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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Поводом для написания данной книги послужило отсутствие у сту-

дентов медицинских университетов доступного каждому из них компакт-

ного терминологического пособия при изучении базовой клинической 

дисциплины «Пропедевтика внутренних болезней». Этот предмет является 

введением или вводным курсом в мир внутренних болезней, изучающий 

симптоматологию, врачебную технику основных методов диагностики, ло-

гические принципы построения диагноза и частную патологию, главным 

образом, с позиции значимости выявленных симптомов и синдромов. Наш 

многолетний опыт преподавания этой дисциплины свидетельствует об 

имеющихся затруднениях студенчества в понимании целого ряда меди-

цинских терминов. 

Конечно, решить затруднения в понимании какого-то медицинского 

термина можно с помощью медицинского энциклопедического словаря 

(3 тома), малой (10 томов) или большой (36 томов) медицинских энцикло-

педий, ставших библиографической редкостью, или использовать Интер-

нет, но мы полагаем, что данное терминологическое пособие будет востре-

бованным, полезным для студентов, так как оно по ряду позиций адапти-

ровано к действующим учебным программам по специальностям «Лечеб-

ное дело», «Медико-диагностическое дело». 

В пособии содержится около 1800 терминов от буквы А до буквы Я 

и одиннадцать приложений. Содержание терминов и приложений подоб-

раны таким образом, чтобы облегчить студенту понимание и усвоение ли-

тературы, используемой как в процессе обучения, так и работы в научном 

студенческом обществе. Особенностью пособия является перевод меди-

цинских терминов на белорусский язык, что имеет значение в реализации 

Закона Республики Беларусь о языках в медицинской среде, расширяет 

культурный уровень студента как гражданина Республики Беларусь и  тех, 

кто приехал учиться из других стран. 

Пособие содержит термины, относящиеся к различным разделам ме-

дицины, но те из них, которые являются основополагающими в пропедев-

тике внутренних болезней, снабжены дополнительными сведениями, на-

пример, «перкуссия», «аускультация», «одышка» и т. д. 

В приложении приведены приставки и множители для образования де-

сятичных кратных и дольных единиц, что позволит студенту быстро и пра-

вильно оценить, например, среднее содержание гемоглобина в эритроците 

(МСН) в пикограммах (пг), или средний объем эритроцита (МСV) в фемто-

литрах (фл), важнейшие единицы международной системы (СИ), используе-

мые в клинической практике и характеристике радиационных факторов. 

В доступной форме изложены пояснения к таким понятиям и едини-

цам, как бэр, грей, кюри, рад, рентген, экспозиционная и поглощенная до-



 

зы рентгеновского, гамма- излучения и другие, что важно для любого ме-

дицинского работника, особенно в условиях развития ядерной энергетики 

в Республике Беларусь и работе на территориях, пострадавших от катаст-

рофы на Чернобыльской АЭС. 

В пособии все термины расположены в алфавитном порядке, что об-

легчает их поиск, снабжены знаком ударения, принятым в медицинской 

литературе, имеется транскрипция иностранных слов, лежащих в его осно-

ве, дано научное его определение. 

Данное терминологическое пособие предназначено для студентов ме-

дицинских университетов, обучающихся по специальностям «Лечебное 

дело», «Медико-диагностическое дело» и может быть полезным ординато-

рам, аспирантам, врачам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Русский алфавит 

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёѐ Жж Зз Ии Йй 

Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф 

Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя 

Белорусский алфавит 

Аа Бб Вв Гг Дд (Дж дж) (Дз дз) Ее Ёѐ Жж Зз 

Іі Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт 

Уу Ўў Фф Хх Цц Чч Шш Ыы Ьь Ээ Юю 

Яя           

Латинский алфавит 

В печати На письме Название букв Основное произношение 

A a A a а а 

B b B b бэ б 

C c C c це ц или к 

D d D d дэ д 

E e E e э э 

F f F f эф ф 

G g G g гэ г 

H h H h га 
как белорусское и украинское г,  

немецкое h 

I i I i и и 

J j J j йота й 

K k K k ка к 

L l L l эль ль 

M m M m эм м 

N n N n эн н 

O o O o о о 

P p P p пэ п 

Q q Q q ку к 

R r R r эр р 

S s S s эс с или з 

T t T t тэ т 

U u U u у у 

V v V v вэ в 

W w W w дубль-вэ  

X x X x икс кс 

Y y Y y ипсилон и 

Z z Z z зета з 
 

 

 



 

А 

А- / а- (перед гласными ан-; от греч. а-, аn-) — приставка, означающая 

отсутствие признака или качества, выраженного во второй части слова. 

АБДОМИНÁЛЬНЫЙ / абдамінáльны (от лат. abdomen — живот, 

брюхо) — брюшной, относящийся к животу. 

АБЕРРÁНТНЫЙ / аберáнтны (от лат. aberrans — отклоняющийся) — 

отклоняющийся от нормального строения (напр., аберрантный комплекс 

ЭКГ и т. д.).  

АБСÓРБЦИЯ / абсóрбцыя (от лат. absorptio — поглощение) — 

1) всасывание; 2) поглощение газа или растворенного вещества жидкостью 

либо твердым телом.  

АБСЦÉСС / абсцэс (от лат. abscessus — отход, удаление) — полость, 

заполненная гноем и отграниченная от окружающих тканей специальной 

оболочкой (пиогенной мембраной). 

- ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ / йна-

выратавáльныя работы — комплекс мероприятий по спасению людей и 

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим при различного ро-

да авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, а также в очагах массо-

вых потерь при применении противником оружия массового поражения. 

АВИТАМИНÓЗ / авітамінóз (от греч. а- — + и лат. vita — жизнь + 

амины) — болезни, возникающие из-за недостаточного количества вита-

минов в организме.  

АВИРУЛÉНТНОСТЬ / авірулéнтнасць (от греч. а- — отрицание и 

лат. virulentus — ядовитый) — неспособность отдельных видов патоген-

ных микроорганизмов вызывать заболевание. 

АВТО- / аўта — составная часть сложных слов, означающих «автома-

тический», «автономный», «автомобильный». 

АВТОМАТ ЗМ / зм (от греч. automatos — самодействую-

щий, самопроизвольный) — в физиологии — способность органов, от-

дельных клеток или тканей к ритмической деятельности вне очевидной 

связи с внешними побудительными причинами. Например, свойством 

спонтанно генерировать электрический импульс возбуждения обладают 

пейсмекерные клетки (Р-клетки, от англ. pacemaker — водитель) проводя-

щей системы сердца, представленные в ней от синоатриального узла до 

волокон Пуркинье.  

АГГЛЮТИНÁЦИЯ / аглютынáцыя (от лат. agglutinatio — склеива-

ние) — склеивание и выпадение в осадок бактерий, кровяных клеток, кле-

ток тканей под действием специфических антител. 

НЫ / аглютынíны (от лат. agglutinatio — склеивание) — 

антитела, агглютинирующие антигены; принадлежат к IgM IgG. 

АГГЛЮТИНОГÉНЫ /аглюцінагéны (от лат. agglutinatio — склеи-

вание) — антигены, участвующие в реакции агглютинации.  



 

АГГРАВÁЦИЯ / агравáцыя (от лат. aggravatio — отягощать) — пре-

увеличение больным симптомов действительно имеющегося заболевания. 

АГЕНЕ Я / агенезíя (от греч. а- — отрицание и genesis — проис-

хождение, рождение) — врожденное отсутсвие или недоразвитие органа, 

его части, части тела. 

АГЛИКÓН / аглікóн (от греч. а- — отрицание и glykys — сладкий) — 

не содержащая углеводов часть молекулы углеводосодержащих высокомо-

лекулярных соединений. 

АГÓНИЯ /агóнія (от греч. agonia — борьба) — терминальное состоя-

ние, предшествующее наступлению смерти. 

Дополнительные сведения 

Биологическая сущность агонии заключается в глубоком нарушении 

функций жизненно важных систем организма, особенно ЦНС. Затемняется 

сознание, но в редких случаях оно может сохраняться до момента смерти. 

Постепенно и обычно разновременно прекращаются функции сердечно-

сосудистой, дыхательной, двигательной, выделительной систем организма. 

Бывают случаи, когда при отсутствии сознания умирающий непрерывно 

производит координированные или беспорядочные движения руками и но-

гами, стонет, выделяет мочу и кал.  

Т / т (от греч. а- — отрицание и лат. gra-

nulum — зернышко, cytus — клетка) — лейкоцит, цитоплазма которого не 

содержит зернистости (лимфоцит, моноцит). 

АГРАНУЛОЦИТÓЗ / агранулацытóз (от греч. а- — отрицание и 

лат. granulum — зернышко, cytus — клетка) — резкое (ниже 750 в 1 мкл) 

уменьшение в крови зернистых лейкоцитов (базофилы, эозинофилы, ней-

трофилы). Цитоплазма этих лейкоцитов содержит зернистость. 

АГРЕГÁЦИЯ / агрэгáцыя (от лат. aggregatio — присоединение) — 

объединение однородных и разнородных частиц в одно целое посредством 

физических сил сцепления. Агрегация количественно оценивается при 

многих лабораторных клинических исследованиях. 

ВНОСТЬ / агрэсíўнасць (от франц. agressif — нападаю-

щий) — стремление к нападению и нанесению повреждения. Например, 

при психотических состояниях.  

АДАПТÁЦИЯ / адаптáцыя (от лат. adaptatio — приспособление) — 

процесс приспособления к окружающим условиям. У человека в основе 

адаптации лежит выработанная в процессе его эволюционного развития 

совокупность морфологических и физиологических изменений в организ-

ме, направленных на сохранение относительного постоянства его внутрен-

ней среды — гомеостаза. 

Я / адгезíя (от лат. adhaesio — прилипание) в морфологии — 

слипание серозных оболочек в результате воспаления.  



 

АДДИСА–КАКÓВСКОГО ПРОБА / Ад са — Какóўскага проба 

(Th. Addis /1881–1949, амер. врач; А. Ф. Каковский, русск. врач) — коли-

чественный метод исследования мочи для определения форменных эле-

ментов в осадке мочи. 

Дополнительные сведения 

Собирают мочу за 24 ч или 10 ч, измеряют ее количество, перемеши-

вают и для получения осадка берут количество мочи, выделенное за 12 мин, 

т. е. 1/50 часть всего полученного объема мочи. Центрифугируют 3 минуты 

или 5 мин при 2000 об/мин или 3500 об/мин. Отсосав пипеткой надосадоч-

ную жидкость, берут 0,5 мл осадка, перемешав его, помещают в счетную 

камеру для крови. Считают отдельно лейкоциты, эритроциты, цилиндры. 

Полученное число клеток в 1 мкл пересчитывают на весь объем мочи, вы-

деляемый за сутки. В норме за сутки выделяется до 1×10
6
 эритроцитов, до 

2×10
6
 лейкоцитов и до 2×10

4
 цилиндров. Некоторые нефрологи допускают 

нормы до 2×10
6
 эритроцитов, до 4×10

6
 лейкоцитов и до 1×10

5
 цилиндров. 

Превышение указанных нормативов указывает на патологию в почках или 

мочевых путях. Эта проба имеет значение, например, для отличия гломе-

рулонефрита от пиелонефрита. Для гломерулонефрита характерно значи-

тельное преобладание количества выделяемых эритроцитов над лейкоци-

тами. А у больных пиелонефритом суточное выделение лейкоцитов значи-

тельно превышает выделение эритроцитов. Однако следует иметь в виду, 

что при вторичном калькулезном пиелонефрите, туберкулезе почек, опу-

холях и эритроциты, и лейкоциты могут обнаруживаться в моче в значи-

тельном количестве.  

АДДИСÓНОВА БОЛЕЗНЬ / Ады нава хварóба (Th. Addison, 

1793–1860, англ. врач; син.: Аддисонова болезнь, бронзовая болезнь, хро-

ническая недостаточность коры надпочечников) — эндокринная болезнь, 

обусловленная двусторонним поражением коры надпочечников с прекра-

щением или уменьшением выработки ее гормонов; характеризуется гипер-

пигментацией кожи и слизистых оболочек, исхуданием, артериальной ги-

потензией, нарушениями водно-солевого обмена. 

АДЕКВÁТНЫЙ / адэквáтны (от лат. adaequo — сравниваю) — рав-

ный, вполне соответствующий. 

АДЕН-, АДЕНО- / адэн-, адэна(о) (от греч. aden — железа) — со-

ставная часть сложных слов, означающая «относящийся к железам, к желе-

зистой ткани», «относящийся к лимфатическим узлам», «относящийся к 

аденоидам». 

АДЕН Т / адэнíт (от греч. aden — железа) — воспаление железы или 

лимфоузла; термин самостоятельно употребляется редко, обычно входит в 

состав сложного термина, например, гидраденит, лимфаденит. 

АДЕНОЗ Н / адэназíн — химическое соединение аденина и рибозы, 

содержащееся в ферментах, нуклеиновых и аденозинфосфорных кислотах; 



 

обладает коронарорасширяющим свойством, входит в состав некоторых 

лекарственных средств. 

АДЕНОЗИНМОНОФОСФÁТ(АМФ),  
Т(АДФ),  

АДЕ Т (АТФ) / адэназінмонафасфáт, адэназін-

дыфасфáт, адэназінтрыфасфáт — эфиры аденозина, являющиеся ак-

кумуляторами энергии в живых организмах, которая освобождается при 
окислительных процессах.  

АДЕНÓИДЫ / адэнóіды (от греч. aden — железа и eidos — вид) — 
патологическое увеличение носоглоточной (третьей) миндалины, находя-
щейся в своде носоглотки и входящей в состав лимфаденоидного глоточ-
ного кольца.  

Дополнительные сведения 
У больных появляется затруднение носового дыхания, частые на-

сморки, искажается речь, снижается слух. Если аденоиды возникли в ран-
нем возрасте и долгое время не удалялись, то может деформироваться ске-
лет лица и грудная клетка, которая становится плоской и впалой. Верхняя 
челюсть удлиняется в верхне-нижнем размере и как бы сплюснута с боков. 

АДЕНÓМА /адэнóма (от греч. aden — железа и -oma — окончание 
существительного, указывающее в данном термине на опухоль) — добро-
качественная опухоль, возникающая из железистого эпителия и сохра-
няющая структурное сходство с исходной тканью. 

АДЕНОМАТÓЗ / адэнаматóз (см. аденома и греч. osis — суффикс, 
означающий «результат процесса», «патологическое состояние») — нали-
чие множественных аденом. 

Я / адынамíя (от греч. adynamia — бессилие) — умень-
шение или полное прекращение двигательной активности организма или 
отдельного органа. 

н  (от греч. а- — отрицание, dia — через, 
ureo — мочусь, син.: антидиуретический гормон, вазопрессин) — гормон, 
секретируемый ядрами гипоталамуса, накапливающийся в задней доле гипо-
физа, стимулирующий реабсорбцию жидкости в дистальном отделе нефрона. 

Дополнительные сведения  
Снижение образования антидиуретического гормона приводит к раз-

витию несахарного диабета. 
Т / аднэксíт (от лат. adnexa — придатки) — воспаление 

придатков матки (яичников и маточных труб). 
АДРЕН- / адрэн- (от лат. ad- — приставка, означающая «близость», «при-

соединение», «направленность», ren — почка) — составная часть сложных слов, 
означающая «относящийся к надпочечнику», «относящийся к адреналину». 

ЧЕСКИЕ СРÉДСТВА / адрэнергíчныя срóдкі (см. адрен-, 
от греч. ergon — работа, действие) — лекарственные средства, блокирующие 
или облегчающие процесс передачи импульсов в адренергических синапсах. 



 

РУЮЩИЕ СРÉДСТВА / адрэнаблакíруючыя 

срóдкі (син.: адреноблокаторы, адренолитики, адренолитические средства) — 

лекарственные средства из группы антиадренергических средств, препятст-

вующие взаимодействию медиатора с адренорецепторами, при этом процесс 

образования медиатора и выделение его из нервных окончаний не нарушается.  

Дополнительные сведения  

Различают α (α1 и α2) и β (β1 и β2) адреноблокаторы. β-блокаторы клас-

сифицируют на кардиоселективные и некардиоселективные, с внутренней 

симпатомиметической активностью и без таковой, с наличием вазодилати-

рующих свойств и без таковых, липофильные (жирорастворимые) и гидро-

фильные (водорастворимые). Примеры некоторых представителей: фентола-

мин, празозин, тамсулозин (омник), анаприлин, метопролол, лабеталол и др.  

АДРЕНОМИ ЧЕСКИЕ СРÉДСТВА / адрэнамімет чныя 

срóдкі (см. адрен-, от греч. mimetikos — способный к подражанию) — ле-
карственные средства, вызывающие физиологические эффекты, характер-
ные для возбуждения адренорецепторов.  

Дополнительные сведения  
Различают α (α1 и α2) и β (β1 и β2) адреностимуляторы. Примеры неко-

торых представителей: адреналин, норадреналин, мезатон, нафтизин, 
эфедрин, изадрин, салбутанол, фенотерол, добутамин.  

птары (см. адрен-, от лат. re-
ceptor — воспринимающий) — биохимические структуры клеток, взаимо-
действующие с адренергическими медиаторами ( норадреналин, адрена-
лин, дофамин) и преобразующие энергию этого взаимодействия в энергию 
специфического эффекта.  

Дополнительные сведения  
Несмотря на то, что для всех адренорецепторов основным медиатором 

является норадреналин, их чувствительность к разным химическим вещест-

вам различна, поэтому их разделили на несколько типов: α-адренорецепторы 

наиболее чувствительные к норадреналину, при их возбуждении происходит 

сужение сосудов, сокращение матки, селезенки, сфинктеров желудочно-

кишечного тракта, расширение зрачка. α1-адренорецепторы преимуществен-

но постсинаптические. α2-адренорецепторы преимущественно пресинапти-

ческие. β-адренорецепторы наиболее чувствительны к изадрину. При их воз-

буждении происходит расширение сосудов, особенно коронарных и сосудов 

скелетных мышц, сосудов печени, снижение тонуса мышц бронхов, повыше-

ние частоты и силы сердечных сокращений, снижение тонуса матки. β1-

адренорецепторы расположены в сердце, β2-адренорецепторы расположены в 

бронхах, сосудах, матке.  

АДСÓРБЦИЯ / адсóрбцыя (от лат. ad- — к, до и sorbeo — погло-
щаю) — поглощение (концентрирование) газов или растворенных веществ 
на поверхности твердого тела или жидкости.  



 

Я / азатэмíя (от фр. azote — азот и греч. haima — кровь) — 

избыточное содержание в крови азотистых веществ. 

Дополнительные сведения  

В клинике внутренних болезней особое место занимает почечная или 

ренальная азотемия, обусловленная нарушением выделительной функции 

почек. Для ее оценки в сыворотке крови используются конечные продукты 

азотистого обмена: остаточный азот, мочевина, креатинин, индикан, мочевая 

кислота. Остаточный азот — понятие собирательное, отражающее суммарное 

количество безбелковых азотистых веществ (мочевина, креатинин, индикан, 

мочевая кислота, аминокислоты и др.) В норме его количество в крови в пре-

делах 20–45 мг (14,3–28,6 ммоль/л). Мочевина синтезируется в печени из ам-

миака. До 90 % она выводится из организма почками (10 % через кишечник) 

путем клубочковой фильтрации. В норме ее количество в сыворотке крови до 

8,3 ммоль/л (2,5–8,3). Важно подчеркнуть, что азот мочевины составляет 

около 50 % всего остаточного азота крови, а при почечной недостаточности 

может достигать уровня 90 %. Креатинин образуется в мышцах и выводится 

из организма только почками. Его уровень в крови почти не зависит от экст-

раренальных влияний, поэтому по сравнению с определением мочевины, оп-

ределение содержания креатинина в крови дает более достоверную инфор-

мацию о состоянии азотовыделительной функции почек. В норме его содер-

жание в сыворотке крови составляет 0,062–0,11 ммоль/л. Индикан вырабаты-

вается в печени при обезвреживании индола, который образуется в кишечни-

ке при гнилостных процессах, выводится из организма почками, но замет-

ное его повышение наблюдается лишь в поздних стадиях почечной недос-

таточности, поэтому для ранней диагностики его определение не имеет 

существенного значения. В крови здоровых людей он отсутствует. Моче-

вая кислота образуется в организме в результате обмена пуриновых осно-

ваний, входящих в состав нуклеопротеидов. В норме ее количество в сы-

воротке крови составляет 0,120–0,472 ммоль/л. Повышенное ее количество 

в крови (гиперурикемия) зависит от многих экстраренальных факторов 

(подагра, лейкозы, сепсис и др.), поэтому снижается ее значение в опреде-

лении почечной недостаточности.  

Вывод 

Из всех компонентов остаточного азота наиболее важное значение для 

диагностики нарушения азотовыделительной функции почек имеет опре-

деление в сыворотке крови креатинина и мочевины. 

АИК / АШК (аппарат искуственного кровообращения / апарат 

штучнага кровазвароту) — обеспечивает кровоснабжение организма путем 

полного или частичного замещения деятельности сердца. 

АКРО- / акра- (от греч. acron — край, крайний) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к конечностям, к дистальным 

отделам органов, частей тела».  



 

Я / акрамегалíя (см. акро-, от греч. megas — большой) 

— эндокринная болезнь, обусловленная значительным увеличением секре-

ции соматотропного гормона передней доли гипофиза; характеризуется 

увеличением размеров кистей, стоп, нижней челюсти, внутренних органов 

и нарушениями обмена веществ. 

АКРОЦИАНÓЗ / акрацыянóз (см. акро-, лат. сyaneus — синий) — 

синюшная окраска дистальных частей тела вследствие венозного застоя, 

чаще при сердечной недостаточности. 

РНЫЙ / аксі рны (от лат. axillaries — подмышечный) — 

относящийся к подмышечной впадине. 

АКТИНО- / актына- (от греч. aktis — луч) — составная часть слож-

ных слов, означающая «луч», «лучевой», «лучистый». 

АКТИНОМИКÓЗ / актынамікóз (см. актино- и от греч. mykes — 

гриб; син.: болезнь лучисто-грибковая) — хроническая инфекционная бо-

лезнь человека и животных, вызываемая актиномицетами и характери-

зующаяся грануломатозным поражением тканей и органов с развитием 

плотных инфильтратов, образованием абсцессов, свищей и рубцов. 
ТМ / тм (по латинизированной форме имени 

среднеазиатского математика IX в. аль-Хорезми — Algorithmi) — система 
правил, определяющая содержание и последовательность операций, обес-
печивающих решение задач или создание стандарта при обработке мате-
риалов исследования, при постановке диагноза и т. п. 

АЛКАЛÓЗ / алкалóз (от ар. al–gali — щелочь) — сдвиг соотношения 
в крови анионов кислот и катионов щелочей в сторону увеличения катио-
нов. При алкалозе pH крови более 7,45. 

ЗМ / алкагалíзм (от лат. alcohol — алкоголь, спирт) — 
болезненное пристрастие к спиртным напиткам. 

АЛЛЕРГÉН / алергéн (от греч. allos — другой и ergon — действие) — 
вещество, способное сенсибилизировать организм и вызвать аллергию (см.). 

ЧЕСКАЯ РЕÁКЦИЯ /алергíчная рэáкцыя — общее на-
звание клинических проявлений повышенной чувствительности организма 
к аллергену. 

Дополнительные сведения 
Различают аллергические реакции замедленного типа, немедленного 

типа, перекрестные и системные.  
Реакции замедленного типа развиваются в течение 24–48 ч после воз-

действия специфического антигена. Здесь основная роль принадлежит взаи-
модействию аллергена с сенсибилизированными лимфоцитами. Этот тип ре-
акции имеет особое значение в механизме отторжения трансплантата и в па-
тогенезе туберкулеза, бруццелеза и др. инфекционных заболеваний. 

Реакция немедленного типа развивается через 15–20 мин после воз-

действия специфического аллергена. Здесь главная роль принадлежит 

взаимодействию аллергена с антителами (реагинами).  



 

При перекрестной аллергической реакции имеют место общие (пере-

крестно-реагирующие) антигены.  

Системная аллергическая реакция наиболее ярко проявляется в ка-

кой-либо системе органов. По классификации Джелла и Кумбса (1969) вы-

деляют 4 основных типа аллергических реакций: I — анафилактические 

(реагиновые, обусловлены иммуноглобулинами Е); II — цитотоксические; 

III — иммунокомплексные; IV — клеточные (замедленные, опосредован-

ные Т-лимфоцитами). Первые три опосредуются антителами и проявляют-

ся остро. Четвертый тип опосредуется Т-клетками, макрофагами и прояв-

ляется замедленно.  

Я / алергíя (от греч. allos — другой и ergon — действие) — 

извращенная реакция организма на антигенный раздражитель. В основе ал-

лергии лежит иммунный ответ, протекающий с повреждением тканей. 

АЛЛЕРГÓЗЫ / алергóзы (от греч. allos — другой, osis — суффикс, 

означающий «болезнь», «процесс», «результат процесса»; син.: болезни 

аллергические) — болезни, в основе развития которых лежит повреждение 

тканей, вызванное иммунными реакциями. 

АЛЛО- / ала- (от греч. allos — другой) — составная часть сложных 

слов, означающих «другой», «измененный», «иной». 

АЛЛОРИТМИЯ / аларытмíя  (от греч. allos — другой, rhythmos — 

ритм) — форма аритмии сердца, характеризующаяся регулярным следова-

нием экстрасистолы за каждым (бигеминия), за каждым вторым (тригеми-

ния) или каждым третьим (квадригемия) нормальным желудочковым ком-

плексом QRST. 

Н / альбумíн (от лат. albumen — белок) — общее назва-

ние водорастворимых простых природных белков, составляют основную 

часть белков животных и растительных тканей. Альбумин сыворотки кро-

ви с молекулярной массой 70 000 принимает участие в поддержании кол-

лоидно-осмотического давления и рН крови, является основным резервом 

белка в организме. 

- НОВЫЙ НТ (АГК) / 

альбумíна-глабулíнавы каэфіцыéнт (от лат. albumen — белок, globulus — 

шарик) — показатель состояния белкового обмена в организме, выражается 

отношением количества альбуминов к количеству глобулинов в биологи-

ческих жидкостях, например, в сыворотке крови, норма: 1,6–2,8. Имеет ди-

агностическое и прогностическое значение. 

Я / аль я (от лат. albumen — белок и греч. 

uron — моча) — выделение с мочой альбумина. 

АЛЬВЕÓЛА /альвеóла (от лат. alveus — корыто, желоб) — 1) ячейка, 

луночка в челюстных костях; 2) легочной пузырек, выстланный изнутри аль-

веолярным эпителием, через который происходит газообмен между кровью 

легочных капилляров и воздухом, находящимся в полости альвеолы. 



 

Т / альвеалíт (от альвеола + ит (от греч. itis — суффикс 

имен прилагательных, означающий «относящийся к чему-либо», использу-

ется в современной терминологии для названий воспалительных процессов 

или заболеваний; син. пневмония альвеолярная) — воспаление группы 

альвеол легкого без поражения бронхиального дерева.  

АЛЬТЕРÁЦИЯ / альтэрáцыя (от лат. аltero — измеряю, удушаю) — 

общее название структурных изменений клеток, тканей органов, сопрово-

ждаемых нарушением их жизнедеятельности.  

ÁЛЬФА (α) — первая буква греческого алфавита. Переносный смысл 

выражения «альфа и омега» означает начало и конец.  

- НЫ / áльфа-глабулíны — фракция глобулинов 

сыворотки крови, состоящая из гликопротеидов и липопротеидов, обла-

дающая наибольшей электрофоретической подвижностью в сравнении с 

другими фракциями; белки, относящиеся к альфа-глобулинам, участвуют в 

транспорте липидов. 

ÁЛЬФА-ИЗЛУЧÉНИЕ / áльфа-выпрам ньванне — ионизирующее 

излучение, состоящее из α-частиц и характеризующееся малой проникаю-

щей способностью, большой ионизирующей способностью; используется в 

лучевой терапии, учитывается при радиационной защите.  

- ЦА / áльфа-часцíца — ядро атома гелия, содержа-

щая два протона и два нейтрона. 

Дополнительные сведения  

При внешнем облучении α-частицы опасности не представляют, а при 

попадании во внутрь организма, они могут вызвать тяжелые поражения. 

Ионизирующая способность α-частицы большая: на 1 см пролета в воздухе 

она образует до 30 тыс. пар ионов. Длина пробега в воздухе составляет не-

сколько сантиметров, в тканях — от десятков до сотен микрон. 

АЛЬЦГÉЙМЕРА БОЛÉЗНЬ / Альцгéймера хварóба (A. Alzheimer 

1864–1915, нем. врач) — разновидность пресенильного слабоумия, прояв-

ляющаяся наряду с прогрессирующим развитием амнестического слабо-

умия, афазическими, апраксическими и агностическими расстройствами.  

Дополнительные сведения  

Сенильный — страческий. Афазия — расстройство способности речи 

вследствие поражения головного мозга. Апраксия — нарушение произволь-

ных целенаправленных движений и действий, возникающих при поражении 

коры головного мозга. Агнозия — нарушение процессов узнавания предме-

тов и явлений при сохранности сознания и функции органов чувств. 

АМБИ- / амбі- (от лат. ambi — вокруг, с обеих сторон) — составная 

часть сложных слов, означающая «одновременное наличие двух различных 

противоположных свойств, действий, объектов). 

АМБУЛАТÓРИЯ / амбулатóрыя (от лат. ambulatorius — ходячий, 

подвижный) — лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное 



 

для оказания внебольничной медицинской помощи и имеющее не более 

пяти врачебных должностей. 

АМБЮРЖÉ МÉТОД / Амбюржэ мéтад (J. Hamburger, род. в 1909, 

франц., нефролог) — метод выявления скрытой эритроцитурии, лейкоци-

турии, цилиндрурии путем сбора мочи, выделевшейся за три часа и под-

счета клеточных элементов и цилиндров в осадке мочи с пересчетом на 

минутный объем мочи. В норме за 1 мин с мочой выделяется до 2 000 лей-

коцитов, до 1 000 эритроцитов, цилиндры отсутствуют или до 20. 

АМЕНОРÉЯ / аменарэя (от греч. а- — отрицание, men — месяц, rheo — 

теку) — отсутствие менструации в период половой зрелости женщины. 

АМИЛÁЗА / амілáза (син.: диастаза — устаревшее) — общее назва-

ние ферментов класса гидролаз, катализирующих гидролиз крахмала, гли-

когена и других полисахаридов. Например, определение активности фер-

мента α- амилазы в сыворотке крови используется в диагностике заболева-

ний поджелудочной железы. 

АМИЛОИДÓЗ / амілаідóз (от греч. amylon — крахмал и eidos — вид; 

син.: дистрофия амилоидная) — внеклеточный диспротеиноз, характери-

зующийся отложением в тканях амилоида (комплекс глобулинов и полиса-

харидов) и приводящий к атрофии паренхимы, склерозу и функциональной 

недостаточности органов. 

АМИЛОРÉЯ / аміларэя (от греч. amylon — крахмал, rhoia — истече-

ние) — выделение с испражнениями увеличенного количества неперевари-

ваемого крахмала. Чаще это наблюдается при усиленной перестальтике 

кишечника, значительно реже — при ферментативной недостаточности. 

АМИНОКИСЛÓТЫ / амінакіслóты (от англ. аmino acid — аминокис-

лота) — органические (карбоновые) кислоты, содержащие карбоксильную 

группу (СООН) и аминогруппу (NH2), являются основными структурными 

единицами молекул белков, определяют их биологическую и пищевую цен-

ность; нарушение обмена аминокислот является причиной многих болезней; 

некоторые аминокислоты используются как лекарственные средства; по по-

ложению аминогруппы в молекуле аминокислоты различают α-, β-, γ- 

аминокислоты и т. д. Природные белки состоят только из α-аминокислот. 

АМИНОСАХАРÁ / амінацукарá — простые сахара, в молекуле ко-

торых одна гидроксильная группа (ОН) замещена аминогруппой (NH2); 

входят в состав мукополисахаридов и гликопротеидов, которые в свою 

очередь являются составной частью гепарина, гиалуроновой кислоты (про-

стетическая группа мукопротеидов), протромбина, фибриногена, церуло-

плазмина (белковый компонент гликопротеидов). 

Я / амнезíя (от греч. а- — отрицание, mnesis — память) — 

ослабление или потеря памяти. 

Я / ампліпульстэрапíя (от лат. amplio — 

увеличивать, pulsus удар, от греч. therapeia — лечение) — метод электро-



 

лечения, использующий модулированный синусоидальный ток звуковой 

частоты. 

АМПУТÁЦИЯ / ампутáцыя (от лат. аmputatio — отсечение) — от-

нятие части тела (например, руки, ноги, матки). 

ЧЕСКИЕ СРÉДСТВА / анабалічныя срóдкі (от греч. 

anabole — подъем; син.: анаболики) — лекарственные средства, вызываю-

щие усиление синтеза белка. Например, феноболин, ретаболил, метандро-

стенолон и др. 

АНАКРÓТА / анакрóта (от греч. ana — приставка, означающая 
«движение вверх», krotos — удар) — часть волнообразной кривой сфигмо-
граммы или реограммы от начала подъема до вершины, отражающая рас-
тяжение стенки артерии или величину ее кровенаполнения в момент сис-
толы желудочков сердца. 

РУЮЩИЕ СРÉДСТВА / аналгезíруючыя срóдкі (от 
греч. a – отрицание, algesis – ощущение боли) – лекарственные средства, 
избирательно ослабляющие или устраняющие боль. Например, морфин, 
промедол, анальгин и др. 

Я / аналгезíя  (от греч. а- — отрицание, algesis — ощу-
щение боли) — ослабление или потеря болевой чувствительности в ре-
зультате фармакологического или иного воздействия. 

АНÁМНЕЗ /анамнэз (от греч. anamnesis — воспоминание) — сово-
купность сведений, получаемых при медицинском обследовании путем 
опроса самого обследуемого и (или) знающих его лиц. В клинике внутрен-
них болезней опрос больного кроме паспортной части и жалоб, включает в 
себя анамнез настоящего заболевания (anamnesis morbi) и анамнез жизни 
больного (anamnesis vitae). 

АНАСÁРКА / анасáрка (от греч. ana — на и sarx — мясо) — распро-
страненный отек подкожной клетчатки. 

АНАСТОМÓЗ / анастамóз (от греч. anastomosis — соустье) — со-
единение между трубчатыми органами. 

Я / анафілаксíя (от греч. ана — на и phylaxis — ох-
ранение) — аллергическая реакция немедленного типа, возникающая при 
парентеральном введении аллергена. 

АНАФИЛАКТÓИДНАЯ РЕÁКЦИЯ / анафілактóідная рэáкцыя 

(от греч. ана — на, phylaxis — охранение и eidos — вид) — неспецифиче-
ская реакция организма, характеризующаяся повышенной чувствительно-
стью к первичному парентеральному введению некоторого вещества (на-
пример, глюкоза, физиологический раствор), не являющегося ни антиге-
ном, ни гаптеном. По клинической картине похожа на аллергическую ре-
акцию немедленного типа. Данный тип гиперчувствительности еще назы-
вают «псевдоаллергической реакцией». В отличие от истинной аллергиче-
ской реакции в их развитии не принимают участие антитела и сенсибили-
зированные Т-клетки.  



 

АНАЭРÓБЫ / анаэрóбы (от греч. an- — отрицание, aër — воздух и 

bios — жизнь) — микроорганизмы, способные жить без доступа кислорода. 

НА / ангíна (от лат. ango — сжимать, душить) — острая ин-

фекционная болезнь, характеризующаяся воспалительными изменениями в 

лимфаденоидной ткани глотки, чаще в небных миндалинах, проявляющая-

ся болями в горле и умеренной общей интоксикацией. 

Дополнительные сведения  

Если при осмотре больного выявлено воспаление небных миндалин, то 

необходимо решить, к какой болезни относится это поражение, которое мо-

жет быть: 1) ангиной, которая является острым первичным тонзиллитом; 

2) тонзиллитом, когда миндалины воспалились при наличии других инфек-

ционных (например, при дифтерии) или неинфекционных заболеваний (на-

пример, при агранулоцитозе). Фактически, в данном случае тонзиллит от-

ражает острый вторичный тонзиллит; 3) обострением хронического тонзил-

лита — длительное отграниченное хроническое воспаление небных миндалин. 

ÁНГИО- / áнгія — (от греч. angenion — сосуд) — составная часть 

сложных слов, означающих «относящийся к сосудам», «сосудистый». 

Я (син: áзография) / ангіяграфíя; сін.: вáзаграфія 

(от греч. angeion — сосуд и grapho — пишу, рисую) — рентгенологическое 

исследование кровеносных и лимфатических сосудов после введения в них 

контрастного вещества. 

АНГИÓМА / ангіëма (от греч. angeion — сосуд и oma — означаю-

щий «опухоль») — доброкачественная опухоль, развившаяся из сосудов. 

АНГИОСПÁЗМ / ангіяспáзм (от греч. angeion — сосуд и spasmos — 

судорога) — спазматическое сужение просвета сосуда. 

Н / ангіятэнзíн (от греч. angeion — сосуд, лат. tensio — 

напряжение) — биологически активный полипептид, образующийся из ан-

тиотензиногена, повышающий артериальное давление в результате суже-

ния кровеносных сосудов. 

АНГИОТЕНЗИНОГÉН / ангіятэнзінагéн (от греч. angeion — сосуд, 

лат. tension — напряжение, греч. genes — порождающий, син.: гипертензи-

ноген) — сывороточный глобулин, образующийся в печени и являющийся 

предшественником ангиотензина.  

Дополнительные сведения  

При ишемии почечных клубочков, юкстагломерулярные клетки выра-

батывают ренин, который воздействуя на ангиотензин, образует ангиотен-

зин — I (неактивная форма ангиотензина), последний под действием фер-

мента пептидазы превращается в ангиотензин — II (активная форма ангио-

тензина). Образование ангиотензина — II имеет место, например, при су-

жении почечных артерий, диффузном гломерулонефрите, обусловливая 

появление артериальной гипертензии. 



 

ÁНДРО- / áндра- (от греч. andros — мужчина) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к мужчине», «мужской». 

ЗМА / анеўрызма (от греч. aneuryno — расширяю) — рас-

ширение полости сосуда или полости сердца из-за патологических измене-

ний их стенок или аномалии развития. 

Я / анемíя (от греч. anaimos — бескровный; син.: малокровие) — 

патологическое состояние, характеризующееся уменьшением содержания 

гемоглобина в единице объема крови, чаще при одновременном уменьше-

нии количества эритроцитов, что приводит к развитию кислородного голо-

дания тканей. По рекомендациям ВОЗ принято считать анемией снижение 

уровня гемоглобина ниже 130 г/л и количества эритроцитов ниже 4×10
12

/л 

у мужчин и соответственно ниже 120 г/л и 3,5×10
12

/л у женщин, у бере-

менных — ниже 110 г/л.  

Дополнительные сведения 

Принципы классификации анемий 

1. По причине. 

2. Патогенетическая классификация. 

3. Морфологическая классификация. 

4. Классификация анемий по цветовому показателю. 

5. Классификация анемий в зависимости от способности костного 

мозга к регенерации. 

6. По остроте развития. 

Характеристика анемий в зависимости от причины развития 

Различают первичные или врожденные анемии (например, врожден-

ная гемолитическая анемия) и вторичные или приобретенные анемии. 

Характеристика анемий в зависимости от патогенеза 

I. Анемии вследствие кровопотери (постгеморрагические): 

а) острая постгеморрагическая анемия; 

б) хроническая постгеморрагическая анемия. 

II. Анемии вследствие нарушения образования эритроцитов и гемо-

глобина (дизэриторопоэтические): 

а) железодефицитная анемия; 

б) мегалобластные анемии, связанные с нарушением синтеза ДНК; 

в) гипопластическая (апластическая) анемия.  

III. Анемия вследствие усиленного кроверазрушения (гемолитические): 

1. Наследственные: 

а) связанные с нарушением структуры мембраны эритроцитов (микро-

сфероцитарная анемия Минковского–Шаффара, овалоцитоз, акатоцитоз);  

б) связанные с дефицитом ферментов в эритроцитах; 

в) связанные с нарушением синтеза гемоглобина (серповидноклеточ-

ная анемия, гемоглобинозы, талассемия).  

2. Приобретенные.  



 

3. Аутоиммунные. 

IV. Анемии смешанного генеза. 

Характеристика анемий в зависимости от морфологических ха-

рактеристик  
                                        МСV(фемтолитр)     D (микр) 

— Нормоцитарные                  80–98                 7,2–7,5 

— Микроцитарные                    < 80                 < 6,5 

— Макроцитарные                    > 98                  > 8,0  

I. Макроцитарная анемия — дефицит витамина В12 и фолиевой кисло-

ты, болезни печени, предлейкоз.  

II. Микроцитарная анемия — дефицит железа, нарушения синтеза 

глобина и гемма.  

III. Нормоцитарная анемия — недавняя кровопотеря, гемолиз эритро-

цитов, гипо- и апластическая анемия. 

Характеристика анемий в зависимости от величины цветового 

показателя 

— Гипохромные ЦП < 0,85 (талассемиия; железодефицитная анемия).  

— Гиперхромные  ЦП > 1,05 (лекарственные анемии, витамин В12-

дефицитная анемия, миелодиспластический синдром, фолиеводефицитная 

анемия). 

