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языков с курсами латинского языка  и русского языка, как иностранного, зав. – д.ф.н., проф. С.А. Хахалова)

Резюме. Семантические отношения, которые свойственны медицинским терминам, являются важным аспектом 
преподавания медицинской терминологии на уроке иностранного языка. Термины содержат в себе определенную 
информацию о специальном научном понятии, поэтому при изучении новых терминов на уроке иностранного 
языка необходимо учитывать взаимосвязь между формой термина и содержанием заложенного в нем научного 
знания.
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SEMANTIC RELATIONSHIPS BETWEEN MEDICAL TERMS AS AN ASPECT OF TEACHING 
IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS
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Summary. Semantic relationship between medical terms is an important aspect of teaching in foreign language lessons. 
Medical terms contain specific information about special scientific concepts. Therefore, during the study of new terms in 
the foreign language lessons we must take into consideration the relationship between form and content of the term and the 
scientific knowledge.
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Одним из перспективных подходов к обучению ме-
дицинской терминологии на уроке иностранного языка 
является изучение отношений, в которых термины мо-
гут находиться относительно друг друга в одной или не-
скольких терминосистемах.

К семантическим способам образования медицин-
ских терминов относят способы, при которых проис-
ходит изменение их семантики.

Между общим языком и терминосистемами в целом, 
а также терминологией медицины в частности, суще-
ствует множество общих черт, касающихся обозначе-
ний понятий.

Та или иная терминология, включая терминологию 
медицины, являются частью универсальной знаковой 
системы, то есть частью общего языка в специальном 
применении, а следовательно переносит на себя боль-
шинство языковых способов обозначения понятий. 
Таким образом, предположим, что для терминологии 
не чужды такие понятия, как многозначность или по-
лисемия, синонимия, антонимия, омонимия, эпонимия, 
метафора и терминологизация.

Терминологизация общеупотребительной лексики 
– это сложный процесс, связанный с выведением лекси-
ческой единицы из свойственной ей сферы употребле-
ния и ассимиляция ее в чуждой ее терминологической 
среде [5].

Взаимоотношения терминов и слов общелитера-
турной лексики – это одна из дискуссионных проблем 
в современной терминологии. В качестве нового терми-
на часто используют «…существующее обычное слово 
с сохранением его звукового состава. С превращением 
слова в термин оно получает в терминосистеме вполне 
определенное содержание» [4].

Так, по мнению Н.П. Андреевой «для любой терми-
нологии характерен процесс переосмысления общеу-
потребительного значения слова» [1]. Следовательно, 
терминологизация общелитературного слова является 
одним из семантических способов образования терми-
нов.

С одной стороны, к терминологизации можно от-
нести способность одного и того же слова выступать в 
роли термина в какой-либо терминосистеме и в то же 
время продолжать функционировать в общем языке, с 
другой стороны можно наблюдать развитие у некоего 
общелитературного слова терминологических значе-
ний.

Так, например, немецкое слово das Gewebe, изначаль-
но служащее для обозначения таких понятий, как ткань 
или текстиль, перейдя в состав медицинской термино-
логической лексики, стало использоваться для обозна-
чения названий различных тканей организма.

Bindegewebe – соединительная ткань,
Knochengewebe – костная ткань,
Blut als flüssiges Gewebe – кровь как жидкая ткань.
Наряду с терминологизацией не малую роль в 

структуре семантического терминообразования игра-
ет метафоризация. Обычно переосмысление значения 
общелитературного слова и добавление к нему нового 
лексического значения происходит на основе стандарт-
ных ассоциаций, возникающих у человека при попытке 
обозначить новое открытие или явление. Значительную 
роль в этом процессе играет отождествление признаков 
вновь обозначаемого понятия «с уже имеющимся в под-
сознании человека типичными» признаками предметов, 
явлений или процессов.

Поскольку метафора базируется на восприятии 
определенных сходств, естественно, что очевидные ана-
логии дают почву для возникновения одной и той же 
метафоры в разных языках.

Например, при добавлении к уже функционирую-
щему в обиходе слову das Gebiet, первоначально озна-
чающему область, территория, район его переносного 
значения сфера, область, отрасль, появились такие сло-
восочетания, как Im Gebiet der Medizin – в области меди-
цины, Im Gebiet der Chirurgie – в области хирургии.

Весьма распространенным в подъязыках науки яв-
лением является употребление имен собственных, не 
является исключением и медицинская терминология. В 
научной терминологии имена собственные формируют 
особую группу терминов, терминов-эпонимов.

«Эпоним – дающий чему-либо свое имя, от греч. 
onoma – имя» [2]. Эпонимия включает в себя слой тер-
минов, составной частью или даже основой которых 
являются имена ученых, совершивших то или иное на-
учное открытие.

В языкознании изучением имен собственных за-
нимается ономастика, подразделом которой, в свою 
очередь, является антропонимика – наука, изучающая 
имена людей.

