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Статья представляет основанное на фактическом материале исследование 

вербализации медицинского знания, глагольной номинации как одного из способов 
создания русского медицинского словаря. Собранные в ходе исследования языковые 
материалы свидетельствуют о способности глагола к терминированию понятий. Гла-
голы-термины, в отличие от существительных-терминов, номинируют конкретные про-
цессы, явления. Термины-глаголы входят в словообразовательные гнезда наряду 
с терминами-существительными. Термины-глаголы входят в две группы: отраслевые 
и общеупотребительные глаголы. Первая группа объединяет глаголы, характерные 
для медицинской области знания, вторая группа включает глаголы, терминологиче-
ский характер которых проявляется в составе словосочетания с зависимым             



   Языкознание 
 

 103 

существительным-термином. В таких глагольно-именных словосочетаниях глагол ли-
бо расширяет значение, либо конкретизирует имеющееся. Термины-глаголы употреб-
ляются преимущественно в тех разделах медицины, что связаны с конкретным дей-
ствием (например, хирургия). Термины-глаголы обладают теми же грамматическими 
категориями, что и глаголы общелитературного языка. Полученные результаты могут 
быть привлечены для дальнейших исследований когнитивных свойств глаголов-
терминов на материале новых источников. 

Ключевые слова: термин, глагол, термин-глагол, глагольная номинация 
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The article presents a fact-based study of the verbalization of medical knowledge, 

verbal nomination as one of the ways to create a Russian medical dictionary. The linguistic 
materials collected during the research indicate the ability of the verb to terminate concepts. 
Verb-terms, in contrast to noun-terms, nominate specific processes, phenomena. Verb 
terms are included in word-formation nests along with noun terms. Verb terms fall into two 
groups: 1) branch verbs and 2) common verbs. The first group unites verbs characteristic of 
the medical field of knowledge, the second group includes verbs, the terminological nature 
of which is manifested in the composition of a phrase with a dependent noun-term. In such 
verb-nominal phrases, the verb either expands the meaning, or concretizes the existing one. 
Verb terms are used mainly in those branches of medicine that are associated with a specif-
ic action (for example, surgery). Verb terms have the same grammatical categories as verbs 
of the general literary language. The results obtained can be used for further research on 
the cognitive properties of verbs-terms based on new sources. 

Keywords: term, verb, term-verb, verb nomination 

 
Терминологические единицы – это средство формирования, хранения и транс-

ляции профессиональных знаний. Термины призваны номинировать специальные 
понятия. Понятие – это языковое воплощение зафиксированного в мышлении эмпири-
ческого или абстрактного объекта, признака, процесса в результате определения его 
специфических свойств и признаков. Специальные понятия – это понятия, которые 
отражают знания какой-либо отдельной отрасли знания об окружающем мире. Специ-
альным, на наш взгляд, может быть знание не только об объекте, но и о процессе. Для 
номинирования объектов и процессов привлекаются единицы разных частей речи: 
существительные и глаголы соответственно. 

В языкознании имеют место две точки зрения на морфологический статус терми-
нов. Согласно одному взгляду (С.В. Гринев и др.) [4], терминами могут быть только имена 
существительные. Сторонники другого подхода к определению морфологической отне-
сенности терминов (В.М. Лейчик и др.) [5] утверждают, что терминами могут быть не толь-
ко имена существительные, но и имена прилагательные, глаголы, наречия. 

Развивая далее идеи В.М. Лейчика и других лингвистов о терминологическом 
статусе глаголов, в качестве объекта нашего исследования рассматриваем термины-
глаголы, функционирующие в современных научных текстах, фиксирующих состояние 
языка для специальных целей в области медицины. 

Цель нашего исследования – изучение терминологических свойств глаголов в 
специальных медицинских текстах, определение связи термина-глагола с профессио-
нальной коммуникацией, профессиональным познанием и профессиональной дея-
тельностью. 

Глагол называет действие, состояние, свойство, отношение как процесс. Номи-
нативность глаголов в исследованных текстах поддерживается соотношением терми-
нов-глаголов с однокоренными существительными: ушивать – ушивание, отжать – 
отжатие, облитерироваться – облитерация, пересекать –пересечение, анастомо-
зировать – анастомозирование, протезировать – протезирование. Такие пары вос-

принимаются как дублетные, в текстах возможно параллельное использование глаго-
ла и имени: «В таких случаях показано пересечение [подчеркнуто нами. – М.В.] про-
тока. Для этого помимо аорты выделяют ещё и ЛЛА. Оба сосуда пристеночно от-
жимают, проток пересекают [подчеркнуто нами. – М.В.], затем непрерывным швом 
ушивают дефекты в стенках сосудов» [7, с. 205]; «Существуют два способа за-
крытия дефектов: ушивание [подчеркнуто нами. – М.В.] и пластика его заплатой. 
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Ушивают [подчеркнуто нами. – М.В.] дефекты до 1 см в диаметре отдельными П-
образными швами на прокладках, однако если дефект округлой формы, лучше за-
крыть его заплатой» [7, с. 213]. 

