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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В ЦИКЛЕ
РАССКАЗОВ М.А.БУЛГАКОВА «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»

Нурашева Г. К.

Лингвистические проблемы терминологии всегда привлекали внимание
исследователей. Существует значительное количество статей, монографий и
диссертаций по различным вопросам терминологии. Развитие науки и
техники привело к быстрому росту терминологической лексики в словаре
русского языка. Наука, особенно медицинская, и смежные с ней химия,
фармакология, биология, генетика, не стоит на месте. Медицина за два
тысячелетия сделала громадный шаг вперед. Становятся известны вирусы,
инфекции, болезни, о которых не слышали прежде, а в связи с этим
появляются новые лекарственные препараты, способы лечения, внедряются
новейшие методы операций, создается и осваивается медицинская техника. В
работе рассматривается функционирование медицинских терминов в цикле
рассказов «Записки юного врача» русского писателя М.А.Булгакова.

Предметом данного исследования стал цикл рассказов М.А. Булгакова
«Записки юного врача», включающий семь рассказов и рассказ «Морфий», не
вошедший в цикл: 1.«Полотенце с петухом» (1926); 2.«Крещение поворотом»
(1925); 3. «Стальное горло» (1925); 4. «Вьюга» (1926); 5. «Тьма египетская»
(1926); 6. «Пропавший глаз» (1926); 7. «Звездная сыпь» (1926); 8. «Морфий»
(1927).

Единым изданием шесть из семи рассказов(кроме рассказа «Звездная
сыпь») вышли только в 1963 году в московском издательстве «Правда»
(Библиотека «Огонек», №23). Полностью цикл «Записки юного врача»
впервые опубликован в первом собрании сочинений в пяти томах в 1992
году. Название цикла обозначает адресата и раскрывает общую тему.
Своеобразие цикла в том, что серьезные медицинские ситуации описаны с
тонким юмором, литературным блеском и почти всегда с положительным
исходом. Актуальность темы определяется необходимостью  изучения
функций медицинских терминов  в художественной литературе на языковом
материале. Несмотря на проводимые исследования в области научной
терминологии, стилистическое использование терминов в художественной
литературе остается мало разработанным. В исследованиях, выявляющих
специфику терминологии медицины, основное внимание уделяется
терминообразованию, семантическому анализу, а вопросы
функционирования терминов в художественном тексте отходят на второй
план или опускаются вообще. Предпринятое нами исследование является
попыткой восполнить в определенной мере этот пробел.



Целью работы является медико-литературного исследование цикла М.А.
Булгакова «Записки юного врача».

Задачами исследования было составление перечня медицинских тем,
которые описаны в рассказах; выявление в рассказах М.А. Булгакова
медицинской терминологии и составление картотеки; определение функций
терминологии в рассказах названного писателя; классифицировать
медицинские термины по тематическим группам; собранная нами картотека
составляет 95 терминологических наименований, извлеченных из текстов.

Краткое медико-литературное исследование цикла М.А. Булгакова
«Записки юного врача» позволило выделить следующие основные
медицинские темы: организация работы земской больницы, ампутация (1),
поворот плода на ножку, реанимация новорожденного (2), трахеотомия (3),
черепно-мозговая травма, шок (4), медицинская неграмотность населения (5),
гнойник нижнего века (6), сифилис (7), морфий (8)

Список лекарственных средств, которые упоминаются в цикле М.А.
Булгакова «Записки юного врача» небольшой: камфара, кофеин, салицилат
натрия, сода, ипекакуана, белладонна, адреналин, морфий, хлороформ,
валерьянка, хинин, инфузум, сульфат эфира хининдиглиголевой кислоты,
йодистый калий, гумма, ртутная мазь, аспирин, опийная настойка. [1.452].

В качестве примера приведем термины из рассказа «Стальное горло».В
рассказе врач боролся за жизнь маленькой девочки по имени Лида, у которой
был диагноз «дифтерийный круп». Врачебные действия: Впрыснул камфару
взял нож и провел вертикальную черту по пухлому белому горлу, при
помощи тупого зонда разделил тоненькие ткани, стал по линии резать горло
Лиды и вставил туда трубку.

Состояние больного: ей нечем было дышать, ямки втягивались в горле у
девочки при каждом дыхании, жилы надувались, а лицо становилось в
розоватую и лиловые цвета дышала со змеиным свистом. [2.80].

Медицинские инструменты: зонд, нож, ножницы, крючки, шприцы.
Специалисты: акушерка, фельдшер, акушерка-фельдшерица.
Наименование лекарств: камфара.
Узкоспециальные термины: трахея, трахеотомия, дифтерийный круп.
Широкоупотребительные термины: грыжа, кровообращение,  дыхание.
Название органов и частей тела: дыхательное горло, позвоночный столб.
В ходе исследования было установлено, что стабильность в

употреблении одних терминов, переход терминов из активного пользования в
устаревший пласт лексики. Так, наиболее устойчивыми являются термины,
обозначающие органы, ткани, части скелета, термины, называющие
инструменты, отделения в лечебных учреждениях, название медицинского
оборудования. Кроме этого, мы отметили словосочетания
нетерминологического характера, обозначающие предметы и процессы,
связанные с профессиональной деятельностью врача: история болезни,
температурный лист, выписка, обход, амбулаторный прием, оперативные
приемы, клиническое наблюдение, амбулаторная книга, анатомический
атлас, операционный день.