В истории медицины существует множество приме-
ров, когда научное открытие, опережающее эпоху и не 
находящее достойного обозначения из ряда уже имею-
щихся в научном терминологическом арсенале слов, 
получало название, связанное с именем ученого, его со-
вершившего, например:

Abrikosov’s tumor – Abrikosovscher Tumor – опухоль 
Абрикосова,

Nikolski’s sign – Nikolskisches Zeichen – симптом 
Никольского,

Botkin’s disease – Botkinkrankheit – болезнь Боткина.
В данном случае, именно имя собственное берет на 

себя такие функции, как выделение именуемого объ-
екта из ряда ему подобных, индивидуализация данного 
объекта, а также его идентификация.

В медицинской науке, в отличие от большинства 
терминов, обозначающих какие-либо понятия, терми-
нологические наименования, в основе которых лежат 
имена собственные, напрямую не связаны ни с призна-
ками, ни с внутренней формой обозначаемого понятия. 
Основное значение имени собственного заключено в 
его связи с денотатом или, другими словами, с обозна-
чаемым предметом. Само по себе имя собственное не 
передает какой-либо информации. «Собственное имя 
не характеризует объект, не сообщает о нем ничего ис-
тинного или ложного. Оно не переводится и не пере-
фразируется» [2].

Именно по этой причине, в медицинской терми-
нологии для обозначения предмета или явления, из-
начально названного именем собственным, рано или 
поздно появляется ряд синонимичных наименований, в 
структуре и содержании которых отражены признаки 
данного понятия.

Так, например, в 1880 году выдающийся русский уче-
ный С.П. Боткин открыл заболевание, вызванное вирус-
ным поражением клеток печени – вирусный или инфек-
ционный гепатит А. Это заболевание было названо бо-
лезнью Боткина. В английском языке ему соответствует 
термин Botkin’s disease; в немецком – Botkinkrankheit. 
Однако, в обыденной речи, в художественной, публи-
цистической, а также в научной литературе, мы часто 
встречаем термины вирусный гепатит или желтуха. В 
английском языке им соответствуют – Infectious hepatitis 
or jaundice, в немецком – die Gelbsucht oder die Hepatitis 
epidemica.

Еще одним типом семантических отношений в ме-
дицинской терминологии является омонимия.

К факторам, влияющим на возникновение в той 
или иной терминосистеме слов одинаковых по форме, 
но разных по содержанию многие лингвисты относят 
длину слова, чем оно короче, тем больше у него шан-
сов перейти в состав омонимов [6]. Следуя этой теории, 
можно предположить, что в немецком языке омонимов 
должно быть меньше, чем, например, в английском или 
французском языках, так как немецкий язык богат сло-
вами, в составе которых две или более основ.

Что же касается немецкой медицинской термино-
логии, то здесь благодаря изобилию заимствований из 
латинского и греческого языков, омонимия является 
не очень распространенным, но все же иногда встре-
чающимся явлением. Некоторые омонимы возникают 
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в процессе развития языка. Разные значения одного и 
того же слова могут так далеко отойти друг от друга, что 
одно это слово в разных значениях начинают рассма-
тривать как два разных слова.

Иногда появление омонимов обусловлено совпаде-
нием звуков в процессе развития языка.

В качестве примера рассмотрим такие медицинские 
термины как:

Die Scheide – влагалище,
Die Scheibe – диск (позвоночный),
Der Shenkel – бедро, голень,
Der Schieber – подкладное судно.
Значения данных слов, приведенные в немедицин-

ских толковых словарях, в большинстве случаев значи-
тельно отличаются от толкований данных терминов в 
медицине:

Die Scheide – водораздел, граница,
Die Scheibe – стекло, витрина,
Der Shenkel – сторона угла, колено,
Der Schieber – заслонка, задвижка.
Однако, сопоставим кажущиеся на первый взгляд 

полярными, толкования медицинских терминов и слов 
общего языка:

Влагалище – водораздел,
Диск – стекло, витрина,
Бедро, голень – сторона угла, колено,
Подкладное судно – заслонка, задвижка.
Можно предположить, что разница в значении воз-

никла в процессе развития языка и науки и что изна-
чально, данные пары представляли собой разные значе-
ния одних и тех же слов.

Тип семантических отношений лексических единиц, 
имеющих противоположные значения, называется ан-
тонимией.

В контексте немецкой медицинской терминоло-
гии появление антонимов носит преимущественно 
префиксально-суффиксальный характер, например:

gesund – ungesund (здоровый – больной),
abhangig – unabhangig (зависящий – независимый),
beweglich – unbeweglich (подвижный – неподвижный),
schadlich – unschadlich (вредный – безвредный),
Korper – Antikorper (тело – антитело),
Stress – Antistress (стресс – антистресс).
Такие пары слов по своей структуре являются одно-

коренными и могут отличаться друг от друга префикса-
ми и суффиксами.