— Нормохромные ЦП = 0,85–1,05 (апластические анемии, постгемор-

рагическая анемия, гемолитические анемии).  

Я / анергíя  (от греч. an- — отрицание и ergon — работа, 

действие) — нечувствительность к раздражителям. 

АНЕСТЕЗИОЛÓГИЯ / анестэзіялóгія (от греч. anaisthesia — бес-

чувственность и logos — учение) — раздел медицины, изучающий вопро-

сы обезболивания. 

Я / анестэзíя (от греч. anaisthesia — бесчувственность): 

1) отсутствие чувствительности;  

2) общее название методов обезболивания. 

ЗО- / анíза- (от греч. anisos — неравный) — составная часть 

сложных слов, означающая: «отсутствие равенства, соразмерности, сим-

метрии». 

Я / анізакарыя (от греч. anisos — неравный и core — 

зрачок) — различная величина зрачков глаза. 

АНИЗОЦИТÓЗ / анізацытóз (от греч. anisos — неравный и cytus — 

клетка) — наличие в периферической крови эритроцитов разной величины. 

АНИÓН / аніëн (от греч. ana — вверх и ion — идущий) — отрица-

тельно заряженный ион.  

АНКИЛÓЗ / анкілóз (от греч. ankylosis — искривление) — непод-

вижность сустава вследствие воспаления, травмы или созданная искусст-

венно путем хирургического вмешательства. 



 

АНОМÁЛИЯ / анамáлія (от греч. anomalia — неровность) — откло-

нение от нормы. 
АНОРЕКСИЯ / анарэксíя (от греч. an- — отрицание и orexis — же-

лание есть, аппетит) — отсутствие аппетита. 
АНОФТÁЛЬМ / анафтáльм (от греч. an- — отрицание и ophthalmos — 

глаз) — отсутствие одного или обоих глазных яблок. 
ЗМ / антаганíзм (от греч. antagonisma — борьба, сопер-

ничество) — борьба противоположных сил.  

Дополнительные сведения 
В медицине выделяют антагонизм веществ, микробов, функций. 

ДНЫЕ СРÉДСТВА / дныя срóдкі (от греч. anti — 
против, acidum — кислота) — лекарственные средства, снижающие ки-
слотность желудочного содержимого путем нейтрализации соляной кисло-
ты желудочного сока. Например, натрия гидрокарбонат, препараты магния, 
гидроокись алюминия, карбонат кальция. 

ÁНТЕ- / áнтэ (от лат. ante-) — приставка, означающая «перед», «спе-
реди», «раньше». 

ОД / яд (от лат. 
ante- «перед», natus — рождение) — период развития организма от момен-
та образования зиготы до начала родов. 

ÁНТИ- / áнты- (от греч. anti-) — приставка, обозначающая «против», 
«противоположное положение, состояние, действие, свойство». 

АНТИБИÓТИКИ / антыбіëтыкі (от анти- и греч. bios — жизнь) — 
вещества, образуемые микроорганизмами, высшими растениями или тка-
нями животного организма, обладающие способностью избирательно по-
давлять развитие микроорганизмов или клеток некоторых опухолей. 

АНТИГÉН / антыгéн (от анти и греч. genos — род, происхождение) — 
высокомолекулярное соединение, способное специфически стимулировать 
иммунокомпетентные лимфоидные клетки и обеспечивать развитие им-
мунного ответа. 

ЙСКИЙ / антыгéн аўстралíйскі (HBS Ag ; 
син.: антиген гепатит — ассоциированный, антиген сывороточного гепати-
та) — вирусоподобные частицы со специфическими антигенными свойст-
вами, обнаруживаемые в крови человека при сывороточном гепатите. 

ННЫЕ СРÉДСТВА / антыгістамíнныя срóдкі 
(от греч. anti- — «против», гистамин — физиологически активное вещест-
во) — лекарственные средства, блокирующие физиологическое действие 
гистамина (димедрол, супрастин, диазолин, фенкарол, кларитин и др.) 

АНТИДÓТ / антыдóт (от греч. antidoton — противодействующее 
средство) — противоядие. 

НТЫ / антыка нты (от анти- и лат. coagulo 
— вызываю свертывание) — лекарственные вещества, задерживающие 
свертывание крови (гепарин, неодикумарин, фенилин, синкумар). 



 

АНТИОКСИДÁНТЫ / антыаксідáнты (от анти- и лат. oxygenium — 

кислород; син.: антиокислители, ингибиторы окисления) — вещества, пре-

дотвращающие или замедляющие окисление молекулярным кислородом. В 

организме человека и животных являются необходимым компонентом всех 

тканей и клеток, предохраняя биологические субстраты от самопроизволь-

ного окисления.  

ЧЕСКИЙ / антырабíчны (от анти- и лат. rabies — 

бешенство) — против бешенства. 

АНТИСÉПТИКА / антысéптыка (от анти- и греч. septicos — гнило-

стный) — комплекс мероприятий, направленных на уничтожение микро-

бов в ране или в организме в целом. 

АНТИТЕЛÁ / антыцéлы (от анти- и тела) — вещества (глобулины 

сыворотки крови человека), образующиеся в организме при введении в не-

го антигена (см.). 

АНТРАКÓЗ / антракóз (от греч. anthrakos — уголь) — отложение 

каменноугольной пыли в органах и тканях; отложение этой пыли в легких 

при систематическом вдыхании называется пневмокониозом. 

АНТРÁЛЬНЫЙ / антрáльны  (от греч. antron — пещера, полость те-

ла) — относящийся к пещере, например, привратниковой. Привратниковая 

пещера желудка — это начальный отдел привратниковой (пилорической) 

части желудка, расположенной возле угловой вырезки. Угловая вырезка 

является самой нижней точкой малой кривизны желудка. Привратник 

(син.: пилорус) — это суженная часть желудка в месте его перехода в 

12-перстную кишку. Привратниковая (пилорическая) часть желудка рас-

положена между угловой вырезкой и привратником. Приведенные анато-

мические данные позволяют правильно представить локализацию патоло-

гического процесса при язвенной болезни желудка, гастрите (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Желудок: 1 — угловая вырезка; 2 — привратник; 3 — привратнико-

вая часть; 4 — кардиальная вырезка 

АНТРОПОЛÓГИЯ / антрапалóгія (от греч. anthropos — человек и 

logos — слово, учение) — наука, изучающая человека в его эволюционном 

развитии. 



 

я (от греч. anthropos — чело-
век и metreo — измерять) — совокупность методов и приемов измерения 
человеческого тела. 

АНУРИЯ / анурыя  (от греч. an- — отрицание и uron — моча) — 
прекращение отделения мочи почками. 

ÁНУС / áнус (от лат. anus — кольцо) — 1) конечная, открывающаяся 
наружу часть заднепроходного отверстия; 2) анальное отверстие.  

Дополнительные сведения  
При некоторых заболеваниях, например, опухолях, препятствующих 

опорожнению кишечника, хирургическим путем создается противоестест-
венный задний проход в виде наружного свища толстой кишки, через ко-
торый содержимое толстого кишечника выделяется наружу. По латыни 
этот анус называется Anus praeternaturalis. 

АПÁТИЯ / апáтыя (от греч. apatheia — бесчувственность) — безраз-
личие ко всему. 

АПИКÁЛЬНЫЙ / апікáльны (от лат. apex — верхушка) — верху-
шечный, находящийся на верхушке. 

Я / апітэрапíя (от лат. apis — пчела и греч. therapia — 
лечение) — применение пчелиного яда и его препаратов с лечебной целью. 

АПНÓЭ / апнóэ (от греч. а- — отрицание и pnoë — дыхание) — от-
сутствие дыхания. 

Я / апаплексíя  (от греч. apoplexia — оглушение, удар) — 
быстро развивающееся кровоизлияние в какой-либо орган. Например, апо-
плексия мозга (геморрагический инсульт), апоплексия печеночная, апоп-
лексия яичника. 

АППЕНДЭКТОМИЯ / апендэктамíя (от лат. appendix — придаток и 
греч. ectome — вырезание, иссечение, удаление) — операция удаления 
червеобразного отростка слепой кишки. 

т (от лат. appetites — сильное желание) — прият-
ное ощущение, связанное с потребностью в приеме пищи. 

АППЛИКÁТОР / аплікáтар (от лат. applicatio — прикладывание) — 
устройство или приспособление, накладываемое на поверхность тела в ка-
честве источника какого-либо вида энергии или носителя вещества, воз-
действующего на организм. 

АППЛИКÁЦИЯ / апликáцыя (от лат. applicatio — прикладывание) — 
лечебная процедура, заключающаяся в наложении на поверхность тела носи-
теля какого-либо вида энергии. Например, наложение лечебной грязи, па-
рафина и т. д. 

Т / арахна т  (от греч. arachne — паук, паутина и 
eides — подобный, похожий) — воспаление паутинной оболочки головного моз-
га. 



 

Я СÉРДЦА / рца (от греч. а- — отрицание и 
rhythmos — ритм) — общее название нарушений образования импульса 
возбуждения или его проведения по миокарду.  

Дополнительные сведения  
В настоящее время нет единой общепринятой классификации сердеч-

ных аритмий. По мере углубления знаний в этом вопросе изменяются и 
классификации. Приведем одну из наиболее распространенных, согласно 

которой сердечные аритмии делят на три основные группы: I группа. На-
рушения образования импульса возбуждения. II группа. Нарушения прове-
дения импульса возбуждения. III группа. Сочетанные нарушения образова-
ния и проведения импульса (комбинированные аритмии). Каждая из этих 
групп имеет подгруппы в зависимости от места зарождения импульса, его 
частоты, механизма, стойкости и др. Например, в I группе аритмий сердца 
выделяют: А) нарушение образования импульса в синусовом узле (синусо-
вая тахикардия, синусовая брадикардия, синусовая аритмия или неста-
бильный синусовый ритм, отказ синусового узла). Б) образование импуль-
са вне синусового узла, которые называются гетеротопными и среди кото-
рых выделяют активные аритмии (экстрасистолии, пароксизмальные тахи-
кардии, мерцательная аритмия) и пассивные аритмии (предсердные ритмы 

из атриовентрикулярного соединения, желудочковый или идиовентрику-
лярный ритм и др.). Сущность активного гетеротопного ритма в том, что 
его источник обладает повышенной возбудимостью, которая подавляет та-
ковую синусового узла и сам становится водителем сердечного ритма, а у 
пассивного гетеротопного ритма источник имеет обычную возбудимость, 
которая всегда ниже, чем у синусового узла, но поскольку при этом виде 
аритмии функция синусового узла по какой-то причине угнетена, поэтому 
функцию водителя сердечного ритма берет на себя пассивный гетеротоп-
ный источник. Во II группе аритмий сердца выделяют следующие виды 
блокад (синоатриальную, внутрипредсердную, атриовентрикулярную, 
внутрижелудочковые или блокады ножек пучка Гиса). Нетрудно заметить 
логику классификации сердечных блокад: возможность блокирования сер-

дечного импульса, начиная от синусового узла последовательно до ножек 
пучка Гиса. В III группе аритмий сердца (комбинированные аритмии) вы-
деляют синдром слабости синусового узла (СССУ); синдромы преждевре-
менного возбуждения желудочков, среди которых нередко встречается 
синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта (WPW), синдром укороченного ин-
тервала P–Q; парасистолию; атриовентрикулярную диссоциацию. 

АРТЕРИÁЛЬНОЕ ДАВЛÉНИЕ / льны ціск (от греч. arteria — 
артерия; АД; син.: кровяное давление артериальное) — давление, которое 
оказывает кровь, находящаяся в артерии, на ее стенку.  

Дополнительные сведения  
Величина АД зависит от величины сердечного выброса, общего пери-

ферического сосудистого сопротивления кровотоку, состояния стенок ар-



 

терии. В повседневной практике определяют величины максимального и 
минимального АД по методу Короткова. Для более детального анализа АД 
используют тахоосциллографию, прямой кровавый способ. Максимальное 
АД (син.: систолическое АД) — АД в период систолы сердца, когда оно 
достигает наибольшей величины в период сердечного цикла. В свою оче-
редь, максимальное АД определяется силой бокового АД и силой гемоди-
намического удара. В норме систолическое АД находится в пределах 100–
130 мм рт. ст. Боковое АД (син.: систолическое истинное) — это АД в пе-
риод систолы сердца, но без действия гемодинамического (гидравлическо-
го) удара крови. В норме оно равняется 90–100 мм рт. ст. Гемодинамиче-
ский удар создает давление в артерии, которое образуется при появлении 
препятствия перед движущимся в артерии потоком крови (например, при 
сдавлении артерии манжеткой). Гемодинамический удар выражает кине-
тическую энергию движущейся струи крови. В норме это давление равно 
10–30 мм рт. ст. и определяется как разность максимального и бокового 
АД. Минимальное АД (син.: диастолическое АД) — АД к концу диастолы 
сердца, когда оно достигает минимальной величины на протяжении сер-
дечного цикла. Его величина в основном зависит от степени проходимости 
прекапиллярного русла и величины оттока крови через него, а проходи-
мость прекапиллярного русла зависит от тонуса артериол, чем оно больше, 
тем выше будет диастолическое АД, что характерно для артериальной ги-
пертензии. В норме оно равно 60–80 мм рт. ст. Движение крови через ар-
териолы и капилляры происходит под действием так называемого среднего 
динамического давления, которое является результирующим всех пере-
менных значений АД в течение сердечного цикла. Это давление отличает-
ся определенным постоянством и выражает энергию непрерывного движе-
ния крови из артерий в вены. В норме оно равно 80–90 мм рт. ст. Разница 
между систолическим и диастолическим АД называют пульсовым АД. В 
норме оно равно 30–60 мм рт.ст. Величины АД бокового, среднего дина-
мического АД чаще определяют с помощью тахоосциллограммы. В на-
стоящее время выделяют несколько уровней нормального АД. Если в це-
лом пределы нормальных колебаний АД составляют 100/60 — 139/89 мм 
рт.ст., то оптимальным считается АД 120/80 мм рт. ст., нормальным счита-
ется АД ниже 130/85 мм рт. ст., высоким нормальным считается АД в пре-
делах 130/85–139/89 мм рт. ст. 

Т / т (от греч. arteria — артерия) — воспаление 
стенки артерии. 

 АРТЕРИÓЛА / артэрыëла (от лат. arteriola — маленькая артерия) — 
кровеносный сосуд, которым заканчивается ветвление артерий. 

АРТЕРИОЛОСКЛЕРÓЗ / артэрыëласклерóз (от лат. arteriola — ма-
ленькая артерия и греч. scleros — твердый) — поражение артериол и мел-
ких артерий мышечного типа, характеризующееся склеротическим утол-
щением стенок сосудов со значительным сужением их просвета или руб-
цовой облитерацией сосудов с периваскулярным склерозом. 



 

АРТЕРИОСКЛЕРÓЗ / артэрыясклерóз (от греч. arteria — артерия и 
scleros — твердый) — уплотнение и утолщение стенок артерий с утратой 
ими эластичности в результате разрастания фиброзной ткани. 

АРТЕФÁКТ / артэфáкт (от лат. ars, род. п. artis — искусство и factum — 

сделанное) — искусственное постороннее образование. 

АРТ Я / я (от греч. arthron — сустав и algos — боль) — 

боль в одном или нескольких суставах. 

Т / т (от греч. arthron — сустав) — воспаление сустава. 

(от греч. arthron — сустав) — трофическое заболе-

вание суставов, в основе которого лежит дегенерация суставного хряща. 

я (от греч. arthron — сустав, pathos — 

страдание, болезнь) — общее название поражений суставов дистрофической 

природы, обусловленных нарушениями иннервации, обмена веществ, 

эндокринными расстройствами или опухолевым процессом. 

АСÉПТИКА / асéптыка (от греч. а- — отрицание, septicos — гнило-

стный) — мероприятия, направленные на предупреждение внедрения ин-

фекции в рану посредством обеззараживания всех соприкасающихся с ра-

ной предметов. 

Я / ас я (от греч. asymmetria — несоразмер-

ность) — несоразмерность частей тела или органов относительно опреде-

ленной точки, оси или плоскости. 

Я / асісталíя (от греч. а- — отрицание, systole — сокра-

щение) — полное прекращение деятельности всех отделов сердца или од-

ного из них с отсутствием признаков биоэлектрической активности. 

АСПИРÁЦИЯ / аспірáцыя (от лат. aspiratio — дуновение, дыхание) — 

1) проникновение инородных тел в дыхательные пути при вдохе; 2) проце-

дура отсасывания содержимого полости. 

ЦИЯ / ас цыя (от лат. assimilatio — уподобление, 

усвоение; син.: анаболизм) — усвоение поступающих в организмы из 

внешней среды веществ. 

Я / астэнíя  (от греч. а- — отрицание и sthenos — сила) — 

состояние, характеризующееся повышенной утомляемостью, частой сме-

ной настроения, раздражительной слабостью, слезливостью, вегетативны-

ми нарушениями, расстройством сна. 

ÁСТМА / áстма (от греч. asthma — одышка, удушье) — общее назва-

ние остро развивающихся приступов удушья различного происхождения. 

ÁСТМА БРОНХИÁЛЬНАЯ / áстма бранх льная (от астма и греч. 

bronchos — дыхательное горло) — досл.: удушье, обусловленное наруше-

нием проходимости бронхов.  

Дополнительные сведения  

Бронхиальная астма очень распространенное заболевание. В разных 

странах ею болеют от 6 до 10 % населения. В последние годы изменились 



 

представления о сущности этого заболевания. Эксперты ВОЗ предложили 

в 1992 г. следующее определение: Бронхиальная астма — это хрониче-

ское воспалительное заболевание бронхов, основой которого является их 

обратимая обструкция, приводящая к приступам удушья или астматиче-

скому состоянию и возникающая вследствие их гиперреактивности на ал-

лергены или неспецифические факторы. Поскольку бронхиальная астма 

признана хроническим воспалительным заболеванием, поэтому в лечении 

больных ведущее место заняли противовоспалительные препараты (интал, 

недокромил натрия, кортикостероиды), которые применяют совместно с 

бронхорасширяющими препаратами (сальбутамол, атровент, теофиллин, 

теопек, теотард и др.). Предложены специальные схемы лечения. В МКБ-

10 астма бронхиальная имеет шифр J45–46. 

чная (от астма и греч. cardia — 

сердце) — досл.: удушье, обусловленное заболеванием сердца. 

Дополнительные сведения  
Сердечная астма развивается при острой левожелудочковой недоста-

точности. Это происходит при артериальных гипертензиях (эссенциальной 
и симптоматических), ишемической болезни сердца, аортальных пороках 
сердца, остром миокардите, нефритах и др. Ведущим звеном в патогенезе 
сердечной астмы является резкое снижение сократительной функции мио-
карда левого желудочка сердца, что приводит к уменьшению его ударного 
объема. В то же время сократительная функция правого желудочка сердца 
сохранена, он продолжает нагнетать кровь в малый круг кровообращения. 
В результате затрудненного оттока крови из легких, повышается давление 
в малом круге кровообращения, повышается проницаемость сосудистых 
стенок, усиливается транссудация жидкости из капилляров в интерстици-
альную ткань и (или) альвеолы. Если своевременно и эффективно не будет 
оказана медицинская помощь, то развивается интеретициальный и (или) 
альвеолярный отек легких. Основным клиническим проявлением этого па-
тологического состояния является приступ удушья. 

АСФИКС Я / ас я (от греч. а- — отрицание и sphyxic — пульс) — 
патологическое состояние, обусловленное остро протекающим недостатком 
кислорода в организме и увеличением содержания углекислого газа в арте-
риальной крови выше нормы, что проявляется тяжелыми расстройствами 
деятельности нервной системы, дыхания и кровообращения. 

Т / ас т (от греч. ascos — мех для хранения жидкости) — 
скопление транссудата в брюшной полости. 

Дополнительные сведения  
Асцит наиболее часто развивается при хронической сердечной недос-

таточности, циррозах печени, метастазах злокачественных опухолей в 
брюшину, туберкулезном перитоните. Объем жидкости в брюшной полос-
ти может быть до тридцати литров, она бывает серозной, геморрагической, 



 

хилезной. Для определения наличия свободной жидкости в брюшной по-
лости используют метод перкуссии и метод зыбления (флюктуации). При 
перкуссии живота в положении больного лежа на спине палец-плессиметр 
ставится продольно по передней срединной линии на уровне пупка и пер-
кутируют по пупочной линии вправо и влево до перехода тимпанического 
звука в тупой звук. В норме этот переход находится у передних подмы-
шечных линиях, более медиальное расположение этого перехода (грани-
цы) свидетельствует об асците, что может быть подтверждено перкуссией 
больного в положении на боку и стоя. При повороте больного на бок в 
верхнем фланке будет определяться тимпанический звук, а над жидкостью, 
которая займет область нижнего фланка, будет определяться тупой звук. 
Точная граница уровня жидкости в брюшной полости при положении 
больного на боку определяется по месту перехода тимпанического звука в 
тупой и зависит от степени поворота больного. При положении больного 
стоя жидкость переместится в нижние отделы живота. Для ее обнаружения 
перкутируют по вертикальным опознавательным линиям сверху вниз. Уро-
вень тупости может быть не совсем горизонтальным, а несколько вогнут по 
срединной линии и повышен с боков, так как петли кишок занимают в ос-
новном передние отделы брюшной полости. Считается, что причиной тим-
панита при асците являются газы петель кишок, плавающих на поверхности 
жидкости. Методом перкуссии определение свободной жидкости в брюш-
ной полости возможно при ее объеме не менее 1,5 л. Для использования 
метода флюктуации исследующий прикладывает, например, левую ладонь 
к боковой поверхности правой половины живота больного, а пальцами 
правой кисти производит несильные, но резкие толчки по боковой поверх-
ности левой половины живота. При наличии асцита левая ладонь улавли-
вает колебания жидкости, синхронные толчкам пальцев правой кисти. 

АТЕЛЕКТÁЗ / атэлектáз  (от греч. ateles — неполный и ectasis — 
расширение) — состояние легкого или его части, при котором альвеолы не 
содержат воздуха и представляются спавшимися. 

Дополнительные сведения  
Ателектазы бывают врожденными или первичными, когда легкое не 

функционировало, например, у недоношенных детей, при аспирации ново-
рожденным околоплодных вод и приобретенными (вторичными), когда до 
этого легкое нормально функционировало. Приобретенные ателектазы по 
патогенетическому механизму делят на: 

— обтурационный, возникающий при нарушении проходимости 
бронха, например, из-за закупорки его просвета опухолью или инородным 
телом, тромбом или слизью, выраженным отеком слизистой оболочки; 

— компрессионный, возникающий в результате сдавления легкого, 
например, жидкостью при гидротораксе или воздухом при пневмотораксе; 



 

— функциональный (дистензионный), возникающий при снижении 
тонуса дыхательных мышц, например, у ослабленных больных, находя-
щихся в лежачем положении, при миастении; 

— рефлекторный (спастический), возникающий в результате реф-
лекторного спазма бронхов при хирургических операциях, черепно-
мозговых травмах, нарушениях мозгового кровообращения. 

Каждый вид ателектаза имеет особенности клинической картины. В 

практике терапевта чаще встречаются обтурационный и компрессионный 

ателектазы. 

АТЕРÓМА / атэрóма (от греч. athare — каша из пшеничной муки, — 

oma — окончание существительного, указывающее на опухоль) — киста 

сальной железы, возникающая вследствие нарушения оттока секрета. 

АТЕРОМАТÓЗ / атэраматóз (от греч. athare — каша из пшеничной 

крупы, -оз — суффикс, означающий «процесс», «патологическое состоя-

ние») — стадия развития атеросклеротической бляшки, характеризующая-

ся появлением в ее центре мелкозернистого детрита вследствие распада 

липидных и белковых масс, коллагеновых и эластических волокон, а также 

кристаллизации холестерина и жирных кислот. 

АТЕРОСКЛЕРÓЗ / атэрасклерóз (от греч. athere — жидкая каша, ка-

шица; scleros — твердый) — хроническая болезнь, характеризующаяся липо-

идной инфильтрацией внутренней оболочки артерий эластического и сме-

шанного типов с последующим развитием в их стенке соединительной ткани. 

Дополнительные сведения  

В зависимости от локализации пораженных атеросклерозом артерий 

развивается соответствующая клиническая картина. Часть таких пораже-

ний выделены в отдельные нозологические формы, например, ишемиче-

ская болезнь сердца, облитерирующий атеросклероз и др. 

Я / атанíя (от греч. atonia — слабость, бессилие) — отсутсвие 

тонуса, т. е. напряжения. Например, потеря тонуса сосудистой стенкой яв-

ляется важнейшим  механизмом в развитии сосудистой недостаточности. 

Я / атапíя (от греч. atopia — нечто необычное, странность) — 

общее название аллергических болезней, в развитии которых значительная 

роль принадлежит наследственной предрасположенности к сенсибилиза-

ции, например, поллинозы, аллергический ринит, крапивница. 

рны (от лат. atrium 

— преддверие и ventriculus — желудочек) — предсердно-желудочковый. 

Я / атрафíя  (от греч. а- — отрицание и trophe — питание) — 

уменьшение массы и объема органа или ткани, сопровождающееся ослаб-

лением или прекращением их функции. 

Дополнительные сведения  

В основе атрофии лежат расстройства питания тканей, приводящие к 

постепенному замещению паренхиматозных элементов фиброзной тканью. 



 

АУСКУЛЬТÁЦИЯ / аўскультáцыя (от лат. auscultatio — выслуши-

вание) — метод исследования внутренних органов путем выслушивания 

звуковых явлений, связанных с их деятельностью. 

Дополнительные сведения  

Аускультация относится к основным методам исследования больного. 

Она открыта французским врачом Р. Лаэннеком в 1816 г. и внедрена им в 

практику в 1819 г. Различают два вида аускультации: непосредственную, 

или прямую, и посредственную, или непрямую, с помощью стетоскопа, 

фонендоскопа или стетофонендоскопа. При непосредственной аускульта-

ции врач прикладывает к телу больного свое ухо. Аускультация проводит-

ся при разных положениях больного, что зависит от цели исследования. 

Терапевт чаще всего выслушивает сердце и сосуды, легкие, кишечник. 

ÁУТО- / áўта- (от греч. autos — сам) — составная часть сложных 
слов, означающая «сам», «тот же самый», «свой», «собственный». 

АУТОАНТИГÉНЫ / аўтаантыгéны (от греч. autos — сам, anti — 
против, genos — род, рождение) — собственные нормальные антигены ор-
ганизма, а также антигены, возникающие в самом организме под действи-
ем различных биологических и физико-химических факторов, по отноше-
нию к которым образуются аутоантитела. 

АУТОАНТИТЕЛÁ / аўтаантыцéлы (от греч. autos — сам, anti — 
против и тела) — антитела, образующиеся к аутоантигенам. 

АУТОГЕМОТЕРАП Я / аўтагематэрапíя (от греч. autos — сам, 
haima — кровь и therapeia — лечение) — метод лечения, заключающийся 
во введении больному парентерально его же крови. 

АУТОИНТОКСИКÁЦИЯ / аўтаінтаксікáцыя (от греч. autos — сам 
и toxicon — яд; син. интоксикация эндогенная) — отравление организма 
образующимися в нем ядовитыми веществами. 

АУТÓЛИЗ / аўтóліз (от греч. autos — сам и lisis — распад; син. само-
переваривание) — распад клеток и тканей организма под влиянием содер-
жащихся в них гидролитических ферментов. 

АУТОП Я / аўтапсíя (от греч. аutos — сам и opsis — видение, зре-
ние) — вскрытие и осмотр трупа. 

Я /афагíя (от греч. а- — отрицание и phagia — поедание) — 
полная невозможность глотания. 

Я / афазíя (от греч. а- — отрицание и phasіs — речь) — рас-
стройство способности речи вследствие поражения головного мозга. 

Я / афанíя (от греч. а- — отрицание и phone — голос, звук) — 
утрата голоса или беззвучность его вследствие заболевания гортани или 
поражения нервной системы. 

АФФЕРÉНТНЫЙ / нтны (от лат. аd — к, до и fero — ношу) — 
приносящий, центростремительный. 



 

АФФ ННОСТЬ / афiннасць (от лат.affinitas — родственность) — 
это степень специфического сродства активного центра антитела к анти-
генной детерминанте. 

Дополнительные сведения  
По свойствам антител различают два понятия: аффинность и авид-

ность. Авидность — это степень прочности связывания молекулы антитела 
с молекулой антигена. Чем выше аффинность (степень сродства), тем вы-
раженнее авидность (прочность связывания). 

ДКА / ахілíя стрáўніка (от греч. а- — отрицание и 

chylos — сок) — патологическое состояние, при котором слизистая обо-

лочка желудка не выделяет свободной соляной кислоты и ферментов. 

АЦЕТÓН / ацэтóн (от лат. аcetum — уксус) — простейший предста-

витель кетонов. 

Дополнительные сведения  

Ацетон может образовываться в организме у больных сахарным диа-

бетом в результате декарбоксилирования ацетоуксусной кислоты, которая 

накапливается при нарушении обмена углеводов и жиров из-за недостатка 

гормона поджелудочной железы — инсулина. Ацетон снижает рН крови, 

способствуя развитию кетоцидоза, которому отводится ведущая роль в 

развитии кетоацидемической комы. 

Я / ацэта я ( от греч. аcetonum — ацетон и греч. 

uron — моча) — повышенное выделение кетоновых (ацетоновых) тел с 

мочой.  

АЦИДÓЗ / ацыдóз (от лат. аcidum — кислый) — избыточное содер-

жание в крови анионов кислот. 

АЦИДОТÉСТ / ст (от лат. аcidum — кислый, англ. test — 

испытание, исследование) — метод косвенной оценки кислотности желу-

дочного сока, основанный на обнаружении в моче красителя, образовавше-

гося в желудке после приема внутрь специального вещества, вступившего 

в реакцию со свободной соляной кислотой. По интенсивности окраски мо-

чи судят о величине кислотности сока. 

ÁЭРО / áэра (от греч. аër — воздух) — составная часть сложных слов, 

означающая «воздух», «воздушный». 

АЭРОЗÓЛЬ /аэразóль (от аэро- и нем. sole — коллоидный раствор) — 

газ или смесь газов, в которой взвешены твердые или жидкие мельчайшие 

частицы. 

Я / аэратэрапíя (от аэро- и греч. therapeia — лечение) 

— метод климатотерапии, основанный на воздействии открытого воздуха 

при защите от прямого солнечного излучения. 

Б 



 

БАЗÁЛЬНЫЙ / базáльны (от греч. basis — основание) — располо-

женный у основания. 

РНЫЙ / баз рны (от греч. basis — основание) — относя-

щийся к основанию головного мозга. 

Л / базафíл (от греч. basis — основание и  philos — любя-

щий; син.: гранулоцит базофильный) — лейкоцит, в цитоплазме которого 

выявляется зернистость при окрашивании основными красителями (азу-

ром, гематоксилином и др.). 
Дополнительные сведения  
В норме в лейкоцитарной формуле крови базофилов — 0–1 %. Базо-

филы участвуют в образовании, накоплении, транспортировке гепарина. 
Одна из основных их функций — участие в иммунологических реакциях, 
при которых происходит высвобождение гепарина из базофилов. Базофи-
лы трансформируются в тучные клетки, которые содержат гепарин, гиста-
мин, серотонин, хондроитинсерную и гиалуроновую кислоты. 

Я / бактэрыямíя (от греч. bacteria — пал(оч)ка, от-
сюда лат. bacterium — бактерия и греч. haima — кровь) — наличие бакте-
рий в циркулирующей крови. 

БАКТЕРИОЛÓГИЯ / бактэрыялóгія (от греч. bacteria — пал(оч)ка 
и logos — учение) — наука о бактериях. 

ЧЕСКИЙ / чны (от греч. bacte-
ria — пал(оч)ка и staticos — способный останавливать) — останавливаю-
щий развитие бактерий. 

БАКТЕРИОФÁГ / бактэрыяфáг (от греч. bacteria — пал(оч)ка и 
phagos — пожирающий) — вирус, способный инфицировать бактериаль-
ную клетку, размножаться в ней и вызывать ее лизис или переход в лизо-
генное состояние. 

Я / я  (от греч. bacteria — пал(оч)ка и 
uron — моча) — наличие бактерий в свежевыпущенной моче. 

ДНЫЙ / бактэры дны (от греч. bacteria — пал(оч)ка 
и лат caedo — убиваю) — убивающий бактерии. 

БАЛЛИСТОКАРДИОГРÁФИЯ / балістакардыягрáфія (от лат. bal-
lista — метательная машина, греч. cardia — сердце, grapho — пишу, рисую, 
изображаю) — метод исследования гемодинамической функции сердца, 
основанный на графической регистрации механических движений тела че-
ловека, вызванных сердечными сокращениями и движением крови по 
крупным сосудам. 

БÁЛЬНЕО- / бáльнеа- (от лат. balneum — баня, купание) — состав-
ная часть сложных слов, означающая «относящийся к лечебным водам, к 
лечебному купанию). 

БАЛЬНЕОЛÓГИЯ / бальнеалóгія (от бальнео — и греч. logos — сло-
во, учение) — наука, изучающая состав, свойства и влияние на организм 



 

минеральных вод и лечебных грязей, разрабатывающая показания и проти-
вопоказания к применению их с лечебной и профилактической целью. 

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ / бальнеатэрапíя (от бальнео- и греч. therapia — 
лечение) — совокупность методов лечения, профилактики и реабилитации, 
основанных на использовании минеральных вод или лечебных грязей. 

БАНДÁЖ / бандáж (от франц. bandage – повязка, шина) – приспособ-
ление для предупреждения выхождения органов брюшной полости через 
грыжевые ворота, для укрепления брюшного пресса и поддержки опус-
кающихся внутренних органов. 

БАРБИТУРÁТЫ / барбітурáты (от лат. acidum barbituricum — бар-

битуровая кислота) — группа лекарственных средств, оказывающих седа-

тивное, снотворное, наркотическое или противосудорожное действие (фе-

нобарбитал, циклобарбитал и др.). 

БÁРО- / бáра- (от греч. baros — вес, тяжесть) — составная часть 

сложных слов, означающая «давление», «барометрическое давление»; 

«тяжелый»; «вес», «тяжесть». 

БАРОКÁМЕРА / баракáмера (от греч. baros — вес, тяжесть и лат. 

camera — комната, свод) — герметически закрывающееся помещение, в 

котором можно создать повышенное (компрессионная барокамера) или 

пониженное (вакуумная барокамера) давление воздуха (газов). 

птары (от баро- и лат. recipio — по-

лучаю) — итнерорецепторы, воспринимающие механическое растяжение 

стенки полового органа (сосуда, кишки и т. п.), обусловленное давлением 

его содержимого. Например, регулирующая роль барорецепторов проявля-

ется в виде рефлекса Бейнбриджа, когда учащается сердечный ритм при 

повышении давления крови в устьях полых вен, что имеет место при сер-

дечной недостаточности. 

Я / баратэрапíя (от греч. baros — вес, тяжесть и the-

rapeia — лечение) — лечение повышенным или пониженным атмосфер-

ным давлением. 

БАРОТРÁВМА / баратрáўма (от баро- и греч. trauma — рана, по-

вреждение) — патологические повреждения организма, вызываемые резко 

измененным атмосферным давлением. 

 (белóк) / бялк  (бялóк) — полимеры, состоящие из амино-

кислот, соединенных в определенной последовательности пептидной свя-

зью; основная и необходимая составная часть всех организмов. 

БЕЛКÓВЫЙ СПÉКТР / бялкóвы спéктр — характеристика белко-

вого состава плазмы крови и количественного соотношения отдельных 

белковых фракций. 

Дополнительные сведения  

В норме общего белка в крови содержится 65–85 г/л. Альбумины со-

ставляют 56,5–66,8 %, глобулины — 33,2–43,5 % (альфа 1 — 3,6–6,0 %, 



 

альфа2 — 6,9–10,5 %, бета — 7,3–12,5 %, гамма — 12,8–19,0 %). Отноше-

ние альбуминов к глобулинам, так называемый альбумино-глобулиновый 

коэффициент, равняется 1,6–2,8. Альфа-глобулины обладают наибольшей 

электрофоретической подвижностью, состоят из гликопротеидов и липо-

протеидов, участвуют в транспорте липидов. Бета-глобулины состоят из 

гликопротеидов, липопротеидов, металлопротеидов (церулоплазмин, 

трансферин). Гамма-глобулины содержат большинство антител, обладают 

меньшей электрофоретической подвижностью. Изменение белкового спек-

тра помогает диагностировать отдельные виды гипер- и гипопротеинемий, 

а также заболевания, не сопровождающиеся изменением содержания об-

щего белка в плазме крови.  

навая прóба (син.: реакция 
Грегерсена) — метод обнаружения крови в моче, кале, желудочном соке, 
рвотных массах и других средах, а также на различных предметах, осно-
ванный на окислении бензидина перекисью водорода за счет пероксидаз-
ного действия пигментов крови с появлением зеленой или синей окраски. 

БÉРИ – БÉРИ / бéры — бéры (от beri — слабость; син.: полиневрит 
алиментарный) — болезнь, развивающаяся при недостатке в пище витами-
на В1 (тиамина) или нарушении его усвоения в организме. Характеризуется 
полиневритом, нарушением трофики мышц, расстройствами сердечно-
сосудистой системы. 

БÉТА-ИЗЛУЧÉНИЕ / б та-выпрам ньванне (син.: бета-лучи) — 
разновидность радиоактивного излучения, представляющего собой поток 
электронов или позитронов. 

Дополнительные сведения  
Бета-частицы вылетают из ядра радиоактивного изотопа со скоростью 

близкой к скорости света (250000–300000 км/с) и пролетают в воздухе до 
15–20 м от источника излучения, а в воде и тканях организма от 0,2 до 5 мм. 
На 1 см пролета в воздухе β-частица образует до 170 пар ионов. β-частицы 
поражают людей как при наружном облучении, так и при попадании 
внутрь организма веществ, которые их излучают. Ткани верхней летней 
одежды могут задерживать лишь 30–40 % всех β-частиц. Зимняя одежда и 
защитные очки с толщиной стекол 3–4 мм предохраняют от внешнего β-
излучения. При незащищенных коже и глазах могут развиться лучевые 
ожоги. В медицине β-лучи используются в радиоизотопной диагностике и 
лучевой терапии.  

БИ- / бі- (от лат. bis — дважды) — составная часть сложных слов, оз-
начающая «два», «дважды», «двойной». 

Я /б я (от лат. bigeminus — двойной) — форма 
аллоритмии, при которой экстрасистола следует за каждым нормальным 
сердечным сокращением. 

БИЛАТЕРÁЛЬНЫЙ / білатэрáльны (от лат. bis- дважды и лат. latus — 
бок, сторона) — двусторонний, относящийся к обеим сторонам. 



 

БИЛИ- / білі- (от лат. bilis — желчь) — составная часть сложных 
слов, означающая «относящийся к желчи», «желчный». 

БИЛИÁРНЫЙ / біліáрны (от лат. bilis — желчь) — желчный, отно-
сящийся к желчи. 

Н / білірубíн (от лат. bilis — желчь и rubber — красный) — 
пигмент желчи желто-красного цвета. 

Дополнительные сведения  
Он образуется в клетках мононуклеарной фагоцитарной системы (ре-

тикулоэндотелиальной), которые находятся в селезенке, печени, лимфати-
ческих узлах, костном мозге. В норме билирубин образуется из гемоглоби-
на физиологически распадающихся эритроцитов. В макрофагах гемогло-
бин распадается на белок глобин и гем, содержащий железо. Далее из гема 
удаляется железо, под действием гемоксигеназы гем превращается в били-
вердин, который преобразуется в билирубин. Выйдя из макрофага, он со-
единяется с альбуминами крови (называется непрямым, свободным или 
неконъюгированным) и транспортируется в печень, где в гепатоцитах он 
освобождается от связи с альбумином и при участии ферментов печени со-
единяется с глюкуроновой кислотой. В результате этого соединения обра-
зовался билирубинглюкуронид, который является водорастворимым, его 
называют конъюгированным, связанным или прямым. Из гепатоцитов 
конъюгированный билирубин секретируется в желчные ходы и далее с 
желчью поступает в 12-перстную кишку. В кишечнике под влиянием бак-
терий происходит деконъюгирование и восстановление билирубина в 
стеркобилиноген, большая часть которого выводится из организма с ка-
лом, превращаясь в прямой кишке в стеркобилин, придающий калу нор-
мальную коричневую окраску. Меньшая часть стеркобилиногена всасыва-
ется из пищеварительного тракта и по воротной вене вновь поступает в пе-
чень, которая опять выводит его с желчью в кишечник, а некоторая часть 
стеркобилиногена поступает в общий круг кровообращения минуя печень 
(через нижнюю полую вену) или в ней переходит в кровеносные сосуды и 
выделяется почками в виде уробилиногена. Названия прямой и непрямой 
билирубин происходит от характера реакции сыворотки крови с сульфо-
диазореактивом. Если после добавления этого реактива в сыворотку крови 
окраска последней сразу становится красной, такая реакция называется 
прямой, если же изменение цвета сыворотки происходит после прибавле-
ния к ней спирта — реакция непрямая. Прямая реакция происходит при 
наличии в крови связанного, конъюгированного билирубина, например, 
при механической желтухе, а непрямая реакция характерна для гемолити-
ческой желтухи, когда в крови находится свободный билирубин. У здоро-
вого человека в крови содержится 8,55–20,52 мкмоль/л общего билируби-
на, где до 17,1 мкмоль/л составляет непрямой и до 4,3 мкмоль/л допускает-
ся наличие прямого билирубина. 



