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Цель исследования – на материале глаголов-терминов изучить вербализацию 

медицинского знания, метафорическую номинацию как одного из способов пополне-
ния русского медицинского словаря в медицинских текстах разных исторических пери-
одов. Благодаря сценарному подходу описан когнитивный сценарий глаголов врачеб-
ной помощи, который включает в общем виде три сцены и конкретизируется в значе-
ниях используемых глаголов. Синхронно-диахронный метод исследования позволил 
сделать вывод о продуктивности метафорического переноса в медицинском тексте, 
так как этот способ создания специальной глагольной лексики и терминов характерен 
для всех периодов развития отечественного медицинского словаря. Результаты рабо-
ты могут быть использованы в дальнейших когнитивных исследованиях глаголов вра-
чебной помощи и терминов-глаголов. 
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The aim of the research is to study the verbalization of medical knowledge, metaphori-

cal nomination as one of the ways to replenish the Russian medical dictionary in medical 
texts from different historical periods, using the material of verbs-terms. Thanks to the sce-
nario approach, a cognitive scenario of the verbs of medical care is described, which in-
cludes three scenes in general and is concretized in the meanings of the verbs used. The 
synchronous-diachronic research method made it possible to draw a conclusion about the 
productivity of metaphorical transfer in a medical text, since this is a way of creating 
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a special verb vocabulary and terms that is characteristic of all periods of the development 
of the national medical dictionary. The results of the work can be used in further cognitive 
research of medical care verbs and verb terms. 

Keywords: verb, verb-term, metaphor, metaphorical nomination, metaphorical model, 
sources of metaphorical nomination, cognitive function of metaphor, cognitive scenario, sce-
nario approach  

 
Терминологические единицы – это средство формирования, хранения и трансля-

ции профессиональных знаний. Терминология в когнитивном аспекте позволяет оце-
нить результат когнитивной деятельности профессионала любой области знания, суть 
которой состоит в концептуализации и вербализации профессионального знания 
[8, с. 150]. В свете последних достижений терминологической когнитологии нельзя не 
согласиться с положением В.Ф. Новодрановой о том, что «терминосистема строится 
на ключевых понятиях, и их описанию нужно уделить наибольшее внимание, тем бо-
лее что система формируется и как совокупность единиц, и как совокупность очень 
сложной сетки знаний, которая может быть представлена когнитивными картами, сце-
нарными планами и т.д.» [8, с. 139]. 

В языкознании имеют место две точки зрения на морфологический статус терми-
нов. Согласно традиционному взгляду (Г.О. Винокур, А.В. Суперанская и др.), терми-
нами могут быть только имена существительные. Сторонники другого подхода к опре-
делению морфологической отнесенности терминов (В.П. Даниленко и др.) утвержда-
ют, что терминами могут быть не только имена существительные, но и имена прилага-
тельные, глаголы, наречия. В защиту терминов-глаголов выдвигается следующее: 
термин-глагол даёт конкретное, суженное понятие конкретного процесса, описываемо-
го в конкретной ситуации («терминами можно считать такие глаголы, которые... име-
нуют важное основное понятие науки, называют основные процессы данной дисци-
плины» [5, с. 82]). 

Для доказательства функционирования в медицинских дискурсах терминов-
глаголов привлечём сценарный подход, являющийся средством фиксации стереотип-
ных ситуаций в динамике. Вслед за Н.Н. Болдыревым [3] признаем, что фрейм – это 
объёмный концепт, который представляет собой совокупность нескольких компонен-
тов, отражающих информацию о типичной информации, а сценарий – это фрейм 
в динамике, который разворачивается в определённой последовательности этапов 
и эпизодов [9, с. 23]. В значительном количестве лингвистических работ определяются 
следующие признаки сценария: динамичность, типизированность, регулятивность по-
ведения, связь с тем или иным видом социальной практики, набор участников разво-
рачивающегося действия, иерархическая структура. Исследуя глаголы социальной 
помощи, А.М. Плотникова разработала обобщённый когнитивный сценарий социаль-
ной помощи, который, по её данным, включает три сцены:  

