
ченного словом страница, ср.: (18) * Он перевернул всю ст раницу/ 
часть страницы.

По отношению к предикату перевернуть существительное страница 
выступает как имя интегративного множества 12 (по терминологии 
А. И. Уемова — минимального множества 13), некоторые характеристики 
которого не свойственны составляющим. Чем шире круг предикатов, в 
сочетаемости с которыми данное существительное допускает квантифи
кацию, тем типичнее выглядит сочетаемость этих существительных с 
кванторами весь и целый. С этой точки зрения обращают на себя внима
ние одушевленные имена, сочетаемость которых с названными квантора
ми достаточно ограничена, ср.: ? целый / весь ребенок, ? целы й / весь 
дворник  и т. д. Te немногочисленные контексты, где данные выражения 
употребимы без нарушения нормы, включают предикаты, не охватываю
щие индивидуальных, существенных свойств обозначаемых лиц, к при
меру, уместиться: (19) Здесь уместился бы целы й ребенок.

КОО З одушевленных существительных варьируется в незначитель
ных пределах и заключается обычно в указании на физические парамет
ры, размеры человека, которые с учетом специфики ситуации представ
ляются говорящему как достаточно большие — в противном случае ко
личественная оценка «больше ожидаемого» была бы необоснованной, 
ср.: (20) * Н а этой огромной кровати уместился бы целы й гном.
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Г. Ф. к у р ы ш к о

П Р И Ч И Н Ы  и  и с т о ч н и к и  в о з н и к н о в е н и я  с и н о н и м о в  
В Р УССКОЙ М Е Д И Ц И Н С К О Й  Т ЕР М И H OJI ОРИ и

Основной базой создания терминологической синонимии в медицин- 
ской литературе является заимствование из греческого и латинского язы 
ков, т. е. наличие термина греко-латинского происхождения и его эквива
лента русского происхождения. Эти заимствования из греческого и л а 
тинского языков широко употребляются для названия болезней и нару
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шения органических процессов, названия частей человеческого тела, ме
дицинских манипуляций. Это естественный и неизбежный для медицин
ской терминологии источник пополнения терминов-синонимов. Причем в 
языке медицины употребляются термины-синонимы как  однословные 
(абдукция — отведение, аборт — выкидыш, абразия — выскабливание, 
абсцесс — нарыв, гнойник) и сложные (адиаспиромикоз—-гапломикоз, 
адамантинома — адамантобластома — аденоамелобластома —- амело- 
бластома), а такж е  словосочетания (вирусный холенгиолитический гепа
тит — вирусный холестатический гепатит, фолликулярная аденома — кол
лоидная аденома), аббревиатуры (врачебно-трудовая экспертная комис
сия — ВТЭК, острое респираторное заболевание — О Р З ) , эпонимические 
синонимы (Синдром Ж а к о  — петросфеноидальный синдром — триада 
Ж а к о —-синдром средней группы черепных нервов-—-синдром верхней 
глазной щели). Н аряду  с ними имеются однословные синонимические 
пары, которые не имеют эквивалентов русского происхождения: абуля- 
ция — дисбулия, аднексит — сальпингоофорит, криопексия — криорети- 
нопексия, крипторхизм — крипторхидизм — крипторхидия и др.

Некоторые исследователи считают, что заимствованные термины и их 
русские эквиваленты являются терминологическими дублетами. Терми
ны греко-латинского происхождения большей частью бывают однослов
ные, а их русские эквиваленты выступают в качестве словосочетания. 
Так, например: холецистит— воспаление желчного пузыря, гепатит — 
воспаление печени, глоссит — воспаление языка, аппендицит — воспале
ние отростка слепой кишки, колит — воспаление слизистой оболочки тол
стой кишки, д е р м а — собственно кожа, дерматозы — кожные болезни, 
миокард — сердечная мышца, перикард — околосердечная сумка — сер
дечная сумка, конъюнктива — соединительная оболочка глаза, плацен
т а — детское место, пиелит — воспаление почечной лоханки и др. Одна
ко: м и окарди т— воспаление миокарда, перикардит-— воспаление пери
карда, эндокарди т— воспаление эндокарда, конъюнктивит — воспаление 
конъюнктивы, плеврит — воспаление плевры, радикулит — воспаление 
корешков спинномозговых нервов, лимфаденит •— воспаление лимфати
ческого узла, аденоидит — ангина носоглоточной миндалины — ретрона- 
зальная  ангина ■— ангина третьей миндалины, аденоиды — аденоидные 
разращения — аденоидные вегитации, кома — коматозное состояние, аде- 
номиоз ■— генитальный внутренний эндометриоз, эндометриоз — эндомет- 
роидная геретопия, холангиома — аденома желчных путей и др. Из по
следних примеров терминов-словосочетаний мы видим, что в синоними
ческий термин-словосочетание входят отдельные слова греко-латинского 
происхождения.

В медицинской литературе функционирует большое количество тер
минов-словосочетаний. Многие из них возникают в речи, а затем перехо
дят в лексическую систему языка. В речевом употреблении многословные 
длинные наименования неудобны и непрактичны. Из-за громоздскости 
полных форм терминов-словосочетаний в медицинских текстах появляют
ся краткие варианты термина, аббревиатуры. Вместо полной формы тер- 
мино-словосочетания употребляется одна из его составных частей, семан
тически соотносимая с понятием, которое вы раж ает данный термин. Мы 
выделяем два способа образования кратких терминов '.