 

Я / я (от лат. bilis — желчь, rubes — 
красный и греч. haima — кровь; досл. — содержание билирубина в крови; 
син.: гипербилирубинемия) — повышенное содержание билирубина в сы-
воротке крови. 

О- / я  (от греч. bios — жизнь) — составная часть слов, означаю-
щая «относящийся к жизни, к жизненным процессам». 

БИОЛÓГИЯ / біялóгія (от греч. bios — жизнь, logos — понятие, уче-
ние) — совокупность наук о живой природе. 

БИÓНИКА / бі ніка (от греч. bios — жизнь, electron — янтарь) — 
наука, изучающая возможности использования знаний о живых организ-
мах при решении инженерных проблем. 

БИОПОТЕНЦИÁЛ / л (от греч. bios — жизнь + потен-

циал; син.: биоток — устар., биоэлектрический потенциал) — разность по-

тенциалов между двумя точками живой ткани, отражающая ее биоэлек-

трическую активность. 

Дополнительные сведения  

Регистрируя биопотенциалы сердца в виде электрокардиограммы, 
изучается состояние сердца, запись электрических потенциалов головного 
мозга в виде электроэнцефалограммы позволяет оценивать функции го-

ловного мозга и т. п. 
Я / я (от греч. bios — жизнь и opsis — зрение) — 

прижизненное взятие небольшого объема ткани для микроскопического 
исследования в диагностических целях. 

БИО тм (от греч. bios — жизнь + ритм) — самопод-
держивающийся автономный процесс периодического чередования со-
стояний организма и колебаний интенсивности физиологических процес-
сов и реакций. 

Дополнительные сведения  
Существует наука, изучающая биоритмы (биоритмология). Результаты 

исследований используются с целью рационального лечения больных, на-
пример, артериальной гипертензией, обоснования режимов труда и отдыха. 

БИÓТОВСКОЕ ДЫХÁНИЕ / аўскае дыхáнне (С. Biot — франц. 
врач, род. в 1878 г.; син.: Биота дыхание) — разновидность патологическо-
го аритмичного (периодического) дыхания, характеризующегося чередо-
ванием равномерных ритмических дыхательных движений обычной глу-
бины и длительных пауз апноэ продолжительностью до полминуты и бо-
лее. Наблюдается у крайне тяжелых больных при поражениях мозга, шоке, 
недостаточности кровообращения, интоксикациях и др. состояниях, сопро-
вождающихся глубокой гипоксией продолговатого мозга. 

БИСЕКСУÁЛЬНЫЙ / бісэксуáльны (от лат. bis — дважды, sexus — 
пол) — двуполый, имеющий половые признаки обоих полов. 

Т / т (от греч. blepharon — веко) — воспаление 
краев век. 



 

БЛОКÁДА / блакáда (от англ. blockade — блокада) — выключение 
функций какого-либо органа или системы. 

Дополнительные сведения  
Наиболее часто в терапевтической практике термин блокада исполь-

зуется при характеристике блокад сердца (см.: аритмии сердца), когда на-
ступает ухудшение или полное прекращение проведения биоэлектрическо-
го потенциала по тому или иному отделу миокарда. Скорость распростра-
нения биоэлектрического потенциала зависит от максимальной скорости 
деполяризации клетки миокарда. Чем она больше, тем быстрее проведение 
биопотенциала. Блокады сердца могут быть полными и неполными, в анте- 

и ретроградном направлении, постоянными и непостоянными. Различают бло-
кады входа, когда биопотенциал не может распространиться на определенный 
участок миокарда из-за временной или стойкой утраты клетками этого участка 
способности проводить биопотенциал; блокады выхода, когда биопотенциал 
не может выйти за пределы определенного участка миокарда. Выделяют еще 
блокады типа Мобитца — по имени нем. врача W. Mobitz (род. в 1889 г.). Это 
блокады, возникающие в атриовентрикулярном (АВ) соединении. Тип I — с 
постепенно удлиняющимся интервалом Р–Q на ЭКГ, эту блокаду еще называ-
ют типом Венкебаха. Тип II — с постоянной величиной интервала Р–Q, но ре-
гулярным (периодическим) выпадением комплекса QRS на ЭКГ. 

ЧЕСКАЯ шка атэрасклера-

чная — основной морфологический элемент атеросклероза, представ-

ляющий собой очаговое утолщение внутренней оболочки артерии, возни-

кающее в результате разрастания соединительной ткани в зоне отложения 

липидов. 

Дополнительные сведения  

Если бляшка атеросклеротическая инкрустирована солями кальция, ее 

называют кальцинированной. Если же она состоит из разросшихся фиб-

розных элементов, то называется фиброзной. 

траныя (син.: терапия) — 

область клинической медицины, изучающая этиологию, патогенез, клини-

ческое проявление заболеваний внутренних органов, которые лечатся кон-

сервативными, нехирургическими методами, и разрабатывающая методы 

их диагностики, лечения и профилактики. 

Дополнительные сведения  
Приведенное определение не позволяет во всех случаях в категорич-

ной форме отделить внутренние болезни от других групп заболеваний. 
Прежде всего, надо отметить, что  к внутренним болезням относятся бо-
лезни сердца, легких, желудочно-кишечного тракта, печени, почек, крови, 
суставов и др. Но некоторые внутренние болезни, например, острый ин-
фаркт миокарда, язвенная болезнь желудка, желчно-каменная болезнь и др. 
могут лечиться хирургическими методами. Как известно, консервативные 



 

методы лечения не сопровождаются нарушением целостности тканей или 
оно (повреждение) является незначительным, например, при инъекциях. 
Хирургические методы лечения сопровождаются значительным наруше-
нием целостности тканей, хотя и здесь есть исключения. Например, в 
травматологии, которая относится к хирургическому профилю, при лече-
нии переломов костей применяют методы лечения, не сопровождающиеся 
значительным повреждением тканей. Эту относительность определений 
можно объяснить единой целостностью организма, когда заболевание од-
ного органа может вызвать изменения в других органах и системах орга-
низма, во-вторых, развитием науки и техники, позволяющим проводить 
даже хирургическое лечение малотравмирующими методами. А деление 
медицины на терапию (внутренние болезни), хирургию, педиатрию, нев-
рологию, фтизиатрию, дерматовенерологию и так далее, вызвано практи-
ческими потребностями, так как одному человеку стало не под силу обла-
дать накопленными знаниями, которые необходимо использовать для ди-
агностики, лечения и профилактики заболеваний. Кроме вышеизложенной 
детализации, термин «внутренние болезни» означает общее название бо-
лезней внутренних органов. 

БОЛÉЗНЬ / хварóба — это нарушение структур и функций организ-
ма из-за недостаточной его приспособляемости к непрерывно изменяю-

щимся условиям окружающей внешней и внутренней среды. 
Дополнительные сведения  

Приведенное выше определение в настоящее время рекомендовано экс-
пертами ВОЗ. Имеются различные определения понятия «болезнь». Это свя-

зано с трудностью дать исчерпывающее определение. До сих пор идут дис-
куссии о правильности определения болезни. Например, болезнь — это реак-

ция организма на вредоносное раздражение из внешней среды, сопровож-
дающаяся расстройством нормальной жизнедеятельности организма, сниже-

нием его приспособляемости к внешней среде, ограничением трудоспособно-
сти; болезнь — это качественно новое состояние организма, возникающее 

при воздействии на него патогенного раздражителя, проявляющееся в нару-
шении равновесия, в котором организм находится с окружающей средой (в 

том числе и социальной) и приводящее к снижению его работоспособности. 
ЦА / ца — лечебно-профилактическое учреждение, 

оказывающее населению стационарную, а при наличии поликлинического 
отделения — амбулаторно-поликлиническую помощь. 

Дополнительные сведения  
По объему деятельности и подчиненности больницы делятся на рес-

публиканские, областные, городские, районные, участковые. По профилю 
они бывают детскими, специализированными, например, туберкулезная, 

инфекционная и др. Если на базе больницы идет учебно-педагогический 
процесс по подготовке врачей, к названию больницы по приказу Мини-

стерства здравоохранения добавляется слово «клиническая». 



 

- РБА ТÓЧКА / - рба крóпка (син.: Боткина 
точка, пятая точка аускультации сердца, точка Эрба. С. П. Боткин (1859–

1910), русский терапевт, W. H. Erb (1840–1921), нем. врач.) — участок по-
верхности передней грудной стенки в III межреберье между левыми стер-

нальной и парастернальной линиями, в котором могут отчетливо выслу-
шиваться аускультативные проявления митрального и аортального поро-

ков сердца, например, диастолический шум при недостаточности аорталь-
ного клапана, тон открытия митрального клапана при его стенозе; функ-

циональные систолические шумы. Эта точка является дополнительной.  
ЗМ / зм (от лат. botulus — колбаса) — острое инфек-

ционное заболевание из группы кишечных, вызываемое экзотоксином бак-

терии Clostridium botulinum. 

Дополнительные сведения  

Болезнь проявляется тяжелыми расстройствами нервной системы в 

виде парезов аккомодации, глазодвигательных, глотательных, дыха-

тельных мышц, в тяжелых случаях и параличами этих групп мышц, но 

при этом сознание сохраняется до самой смерти. Больные часто жалу-

ются на «туман в глазах». Инкубационный период чаще равен 18–24 ч 

(от 2 ч до 10 сут). В качестве осложнений встречаются пневмония и 

миокардит. Источником инфекции являются различные животные и 

больной человек. Чаще причиной заболевания является употребление 

инфицированных рыбных, мясных и овощных консервов, ветчины, 

колбас, «красной» рыбы (осетрина, севрюга). Пищевые продукты, вы-

звавшие заболевание, часто бывают неизмененными по внешнему виду, 

запаху и вкусу. Банки с зараженными консервами обычно вздуваются 

из-за образования газов. 
БРÁДИ- / брáды- (от греч. bradys — медленный) — составная часть 

сложных слов, означающая «медленный», «замедленность». 

Я / я (от греч. bradys — медленный и 

cardia — сердце) — пониженная частота сердечных сокращений. 

Дополнительные сведения  

Брадикардией считается частота сердечных сокращений менее 60 в 

одну минуту. Некоторые авторы указывают на цифру 55. Брадикардия 

встречается у здоровых лиц, особенно у спортсменов при высокой степени 

тренированности как механизм адаптации или у лиц, имеющих длительное 

физическое напряжение по той же причине. При патологии она отмечается 

при увеличении внутричерепного давления, менингите, брюшном тифе, 

гипотиреозе, повышении тонуса блуждающего нерва, полной атриовен-

трикулярной блокаде и некоторых других сердечных аритмиях. 

БРÉД/трызнéнне — совокупность идей, суждений, не соответствую-

щих реальной действительности, полностью овладевающих сознанием 

больного и не исправляемых при разубеждении и разъяснении. 



 

Дополнительные сведения  

Выявление бреда при обследовании больного является основанием 

для вызова врача-психиатра, поскольку бред свидетельствует о серьезных 

расстройствах психики. 

нне — ферментативное расщепление органиче-

ских веществ, преимущественно углеводов, на более простые соединения. 

БРОНХИОЛИТ / бранхіяліт (от лат. bronchiolus — бронхиола) — 

воспаление стенок бронхиол. 

БРОНХИÓЛЫ / лы (от лат. bronchiolus — бронхиола) — са-

мые тонкие разветвления бронхиального дерева (диаметр около 1 мм), не 

содержащие в своих стенках хрящевой ткани и желез, представляющие со-

бой соединительнотканные трубочки. 

Дополнительные сведения  

Различают дыхательные и конечные бронхиолы, конечные или 

терминальные бронхиолы отходят от дольковых бронхов, а дыхательные 

бронхиолы являются разветвлениями конечных бронхиол и переходят в 

альвеолярные ходы, на стенках которых находятся легочные пузырьки, или 

альвеолы — конечная часть дыхательного пути. Процесс диффузии газов в 

легких начинается с уровня терминальных бронхиол. Всего в легком 30 тыс. 

бронхиол. В стенках бронхиол есть большое количество тонкостенных 

сосудов, образующих на уровне респираторных бронхиол каппилярную 

сеть. Стенка бронхиолы состоит из эпителия, собственной пластинки 

слизистой оболочки, мышечного слоя, соединительнотканного слоя. 

т (от греч. bronchos — дыхательное горло, бронх) — 

воспаление бронхов. 

Дополнительные сведения  

Различают острый и хронический бронхит. Острым считается брон-

хит, продолжающийся до одного месяца. Средняя продолжительность 7–

14 дней. Воспалительный процесс является диффузным и поражает пре-

имущественно слизистую оболочку. Острый бронхит является полиэтио-

логическим заболеванием, где инфекционным факторам придается особое 

значение, а остальным (пыль, холод, химические агенты и др.) отводится 

роль пускового механизма. Хронический бронхит — это диффузное про-

грессирующее воспалительное поражение не только слизистой бронхов, но 

и всей его стенки с изменением структуры бронхиального дерева. По ре-

комендации экспертов ВОЗ к больным хроническим бронхитом относятся 

лица, которые имеют кашель с мокротой не менее трех месяцев в году в 

течение двух лет при исключении других заболеваний дыхательных путей 

и легких, при которых имеется кашель с мокротой. Существует много раз-

ных классификаций хронического бронхита. Наиболее распространенная 

из них Н. Р. Палеева, В. А. Ильченко, Л. Н. Царьковой (1991), согласно ко-

торой выделяют простой, гнойный, слизисто-гнойный и особые формы 



 

(геморрагический и фибринозный) хронического бронхита. Каждый из них 

может быть необструктивным и обструктивным. Причиной бронхиальной 

обструкции может быть бронхоспазм, отек и инфильтрация слизистой обо-

лочки бронха, уменьшение просвета бронха за счет слизистой, вязкой мок-

роты. Если преимущественно поражаются крупные бронхи, хронический 

бронхит называют проксимальным и для клинической картины характерен 

затяжной кашель с мокротой или без нее. При преимущественном пораже-

нии мелких бронхов и бронхиол хронический бронхит называют дисталь-

ным, в клинической картине которого появляется одышка, в начале только 

при физической нагрузке, а затем и в покое. Следует отметить, что в со-

временной медицинской литературе вместо термина «хронический об-

структивный бронхит» стали использовать понятие «хроническая обструк-

тивная болезнь легких» (ХОБЛ). Этим подчеркивается вовлеченность в па-

тологический процесс респираторных отделов бронхов, а развивающаяся 

при этом эмфизема считается не осложнением, а закономерным элементом 

этой болезни. 

Т / бронх т (от греч. bronchos — бронх, дыха-

тельное горло и aden — железа) — воспаление лимфатических желез, при-

легающих к бронхам. 

БРОНХОГÉННЫЙ / бронхагéнны (от греч. bronchos — бронх, ды-

хательное горло и genos — происхождение) — исходящий из бронхов, на-

чинающийся в бронхах. 

ФИЯ / бранх фія (от греч. bronchos — бронх, дыха-

тельное горло и grapho — пишу) — рентгенографическое исследование 

бронхиального дерева после введения в его просвет контрастного вещества. 

Я / бранхапне я (от греч. bronchos — бронх, 

дыхательное горло и pneumon — легкое) — очаговое воспаление легкого. 

БРОНХОСКОПИЯ / бранхаскапія (от греч. bronchos — бронх, ды-

хательное горло и scopeo — смотрю, рассматриваю, наблюдаю) — осмотр 

бронхов с помощью специального инструмента — бронхоскопа. 

Дополнительные сведения 

При бронхоскопии могут удалять инородные тела и бронхиальный сек-

рет, брать ткань бронха для биопсии, вводить лекарственные средства и т. д. 

Я / я (от греч. bronchos — бронх и 

phone — звук) — выслушивание голоса исследуемого при аускультации 

его грудной клетки. 

Дополнительные сведения  

Бронхофония характеризует проведение звука с голосовых связок горта-

ни по воздушному столбу бронхов на поверхность грудной клетки. У здорово-

го человека голос проводится на поверхность кожи грудной клетки слабо и 

одинаково с обеих сторон в симметричных точках, произносимые шепотом 

слова неразличимы и воспринимаются как неясное гудение. При патологии 



 

бронхофония может усиливаться или ослабевать. Усиление бронхофонии по-

является при уплотнении легочной ткани, например, при пневмонии, наличии 

в легких плотностенных полостей, сообщающихся с бронхом. Бронхофония 

ослабевает при гидротораксе, над зоной обтурационного ателектаза, выражен-

ном ожирении и утолщении грудной стенки. При определении бронхофонии 

больного просят шепотом произнести слова, содержащие свистящие или ши-

пящие звуки, например, «раз, два, три», «шестьдесят шесть» или «чашка чая», 

и в это время с помощью фонендоскопа или непосредственно ухом выслуши-

вают легкое. Обязательным условием выслушивания бронхофонии является 

проходимость бронха, лежащего в уплотненной ткани. 

БРОНХОЭКТÁЗЫ / бранхаэктáзы (от греч. bronchos — бронх, 

дыхательное горло и ectasis — растяжение) — расширение ограниченных 

участков бронхов вследствие воспалительно-дистрофических изменений 

их стенок или аномалий развития бронхиального дерева. 

З / з (по имени англ. врача Брюса, открывшего 

возбудителя этой болезни) — инфекционное заболевание людей и домаш-

них животных, вызываемое микробами группы бруцелл (Brucella).  

Дополнительные сведения  

Передается человеку от больных животных алиментарным или контакт-

ным путем, обычно протекает по типу хрониосепсиса с полиморфной клиниче-

ской картиной, рецидивами и обострениями. Специфическим диагностическим 

тестом являются реакции агглютинации Райта и Хеддльсона-Кайтмазовой, 

внутрикожная проба Бюрне. Бруцеллез необходимо дифференцировать с 

брюшным тифом, малярией, туляремией, туберкулезом, лимфогрануломатозом. 

БРЮШНÁЯ ЖÁБА / брушнáя жáба (аngina abdominalis) — приступ 

болей в животе, обусловленный дискинезией кишечника вследствие недос-

таточности его кровоснабжения из-за спазма или обтурации мезентериаль-

ных артерий при атеросклерозе, тромбозе или эмболии этих артерий. 

БУБÓН / бубóн (от греч. bubon — пах, опухоль в паху) — поверхно-

стный лимфатический узел, увеличенный в результате воспаления. 

БУГОРÓК / бугарóк — первичный морфологический элемент кожи, 

являющийся бесполостным инфильтративным образованием, расположен-

ный в более глубоких слоях дермы, чем папула (узелок). Бугорки могут 

появляться при туберкулезе, волчанке и др.  

БУЖ / буж (от франц. bouqie — свеча, зонд) — инструмент для ис-

следования или постепенного расширения органов трубчатой формы. На-

пример, мочеиспускательного канала, шейки матки. 

Я / я (от греч. bus — бык и limos — голод) — пато-

логическое усиление аппетита. Встречается при гиперинсулинизме, пора-

жении головного мозга. 

ЗНЫЙ / зны (от лат. bulla — пузырь) — пузырчатый, 

покрытый пузырями. 



 

БУЛЬБÁРНЫЙ / бульбáрны (от лат. bulbus — луковица) — отно-

сящийся к продолговатому мозгу. 

Т / т (от лат. bursa — сумка) — воспаление синовиаль-

ной сумки, сопровождающееся скоплением в ее полости экссудата. 

БУШÁРА УЗЕЛКИ / Бушáра вузелкі (по имени франц. патолога 

Ch. J. Bouchard (1837–1915)) — костные разрастания в области прокси-

мальных межфаланговых суставов пальцев кисти при остеоартрозе. 

БЦЖ / БЦЖ (BCG — фр. название вакцины Кальметта–Герена) — 

начальные буквы французского названия противотуберкулезной вакцины: 

В (Б) — Bacille (бацилла), С (Ц) — Calmetta, G (Ж) — Guerin. 

БЮЛЛЕТÉНЬ / нь (от франц. bulletin — записка, бюллетень) 

в медицине — больничный лист, листок нетрудоспособности. 

В 

ВАГИН- / вагін- (от лат. vagina — оболочка, влагалище) — составная 

часть сложных слов, означающая «относящийся к влагалищу». 

ВАГО-/ вага- (от лат. nervus vagus — блуждающий нерв) — составная 

часть сложных слов, означающая «относящийся к блуждающему нерву». 

ВАЗО- / ваза- (от лат. vas — сосуд) — составная часть сложных слов, 

означающая «относящийся к кровеносным сосудам». 

Я / я (от лат. vas — сосуд и греч. grapho — 

пишу, рисую) — см.: ангиография. 

ВАКЦ НА / на (от лат. vaccines — коровий) — 1) препарат, 

получаемый из живых ослабленных или убитых культур микроорганизмов, 

их токсинов или антигенов, предназначенный для активной иммунизации 

людей и животных; 2) коровья оспа. 

ВАКЦИНÁЦИЯ / вакцынáцыя (от лат. vaccinum — вакцина, см.: 

вакцина) — метод создания активного иммунитета против инфекционной 

болезни путем введения вакцины в организм человека или животного. 

ВÁННЫ / вáнны — лечебные или гигиенические процедуры, при ко-

торых тело человека погружается до уровня шеи (за исключением области 

сердца) или частично в воду или какую-либо другую воздействующую на 

него среду. 

ВАРИКÓЗНЫЙ / варыкóзны (от лат. varix — расширение вены) — 

узловато-расширенный. 

Т / т (от лат. vasculum — сосудик) — воспаление 

стенок мелких кровеносных сосудов. 

РНЫЙ / рны (от лат. vasculum — сосудик) — со-

судистый, относящийся к сосудам. 

ВАССЕРМÁНА РЕÁКЦИЯ / Васэрмáна рэакцыя (по имени нем. 

врача А. Wassermana (1866–1925)) — метод серодиагностики сифилиса, ос-

нованный на свойстве сыворотки крови больного сифилисом образовывать 



 

с соответствующим антигеном комплекс, абсорбирующий комплемент; 

представляет собой разновидность реакции связывания комплемента. 

ВНЫЙ / ўны (от лат. vegeto — расту, произра-

стаю) — 1) относящийся к росту и питанию организма; 2) относящийся к веге-

тативной нервной системе; 3) характеризующийся бесполым размножением. 

ВЕЗИКО- / везіка- (от лат. vesica urinaria — пузырь мочевой) — состав-

ная часть сложных слов, означающая «относящийся к мочевому пузырю». 

КУЛА / кула  (от лат. vesicular — пузырек) — первичный 

полостной морфологический элемент кожи в виде пузырька в диаметре до 

5 мм, наполненный серозным экссудатом. 

РНЫЙ / рны (от лат. vesicular — пузырек) — 

состоящий из пузырьков или относящийся к пузырьку. 



 

РНОЕ ДЫХÁНИЕ / рнае дыхáнне — нор-

мальное легочное дыхание. 

Дополнительные сведения  

Это основной дыхательный шум, который выслушивается в течение 
всего вдоха и в начальной трети выдоха. Воспринимается как непрерыв-
ный, равномерный, мягкий, дующий шум, напоминающий звук «Ф». Шум 
везикулярного дыхания  возникает при расправлении легких во время вдо-
ха. Главным источником звука в этот период являются колебания стенок 
альвеол, которые из расслабленного состояния в конце выдоха переходят в 
напряженное состояние во время вдоха. Одновременно колеблется огром-
ное количество альвеол, создавая шум, который и есть везикулярное дыха-
ние. При выдохе напряжение стенок альвеол уменьшается быстро, поэтому 
дыхательный шум слышен только в начале выдоха, пока стенки альвеол 
сохраняют еще некоторую степень напряжения. Кроме того, в это время к 
звукам спадающихся альвеол может присоединяться звук проводного фи-
зиологического бронхиального дыхания, чему содействует уменьшение 
воздушности легкого во время выдоха. Некоторые авторы указывают, что 
в образовании везикулярного дыхания при вдохе участвуют колебания, 
возникающие при многократном рассечении струи воздуха в разветвлени-
ях мельчайших бронхов. В норме везикулярное дыхание лучше выслуши-
вается там, где имеется большая масса легочной ткани: на передней по-
верхности грудной клетки ниже II ребра латеральнее окологрудинной ли-
нии, в подмышечных областях, ниже углов лопаток. Везикулярное дыха-
ние может изменяться количественно, то есть быть ослабленным или уси-
ленным. Качественные изменения везикулярного дыхания представлены 
жестким и прерывистым (саккадированным) дыханием. Ослабление и уси-
ление везикулярного дыхания могут быть как при патологии, так и в нор-
ме, а качественные изменения везикулярного дыхания в основном отража-
ют патологические изменения. 

ВЕКТОРКАРДИОГРÁММА/ вектаркардыягрáма (от лат. vector — 
везущий, несущий и греч. cardia — сердце, grapho — пишу; син.: векторэлек-
трокардиограмма) – проекция на плоскость кривой, описываемой в простран-
стве концом суммарного вектора электродвижущих сил, возникающих при 
деполяризации и реполяризации миокарда в процессе сердечного цикла. 

я (от фр. velocipede — вело-
сипед и греч. ergon — работа, metron — мера) — метод функционального 
исследования с применением дозированной физической нагрузки путем 
вращения ногами или руками педалей велоэргометра. 

Дополнительные сведения  
Велоэргометрия как один из видов физической нагрузки широко ис-

пользуется для дифференциальной диагностики поражений коронарных  
артерий, для определения функциональных возможностей сердечно-
сосудистой системы и для оценки результатов лечения, например, больных с 



 

ишемической болезнью сердца. Бывают ситуации, когда больной жалуется на 
боли в области сердца, но на ЭКГ, зарегистрированной в покое, нет призна-
ков коронарной патологии, тогда применение велоэргометрии или других на-
грузочных исследований помогут оценить состояние коронарного кровотока. 
Физическая нагрузка, увеличивая потребность миокарда в кислороде и при 
несоответствии этим потребностям объема коронарного кровообращения на 
параллельно регистрируемой ЭКГ вызывает признаки ишемии. Проведение 
велоэргометрического исследования надо прекратить при снижении на 25 % 
или повышении артериального давления (до 200 мм рт. ст.), которое также из-
меряется при проведении исследования. Выраженные боль за грудиной, 
одышка, появление атриовентрикулярной блокады, блокады ножек пучка Ги-
са, частая экстрасистолия, мерцательная аритмия, пароксизмальная тахикар-
дия, смещение сегмента ST на 1,5 мм вниз от изолинии или на 1,5 мм вверх от 
нее, появление отрицательного зубца Т или его увеличение до 10 мм и выше с 
остроконечной вершиной, также свидетельствуют о непереносимости физиче-
ской нагрузки и являются показанием к прекращению исследования. Пробу с 
физнагрузкой проводят по разным методикам, в нашей стране часто применя-
ют непрерывную ступенчато-возрастающую физическую нагрузку. Каждая 
ступень продолжается 3 мин I-я ступень — 25 вт/мин (150 кгм/мин); II-я — 
50 вт/мин (300 кгм/мин); III-я — 100 вт/мин (600 кгм/мин); IV–я — 200 вт/мин 
(1200 кгм/мин). Исследование проводит опытный врач функциональной диаг-
ностики с медсестрой, желательно присутствие лечащего врача. В кабинете 
исследования должны быть специальный набор медикаментов, дефибрилля-
тор, все необходимое для инъекций. В день исследования больной не должен 
курить, принимать лекарства, не должен употреблять пищу позже, чем за 2 ча-
са до исследования. Больному надо рассказать об исследовании и правильном 
поведении в процессе велоэргометрии. Температура воздуха в кабинете, где 
проводится исследование должна быть в пределах + 18 – + 20 ºС. Полученные 
данные сравнивают с исходными, т. е. зарегистрированными перед исследова-
нием. По результатам исследования делается специальное заключение. На-
пример, проба отрицательная, когда на ЭКГ нет признаков ишемии; проба по-
ложительная, когда сегмент ST ниже изолинии на 1,5–2,5 мм или частая желу-
дочковая экстрасистолия и другие заключения. 

ВÉЛЬТМАННА КОАГУЛЯЦИÓННАЯ ПРÓБА / Вéльтмана 
каагуляцыйная прóба (по имени австрийского врача О. Weltmanna (1885–
1934); син.: Вельтманна реакция) — коагуляционная проба, основанная на 
появлении хлопьевидного осадка при нагревании сыворотки крови в при-
сутствии хлорида кальция. Она оценивает коллоидную устойчивость бел-
ков сыворотки крови. Эта устойчивость зависит от состояния обменных 
процессов в организме и нарушается при заболеваниях печени, ревматиче-
ских болезнях и др. В норме осадок образуется с 1-й до 5–7-й пробирок, 
когда добавлено 0,4–0,5 мл раствора CaCl2. Если коагуляция появляется до 
4-й пробирки (сдвиг влево), то это характерно для острых воспалительных 



 

процессов (острая ревматическая лихорадка, туберкулез, некрозы, опухоли), 

когда увеличиваются α- и β-глобулины. Если же коагуляция доходит до 8-й и 

далее пробирок (сдвиг вправо), то это характерно для вирусных гепатитов, 

циррозов печени, гемолиза и др., когда повышается количество γ-глобулинов. 

нкцыя (от лат. vena — кровеносный сосуд 
и punctio — укол) — вскрытие вены уколом. 

ВЕНЕРОЛÓГИЯ / венералóгія (от лат. venus (veneris) — Венера, бо-
гиня любви и красоты и греч. logos — учение) — учение о венерических 
заболеваниях. 

ВЕНЕСÉКЦИЯ / венесéкцыя (от лат. vena — кровеносный сосуд и 
sectio — рассечение) — вскрытие вены разрезом. 

ВÉНКЕБАХА ПУЧÓК / Вéнкебаха пучóк (по имени голландского 
врача K. F. Wenkebach (1864–1940) — пучок нервных волокон, соединяю-
щий синусовый и атриовентрикулярный узлы проводящей системы сердца. 
Он является средним пучком. 

ВÉНКЕБАХА — САМÓЙЛОВА ПЕРИОДЫ / Вéнкебаха — 
Самóйлава перыяды (по имени голландского врача K. F. Wenkebach 
(1864–1940) и русского физиолога А. Ф. Самойлова (1867–1930)) — посте-
пенно увеличивающаяся продолжительность проведения сердечного био-
электрического импульса в каком-либо отделе проводящей системы сердца с 
последующим полным перерывом проведения, после чего проводимость 
временно улучшается и описанный процесс повторяется. Чаще всего эти пе-
риоды наблюдаются при синоатриальной и атриовентрикулярной блокадах. 

ВЕНÓЗНОЕ ДАВЛÉНИЕ/ венóзны цíск — давление, оказываемое 
на стенку вены, находящейся в ней кровью. 

Дополнительные сведения  
В норме в венах, лежащих вне грудной полости, давление равно 5–

9 мм рт. ст. (60–120 мм вод. ст.). Давление в верхней и нижней полых ве-
нах называется центральным венозным давлением. В норме оно равно дав-
лению крови в правом предсердии или незначительно превышает его. На 
высоте систолы предсердий давление в них равно 5–8 мм рт. ст., а во время 
диастолы падает до нуля. В правом желудочке сердца здорового человека 
во время систолы давление достигает 25–30 мм рт. ст. При недостаточно-
сти кровообращения венозное давление в венах среднего калибра повыша-
ется до 200–250 мм вод. ст. Венозное давление измеряют прямым и непря-
мым методами.  

ГКИХ МАКСИМÁЛЬНАЯ (МВЛ) / венты-
гкіх максімáльная (МВЛ) — показатель функциональной спо-

собности внешнего дыхания, равный максимальному минутному объе-
му легочной вентиляции, когда больной дышит наиболее часто и глу-
боко. 



 

Дополнительные сведения  

Величина МВЛ в значительной степени зависит от волевого усилия 

обследуемого, его веса, роста, пола, возраста и других факторов. Поэтому 

полученную величину МВЛ сравнивают с должной величиной МВЛ, кото-

рая вычисляется по специальным формулам. У здоровых лиц МВЛ колеб-

лется в пределах 50–180 л/мин. Обычно проба продолжается 15–20 с, а за-

тем делается пересчет на 1 мин, так как более длительная гипервентиляция 

усиливает выделение CO2, способствует гипокапнии, от чего может поя-

виться головокружение, рвота или обморочное состояние. МВЛ позволяет 

судить о суммарных изменениях механики дыхания (сопротивление воз-

душному потоку, растяжимость легких и грудной клетки и др.) Снижение 

МВЛ наблюдается как при обструктивных изменениях в легких, так и при 

ограничительных (рестриктивных). 

ВЕНТРÁЛЬНЫЙ / вентрáльны (от лат. venter — живот) — брюш-

ной, относящийся к животу, обращенный к брюшной поверхности. 

ВÉНУЛА (-Ы) / вéнула (-ы) (уменьшит. от лат. vena — вена) — кро-

веносный сосуд, входящий в состав сосудистой сети, из которой берут на-

чало вены. Например, венулы посткапиллярные, в которые переходит сеть 

капилляров. 

ВЕРЛЬГÓФА БОЛÉЗНЬ / Верльгóфа хварóба (по имени нем. врача 

P. G. Werlgof (1699–1767)) — заболевание крови, относящееся к группе 

геморрагических диатезов, при котором происходит усиленное разруше-

ние тромбоцитов вследствие образования к ним аутоантител. Характеризу-

ется тромбоцитопенией и симптомами петехиально-пятнистого или мик-

роциркулярного типа кровоточивости. 

Дополнительные сведения  

При взаимодействии тромбоцитов с аутоантителами происходит ал-

лергическая реакция II типа (цитотоксическая). Кроме снижения в крови 

количества тромбоцитов, повышается длительность кровотечения, отмеча-

ется слабая ретракция кровяного сгустка, появляются положительные про-

бы на сосудистую проницаемость. Одновременно отмечается нормальное 

время свертываемости крови, в пределах нормы находится протромбин и 

фибриноген. 

ВЕРТЕБРÁЛЬНЫЙ / вертэбрáльны (от лат. vertebra — позвонок) — 

позвоночный, относящийся к позвонкам. 

ШЕЧНЫЙ ТОЛЧÓК / нкавы штуршóк — это 

пульсация ограниченного участка передней стенки грудной клетки в 

области прилегания верхушки сердца в начале систолы, связанная с 

изменением формы сердца и плотности миокарда. 

Дополнительные сведения  

В норме у худощавых людей верхушечный толчок (ВТ) обнаруживает-

ся в пятом межреберье на 1–2 см кнутри (медиальнее) левой срединно-



 

ключичной линии. Примерно, у 30 % здоровых людей верхушечный толчок 

не пальпируется, так как прикрыт ребром. Когда он пальпируется, необхо-

димо оценить четыре характерных его свойства. Ширину (или площадь), 

диаметр которой в норме равен 1–2 см. Если она более 2 см, тогда ВТ назы-

вают разлитым, если менее 1 см — ограниченным. Высоту — это величина 

амплитуды колебания грудной стенки в области верхушечного толчка. По 

высоте он бывает высоким, нормальным, низким. Силу — это давление, ока-

зываемое верхушкой сердца на пальпирующие пальцы. По силе ВТ бывает 

сильным, слабым и умеренным в норме. Резистентность — ощущение, от-

ражающее плотность миокарда. В норме резистентность средней плотности. 

В абсолютном большинстве случаев ВТ характеризует изменения левого 

желудочка сердца, так как верхушка сердца образована левым желудочком. 

Например, разлитой ВТ наблюдается при расширении размеров сердца и, 

прежде всего, левого желудочка, сморщивании краев легких, опухоли сре-

достения, высоком стоянии диафрагмы. Ограниченный ВТ – при эмфиземе 

легких, низком стоянии диафрагмы, экссудативном перикардите. Примеры 

изменения высоты ВТ: ситуации, не связанные с деятельностью сердца — 

при узких межреберных промежутках и толстых ребрах, выраженном под-

кожно-жировом слое, отеке грудной стенки и др. В этих случаях ВТ — низ-

кий, а при патологии в тех же случаях, что и ограниченный ВТ. Высокий ВТ 

бывает при базедовой болезни, физической нагрузке, лихорадке, нервном 

возбуждении, расширении левого желудочка, высоком стоянии диафрагмы, 

опухоли средостения и др. Сильный и повышенной резистентности ВТ на-

блюдается при гипертрофии левого желудочка. Конечно, можно допустить, 

что повышенной резистентности ВТ может быть и не высоким, так как вы-

сота ВТ в большей степени обусловлена расширением левого желудочка, но 

все же поскольку гипертрофированный ЛЖ часто и расширен, поэтому ВТ в 

этих случаях бывает резистентным, сильным и высоким. Выделяют так на-

зываемый отрицательный или парадоксальный ВТ, когда во время систолы 

ЛЖ в области верхушки сердца происходит не выпячивание, а втягивание 

грудной стенки. Это может встретиться при слипчивом перикардите. Ино-

гда и у здоровых  худощавых людей с тонкой грудной клеткой можно уви-

деть выше и правее ВТ втягивание грудной стенки, но это есть результат 

присасывающего действия стенки ЛЖ, которая отходит от внутренней по-

верхности грудной клетки во время систолы, а верхушка сердца остается в 

этот момент прижатой к грудной стенке. Если в этой ситуации верхушка 

сердца упирается в ребро, то истинный ВТ будет незаметен, а видимое втя-

гивание грудной стенки можно ошибочно принять за отрицательный вер-

хушечный толчок. При изучении ВТ необходимо определять его смещае-

мость в зависимости от положения больного. Например, в положении на ле-

вом боку ВТ в норме может смещаться на 2–3 см кнаружи, а на правом боку 

на 1–1,5 см кнутри от исходного положения лежа на спине. 



 

ВЕСТИБУЛ- / вестыбул — (от лат. vestibulum — преддверие, вход) — 

составная часть слов, означающая «относящийся к преддверию». 

РНЫЙ / вест рны (от лат. vestibulum — пред-

дверие, вход) — относящийся к части внутреннего уха (вестибулярному 

анализатору). 

ВИБРО- / вібра- (от лат. vibro — качать, колебать, дрожать, извивать-

ся) — часть сложных слов, означающая «колебание», «вибрация». 

ВИВ- / вів-  (от лат. vivus — живой) — часть сложных слов, озна-

чающая «живое», «живой организм». 

ВИЗУÁЛЬНЫЙ / візуáльны (от лат. visualis — зрительный) — вос-

принимаемый или производимый посредством зрения. 

ВИКÁРНЫЕ ПРОЦÉССЫ / сы (от лат. vicarius — 

замещающий, заменяющий) — выработанные в процессе эволюции замес-

тительные приспособительные процессы в органах и тканях, возникающие 

в ответ на функциональную или структурную недостаточность  тех же или 

других органов и тканей. 

ВИНОГРÁДОВА ПРИЗНАК / Вінагрáдава адзнáка (по имени рус-

ского терапевта Н. А. Виноградова, (1831–18850) — ритмичное отклоне-

ние головы назад, синхронное с видимой пульсацией набухших яремных 

вен. Этот симптом выявляется при вертикальном положении больных с 

выраженной недостаточностью трехстворчатого клапана сердца. 

ВИНОГРÁДОВА — ДЮРОЗЬÉ ДВОЙНÓЙ ШУМ / Вi -

Дз   (по имени российского терапевта В. Н. Виногра-

дова (1882–1964) и франц. врача P. L. Durozier (1826–1897)) — сочетание 

систолического и диастолического сосудистых шумов, выявляемых при 

надавливании головкой стетоскопа на область проекции крупной артерии 

(бедренной, сонной); возникает при аортальной недостаточности вследст-

вие поступательно-возвратного движения крови. 

ЗМ / зм (от лат. virilis — мужской) — наличие при-

знаков мужеподобности (усы, борода и др.) у женщины. 

ВИРУЛÉНТНОСТЬ / вірулéнтнасць (от лат. virulentus — ядовитый) — 

болезнетворные свойства  микробов. 

РУС(-Ы)/ рус(-ы)  (от лат. virus — яд) — инфекционные агенты 

(неклеточные формы жизни, обладающие геномом — ДНК или РНК, но 

лишенные собственного синтезирующего аппарата и способные к размно-

жению лишь в клетках более высокоорганизованных существ). 

ЗНАК / рхава адзнáка (по имени нем. патолога 

R. Virchow (1821–1902)) — наличие одного или нескольких увеличенных, 

но безболезненных лимфатических узлов, пальпируемых между верхним 

краем левой ключицы и наружным краем грудино-ключично-сосцевидной 

мышцы; характерное место метастазирования злокачественных клеток при 

раке желудка. 



 

ВИСЦЕРÁЛЬНЫЙ / вісцэрáльны (от лат. viscera — внутренности) — 

внутренностный, относящийся к внутренним органам. 

ВИТÁЛЬНЫЙ / вітáльны (от лат. vita — жизнь) — жизненный, не-

обходимый для жизни. 

НЫ / ны (от лат. vita — жизнь) — незаменимые фак-

торы питания органического происхождения, присутствующие в пище в 

крайне небольших количествах, не являющиеся пластическим материалом 

или источником энергии, но участвующие в регуляции биохимических и 

физиологических процессов. 

ГО / віты га (от лат. vitium — порок, изъян, порча) — де-

пигментированное пятно на коже. 

ВКУС / смак — ощущение, возникающее при воздействии какого-

либо вещества на поверхностные рецепторы языка и слизистой оболочки 

ротовой полости. 

