. 

В нейтральных терминах мотивировка выражена прямо, путем 

непосредственного называния предмета (рус. аорта ‘самый крупный арте-

риальный сосуд, который служит началом большого круга кровообраще-

ния’— бел. аорта — лат. aorta (греч. άορτή ‘аорта’, от αἴρω, ἀείρω ‘подни-

мать (поднимать сердце)’). 

Квалификативные термины прямо отражают существенные при-

знаки понятия (рус. носовая кость — бел. насавіца, носавая косьць 

(ТНТК)
2
; насавая косць (АС) — лат. os nasale (греч. όστέον ‘кость’; лат. os 

‘кость’; nasus ‘нос’). 

В ассоциативных терминах мотивировка выражена косвенно, опо-

средованно, с помощью ассоциаций, без прямого называния мотивирую-

щего признака (рус. бугорок — бел. грудок (ТНТК, АС) — лат. tuberculum 
                                                           
1
 Под терминологической единицей (ТЕ) мы будем понимать каждый монолексемный 

или полилексемный термин, представляющий терминополе данной области знания. 

Внутри ТЕ будут различаться термины (однокорневые слова), термины-композиты 

(сложные слова) и терминологические конструкции (ТК) — двухкомпонентные и 

многокомпонентные термины, а также описательные конструкции. 
2
 Принятые автором аббревиатуры использованных в работе источников материала 

(ТНТК — Труды Научно-терминологической комиссии, АС — Анатомический сло-

варь: русско-белорусско-латинский, белорусско-латинский, латинско-белорусский). 

Полное название источников матерала указано в списке литературы 3–6. 
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(от tuber ‘бугорок, узелок’); рус. каналец улитки — бел. сьлімаковы ходзік, 

ходзік сьлімака (ТНТК); каналец слiмака, вадавод слiмака (АС) — лат. 

canaliculus cochleae (canaliculus ‘каналец’; cochleae ‘улитка (уха)’); рус. 

тело фаланги — бел. цела палечнiцы (ТНТК); цела фалангi (АС) — лат. 

corpus phalangis (corpus ‘тело’; phalangis  ‘фаланга, отряд войска в сомкну-

том строю’) и т.д.). 

Русской ТК рукоятка грудины соответствует латинское сочетание 

manubrium sterni (manubrium —‘ручка или ушко’; ‘рукоятка, черенок’ от 

manus ‘рука’; sternum — ‘грудина’). 

Для номинации этого анатомического объекта в XVIII в. применялся 

трехчленный ряд синонимических обозначений — черен, ручка или руко-

ятка. Доминантой этого ряда было предложенное М.И. Шеиным название 

рукоятка. Это название является терминоэлементом в современной ТК ру-

коятка грудины [2, с. 202]. Причина такого выбора — в ассоциативных 

связях слов общенародного языка. Толковый словарь С.И. Ожегова для 

иллюстрации одного из значений существительного рукоятка ‘ручка ору-

жия, ручного инструмента’ приводит пример рукоятка кинжала. 

Развитие терминологического значения латинского существительно-

го рукоятка происходит в результате метафорического переноса по сход-

ству с объектом внешнего мира (грудина своей формой напоминает кин-

жал). При переводе на русский язык метафора языка-источника сохраняет-

ся. 

Главный компонент белорусской ТК ручка грудзіны (ТНТК), 

являющейся прямым переводом латинского manubrium sterni, диминутив 

ручка позже был заменѐн существительным рукаятка (АС). 

В процессе становления и систематизации анатомической термино-

логии ассоциативные термины нередко заменялись нейтральными или ква-

лификативными.  

Парное углубление в черепе, в котором расположено глазное яблоко 

с его вспомогательным аппаратом, в анатомической терминологии трѐх 

терминосистем  представлено следующими ТЕ: рус. глазница — бел. 

вакавіца (ТНТК), вачніца (АС) — лат. orbita ‘глазная впадина, глазница’. А 

в XVIII в. современному русскому квалификативному термину глазница 

соответствовал обширный синонимический ряд, включающий ассоциатив-

ные ТК: костяное вместилище ока, костистая яма ока, глазная впадина, 

очная впадина или ямка, яма и луна, яма глазная и др.  

При образовании латинской ТК m. buccinator (от bucca ‘щека’; buci-

nators ‘трубач, горнист’), называющих одну из мышц головы, метафоре 

был подвергнут признак внешнего сходства с объектами реального мира 

(эта мышца стягивает уголки рта); дословный перевод на русский язык — 

мышца горниста; при переводе на русский и белорусский языки был вы-

бран другой мотивировочный признак — номинация по месту прикрепле-

ния мышцы, таким образом, вместо ассоциативного термина русскую и бе-

лорусскую анатомическую терминологии пополнил квалификативный 

термин: рус. щечная мышца — бел. шчочная цягліца — лат. m. buccinators. 
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Иногда в процессе терминообразования учѐными предлагалось не-

сколько наименований, в результате чего у ТК появлялись квалификатив-

ные или ассоциативные синонимы: рус. третий моляр; зуб мудрости — 

бел. позьні зуб[або зуб мудрасцi] (ТНТК); зуб мудрасцi (АС) — лат. dens 

molaris tertius; dens serotinus. 