1) объект находится в сложном положении (моральном или материальном) 
и нуждается в поддержке;  

2) субъект обладает необходимыми средствами для помощи объекту;  
3) субъект предпринимает какие-либо действия, прилагает усилия, чтобы помочь 

объекту [9, с. 39].  
Когнитивный сценарий некоторых глаголов, репрезентирующих помощь, по спра-

ведливому замечанию исследователя, может усложняться за счёт увеличения числа 
пропозиций и изменения социальных ролей участников. В ходе нашего исследования 
глаголов медицинской помощи мы обнаружили подтверждение выводам А.М. Плотни-
ковой о сценарности глаголов социальной помощи применительно к глаголам меди-
цинской помощи, исследуемым нами: в медицинской практике, призванной оказывать 
специальную помощь пациентам, этот сценарий конкретизируется в значениях ис-
пользуемых глаголов. В специальных медицинских текстах, связанных с оказанием 
лечебной помощи, когнитивный сценарий некоторых глаголов отражает активность 
другого объекта (лекарства), поэтому когнитивный сценарий глаголов оказания вра-
чебной помощи, по нашим наблюдениям, представлен двумя видами: 1) сценарий 
с субъектом (врачом) и 2) сценарий с активным объектом (органом или лекарством). 

Сценарность глаголов медицинской помощи поддерживается содержанием тек-
стового полотна, демонстрирующим сцены-этапы оказания помощи. В качестве при-
мера рассмотрим глаголы помазовати и выгонити. В тексте лечебника XVII века вот 
так представлено оказание врачебной помощи при заболевании глаз: «Тем же соком 
смешав с медом пресным чтоб стал нигустый нижидкий и тем помазуем века оч-
ныя, и тако темности из очей выгонит» [7, л. 70]. Когнитивный сценарий оказания 
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врачебной помощи со стороны субъекта (врача) на примере глагола помазовати 
мазать, обмазывать что-либо  [11, с. 292] выглядит так:  

1) объект (веки) нуждается в помощи,  
2) субъект (врач) обладает необходимым средством,  
3) субъект (врач) предпринимает необходимые действия для оказания помощи. 
Когнитивный сценарий оказания врачебной помощи на примере метафорическо-

го глагола выгонити вывести, устранить из человеческого организма (болезни)  [9, 
с. 194] со стороны другого объекта, которому приписаны активные действия (лекар-
ство), прочитывается так:  

1) объект (веки) нуждается в помощи,  
2) объект (лекарство) обладает необходимыми свойствами для оказания помощи 

(излечения),  
3) объект (лекарство) предпринимает необходимые действия для оказания помощи.  
Продолжая рассматривать когнитивный сценарий оказания врачебной помощи, 

остановимся на современных глаголах оперативного вмешательства. В этом случае 
обобщённый когнитивный сценарий, например, метафорического глагола взять 
в словосочетании взять на держалки зафиксировать кровеносный сосуд с помощью 
специального хирургического инструмента для оказания оперативной помощи  будет 
таким:  

1) объект (кровеносный сосуд) нуждается в помощи,  
2) субъект (хирург) использует необходимое средство (держалку), 
3) субъект (хирург) предпринимает необходимые действия для оказания помощи.  
Цель нашего исследования – изучение связи глагола с профессиональными 

коммуникацией, познанием и деятельностью. 
Объектом исследования являются глагольные метафоры в русской медицинской 

терминологии.  
Источником для исследования послужили тексты разных периодов развития оте-

чественной медицинской терминосистемы. 
Материалом исследования стали как общеупотребительная глагольная лексика, 

так и полисемантичные специальные глаголы, имеющие в своих семантических пара-
дигмах метафорическое значение, связанное с врачебной помощью (выгнати, оде-
вать, подвести). 