ВЛИВÁНИЕ / улівáнне (син.: инфузия) — парентеральное введение 

в организм больших количеств жидкости (напр., кровезаменителей). 

ВНИМÁНИЕ / увáга — форма организации психической деятельно-

сти, обеспечивающая выделение в сознании одних объектов отражения 

при одновременном отвлечении от других объектов. 

Дополнительные сведения  

Различают активное и пассивное внимание. Для возникновения и под-

держания активного внимания необходимы волевая и интеллектуальная 

активность человека. Пассивное внимание определяется, главным образом, 

только свойствами самого объекта (необычность, новизна, яркость и т. д.) 

ВНУШÁЕМОСТЬ / унушáльнасць — свойство личности, характе-

ризующееся повышенной восприимчивостью к психическому воздействию 

со стороны другого лица или группы лиц. 

ВÓДНАЯ ПРÓБА / вóдная прóба (син.: проба с разведением) — ме-

тод исследования функции почек, основанный на определении удельного 

веса и количества выделенной мочи после приема внутрь точно дозиро-

ванного количества воды. 

Дополнительные сведения  

Обычно утром натощак больному предлагают выпить 1–1,5 л воды 

или слабого чая в течение 30–45 мин. За 4 ч здоровый человек выделяет с 

мочой примерно 75 % выпитой жидкости, удельный вес этой мочи снижа-

ется до 1,003–1,001. При снижении выделительной функции почек, объем 

выделенной мочи значительно меньше объема выпитой жидкости и удель-

ный вес этой мочи не ниже 1,006–1,007. Если же почки не в состоянии сни-

зить удельный вес мочи ниже 1,009–1,011, т. е. плотности первичной мочи, 

то это свидетельствует о еще более выраженной функциональной недоста-

точности почек. Эта проба противопоказана при отеках и высоком артери-

альном давлении, ее нежелательно проводить лицам старше 60 лет. 



 

ВÓДНЫЙ БАЛÁНС / вóдны балáнс — соотношение между количе-

ствами поступившей в организм и выведенной из него воды. 

Дополнительные сведения  

Потребность человека в воде составляет в сутки около 2,0–2,5 л. Она 

поступает в виде питьевой воды (≈ 1л), с пищей (≈ 1л). После обмена в ор-

ганизме почки выводят за сутки около 1,0–1,5 литра, потовые железы через 

кожу — 0,5–1,0 л, легкие в виде водяных паров — примерно 0,3 л, с калом 

выделяется около 0,1–0,15 л. У больных с сердечной недостаточностью, 

почечной недостаточностью в процессе наблюдения и лечения проводится 

ежесуточный контроль за водным балансом. Анализ получаемых данных 

позволяет принимать правильные лечебно-диагностические решения. В 

норме здоровый человек за сутки выделяет и потребляет один и тот же 

объем жидкости. 

ВОДОЛЕЧÉНИЕ / нне (син. гидротерапия, от греч. hydor — 

вода, therapia — лечение) — применение воды с лечебной и профилактиче-

ской целью. 

НКА / нка — скопление транссудата в какой — либо по-

лости тела. 

ВОÉННО- НСКАЯ ПОДГОТÓВКА / ваéнна — меды-

нская падрыхтóўка — 1) раздел боевой подготовки личного состава 

Вооруженных сил; 2) учебная дисциплина в программах высшего и сред-

него медицинского образования, посвященная изучению вопросов органи-

зации медицинского обеспечения войск. 

МОСТЬ / узбуджáльнасць — способность специализиро-

ванной ткани (мышечной, нервной, железистой) отвечать реакцией возбу-

ждения на раздражение. 

ВОЗБУЖДÉНИЕ / нне — 1) в психиатрии — психопатоло-

гическое состояние с выраженным усилением психической и двигательной 

активности; 2) — в физиологии — реакция живой ткани на раздражение с 

изменением физико-химических свойств мембраны и цитоплазмы клетки. 

ВÓЗРАСТ / узрóст —1) продолжительность периода времени от 

момента рождения до настоящего или до другого определенного момента 

времени; в статистике измеряется числом лет, исполнившихся в последний 

день рождения. 2) син.: возрастной период — конкретный период биологиче-

ского и социально-психологического развития личности. Например, ранний 

детский — с 1 года до 3 лет; пожилой — с 60 до 75 лет, старческий — с 75 до 

90 лет (приложение). 

РЬ / р – первичный морфологический элемент 

кожной сыпи, являющийся бесполостным, экссудативным элементом, воз-

никающий в результате острого ограниченного отека в сосочковом слое 

кожи. По латински – urtica, поэтому при наличии множества волдырей 

сыпь иногда называют уртикальной. 



 

ВОЛÉРА-РÓУЗА ПРÓБА / Валéра-Рóуза прóба (син. Ваалера-Роуза 

проба. По имени норвежского бактериолога E. Waaler и амер. бактериолога 

H. N. Rose) — метод определения ревматоидного фактора в сыворотке крови, 

основанный на его способности вызывать агглютинацию бараньих эритроци-

тов, сенсибилизированных кроличьей антиэритроцитарной сывороткой. 

Дополнительные сведения  

Ревматоидный фактор является иммуноглобулином. В диагностике 

ревматоидного полиартрита имеет относительное значение, так как встре-

чается и при других болезнях (СКВ, гепатитах, синдроме Шегрена и др.) 

Результат оценивают по максимальному разведению сыворотки, где рев-

матоидный фактор можно еще обнаружить. Норма — до диагностического 

титра (до 1:40). 

ВОЛЧÁНКА КРÁСНАЯ СИСТÉМНАЯ (СКВ) / ваўчáнка 

мная (по лат. lupus erythematosus) — это хроническое сис-

темное аутоиммунное заболевание соединительной ткани, характеризую-

щееся тяжелым течением и множественными поражениями кожи, сердца, 

почек, суставов, легких, ЦНС. Основой патогенеза СКВ является выработ-

ка аутоантител к собственным тканям, в том числе к ДНК, с развитием 

иммунокомплексного повреждения. 

Дополнительные сведения  

Чаще болеют женщины (80–90 %) в возрасте до 30 лет. Заболевание 

может протекать остро, подостро и хронически. В клинической картине 

болезни выделяют характерную «волчаночную» триаду: дерматит, полисе-

розит, артрит. Поражение кожи проявляется в форме классической «бабоч-

ки» на лице, эритемой, папулезными высыпаниями и др. Появляются плев-

рит, перикардит, перитонит, миокардит, нефрит, синдром Рейно, увеличе-

ние печени, селезенки, лимфатических узлов, анемия, лейкопения, гипер-γ-

глобулинемия, антиядерные антитела, LE–клетки. Отмечается низкий уро-

вень Т-супрессоров. Существуют генетические маркеры СКВ: HLA-В8, 

DR3. В лечении используют глюкокортикостероидные, противовирусные 

средства, цитостатики, экстракорпоральные методы очистки крови (плаз-

моферез, гемосорбция) и др. 

ВÓЛЬФА-ПАРКИНСÓНА-УÁЙТА СИНДРÓМ / Вóльфа-

Паркінсóна-Уáйта сіндрóм (по имени амер. врачей L. Wolff, P. White и 

англ. врача J. Parkinson; син.: синдром преждевременного возбуждения 

желудочков, WPW-синдром) — клинико-электрокардиографический син-

дром, описанный указанными авторами в 1930 г. Наблюдается при прове-

дении возбуждения из предсердий в желудочки сердца по дополнительным 

проводящим пучкам Кента, минуя атриовентрикулярный узел. В результа-

те этого желудочки возбуждаются преждевременно. Часто это сопровож-

дается приступами суправентрикулярной экстрасистолии, мерцания и тре-

петания предсердий. На ЭКГ появляется укорочение интервала P–Q менее 



 

0,12 с и так называемая дельта волна на восходящем колене зубца R или на 

нисходящем колене зубца S в зависимости от преобладающей полярности 

комплекса QRS. Если функционирует левый пучок Кента синдром WPW 

относят к типу А, если правый — к типу Б. Клиническое значение синдро-

ма WPW определяется наджелудочковыми тахиаритмиями, если же они не 

появляются, то для людей его имеющих, он может остаться незаметным в 

течении всей жизни. 

ВОСКРЕСÉНСКОГО СИМПТÓМ / Васкрэсéнскага сімптóм (по 

имени русского врача В. М. Воскресенского (1874–1921)) — 1) исчезнове-

ние пульсации брюшной аорты при пальпации в эпигастральной области у 

больных с острым панкреатитом; 2) признак острого аппендицита: при бы-

стром проведении ладонью по передней брюшной стенке (поверх рубаш-

ки) от правого реберного края вниз по направлению к правой подвздошной 

области больной испытывает боль. 

ВОСПАЛÉНИЕ / запалéнне — сформировавшаяся в процессе 

эволюции защитно-приспособительная реакция организма, направленная 

на локализацию и уничтожение патогенного агента и характеризующаяся 

явлениями альтерации, экссудации и пролиферации. 

ВРÁЧ / урáч — лицо с законченным высшим медицинским образова-

нием, имеющее юридическое право заниматься лечебно-профилактической 

или санитарно-эпидемиологической деятельностью. 

бная адкáзнасць — 

юридическая ответственность врача за правонарушения в профессиональ-

ной или профессионально-должностной деятельности. 

БКА / лка — ошибка врача при 

исполнении своих профессиональных обязанностей, которая явилась след-

ствием добросовестного заблуждения, не могла быть им предусмотрена и 

предотвращена, т. е. не являлась следствием халатного отношения врача к 

своим обязанностям, его невежества или злоумышленного действия; вра-

чебная ошибка не влечет за собой дисциплинарного, административного 

или уголовного наказания. 

ВРАЧÉБНАЯ ТÁЙНА / бная тáйна — совокупность сведений 

о болезни, об интимной и семейной жизни больного, ставших известными 

медицинским и фармацевтическим работникам при выполнении ими своих 

профессиональных обязанностей и не подлежащих разглашению. Врачеб-

ная тайна охраняется законом (Кодекс врачебной этики, раздел 3, статья 

23). Сведения о болезни сообщаются лишь государственным органам здра-

воохранения, если это потребуют интересы охраны здоровья населения, а 

следственным и судебным органам – по их требованию. Врачебная тайна 

является важным элементом медицинской деонтологии. 

ВРАЧÉБНОЕ ПРЕСТУПЛÉНИЕ / нства — про-

фессиональное или профессионально-должностное деяние (действие или 



 

бездействие) врача, рассматриваемое уголовным законодательством как 

преступление. 

ВРАЧÉБНО-КОНСУЛЬТАЦИÓННАЯ КОМИССИЯ (ВКК) / 

у бна-кансуль сія (УКК) — орган экспертизы временной 

утраты трудоспособности, создаваемый в лечебно-профилактических уч-

реждениях в составе заместителя главного врача по медицинской части 

или заместителя главного врача по медицинской реабилитации и эксперти-

зе (при наличии должности), заведующего отделением и лечащего врача. 

ВРАЧÉБНЫЙ КОНТРÓЛЬ / бны кантрóль — в физической 

культуре и спорте это есть система медицинского наблюдения за лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом, предназначенная для 

наиболее эффективного использования средств и методов физического 

воспитания. 

пак — правонару-

шение, содержащее признаки врачебного преступления, но в силу мало-

значительности не представляющее общественной опасности. Врачебный 

проступок влечет за собой административную или дисциплинарную ответ-

ственность. 

ВРАЧÉБНЫЙ УЧÁСТОК / урачэбны учáстак — территория с оп-

ределенной численностью жителей или рабочих и служащих, объединен-

ных по производственному принципу, закрепленная за определенным вра-

чом поликлиники (медико-санитарной части, амбулатории, участковой 

больницы) для оказания медицинской помощи, проведения профилактиче-

ских мероприятий и изучения состояния здоровья. 

ВРÉМЯ КРОВОТЕЧÉНИЯ / чáс крывацéку — показатель активно-

сти физиологических механизмов гемостаза, равный длительности крово-

течения из поверхностного прокола или надреза кожи, производимых од-

нотипно при каждом исследовании. 

Дополнительные сведения  

Это есть время с момента прокола (надреза) кожи до момента пре-

кращения вытекания крови. Этот показатель характеризует первичный ге-

мостаз: функциональную активность тромбоцитов и капилляров и не зави-

сит от процессов свертывания крови. В норме время кровотечения по ме-

тоду Дьюка продолжается от 1 до 4 мин, а по методу Айви — от 1 до 7 мин. 

Удлинение времени кровотечения наблюдается при тромбоцитопениях, 

ДВС-синдроме, лечении гепарином, аспирином и др. Укорочение времени 

кровотечения менее одной минуты чаще всего бывает результатом техни-

ческой погрешности при проведении данного анализа. 

ВРÉМЯ РЕКАЛЬЦИФИКÁЦИИ / чáс рэкальцыфікáцыі — пока-

затель общей активности свертывающей системы крови, определяемый пу-

тем констатации времени свертывания оксалатной плазмы после прибав-

ления к ней оптимального количества хлорида кальция. 



 

Дополнительные сведения 

Для получения оксалатной плазмы к 9 частям крови больного добавляют 

1 часть 1,34 % раствора оксалата натрия и центрифугированием отделяют 

плазму от форменных элементов. В норме время рекальцификации плазмы 

равно 60–70 с. Если кровь свернется менее чем за 60 с, то свертывание крови 

повышено, если более чем за 70 с, то свертывание крови понижено. 

ВРÉМЯ СВÉРТЫВАНИЯ КРÓВИ / чáс згусáння крывí — 

показатель активности свертывающей системы крови, равный времени от 

момента контакта крови с чужеродной поверхностью in vitro до образова-

ния сгустка.  

Дополнительные сведения  

Этот показатель характеризует свертываемость крови в целом и не отража-

ет отдельных фаз свертывания. В норме время свертывания крови по способу 

Ли и Уайта в несиликонированной пробирке происходит за 5–10 мин, а в сили-

конированной — за 14–20 мин. Удлинение этого времени характерно, прежде 

всего, для гемофилий, а укорочение – при наклонности к тромбообразованию.  

ВСÁСЫВАНИЕ / усмóктванне (син.: резорбция от лат. resorptio — 

всасывание) — активный физиологический процесс перехода различных 

веществ через клеточные мембраны в клетки, а из клеток — в кровь и 

лимфу; всасывание происходит главным образом в пищеварительном 

тракте, а также в дыхательных путях, матке и т. д.  

ПА / па (син.: аутопсия, сек-

ция) — исследование тела умершего, заключающееся в последовательном 

извлечении и препаровке органов и тканей с выявлением имеющихся в них 

патологических изменений и установлением причин смерти.  

Дополнительные сведения  

Различают вскрытие трупа патологоанатомическое и судебно-

медицинское. В первом случае вскрытие проводит врач-патологоанатом, 

устанавливая патологоанатомический диагноз и сопоставляя его с клини-

ческим диагнозом, а во втором — вскрытие проводит врач судебно-

медицинский эксперт при наличии постановления органов дознания, след-

ствия или определения суда.  

ВТОРÓЙ БАРЬÉР / другí бар’éр  в кардиологии — образное назва-

ние дополнительного сопротивления току крови при митральном стенозе, 

обусловленное склеротическими изменениями в сосудах малого круга кро-

вообращения.  

ЛЬВА / льва (лат. vulva) — наружные половые органы женщины. 

ВИХ / віх (от лат. luxatio) — стойкое смещение суставных кон-

цов сочленяющихся костей за пределы их физиологической подвижности, 

вызывающее нарушение функции сустава. 

ВЫЗДОРОВЛÉНИЕ / ачуньвáнне — 1) исход болезни, заключающийся 

в восстановлении нормальной жизнедеятельности организма; 2) (син.: рекон-



 

валесценция) — процесс восстановления нормальной жизнедеятельности ор-

ганизма после болезни. По степени восстановления нарушенных во время бо-

лезни функций различают неполное и полное выздоровление. 

КИДЫШ / кідыш (син.: аборт) — прерывание беременности в 

первые 28 недель, когда плод еще нежизнеспособен. Выделяют целый ряд 

видов выкидышей (абортов): медицинский, криминальный, самопроиз-

вольный и др. 

ВЫПАДÉНИЕ / выпадзенне (лат. prolapsus) — выпадение внутрен-

него органа или его части на поверхность тела через естественное отвер-

стие или рану. Например, выпадение прямой кишки, матки и др. 

ПОТ / пат — скопление жидкости (экссудата или транссудата) 

в серозной полости. 

КИВАНИЕ / кванне (син.: перкуссия / перкусія от лат. 

percussio — постукивание) — метод исследования внутренних органов, 

основанный на постукивании по поверхности тела обследуемого с оценкой 

характера возникающих при этом звуков. 

Дополнительные сведения  
Как метод врачебного исследования выстукивание было предложено 

австрийским врачом Л. Ауэнбруггером в 1761 г., но широкое его внедре-
ние примерно с 1811 г. связывают с именем профессора Парижского уни-
верситета Ж. Корвизаром. Слово «перкуссия» дословно переводится с ла-
тинского — «через кожу». Выстукивание можно проводить молоточком по 
приложенному к коже плессиметру; пальцем по пальцу, приложенному к 
поверхности тела (чаще всего используется). Такая перкуссия называется 
посредственной. Выстукивание молоточком или пальцем непосредственно 
по поверхности тела называют непосредственной перкуссией. Выделяют 
несколько модификаций пальце-пальцевой (посредственной) перкуссии: 
1) средний палец левой кисти, являясь плессиметром, плотно прижимается 
всей своей поверхностью к коже, функцию молоточка выполняет средний 
палец правой кисти, который вместе с правой кистью, осуществляя кача-
тельные движения в правом лучезапястном суставе, наносит два отрыви-
стых, коротких, один за другим, удара одинаковой силы по средней фалан-
ге пальца-плессиметра. После второго удара палец-молоточек не должен 
задерживаться на пальце-плессиметре. Пальцы обеих кистей не должны 
быть прижаты друг к другу и в то же время нецелесообразно их широко 
отводить в стороны друг от друга. Этот способ разрабатывал П. Пиори, 
1825 г.; Г.Сокольский, 1839 г.; К. Герхардт, 1840 г. Он чаще всего исполь-
зуется в практике. Из других пальце-пальцевых методов применяются спо-
соб Плеша и способ Гольдшайдера. В последнем — палец-плессиметр со-
гнут в проксимальном межфаланговом суставе под прямым углом таким 
образом, что средняя и концевая фаланги в виде прямой линии устанавли-
ваются перпендикулярно к перкутируемой поверхности. Палец-молоточек 
наносит удары по согнутому проксимальному межфаланговому суставу. 



 

Способ Плеша отличается от способа Гольдшайдера тем, что палец плес-
симетр сгибается не только в проксимальном, но и в дистальном межфа-
ланговом суставе в виде тупого угла, а концевая фаланга перпендикулярно 
направлена к перкутируемой поверхности, которая касается только мяко-
тью этой фаланги. Палец-молоточек наносит удары по середине второй 
фаланги среднего пальца левой кисти. Способы Гольдшайдера и Плеша ис-
пользуются при тишайшей перкуссии. В зависимости от силы удара выделя-
ют громкую, тихую и тишайшую перкуссии. При громкой или глубокой пер-
куссии колеблются ткани на глубине 4–7 см, а при тихой и тишайшей — 
на 4–2 см. Непосредственная перкуссия в виде способов Ф. Г. Яновского и 
В. П. Образцова применяется реже. При первом из них постукивание по 
поверхности тела проводят мякотью концевой фаланги среднего пальца 
правой руки, а при втором — постукивание проводят по поверхности тела 
мякотью концевой фаланги указательного пальца правой руки, который 
соскальзывает с находящегося рядом и прижатого к коже среднего пальца. 
Из всех перечисленных способов перкуссии в начале рекомендуется хоро-
шо освоить технику перкуссии пальцем по пальцу по методике Г. И. Со-
кольского. Звуки, получаемые при перкуссии, различают по силе (ясно-
сти), высоте, оттенку, продолжительности. По силе выделяют громкий или 
ясный и тихий или тупой; по высоте — высокий и низкий; по оттенку — 
тимпанический, коробочный, с металлическим оттенком и др.; по времени 
звучания — короткий и продолжительный. Перечисленные свойства звука 
в основном зависят от плотности, напряжения, массы исследуемого органа 
и находящихся рядом воздушных или плотных элементов. Если с помо-
щью перкуссии определяют границы, форму и величину органов, ее назы-
вают топографической, если же изучается динамика содержания в органе 
воздуха и плотных элементов или сравнивается перкуторный звук над 
симметричными участками органа (например, легких), то такая перкуссия 
называется сравнительной. Имеются общие правила перкуссии и особен-
ности перкуссии каждого доступного выстукиванию органа. 

ЖУЩИЕ СРÉДСТВА / жучыя срóдкі — лекарственные сред-

ства, вызывающие при нанесении на кожу, слизистые оболочки или ране-

вую поверхность эффект дегидратации или частичную коагуляцию белков 

и обладающие местным противовоспалительным и слабым анестезирую-

щим действием, например, танин, отвар коры дуба, висмута нитрат основ-

ной, цинка сульфат, серебра нитрат и др. 

ЗКОСТЬ / зкасць — 1) свойство жидкостей и газов оказывать 

сопротивление течению при перемещении одной частицы относительно 

другой; в медицине главным образом с диагностической целью исследует-

ся вязкость крови и плазмы; 2) в психиатрии — расстройство психической 

деятельности (мышления, речи, аффектов), проявляющееся ее замедленно-

стью, недостаточной гибкостью и переключаемостью. 



 

Г 

ГÁБИТУС / гáбітус (от лат. habitus — внешность, наружный вид) — 

внешний облик человека. 

Дополнительные сведения  

Внешний вид человека формируется особенностями телосложения, 

осанки, цвета кожи, выражением лица и другими проявлениями, по кото-

рым можно судить о состоянии его здоровья, наличии у него заболевания 

или имеющемся предрасположении к развитию того или иного заболева-

ния. По внешнему виду человека можно предположить наличие у него ту-

беркулеза, стеноза митрального клапана, аденоидов, тиреотоксикоза и дру-

гих заболеваний. 

ГАЗООБМÉН / газаабмéн — совокупность процессов обмена газов 

между организмом и окружающей средой; у человека складывается из 

потребления кислорода и выделения углекислого газа. 

ГÁЗЫ КРÓВИ / гáзы крывí — газообразные вещества, содержащие-

ся в плазме и форменных элементах крови в растворенном или химически 

связанном состоянии.  

т (по имени англ. анатома Гаймора, впервые 

описавшего верхнечелюстную пазуху) — воспаление слизистой оболочки 

верхнечелюстной (гайморовой) пазухи. 

ГАЛАКТÓЗА / галактóза (от греч. gala, galaktos — молоко) — моно-

сахарид из группы гексоз, входящий в состав галактолипидов мозга, глипо-

протеидов крови и соединительной ткани; образуется в пищеварительном 

тракте при расщеплении лактозы, превращаясь в дальнейшем в глюкозу. 

Дополнительные сведения  

Для оценки функционального состояния печени в регуляции углевод-

ного обмена иногда используют пробу с нагрузкой галактозой, так как она 

в основном усваивается только печенью. Поэтому после употребления 

внутрь 40 г галактозы в 200 мл воды, через 0,5–1 ч у обследуемого опреде-

ляют содержание сахара в крови и повторно — еще через 1 ч. При нор-

мальной функции печени в первой пробе крови содержание сахара не пре-

вышает 150 % исходного уровня, а во второй, т. е. через 2 ч его количество 

остается выше исходного уровня. В норме в крови 0,28 ммоль/л галактозы 

(по данным спектрофотометрии). 

ГÁЛЛЮКС ВÁЛЬГУС / гáлюкс вальгус (от лат. hallux — большой 

палец ноги и valgus — загнутый, кривой) — деформация стопы в форме 

отклонения большого пальца кнаружи. 

ГАЛЛЮЦИНÁЦИИ / галюцынáцыі (от лат. hallucinatio — бред, ви-

дения) — расстройство восприятия в виде ощущений и образов, непроиз-

вольно возникающих без реального раздражителя и приобретающих для 

больного характер объективной реальности. 



 

ГАЛЬВАНИЗÁЦИЯ / гальванізáцыя (по имени итал. врача 

L.Galvani (1737–1798)) в медицине – применение с лечебной целью посто-

янного, не изменяющегося по времени электрического тока невысокого 

напряжения (30–80 В) и небольшой силы (до 50 ма). 

ГÁММА / гáма (γ, Г) — 1)третья буква греческого алфавита; 2) доль-

ная единица массы, 1γ = 10
-9

 кг, чаще называется микрограммом (мкг). 

- - ны – фракция иммуноглобу-

линов плазмы крови, содержащая большинство антител, обладающая наи-

меньшей электрофоретической активностью в сравнении с альфа- и бета- 

глобулинами (см. белковый спектр). 

ГÁММА-ИЗЛУЧÉНИЕ / гáма-выпрамéньванне — коротковолно-

вое электромагнитное (фотонное) излучение, возникающее при распаде 

радиоактивных ядер и элементарных частиц при взаимодействии быстрых 

заряженных частиц с веществом, а также при аннигиляции (исчезновении) 

электрон-позитронных пар и др. 

Дополнительные сведения  

В отличие от α- и β- излучений, представляющих собой поток частиц 

(корпускул), γ-излучение является квантовым или фотонным. Последнее об-

ладает высокой проникающей способностью. Тело человека не является су-

щественным препятствием для γ-лучей, поэтому во время ядерных взрывов 

(аварий) они вместе с потоком нейтронов представляют наибольшую опас-

ность для людей, вызывая при достаточной дозе облучения лучевую болезнь. 

На 1 см пробега в воздухе γ-квант образует несколько пар ионов. От источ-

ника излучения γ-кванты распространяются со скоростью света на расстоя-

ние равное сотням метров. γ-излучение вместе с потоком нейтронов образует 

один из поражающих факторов ядерного оружия, который называется про-

никающей радиацией. γ-излучение имеет место при загрязнении местности 

радиоактивными веществами, например, такими как цезий, стронций и др. 

ГÁММА-КÁМЕРА / гáма-кáмера в медицине — прибор для 

графической регистрации распределения радиоактивного изотопа, 

предварительно введенного в организм человека путем одновременного 

детектирования γ-излучения от всех частей тела. 

ГÁММА-ТЕРАПИЯ / гáма-тэрапія (от гамма и греч. therapeia — за-

бота, уход, лечение) — вид лучевой терапии, основанный на использова-

нии γ-излучения. 

ГÁНГЛИЙ / гáнглій (от греч. ganglion — узел) — ограниченное ско-

пление нейронов, расположенное по ходу нерва и окруженное соедини-

тельнотканной капсулой. В нем также находятся нервные окончания, 

нервные волокна и кровеносные сосуды. 

РУЮЩИЕ СРÉДСТВА / ганглія руючыя 

срóдкі (син.: ганглиоблокаторы / гангліаблакатары; ганглиолитики / 

гангліалітыкі) — лекарственные средства, угнетающие передачу возбуж-



 

дения в синапсах вегетативных ганглиев. Например, гексоний, бензогексо-

ний, пентамин, пирилен, пахикарпина гидройодид и др. 

на (от греч. gangraina — раковая язва) — вид 

некроза (омертвления) ткани, органа, части тела в результате нарушения 

кровоснабжения. 

ГАСТР- / гастр- (от греч. gaster — желудок) — составная часть слож-
ных слов, означающая «относящийся к желудку». 

Я / гастралг я (от гастр- и греч. algos — боль) — боль в 
надчревной (подложечной) области живота, обычно обусловленная забо-
леванием желудка. 

н (от греч. gaster — желудок; син. пилорогастрин / 
піларагастрын, секретин желудочный / сакрацін страўнікавы) — биологи-
чески активный полипептид, секретируемый слизистой оболочкой при-
вратниковой (пилорической) части желудка; вызывает усиление секреции 
желудочного и панкреатического сока.  

Дополнительные сведения 
Гастрин вырабатывается G-клетками слизистой оболочки антрального 

отдела желудка. Он стимулирует высвобождение соляной кислоты и пеп-
сина. Его выработку усиливают блуждающий нерв, малые дозы алкоголя, 
растяжение антрального отдела желудка, желчь. Тормозят образование га-
стрина простогландины, снижение рH содержимого антрального отдела 
желудка, холинергическая блокада. 

т (от греч. gaster — желудок) — воспаление сли-
зистой оболочки желудка. 

Дополнительные сведения  
Клинически выделяют острый и хронический гастрит. Острый гастрит 

развивается внезапно и характеризуется преобладанием воспалительных 
изменений слизистой оболочки желудка, а хронический гастрит является 
длительно текущим и характеризуется преобладанием структурной пере-
стройки слизистой оболочки в виде атрофии, метоплазии и др. изменений. 
Классификации хронического гастрита в течение десятилетий изменялись, 
отражая новые научные данные о данном заболевании: классификация С. 
М. Рысса (1975), «новая классификация гастрита» (1989), Сиднейская 
(1990), Хьюстонская (1994). В настоящее время в нашей стране чаще всего 
пользуются модифицированной сиднейской классификацией, основным 
моментом которой является сочетание в диагнозе этиологии, топографии и 
морфологии гастрита. Этиология: 1) инфекция — Helicobacter pylori (HP); 
2) аутоиммунный процесс, обусловленный образованием антител к клет-
кам желез желудка. Эти две причины имеют место в 90 % всех случаев 
хронического гастрита; 3) особые формы (реактивный — при рефлюксе 
желчи в желудок, приеме НПВП; грануломатозный — при болезни Крона, 
саркоидозе; эозинофильный, лимфоцитарный). Топография: антральный, 
фундальный, пангастрит. Морфология: воспаление, активность (отсутству-



 

ет, легкая, умеренная, тяжелая), атрофия, метаплазия, НР. В клинической 
картине хронического гастрита выделяют болевой синдром, синдром же-
лудочной диспепсии, изменения со стороны общего состояния и других 
органов. Ведущим методом диагностики хронического гастрита является 
эндоскопический метод с гистологическим исследованием слизистой обо-
лочки желудка, исследуется желудочная секреция со стимуляцией гастри-
ном или пентагастрином, используется рентгенологическое исследование 
желудка с его контрастированием сернокислым барием и др. 

ГАСТРОГРÁФИЯ / гастрагрáфія (от греч. gaster — желудок и gra-

pho — писать, изображать) — общее название методов графической реги-

страции различных функций желудка: моторной, секреторной, эвакуатор-

ной и др. 

Т / т (от греч. gaster — желудок и 

лат. duodenum — двенадцатиперстная кишка) — воспалительное заболева-

ние одновременно слизистой оболочки выходной части желудка и двена-

дцатиперстной кишки. 

Я / я (от греч. gaster 

— желудок, лат. duodenum — двенадцатиперстная кишка и греч. scopeo — 

рассматривать) — осмотр внутренней поверхности желудка и двенадцати-

перстной кишки с помощью эндоскопических приборов. 

ГАСТРОДУОДЕНОФИБРОСКÓП / гастрадуадэнафібраскóп (от 

греч. gaster — желудок, лат. duodenum — двенадцатиперстная кишка, лат. 

fibra — волокно, греч. scopeo — рассматривать) — медицинский эндоскоп 

для осмотра внутренней поверхности желудка и двенадцатиперстной киш-

ки, в котором освещение исследуемой полости и получение изображения 

происходит с помощью гибкого световода, состоящего из пучка стеклян-

ных волокон. 

ГАСТРОПТÓЗ / гастраптóз (от греч. gaster — желудок и ptosis — 

падение) — опущение желудка. 

Т / т (от греч. gaster — желудок и ente-

ron — кишка) — воспаление слизистых оболочек желудка и тонкой кишки. 

Т / т (от греч. gaster — 

желудок, enteron — кишка и  kolon — толстая кишка) — сочетанное воспа-

ление слизистых оболочек желудка, тонкого и толстого кишечника. 

ГАСТРОЭНТЕРÓЛОГ / гастраэнтэрóлаг (от греч. gaster — желу-

док, enteron — кишка и logos — учение) — врач-специалист, получивший 

подготовку в области диагностики, профилактики и лечения заболеваний 

органов желудочно-кишечного тракта и работающий в соответствующем 

кабинете или отделении лечебно-профилактического учреждения. 

ГАУСТРÁЦИЯ / гаўстрáцыя (от лат. haustrum — черпать, вбирать в 

себя) — совокупность гаустр (циркулярные выпячивания) ободочной киш-

ки, придающая характерный вид ее рентгеновскому изображению. 



 

КОВАЯ ПРÓБА / кавая прóба — метод обнаружения 

крови в моче, желудочном соке, рвотных и каловых массах и т. п., осно-

ванный на появлении синего окрашивания при взаимодействии раствора 

перекиси водорода со спиртовым раствором гваяковой смолы в присутст-

вии кровяных пигментов. 

 /  (по имени англ. врача 

W. Heberden (1710–1801)) — плотные костные разрастания в области дис-

тальных межфаланговых суставов пальцев кисти при остеоартрозе. 

НЫ / гексазам ны — производные гексоз, содержа-

щие аминогруппу вместо одной из гидроксильных групп; входят в состав 

гликопротеидов. 

Дополнительные сведения  

В норме их содержится в крови 4,65 ммоль/л. Гексозамины, гексозы, 
сиаловые кислоты входят в состав простетической группы гликопротеи-
дов. При ревматизме, ревматических заболеваниях, сопровождающихся 
повреждением соединительной ткани, в крови повышается содержание 
гликопротеидов. В клинической практике распространено определение 
гликопротеидов по одному из входящих в их состав компонентов, напри-
мер, сиаловых кислот, гексоз и др. 

ГЕКСÓЗЫ / гексóзы — общее название моносахаридов (глюкоза, га-
лактоза, манноза и др.), содержащих в молекуле шесть атомов углерода; 
представлены в клетках и тканях как в свободной форме, так и в составе 
полисахаридов, гликозидов и гликопротеидов; играют роль структурного 
компонента клеток и энергетического материала. В норме в крови содер-
жится 0,8–1,1 г/л гексоз. 

ГЕЛИО- / гелія- (от греч. helios — солнце) — составная часть слож-
ных слов, означающая «относящийся к солнцу», «солнечный». 

Я / я (от греч. helios — солнце и therape-
ia — лечение) — метод лечения солнечными лучами. 

ГЕЛЬ / гель (от лат. gelo — замораживать, застывать) — твердая, 
часто студнеобразная коллоидная система, состоящая из жидкой диспер-
сионной среды, заключенной в пространственную сетку, образованную со-
единившимися частицами дисперсной фазы. Гель широко применяется в 
виде лекарственных форм, применяется в диагностике для смазывания ко-
жи, на область которой прикладываются специальные датчики, например, 
ультразвуковой и т. п. 

ГЕЛЬМИНТÓЗЫ / гельмінтóзы  (от греч. helmins — червь, глист) — 
глистные заболевания человека, животных и растений. 

ГЕМ / гем — небелковая часть молекулы гемоглобина, представляющая 
собой протопорфирин, комплексно связанный с ионом двухвалентного железа. 

ГЕМ- (ГЕМАТ-, ГЕМАТО-, ГЕМО-) / гем- (гемат-, гемата-, гема-) 

(от греч. haima — кровь) — составная часть сложных слов, обозначающая 
«относящийся к крови». 



 

ГЕМАРТРÓЗ / гемартрóз (от греч. haima — кровь и arthron — сус-

тав) — скопление крови в полости сустава. 

ГЕМАТОГÉННЫЙ / гематагéнны (от гемато- и греч. genos — род, 
происхождение) — распространяющийся с током крови, относящийся к 
крови. 

т (син.: гематокритное число/ гемата-
крытны лік; от гемато- и греч. kritos — отдельный, определенный) — от-
ношение объема форменных элементов крови к объему плазмы. 

Дополнительные сведения  
Гематокрит дает представление, главным образом, об общем объеме 

эритроцитов, так как их количество значительно превышает количество 
других клеток цельной крови. В норме гематокрит у мужчин равен 0,40–
0,48 л/л, у женщин — 0,36–0,42 л/л, у новорожденных — 0,54–0,6 л/л. Раз-
личают абсолютное и относительное увеличение гематокрита. В первом 
случае увеличивается число или объем эритроцитов, что имеет место при 
эритремии, у больных с хроническими заболеваниями легких, почек, кото-
рые могут вырабатывать эритропоэтин, стимулирующий образование 
эритроцитов. Относительное увеличение гематокрита наблюдается при по-
тере организмом жидкости (поносы, ожоговая болезнь, сильное потоотде-
ление). Уменьшение гематокрита встречается при кровотечениях, анемиях, 
гипергидратации. 

ГЕМАТÓЛОГ / гематóлаг (от гемато- и греч. logos — учение, наука) — 
врач-специалист, получивший подготовку по вопросам заболеваний крови 
и кроветворных органов и работающий в гематологических подразделени-
ях лечебно-профилактических, научно-исследовательских или специаль-
ных учреждений. 

ГЕМАТОЛÓГИЯ / гематалóгія (от гемато- и греч. logos — учение, 
наука) — наука о крови и  кроветворном аппарате. 

ГЕМАТÓМА / гематóма (от гем- и греч. -оma — окончание сущест-
вительных, указывающих на опухоль) — ограниченное скопление крови в 
тканях с образованием в них полости, содержащей жидкую или свернув-
шуюся кровь. 

ЧЕСКИЙ БАРЬÉР / гематаэнцэфал чны 

бар’éр (от гемато- и лат. encephalon – головной мозг) — гистогематиче-
ский барьер между кровью, с одной стороны, и цереброспинальной жидко-
стью и нервной тканью — с другой. 

Я / я (от гем- и греч. uron — моча) — выделе-
ние мочи с примесью эритроцитов. 

Дополнительные сведения  
В норме при исследовании мочи под микроскопом в одном поле зре-

ния не должно быть эритроцитов или допускается наличие одного эритро-
цита. Если количество эритроцитов превышает норму, говорят о гемату-
рии, иначе говоря, у больного есть кровь в моче. Если эритроциты в моче 



 

определяются только микроскопически, такая гематурия  называется мик-
рогематурией, если же кровь в моче видна невооруженным глазом, гемату-
рия называется макрогематурией. Обнаружение в моче выщелоченных 
эритроцитов означает, что в этих эритроцитах нет гемоглобина. Они чаще 
появляются при почечной гематурии. В норме за сутки выделяется до 1 
млн эритроцитов, в 1 мл мочи находится до 1000 эритроцитов и 1000 эрит-
роцитов выделяется за 1 минуту диуреза. Превышение этих показателей 
указывает на наличие гематурии. 

ГЕМИ- / гемі- (от греч. hemi-половина) — составная часть сложных 
слов, означающих «полу-, половинный, односторонний». 

ГЕМИПАРÉЗ / з (от геми- и греч. paresis-ослабление, сла-
бость) — парез мышц одной половины тела; наблюдается при односторон-
нем поражении пирамидного пути. 

Я / я (от геми- и греч.  plēgē-удар) — паралич 
мышц одной половины тела. 

ГЕМИСИНДРÓМ / гемісіндрóм (от геми- и греч. syndrome — соб-
рание, стечение) — общее название нарушений функций нервной системы, 
наблюдаемых только на одной половине тела (правой или левой). 

— опухоли кроветворной ткани и 
лимфатических органов, возникающие в результате мутации клетки — 
предшественницы гемопоэза. Их делят на лейкозы — с первичной локализа-
цией злокачественного процесса в костном мозге и лимфомы — региональ-
ные поражения, характеризующиеся первоначально внемозговой опухолью. 

Н / н (от гем- и лат. globus — шар, шарик) — 
дыхательный пигмент, содержащийся в эритроцитах крови. 

Дополнительные сведения  
В норме в крови мужчин содержится 130–160 г/л гемоглобина и у 

женщин — 120–140 г/л. Он состоит из гема (см) и белка глобина, связан-
ных между собой через радикал гистидинового остатка белка и атом желе-
за гема. Главная функция гемоглобина заключается в переносе кислорода 
из легких в ткани и углекислого газа из тканей в легкие. Уменьшение со-
держания гемоглобина наблюдается, например, при анемиях, гипергидра-
тации, а повышение — при эритремии, обезвоживании. У мужчин в крови 
содержится 130–160 г/л гемоглобина (HGB), у женщин — 120–140 г/л. 

Гемоглобин составляет 95 % всего эритроцита и состоит из двух час-
тей: глобина (белок) и гема (содержит железо). В капиллярах легочных 
альвеол он насыщается кислородом, а в капиллярах всех органов и тканей 
отдает его, т. е. его главная функция в организме переносить кислород. 
Гемоглобин, соединенный с кислородом называют оксигемоглобином, а 
гемоглобин, отдавший кислород называют восстановленным гемоглоби-
ном. Из гема в клетках ретикулогистиоцитарной системы образуется сво-
бодный билирубин, имеющий большое значение в диагностике заболева-
ний печени. 



 

В современных условиях гемоглобин определяется автоматическими 

гематологическими анализаторами. Эти приборы определяют среднее со-

держание гемоглобина в одном эритроците (МСН) в пикограммах (пг — 

10
-12

). В норме эта величина находится в пределах 27–33 пг.  

                                                                      

                                  Нв в г/л 

МСН = ---------------------------------------------- . 

                количество эритроцитов в 10
12

/л 
 

Если определяется МСН, то нет необходимости определять цветовой 

(цветной) показатель (ЦП), который в норме равен 0,86–1,05. ЦП опреде-

ляется по специальным формулам, одна из них: 

               

           Количество гемоглобина в граммах х 3 

ЦП = --------------------------------------------------- . 