Исследованный материал продемонстрировал терминологический характер 
глагольных лексем, поддерживаемый на словообразовательном уровне. Термины-
глаголы входят в словообразовательные гнезда: операция – оперировать – операбель-
ность – операбельный – операционный – интраоперационный, клипировать – клипиро-
вание, имплантировать – имплантация – реплантация, шить – шитье – прошить – 
подшить – ушить – ушивать – ушивание – сшивание – вшивание – шов – шовный, иссе-
кать – рассекать – рассечение – пересекать – пересечение, пальпировать – пальпация – 
пальпаторный – пальпаторно, резецировать – резекция, мобилизовать – мобилизация 
– отмобилизовать, эндотелизировать – эндотелизация, травмировать – травма, коа-
гулировать – коагулятор, анастомозировать – анастомозирование – анастомоз, там-
понировать – тампон, иннервировать – иннервация. 

Термины-глаголы представлены следующими группами: 1) отраслевые глаго-
лы; 2) общеупотребительные глаголы. 

Первую группу составляют глаголы, характерные только для исследуемой об-
ласти специального знания: облитерироваться ʻзарасти полости внутреннего органа, 

канала, кровеносного или лимфатического сосудаʼ, оперировать ʻосуществлять ле-

чебное или диагностическое мероприятие, связанное с травмированием тканей и ор-
ганов больногоʼ, дренироваться ʻподвергнуться лечебному методу, заключающемуся 

в создании возможности постоянного оттока жидкости из полых органов, полостей 
тела, ран и абсцессовʼ, эндотелизировать ʻспособствовать формированию слоя клеток 

мезодермального происхождения, выстилающего внутреннюю поверхность кровеносных 
и лимфатических сосудов, а также полостей сердцаʼ, травмировать ʻвызвать наруше-
ние целости и функций тканей (органа) в результате внешнего воздействияʼ, коагулиро-

вать ʻподвергнуть коагуляции, т.е. соединению между собой частиц в дисперсных си-

стемах (в т. ч. в тканях организма) с образованием более крупных комплексовʼ. 
В составе этой группы возможно выделение подгрупп в соответствии с различ-

ными отраслями медицины и частным значением глагола как части речи:  
1) активная деятельность человека (подкраивать, пережимать, оперировать, 

ушивать, прошивать, шить, пунктировать, лигировать, отсепаровывать, опрепа-
рировать, клипировать, анастомозировать); 

2) пассивная деятельность органа человека (дренироваться, режется, ин-
нервироваться, пальпироваться); 

3) состояние, активная деятельность органа человека (облитерироваться, 
прободать, иннервировать, анастомозировать).  

Глаголы первой подгруппы демонстрируют активную деятельность человека, 
выполняющего определённые медицинские манипуляции (клипировать: «Сложность 
операции на основании черепа – разобраться в сосудах головного мозга, выявить 
патологический ненормальный сосуд. Клипировать, то есть вытащить его из кро-
вообращения кровотока и сохранить внутреннюю сонную артерию для нормально-
го кровообращения мозга» [Астраханские врачи…]).  

Вторая подгруппа объединяет глаголы, передающие пассивный характер дей-
ствия органа человека, но активный со стороны человека или другого органа (ин-
нервировать: «Под собственной фасцией располагается трехглавая мышца, ин-
нервируемая лучевым нервом…» [6, с. 76]).  

В третью подгруппу включены глаголы, которые передают состояние или актив-
ную деятельность органа человека (иннервировать: «В клетчатке проходят мелкие 
вены, а также ладонные ветви срединного и локтевого нервов, иннервирующие кожу 
в области запястья, thenar и hypothenar, и веточки общих ладонных пальцевых не-
рвов» [6, с. 88]). Один и тот же глагол может входить в несколько подгрупп в зависимо-
сти от формы, в которой употреблён в тексте (например, глагол иннервировать). В по-
добных случаях терминируются отдельные формы глагола, так как называют разные 
процессы. 