Русский медицинский терминологический словарь имеет длительную историю 
развития, тесным образом связанную как с историей становления государства, так 
и с историей развития языка. Конечно, без врачебной помощи трудно было существо-
вать, но, пока медицина не стала делом государственной важности, пока по указу 
Петра I не были открыты госпитальные школы, вопросам отечественного термино-
творчества в области медицины мало уделялось времени. Следует заметить, что на 
становление отечественного медицинского словаря значительное влияние оказали 
изменения в европейском уровне медицинских исследований, переводческая дея-
тельность, реформы Петра I в области науки и образования, а также проведённая 
М.В. Ломоносовым в области русского языка стилистическая реформа, в результате 
чего были установлены требования к стилю, которому возможно было следовать при 
составлении руководств, учебников. Поэтому можно говорить о нескольких этапах 
формирования русского медицинского словаря: народном, подготовительном, науч-
ном. Народный этап проявляет себя в лечебниках, травниках, переводах различных 
Проблемат, Шестодневов и др. Выделенный нами подготовительный период – самый 
короткий по времени и связан с переводом атласа «Анатомия человеческого тела» 
Г. Бидлоо [2]. В научный период, с середины XVIII века и по настоящее время, проис-
ходит масштабное развитие научного медицинского словаря, так как появляются 
учебники, руководства для госпитальных школ, позднее – для медицинского факуль-
тета Московского университета. Язык исследованных медицинских текстов в полной 
мере отражает эти особенности развития русского медицинского словаря. 

Рассмотрим функционирование глаголов в текстах первого этапа. Поскольку 
в подобных текстах описывались функциональные особенности человека и частей его 
организма, то естественным было употребление глагольной лексики, которая пред-
ставлена двумя типами: общеупотребительные глаголы в прямом значении (взять, 
полоскать, прибавить) и глаголы-метафоры (отвеселять, чистить, отворить, из-
гнать). Судьба глаголов, употреблённых в текстах медицинского содержания, раз-
лична: одни глаголы перешли в группу неупотребительных, другие сохранились до 
нашего времени и вошли в современный медицинский терминологический словарь как 
глаголы-термины. 
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В текстах медицинского содержания в народный период активно использовались 
глаголы разных групп:  

1) глаголы, описывающие функции органов (надымается, укрепляется, плава-
етъ, изсыхаютъ, изходитъ); 

2) глаголы, описывающие эффект лекарственных средств (укрепляетъ, устроя-
етъ, выведетъ, отвеселяетъ, чистит, отворитъ, изгонитъ, выгонитъ); 

3) глаголы, демонстрирующие действия врача (возми, положи, прибавь, полощи, 
отвори, пусти, помазуемъ, варим, парим): «… тогда пусти кровь из жилъ пусма-
товъ…» [7, л. 38]. 

Уже в этот период глаголы употребляются как самостоятельно («…из коих селе-
зен надымается…» [7, л. 51]), так и в составе специальных глагольно-именных слово-
сочетаний, в которых имя существительное конкретизирует специальное, медицин-
ское значение глагола (укрепляетъ сердце, память устрояетъ, отвеселяетъ кровь, 
выведетъ духъ смердящий, хрипление горляное унимаетъ, пространство великое 
творитъ, из желудка выведетъ, выгонитъ камен, движетъ урину): «Понеж то при-
ятие мозгъ главной укрепляет и память устрояетъ» [7, л. 64 об.]. Глаголы данного 
периода – это глаголы в личных формах (повелительное наклонение, настоящее вре-
мя изъявительного наклонения). 

Донаучный период представлен одним текстом медицинского содержания – «Ат-
лас анатомии человека» Г. Бидлоо. Наряду с личными формами глагола (протязает-
ся, преплетаются, досязаютъ) широко употребляются причастные (обведена, 
преждешедшие) и деепричастные (привязавшися, оставивши) формы. 