            первые три цифры числа эритроцитов 
 

Таким образом, цветовой показатель тоже характеризует насыщение 

эритроцита гемоглобином. 

Кроме того, гематологический анализатор определяет среднюю кон-

центрацию гемоглобина в эритроците (МСМС) в граммах в децилитре кро-

ви (г/дл). В норме эта величина составляет 30–38 г/дл. Различие между 

МСН и МСНС в том, что МСН показывает концентрацию гемоглобина в 

одном эритроците в частях грамма, а МСНС показывает концентрацию ге-

моглобина в одном эритроците, что зависит от его объема и массы нахо-

дящегося в нем гемоглобина. 

Ранее, а кое-где и сейчас, для определения гемоглобина используют 

такие приборы как спектрофотометры, фотоэлектроколориметры, гемогло-

бинометры. 

ГЕМОГРÁММА / гемагрáма (от гем- и греч. gramma — запись) — 

совокупность результатов качественного и количественного исследования 

крови. 

ГЕМОДИÁЛИЗ / ліз (от гем- и греч. dialysis — разложение, 

отделение) — метод коррекции водно-электролитного, кислотно-щелочного 

равновесия и выведения из организма вредных веществ путем диализа и 

ультрафильтрации крови, например, аппаратом «искусственная почка». При-

меняется при лечении почечной недостаточности и острых отравлений. 

ГЕМОДИНÁМИКА / гемадынáміка (от гем- и греч. dinamicos-

сильный, относящийся к силе) — движение крови в сердечно-сосудистой 

системе на основе использования физических законов гидродинамики. 

РА / ра (от гем- и лат. cultura — возде-

лывание, обрабатывание) — культура микроорганизмов, выделенная из 

крови человека или животного при микробиологическом исследовании. 



 

ГЕМÓЛИЗ / гемóліз (от гем- и греч. lysis — распад, растворение) — 

разрушение эритроцитов с выходом гемоглобина в окружающую эритро-

циты среду. 

ЧЕСКИЙ / чны (от гем- и греч. lyticos — спо-

собный разрушать, растворять) — вызывающий гемолиз или обусловлен-

ный им. 

ГЕМÓМЕТР / гемóметр (от гем- и греч. metreo-измерять, опреде-

лять) — прибор для определения количества гемоглобина в крови путем 

калориметрии, состоящий из трехгнездного штатива с окнами, закрытыми 

с одной стороны матовым стеклом, набора цветовых стандартов, поме-

щаемых в боковые гнезда штатива, и набора инструментов для взятия про-

бы крови. 

ГЕМОПНЕВМОПЕРИКÁРД / гемапнеўмаперыкáрд (от гем-, греч. 

pneuma — воздух; peri — возле, около, вокруг; cardia — сердце) — скоп-

ление крови и воздуха в полости перикарда. 

ГЕМОПНЕВМОТÓРАКС / гемапнеўматóракс (от гем-, греч. pneu-

ma — воздух и  thorax- грудь, грудная клетка) — скопление крови и возду-

ха в плевральной полости. 

З / з (от гем- и греч. poiesis — творение, образо-

вание) — процесс образования, развития и созревания клеток крови. 

НЫ / ны (от гем- и греч. poiesis — творе-

ние, образование; син. гемопоэтические фáкторы / гемапаэтычныя 

фáктары) — образующиеся в организме вещества, стимулирующие крове-

творение. 

ГЕМОПТÓЭ / гемаптóэ (от гем- и греч. ptyo — плюю) — кровохар-

канье. 

ЧЕСКИЙ / чны (от гем- и греч. rhage — про-

рыв) — кровоточивый, сопровождающийся кровотечением, приводящий к 

кровотечению. 

ГЕМОРРÁГИЯ / гемарáгія  (от гем- и греч. rhage — прорыв) — кро-

вотечение, кровоизлияние. 

ГЕМОРРÓЙ / гемарóй  (от греч. haimorrhois – кровотечение) – бо-

лезнь, обусловленная расширением сосудов прямокишечного венозного 

сплетения; проявляется ректальными кровотечениями, болями в области 

прямой кишки и др. 

ГЕМОСИД Н / н (от гем- и греч. sideros — железо) — 

темно-желтый железосодержащий пигмент, образующийся внутриклеточ-

но при распаде гемоглобина или интенсивном всасывании железа в ки-

шечнике. 

ГЕМОСÓРБЦИЯ / гемасóрбцыя (от греч. haima — кровь и лат. sor-

beo — поглощать) — метод выведения токсинов из организма путем экст-

ракорпоральной перфузии крови через специальные сорбенты. 



 

ГЕМОСТÁЗ / гемастáз (от гем- и греч. stasis — стояние, неподвиж-

ность, застой) — остановка кровотечения. 

ГЕМОСТАЗИОГРÁММА / гемастазіягрáма (от гем-, греч. stasis — 

стояние, неподвижность и grapho — пишу) — совокупность результатов 

клинических и лабораторных тестов, отражающих состояние основных 

компонентов системы гемостаза: сосудистой стенки, количества и качества 

тромбоцитов и системы свертывания крови. 

Дополнительные сведения 

Гемостазиограмма отличается от коагулограммы тем, что коагуло-

грамма включает в себя показатели системы свертывания крови, то есть 

характеризует вторичный гемостаз, а по гемостазиограмме оценивают как 

первичный (сосудисто-тромбоцитарный), так и вторичный (гемокоагуля-

цию) гемостаз. 

ГЕМОТÓРАКС / гематóракс (от гем- и греч. thorax — грудь, груд-

ная клетка) — скопление крови в плевральной полости. 

Я / я (от гем- и лат. transfusio — 

переливание) — введение с лечебной целью в кровяное русло больного 

цельной крови или ее компонентов. 

Я / я (от гем- и греч. philia — склонность) — 

наследственная болезнь, обусловленная недостаточностью факторов VIII 

или IX или XI свертывания крови. 

Дополнительные сведения  

Гемофилия является основным представителем (96–98 %) гемморраги-

ческих коагулопатий. Выделяют три вида гемофилий: А, В и С. При гемофи-

лии А имеется недостаток антигемофильного глобулина А (фактор VIII), при 

гемофилии В — недостаток фактора Кристмаса (антигемофильный глобулин 

В — фактор IX), при гемофилии С — недостаток плазменного предшествен-

ника тромбопластина (антигемофильный глобулин С — фактор XI — фактор 

Розенталя). Гемофилии А и В наследуются по рецессивному типу, сцеп-

ленному с полом по закону Нассе: «от деда к внуку через внешне здоровую 

мать. Мужской пол является страдающим, женский — передающим стра-

дание». Все дочери больного гемофилией являются передатчицами (кон-

дукторами) заболевания, все сыновья больного и их потомство — здоровы. 

Гемофилия проявляется с детства кровоточивостью гематомного (макро-

циркуляторного) типа. Характерны гемартрозы, удлинение времени свер-

тывания крови; в пределах нормы остаются тесты, характеризующие вто-

ричный (тромбоцитарно-сосудистый) гемостаз. 

ГÉН (-Ы) / гéн (-ы) (от греч. genos — род, рождение, происхожде-

ние) — структурная и функциональная единица наследственности, контро-

лирующая образование какого-либо признака, представляющая собой отре-

зок молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты (у некоторых вирусов — 

рибонуклеиновой кислоты). 



 

ГЕНЕРАЛИЗÓВАННЫЙ / генералізавáны (от лат. generalis — об-

щий) — распространенный по всему организму (о патологическом процессе). 

ГЕНÉТИКА / генéтыка (от греч. geneticos — относящийся к рожде-

нию, происхождению) — наука о законах наследственности и изменчиво-

сти организмов. 

ГЕНИТÁЛИИ / генітáліі (от лат. genitalis — детородный, относя-
щийся к рождению) — половые органы. 

ННЫЙ / нны (от лат. genuinus — врожденный, природ-
ный) — врожденный, собственный, естественный. 

Г Н / н (от греч. hepar — печень) — естественный про-
тивосвертывающий фактор крови, синтезируемый тучными клетками, тор-
мозящий превращение протромбина в тромбин, фибриногена в фибрин и 
уменьшающий активность тромбина. 

Дополнительные сведения 
Гепарин является антикоагулянтом прямого действия, то есть дейст-

вует на факторы свертывания непосредственно в крови. Он активирует ан-
титромбин III. В настоящее время созданы низкомолекулярные  гепарины 
(фраксипарин, эноксапарин и др.), обладающие выраженной антиагрегант-
ной и антикоагулянтной активностью. 

ГЕПАТ- / гепат- (гепато-; от греч. hepar — печень) — составная часть 
сложных, означающая «относящийся к печени». 

Т / т (от греч. hepar — печень) — общее название 
воспалительных заболеваний печени. 

Дополнительные сведения  
Основными причинами гепатитов являются вирусы (А, В, С, Д, G и др.), 

алкоголь, аутоиммунный процесс, токсические повреждения (включая лекар-
ственные), холестаз и др. Особое значение в настоящее время имеют вирусные 
гепатиты, так как имеют массовое распространение, причиняя большой вред 
здоровью и нанося большие материальные потери. По длительности лечения 
они делятся на острые (до 3-х мес), затяжные (от 3 до 6 мес) и хронические 
(свыше 6 мес). Важно отметить, что гепатит А практически не бывает хрони-
ческим. Ранее гепатиты А и В объединялись термином «болезнь Боткина». 
Термин «вирусный гепатит» не включает гепатиты, которые наблюдаются 
при других вирусных заболеваниях, например, мононуклеозе, желтой лихо-
радке, герпетической инфекции. Основной путь передачи гепатита А — фе-
нально-оральный. Вирусы гепатита  В, С, Д, G передаются парентеральным 
путем — через кровь и половым путем (преимущественно вирус В). Гепатит 
А иногда называют инфекционным, а гепатиты В, С, Д, G — сывороточны-
ми. Больные с острыми вирусными гепатитами лечатся врачами-
инфекционистами в инфекционных отделениях или инфекционных боль-
ницах. При хроническом гепатите больные могут лечиться в терапевтиче-
ских, гастроэнтерологических отделениях. По степени выраженности по-
вреждений клеток печени, выраженности и локализации клеточной ин-



 

фильтрации различают активный и персистирующий (медленно и длитель-
но текущий). Клиническая картина гепатита многообразна — от классиче-
ской до малосимптомной. Множество симптомов объединены в целый ряд 
синдромов. Диагноз гепатита устанавливается на основании клинических, 
эпидемиологических, лабораторных данных. Специфическим лаборатор-
ным подтверждением диагноза является обнаружение в сыворотке крови 
антител (маркеров) к вирусам гепатита. Следует учитывать, что в совре-
менных условиях диагноз «хронический гепатит» без указания его этиоло-
гии расценивается только как синдром. 

ГЕПАТÓЗ / гепатóз (от гепат- и греч. osis — суффикс, означающий 

«процесс», «результат процесса») — общее название ряда болезней пече-

ни, характеризующихся дистрофическими изменениями печеночной па-

ренхимы при отсутствии, либо незначительной выраженности признаков 

воспаления. Например, жировой, пигментный, холестатический гепатозы. 

ГÉРБСТ Е ТÓЧКИ / чыя крóпкі (по име-

ни сов. терапевта В. В. Гербста) — болевые точки в области поперечных 

отростков третьего поясничного позвонка. Наличие этих точек является 

признаком язвы пилорического отдела желудка или 12-перстной кишки. 

Эти болевые точки возникают по принципу висцеросенсорного рефлекса 

как и зоны Захарьина–Геда. 

ГЕРИ- / геры- (геро-, геронто-, от греч. geron — старик) — составная 

часть сложных слов, означающая «старость», «старение». 

ГЕРИÁТР / тр (от гери- и греч. iatros — врач) — врач-

специалист (обычно терапевт), занимающийся оказанием медицинской 

помощи больным пожилого и старческого возраста. 

Я / я (от гери- и греч. iatreia — лечение) — раздел 

медицины, изучающий заболевания людей пожилого и старческого возраста, 

разрабатывающий методы их диагностики, профилактики и лечения. 

ЗМ / зм (от греч. hermaphroditas — 

двуполый) — наличие у одного и того же индивидуума признаков обоих полов. 

ГЕРНИО- / герніа- (от лат. hernia — грыжа) — составная часть слож-

ных слов, означающая «относящийся к грыже». 

ГЕРОНТОЛÓГИЯ / геранталóгія (от гери- и греч. logos — учение, 

понятие) — раздел биологии и медицины, изучающий закономерности 

старения живых организмов. 

ГÉРПЕС / гéрпес (от греч. herpes — лишай) — общее название груп-

пы болезней, вызываемых вирусами одноименной группы и характери-

зующихся высыпанием на коже и (или) слизистых оболочках сгруппиро-

ванных пузырьков на эритематозно-отечном основании. 

ГЕТЕР- / гетэр- (гетеро-/ гетэра-; от греч. heteros — другой, иной, 

разный) — составная часть сложных слов, означающая «другой», «иной», 

«непохожий». 



 

ГЕТЕРОГÉННЫЙ / гетэрагéнны (от гетер- и греч. genos — род, проис-
хождение) — иной по происхождению (например, белки других животных). 

нка (по имени англ. вра-
ча J.Hutchinson (1828–1913)) — резкий мидриаз с отсутствием прямой и 
содружественной реакций зрачка на свет; симптом  супратенториальной 
опухоли или гематомы. Другими словами – симптом наличия объемного 
образования выше покрытия мозжечка (Tentorium cerebelli). 

ГÉТЧИНСОНА БЫ / бы (по имени англ. врача 
J. Hutchinson (1828–1913)) — зубы суживаются в направлении книзу, напо-
миная долото или отвертку с полулунной выемкой на режущем крае; 
встречаются при врожденном сифилисе, подобные изменения зубов опи-
сывают и при рахите. 

да (по имени англ. 
врача J.Hutchinson (1828–1913)) — симптомокомплекс, характерный для 
позднего врожденного сифилиса: кератит, глухота и зубы Гетчинсона. 

ГИАЛИНÓЗ / гіялінóз (от греч. hyalos — стекло) — вид белковой 
дистрофии, характеризующийся отложением гиалина в межуточной ткани 
и стенках кровеносных сосудов разных органов. 

ГИАЛУРОНИДÁЗА / гіялуранідáза – общее название ферментов, 
катализирующих реакции гидролитического расщепления и деполимери-
зации гиалуроновой кислоты. Она изменяет проницаемость тканей, сте-
пень их гидратации, транспорт воды, ионов и др. 

ГИАЛУРÓНОВЫЕ КИСЛÓТЫ / гіялурóнавыя кіслóты — общее 
название группы кислых мукополисахаридов; входят в состав внеклеточ-
ного основного вещества соединительной ткани, стекловидного тела и си-
новиальной жидкости. 

ГИБЕРНÁЦИЯ / гібернáцыя (от лат. hibernus — зимний, холодный) — 
состояние замедленной жизнедеятельности организма в результате сниже-
ния уровня его обмена веществ, в том числе потребности кислорода. 

Дополнительные сведения 
В последние годы в литературе об ишемической болезни сердца стали 

употреблять термин гибернирующий миокард, означающий особую форму 
дисфункции левого желудочка, когда функция миокарда снижается до такой 
степени, что достигается равновесие между потребностью миокарда в кисло-
роде и сниженной его доставкой с кровью. Поэтому отсутствуют симптомы и 
признаки ишемии миокарда и не развивается инфаркт миокарда. 

ЗМ / зм (от греч. gigantos — великан, гигант; син.: 
макросомия / макрасамія) — клинический синдром, характеризующийся 
очень высоким ростом (выше 200 см для мужчин и 190 см для женщин) 
или чрезмерным увеличением отдельных частей тела. 

Дополнительные сведения 
Причиной гигантизма может быть гиперпродукция соматотропного 

гормона гипофиза, выраженное снижение функции яичек (евнухоидизм), 
органическое поражение ЦНС и др. 



 

ГИГИÉНА / гігіéна (от греч. hygieinos — приносящий здоровье, це-

лебный; Hygieia — богиня здоровья у древних греков) — медицинская 

наука, изучающая влияние факторов окружающей среды на здоровье чело-

века, его работоспособность и продолжительность жизни, разрабатываю-

щая нормативы, требования и санитарные мероприятия, направленные на 

оздоровление населенных мест, условий жизни и деятельности людей. 

Дополнительные сведения 

Гигиену делят на отрасли: больничную, коммунальную, личную, во-

енную, питания, детей и подростков, общую, радиационную, труда и др. 

ГИГИÉНА СОЦИÁЛЬНАЯ / льная — наука об обще-

ственном здоровье и здравоохранении, о социальных проблемах медицины 

и здравоохранения, изучающая состояние и динамику здоровья населения 

и его отдельных групп, воздействие социальных факторов на их здоровье, 

разрабатывающая рекомендации для устранения и предупреждения вред-

ного влияния социальных факторов на здоровье населения. 

ЧЕСКОЕ ВОСПИТÁНИЕ / чнае выхавáнне — 

совокупность мероприятий, направленных на привитие населению гигие-

нических навыков, воспитание правильного отношения к собственному 

здоровью и здоровью окружающих. 

ГИДР- / гідр- 1) (от греч. hidros — пот) — составная часть сложных 

слов, означающая «пот», «потение»; 2) (гидро- / гідра-; от греч. hydor — вода, 

жидкость) — составная часть сложных слов, означающая «вода»; в сочетании 

с наименованием части тела или болезни — «скопление жидкого содержимо-

го»; в названии химических соединений — «наличие водорода». Например, 

гидрартрóз гідрартрóз — скопление жидкости в полости крупного сустава; 

гидремия / гідрэмія — повышенное содержание воды в крови; гидраденит/ 

гідрадэніт — гнойное воспаление крупных потовых желез. 

ГИДРÓЗ / гідрóз (от гидр- + оз- — суффикс, означающий «процесс», 

«болезнь», «патологическое состояние») — общее название нарушений 

функции потовых желез. 

ГИДРÓЛИЗ / гідрóліз (от гидр- и lysis- — растворение, распад) — ре-

акция разложения вещества с участием воды. Гидролиз является одной из ос-

новных реакций обмена жиров, белков, углеводов и нуклеиновых кислот. 

ГИДРОТÓРАКС / гідратóракс (от гидро- и греч. thorax — грудь, 

грудная клетка) — скопление транссудата в плевральной полости. 

ГИДРОНЕФРÓЗ / гідранефрóз (от гидро- и греч. nephros — почка + 

оз- — суффикс, означающий «процесс», «болезнь», «патологическое со-

стояние») — болезнь почки, характеризующаяся стойким значительным 

расширением лоханки и чашечек с атрофией почечной паренхимы; разви-

вается вследствие нарушения оттока мочи. 

Я/ я (от гидро- и греч. kephale — голо-

ва; син. водянка головного мозга / вадзянка галаўнога мозга) — избыточ-



 

ное накопление цереброспинальной жидкости в желудочках мозга и подо-

болочечных пространствах; проявляется симптомами повышения внутри-

черепного давления, например, при менингите.  

МЕН / мен (от греч. hymen — кожица, пленка, перепонка; син. 

дéвственная плевá / дзявóцкая плявá) — складка слизистой оболочки, рас-

положенная между преддверием и полостью влагалища, имеет соедини-

тельнотканную основу, содержащую мышечные волокна, нервы и крове-

носные сосуды. 

ГИН- / гін- (гинеко- / гінека-, гино-/ гіна-; от греч. gyne, gynaikos — 

жешщина) — составная часть сложных слов, означающая «относящийся к 

женщине», «женский». 

ГИНÁРА СХÉМА / Гінáра схéма  (по имени франц. хирурга A. Gui-

nard (1856–1911)) — система условных обозначений для графического 

изображения данных, полученных при перкуссии и аускультации легких. 
Т / т (от лат. gingiva — десна) — воспаление десен. 

ГИНЕКОЛÓГИЯ / гінекалóгія (от гин- и греч. logos — учение, нау-
ка) — область клинической медицины, изучающая физиологию женской 
половой системы, ее болезни и разрабатывающая методы их профилакти-
ки, диагностики и лечения. 

Дополнительные сведения 
Вопросы, связанные с беременностью и родами, изучаются акушерством. 

Я / я (от гинеко- и греч. mastos — со-
сок, грудь) — увеличение молочных желез у мужчин по типу женских. 

ПЕР- / пер-  (от греч. hyper) — приставка, означающая: 1) «над», 
«сверх», «сверху»; 2) «чрезмерное повышение, увеличение чего-либо». 

ГИП- / гіп- (гипо- / гіпа- от греч. hypo-) — приставка, означающая: 
1) «под», «ниже», «снизу»; 2) «понижение», «уменьшение», «недостаточ-
ность», «слабая выраженность». 

ГИПЕРАЗ Я / я (от гипер- + азотемия) — см. 
азотемия. 

ДИТАС / дзітас (от гипер- и лат. aciditas — ки-
слотность) — повышенная кислотность желудочного содержимого. 

ГИПЕРАЛГЕЗИЯ / гіпералгезія (от гипер- и греч. algesis — ощуще-
ние боли) — повышенная болевая чувствительность. 

ЗМ / г зм (от гипер- + 
альдостерон — гормон коры надпочечника; син. альдостеронизм / 
альдастэранізм) — общее название синдромов, возникающих вследствие 
повышенной секреции или нарушений обмена альдостерона и характери-
зующихся наличием отеков, асцита и реноваскулярной гипертензии. 

ГИПЕРВЕНТИЛЯЦИÓННАЯ ПРÓБА / йная 
прóба — метод изучения внешнего дыхания, основанный на произвольном 
усилении и учащении дыхательных движений с определением показателя 
максимальной вентиляции легких (МВЛ). 



 

я (от гипер-, франц. volume — объ-

ем и греч. haime — кровь; син. плетóра / плетóра) — наличие в сосудистом 

русле увеличенного объема циркулирующей крови. 

ГИПЕРГИДРАТÁЦИЯ / гіпергідратáцыя  (от гипер- и от греч. hy-

dor — вода, жидкость) — избыточное содержание воды в организме или 

отдельных его частях. 

ГИПЕРГИДРÓЗ / гіпергідрóз (от гипер-, греч. hidros — пот и оз- — 

суффикс, означающий «процесс», «болезнь», «патологическое состояние» — 

повышенное потоотделение. 

Я / я  (от гипер-, греч. glykys — 

сладкий, haima — кровь) — повышенное содержание глюкозы в крови. 

Дополнительные сведения  

В норме (утром натощак) в цельной капиллярной крови содержится 
3,30–5,55 ммоль/л глюкозы, в плазме (сыворотке) крови 3,3–6,1 ммоль/л, в 
ликворе 2,22–3,33 ммоль/л. Приведенные цифры незначительно колеблятся 
в зависимости от метода исследования (Хагедорна–Иенсена или глюкозо-
оксидазного). Повышение уровня глюкозы в крови имеет место, прежде все-
го, при сахарном диабете, а также при переедании углеводов, стрессах, тире-
отоксикозе, синдроме Иценко-Кушинга, панкреатите и др. Снижение уровня 
глюкозы возникает при передозировке инсулина и других сахароснижающих 
лекарств, гиперинсулинизме, голодании и от других причин. В одноразовой 
пробе мочи в норме общепринятыми методами анализа глюкоза не опреде-
ляется. В собранной за сутки моче в норме допускается содержание менее 
150 мг/л (0,015 %) глюкозы. Надо иметь в виду, что почечным порогом для 
глюкозы является ее уровень в крови более 10 ммоль/л. Для дифференци-
альной диагностики гипергликемии при сахарном диабете от гиперглике-
мий другой этиологии используется глюкозонагрузочный тест (оральный 
стандартный) или тест на толерантность к глюкозе. В качестве нагрузки 
используют 75 г глюкозы. У исследуемого определяют уровень глюкозы в 
крови натощак и через 2 ч после приема 75 г глюкозы. У здоровых лиц на-
тощак — менее 5,5 ммоль/л, а через 2 ч — менее 7,8 ммоль/л. У лиц с на-
рушением толерантности к глюкозе соответственно натощак — в пределах 
5,6–6,1 ммоль/л, а через 2 ч — 6,1–11,1 ммоль/л. У больных сахарным диа-
бетом натощак — более 6,1 ммоль/л, а через 2 ч — более 11,1 ммоль/л. 
Имеются модификации этого теста. 

Я / гіперэмія (от гипер- и греч. haima — кровь) — уве-
личенное кровенаполнение какого-либо участка периферической сосуди-
стой системы (местное полнокровие). 

Дополнительные сведения  

Обнаружив при осмотре больного гиперемию, важно установить ее 

причину. Гиперемия бывает артериальной, когда приток крови увеличен, а 

отток — в норме; венозной — при затрудненном оттоке крови по венам и 

нормальном притоке крови; воспалительной, вазомоторной — при парали-



 

чах сосудосуживающих нервов, лекарственной, рефлекторной, функцио-

нальной и др. 

ГИПЕРЕ Я / г я (от гипер- и греч. aisthesis — ощуще-

ние, чувство) — повышенная чувствительность к раздражителям, воздейст-

вующим на органы чувств. Она может быть вкусовой, психической и т. д. 
ЗМ / зм (от гипер- + инсулин) — 

синдром, обусловленный повышенным содержанием инсулина в крови. 
Характеризуется гипогликемией, слабостью, повышенным аппетитом, 
потливостью, тахикардией, а в тяжелых случаях судорогами, нарушениями 
психики. Гиперинсулинизм возникает при гиперплазии и опухолях подже-
лудочной железы. 

Я / я (от гипер- + калий и греч. haima — 
кровь) — повышенное содержание калия в плазме (сыворотке) крови. 

Дополнительные сведения 
В норме содержание калия в плазме крови — от 3,6 до 5,4 ммоль/л. 

Его повышение наблюдается при распаде клеток [некроз, внутрисосуди-
стый гемолиз (в эритроцитах содержится 77–95 ммоль/л калия)], почечной 
недостаточности, употреблении некоторых лекарств (ингибиторы АПФ, 
НПВП и др.), ожогах, тяжелой травме и др. Уменьшение содержания калия в 
плазме (сыворотке) крови наблюдается  при недостаточном его поступлении 
в организм, усиленном выведении из организма, например, при бесконтроль-
ном применении мочегонных средств и нарушении реабсорбции калия в по-
чечных канальцах, при неукротимой рвоте или профузном поносе. 

Я / я (от гипер- + кальций и 
греч. haima — кровь) — повышенное содержание кальция в плазме (сыво-
ротке) крови. 

Дополнительные сведения  
В норме содержание кальция в плазме крови — от 2,0 до 2,75 ммоль/л. 

Ионы кальция принимают участие в свертывании крови, поддерживают 
мышечное сокращение, они необходимы для передачи нервного импульса, 
участвуют во многих ферментативных реакциях. Около половины всего 
кальция организма находится в связи с белком-альбумином. Гормон пара-
щитовидных желез является главным регулятором обмена кальция. Повыше-
ние содержания кальция в плазме крови наблюдается при гиперфункции па-
ращитовидных желез, передозировке лекарств, содержащих кальций, некото-
рых злокачественных заболеваниях, избыточном употреблении витамина Д и 
др. причинам. Уменьшение кальция в плазме крови имеет место при сни-
жении функции паращитовидных желез, хронической почечной недоста-
точности, снижении альбуминов в крови, дефиците витамина Д и др. 

Я /гіперк я (от гипер- и греч. capnos — дым, пар) — 
повышенное содержание двуокиси углерода (СО2) в артериальной крови. 

ГИПЕРКИНÉЗ / гіперкінéз (от гипер- и греч. kinesis — движение) — 

излишние непроизвольные движения. 



 

Я / я (от гипер- и греч. plasis — формиро-

вание, образование) — увеличение числа клеток, внутриклеточных струк-

тур, межклеточных волокнистых структур вследствие усиленной функции 

органа или в результате патологического новообразования ткани. 

ГИПЕРТÉНЗИЯ / нзія (от гипер- и лат. tensio — напряжение) — 
повышенное гидростатическое давление в сосудах, полых органах или в 
полостях организма. Например, артериальная, внутричерепная, малого 
круга кровообращения, портальная и др. 

Я / я  (от гипер- и греч. therme — теплота; 
син. перегревáние организма/ перагравáнне арганíзма) — состояние орга-
низма, характеризующееся повышенной температурой тела. 

ГИПЕРТИРЕÓЗ / гіпертырэóз (от гипер-, лат. glandula thyreoidea — 
щитовидная железа и оз — суффикс, означающий «болезнь», «патологиче-
ское состояние», «процесс») — синдром, в основе которого повышение 
функции щитовидной железы, проявляющийся ее увеличением, повыше-
нием основного обмена, тахикардией. 

ЧЕСКИЙ РАСТВÓР / чны раствóр (от ги-
пер- и греч. tonos — напряжение) — раствор, осмотическое давление кото-
рого выше нормального осмотического давления плазмы крови. 

Дополнительные сведения  
Физиологическим раствором хлорида натрия является 0,85 % раствор, 

а глюкозы — 5 %. В медицине водные гипертонические растворы хлорида 
натрия применяются в концентрации 3–10 %, а глюкозы — 10–40 %. 

Я / я  (от гипер- и греч. tonos — напряжение) — 
увеличенный тонус мышцы или мышечного слоя стенки полого органа, 
проявляющийся их повышенным сопротивлением растяжению. Использо-
вать этот термин для характеристики повышенного артериального давле-
ния в настоящее время не рекомендуется. 

Я/ я (от гипер- и греч. trophe — питание) — 
увеличение органа или его части вследствие увеличения объема и (или) чис-
ла клеток. 

Я / я (от гипер- + 
холестерин и греч. haima — кровь; син. холестеринемия / халестэрынамія) — 
повышенное содержание холестерина в крови. 

ГИПН- / гіпн- (гипно-/гіпна- от греч. hypnos — сон) — составная 
часть сложных слов, означающая: 1) «сон»; 2) «гипноз». 

ГИПНÓЗ / гіпнóз (от гипн- и оз- — суффикс, означающий «процесс», 
«болезнь», «патологическое состояние») — вызываемое путем внушения 
состояние, подобное сну, характеризующееся повышенной восприимчиво-
стью к психологическому воздействию гипнотизирующего и пониженной 
чувствительностью ко всем другим влияниям. 

ЦИЯ / цыя (от гип- + вентиляция) — 

недостаточная по отношению к уровню обмена легочная вентиляция, при-



 

водящая к повышенному напряжению двуокиси углерода и пониженному 

напряжению кислорода в крови. 

Я / я (от гип- + франц. volume — объем и 

греч. haima — кровь; син. олигемия / алігемія) — уменьшенное общее ко-

личество крови. 

Я / я  (от гип-, греч. glykys — сладкий 

и haima — кровь) — пониженное содержание глюкозы в крови (см. гиперг-

ликемия). 

Я / я (от гип- и греч. dynamis — сила) — 

уменьшение мышечных усилий, затрачиваемых на удержание позы, пере-

мещение тела в пространстве, физическую работу). 

Дополнительные сведения 

Гиподинамия является одним из этиологических факторов развития 

ишемической болезни сердца, атеросклероза. Она возникает при малопод-

вижном образе жизни, иммобилизации, в условиях невесомости. 

Я / гі я (от гип- + калий и греч. haima — 

кровь) — пониженное содержание калия в плазме (сыворотке) крови (см. 

гиперкалиемия). 

Я / я (от гип- + кальций и греч. 

haima — кровь) — пониженное содержание кальция в плазме (сыворотке) 

крови (см. гиперкальциемия). 
ГИПОКАП Я / я (от гип- и греч. kapnos — дым) — по-

ниженное содержание двуокиси углерода (СО2) в артериальной крови. 
Я / я (от гип- и греч. kinesis — движение) — 

1) ограничение количества и объема движений, обусловленное образом 
жизни, особенностями профессиональной деятельности, постельным ре-
жимом в период заболевания и сопровождающееся иногда гиподинамией; 
2) нарушение движений в виде ограничения их объема и скорости, что на-
блюдается, например, при паркинсонизме. 

Я / я (от гип-, лат. oxygenium — кислород и 
греч. haima— кровь) — пониженное содержание кислорода в крови. 

Я / я (от гип- и лат. oxygenium — кислород) — по-
ниженное содержание кислорода в тканях. 

ГИП Я / я (от гип- + натрий и греч. hai-
ma — кровь) — пониженное содержание натрия в плазме (сыворотке) кро-
ви. 

Дополнительные сведения 
Норма натрия в плазме (сыворотке) крови — 130–150 ммоль/л. Гипо-

натриемия возникает при недостаточном его употреблении внутрь, при из-
быточном выделении из организма при рвоте, поносах, приеме мочегон-
ных средств (салуретиков), избыточном поступлении в организм воды. На-
трий является основным внеклеточным катионом, вместе с анионами хлора 
регулирует осмотическую активность биологических жидкостей, включая 



 

кровь. Важная роль в регуляции натрия принадлежит минералокортикоиду 
альдостерону, вазопрессину и др. факторам. 

ГИПОПАРАТИРЕÓЗ / гіпапаратырэóз (от гип-, греч. para — около, 

лат. thyreoidea — щитовидная и оз- — суффикс, означающий «болезнь», 

«патологическое состояние», «процесс») — синдром недостаточности 

функции околощитовидных желез, характеризующийся судорогами, нерв-

ными и психическими расстройствами, снижением содержания кальция в 

крови. 

Я / гіпапл я (от гип- и греч. plasis — формирование, 

образование) — общее название аномалий развития, заключающихся в не-

доразвитии органа, части тела или целого организма. 

Я / я (от гип-, лат. proteinum — 

белок и греч. haima — кровь) — пониженное содержание белка в сыворот-

ке крови, наблюдается при его недостаточном поступлении в организм или 

значительных потерях. 

Я / я (от гип-, греч. sthenos — сила и 

uron — моча) — выделение мочи постоянно низкого удельного веса. 

Дополнительные сведения 

Для выявления гипостенурии используют широко распространенную 

методику исследования мочи по Зимницкому. Гипостенурия свидетельст-

вует о нарушении концентрационной функции почек. 

Я / я (от гип- и лат. tensio — напряжение) — 

пониженное гидростатическое давление в сосудах, полых органах и полос-

тях организма. Различают артериальную, венозную, внутричерепную, ор-

тостатическую, токсическую, физиологическую и др. виды гипотензий. 

ГИПОТИРЕÓЗ / гіпатырэóз (от гип-, лат. thyreoidea — щитовидная 

и оз- — суффикс, означающий «болезнь», «патологический процесс», 

«процесс») — синдром недостаточности щитовидной железы, характери-

зующийся нервно-психическими расстройствами, отеками лица, конечно-

стей и туловища, брадикардией. 

ГИПОТ ЧЕСКИЙ РАСТВÓР / чны раствóр (от гип- и 

греч. tonos — напряжение) — раствор, осмотическое давление которого 

ниже нормального осмотического давления плазмы крови. 

Я / я (от гип- и греч. tonos — напряжение, то-

нус) — 1) сниженный тонус мышцы или мышечного слоя стенки полого 

органа; 2) не рекомендуется использовать в значении гипотензия. 

Я / я (от гип- и греч. chromia — окраска, 

цвет) — пониженное насыщение эритроцитов гемоглобином, характеризу-

ется цветовым показателем менее 0,85 или МСН ниже 27 пг. 

ТВА / Гі тва (по имени древнегре-

ческого врача Hippocrates, 460–377 до н. э.) — этическое обязательство, 

которое давал врач в Древней Греции по окончании обучения. 



 

ГИППОКРÁТА ЛИЦÓ / Гіпакрáта твáр (по имени древнегреческо-

го врача Hippocrates, 460–377 до н. э.) — совокупность характерных изме-

нений лица у больных в крайне тяжелом состоянии, связанном с обезвожи-

ванием организма, например, при разлитом перитоните, кишечной непро-

ходимости, холере, шоке. Черты лица заостряются, глаза западают вглубь 

глазниц, щеки впалые, безучастное выражение, кожа бледно-серого цвета, 

покрытая каплями пота. 

ГИППОКРÁТА ШУМ ПЛÉСКА/ Гіпакрáта шум пляску (по имени 

древнегреческого врача Hippocrates, 460–377 до н. э.) — шум плеска в гру-

ди, слышимый при быстром изменении положения или сотрясении груд-

ной клетки; наблюдается при одновременном наличии жидкости и воздуха 

в плевральной полости. 

РОВАЯ КИСЛОТÁ / г равая кіслатá — продукт 
конденсации бензойной кислоты с глицином, образующийся в печени и 
выводимый из организма с мочой. 

Дополнительные сведения  
Для оценки обезвреживающей функции печени иногда проводят пробу с 

нагрузкой бензойнокислым натрием, который в печени соединяется с глици-
ном, образуя гиппуровую кислоту. Обезвреживающая функция печени оце-
нивается по количеству выделенной с мочой гиппуровой кислоты. При по-
ражении паренхимы печени синтез гиппуровой кислоты нарушается, и выде-
ление ее уменьшается. В норме при употреблении 4 г бензойнокислого на-
трия в собранной за 4 ч моче выделяется от 2,8 до 3 г гиппуровой кислоты. 
При нарушении функции почек данное исследование не проводится. 

ЗМ / зм (от лат. hirsutus — волосатый, косматый) — 
избыточное оволосение у женщины, выражающееся появлением усов и бо-
роды, ростом волос на туловище и конечностях. Встречается при повы-
шенной секреции адренокортикотропного гормона гипофиза, снижении 
функции яичников. 

Я / я (от лат. hirudo — пиявка и греч. 
therapeia — забота, уход, лечение) — применение медицинских пиявок с 
лечебной целью. 

НОВАЯ ПРÓБА / навая прóба — 1) метод ис-
следования секреторной функции желудка, основанный на свойстве препа-
ратов гистамина сильнее других веществ возбуждать желудочную секре-
цию, оказывая преимущественное воздействие на обкладочные клетки, 
выделяющие соляную кислоту. 

Дополнительные сведения  
При проведении простой гистаминовой пробы обычно вводят под ко-

жу 0,008 мг дигидрохлорида гистамина на 1 кг веса больного. Эта доза на-
зывается субмаксимальной, а при усиленной (максимальной) гистамино-
вой пробе — 0,024 мг на 1 кг веса больного. Суть данной пробы в том, что 
она позволяет отличить функциональное снижение кислотообразующей 



 

функции желудка от истинной. Истинные гипоацидные (анацидные) со-
стояния наблюдаются, например, при хронических диффузных атрофиче-
ских гастритах, а функциональные — могут быть обусловлены нейрогумо-
ральным угнетением продукции соляной кислоты. 

Н / н — заменимая для человека аминокислота; 

входит в состав большинства белков животных, растений и микроорганиз-

мов; является составной частью ферментов; источник образования гиста-

мина в организме. 

ГЛАЗНÓЕ ДНО / вóчнае дно — видимая при офтальмоскопии задняя 

часть внутренней поверхности глазного яблока, включающая в себя диск 

зрительного нерва с сосудами сетчатки, сетчатку и сосудистую оболочку. 

ГЛАУКÓМА / глаўкóма (от греч. glaukos — голубовато-зеленый) — 

болезнь глаз, характеризующаяся повышенным внутриглазным давлением 

с развитием трофических расстройств в сетчатке и диске зрительного нер-

ва, обусловливающих снижение зрительных функций. 

ГЛИК- / глік- ( глико- / гліка-, глюк- / глюк-, глюко- / глюка-; от 

греч. glykys — сладкий) — составная часть сложных слов, означающая 

«сладкий», «сахар», «глюкоза». 

Я / я (от глик- и греч. haima — кровь) — содержа-

ние глюкозы в крови (см. гипергликемия). 

ГЛИКОГÉН / глікагéн (от глик- и  греч. genes — порождающий, 

произвольный; син. крахмáл живóтных / крухмáл жывëльны) — высокомо-

лекулярный полисахарид, построенный из остатков глюкозы, в большом 

количестве содержащийся в печени и мышцах, как резерв углеводов в ор-

ганизме; при нарушениях обмена гликогена развиваются гликогенозы. 

ДЫ / ды — производные сахаров, в которых оста-

ток сахара связан через атом кислорода, серы, азота или непосредственно с 

органическим радикалом, не являющимся сахаром (агликоном).  

Дополнительные сведения  

К гликозидам относятся некоторые алкалоиды, витамины, антибиоти-

ки и др. Сердечные гликозиды — лекарственные вещества растительного 

происхождения, избирательно действуют на сердце. Они усиливают силу 

сердечного сокращения, удлиняют диастолу, угнетают внутрисердечную 

проводимость, применяются для лечения сердечной недостаточности.  

Я / я (от глик-, греч. glykos — сладкий и uron — 

моча) — наличие в моче глюкозы в высоких концентрациях. 

ГЛИКÓЛИЗ / глікóліз (от глик- и греч. lysis — распад, разрушение, 

растворение) — ферментативный процесс расщепления глюкозы, проте-

кающий без потребления кислорода, приводящий к образованию молочной 

кислоты и сопровождающийся образованием АТФ. Гликолиз является ис-

точником энергии в анаэробных условиях, например, в работающей ске-

летной мышце.  



 

ГЛИКОНЕОГЕНÉЗ / гліканеагенéз (от глик-, греч. neos — новый и 

genesis — зарождение, образование) — процесс образования глюкозы и 

гликогена из молочной кислоты; усиливается при сахарном диабете. 