Практическая значимость результатов исследования состоит в том, что
проведенное нами исследование дополняет раздел о терминах. Изучение
терминов предусмотрено вузовской программой первого курса студентов
медицинских специальностей. Наличие медицинской лексики в
художественных произведениях обусловливает их познавательную ценность,
а также позволяет сконцентрировать обучение языку профессии вокруг ее
коммуникативного ядра - терминологии - в учебных и методических целях
поэтапного обучения русскому языку  студентов, обучающихся в
медицинских вузах. Функционируя в художественном контексте, термины
вступают в сложные семантико-синтаксические отношения с другими
словами текста, становятся изобразительным средством произведения.
Именно эта их особенность и представляет немалую трудность для
студентов-медиков.

У М.А. Булгакова есть термины, которые обозначают названия
операций, инструментов, болезней и т.д., но вместе с тем выполняют
стилистические функции. Огромную роль выполняют узкоспециальные и
широкоупотребительные термины. Исследование выявило стабильность в
употреблении определенных терминов, обозначающих органы, ткани, части
скелета, инструменты, средства десмургии, манипуляции врача при осмотре.

Употребление медицинских терминов является показателем и
индивидуальной манерой повествования, и определяется идейным
содержанием  произведений. В языке Булгакова термины используются для
создания научного колорита, являются средством речевой и портретной
характеристики героев; образное же употребление термина придает
повествованию выразительность и оригинальность.

Теоретическая значимость исследования состоит в предлагаемой
классификации медицинских терминов в языке М.А. Булгакована
широкоупотребительные, специальные и узкоспециальные. Термины
являются средством раскрытия идейного замысла писателя. Все это
обусловливает особое место термина в создании художественной картины
мира писателя. [3.58].

Современная наука знает множество примеров сосуществования и
взаимовлияния гуманитарных и естественных дисциплин. В сферу интересов
гуманитариев все чаще попадают области, связанные с бытовыми сторонами
человеческой деятельности, среди которых прежде всего -судебное право,
медицина, психология, педагогика. Объединение методик гуманитарных и
естественных наук породило ряд междисциплинарных интеллектуальных
течений, среди которых особенно выделяется литература и медицина  [4.19].
М.Маклиллен, автор целого ряда литературоведческих статей, выделяет три
типа литературных произведений, созданных врачами-писателями: рассказы
о случаях из реальной врачебной практики, рассказы о случаях из практики с
долей вымысла и беллетристика [4.20].

В лингвистике же естественно возникает проблема функционирования
терминов в художественной литературе, которая может исследоваться в
стилистическом, конкретно-историческом, структурно-семантическом и



других планах. В настоящее время эта проблема сохраняет свою
актуальность в силу того, что миграция терминов в иные сферы не только
продолжается, но и значительно усиливается. Наиболее активно внедряются
во все виды речи медицинские термины, получившие широкое
распространение в устном и письменном неспециальном общении. Немалую
роль в распространении и пропаганде медицинских знаний играют радио- и
телепередачи, публикации в периодической печати. Следствием этого
является активация употребления медицинских терминов, их вхождение в
общелитературное употребление. Еще в 1965г. Ю.С.Сорокин на большом
языковом материале показал вхождение медицинской лексики в
литературный язык и развитие у ряда терминов новых значений: «В языке
художественной литературы с развитием в ней реалистических устремлений,
в публицистической речи с усилением в ней полемической страстности
сближаются и объединяются слова и выражения разного речевого источника,
различной стилистической тональности - книжные и просторечные,
обиходные и специальные, конкретно-предметного и отвлеченного значения»
[5.330].

Одной из принципиальных особенностей медицинской терминологии
является ее во многом интернациональный характер. Из нашего анализа
очевидно, что огромное число медицинских терминов восходит
непосредственно к латинскому и греческому языкам. Термины греко-
латинского происхождения,занимая значительное место в медицине,
полностью освоены и служат базой новых слов уже на русской почве.

В настоящее время поступает большое количество медицинской техники
и лекарственных препаратов, врачи и студенты-медики имеют возможность
не только изучать новые медицинские издания, но и общаться с
зарубежными специалистами из разных стран. Изучение медицинской
терминологии, особенно интернациональной ее части, в том числе в
сопоставительном аспекте, становится чрезвычайно своевременным и
важным, и является главной проблемой нашего исследования.

В последние годы большое количество иностранных выражений нашло
отражение в медицинской терминологии и это связано с тем, что английский
стал языком международного общения. С практической точки зрения, это
положительная тенденция,  способствующая международному
общению.[6.320].

Таким образом, цикл рассказов М.А. Булгакова «Записки юного врача»
достоверно показывает многотрудную работу земского врача. Разнообразие
медицинских тем, научно-популярное, оптимистичное и
высокохудожественное изложение материала делает цикл Булгакова
«Записки юного врача» необходимым пособием не только для будущих
медицинских работников, но и для студентов непрофильных вузов,
изучающих основы медицинских знаний. Оказывая на читателя сильное
эмоциональное действие, литературный герой в конкретном сюжетном
контексте помогает освоить фактический естественнонаучный материал.
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