Назначением атласа продиктовано наличие таких групп глаголов, как:  
1) глаголы, описывающие положение органов (простирается, последствующая, 

одевающая, удвоенная, проверченная, движимая, разноустроенные, уклоняющаяся); 
2) глаголы, демонстрирующие действия прозектора, изготовителя анатомических 

препаратов (отверзши, отложивши, отделяются, подъято). 
Специальное употребление глагольных форм также реализуется в глагольно-

именных словосочетаниях, где имя существительное конкретизирует специфику гла-
гольного значения (от естественнаго круглоприклонения уклоняющаяся): «Зде, 
понеже наравне написася осязающая и от естественнаго круглоприклонения укло-
няющаяся» [2, л. 38 об.]. 

В текстах нового, научного периода, например, современных учебниках по хирур-
гии, достаточно широко употребляется глагольная лексика, представляющая большее 
количество групп:  

1) активная деятельность человека (обработать, мобилизовать, коагулиро-
вать, рассечь, дренировать);  

2) пассивная деятельность органов человека (иннервироваться); 
3) состояние, активная деятельность органа человека (прилежать, иннервиро-

вать, принимать, собирать, прободать).  
Полотно медицинского текста включает как общеупотребительные глаголы (вы-

полнить стернотомию), так и профессиональные глаголы-термины (лигировать, 
коагулировать, анастомозировать, реплантировать, коллабировать, клипиро-
вать, бинтовать, ротировать, пальпировать). 

В нашем исследовании рассматриваем метафору не как средство художествен-
ной изобразительности и выразительности, а как концептуальное явление, то есть как 
способ думать о чём-то через призму другого, как инструмент для понимания чего-то 
нового через призму уже известного. В этом случае метафора рассматривается как 
перенос из сферы-источника (донора) в сферу-цель (реципиент) [6]. Такой перенос 
возможен, если метафора существует в понятийной сфере человека. 

Метафорические глаголы-термины присутствуют в текстах всех периодов разви-
тия медицинского словаря, но терминологические глаголы-метафоры характеризуют 
только третий, научный период. Как показал проведённый анализ, медицинский тер-
минологический словарь активно пополняется в основном за счёт ремесленных глаго-
лов, называющих действие, осуществляемое руками (шить, пришить, ушить, рас-
сечь), глаголов движения (провести, подвести, ввести).  

Рассмотрим подробнее специфику глаголов-метафор в текстах медицинского со-
держания разных исторических этапов.  

В медицинских текстах народного периода, передающих указания, советы по те-
рапии, выделена одна метафорическая модель, где сначала указывается реципиент, 
а затем – донор, источник метафоры: лекарство – человек (вывести, творить, укре-
пить, отворить и др.). В основе образного уподобления – связь по аналогии с дея-
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тельным человеком, словесное усиление эффективности принимаемого лекарства: 
«Семя тоя травы приято въ вине легкостно урину движетъ и выгонитъ каменъ 
исъ почекъ» [7, л. 70 об.]. 

В атласе Г. Бидлоо «Анатомия человеческого тела», представляющем второй 
этап развития отечественного медицинского словаря, мы также наблюдаем глаголь-
ные метафоры, для которых метафорическая модель выглядит иначе (сначала указы-
вается цель, а затем – источник метафоры): 

 орган человека – человек (привязаться, оставить, одевать и др.). Антропо-
морфная метафора подчёркивает живое начало описываемых объектов (органов че-
ловека): «Дузе и неvрамъ зрительнымъ привязавшися, с преждешедшыми кожими сiе 
общее имеетъ» [2, л. 38]. 

Изучение глаголов в руководствах по хирургии нашего времени позволило выде-
лить следующие метафорические модели, где сначала указывается реципиент, а за-
тем – донор: 

 кровеносный сосуд – ткань (шить, подшивать, ушивать и др.). В основе ме-
тафоры лежит уподобление объекта воздействия (кровеносного сосуда, органа) ткани, 
из которой можно что-то шить: «Перикард ушивают частично» [1, с. 48]; 

 способ мониторинга – орнамент (пунктировать и др.). В глаголах этой группы 
наблюдается метафорическое уподобление способа мониторинга (измерение артери-
ального давления) в виде точечных проколов созданию орнамента из точек: «Шпри-
цем емкостью 50 мл пунктируют нижнюю полую вену и заполняют полученной кро-
вью протез» [1, с. 93]; 

 инструмент – человек (провести, подвести, ввести и др.). В основе образно-
го уподобления обнаруживается уподобление инструмента (иглы, нити) для осу-
ществления хирургических манипуляций ведомому человеку. Данные метафоры ярче 
всех подчёркивают доминирующую активность врача: «Первоначально проводят 
нить через стенку сосуда или протеза снаружи внутрь ориентировочно у их задне-
боковой части» [1, с. 30]. 