Некоторые глаголы могут употребляться для обозначения как действий хирур-
га, так и состояний органов человека. Значение активного действия органа (третья 
подгруппа) подкрепляется глагольными формами (анастомозирует, анастомозиру-
ющий) действительного залога (анастомозировать ʻсоединяться (о кровеносных со-
судах)ʼ – «В пределах локтевой ямки от обеих артерий, помимо сосудов к мышцам, 
отходят следующие ветви: из лучевой артерии возникает a. rеcurrens radialis (ана-
стомозирует с a. collateralis radialis), из локтевой – a. interossea communis (вскоре 
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делящаяся на a. interossea posterior и a. interossea interior) и a. recurrens ulnaris, ана-
стомозирующая с аа. collaterales ulnares» [6, с. 78–79]). Такие глаголы могут быть вклю-
чены и в первую подгруппу: анастомозировать ʻсоединить кровеносные сосудыʼ – «Ос-
новную браншу протеза, срезанную под углом 30 % в непосредственной близости 
от места бифуркации, анастомозируют с восходящей частью аорты на ее пе-
реднеправой поверхности тем же методом, что и при протезировании брахиоце-
фального ствола линейным протезом» [2, с. 51]. 

Вторая группа объединяет общеупотребительные глаголы, терминологичность 
которых проявляется в составе словосочетаний: ушивать (плевру), выделить (по-
верхность аорты), проводить (лигатуры), пережимать (аорту), подшивать (электро-
ды), накладывать (анастомоз), вшивать (заплату), открыть (разрезом), отслаивать 
(брюшину), отжимать (аорту), подкраивать (конец шунта), прошивать (аорту), шить 
(анастомоз), перешить (анастомоз). Терминологический характер таких глаголов под-
черкивается входящими в состав сочетаний существительных-терминов: плевра, ана-
стомоз, лигатура. Нередко глаголы-термины имеют параллельные глагольно-
именные словосочетания, терминологическое значение глагола в этом случае конкре-
тизируется зависимым существительным-термином: анастомозировать – выполнить 
анастомоз – наложить анастомоз («Анастомоз «конец в конец» выполняют стан-
дартно» [2, с. 60]; «Анастомоз накладывают непрерывным обвивным швом поли-
пропиленовой нитью…» [2, с. 61]). Терминологический статус таких глаголов под-
крепляется лингвистически специфическими признаками: отсутствие образности и 
коннотации, официальность, узаконенность. 

Рассмотрим глагол подшивать. В толковом словаре С.А. Кузнецова у этого гла-
гола зафиксировано четыре значения: «1. Пришить с изнанки, снизу. 2. Зашить, подо-
гнув узкой полосой край чего-л., подрубить. 3. Скрепляя, присоединить к чему-л., со-
единить вместе, подобрав и скрепив (в каком-л. порядке). 4. Спец. Прибить к чему-л. 
доски с нижней стороны, снизу» [3, с. 886]. Самым близким является третье значение. 
В хирургии это значение более конкретно благодаря зависимому существительному 
электроды, т.к. подшить электроды значит ʻпришить, присоединить электроды в 
определенном порядкеʼ: «После ушивания стенки ПП или ПЖ подшиваются элек-
троды ЭКС для профилактики развития AV-блокады» [7, с. 214]. 

В медицинском тексте глагол, являющийся отраслевым термином, утрачивает 
экспрессивную разговорную окраску, свойственную общеупотребительны словам. Так, 
например, для полисемантичного глагола пересекать в словаре С.А. Кузнецова за-
фиксировано три значения: «1. Разг. Рассечь надвое. 2. Перейти, переехать что-л. 
поперёк. || Расположиться, пройти по поверхности чего-л. от одного края к другому; 
перерезать. 3. Преградить, перерезать (путь, дорогу)» [3, с. 816]. Если словарь 
С.А. Кузнецова даёт первое значение этого глагола со стилистической пометой 
«разг.», то в медицинском тексте этот глагол имеет узкое профессиональное значение 
ʻрассечь надвое кровеносный сосудʼ: «С помощью ножниц переднюю и боковые стен-
ки сосуда рассекают перпендикулярно длиннику сосуда, оставляя заднюю стенку 
нерассеченной. Допустимо (в зависимости от привычек хирурга) полностью пере-
секать сосуд» [2, с. 29]. В ряде медицинских текстов было отмечено употребление 
глагола пересекать с более узким специальным значением ʻрассечь не полностью, на 
2/3ʼ: «Аорту пересекают поперек полностью или на 2/3 окружности» [2, с. 110]. 
Специальное терминологическое употребление глагола пересекать подчеркивается 
привлечением общеупотребительного глагола резать, взятого в кавычки: «Если же 
при этих условиях аорта «режется» или исходно она сильно истончена и потеряла 
прочность, то необходимо применить тефлоновую полоску-прокладку шириной 
10 мм по периметру анастомоза» [2, с. 34]. 

Анализ значений глаголов-терминов свидетельствует о том, что глаголы в ме-
дицинских текстах либо расширяют значение (приобретают новое значение), либо 
конкретизируют имеющееся. В данном процессе принимают активное участие зависи-
мые слова с узкоспециальной семантикой. 