Вторая группа антонимов представлена разнокорен-
ными парами типа:

stark – schwach (крепкий - слабый),
gesund – krank (здоровый - больной),
reich – arm ( Sauerstoffarme,-reiche Blut) (богатая, бед-

ная кислородом кровь).
Те и другие выражают качественную противополож-

ность или разную направленность действий и служат 
для обозначения противоположности внутри одной 
сущности.

Распространенность таких типов семантических 
отношений, как полисемии или многозначности, в 
терминосистемах зависит от ряда факторов. Научно-
технический процесс приводит к необходимости не 
только образовывать новые слова, но и добавлять но-
вые значения старым. По мнению Бреаля, «чем больше 
значений собрано в одном слове, тем больше разных 
аспектов интеллектуальной и социальной деятельности 
оно представляет» [7]. При отсутствии такого языково-
го явления, как полисемия, человеку пришлось бы дер-
жать в голове огромное количество слов с отдельными 
названиями для любого явления, о котором ему пона-
добилось бы говорить. В полисемии и многозначности 
отражаются как универсальные свойства языка и мыш-
ления, так и этические и национально особенности.

Термин «многозначность» также указывает на суще-
ствование у некоторой единицы более одного значения. 
Хотя значения термина «многозначность» несколько 
шире, чем полисемия (под полисемией обычно понима-

ют лишь лексическую многозначность), они часто рас-
сматриваются как синонимы [1].

Сам механизм многозначности способствует раз-
решению противоречия между безграничным миром и 
конкретным опытом, между бесконечностью познания, 
с одной стороны, и ограниченными возможностями 
языка, восприятия и памяти с другой.

Не лишена такого явления, как многозначность и не-
мецкая медицинская терминология. В качестве примера 
рассмотрим такие слова, как:

der Aufbau – 1. строительство, сооружение (общели-
тературное значение),

                       2.устройство, строение (значение в тер-
минологии медицины),

die Aufnahme – 1. прием ( например таблеток или ле-
карств),

                            2. регистратура,
die Binde –   1. повязка,
                      2. бинт,
das Eiweiss – 1. яичный белок (общелитературное 

значение),
                          2. белок, альбумин (значение в терми-

нологии медицины),
das Fieber –  1. повышенная температура, жар,
                      2. лихорадка, пирексия.
Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, 

что такое явление, как полисемия, может встречаться 
как между медицинским термином и словом общего 
языка, так и между двумя медицинскими терминами.

Еще одним типом семантических отношений между 
языковыми единицами, при котором наблюдается пол-
ное или частичное совпадение их значений.

Несмотря на то, что явление синонимии в термино-
логии зачастую оценивается негативно, так как счита-
ется, что в рамках терминологии встречаются только 
дублеты, большинство исследователей рассматривают 
синонимию терминологических номинаций как объ-
ективную закономерность начального этапа развития 
языка науки и техники.

Существует несколько основных источников появ-
ления в языке новых терминов-синонимов. Во-первых, 
заимствование из других языков, например, обратив-
шись к немецкой медицинской терминологии, мы на-
ходим огромное количество терминов, имеющих сино-
нимы латино-греческого происхождения; во-вторых, 
это развитие у слова переносных и фразеологически 
связанных значений.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что на протяжении всего периода формирования 
современной медицинской терминологии немецкого 
языка значимое влияние на нее оказывали некоторые 
экстралингвистические факторы, во многом определив-
шие возникновение в языке медицины таких языковых 
явлений, как полисемия, эпонимия, омонимия, синони-
мия, метафора и так далее.

В свою очередь, это свидетельствует о том, что для 
формирования медицинской терминологии не чуж-
ды семантические способы терминообразования. 
Изменения, произошедшие за последние десятилетия в 
науке и технике, обилие информации и межкультурные 
контакты смещают акценты в сторону более детального 
изучения данных аспектов терминологической науки на 
уроке иностранного языка. За терминами стоит много-
вековой опыт, накопленный в результате множества на-
учных открытий.

«Единицы терминосистем – языковые знаки-
термины – служат именами научных понятий и в каче-
стве своих значений передают дефиниции последних. 
Таким образом, за знаками-терминами стоит структура 
знания, соответствующая содержанию научного поня-
тия» [3].

Переходя из одного языка в другой, претерпевая раз-
личные структурные изменения, термин всегда содер-
жит в себе определенную информацию о специальном 
понятии, поэтому невозможно отрицать взаимосвязь 
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между формой термина и содержанием научного зна-
ния, связь между языком и мышлением, связь научной 
терминологии с многовековым опытом человечества.

Многочисленные исследования в отрасли термино-
логии и постоянный интерес лингвистов к тем или дру-
гим аспектам возникновения, функционирования, раз-
вития или взаимодействия терминов и терминосистем 
различных отраслей науки свидетельствует об актуаль-
ности данной проблемы.
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Резюме. В статье изложены основные требования, предъявляемые к вузовской лекции. Обозначено значение 
этой формы проведения аудиторных занятий в образовательном процессе. Рассмотрены и необходимые личност-
ные качества, которыми должен обладать лектор. Изучены современные подходы к лекции, в рамках актуальных 
образовательных концепций.
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