ДЫ / ды (син. гликопротеины / 

глікапратэіны; от глик- и лат. proteinum – белок) — сложные белки, содер-

жащие углеводный компонент, представленный аминополисахаридами, не 

содержащими уроновых кислот и сульфатов. Их простетическая группа 

содержит гексозы, гексозамины, сиаловые кислоты и др. Представителями 

гликопротеидов являются протромбин, фибриноген, гаптоглобин, церуло-

плазмин, холинэстераза и др. Гликопротеиды входят в состав всех тканей 

организма. 

Н / н — трехатомный спирт, входящий в состав 

природных жиров и других липидов. 

ГЛОМЕРУЛ- / гламерул- (от лат. glomerulus — клубочек) — составная 

часть сложных слов, означающая «относящийся к почечному клубочку». 

Т / т (от гломерул- и греч. 

nephros — почка) — двустороннее диффузное воспаление почек с пре-

имущественным поражением клубочков. 

Дополнительные сведения  

Гломерулонефрит представлен в классе XIV МКБ–10 в рубриках (N00–

N08) Гломерулярные болезни; например, острый гломерулонефрит — N00; 

хронический гломерулонефрит — N03. Для диагностики диффузного гломе-

рулонефрита важно выявить у больного синдром нефрита, который особенно 

характерен для острого гломерулонефрита и обострения хронического. Он 

представлен тремя главными симптомами этой болезни: «почечными» отека-

ми, артериальной гипертензией и изменениями в моче — наличие эритроцитов 

(гематурия), протеинурия и в меньшей степени другие изменения мочи. 

Т / т (от греч. glossa — язык) — воспаление языка. 

ГЛОТÁНИЕ / глытáнне — последовательность координированных 

произвольных и непроизвольных (рефлекторных) движений, обеспечи-

вающих продвижение содержимого полости рта в пищевод и желудок. 

ГЛЮКАГÓН / глюкагóн (от глюк- (глик-) и греч. ago — вести, про-

водить) — белково-пептидный гормон, секретируемый α-клетками подже-

лудочной железы. Стимулирует расщепление в печени гликогена, повышая 

содержание глюкозы в крови, является физиологическим антагонистом ин-

сулина и стимулятором его секреции. 

Н / н — органическое соединение из груп-

пы аминосахаров, входящее в состав многих полисахаридов; увеличение 

его в сыворотке крови наблюдается при поражении паренхими печени, 

острых инфекционных заболеваниях и др. 

ГЛ я (от глюко- и греч. uron — моча) — 

наличие глюкозы в моче. 



 

Дополнительные сведения  

Глюкозурия может появиться не только при сахарном диабете, но и 
после обильного потребления углеводов с пищей (алиментарная), наруше-
ния реабсорбции глюкозы в почечных канальцах (почечная); усилении 
гликолиза и гликонеогенеза вследствии раздражения ЦНС при травмах, 
опухолях мозга, инфекционных заболеваниях (рефлекторная) и др. 

ГЛЮКОКОРТИКÓИДЫ / глюкакартыкóіды (от глюко-, лат. cortex — 
кора и греч. eides — подобный; син.: гликокортикóиды / глікакартыкóіды, 
гормóны глюкокортикóидные / гармóны глюкакартыкóідныя) — гормоны 
коры надпочечника (гидрокортизон, кортизон, кортикостерон), образую-
щиеся в пучковой зоне коры. 

ст (от глюко- и англ. test — испытание, ис-
следование) — разновидность глюкозооксидазного метода определения 
глюкозы, когда применяется индикаторная бумага, предварительно пропи-
танная глюкозооксидазой, пероксидазой, ортотолидином; после погруже-
ния в мочу этой бумаги она приобретает зеленый или синий цвет, если в 
моче имеется глюкоза. 

ГЛЮКУРÓНОВАЯ КИСЛОТÁ / глюкурóнавая кіслатá — произ-
водное глюкозы, входящее в состав гиалуроновой кислоты, гепарина и др., 
участвует в процессах дезинтоксикации, связывая токсические соединения 
с образованием глюкуронидов или парных глюкуроновых кислот. 

ДА / да — яйцо вши; приклеивается самкой к волосу или вор-
синкам ткани; выявляются при внимательном осмотре волосяного покрова 
больных. 

ГНИÉНИЕ / гніéнне — процесс расщепления органических 
азотсодержащих, главным образом белковых, веществ в результате 
жизнедеятельности микроорганизмов. 

ласныя гáзы — газы, образующиеся 
при гниении тканей и содержащие сероводород, аммиак, метилмеркаптан, 
этилмеркаптан, метан. 

ГНОЙ / гной — мутный экссудат желтовато-зеленого цвета, состоя-
щий из богатой белком жидкости, распадающихся лейкоцитов, погибших 
клеток воспаленной ткани и патогенных микроорганизмов. 

ГНУС / гнюс — общее название летающих кровососущих двукрылых 
насекомых, в массе нападающих на человека и животных; в состав гнуса 
входят комары, мошки, мокрецы, москиты, слепни, некоторые виды мух. 

ГНУСÁВОСТЬ / васць — изменение тембра голоса и иска-
женное произношение звуков, обусловленное нарушением резонаторной 
функции носовой полости. Гнусавость появляется при аденоидах, дефекте 
твердого неба, нарушении подвижности мягкого неба при туберкулезе, си-
филисе и др. 

ГОЛО- / гала- (от греч. holos — весь, целый) — составная часть 

сложных слов, означающая «весь», «целиком», «полный», «полностью». 



 

ЗЫ / зы (Медуза — мифическое чудо-
вище, голова которого вместо волос покрыта извивающимися змеями) — 
расширение подкожных вен передней брюшной стенки со змеевидным 
ветвлением вокруг пупка; наблюдается при циррозах печени, когда затрудня-
ется отток крови из воротной вены и появляется портальная гипертензия. 
Подкожные вены вокруг пупка имеют анастомозы с верхней и нижней полой 
венами и расширяются из-за поступления в них крови из пупочной вены (в 
норме облитерирована), одна ветвь которой связана с v. portae. 

ГОЛОВОКРУЖÉНИЕ / нне (син. вертиго /круціга) — 
ощущение мнимого прямолинейного или кругового движения окружаю-
щих предметов или собственного тела, возникающее при нарушении взаи-
модействия вестибулярного и зрительного анализаторов, совместно обес-
печивающих пространственную ориентацию. 

ГОЛОСОВÓЕ ДРОЖÁНИЕ  (лат. remitus vo-
calis) — резонансная вибрация грудной стенки обследуемого при произне-
сении им звуков (преимущественно низкочастотных), ощущаемая пальпи-
рующей рукой. 

Дополнительные сведения  
Причиной голосового дрожания являются колебания голосовых свя-

зок, передающиеся на грудную стенку. При его оценке исследуемого про-
сят произнести слова, содержащие звук «Р», например, «тридцать три», 
«трактор», чем ниже произносимый голос, тем лучше проводятся колеба-
ния с голосовых связок на грудную стенку по столбу воздуха, находящего-
ся в трахее и бронхах. В норме голосовое дрожание выражено умеренно и 
примерно одинаково на симметричных участках грудной клетки, хотя над 
верхушкой правого легкого может быть небольшое его усиление из-за бо-
лее короткого и широкого правого главного бронха. При патологии голо-
совое дрожание может усиливаться, ослабевать или полностью исчезать. 
Его усиление наблюдается  при уплотнении и безвоздушности части или 
целого легкого. Например, при крупозном воспалении легкого, туберкуле-
зе, инфаркте легкого. Кроме того, при наличии в легком полости, запол-
ненной воздухом и сообщающейся с бронхом, голосовое дрожание так же 
усиливается. Плотные и однородные тела проводят звук лучше, чем менее 
плотные и неоднородные. Ослабление голосового дрожания наблюдается 
при скоплении в плевральной полости жидкости или газа, которые отде-
ляют легкое от грудной стенки и поглощают звуковые колебания, идущие 
от голосовых связок; при полной закупорке просвета бронха слизью или 
опухолью, у истощенных больных при снижении силы голоса, при значи-
тельном утолщении грудной стенки, например, при ожирении, сильно раз-
витой мускулатуре или отечности. Над всей поверхностью обеих половин 
грудной клетки голосовое дрожание ослабевает при эмфиземе легких. 

ГОМЕО- / гамеа- (гомо- / гама-(гома); от греч. homoios — подобный, 

сходный) составная часть сложных слов, означающая «сходство», «одина-

ковость», «однородность», «тождество». 



 

ГОМЕОПÁТИЯ / гамеапáтыя (от гомео- и греч. pathos — страдание, 

болезнь) — система лечения, основанная на утверждениях, что при приме-

нении очень малых доз веществ, вызывающих в больших дозах явления, 

сходные с признаками болезни, возникает лечебный эффект. 

ГОМЕОСТÁЗ / гамеастáз (от гомео- и греч. stasis — стояние, непод-

вижность) — в физиологии — относительное динамическое постоянство 

внутренней среды (крови, лимфы, тканевой жидкости) и устойчивость ос-

новных физиологических функций (кровообращения, дыхания, терморегу-

ляции, обмена веществ и т. д.) организма. 

ГОМОГÉННЫЙ /гамагéнны (от гомо- и греч. genesis — происхож-

дение, начало, возникновение) — однородный по составу. 

ЗМ / зм (от гомо- и лат. sexus — 

пол) — половое извращение, характеризующееся сексуальным влечением 

к лицам своего пола. 

ГÓНА ОЧÁГ / Гóна ачáг (по имени чешского патологоанатома и 

бактериолога A. Ghon (1866–1936)) — петрифицированный или оссифици-

рованный первичный туберкулезный очаг. 

ЧНОСТЬ / чнасць (от греч. gone — 

зарождение, aden — железа, toxicon — яд) — свойство вещества оказывать 

токсическое действие на половые железы. 

ГОНАДОТРÓПНОСТЬ / ганадатрóпнасць (от греч. gone — зарож-

дение, tropos — направление, поворот) — свойство вещества, образующе-

гося в организме или попадающего в него извне, оказывать воздействие на 

гонады (половые железы). 

ГОНАРТРÓЗ / ганартрóз (от греч. gony — колено, arthron — сустав, 

-оз — суффикс, означающий «болезнь», «патологическое состояние», 

«процесс») — артроз коленного сустава. 

ГОНИО- / гоніа-, ганіо- (от греч. gonia — угол) — составная часть 

сложных слов, означающая «угол». 

Т / т (от греч. gony — колено и -itis -ит — суффикс, озна-

чающий «воспаление») — воспаление коленного сустава. 

ГОНО- / гана- (от греч. gonos — род, рождение, зарождение, семя, 

сперма; gone — поколение, потомство) — составная часть сложных слов, 

означающая «относящийся к рождению, к размножению, к полу, к спер-

ме»; «относящийся к гонококку». 

ГОНОРÉЯ / я (от гоно- и греч. rhoia — истечение; син.: трип-

пер /трыпер) — венерическая болезнь, вызываемая гонококками, характе-

ризующаяся преимущественным поражением слизистых оболочек мочепо-

ловых органов. 

ГОРБ / горб (по лат. gibbus) — деформация грудного отдела позво-

ночника и грудной клетки, характеризующаяся резко выраженным патоло-

гическим кифозом. 



 

ГОРБ СЕРДÉЧНЫЙ / чны (по лат. gibbus cardiacus) — 

определяемое на глаз выпячивание передней грудной стенки в прекорди-

альной области при пороках сердца, развивающееся в результате длитель-

ного давления увеличенных отделов сердца на переднюю стенку грудной 

клетки. Он появляется при врожденных пороках сердца или развитии по-

рока в раннем детстве, когда грудная клетка еще податлива. Сердечный 

горб следует отличать от выпячивания левой половины грудной клетки, 

обусловленного рахитом. 

ГОРМÓН(-Ы)/ гармóн(-ы) (от греч. hormao — двигаю, побуждаю) — 

продукт желез внутренней секреции, выделяемый непосредственно в 

кровь; гормонами называют также некоторые вещества, секретируемые 

нежелезистыми тканями, например, эндотелием. 

ЕВА СÉТКА / Гарáева сéтка (по имени русского гематолога 

Н. К. Горяева (91875–1943)) — гравируемая на дне счетной камеры сетка, 

состоящая из 225 «больших» квадратов размером 0,2×0,2 мм, из которых 

25 разделены на 16 «малых» квадратов 0,005×0,005 мм. С помощью этой 

сетки производится подсчет форменных элементов крови. 

ГОСПИТАЛИЗÁЦИЯ /шпіталізáцыя (от лат. hospitalis — гостепри-

имный) — размещение в стационар (больницу, госпиталь, родильный дом 

и т. п.) лиц, нуждающихся в медицинской помощи, лечении и круглосу-

точном медицинском наблюдении. 

ГÓСПИТАЛЬ / шпітáль (от лат. hospitalis — гостеприимный) — 

лечебно-профилактическое учреждение для военнослужащих или инвали-

дов Великой Отечественной войны. Кроме того, госпитали имеются в со-

ставе медицинской службы Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

ГРАДИÉНТ / градыéнт (от лат. gradiens — шагающий, движущийся) в 

биологии — величина, отражающая количественное изменение каких-либо 

морфологических или функциональных свойств вдоль одной из осей тела, ор-

гана или клетки. Например, градиент давления (в кардиологии) — это разность 

давления крови в предсердии и желудочке сердца или в других отделах сер-

дечно-сосудистой системы, непосредственно сообщающихся между собой. 

ГРАНУЛ- / гранул- (от лат. granulum, уменьшительное от granum — 

зерно) — составная часть сложных слов, означающая «зернистость струк-

тур, образований».  

ма (от гранул- и греч. оma- суффикс имен 

существительных, означающий «новообразование», «опухоль») — очаг 

продуктивного воспаления, имеющий вид плотного узелка. Например, гра-

нулема ревматическая (Ашоффа–Талалаева), туберкулезная и др.  

ТЫ / ты (от гранул- и греч. cytos — клетка) — 

лейкоцит, в цитоплазме которого при окрашивании выявляется зерни-

стость. К ним относятся эозинофилы, базофилы, нейтрофилы (палочкоя-

дерные и сегментоядерные).  



 

цыя (от лат. granulum — зернышко) — мо-

лодая соединительная ткань, образующаяся при заживлении дефектов тка-

ни; в открытой ране имеет зернистый вид. 

лка — устройство для местного теплового воздействия 

на поверхность тела больного. Теплоносителем может быть вода или на-

гревательный элемент. Грелка относится к предметам медицинского ухода. 

фэ сімптóм (по имени нем. офтальмолога 

A. Graefe (1828–18700) — отставание верхнего века при движении глазно-

го яблока книзу, при этом обнажается белая полоска склеры между краем 

верхнего века и краем радужной оболочки; встречается у больных диф-

фузным токсическим зобом. 

ЛЛА ШУМ / ла шум (по имени англ. 

врача Graham Steell (1851–1942)) — диастолический шум, выслушиваемый 

во II межреберье слева от грудины, то есть в области проекции клапана ле-

гочного ствола, при его относительной недостаточности, обусловленной 

значительной легочной гипертензией и дилатацией легочного ствола при 

выраженном стенозе левого атриовентрикулярного отверстия. 

ГРИПП / грып (от франц. gripper — схватывать) — острая инфекци-

онная высококонтагиозная болезнь с воздушно-капельным механизмом 

передачи, вызываемая пневмотропными РНК-содержащими вирусами А, 

В, С из семейства ортомиксовирусов; характеризуется острым началом, 

короткой лихорадкой, общей интоксикацией, преимущественным пораже-

нием верхних дыхательных путей, частыми осложнениями. 

ГРÓККО–РÁУХФУСА ТРЕУГÓЛЬНИК / Грóка–Рáухфуса 

трохвугóльнік (по имени итал. врача P. Grocco (1857–1916), росийского 

врача К. А. Раухфуса (1835–1915)) — участок притупления перкуторного зву-

ка над здоровой половиной грудной клетки при массивном экссудативном 

плеврите на противоположной стороне. Катетами этого треугольника являют-

ся нижняя граница здорового легкого и позвоночник, а гипотенузой — 

продолжение линии Дамуазо. Главной причиной появления этого тре-

угольника является смещение средостения на здоровую сторону. 

ДНОСТИ / па ін днасці — категория 

степени длительной или постоянной нетрудоспособности, устанавливаемая 

медико-реабилитационными экспертными комиссиями (МРЭК); имеются 

три группы инвалидности: I, II и III. К первой (I) группе инвалидности от-

носятся лица, полностью нетрудоспособные и постоянно нуждающиеся в 

постороннем уходе. Вторая и третья группы отражают меньшую степень 

утраты нетрудоспособности. 

ЖА / жа (лат. hernia) — выпячивание органа или его части 

через отверстия в анатомических образованиях под кожу, в межмышечные 

пространства или во внутренние карманы и полости. 



 

ЗИ ЛЕЧÉБНЫЕ / зі бныя (син. пелоиды) — общее на-

звание отложений природных водоемов и продуктов извержения грязевых 

сопок, применяемых в лечебных целях. 

ЦИЯ / гу цыя — ре-

гуляция жизнедеятельности, осуществляемая через жидкие среды орга-

низма (кровь, лимфу, тканевую жидкость) с помощью биологически ак-

тивных веществ, выделяемых клетками, тканями и органами в процессе их 

функционирования. 

ГУМОРÁЛЬНЫЙ / гумарáльны (от лат. humor — влага, жидкость) — 

относящийся к жидким внутренним средам организма. 

Д 

ДАВЛÉНИЕ ИЗГНÁНИЯ КРÓВИ / ціск выгнáння крыві — 

давление в полостях желудочков сердца в момент размыкания полулунных 

заслонок клапанов аорты и легочного ствола. 

ДАВЛÉНИЕ КРОВЕНАПОЛНÉНИЯ / ціск крованапаўнéння — 

давление в полости желудочков сердца в момент раскрытия створок пред-

сердно-желудочковых клапанов. 

ДАКТИЛ- / дактыл- (от греч. daktylos — палец) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к пальцам». 

Я / я (от дактил — и греч. scopeo — 

рассматриваю, смотрю) — учение о морфологии капиллярных узоров ла-

донной поверхности ногтевых фаланг пальцев; широко используется в 

криминалистике, судебной медицине, медицинской гинетике и т. д. 

ДАЛЬНОЗÓРКОСТЬ / дальназóркасць — аномалия рефракции гла-

за, при которой главный фокус оптической системы глаза находится поза-

ди сетчатки. 

ДÁЛЬРИМПЛЯ СИМПТÓМ / Дáльрымпля сімптóм (по  имени 

англ. офтальмолога J. Dalrymle (1804–1852)) — расширенная глазная щель 

с обнаженной склерой над роговицей; наблюдается при тиреотоксикозе 

вследствие повышения тонуса мышц верхнего века. 

ЗМ / зм (по имени англ. химика и физика J. 

Dalton (1766–1844), страдавшего расстройством цветового зрения и впер-

вые описавшего это расстройство) — нарушение цветового зрения, харак-

теризующееся неспособностью различать красный и зеленый цвета. 

нія (по L. H. C. Damoiseau (1815–

1890)); син.: Эллиса–Дамуазо–Соколова линия / Эліса–Дамуазо–Сакалова 

лінія, по имени амер. врача C. Ellis (1826–1883) и русск. врача Д. К. Соко-

лова, конец XIX — начало XX вв.) — перкуторно определяемая верхняя 

граница экссудата в плевральной полости при эксудативном плеврите, 

проходящая от позвоночника латерально и вверх до задней подмышечной 

линии, затем вниз и кпереди до среднеключичной линии. 



 

ДАРСОНВАЛИЗÁЦИЯ / дарсанвалізáцыя (по имени франц. физио-

лога и физика G. A. d’Arsonval (1851–1940)) — общее название методов 

электролечения, основанных на использовании переменного импульсного 

тока или электромагнитного поля высокой частоты. Различают местную и 

общую дарсонвализацию, последнюю еще называют индуктотерапией. 

- М / - м (диссеминированного внутрисосу-

дистого свертывания синдром / дысемініраванага ўнутрысасудзістага згу-

сання сіндром) — патологический процесс, обусловленный дессеминиро-

ванной активацией свертывающего, а затем фибринолитического звена ге-

мокоагуляции, повреждением тромботическим процессом системы микро-

циркуляции и развитием тромбогеморрагической дисфункции многих ор-

ганов и тканей. 

Дополнительные сведения  
ДВС-синдром развивается при травматическом и септическом шоке 

почти в 100 % случаев, у больных с генерализованной инфекцией, с опухо-
лями, после хирургических операций и других патологических состояниях. 

ДВУÓКИСЬ УГЛЕРÓДА / двухвóкіс вуглярóда (СО2, син.: угле-
кислый газ/ вуглякіслы газ, угольный ангидрит/ вугальны ангідрыт) — со-
единение углерода с кислородом, образующееся в организме в результате 
декарбоксилирования органических кислот и как конечный продукт окис-
ления всех органических веществ; выделяется главным образом с выды-
хаемым воздухом. 

ДЕ- (ДЕЗ-, ДЕЗО-) / дэ-, дэз-, дэза- (лат. de-) — приставка, обозна-

чающая: 1) прекращение, отделение, устранение, удаление, избавление от 

чего-либо; отрицание или изменение понятия, выраженного последующи-

ми частями слова; 2) движение вниз. 

ЛЬНОСТЬ / дэб льнасць (от лат. debilis — слабый) — легкая 

степень врожденного слабоумия. 

БИТ ПЕПСИНА / біт пепсіну (от франц. debit —расход) — ко-
личество пепсина, выделяемое железами желудка за единицу времени 
(обычно за 1 ч). 

Дополнительные сведения  
В норме дебит-час пепсина при базальной секреции — 20–40 мг/ч, при 

субмаксимальной стимуляции гистамином — 50–65 мг/ч, при максималь-
ной стимуляции пентагастрином — 60–80 мг/ч. 

 /  (от франц. 
debit — расход) — количество соляной кислоты, выделяемое обкладочны-
ми клетками желез желудка за единицу времени (обычно за 1 ч). 

Дополнительные сведения  
В норме дебит-час свободной соляной кислоты (в ммоль/ч) при ба-

зальной секреции — 1,0–4,0, при субмаксимальной стимуляции гистами-
ном — 6–12; дебит час общей кислотности при базальной секреции — 1,5–
5,5 ммоль/ч, при субмаксимальной стимуляции гистамином 8–14 ммоль/ч. 



 

ДЕГАЗÁЦИЯ / дэгазáцыя — обезвреживание и (или) удаление от-

равляющих веществ с поверхности либо из объема зараженных объектов с 

целью предотвращения поражения людей. 
ДЕГЕЛЬМИНТИЗÁЦИЯ / дэгельмінтызáцыя (от де- и греч. hel-

mins — червь, глист) — лечебно-профилактические мероприятия, направ-
ленные на освобождение людей или животных от гельминтов и на преду-
преждение загрязнения при этом окружающей среды инвазионными эле-
ментами (яйцами и личинками гельминтов). 

ДЕГЕНЕРÁЦИЯ / дэгенерáцыя (от лат. deganero — изменяюсь) — 
перерождение. 

ДЕГИДРАТАЦИÓННЫЕ СРÉДСТВА / йныя срóдкі 

(от де- и греч. hydor — вода, жидкость) — лекарственные средства, повы-
шающие осмотическое давление плазмы крови и усиливающие поступление в 
кровяное русло жидкости из тканей и органов (мочевина, маннит и др.). 

ДЕГУСТÁЦИЯ / дэгустáцыя (от лат. degusto — пробую на вкус) — 

опробование специалистом пищи в целях оценки ее качества. 

ДЕЗ- / дэз- — см. Де-. 

ДЕЗАКТИВÁЦИЯ / дэзактывáцыя (от дез- и лат. activus — дейст-

вующий, действенный) — удаление радиоактивных веществ с поверхности 

или из объема зараженных объектов, проводимое с целью предотвращения 

радиационных поражений. 

ДЕЗИНСÉКЦИЯ / дэзынсéкцыя (от дез- и лат. insectum — насеко-

мое) — меры борьбы с членистоногими (вши, блохи, клопы), являющими-

ся переносчиками возбудителей инфекционных болезней. 

ДЕЗИНТОКСИКÁЦИЯ / дэзынтаксікáцыя (от дез- и греч. toxicon — 

яд) — мероприятия (реакции организма), направленные на обезвреживание 

ядов и нормализацию нарушенных ими структур и функций. 
ДЕЗИНФÉКЦИЯ / дэзынфéкцыя (от дез- и лат. infectio — зараже-

ние) — уничтожение возбудителей инфекционных болезней в окружаю-
щей среде специальными средствами. 

РУЮЩИЕ СРÉДСТВА / дэзы руючыя срóдкі 

(син.: дезинфекциóнные срéдства / дэзінфекцыйныя срóдкі) — средства, 
применяемые для уничтожения возбудителей инфекционных болезней в 
окружающей среде; различают физические (термические, радиационные и 
др.) и химические способы дезинфекции. 

ДЕЗОДОРÁЦИЯ / дэзадарáцыя (от дез- и лат. odor — запах) — уст-

ранение дурных запахов. 
ДЕКОМПЕНСÁЦИЯ / дэкампенсáцыя (от де- и лат. compensatio — 

уравновешивание) — недостаточность или срыв механизмов уравновеши-
вания (например, функций). 

ДЕКОМПРÉССИЯ / сія (от де- и лат. compressio — сжа-
тие) — общее название лечебных мероприятий, уменьшающих избыточное 
давление в тканях, органах или жидких средах организма. 



 

ДÉКСТРО- / дэкстра- (от лат. dexter — правый) — составная часть 

сложных слов, означающая «правый, правосторонний». 

ДЕКСТРОВÉРСИЯ СÉРДЦА / рца (от декстро- и 

лат. versum — вертеть, поворачивать) — разновидность декстрокардии, ко-

гда инверсии полостей сердца нет, но верхушка сердца смещена вправо за 

срединную линию тела. 

Я / я (от декстро- и лат. kardia — 

сердце) — аномалия развития: расположение большей части сердца в 

грудной клетке вправо от средней линии тела. Различают несколько разно-

видностей декстрокардии: 1) с инверсией полостей сердца, сочетающаяся с 

обратным расположением внутренних органов; 2) с инверсией полостей 

сердца при нормальном расположении печени, селезенки и желудка. 

ЦИЯ СÉРДЦА / рца (от декст-
ро- и лат. position — положение, установка) — расположение сердца в пра-
вой половине грудной клетки, обусловленное патологическими процесса-
ми, которые оттесняют сердце вправо, например, при массивном левосто-
роннем экссудативном плеврите, правостороннем ателектазе. Имеет место 
и врожденная форма декстропозиции сердца. 

РИЙ / рый (от лат. deliro — сумасбродствую) — бред со зри-
тельными галлюцинациями, сопровождается двигательным возбуждением. 

ДЕМОГРÁФИЯ / дэмагрáфія (от греч. demos — народ и grapho — 
писать, описывать) — наука, изучающая численность и структуру населе-
ния, его движение и воспроизводство; в социальной гигиене и организации 
здравоохранения фактические данные и методы демографии используются 
для комплексной оценки состояния здоровья населения и в целях планиро-
вания здравоохранения. 

ДÉМПИНГ-СИНДРÓМ / мпінг-сіндрóм (от лат. dumping — выва-
ливание, выбрасывание; син. синдром сбрасывания / сіндром скідання) — 
совокупность клинических, рентгенологических и лабораторных призна-
ков, появляющихся после резекции желудка вследствие быстрого поступ-
ления желудочного содержимого из культи желудка в тонкую кишку. 

Дополнительные сведения  
Основными клиническими проявлениями этого синдрома являются 

два компонента: вазомоторный, характеризующийся слабостью, потливо-
стью, сердцебиением, бледностью или гиперемией лица, повышением АД, 
головокружением, иногда обморочным состоянием и гастроинтестиналь-
ный, характеризующийся тяжестью, дискомфортом в эпигастральной об-
ласти, тошнотой, рвотой, отрыжкой, метеоризмом, поносом.  

Эти признаки появляются во время еды или спустя 5–20 мин после 
нее, особенно после приема сладких и молочных блюд. Продолжитель-
ность примтупов от 10 мин до нескольких часов. 

ДЕНСИ- / дэнсі- (от лат. densus — плотный) — составная часть слож-
ных слов, означающая «плотный», «плотность». 



 

Я / я (от денси- и греч. metreo — изме-

рять) — измерение плотности газа, жидкости или твердого тела. В клинике 

внутренних болезней денсиметрия в последнее время стала использоваться 

для определения плотности костей при диагностике весьма распростра-

ненного заболевания – остеопороза. 

ДЕОНТОЛÓГИЯ / дэанталóгія (от греч. deon — должное, надлежа-

щее и logos — слово, учение) — наука о долге. В медицине — это сово-

купность этических норм и принципов поведения медицинского работника 

при выполнении своих профессиональных обязанностей. 

Дополнительные сведения  

Медицинская деонтология имеет три основных задачи: 1) изучение 

принципов поведения медработников, направленных на максимальное по-

вышение эффективности лечения; 2) изучение взаимоотношений между 

медперсоналом и больным, родственниками больного; 3) исключение не-

благоприятных факторов в медицинской деятельности. В этой связи рас-

сматриваются проблемы ятрогении, врачебной тайны, доступности для 

больного его диагноза, личные качества врача и др. 

ДЕПИГМЕНТÁЦИЯ/ дэпігментáцыя (от де- и лат. pigmentatio — 

пигментация) — частичная или полная потеря пигмента тканями. 

ЦИЯ / цыя (от де- и лат. pilus — волос) — удаление 

волос, не затрагивающее волосяную луковицу, в результате чего рост во-

лоса не нарушается. 

ДЕПОЛЯРИЗÁЦИЯ / дэпалярызáцыя (от де- и лат. polaris — по-

лярный) — в физиологии — уменьшение мембранного потенциала; лежит 

в основе возникновения и развития потенциала действия. 

Дополнительные сведения  

При изучении электрофизиологических основ электрокардиографии 

отмечается, что клеткам миокарда свойственны три чередующихся состоя-

ния: покой, или поляризация; возбуждение, или деполяризация; восстанов-

ление покоя, или реполяризация. В покое клеточные мембраны кардио-

миоцитов так поляризованы, что их наружная сторона, а следовательно, и 

вся поверхность сердечной мышцы имеет положительный заряд. Таким 

образом, на поверхности миокарда разность потенциалов отсутствует. 

Возникший в сердце (синусовом узле) электрический импульс приводит к 

перезарядке мембран, так как возбужденный участок (клетки, волокна, 

всего миокарда) приобретает отрицательный заряд. Его появление и стре-

мительное распространение, сопровождающееся нейтрализацией положи-

тельного заряда покоя, создает разность потенциалов и формирует элек-

тродвижущую силу — ток деполяризации, получившего название транс-

мембранного потенциала действия (ТМПД). На ЭКГ зубец Р отражает де-

поляризацию миокарда предсердий, комплекс QRS — деполяризацию 

миокарда желудочков сердца. 



 

ДЕПРÉССИЯ / сія (от лат. depressio — понижение) — состоя-
ние, характеризующееся угнетенным или тоскливым настроением и сни-
жением психической активности, сочетающимися с двигательными рас-
стройствами и разнообразными соматическими нарушениями (потеря ап-
петита, похудание, запоры, изменение сердечного ритма и т. п.); в электро-
кардиографии означает снижение, например, сегмента ST ниже изолинии. 

ДЕРАТИЗÁЦИЯ / дэратызáцыя (от франц. rat — крыса) — истреб-

ление опасных грызунов. 

ДЕРМ- / дэрм- (дермат- / дэрмат-, дермато- / дэрмата-, дермо- / дэрма-; 

от греч. derma — кожа) — составная часть сложных слов, означающая 

«относящийся к коже». 

рма (от греч. derma — кожа; син. собственно кожа / уласна 

скура) — соединительнотканная часть кожи; состоит из сосочкового и сетча-

того слоев. 

Т / т (от дерм- и -ит, суффикс, используемый для 

образования существительных, обозначающих воспаление) — воспаление ко-

жи.  
ДЕРМАТОВЕНЕРÓЛОГ / дэрматавенерóлаг — врач-специалист, 

получивший подготовку по вопросам профилактики, диагностики и лече-
ния кожных и венерических болезней и работающий в дерматовенерологи-
ческом диспансере или специализированном отделении (кабинете) другого 
лечебно-профилактического учреждения. 

ДЕРМАТОЛÓГИЯ / дэрматалóгія (от греч. derma — кожа и logos — 

слово, учение) — наука о болезнях кожи и их лечении. 

ЗМ / зм (от дерм- и греч. grapho — пи-
сать, изображать) — изменение окраски кожи при ее механическом штри-
ховом раздражении вследствие вазомоторной реакции. 

Дополнительные сведения  
Изучение дермографизма имеет некоторое значение в оценке состоя-

ния вегетативной нервной системы. Различают белый дермографизм, когда 
после проведения по поверхности кожи, например, пальцем, на ней появ-
ляется белая полоса, что указывает на спазм капилляров. О красном демо-
графизме говорят, когда при тех же действиях появляется полоса красного 
или розового цвета, что указывает на расширение капилляров. В редких 
случаях на месте раздражения появляются волдыри — свидетельство по-
вышенной проницаемости сосудистой стенки.  

ДЕСЕНСИБИЛИЗÁЦИЯ / дэсенсiбілізáцыя (от де- и лат. sensibilis — 

чувствительный) — уменьшение или устранение повышенной чувстви-

тельности организма к аллергену (см.). 
руючыя 

срóдкі (син.: противоаллергические средства проціалергічныя, 
супрацьалергічныя сродкі) — лекарственные средства, предупреждающие 



 

или ослабляющие аллергические реакции (димедрол, диазолин, супрастин, 
тавегил, фенкарол, лоратадин (кларитин) и др.  

ДЕСКВАМÁЦИЯ / дэсквамáцыя (от лат. desquamo — снимать че-

шую) — физиологический или патологический процесс слущивания эпи-

телиальных клеток. 
Я / я (от греч. desmos — повязка и ergon — ра-

бота, действие) — раздел хирургии, разрабатывающий методы применения 
и технику наложения повязок. 

ДЕТЕРГÉНТЫ / дэтэргéнты (от лат. detergentis — очищающий; син. 
моющие средства/ мыйныя сродкі, сродкі для мыцця) — химические со-
единения, обладающие высокой поверхностной активностью и, в связи с 
этим, моющим, часто дезинфицирующим, а также растворяющим действи-
ем; широко применяется в медицине. 

ЗМ / зм (от лат. determino — определять) — 
филосовское учение о всеобщей объективной универсальной взаимосвязи 
и причинной обусловленности процессов и явлений природы, общества и 
сознания; составляет основу научного мировоззрения в медицине. 

Т/ т (от лат. detero — тереть) в патологии — кашицеоб-

разный продукт распада тканей. 

ДЕФЕКÁЦИЯ / дэфекáцыя (от де- и греч. faex — гуща) — сложнореф-

лекторный акт выведения каловых масс из кишечника через задний проход. 

ДЕФÉКТ / дэфéкт (лат. defectus) — недостаток, изъян. 

ДЕФÉКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРÓДКИ / дэфéкт 

міжжалудачкавай перагарóдкі — врожденный порок сердца, характери-

зующийся наличием сообщения между правым и левым желудочками 

вследствие назаращения межжелудочковой перегородки.  
ДЕФÉКТ МЕЖПРЕДСÉРДНОЙ ПЕРЕГОРÓДКИ / дэфéкт 

міжперадсэрднай перагарóдкі — врожденный порок сердца, характери-
зующийся наличием сообщения между правым и левым предсердиями, 
часто вследствие незаращения овального окна. 

ДЕФÉКТ НАПОЛНÉНИЯ / дэфéкт напаўнéння — дефект в рентге-

новской тени контрастированного полого органа; рентгенологический 

симптом наличия в полости опухоли или инородного тела. 
ТОР / тар (от де- и лат. fibrilla, уменьши-

тельное от fibra — волокно) — прибор для воздействия на сердце кратко-
временным мощным импульсом электрического тока высокого напряже-
ния с целью прекращения нарушений сердечного ритма (пароксизмальной 
тахикардии, фибрилляции или трепетания желудочков и предсердий). 

ДЕФИГУРÁЦИЯ СУСТÁВА / дэфігурáцыя сустáва (от де- и лат. 
figuratio — образ, форма) — изменение формы сустава, обусловленное 
отеком периартикулярных тканей и (или) увеличением синовиальной жид-
кости. При этом кости, образующие сустав, макроскопически не изменены. 



 

ЛЬСА / льсу (син.: Джексона симптом / 

Джэксана сімптом) — меньшая по сравнению с частотой сердечных со-

кращений частота пульса; наблюдается при мерцательной аритмии и экст-

расистолии в связи с гемодинамической неэффективностью некоторых со-

кращений сердца. 

ДЕФОРМÁЦИЯ СУСТÁВА / дэфармáцыя сустáва — изменение 

формы сустава, вызванное смещением концов сочленяющихся костей при 

вывихе, развитием в суставе патологических тканевых разрастаний и т. п. 
ДЖÉЙМСА ПУЧÓК / ймса пучóк (по имени J. H. James) — пу-

чок специфической проводящей ткани, соединяющий одно из предсердий с 
атриовентрикулярным соединением или проходящий внутри последнего. По 
этому пучку биоэлектрический импульс преждевременно распространяется 
на желудочки. На ЭКГ интервал P–Q укорочен (менее 0,12 с) и комплекс 
QRS не деформирован, что составляет синдром укороченного P-Q. Его опи-
сали в 1938 A. Clerc, P. Lewy, C.Cristesko (CLC) (синдром Клерка–Леви–
Кристеско). 

ДЖÉНУЭЯ СИМПТÓМ / нуэя сімптóм  (по имени амер. врача 

Th. C. Janeway (1872–1917)) — красные пятна или болезненные экхимозы на 

подошвах и ладонях, иногда наблюдающиеся при инфекционном эндокардите. 

ДИАБÉТ / дыябéт (греч. diabetes от diabaino — проходить сквозь) — 

общее название группы болезней, характеризующихся избыточным выде-

лением мочи из организма. 

кравы — диабет, вызван-
ный отсутствием или снижением секреции антидиуретического гормона 
или нечувствительностью к нему эпителия почечных канальцев. 

Дополнительные сведения  
Антидиуретический гормон или вазопрессин образуется в ядрах гипо-

таламуса и находится в них в неактивном состоянии. По аксонам нейтро-
нов этих ядер он поступает в заднюю долю гипофиза, где становится ак-
тивным и выделяется в кровь. В клинической картине заболевания выделя-
ется полиурия – до 40 литров мочи в сутки, сильнейшая жажда. Эти боль-
ные никогда не потеют. В моче нет сахара, удельный вес мочи низкий. В 
лечении особое место занимает лекарственный препарат адиурекрин. 

ДИАБÉТ СÁХАРНЫЙ/ дыябéт цукрóвы (лат. diabetes mellitus; син.: 
болезнь сахарная/ хвароба цукровая, мочеизнурение сахарное/ мочазня-
сіленне цукровае) — состояние хронической гипергликемии, которое обу-
словлено абсолютным или относительным дефицитом инсулина в орга-
низме и приводит к патологическим изменениям в различных органах и 
тканях организма и нарушению обмена белков, жиров и углеводов. 

Название этой болезни возникло от латинских слов «diabetes» —
протекание, «mellitus» — сладкий, медовый. Соответственно, сахарный 
диабет можно перевести как сладкое мочеизнурение. 

Дополнительные сведения  



 

Этиологическая классификация нарушений гликемии (ВОЗ, 1999 г.) 

1. Сахарный диабет 1-го типа (деструкция бета-клеток, приводящая к абсо-

лютной инсулиновой недостаточности): а) аутоиммунный; б) идиопатический. 

2. Сахарный диабет 2-го типа (нарушение чувствительности рецепто-

ров инсулина, синтез аномального инсулина). 

3. Другие специфические формы  диабета (вторичный СД) – наиболее 

частые варианты: а) болезни экзокринной части поджелудочной  железы 

(панкреатиты, опухоли, гемохроматоз, травмы и др.); б) эндокринопатии 

(феохромоцитома, гиперкортицизм, тиреотоксикоз, акромегалия, глюкого-

нома); в) диабет, индуцированный лекарствами или химикалиями (симпа-

томиметики, адреноблокаторы, глюкокортикостероиды); г) инфекции 

(краснуха, паротит, цитомегаповирус). 

4. Гестационный диабет (диабет у беременных). 

Основные факторы риска сахарного диабета 

— Избыточная масса тела. 

— Нерациональное питание (употребление легкоусвояемых углево-
дов, жирной пищи). 