Русскому квалификативному термину влагалище в белорусской 

терминосистеме соответствует ассоциативный термин похва. 

Русский термин влагалище мотивирован по признаку функции, а при 

переводе латинского эквивалента на белорусский язык было сохранено ме-

тафорическое значение термина vagina — ‘ножны’,‘оболочка, покров’; 

‘влагалище’. Подбирая соответствие латинскому термину, белорусские 

учѐные проводили аналогию с нем. scheide ‘ножны’ и устойчивым выра-

жением общенародного белорусского языка похва шаблі [3, с. 98].  

Существительное влагалище встречается в современной анатомиче-

ской терминологии в составе двусловных и многокомпонентных терминов 

vagina bulbi — влагалище глазного яблока, vagina ureterica — влагалище 

мочеточниковое и др. Термином vagina bulbi заменили термин-эпоним ten-

on capsule — тенонова капсула, названный так по имени французского 

анатома и хирурга Ж.Р. Тенона, который впервые описал влагалище глаз-

ного яблока.  

Динамика типов медицинских терминов прослеживается на примере 

терминов-эпонимов. Термины-эпонимы составляют значительную часть 

нейтральных терминов медицинской лексики, особенно в клинической 

терминологии. Анатомическая терминология, как одна из микросистем 

медицинской терминологии, также была перегружена эпонимическими 

терминами, в особенности это касалось белорусской анатомической тер-

минологии начала XX в. (как правило, такие ТК приводились в скобках в 

качестве синонимов квалификативных ТЕ): прысярэдняя атворына 

чацьвёртага страўнічка [альбо атворына Мажанды]; ступачназаступач-

ныя суставы [альбо сустава Лісфранка] и др. В русской анатомической 

терминологии XVIII в. эпонимические термины также входили в синони-

мические ряды названий многих анатомических объектов. Так, названия 

крыловидного канала в составили трехчленный синонимический ряд — 

канал в верхней части отростков крылоподобных, крылообразный канал, 

Видиев канал. В русской анатомии XIX в. широко применяется эпоним Ви-

диев канал, вытеснивший терминологическое словосочетание крылообраз-

ный канал, введенное И. А. Двигубским. Современный термин крыловид-

ный канал ( лат. canalis pterygoideus впервые встречается в 1839 г. XIX в. в 

переводе «Описательной анатомии человеческого тела» И. Клоке [2, 87]. 

Белорусская ТК начала XX в. ход крылаватага адростку (Відзія) позднее 

была заменена ассоциативным термином  канал крылападобны. 

В ряду терминологических единиц, именующих лицевой канал, были 

термины водяная Фаллопиева труба; акведукт Фаллопиев, Фаллопиев во-

довод, включавшее имя итальянского анатома и ботаника Г. Фаллопия (G. 

Fallopius, 1523-1562). Кроме того, для обозначения лицевого канала ис-
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пользовались однословные термины и термины-композиты — водный  

ток, проток, привод, канал, водоток, водомет, водный провод, что позво-

ляло отметить функцию анатомического объекта. Современный термин 

лицевой канал был предложен Комиссией по разработке Русской анатоми-

ческой номенклатуры. Белорусскими терминологами взамен эпонимиче-

ского термина  ход тварнае нэрвы (Фальлёпія) была предложена ТК канал 

тваравы. 

Всемирная организация здравоохранения запретила официальное 

употребление медицинских терминов-эпонимов. Многие из них были 

успешно заменены квалификативными терминами, которые прямо отра-

жают существенные признаки понятия, но в производных они по-

прежнему сохраняются и в лечебной практике активно используются. 

Вместо термина-метафоры ахиллово сухожилие (бел. пятавая 

(Ахілава) сухажыла) теперь употребляется квалификативный термин пя-

точный бугор (бел. груд пятавай косці (АС)), а терминоэлемент ахилло- 

‘относящийся к пяточному сухожилию’ — составная часть сложных слов 

(ахиллобурсит, ахиллотенопластика, ахиллотомия и др.); термин Н.М. 

Максимовича-Амбодика атлант ‘первый шейный позвонок’, образован-

ный на основе функционального переноса, вошѐл в Международную ана-

томическую терминологию, хотя не является квалификативным: прямо не 

связан с содержанием, а лишь косвенно указывает на него. 