1. Лексическое сокращение, которое осуществляется путем: а) опу
щения слова в сочетании; б) заменой словосочетания словом, которое 
соотнесено по производящей основе с одним из компонентов словосочета
ния: инфекционный гепатит — гепатит А, сывороточный гепатит— гепа
тит В, бактерицидные вещества — бактерициды, лизис микробов — бакте
риолиз, радиометрические вещества — радиомиметики, радиозащитные 
вещества — радиопротекторы, антисептические средства — антисептики, 
аналептические средства -— аналептики, бактериальный вирус — бакте
риофаг, фаг, варикозное расширение вен — варикоз.

2. Краткий вариант появляется средствами словообразования: фиб
розная аденома — фиброаденома; вегетативный невроз — вегетоневроз,
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йегонейроз; ревматический кардит — ревмокардит; трудовая терапия —- 
трудотерапия; инсулиновая терапия — инсулинотерапия; физическая те 
рапия — физиотерапия и др. К этим примерам можно такж е отнести слу
чаи употребления полной формы наименования и аббревиатурного вари
анта данного словосочетания. Некоторые из аббревиатур широко рас
пространены в медицинской практике. Например: острое респираторное 
заболевание — О РЗ, электрокардиограмма — ЭКГ, врачебно-консульта
ционная комиссия— В KK, врачебно-трудовая экспертная комиссия — 
ВТЭК, ультравысокочастотные токи — УВЧ, реакция оседания эритроци
тов, скорость оседания эритроцитов — РОЭ, СОЭ; аппарат искусственно
го кровообращения — АИК, дезоксирибонуклеиновая кислота — Д Н К  
и др. Такие аббревиатуры, как ВТЭК, ВКК, ЭКГ, РОЭ, СОЭ, О Р З , УВЧ 
более удобны и практичны в употреблении как  в устной, так  и письмен
ной речи, чем их многословные эквиваленты.

Причиной возникновения терминов-синонимов становятся такж е слу
чаи образования так  называемых фамильных терминов, т. е. терминов- 
эпонимов. Многие болезни, синдромы, симптомы, рефлексы, пробы на
званы фамилиями авторов, которые сделали открытия при исследовании 
данных болезней, синдромов, симптомов, разработали некоторые пробы. 
В некоторых странах для названия одних и тех же болезней, синдромов, 
симптомов, рефлексов применяются разные эпонимы. Вследствие этого 
некоторые термины-эпонимы имеют по несколько синонимов (от одного 
до восьми). Особенно много эпонимических синонимов встречается в нев
ропатологии. Так, например, название заболевания в невропатологии 
туберозный склероз  (эпилоя) имеет следующие синонимы: болезнь Бур- 
невилля, болезнь Бурневилл-Стрингла, болезнь Бурневилля-Бриссо, ней- 
рокожный синдром типа Бурневилля, факоматоз Бурневилля, болезнь 
Бурневилля-Пелацци, центральный нейроспонгиобластоз, центральный 
невриноматоз, болезнь Брушфельда-Уайта; синдром Дюшена-Эрба имеет 
следующие синонимы: паралич Эрба, верхний плечевой синдром (пара
лич), верхний врожденный паралич, паралич Дюшена-Эрба; симптом 
высокой пятки •— симптом цыпочек, симптом Калитовского, симптом ги
потонии век, симптом Боголетова; лопаточно-плечевой рефлекс — лопа
точно-плечевой рефлекс Бехтерева; проба с галактазой — проба Бауэра; 
проба шейных вен — проба Квеккенштедта, симптом Квеккенштедта. Н е
которые термины-эпонимы имеют несколько терминов-синонимов для 
названия одной и той же болезни. Так, например, термин-эпоним болезнь 
Ниманна-Пика в педиатрии имеет следующие синонимы: липоидный гис- 
тиоцистоз, фосфатидный липоидоз, нелейкемический ретикулез, метабо
лический ретикулоэндотелиоз, липоидно-клеточная спленогепатомегалия, 
сфингомиелиноз. Многообразие эпонимических синонимов создает опре
деленные трудности в работе практических врачей, приводит к путанице 
в постановке правильного диагноза и назначении лечения. Обилие эпони
мических терминов-синонимов вызывает и затруднения в запоминании 
их. Вторая трудность заключается в том, что порой нелегко установить, 
являются ли термины синонимами или это совершенно другие понятия.

В терминологической синонимии имеется много спорных вопросов, 
которые требуют разрешения. Д о  сих пор еще нет четкого разграничения 
терминов-синонимов и синонимических дублетов. Спорными являются и 
вопросы о наличии абсолютной синонимии в терминологии. При исследо
вании синонимии в немецкой медицинской терминологии не подтверди
лось функционирование полных (абсолютных) синонимов. В результате 
полученных данных мы установили наличие функционирования частич
ных синонимов2. Много спорных вопросов имеется в сфере упорядочения 
терминологии и принятия критериев.

1 C m .: Д а н и л е н к о  В. П. Русская терминология: Опыт лингвистического описа
ния. М., 1977. С. 181 и далее.

2 C m .: К у р ы ш к о  Г. Ф. К вопросу о полной и частичной синонимии в современ
ном немецком языке ,// Романское и германское языкознание. Мн., 1981.
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