— Малоподвижный образ жизни. 
— Наличие артериальной гипертензии. 
— Наследственный анамнез сахарного диабета. 
— Невынашивание беременности: многоводие, многоплодие во время 

беременности. 
— Масса ребенка при рождении более 4 кг. 
— Курение. 
— Злоупотребление алкоголя. 
— Систематический прием клофелина и других центральных симпа-

толитиков, пероральных контрацептивов. 
— Частые стрессовые ситуации. 
— Аутоиммунные заболевания. 
«Большие симптомы сахарного диабета»: 

— общая и мышечная слабость; 
— жажда (полидипсия); 
— сухость во рту; 
— частое и обильное мочеиспускание; 
— похудание (характерно для СД 1 типа); 
— повышение аппетита (полифагия). 
«Малые симптомы сахарного диабета»: 

— беспричинное выпадение зубов, пародонтоз, альвеолярная пиорея – 
гнойно-воспалительное поражение лунок зубов; 

— генерализованный кожный зуд с преимущественной локализацией 
в области промежности; 

— проявления паркинсонизма; 
— беспричинные трофические расстройства, фурункулез; 



 

— полигиповитаминоз и др. 
Симптомами диабета, указывающими на острую декомпенсацию СД 

являются полиурия, полидиксия (выраженная жажда), похудание при со-

храненном аппетите, зуд кожи в области половых органов. При длитель-

ном течении СД в состоянии суб- или декомпенсации появляются симпто-

мы, отражающие поражение сосудов сетчатки глаза, почек, стоп (синдром 

диабетической стопы), сердца и мозга. В крови повышается содержание 

глюкозы, появляется сахар в моче. Тяжелым осложнением СД являются 

комы: гепергликемическая (кетоацидемическая), гипогликемическая и ре-

же — гиперосмолярная и лактацидемическая. Лечение СД включает диету 

№ 9, дозированную физическую нагрузку, назначение препаратов инсули-

на, сульфонилмочевины, бигуанидов, ингибиторов альфа-глюкозиады и др. 

гназ (от греч. dia- через и gnosis — познание) — это 

краткое врачебное заключение о сущности заболевания и состоянии боль-

ного, выраженное в терминах современной медицинской науки. 

Дополнительные сведения  

Структура диагноза 
1. Основное заболевание — это то заболевание, которое заставило 

больного обратиться за медицинской помощью, послужило поводом для 

его госпитализации или заболевание, угрожающее жизни больного, спо-

собное самостоятельно или через осложнения привести его к смерти или 

инвалидизации. 

2. Осложнения основного заболевания — это заболевания другого ха-

рактера и этиологии, чем основное, но патогенетически с ним связанные. 

3. Сопутствующие заболевания — это заболевания, обнаруживаемые 

у больного одновременно с основным, но с ним не взаимосвязанные. 

Виды диагнозов 

I. По характеру и содержанию. 

1. Анатомические. 

2. Патологоанатомические. 

3. Патофизиологические (функциональные). 

4. Патогенетические. 

5. Нозологические. 

6. Этиологические.  

Эти виды диагнозов являются составными частями, используемыми 

при формулировании диагноза заболевания. 

II. По способу построения и обоснования. 

1. Прямой диагноз (или диагноз по аналогии (diagnosis morbi). Диаг-

ноз устанавливается путем сравнения клиники заболевания, имеющейся у 

больного, с типичной клинической картиной, характерной для данного за-

болевания.  



 

2. Дифференциальный диагноз (diagnosis differentialis). Это диагноз 

путем сопоставления нескольких схожих заболеваний. Здесь необходимо 

исключать менее вероятные болезни, оставляя более вероятную. Это диаг-

ноз путем исключения (diagnosis per exclusionem). 

3. Диагноз путем наблюдения (diagnosis per observatione). Диагноз удает-

ся установить в ходе наблюдения за больным при появлении новых симпто-

мов болезни или получения дополнительных результатов исследования. 

4. Диагноз по лечебному эффекту (diagnosis ex juvantibus). Диагноз 

устанавливается на основании благоприятного результата лечения препа-

ратами, специфически действующими при данном заболевании. 

5. Диагноз по результату вредного действия (diagnosis ex nonentibus). 

Это применение лекарственных средств или других воздействий, провоци-

рующих возникновение симптомов заболевания (аллергологические про-

бы, физическая нагрузка при стенокардии). 

6. Диагноз при операции (diagnosis sub operatione). 
III. По времени выявления заболевания. 
1. Доклинический диагноз. Это попытка распознать и определить со-

стояние организма, пограничное между нормой и патологией.  
2. Ранний диагноз. Заболевание распознается в самом его начале. 
3. Поздний диагноз. Устанавливается на высоте развития болезни или 

на секционном столе. 
4. Ретроспективный диагноз. Устанавливается на основании данных, 

которые были выявлены ранее, но почему-то не были учтены, на основе 
анализа медицинской документации и др. 

5. Посмертный диагноз. Устанавливается после смерти больного и за-
писывается в посмертном эпикризе. 

IV. По степени достоверности. 
1. Ориентировочный диагноз — это рабочая гипотеза, возникающая у 

врача на первоначальном этапе (расспрос, физикальное исследование) обсле-
дования больного, определяющая направление диагностического поиска. 

2. Предварительный диагноз — устанавливается по результатам рас-
спроса и физикального обследования больного. Является основанием для 
назначения предварительного лечения и определения плана лабораторного 
и инструментального обследования больного. 

3. Клинический диагноз — устанавливается после лабораторно-
инструментального обследования больного и наблюдения за больным в 
ходе предварительного лечения. 

4. Окончательный диагноз — устанавливается по результатам курации 
(наблюдения) больного в процессе лечения. 

5. Диагноз гипотетический (под вопросом). 
6. Неполный или неопределенный диагноз. 

7. Ошибочный диагноз.  



 

ДИАГНÓСТИКА / дыягнóстыка (от греч. diagnostikos — способный 

распознавать) — 1) раздел клинической медицины, изучающий содержа-

ние, методы и последовательные ступени процесса распознавания болез-

ней или особых физиологических состояний; 2) процесс распознавания бо-

лезни и оценки индивидуальных биологических и социальных особенно-

стей субъекта, включающий целенаправленное медицинское обследование, 

истолкование полученных результатов и их обобщение в виде диагноза. 
Дополнительные сведения  
Диагностика является одной из составных частей предмета пропедев-

тики внутренних болезней. Кроме приведенного выше общего определе-
ния диагностики, в практической медицине выделяют диагностику функ-
циональную, при которой используются методы исследования функцио-
нального состояния различных органов и тканей организма; лабораторную 
диагностику, когда используются лабораторные методы исследования 
(микроскопические, химические, серологические, бактериологические и 
др.); лучевую диагностику, когда в диагностике используются различные 
виды излучений (рентгеновское, ультразвуковое и др.) и т. д. 

ДИАГНÓСТИКУМ / дыягнóстыкум (от греч. diagnostikos — спо-

собный распознавать) — стандартный препарат, используемый в качестве 

антигена при серологических исследованиях. 
ліз (от греч. dialysis — разложение, отделение) — ме-

тод очистки коллоидных растворов и растворов высокомолекулярных ве-
ществ от низкомолекулярных примесей, основанный на свойстве некото-
рых мембран пропускать только вещества с малой молекулярной массой. 

Дополнительные сведения  
Диализ можно проводить вне организма, и тогда он называется экст-

ракорпоральным, например, с помощью аппарата «искусственная почка», и 
внутри организма (интракорпоральный), используя в качестве очиститель-
ной мембраны брюшину, плевру и тогда диализ называют перитонеальным 
или плевральным. Суть последних заключается в том, что промывается 
брюшная или плевральная полость диализирующим раствором, отсасывая 
который из организма удаляются токсические вещества. 

ДИАПЕДÉЗ / з (от греч. diapedesis — проскакивание, про-
никновение) — выхождение форменных элементов крови через неповреж-
денные стенки капилляров и мелких вен. 

ДИАРÉЯ / я (от греч. dia — через и rheo — теку) — понос — 
увеличение объема каловых масс более 250 г в сутки, как правило, с часто-
той более 3 раз в сутки, выделяющихся в непластичной, жидкой или полу-
жидкой форме с измененными физико-химическими свойствами. 

Основные виды диареи в зависимости от причин их возникновения 
В зависимости от причин возникновения различают следующие виды 

диарей: 
— кишечные, обусловленные заболеваниями кишечника; 



 

— гастрогенные, обусловленные заболеваниями желудка; 
— панкреатогенные, обусловленные заболеваниями поджелудочной 

железы; 
— гепатогенные, обусловленные заболеваниями печени; 
— эндокринные, обусловленные заболеваниями эндокринных желез 

(сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность, тиреотоксикоз); 
— метаболические, обусловленные метаболическими расстройствами 

(уремия, амилоидоз); 

— неврогенные, как проявление невроза; 

— медикаментозные, как следствие приема некоторых лекарственных 

препаратов. 

ДИАСТÁЗА (устар.) — см. амилаза. 

ДИÁСТОЛА / стала (от греч. diastole — растягивание, расшире-

ние) — фаза сердечного цикла, когда происходит расслабление мышцы 

сердца, наступающее после ее сокращения (систолы) и во время которой 

полости сердца заполняются кровью. 

Дополнительные сведения  

Диастола желудочков сердца (0,47 с) подразделяется на протодиасто-

лический период (0,04 с), время от начала расслабления желудочков до за-

крытия полулунных клапанов аорты и легочной артерии, фазу изометриче-

ского расслабления (0,08 с), во время которой желудочки расслабляются 

при закрытых атриовентрикулярных клапанах и полулунных клапанах, по-

ка давление в желудочках не снизится ниже, чем в предсердиях, уже на-

полненных в это время кровью, фазу пассивного наполнения желудочков 

(0,25 с), которая делится на фазу быстрого наполнения (0,09 с) и фазу мед-

ленного наполнения (0,16 с). Если имеется III тон, то он означает конец 

фазы быстрого пассивного наполнения; фазу наполнения желудочков в ре-

зультате систолы предсердий (пресистолы) (0,1 с). IV тон сердца регистри-

руется во время этой фазы. 

ЧЕСКОЕ ДРОЖÁНИЕ / чнае дрыжáнне — 

пальпаторно определяемое дрожание грудной клетки в прекордиальной 

области в фазе диастолы при некоторых пороках сердца, обусловленное 

турбулентным током крови через пораженные клапаны или аномальные 

отверстия. 

Дополнительные сведения  

Так называемое «кошачье мурлыканье» при митральном стенозе явля-

ется разновидностью диастолического дрожания. 

ДИАТÉЗ / з (от греч. diathesia — склонность к чему-либо, на-

клонность) — аномалия конституции, характеризующаяся предрасполо-

женностью к некоторым болезням или неадекватным реакциям на обыч-

ные раздражители. 



 

ЧЕСКИЙ / чны — общее 

название состояний, характеризующихся повышенной кровоточивостью. 

Дополнительные сведения.  

По этиологии и патогенезу диатезы геморрагические разделяют на три 

группы: 1) тромбоцитопении и тромбоцитопатии (болезнь Верльгофа (см.), 

тромбостения Гланцмана и др.); 2) коагулопатии (гемофилии (см.) и др.); 3) 

вазопатии (болезни Шенлейна-Геноха (см.), Рандю–Ослера–Вебера и др.). 

Я / я (от греч. dia — через и therme — теплота) — 

метод электролечения, заключающийся в местном или общем воздействии 

на организм больного переменным электрическим током высокой частоты 

и большой силы, приводящий к повышению температуры тканей. 

КУЛ / кул (от лат. diverticulum — дорога в сто-

рону) — выпячивание стенки трубчатых и полых органов (например, пи-

щевода, кишки, мочевого пузыря и др.) 

ВНЫЙ / ўны (от лат. digestio — переваривание) — 

пищеварительный, относящийся к перевариванию. 

ДИÉТА / дыéта (от греч. diaita — образ жизни, режим) — рацион и 

режим питания, назначаемый больному (см. в приложении столы лечебно-

го питания) 

ДИЕТÓЛОГ / дыетóлаг (диета + греч. logos — учение) — врач-

специалист, подготовленный по вопросам рационального, в т. ч. лечебного 

питания, работающий в больничных или санаторно-курортных учреждениях. 

ДИЗ- м. дис- 

Я / я (от диз- и греч. enteron — кишка) — 

инфекционная болезнь, вызываемая бактериями рода Shigella, характери-

зующаяся фенально-оральным механизмом передачи и преимущественным 

поражением толстой кишки с явлениями интоксикации. 

Я / я (от диз- и греч. uron — моча) — общее назва-

ние расстройств мочеиспускания, например, болезненность или затрудне-

ние выделения мочи из мочевого пузыря. 

ЧЕСКИЙ ЗУБÉЦ / дык чны пад' ѐм (син.: дикрота / 

дыкрота, дикротическая волна / дыкратычная хваля, дикротический подъ-

ем / дыкратычны пад’ем, от ди- и греч. krotos — удар) — дополнительная 

волна на катакроте или анакроте сфигмограммы или реограммы, имеющая 

меньшую амплитуду, чем основная; наблюдается, например, при умерен-

ном снижении тонуса стенок крупных артерий. 



 

 

Рисунок 2 — Дикротический зубец 

ДИКРОТИЯ / дыкратыя (от ди- приставка, означающая «два, дваж-

ды, двойной» и греч. krotos — удар) — феномен раздвоения удара пульсо-

вой волны, ощущаемого при пальпации пульса; наблюдается в случае па-

дения тонуса периферических сосудов. 

ДИЛАТÁЦИЯ / дылатáцыя (от лат. dilato — расширяю) — расшире-

ние просвета какого-либо полого органа. 

ДИНÁМИКА/ дынáмiка (от греч. dinamicos — относящийся к силе) — 

ход развития, например, болезни. 

я (от греч. dynamis — сила и 
metreo — измеряю) — измерение силы мышцы или групп мышц при по-
мощи динамометра. 

я (от греч. dia — через и opsis — зрение) — 
единица измерения преломляющей силы оптической системы. 

Я / дыплап я (от греч. diploos — двойной и opsis — зре-
ние) — расстройство зрения, при котором рассматриваемые предметы двоятся. 

ДИПÓЛЬ / дыпóль (от ди- — и греч. polos — полюс) — совокупность 
двух точечных электрических зарядов, равных по величине и противополож-
ных по знаку, находящихся на бесконечно малом расстоянии друг от друга. 

Дополнительные сведения  
Дипольная теория лежит в основе понимания распространения возбу-

ждения в сердце. Процессы де- и реполяризации в миокарде являются ти-
пичными примерами диполя. Графическим отражением этих процессов яв-
ляется электрокардиограмма. 

ДИС- (диз-) / дыс- (дыз-) (от лат. dis, греч. dys) — приставка, озна-
чающая 1) затруднение, отклонение от нормы, нарушение функции; 2) раз-
деление, разъединение, расчленение, отрицание. 

з (от лат. dis, от греч. bacteria — 
пал(оч)ка, -оз (от греч. -osis-) суффикс, означающий «патологическое состоя-
ние», «болезнь») — совокупность изменений в макроорганизме, вызванных 
изменением количественных соотношений и состава его микрофлоры. 

ДИСГИДРÓЗ / дысгідрóз (от лат. dis, греч. hidros- пот и -оз — суф-
фикс, означающий «патологическое состояние», «болезнь») — общее на-
звание расстройств потоотделения. 



 

Я / дыскі я (от лат. dis и греч. kinesis — движение) — 
общее название расстройств координированных двигательных актов (в т. ч. 
внутренних органов), заключающихся в нарушении временной и про-
странственной  координации движений и неадекватной интенсивности от-
дельных их компонентов. 

Я / дыскрын я (от лат. dis и греч. krino — отделять, вы-
делять) — нарушение секреторной функции слизистой оболочки (напри-
мер, трахеи, бронхов). 

ДИСПАНСÉР / дыспансéр (от лат. dispenso — распределяю) — ле-
чебно-профилактическое учреждение, предназначенное для активного 
раннего выявления, учета, наблюдения и лечения больных определенными 
группами болезней (например, туберкулеза, кожно-венерических и др.) 

Я /дыспепс я (от дис- и греч. pepsis — пищеварение) — 
нарушение пищеварения. 

Дополнительные сведения  

Различают несколько видов диспепсий, например, бродильную, при 

которой в кишечнике нарушается переваривание углеводов с усилением 

процессов брожения; гнилостную, при которой нарушается переваривание 

белков, усиливаются процессы гниения в кишечнике; мыльную, когда на-

рушается всасывание жиров в тонком кишечнике и др. 

У детей грудного возраста диспепсия означает болезнь, при которой 

развивается несоответствие объема и состава пищи физиологическим воз-

можностям ребенка ее переварить. 

Я / дысплаз я (от дис- и греч. plasis — формирование) — 

общее название нарушения развития органов или тканей в ходе эмбриоге-

неза и в постнатальном периоде. 

ДИСПНÓЭ / дыспнóэ (от дис- и греч. pnoe — дыхание) — одышка, 

расстройство дыхания. 
ДИ Я / дыспратэiнем я (от дис-, лат. proteinum — 

простой белок и греч. haima — кровь) — нарушение нормального количе-
ственного соотношения между фракциями белков крови. 

ДИССЕМИНÁЦИЯ / дысемiнáцыя (от лат. dissemino — рассеиваю, 
распространяю) — распространение инфекции или опухолевых клеток из 
первичного очага по всему организму или в пределах одного органа. 

ДИССОЦИÁЦИЯ / дысацыяцыя (от лат. dissociatio — разделение, 
разъединение) — нарушение содружества функций. 

ДИСТÁЛЬНЫЙ / дыстáльны (от лат. disto — нахожусь далеко) — 
дальше отстоящий от центра или срединной линии тела. 

Я / дыстан я (от дис- и греч. tonos — напряжение) — на-
рушение тонуса (см.). 

Я / дыстраф я (от дис- и греч. trophe — питание) — 
1) нарушение питания (тканей); 2) патологический процесс, возникающий 
в связи с нарушением обмена веществ. 



 

з (от греч. dia — через и ureo — мочусь) — 1) про-
цесс образования и выделения мочи; 2) количество мочи, выводимой из 
организма за определенный промежуток времени, например, минутный 
или суточный. 

я (от греч. diphthera — пленка) — острая ин-
фекционная болезнь, характеризующаяся крупозным или дифтеритиче-
ским воспалением слизистых оболочек зева, носа, гортани, трахеи с обра-
зованием фибринозных пленок и общей интоксикацией. 

льны (от лат. differentia — 
различие) — различный, отличительный. 

зiя (от лат. diffusio — распространение) — про-

цесс самопроизвольного взаимопроникновения соприкасающихся веществ 

за счет теплового движения частиц; является одним из основных процес-

сов, обеспечивающих перемещение веществ в клетках и тканях. 

зны (от лат. diffuses — распространенный) — 

рассеянный, равномерно распределенный, разлитой. 

ДИЭНЦЕФÁЛЬНЫЙ / дыэнцэфáльны (анат. diencephalon — про-

межуточный мозг) — относящийся к промежуточному мозгу. 

ДÓЗА / дóза (от греч. dosis — порция) — определенное количество 

чего-либо (какого-либо вещества, лекарства). 

ДÓЗА ЭРИТÉМНАЯ  (син.: биодоза) в физиотера-
пии — минимальная продолжительность ультрафиолетового облучения, 
при которой на поверхности кожи под отверстиями биодозиметра возника-
ет слабое, но ясно очерченное покраснение (через 6–8 ч после облучения). 

Я / дазім я (от греч. dosis — порция, доза и metreo — 
измеряю) — область прикладной физики, изучающая действие ионизи-
рующих излучений на объекты живой и неживой природы, разрабатываю-
щая методы и приборы измерения энергии в интересах народного хозяйст-
ва, медицины, науки. 

ДОЛИХО- / далiха- (от греч. dolichos — длинный) — составная часть 

сложных слов, означающая «длинный», «удлиненный». 

ДÓНОР / дóнар (от лат. dono — дарю) — человек, дающий часть своей 
крови, других тканей или орган для переливания или пересадки больному. 

ДÓПИНГ / дóпiнг (от англ. dope — наркотик, дурман) — вещество, 
временно усиливающее физическую и психическую деятельность организма 
и запрещенное для применения спортсменами во время соревнований. 

ДОРСÁЛЬНЫЙ / дарсáльны (от лат. dorsum — спина) — спинной, 
относящийся к спине, тыльный. 

ДРЕНÁЖ / дрэнáж (от фр. drainage — сток, осушение) — 
1) отведение секрета (выделения) раны; 2) устройство или приспособле-
ние, предназначенное для выведения жидкостей из ран, естественных и па-
тологических полостей тела. 



 

ДРОЖÁНИЕ / дрыжáнне (син.: тремор/ трэмар) — гиперкинез, про-
являющийся непроизвольными, стереотипными, ритмичными колебатель-
ными движениями всего тела или его частей. Различают алкогольное, ис-
терическое, паркинсоническое, старческое и др. виды дрожания. 

ДРÓЖЖИ / дрóжджы — гетерогенная группа одноклеточных гри-
бов, для которых типичным способом бесполого размножения является 
почкование. Отдельные виды являются возбудителями микозов человека. 

ДРОМО- / дрома- (от греч. dromos- бег) — составная часть сложных 
слов, означающая «быстрое движение», «передвижение», «проводимость», 
«перемещение». 

ДУОДЕН- / дуадэн- (от лат. duodenum — двенадцать) — составная часть 
сложных слов, означающая «относящийся к двенадцатиперстной кишке». 

ДУШ / душ — лечебная или гигиеническая процедура, основанная на 
воздействии на организм струями воды различной формы, температуры и 
давления. 

ДЫМ / дым — аэрозоль, твердые частицы которого имеют размеры 

порядка 1–100 нм. 

ДЫХÁНИЕ / дыхáнне (от лат. respiratio). Этот термин имеет не-

сколько интерпритаций:  

I) совокупность процессов, осуществляющихся благодаря функции 

различных органов и систем, обеспечивающих поступление в организм ки-

слорода из окружающей среды, использование его в биологическом окис-

лении и удаление из организма продукта окисления — углекислого газа. 

Дополнительные сведения  

В процессе дыхания человека выделяют три звена: 1) внешнее или ле-

гочное дыхание, происходящее на участке легкие-кровь; 2) транспорт газов 

кровью; 3) внутреннее или тканевое дыхание. В свою очередь внешнее ды-

хание делят на два этапа: а) обмен воздуха между внешней средой и альвео-

лами легких; б) газообмен между альвеолярным воздухом и кровью легочных 

капилляров (путем диффузии). А также внутреннее (тканевое) дыхание делят 

на два этапа: а) газообмен между кровью и тканями (путем диффузии); б) по-

требление кислорода тканями и выделение ими углекислоты. На этом этапе 

происходят аэробные окислительно-восстанови-тельные реакции, приводя-

щие к высвобождению энергии, необходимой для жизнедеятельности орга-

низма. В клинике внутренних болезней наиболее широко исследуется функ-

ция внешнего дыхания, о которой судят чаще всего изучая легочную венти-

ляцию, хотя эта функция поддерживается и диффузией через альвеолярно-

капиллярные мембраны, легочным кровотоком, нервной регуляцией и др. Ле-

гочную вентиляцию оценивают с помощью спирографии, анализируя объемы 

и легочные емкости, а также показатели легочной вентиляции. 

II) Дыхание — это совокупность дыхательных движений. В зависимости 

от преимущественного участия групп мышц в акте дыхания различают груд-



 

ной или реберный, диафрагмальный или брюшной и смешанный типы дыха-

ния. У мужчин преимущественно брюшной тип дыхания, а у женщин — 

грудной. Тип дыхания меняется при патологии и при изменениях условий 

физической деятельности. Например, при наличии патологии в брюшной 

полости у мужчин появится грудной тип дыхания, а у женщин при плеври-

те или грудном радикулите появляется преобладание брюшного типа ды-

хания, этот тип дыхания может появиться при тяжелой физической нагруз-

ке. Если у здорового человека дыхание ритмичное с одинаковой глубиной, 

продолжительностью вдоха и выдоха, то при заболеваниях эти параметры 

изменяются и появляются патологические типы дыхания, имеющие харак-

терный вид спирограммы: 

1. Дыхание Грокко — появляется при недостаточности кровообраще-

ния и гипоксии головного мозга, тяжелых интоксикациях. 

2. Дыхание Чейна–Стокса — появляется при недостаточности крово-

обращения и гипоксии головного мозга, тяжелых интоксикациях. 

3. Дыхание Биота — появляется при менингите, агональных состоя-

ниях с глубоким расстройством мозгового кровообращения. 

4. Дыхание Куссмауля — появляется при диабетической коме. 
Дыхание с малым дыхательным объемом называется поверхностным. 

При появлении ступенчатости или прерывистости вдоха дыхание называ-
ется прерывистым или саккадированным, при этом дыхании выдох обычно 
не изменяется. Оно появляется при дрожании больного. Если прерывистое 
дыхание выявляется при выслушивании легкого на ограниченном участке, 
то это указывает на воспалительный процесс. 

III) Дыхание — общее название некоторых дыхательных шумов, оп-
ределяемых при аускультации легких. Дыхание везикулярное: источник 
звука — колебания эластических элементов альвеолярных стенок при на-
полнении альвеол воздухом в фазу вдоха и в начале (первой трети) выдоха. 
Лучше всего это дыхание выявляется у здоровых людей там, где под ме-
стом выслушивания расположена наибольшая масса легочной ткани. Ды-
хание бронхиальное: основным источником звуковых колебаний являются 
вихревые движения воздуха, прошедшего через узкую голосовую щель в 
гортани. Эти звуковые колебания распространяются по трахее и бронхам и 
напоминают звук «Х». В норме бронхиальное дыхание выслушивается над 
гортанью, трахеей и в местах проекции на грудную клетку бифурпации 
трахеи: спереди — в области рукоятки грудины, сзади — в межлопаточном 
пространстве на уровне III и IV грудных позвонков. Появление бронхиаль-
ного дыхания в других местах может свидетельствовать об уплотнении ле-
гочной ткани. Условием появления бронхиального дыхания является про-
ходимость бронхов. Разновидностью бронхиального дыхания является 
амфорическое дыхание, которое выслушивается над крупнми гладкостен-
ными полостями в легком, сообщающимися с бронхом. Это дыхание имеет 



 

особый тембр, напоминающий звук, возникающий при прохождении струи 
воздуха над узкогорлым сосудом. По-гречески — amphora — это глиняный 
сосуд с узким горлом. Дыхание с металлическим оттенком возникает при 
открытом пневмотораксе, когда воздух плевральной полости сообщается 
через отверстие в грудной стенке с воздухом окружающей среды. Это 
громкое дыхание с высоким тембром. Стенотическое дыхание — разно-
видность шумного дыхания появляется при сужении верхних дыхательных 
путей опухолью, инородным телом, отеком. Пуэрильное дыхание выслушива-
ется у детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Разновидность везикулярного ды-
хания, характеризуется усиленным и удлиненным шумом выдоха. Жесткое 
дыхание — разновидность везикулярного дыхания с изменением тембра и 
равной длительностью вдоха и выдоха. Возникает при бронхитах, пневмо-
нии, пневмосклерозе. Жесткое дыхание есть сумма звуков везикулярного ды-
хания и стенотических шумов, которые возникают от набухания слизистой 
оболочки бронхов при их воспалении, что делает просвет бронхов неравно-
мерным, а проходящий воздух образует завихрения, создавая слабые шумы, 
которые наслаиваются на звуки нормального везикулярного дыхания. Это 
придает дыханию тот характер, который определяется как жесткость везику-
лярного дыхания. Ранее упоминалось, что везикулярное дыхание выслуши-
вается во время вдоха и начальной части выдоха, а остальная часть выдоха 
беззвучна. При жестком дыхании эта беззвучная часть выдоха заполняется 
слабыми стенотическими шумами, делая выслушиваемым весь выдох. В це-
лом эта звуковая картина называется жестким дыханием. 

хальная недастат-

кóвасць (ДН) — патологическое состояние организма, при котором не 

обеспечивается поддержание нормального газового состава крови или оно 

достигается за счет напряжения компенсаторных механизмов внешнего 

дыхания и сердца, что приводит к снижению функциональных возможно-

стей организма. 

Дополнительные сведения  

ДН бывает первичной, которая обусловлена нарушением функции внеш-

него дыхания (ее называют вентиляционной) и вторичной, которая появляется 

при анемиях, отравлениях, сердечно-сосудистых заболеваниях, нарушениях 

клеточного дыхания (диффузионная, перфузионная и смешанные формы ДН). 

Кроме того, различают латентную форму ДН — когда газовый состав крови не 

нарушен; парциальную — когда имеется гипоксемия, но нет гиперкапнии; 

глобальную — когда имеется гипоксемия и гиперкапния. В зависимости от ге-

неза выделяют 4 вида ДН: центрогенную, при которой нарушена функция ды-

хательного центра; нервно-мышечную, когда непосредственно поражены ды-

хательные мышцы, двигательные нервы, определенные центры спинного моз-

га; торако-диафрагмальную, когда изменена форма и пожвижность грудной 

клетки, диафрагмы; бронхолегочная, когда патология локализуется непосред-



 

ственно в легких. Ее подразделяют на три типа: обструктивный, рестриктив-

ный и смешанный. Обструктивнй тип ДН развивается при нарушении бронхи-

альной проходимости. Рестриктивный тип возникает при ограничении спо-

собности легких к расширению и спадению. Смешанный тип ДН объединяет 

признаки обструктивного (от лат. obstructio — запирание, преграда) и рестрик-

тивного (от лат. restrictio — ограничение) типов ДН. Клинически дыхательная 

недостаточность проявляется одышкой, тахикардией, цианозом, а в поздних 

стадиях могут присоединиться признаки сердечной недостаточности. В зави-

симости от выраженности клинических проявлений выделяют три степени 

ДН: I степень (латентная или скрытая) — ведущий симптом одышки появляет-

ся при значительной физической нагрузке, превышающей повседневные. 

Вспомогательная мускулатура в акте дыхания не участвует. II степень (ком-

пенсированная) — одышка уже при повседневных физических нагрузках. По-

является умеренный цианоз. В дыхании начинает участвовать вспомогатель-

ная мускулатура. III степень (декомпенсированная) — одышка и диффузный 

цианоз в покое. В акте дыхания постоянно участвует вспомогательная муску-

латура. При дальнейшем прогрессировании ДН развивается гипоксическая 

кома и может наступить паралич дыхательного центра. 
хальная прóба — общее название 

диагностических проб, основанных на искусственном изменении внешнего 
дыхания (например, гипервентиляционная проба). 

ДЫХÁТЕЛЬНЫЙ ОБЪÉМ хальны аб’ѐм — объем воздуха, 
вдыхаемого или выдыхаемого при одном дыхательном цикле. 

ка прóба (от W. Duke (1883–1945) амер. пато-
лог) — метод исследования гемостаза по времени кровотечения из мочки 
уха после укола иглой или скарификатором. 

Дополнительные сведения  
Это время от момента нанесения стандартной раны кожи до момента 

прекращения вытекания крови. По данной методике прокалывают кончик 
пальца или мочку уха скарификатором на глубину до 3 мм. Самопроиз-
вольно вытекающую кровь промокают бумагой каждые 30 с. Нормальная 
продолжительность кровотечения 2–4 мин. 

— гиперкоагуляция — менее 1 мин; 
— гипокоагуляция — более 4 мин. 

РА / Дз на кант ра 
(син.: контрактура ладонного апоневроза, от G. Dupuytren (1777–1835) 
франц. хирург) — постепенно развивающаяся сгибательная контрактура 
одного или нескольких (чаще IV и V) пальцев руки, обусловленная фиб-
розным перерождением ладонного апоневроза при ладонном фасците. 

ДЮРОЗЬÉ ДВОЙНÓЙ ШУМ / Дз  шум — см. 
Виноградова–Дюрозье двойной шум. 

Е 



 

ЕВГÉНИКА / еўгéніка (от греч. eugenes — благородного происхожде-

ния, хорошей погоды) — учение об улучшении наследственных качеств че-

ловека путем селекции и контроля над передачей наследственных факторов. 

ЗМ / еўн зм (от греч. eunuchos — стерегущий 

ложе и eidos — вид) — симптомокомплекс, обусловленный недостаточной 

деятельностью половых желез. 

ЦА ДÉЙСТВИЯ (ЕД) / адз нка дзéяння (АД) — доза биоло-

гически активного вещества или лекарственного средства, вызывающая 

определенный, объективно регистрируемый эффект (биологический, тера-

певтический) и принятая в качестве меры при дозировании. 

ЁМКОСТЬ ВДÓХА / ѐмістасць удыху — легочная емкость, пред-

ставляющая собой максимальный объем воздуха, который можно вдохнуть 

после нефорсированного выдоха. Она состоит из дыхательного объема и 

резервного объема вдоха. 

ЕЮНО- / еюна (от лат. jejunum — тощая кишка) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к тощей кишке». 

Ж 

ЖÁЖДА / смáга — субъективное ощущение потребности пить воду. 

 шпрыц (по имени фр. уролога J. Janet) — 

шприц для промываний, отличающийся значительной емкостью (100–200 мл). 

ЖЕЛÉЗО / жалéза (лат. Ferrum, Fe) — элемент VIII группы периоди-

ческой системы Д. И. Менделеева; входит в состав дыхательных фермен-

тов (гемоглобина, миоглобина, цитохромов). При лечении анемий приме-

няются лекарственные препараты железа. В норме в сыворотке крови че-

ловека содержится 9–28 мкмоль/л железа у мужчин и 7–26 мкмоль/л у 

женщин (по данным атомно-абсорбционной спектрофотометрии). 

ха (лат. icterus) — окрашивание в желтый цвет 

слизистых оболочек, склер и кожи, обусловленное отложением в них 

желчных пигментов (например, билирубина). 

Дополнительные сведения  
Желтуха имеет место, если количество билирубина в крови более 27–

34 мкмоль/л (норма 8,5–20,5 мкмоль/л). Различают три вида желтух: 1) гемо-
литическую (надпеченочную), 2) паренхиматозную (печеночно-клеточную), 
3) механическую (подпеченочную). 

Гемолитическая желтуха (надпеченочная) имеет лимонно-желтый 

оттенок цвета кожи вследствие сочетания желтушности и анемии и наблю-

дается при гемолитических анемиях. Основными ее диагностическими 

признаками являются повышенное количество в крови непрямого (свобод-

ного) билирубина (в норме 6,4–17,1 мкмоль/л), в кале повышено количест-

во стеркобилина, от чего его цвет насыщенно коричневого цвета, в моче 

нет билирубина, но повышено количество уробилиноидов (стеркобилино-

гена, уробилиногена). Уробилин в моче есть из-за большого его количества 



 

в крови, несмотря на то, что гепатоциты не повреждены. Кожный зуд и 

брадикардия — не характерны. Снижается осмотическая стойкость эрит-

роцитов к гипотоническим растворам NaCl. В норме наиболее стойкие 

эритроциты выдерживают концентрацию NaCl до 0,32–0,30 %, а наименее 

стойкие — 0,48–0,50 %. При гемолитической анемии гемолиз начинается 

при 0,58–0,60 %. Следует помнить, что разрыв стенки эритроцита проис-

ходит от переполнения жидкостью тела эритроцита, так как жидкость 

стремиться в сторону большего осмотического давления. А если эритроцит 

будет находиться в гиперосмотической жидкости, то он сморщится. Уве-

личивается селезенка. При приобретенных иммунных гемолитических 

анемиях в сыворотке крови определяются антиэритроцитарные антитела 

(тест Кумбса). Гемолитическая желтуха является основным симптомом ге-

молитических анемий, но она может быть одним из дополнительных сим-

птомов при малярии, при тяжелом течении крупозной пневмонии, когда 

происходит усиленный распад эритроцитов в альвеолярном экссудате, ин-

фаркте легкого и некоторых других патологических состояниях. 

Паренхиматозная желтуха (печеночно-клеточная) имеет шафрано-

во-(оранжево-) желтый оттенок цвета кожи и наблюдается при повреж-

дении гепатоцитов (гепатиты, интоксикации, цирроз печени, лептоспи-

роз и др. инфекционные заболевания). Основными диагностическими 

признаками являются повышенное содержание в крови билирубина глав-

ным образом за счет конъюгированного (прямого) билирубина (в норме 

0,9–4,3 до 5,1 мкмоль/л). Несколько повышается и свободный билирубин. 

Поскольку прямой билирубин хорошо растворяется в воде, поэтому он оп-

ределяется в моче, много в моче и уробилина. Цвет ее становится темно-

бурый. При взбалтывании мочи, налитой в банку, пена мочи имеет желто-

ватый оттенок. Несмотря на снижение поступления желчных пигментов в 

кишечник, кал окрашен, но меньше, чем в норме. Селезенка увеличивается 

в 50–60 % случаях. Может быть небольшой кожный зуд. Повышается ак-

тивность трансаминаз (АЛТ, АСТ); ЛДГ5. 

При присоединении печеночно-клеточной недостаточности в крови 

снижается количество альбумина, протромбина, холестерина, холинэстеразы. 

Механическая желтуха (холестатическая, подпеченочная) имеет зе-
леновато-желтый оттенок цвета кожи (за счет накопления в тканях биливер-
дина) и развивается при нарушении оттока желчи из печени. Ток желчи мо-
жет быть нарушен как на уровне желчных канальцев, так и на всем продол-
жении желчевыводящих путей до фатерова соска двенадцатиперстной киш-
ки, то есть холестаз может быть внутрипеченочным и (или) внепеченочным. 
Считается, что термин механическая желтуха следует употреблять при вне-
печеночных причинах холестаза: закупорка общего желчного протока кам-
нем, сдавление его извне или прорастание опухолью головки поджелудочной 
железы и др. Основными диагностическими признаками механической жел-



 

тухи является увеличение в крови, главным образом, конъюгированного 
(прямого) билирубина иногда до высоких цифр (более 300 мкмоль). В моче 
определяется билирубин, но нет уробилина, так желчь не поступает в кишеч-
ник, кал не окрашен (ахоличный), бледно-серого цвета, напоминает белую 
глину, по той же причинежелчь не поступает в кишечник. Селезенка не уве-
личена. Печень может увеличиваться из-за застоя желчи. Отмечается зуд 
кожи, брадикардия. Последнюю объясняют увеличенным содержанием в 
организме желчных кислот, которые повышают тонус блуждающего нерва. 
В сыворотке крови повышается активность щелочной фосфатазы, количест-
во холестерина белково-жировых комплексов (βЛПТ). 

ЖИВÓТ / жывóт (анат. abdomen) — нижняя часть туловища, вклю-

чающая брюшную стенку и брюшную полость. 

Дополнительные сведения  

Границами переднебоковой стенки живота являются: сверху — мече-

видный отросток, реберная дуга, нижние точки X ребер; снизу — симфиз 

лобка, паховые связки и гребень подвздошной кости; с боков — продол-

жение средней подмышечной линии до гребня подвздошной кости. Для  



 

удобства описания топографии органов брюшной полости, переднебоко-

вую стенку живота условными линиями делят на несколько областей (ри-

сунок 3). Две горизонтальные лини А и Б. Линия А соединяет наиболее 

низкие точки десятых ребер. Линия Б — передневерхние ости подвздош-

ных костей. Эти линии разделили переднебоковую стенку живота на три 

горизонтальных области (I, II, III): I — верхняя — называется эпигастраль-

ной, II — средняя — мезогастральной и III — нижняя — гипогастральной. 

Две вертикальные линии В и Г (рисунок 3), проведенные по наружному 

краю прямых мышц живота справа и слева, делят каждую из горизонталь-

ных областей на три части (области). В результате эпигастральная область 

содержит две подреберные области (1, 3), собственно надчревную (2). 

Часть надчревья, лежащую непосредственно под мечевидным отростком, 

называют подложечной областью (4). Мезогастральная область (II) имеет 

три области: посередине — пупочную (6), а рядом с ней слева и вправа бо-

ковые области или фланки (5,7). Гипогастральная область (III) имеет тоже 

три области: посередине — надлобковую (9) и по бокам — две паховые 

области — правая и левая (8, 10). При осмотре живота обращают внимание 

на его форму, цвет кожи, наличие местного или общего выпячивания, со-

стояние пупка, видимую перистальтику, наличие сосудистой сети. 

 

Рисунок 3 — Опознавательные линии в области живота 

ЖИВÓТ ÓСТРЫЙ / жывóт вóстры (лат. abdomen acutum) — клини-

ческое понятие, объединяющее ряд острых заболеваний органов брюшной 

полости, подлежащих срочному хирургическому вмешательству; термин 

может употребляться только в рамках предварительного диагноза при на-

правлении в стационар. 

ЗНЕННАЯ ÉМКОСТЬ ЛÉГКИХ (ЖЕЛ) 

гкiх (ЖЁЛ) — показатель внешнего дыхания, представляющий собой 

объем воздуха, выходящего из дыхательных путей при максимальном 

выдохе, произведенном после максимального вдоха. 

Дополнительные сведения  

Жизненная емкость легких включает в себя три легочных объема:  

дыхательный объем (ДО), резервный объем вдоха (дополнительный 

воздух), резервный объем выдоха (резервный воздух). В норме ЖЕЛ 



 

колеблется в пределах 3–5 л. В оценке функции внешнего дыхания 

используется и так называемая форсированная ЖЕЛ (ФЖЕЛ) — коли-

чество воздуха, которое может быть выдохнуто при форсированном 

выдохе после глубокого вдоха. Эту пробу предложил Тиффно Р. 

Существует несколько ее модификаций. Снижение ФЖЕЛ характерно для 

заболеваний, сопровождающихся нарушением бронхиальной проходимос-

ти (например, бронхиальная астма, хронический обструктивный бронхит). 

ЖИР(ы) / тлушч (син.: глицериды, жир нейтральный, триглицериды) — 

полные сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот; входят в 

состав липидов. 
РА БОЛЕЗНЬ / Жыльбера хвароба (N. A. Gilbert (1858–

1927) франц.врач) — врожденное хроническое заболевание печени, обус-
ловленное нарушением обмена билирубина из-за недостаточной актив-
ности фермента глюкуронозилтрансферазы, проявляющаяся желтухой с 
небольшим увеличением в крови непрямого билирубина (25–75 мкмоль/л). 
Чаще болеют мужчины. 