Достаточно распространен в общенародном употреблении глагол мобилизо-
вать ʻпроизвести – производить, осуществить – осуществлять мобилизациюʼ [3, 
с. 549], являющийся однокоренным полисемантичному существительному мобилиза-
ция: «l. Призыв военнообязанных запаса на действительную военную службу. 2. При-
ведение армии в состояние готовности к ведению военных действий. || Перевод про-
мышленности, структур гражданского управления на режим военного времени.  
3. Призыв, привлечение кого-л. для выполнения каких-л. задач, имеющих существен-
ное значение для кого-, чего-л. || Привлечение чего-л. в значительном или полном 
объёме, обеспечивающем выполнение важных, значительных задач. 4. Концентрация 
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внутренних возможностей организма при выполнении какого-л. важного для себя де-
ла» [3, с. 549]. В руководстве по хирургии глагол мобилизовать употреблен в специ-
альном, терминологическом, значении ʻвыделить кровеносный сосудʼ: «Под мышцей 
расположена подключичная артерия, которую необходимо мобилизовать» [2, с. 73]. 

Глаголы-термины разных сфер способны вступать в омонимичные отношения. 
Согласно словарю С.А. Кузнецова, глагол шить полисемантичен и имеет шесть зна-
чений: «1. Изготовлять (одежду, обувь), скрепляя нитью края деталей из ткани, кожи и 
т.п. 2. Заниматься изготовлением одежды как ремеслом. 3. Разг. Заказывать, изготов-
лять одежду где-л., у кого-л. 4. Вышивать, расшивать. 5. Скреплять, соединять чем-л. 
(ниткой, проволокой, тесьмой). 6. Проф. Соединять, скреплять доски гвоздями, шпо-
нами и т.п.; изготовлять что-л. таким способом» [3, с. 1499]. Самым близким является 
пятое, общеупотребительное, значение. Шестое значение является общепрофессио-
нальным. Однако в хирургии глагол шить употребляется в более конкретном, узком 
значении, чему способствует зависимое существительное. Выражение «шить ана-
стомоз» значит ʻсоздать соединение тканей кровеносных сосудов с помощью специ-
альных игл и нитейʼ: «При возникновении расслоения надо сразу же продолжить 
шить анастомоз с проведением иглы от протеза в артерию или продолжать ши-
тье прежним способом, но вернувшись на стежок назад и дальше от края захваты-
вать стенку артерии» [2, с. 38]. 

Термины-глаголы обладают теми же грамматическими категориями, что и гла-
голы общелитературного языка: наклонение, время, залог, вид. Активность и пассив-
ность действия иллюстрируется терминами-глаголами, которые образуют залоговые 
пары: ушивать – ушиваться, рассекать – рассекаться, подшивать – подшиваться, 
вшивать – вшиваться. В медицинских текстах наблюдается использование как лич-
ных форм (прободают), так и неличных форм глагола: причастие (курсирующий, вы-
зывающий, иннервирующий, прободающий, васкуляризированный, стенозированный, 
сшиваемый), деепричастие (мобилизовав). 

Таким образом, в результате проведенного исследования было установлено, 
что специальным понятием может быть как понятие об объекте, так и понятие о дей-
ствии. В специальных целях возможно привлечение не только отглагольных суще-
ствительных, но и глаголов. Глаголы-термины в медицинских текстах, принадлежащих 
различным отраслям медицинского знания, распределяются неравномерно: глаголы-
термины преобладают в хирургическом словаре, что объясняется и назначением хи-
рургии (хирургия в буквальном переводе с греческого означает ʻрукодействие, ремес-
лоʼ), и назначением руководств по хирургии – описать оперативную технику, т.е. по-
следовательность действий хирурга, при хирургических вмешательствах. 

Перспективы нашего исследования мы видим в дальнейшем изучении свойств 
терминов-глаголов с привлечением новых источников. 
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В статье даётся функционально-коммуникативная характеристика мессендже-
ра, который рассматривается как один из жанров интернет-коммуникации. Перечис-
ляются функциональные особенности мессенджера, обеспечивающие беспрепят-
ственную речевую коммуникацию в данном виртуальном пространстве. Кроме того, 
называются основные коммуникативные функции, актуальные для различных форм 
опосредованного речевого общения. 
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This article provides functional and communicative characteristics of the messenger, 

which is considered as one of the genres of Internet communication. The functional features 
of the messenger, which provide unhindered speech communication in this virtual space, are 
listed. In addition, the main communicative functions that are relevant for various forms of 
mediated speech communication are named. 

Keywords: Internet communication, speech communication, genre, messenger, 

functional features 
 

В интернете самое главное – слова и воображение. 
Януш Леон Вишневский 

 
На сегодняшний день для большинства людей в мире использование интернет-

технологий является повседневной реальностью, а виртуальное общение приобрета-
ет широкие масштабы, становится настолько популярным, что нередко вытесняет 
традиционное. Интернет-коммуникация со временем «переросла формат средства 
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