В Международной анатомической терминологии содержится 

указатель эпонимов, в котором представлены термины, заменившие 

термины-эпонимы (Adam’s, яблоко (адамово яблоко ‘кадык, выступ на пе-

редней поверхности шеи у мужчин, образованный сходящимися под углом 

пластинками щитовидного хряща гортани’ и др.). Метафорические ТЕ 

адамово яблоко (бел. Адамаў яблык), вербализующие сему ‘форма’, заме-

нили современные термины с отглагольным дериватом выступ, который 

отражает мотивационный признак и по форме, и по функции (анатомиче-

ская структура «выступает, выдаѐтся вперѐд»): рус. выступ гортани — 

бел. гарлячны выступ [шыі альбо Адамаў яблык], гарлячная выпукліна 

(ТНТК); выступ гартанi (АС) — лат. prominentia laryngea). 

При упорядочении медицинской терминологии предпочтение, как 

правило, отдаѐтся квалификативным и ассоциативным терминам, кото-

рые, в отличие от нейтральных терминов, являются мотивированными. 
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М.В. Гуль (Брэст, БрГУ) 

АСНОЎНЫЯ ШЛЯХІ І СПОСАБЫ ПРАНІКНЕННЯ ІНШАМОЎНАЙ 

ЛЕКСІКІ Ў БЕЛАРУСКУЮ МОВУ НА ПАЧАТКУ XX СТ. 

Пачатак XX ст. характаразуецца агульнай дэмакратызацыяй і 

інтэрнацыяналізацыяй эканамічнага і грамадска-культурнага жыцця на 

Беларусі. Гэта «стымулявала і працэс інтэрнацыяналізацыі беларускай 

мовы, спрыяла пранікненню іншамоўнай лексікі вусным шляхам і зама-

цаванню яе ў беларускім асяродку» [1, с. 47]. У той жа час дазвол на бела-

рускі кнігадрук стварае ўмовы для запазычанняў пісьмовым шляхам — 

праз кнігі, газеты. І гэты шлях з’явіўся больш натуральным і эфектыўным. 

Важную ролю ў працэсе ўвядзення іншамоўных слоў у беларускую 

мову адыграла творчасць пісьменнікаў, якія добра валодалі некалькімі 

мовамі і карысталіся багаццямі іншых моў.Так, напрыклад, хатняй мовай у 

сям’і Алаізы Пашкевіч (Цѐткі) была польская, сама паэтка вучылася ў 

Львоўскім універсітэце, дзе пазнаѐмілася з украінскай мовай і перакладала 

творы ўкраінскай прозы («Гасцінец для малых дзяцей»). Янка Купала 

выдатна ведаў польскую мову і пачынаў пісаць вершы менавіта на ѐй. 

Максім Багдановіч вырас у рускамоўным асяроддзі, вывучаў замежныя 

мовы ў гімназіі, у яго творчасці ѐсць пераклады з нямецкай, французскай 

паэзіі, эпіграфы да твораў на многіх мовах. Шырока ўводзіў ѐн і сталыя 

паэтычныя жанры (санет, трыялет, рандо, актава і інш.). 

Што датычыцца газет, то, безумоўна, «Наша Ніва» (1906–1915) 

займала цэнтральнае месца ў беларускамоўнай публіцыстыцы таго часу. 

Рэдакцыя «Нашай Нівы» ў 1909–1910 гг. падзялілася на «верхнюю» 

(А. Уласаў, браты Іван і Антон Луцкевічы) і «ніжнюю» палаты (Ядвігін Ш. 

(Лявіцкі), В. Ластоўскі, Я. Купала, С. Палуян). «Верхняя» палата 

падтрымлівала кантакты з вярхамі ўніяцкай епархіі і рэгіянальнымі 

палітычнымі дзеячамі. «Ніжняя» прымала публіку з вуліцы [2, с. 24–25]. 

Натуральна, што ў газеце былі прадстаўлены розныя погляды. «Наша 

Ніва» была дэмакратычным выданнем, а значыць, лягчэй успрымала новае. 

Запазычанні мелі больш шансаў трапіць на яе старонкі, чым на старонкі 

больш кансерватыўных выданняў. Апрача таго, газета друкавала не толькі 

вершы, апавяданні беларускіх літаратараў, але і шматлікія артыкулы. 

Тэматычнае кола гэтых публікацый даволі шырокае: сельская гаспадарка, 

грамадскае жыццѐ, геаграфія, біялогія, мовазнаўства, медыцына. Для 

апісання рэалій чужой культуры, а таксама для абазначэння новых з’яў 

эканамічнага і грамадска-культурнага жыцця выкарыстоўвалася і 

іншамоўная лексіка. 