Выявление разных метафорических моделей можно объяснить разным содержа-
нием исследованных текстов. Таким образом, содержание текста, связанного с опре-
делённой отраслью медицинского знания, влияет на выбор метафорических моделей. 
Глагольные метафоры в русской медицинской терминологии занимают особое место. 
Так как глагол призван номинировать состояния, процессы, то большое количество 
терминов-глаголов отмечается в разделах медицины, связанных с процессами, 
например, в хирургии, терапии. Руководства, пособия, учебники по хирургии содержат 
описание действий хирурга для оказания оперативной помощи пациенту. Для этого 
оперирующие врачи чаще используют глаголы и глагольно-именные словосочетания, 
а не существительные.  

Глагольные метафоры представлены двумя структурными видами: самостоя-
тельные терминологические глаголы-метафоры (пунктировать) и глаголы-метафоры 
в составе глагольно-именных словосочетаний (шить анастомоз, ввести внутривен-
но гепарин). Глаголы в составе словосочетания имеют фразеологически связанное зна-
чение (взять на держалки, накладывать анастомоз, подвести к разрезу, провести 
нить, придать игле направление, накладывать шов, протянуть стежки, выкалывать 
иглы, произвести прокол, провести иглу, накладывать зажим, формировать стенку 
анастомоза, работать пинцетом, снять зажим, провести анестезию, отжать аор-
ту, поддерживать артериальное давление, ввести внутривенно гепарин).  

Некоторые глаголы в специальном медицинском тексте способны кардинально 
изменить своё значение. Так, например, глагол пунктировать в словаре С.А. Кузне-
цова зафиксирован в следующих значениях: «1. Гравировать в пунктирной манере. 
|| Изображать орнамент, состоящий из точек. 2. Муз. Ставить пункт» [4, с. 1046]. В ру-
ководстве по хирургии глагол пунктировать получает иное терминологическое зна-
чение – ʻспособ мониторинга артериального давления для выбора метода защиты 
головного мозга от ишемииʼ: «Внутреннюю сонную артерию сразу за бляшкой пунк-
тируют тонкой иглой, соединенной с датчиком давления, после чего пережимают 
зажимами общую и наружную сонные артерии» [1, с. 55]. Этот же глагол употреблён 
для называния одного из методов герметизации протеза при протезировании аорты: 
ʻ2–3-разовый способ забора крови из вены шприцем объёмом 50 мл для заполнения 
протезаʼ («Шприцем емкостью 50 мл пунктируют нижнюю полую вену и заполняют 
полученной кровью протез» [1, с. 93]).  
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В результате проведённого исследования было выявлено, что отечественный 
медицинский терминологический словарь включает не только существительные-
термины, но и глаголы-термины. Особое место в группе глаголов-терминов занимают 
термины-метафоры, которые, как и термины-существительные, отражают профессио-
нальное знание, служат для профессиональной коммуникации, позволяют осуществ-
лять профессиональную деятельность. Выявленные глаголы-метафоры позволяют 
определить и описать целостную систему регулярных в историческом плане метафо-
рических переносов в глагольной лексике в структуре медицинского текста.  

Полагаем, что дальнейшие когнитивные исследования глагола-термина, в част-
ности дальнейшее изучение метафоры как одного из способов пополнения отече-
ственного медицинского словаря, позволят определить закономерности метафориза-
ции в медицинском тексте и шире – в текстах научного стиля. 
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