З 

ЗАБОЛЕВÁЕМОСТЬ  — 1) распространенность 

болезней среди населения; 2) статистический показатель: общее число 

впервые обнаруженных за определенный период времени заболеваний, 

приходящихся на 1000, 10 000, 100 000 человек населения. 

/ шак — перекручивание петли киш-

ки вокруг оси брыжейки с нарушением их кровоснабжения и проходимо-

сти. Один из видов странгуляционной непроходимости кишечника. 

/  — смещение корня языка к 

задней стенке глотки, создающее препятствие поступлению воздуха в гортань. 

ЗÁПАХ / пах — свойство вещества вызывать специфическое ощу-

щение при воздействии на рецепторы обонятельного анализатора. 
ЗАПÓР/ р (лат. constipatio, obstipatio) — это опорожнение ки-

шечника 3 и менее раз в  неделю, при котором акт дефекации сопровожда-
ется дополнительными усилиями, выделением непластичных уплотненных 
каловых масс и не приносит удовлетворения. 

Дополнительные сведения 
Запор развивается вследствие замедленного продвижения кишечного 

содержимого (вследствие механического препятствия на протяжении ки-
шечного тракта, нарушения двигательной функции кишечника, недоста-
точного количества кишечного содержимого) и длительного нахождения 
его в кишечнике, что способствует повышенному всасыванию жидких час-
тей испражнений и большему их уплотнению. 

Причинами запоров являются 

1. Особенности питания (пища бедная клетчаткой, ограничение по-

требления жидкости) — алиментарные запоры. 



 

2. Дискинезии (нарушения моторики) кишечника — атонические или 

спастические запоры. 

3. Гиподинамия — гиподинамические запоры. 

4. Воспалительные процессы в кишечнике — воспалительные запоры. 

5. Механические препятствия — опухоль, рубцовые стриктуры, доли-

хосигма, мегаколон — механические запоры. 

6. Интоксикации (свинец, никотин) — токсические запоры. 

7. Эндокринные заболевания (гипотиреоз, акромегалия) — эндокрин-

ные запоры. 

8. Нарушения водно-солевого обмена (обезвоживание). 

СТЬЕ /  (лат. carpus) — часть скелета кисти, находя-

щаяся между костями предплечья и пястья. 

ЗВУК/ гук — колебательное движение частиц упругой среды, рас-

пространяющееся в виде волн и воспринимаемое органом слуха. Человек 

воспринимает звуки с частотой от 16 до 20 000 Гц (при тканевом проведе-

нии — до 22 500 Гц). На анализе звука базируются основные методы ис-

следования больного: перкуссия и аускультация. 

ЗДОРÓВЬ ўе — состояние полного физического, душевного 

и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физиче-

ских дефектов (ВОЗ). 

НИЕ / ўя — система государственных, 

общественных и медицинских мероприятий, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья людей, профилактику и лечение заболеваний. 

ЗЕВ / зеў (лат. fauces) — задний суженный отдел ротовой полости по-

средством которого она сообщается с глоткой; зев ограничен сверху зад-

ним краем мягкого неба, справа и слева небно-глоточной и небно-язычной 

дужками, снизу — верхней поверхностью корня языка. 

ЗОБ /  (лат. struma) — патологически увеличенная щитовид-

ная железа. 

ЗÓ - ЛЛИСОНА СИНДРОМ / Зó - ліса

м (R. M. Zollinger, E. H. Ellison, амер. врачи; син.: аденома поджелу-

дочной железы ульцерогенная, гастринома) — сочетание пептических язв 

желудка и двенадцатиперстной кишки с аденомой панкреатических ост-

ровков, развивающейся из ацидофильных инсулоцитов (α-клеток). 

ЗОНД / зонд (франц. sonde) — 1) инструмент в виде тонкого стержня, 

предназначенный для проведения диагностических и лечебных процедур в 

различных полостях и каналах тела человека 2) инструмент в виде 

эластичной трубки, предназначенный для извлечения содержимого 

желудка, двенадцатиперстной кишки и (или) введения в них жидкостей. 

РОВАНИЕ / зандз раванне (от фр. sondage — сверление, 

разведывание) — применение специального медицинского инструмента 

(зонда), вводимого в каналы или полости тела. 



 

ЗООНÓЗЫ /  (от греч. zoon — животное и nosos — болезнь) — 

инфекционные болезни, общие для животных и человека. 

ЗРАЧÓК / нка — круглое отверстие в центре радужки, через ко-

торое свет проходит в глаз. 

ЗУД / сверб (лат. pruritus) — ощущение, вызывающее потребность 

почесывать определенные участки кожи или слизистых оболочек. Зуд рас-

сматривают как видоизмененное болевое ощущение. Различают зуд аллер-

гический, анальный, беременных, генитальный, диабетический, кожный, 

половых органов, рефлекторный, старческий и др. разновидности. 

И 

ИДИО- / ідыя- (греч. idios — необычный, сам по себе, частный) — 

составная часть сложных слов, означающая «особенный», «своеобразный», 

«необычный». 

ЧЕСКИЙ / чны (идио + греч. pathos — бо-

лезнь, страдание) — возникающий без видимых причин, характеризую-

щийся неясным происхождением. 
Я / ідыясінкразія (от греч. idios — своеобразный 

и syncrasis — смешение) — общее название реакций организма, похожих 
по клиническим проявлениям на аллергические и возникающих при на-
следственно обусловленной повышенной чувствительности к некоторым 
пищевым продуктам и лекарствам. 

ИЗЖÓГА (лат. pyrosis) — ощущение жжения за грудиной 

или в надчревной области, обусловленное забрасыванием желудочного со-

держимого в пищевод. 

ИЗЛУЧĖНИЕ/ ньванне — 1) испускание электромагнитных 

волн или элементарных частиц; 2) возбуждение волн в упругой среде ка-

ким-либо колеблющимся объектом; используется в диагностических и ле-

чебных целях (УЗИ, МРТ). 

ЛОВАНИЕ /  — половое сношение, совер-

шенное с применением физического насилия, угроз либо с использованием 

беспомощного состояния. 

ИЗО- / iзa- (от греч. isos — равный, подобный) — составная часть 

сложных слов, обозначающая «равный», «соразмерный», «одинаковый». 

ЧЕСКИЙ РАСТВÓР / ізата  (от изо- и 

греч. tonos — напряжение) — раствор, осмотическое давление которого 

равно осмотическому давлению плазмы в крови. 

ИЗОТÓП / і  (от изо- и греч. topos — место) — разновидность 

атомов одного и того же химического элемента, имеющего одинаковый за-

ряд ядра и разную массу атомов. 

ИЗОФЕРМĖНТЫ / нты — ферменты, катализирующие 

одну и ту же реакцию, но различающиеся по строению и физико-химичес-

ким свойствам.  



 

ИЛЕ- / іле- (от лат.ile, ilis — пах, самая нижняя часть живота) — со-

ставная сложных слов, означающая «относящийся к подвздошной кишке». 

/ ілюзія (от лат. illudo — обманываю) — искаженное 

восприятие реального предмета. 

ИММОБИЛИЗÁЦИЯ (от лат. immobilis — непод-

вижный) — приведение какой-либо части тела при переломах, вывихах в 

неподвижное состояние. 
ИММУНИЗÁЦИЯ (от лат. immunis — неприкосновен-

ный) — метод создания невосприимчивости к какой-либо болезни. 
ИММУНИТĖТ (от лат. immunitas — избавление от чего-

либо) — невосприимчивость организма к инфекционным и неинфекцион-
ным агентам и веществам, обладающим антигенными свойствами. 

ИММУНОЛÓГИЯ / імуналогія (от лат. ummunis — свободный, ос-
вобожденный и греч. logos — учение) — наука, изучающая физиологию и 
патологию иммунной системы человека и животных.  

ИМПЛАНТÁЦИЯ / і (от лат. in– в и planto — сажаю, 
пересаживаю) — пересадка, например тканей, органов. 

ИМПОТĖНЦИЯ нцыя (от лат. impotentia — слабость, бес-
силие; син. половое бессилие) – неспособность мужчины совершать пол-
ноценный половой акт. 

ИНВÁЗИЯ зія (от лат. invasio — нападение, вторжение) — вне-

дрение в организм человека, животного или растения паразитов животной 

природы (простейших, гельминтов, членистоногих) с последующим разви-

тием различных форм их взаимодействия. 

Д / інвалід (от лат. invalidus-бессильный, слабый) — лицо, 

навсегда или на длительное время потерявшее трудоспособность (частично 

или полностью) в результате болезни или травмы. 
ДНОСТЬ днасць (от лат. invalidus — бессильный, 

слабый) — социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со 
стойким расстройством функции организма, приводящего к ограничению 
жизнедеятельности и требующего социальной защиты. 

ТОР тар (от лат. inhalo — вдыхаю) — аппарат для 
получения аэрозолей или парогазовых смесей и их введения в дыхатель-
ные пути человека с профилактической или лечебной целью. 

ТОР / тар (от лат. inhiditum — сдерживать, останав-
ливать) — общее название веществ, подавляющих или задерживающих те-
чение физиологических и физико-химических процессов. 

Н / інды н — продукт обезвреживания индола (метаболит 
триптофана) в печени, представляющий собой калиевую или натриевую 
соль индоксилсерной и индоксилглюкуроновой кислоты; повышение его в 
сыворотке крови свидетельствует о почечной недостаточности, усиленном 
распаде белка в организме (при опухолях, абсцессах, бронхоэктатической 
болезни, синдроме мальабсорбции). 



 

ИНДИФФЕРĖНТНЫЙ / індыферэнтны (лат. indifferentis) — без-

различный, безвредный. 

ИНДÓЛ / л — токсическое соединение, образующееся из трип-

тофана в кишечнике; нейтрализуется в печени с образованием индоксила. 

ИНКУБАЦИÓ ОД /  (от лат. 

incubatio — лежание) — промежуток времени от момента заражения до 

появления первых симптомов болезни. 

ИННЕРВÁЦИЯ / ін цыя (от лат. in- в, внутрь и nervus — нерв) — 

снабжение органов и тканей нервами. 

ИНОПЕРÁБЕЛЬНЫЙ /  — не подлежащий операции. 
ИНОТРÓПНОЕ ДĖЙСТВИЕ / янне — (от греч. inos — 

мускул, tropos — направление) — действие какого-либо фактора, изме-
няющее силу мышечного сокращения. 

ЦИЯ (от лат. in- внутрь и sol — солнце) — ос-
вещение солнечными лучами. 

ИНСПĖКЦИЯ / i кцыя (от лат. inspection — осматривание) — ос-
мотр; является первым этапом объективного исследования больного. Общий 
осмотр включает в себя оценку общего состояния больного, его положения, 
сознания, типа телосложения, что составляет общий вид больного. Далее ос-
матриваются кожные покровы и видимые слизистые, включая осмотр волос и 
ногтей; подкожно-жировая клетчатка, включая выявление пастозности и оте-
ков; лимфатические узлы; мышцы; кости; суставы. Местный осмотр: выра-
жение лица, выявление отечности век, ксантелазм, осмотр носа, рта, головы, 
шеи. Указанный местный осмотр является обязательным компонентом обще-
го осмотра больного в клинике пропедевтики внутренних болезней. 

НКТ / інстынкт (от лат. instinctus — побуждение) — слож-
ные безусловные рефлекторные реакции. 

Н /  (от лат. insula — островок) — гормон поджелу-
дочной железы, образующийся в β-клетках островков Лангерганса. Регу-
лирует утилизацию глюкозы в организме путем активации гексокиназ, 
стимуляции образования гликогена и подавления глюконеогенеза. 

ЛЬТ /  (от лат. insultо — наскакиваю, нападаю) — 
oстрое нарушение кровообращения в головном или спинном мозге с 
развитием стойких симптомов поражения центральной нервной системы.  

Дополнительные сведения.  
Согласно МКБ–10 (Международная классификация болезней) вы-

деляют три типа инсульта: инфаркт мозга, внутримозговое кровоизлияние 
и субарахноидальное кровоизлияние. 

ИНТЕЛЛĖКТ /  (от лат. intellectus — понимание, познание) — 
совокупность мыслительных способностей человека. 

ИНТЕР- / інтэр- (от лат. inter — между, среди) — приставка, озна-
чающая расположение между структурами, соединение, взаимодействие 
между ними; соответствует русским «между», «среди», «взаимно». 



 

ИНТЕРВÁЛ II-OS / інтэ л II-OS (от лат. intervallum — промежу-

ток, англ. opening snap — открытия щелчок) — промежуток времени между 

началом II тона и началом тона (щелчка) открытия митрального клапана на 

фонокардиограмме (ФКГ). Позволяет косвенно судить о степени повышения 

давления крови в левом предсердии (чем выше давление, тем короче интер-

вал и, следовательно, более выражен стеноз митрального клапана). 

ИНТЕРВÁЛ Р–Р / інтэ  Р–Р (от лат. intervallum — промежуток, 
Р-зубец ЭКГ, отражающий деполяризацию предсердий) – промежуток 
времени между зубцами Р в смежных сердечных циклах. В норме равен 
интервалу R–R. При сердечных аритмиях это равенство нарушается. 

ИНТЕРВÁЛ P–Q / інтэ  P–Q (от лат. intervallum — промежуток, 
Q-первый отрицательный зубец ЭКГ в комплексе QRS) — промежуток 
времени от начала зубца Р до начала зубца Q. Соответствует отрезку вре-
мени от начала возбуждения предсердий до первых признаков возбужде-
ния желудочков сердца. Характеризует атриовентрикулярную проводи-
мость. В норме P–Q находится в пределах 0,12–0,20 с. 

ИНТЕРВÁЛ Q–I / iнтэ Q–I (от лат. intervallum — промежуток, I — 
означает первый тон на фонокардиограмме (ФКГ) — промежуток времени 
между началом зубца Q ЭКГ и началом I тона на ФКГ; отражает запазды-
вание механической систолы сердца по отношению к электрической сис-
толе. В норме не превышает 0,06 с. 

ИНТЕРВÁЛ R–R R–R (от лат. intervallum — промежуток; 
R-положительный зубец комплекса QRS на ЭКГ) — промежуток времени 
между соседними зубцами R, равный продолжительности сердечного цикла. 
Используется для определения частоты сердечных сокращений (ЧCC). 60 сек. 
делят на продолжительность R–R в секундах и получают ЧСС в 1 мин.). 

 — промежуток 
времени от зубца Q нормального комплекса QRS ЭКГ до зубца R следую-
щей за ним экстрасистолы. Используется для дифференциальной диагно-
стики экстрасистолий. 

ИНТЕРМИТТИРУЮЩИЙ / інтэрміт руючы (от лат. untermitto — 
прерываю) — перемежающийся, характеризующийся периодическими 
подъемами и спадами. Например, перемежающая или интермиттирующая 
лихорадка, когда суточные колебания температуры тела больше 1 ºС, при-
чем минимум ее лежит в пределах нормы. 

ИНТ ЛЬНЫЙ / ін льны (от лат. interstitium — 
промежуток) — соединительнотканный, промежуточный. 

ИНТЕРФЕРÓН / ін  (от англ. interfere — сталкиваться) — 
низкомолекулярный белок, синтезируемый в организме и клеточных куль-
турах и подавляющий размножение вирусов и других внутриклеточных 
паразитов (риккетсий и др.). 

ИНТОКСИКÁЦИЯ / інтаксік  (от лат. in- в, внутрь и греч. tox-

icon — яд) — отравление организма ядовитыми веществами (токсинами). 



 

ИНТРА- / iнтра- (от лат. intra-) — приставка, означающая «нахожде-

ние внутри», «действие, направленное внутрь», «действие в пределах како-

го-либо времени»; соответствует русской приставке «внутри-». 

ИНТУБÁЦИЯ / ін  (от лат. in- внутрь и tuba — труба) — 

введение специальной трубки в гортань, трахею. 

ИНФÁРКТ / ін  (от лат. infarctus — набитый, наполненный) — 

очаг омертвения в органе вследствие стойкого прекращения притока крови. 

ИНФĖ кцыя (от лат. infectio — заражение) — 1) внедре-

ние и размножение микроорганизмов в макроорганизме с последующим 

развитием различных форм их взаимодействия от носительства до выра-

женной болезни. 2) составная часть терминов-словосочетаний, например, 

инфекции внутрибольничные, инфекции вирусные и т. д. 

ИНФИЛЬТРÁЦИЯ / інфіль  (от лат. in- в и filtratio — проце-

живание) — процесс проникновения клеток и выпота воспалительного 

происхождения в ткани. 

раванне (от лат. inficio — заражать) — 

попадание возбудителя инфекционной болезни в данный макроорганизм 

или объект окружающей среды. 

ИНЪĖКЦИЯ / ін’екцыя (от лат. injectio — вбрасывание) — 1) введе-

ние в организм жидкости с помощью шприца. 2) Расширение и гиперемия 

кровеносных сосудов глазного яблока, заметные при осмотре. 

ИОН / ioн (от греч. ion — идущий) — электрически заряженная час-

тица атома. 

Т /  (от греч. iris — радужка, радужная оболочка) — воспа-

ление радужной оболочки глаза. 

ИРРАДИÁЦИЯ / і  (от лат. irradio — освещаю лучами) — 

распространение болевого ощущения за пределы пораженного органа или 

участка. 

Я / іс я (от греч. hystera — матка) — разновидность невроза. 

ЦЕНКО– ШИНГА БОЛЕЗНЬ / цэнка– ба 

(Н. М. Иценко (1889–1954) сов. невропатолог, H. W. Cushing (1869–1939) 

амер. нейрохирург) — болезнь, развивающаяся вследствие избыточного 

выделения АКТГ гипофизом. 

Я /  (от греч. ischo — задерживаю и haima — кровь) — 

уменьшение кровоснабжения участка тела, органа или ткани в результате 

ослабления и прекращения притока артериальной крови. 

я (от греч. isho — задерживать и uron — моча; 

син.: задержка мочи) — скопление мочи в мочевом пузыре из-за невоз-

можности или недостаточности самостоятельного мочеиспускания.  

Дополнительные сведения 

Почки при этом функционируют. Ишурия может развиться при суже-

нии уретры, атонии мочевого пузыря. 



 

К 

 (от лат. caverna — пещера, полость) — полость, 

возникшая в органе в результате разрушения его тканей патологическим 

процессом (например, каверна легких при туберкулезе). 

КАЛ / кал (faeces(лат); kopros (греч.) син.: фекалии, экскременты) — 

содержимое дистального отдела толстой кишки, выделяющееся при дефе-

кации. 

Дополнительные сведения 

Выделяют разновидности кала: 

1) ахоличный — сероватого цвета, глинистой консистенции, образует-

ся при недостаточном поступлении в кишечник желчи; 

2) гнилостный — коричневого цвета с гнилостным запахом, образую-

щийся при гнилостной диспепсии; 

3) кашицеобразный — неоформленный, консистенции жидкой каши, 

образуется при бродильной диспепсии, стеаторее, употреблении слаби-

тельных средств; 

4) овечий или фрагментарный — плотный в виде комочков или шари-

ков темно-коричневого цвета; 

5) дегтеобразный или мелена — черного цвета в виде липкой массы. 

Чаще всего является признаком желудочно-кишечного кровотечения. 

 (от лат. callosus — толстоко-

жий, мозолистый) — язва с омозолелыми краями. 

зны (от лат. calculus — камешек) — 

происходящий от камней. 

/ кандыдамi з (от лат. candidus — белый и 

греч. mykës — гриб) — заболевание, вызываемое грибками рода Candida. 

КАЛЬЦ з (от лат. calcium — кальций) — отложе-

ние солей кальция в тканях организма. 

— (от лат. cancer) — рак, злокачественная опухоль. 

/ капi р (от лат. capillaris — волосной) — тончайший 

сосуд. 

/ каранц н (от фр. quarantaine — сорок (дней)) — меро-

приятия, предупреждающие занос опасных инфекций и их распростране-

ние за пределы эпидемического очага. 

(уменьш. от лат. carbo — уголь) — острое 

гнойно-некротическое воспаление нескольких расположенных рядом саль-

ных желез и волосяных фолликулов, распространяющееся на окружающую 

кожу и подкожную клетчатку. 

КАРДИ(О)- / карды(я) — (от греч. cardia — сердце) — составная 

часть сложных слов, обозначающая: 1) относящийся к сердцу; 2) относя-

щийся к кардиальному отверстию. 



 

/ кардыямiяпатыя (от греч. cardia — сердце, 

myos — мышца, pathos — страдание, болезнь) — общее название болезней 

неясной или спорной этиологии, характеризующихся избирательным по-

ражением миокарда. 

/ карды (от кардио- и греч. sclerosis — за-

твердение) — избыточное разрастание соединительной ткани в мышце сердца. 

 (от греч. cardia — сердце) — воспаление каких-

либо структур сердца. 

КА  (от греч. cardia — сердце, желудок) — верхнее 

устье желудка. 

(от лат. caries — гниение) — процесс разрушения 

костной ткани на ограниченном участке. 

- рыя- (от греч. karyon — ядро) — составная часть слож-

ных слов, означающая «относящийся к ядру клетки».  

(устар.) (от греч. catarrheö — стекаю, истекаю) — 

воспаление слизистой оболочки какого-либо органа. 

КАТА КТА (от греч. catarrhactës — водопад) — по-

мутнение хрусталика глаза. 

ар (от греч. cathethër — зонд) — инструмент труб-

кообразной формы для введения лекарственных веществ в естественные 

каналы и полости тела. 

/ катыѐн (от греч. cata — вниз и iön — идущий) — поло-

жительно заряженный ион. 

/ кахексiя (от греч. cacos — плохой и hexis — состоя-

ние) — крайняя степень истощения организма. Кахексия гипофизарная 

син.: болезнь Симмондса – болезнь, обусловленная поражением ядер гипо-

талямуса и недостатком продукции тропных гормонов передней доли ги-

пофиза, что приводит к недостаточности щитовидной и половых желез, 

коркового слоя надпочечников и постепенному развитию кахексии. 

— это произвольный или непроизвольный толч-

кообразный форсированный звучный выдох — защитно-приспособитель-

ная реакция, обеспечивающая удаление из дыхательных путей раздра-

жающих агентов, образовавшихся эндогенно (мокрота, кровь), либо по-

павших извне (пыль, инородные тела и др.). 

КЕРАТ- / керат- (от греч. keras — рог, вещество рога) — составная часть 

сложных слов, означающая: 1) ороговение; 2) относящийся к роговице. 

/ ке (от греч. keras — рог) — воспаление роговицы (гла-

за). 

лы — это β-оксимасляная ки-

слота, ацетоуксусная кислота, ацетон, которые являются промежуточными 

продуктами обмена жиров, углеводов и белков. В норме в сыворотке крови 



 

они не превышают 30 мг/л. Их увеличение — важный признак гиперглике-

мической комы.  

НЫ /кiнiны — группа биологически активных полипептидов, 
образующихся в тканях и плазме крови при различных повреждающих 

воздействиях: кинины вызывают повышение сосудистой проницаемости, 
расширение просвета сосудов, снижение артериального давления, сокра-

щение гладкой мускулатуры, болевой эффект, участвуют в регуляции дея-
тельности желез внешней секреции. 

ТНОСТЬ / кi тнасць в медицине — общее название пока-
зателей, характеризующих содержание ионов водорода в жидкостях, ис-

следуемых с диагностической или гигиенической целью. 
/ кi  (от греч. kystis — пузырь) — патологическое образо-

вание в органе типа пузыря. 
 / кi з (от греч. kyphos — нагнувшийся вперед) — искрив-

ление позвоночника выплукостью кзади. При патологии образует горб. 
/ клiзма (от греч. clysma — промывание) — введение жид-

кости в толстую кишку через задний проход с лечебной или диагностиче-
ской целью. 

 / клi  (от 
греч. climactër — ступень (лестницы)) — период жизни, в течение которого 

происходит прекращение функции размножения. 
МАТ / кл мат (лат. clima) — многолетний режим погоды, уста-

новившийся в данной местности. 
КЛОН / клон (от греч. klon — росток) — совокупность клеток (или) 

одноклеточных организмов, которые произошли от одной исходной клетки 
в результате вегетативного размножения. 

нус (от греч. clonos — беспорядочное движение, суто-
лока) — быстрые ритмичные сокращения мышцы. 

ДИИ / кла дзii — род бактерий, объединяющих спо-
рообразующие анаэробные палочки. Большинство — грамположительны, 
подвижны. Некоторые из них патогенны для человека, например, clostri-
dium botulinum — возбудитель ботулизма, clostridium tetani — столбняка. 

(от лат. coagulo — вызываю 

свертывание и греч. gramma — запись) — это комплекс лабораторных тес-

тов, характеризующих вторичный (гемокоагуляционный) гемостаз. 
— аномалия развития 

аорты в виде еѐ сужения на ограниченном участке, чаще у места перехода 
дуги в нисходящий отдел. 

/ каксiт (от лат. соха — бедро) — воспаление тазобедрен-
ного сустава. 

iка (от греч. kolikos — страдающий от кишечной бо-
ли) — приступ резких схваткообразных болей, чаще при заболеваниях ор-
ганов брюшной полости. 



 

Т / калiт (от греч. colon — толстая кишка, ободочная кишка) 
— воспаление слизистой оболочки толстой кишки. 

 (от греч. colla — клей и genos — род, проис-

хождение) — елок соединительной ткани. 

КОЛ- (КОЛО-, КОЛОНО-) / кол- (кола-, колана-) (от греч. kolon — 

толстая кишка) — составная часть сложных слов, означающая «относя-

щийся к ободочной кишке, к толстой кишке». 

iд (от греч. colla — клей и eidos — вид) — дис-

персная система с относительно крупными по сравнению с молекулами га-

зов и обычных жидкостей частицами (0,001–1 мкм). 

ма (от греч. сömа — глубокий сон) — бессознательное со-

стояние с расстройством регуляции жизненно важных функций организма. 

(от лат. complementum — дополне-

ние) — система сывороточных белков, которая активируется комплексом 

антиген-антитело с образованием биологически активных веществ, спо-

собных вызывать необратимые повреждения клеточных мембран. Он явля-

ется одним из факторов естественного иммунитета. 

КОМПЛЕМЕНТАРНОСТЬ / камплементарнасць (от лат. comple-

mentum — дополнение) — свойство двух структур соответствовать друг 

другу. 

/  (от лат. comprimo — сдавливаю, сжимаю) — 

лечебная многослойная повязка. 

/  (or лат. concrementum — росток, 

плотное образование) — плотное, часто каменистой структуры, патологи-

ческое образование. 

ЛИУМ /кансiлiум (от лат. consilium — совещание, обсужде-

ние) — совещание врачей для выяснения диагноза болезни и способов ее 

лечения. 

ЦИЯ / цыя (от лат. constitutio — установле-

ние, устройство в медицине) — совокупность относительно устойчивых 

морфологических и функциональных свойств человека, обусловленная на-

следственностью, а также длительным влиянием окружающей среды. 

РА / ра (от лат. contraho — стягиваю) — 

стойкое ограничение движений в суставе. 

ЗИЯ / зiя (от лат. contusio — ушиб) — патологическое 

состояние, возникающее в результате резкого механического воздействия 

на всю поверхность тела или большую ее часть независимо от наличия или 

отсутствия при этом видимых нарушений целостности тканей. 

Т / кан’юнктыв т (от лат. conjunctiva — соедини-

тельная оболочка глаза) — воспаление конъюнктивы (наружной оболочки 

глаза). 

/ капралагiчнае дас-



 

аванне (от греч. kopros — кал) — лабораторное исследование кала с 

диагностической целью. 

КОРВИЗАРА ЛИЦО / Карвiзара твар — лицо, характерное для 

больных с хронической сердечной недостаточностью. Лицо бледно-

цианотичное с желтушным оттенком, рот по-луоткрыт, выражена одышка 

в покое, ортопноэ. Д. Н. Норвизар (1755–1821), французский терапевт. 

КОРОНАР(О)- / каранар(а)- (от лат. coronarius — венечный) — со-

ставная часть сложных слов, обозначающая «относящийся к венечным ар-

териям сердца». 

З / з (от коронаро- и греч. 

sclërösis — затвердевание) — склероз венечных артерий сердца. 

КОРЬ / адзѐр (лат. morbilli) — острая инфекционная болезнь вирус-

ной этиологии. 

/ крэпi цыя (от лат. crepitatio — треск, скрип) — 

звук, напоминающий трение волос. Крепитация в легких — это добавоч-

ный дыхательный шум, возникающий на высоте вдоха за счет разлипания 

спавшихся и склеившихся на выдохе клейким эксудатом альвеол. 

Крепитация в суставе — это ощущение хруста при движении в суставе. 

ЗМ / крэцiнiзм (от фр. cretinisme — слабоумие) — син-

дром врожденной недостаточности щитовидной железы, характеризую-

щийся резким отставанием физического и психического развития. 

КРИЗ / крыз (от греч. crisis — исход) — внезапно возникающее обо-

стрение болезни. 

ЗИС / зiс (от греч. crisis — исход) — быстрое падение тем-

пературы тела с резким переломом в течении болезни. 

КРИО- / крыя- (от греч. kryos — холод, мороз) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к холоду, к низкой температуре, 

к замерзанию. 

РКАНЬЕ / рканне — это выделение с мокротой 

не более 50 мл крови в сутки. 

— болезнь неясной этиологии, 

характеризующаяся хроническим гранулематозным воспалением стенки 

кишки с тенденцией к формированию свищей и стриктур преимуществен-

но в дистальных отделах тонкой кишки и проксимальной части ободочной 

кишки. Б. Крон — американский гастроэнтеролог впервые описал эту бо-

лезнь в 1932 году. 

КРУП / круп (от англ. croup — каркать) — воспаление слизистой 

оболочки дыхательного горла, сопровождающееся хрипом, лающим каш-

лем и затрудненным дыханием. 

 — часть конечности или органа, оставшаяся после 

ампутации. 

 (от лат. cumulatio — скопление) — на-



 

копление в организме биологически активных веществ или вызываемых 

ими эффектов при повторных введениях. 

цыя (от лат. curatio — уход, лечение) в медицине 

— то совокупность действий врача по диагностике заболевания и лечению 

больного, а также по оформлению медицинской документации. 

 (от нем. Kur — лечение и Ort — место) — мест-

ность, обладающая природными лечебными факторами. 

уля д нне — патологическое 

дыхание, характеризующееся равномерными редкими дыхательными цик-

лами, глубоким шумным вдохом и усиленным выдохом. Встречается при 

ацидозе, например, при диабетической коме. 

 (по имени фр. ученых П. Кюри и М. Склодовской–

Кюри) — единица активности радиоактивных веществ (1 кюри соответст-

вует 3,700×10
10

 актов радиоактивного распада в секунду). 

Л 

/ лаб льнасць (от лат. labilis — подвижный) — не-
устойчивость, изменчивость. 

т (фр. lazaret) — небольшое лечебное учреждение 
при воинской части, предназначенное для непродолжительного стацио-
нарного лечения больных (раненых). 

цыя (от лат. lactatic — сосание, кормление) — 
выделение молока молочной железой. 

фi — это симптом, на-
блюдаемый при недостаточности аортального клапана, когда при систоле 
левого желудочка сердца суживается зрачок, а при диастоле — он расши-
ряется. Ландольфи — итальянский хирург. 

ЛАПАРО- / лапара- (от греч. lapara — живот) — составная часть 
сложных слов, означающая «относящийся к брюшной или брюшинной по-
лости, к животу». 

ЛАПАРОТОМ Я / лапаратам я (от греч. laparë — чрево и tomë — 
разрез, рассечение) — хирургическая операция: вскрытие брюшинной по-
лости. 

Т / ларынгiт (от греч. larynx — гортань) — воспаление 
слизистой оболочки гортани. 

нтны (от лат. latens — скрытый, невидимый) — 
скрытый (например, патологический процесс). 

ЛЕЙК(О) / лейк(а) (от греч. leukos — белый) — составная часть 

сложных слов, означающая: 1) «белый»; 2) «относящийся к лейкоциту». 
Я (устар.) / лейкем я (от греч. leucos — белый и haima — 

кровь) — см. лейкоз. 

з (от греч. leucos – белый) — общее название опухо-



 

лей, возникающих из кроветворных клеток с первичной локализацией зло-

качественного процесса в костном мозге. По течению и морфологической 

картине лейкозы делят на острые и хронические. При острых лейкозах 

субстратом опухоли являются незрелые бластные гемопоэтические клетки. 

При хронических лейкозах субстратом опухоли являются зрелые и созре-

вающие гемопоэтические клетки. Наименование острого лейкоза происхо-

дит от названий нормальных предшественников опухолевых клеток, на-

пример, острый миелобластный, лимфобластный, эритробластный лейко-

зы. Наименование хронических лейкозов происходит от названий зрелых 

кровяных клеток, из которых они возникли, например, из лимфоцитов — 

хронический лимфолейкоз, из нейтрофильных гранулоцитов — хрониче-

ский миелолейкоз, из эритроцитов – эритремия. 

(от греч. leukos — белый, cytus — клетка) — 

форменный элемент крови, имеющий ядро. 

Дополнительные сведения: Лейкоциты называют белыми кровяными 

клетками. Важнейшей их функцией является защита организма от мик-

роорганизмов и участие в формировании иммунитета. Они бесцветные, 

имеют ядро и протоплазму. Их делят на три группы: зернистые (грануло-

циты), лимфоциты и моноциты. У зернистых лейкоцитов в протоплазме 

имеется зернистость, к ним относятся базофилы, эозинофилы, нейтрофи-

лы. Нейтрофилы по степени зрелости и форме ядра делят на юные, па-

лочкоядерные и сегментоядерные. Лимфоциты имеют голубую цито-

плазму, не содержащую гранул. Ядро лимфоцита округлое, с грубой 

глыбчатой структурой хроматина.  

Моноцит является самой большой клеткой в периферической крови, 

его диаметр равняется 12–20 мкм с эксцентрично расположенным ядром. 

Это наиболее активный фагоцит периферической крови. Процентное соот-

ношение между отдельными видами лейкоцитов называется лейкоцитар-

ной формулой. 
В норме в периферической крови находится 4,0–9,0×10

9
/л лейкоцитов. 

Увеличение содержания лейкоцитов называется лейкоцитозом. Лейкоци-
тоз может быть первичным — вследствие гиперплазии кроветворной ткани 
(лейкозы) и вторичным. Вторичный (реактивный) лейкоцитоз чаще всего 
возникает в результате временной реакции крови на бактериальную ин-
фекцию и воспаление (пневмония, аппендицит и др.), воздействие токси-
ческих веществ (СО и др.). Лейкоцитоз может возникнуть в результате пе-
рераспределения нейтрофильных гранулоцитов между пристеночным и 
циркулирующим пулами, так называемый перераспределительный или фи-
зиологический лейкоцитоз. Например, после приема пищи (пищеваритель-
ный лейкоцитоз), сильных эмоций, горячих и холодных ванн (вегетососу-
дистый лейкоцитоз), интенсивной мышечной работы (миогенный лейкоци-
тоз), на фоне беременности (гестационный лейкоцитоз). Уменьшение чис-



 

ла лейкоцитов называется лейкопенией, патогенез которой может быть 
обусловлен следующими механизмами: угнетение костно-мозгового кро-
ветворения (острые лейкозы, аплазия, метастазы опухоли в костный мозг, 
прием цитостатиков, лучевая болезнь); разрушение лейкоцитов в циркули-
рующей крови (воздействие антител, гаптенов вирусов, бактерий, лекарст-
венных препаратов); «уход» лейкоцитов в пристеночный пул (перераспре-
делительная лейкопения), а также при нарушении выхода лейкоцитов из 
костного мозга (синдром «ленивых нейтрофилов»). 

з (лат. leucocytosis) — повышенное со-
держание лейкоцитов в крови. 

ДСТВО /  — это вещество 
природного или синтетического происхождения или смесь веществ, ис-
пользуемые для лечения, профилактики и диагностики болезней. 

льнасць (от лат. letalis — смертельный) — 
статистический показатель, представляющий собой отношение (в процен-
тах) числа умерших от какой-либо болезни к числу болевших этой болез-
нью за определенный промежуток времени. 

нне (синоним — терапия) — общее название раз-
личного рода мероприятий, направленных на восстановление здоровья. 

/ л зic (от греч. lysis — разложение, растворение) — медлен-
ное падение температуры тела с постоянным угасанием и других симпто-
мов болезни. 

/ лi з — лейкоз, при котором источником 
опухолевого процесса является клетка — предшественник лимфопоэза. 

ЛИМФ(О)- / лiмф(а)- (от лат. lympha — чистая вода) — составная 
часть сложных слов, обозначающая «относящийся к лимфе, к лимфатиче-
ской системе». 

/ лiмфадэнiт (от лимф- и греч. adën — железа) — 
воспаление лимфатических узлов. 

ННЫЙ / лiмфаг нны (от лимф- и греч. genos — род, 
происхождение) —  распространяющийся с током лимфы. 

/ лiмфапенiя (от лимфо- и греч. penia — бедность, 
недостаток) — уменьшение числа лимфоцитов в периферической крови. 

З / лi з (от лимфо- и греч. cytus — клет-
ка, -osis — суффикс существительных, обозначающих «процесс», «бо-
лезнь», «патологическое состояние») — увеличение числа лимфоцитов в 
периферической крови. 

Я / лiпемiя (от греч. lipos — жир и haima — кровь) — по-
вышенное количество жира в крови. 

МА / лiп ма (от греч. lipos — жир и -ömа — окончание суще-
ствительного, указывающее на опухоль) — доброкачественная опухоль из 
жировой ткани. 

 / лiп чывы (от греч. 
lipos — жир и tropos — направление) — 1) вещества, уменьшающие жиро-



 

вую инфильтрацию печени; 2) химические вещества, избирательно взаи-
модействующие с липидами. 

ДКА / лi нка (лат. febris) — защитно-приспособительная 
реакция организма, выражающаяся повышением температуры тела. 

Й / лiш й (лат. lichen) — общее название кожных заболева-
ний, основным проявлением которых являются поверхностные шелуша-
щиеся пятна или папулы. 

дыя (от греч. logos — слово, речь и paideia — 
воспитание, обучение) — наука об исправлении речи. 

 (от лат. localis — местный) — ограни-
ченный. 

 (от греч. lordoo — искривляю вперед) — искривле-
ние позвоночника вперед. 

ЛЮМБ(О)- / люмб(а)- (от лат. lumbus — поясница) — составная 
часть сложных слов, обозначающая «относящийся к поясничной области, к 
поясничному отделу позвоночника или спинного мозга». 

 (от лат. lumbus — поясница и греч. agere — 
вонзать) — приступообразная сильная боль в пояснице. 

М 

МАК-БЕРНЕЯ ТОЧКА / Мак-Бернея кропка (Ch. McBurney (1845– 
1914) амер. хирург) — точка на передней брюшной стенке справа, между 
пупком и верхней передней подвздошной остью в 5 см от последней. 

МАК-КЛЮРА–ОЛДРИЧА ПРОБА / Мак-Клюра–Олдрыча проба 
(W. B. McClure (1884–1936) амер.врач; Ch. A. Aldrich (1888–1949) амер. 
педиатр) — метод выявления скрытых отеков и склонности к отекам по 
ускоренному рассасыванию волдыря, образованного внутрикожным вве-
дением стерильного раствора хлорида натрия. Внутрикожно вводят 0,2 мл 
физиологического раствора натрия хлорида. Образовавшийся волдырь в 
норме рассасывается в течение одного часа, а при наличии отеков, в том 
числе скрытых, рассасывание происходит в течение нескольких минут. 

МАКР(О)- / макр(а)- (от греч. makros — длинный, большой) — со-
ставная часть сложных слов, означающая «большой», «крупный». 

ЧЕСКИЙ / макраскапiчны (от греч. macros — боль-
шой, длинный и scopeö — смотрю) — видимый невооруженным глазом. 

МАКРОФАГ / макрафаг (от макро+ от греч. phagos – пожирающий, 
синоним: гистиоцит — макрофаг) — клетка мезенхимного происхождения, 
обладающая способностью к фагоцитозу. 

ЦИЯ / малiгнi цыя (от лат. злокачественный) — 
приобретение клетками тканей свойств клеток злокачественной опухоли. 

 (от итал. malaria — нездоровый воздух) — 
инфекционная болезнь, вызываемая простейшими рода Plasmodium. 

iя (от греч. mania — сумасшествие) — навязчивое вле-
чение к чему-либо. 



 

 (фр. massage) — система растираний специаль-
ными аппаратами или руками в лечебных целях. 

 (от греч. mastos — грудь, сосок) — воспаление 
молочной железы. 

ТРИКС трыкс (от лат. mater — мать, основа) — мелкозерни-
стое, полужидкое, вязкое вещество, заполняющее внутриклеточные струк-
туры и пространства между ними. 

 (от лат. maceratio — вымачивание, раз-
мягчение) — размягчение и разрыхление тканей вследствие длительного 
воздействия на них жидкости. 

МЕГА- / мега-  (от греч. megas — большой) — составная часть слож-
ных слов, означающая «большой», «увеличенный». 

 (от лат. medialis — срединный) — 
лежащий внутри (по направлению к срединной линии тела). 

тар (от лат. mediator — посредник) — химиче-
ский посредник нервного возбуждения. 

/ медыястэнiт — воспаление клетчатки средостения. 
на (от лат. medicina — врачебная наука) — 

система научных знаний и практической деятельности, целью которых яв-
ляются укрепление и сохранение здоровья, продление жизни людей, пре-
дупреждение и лечение болезней человека. 

ГИЯ / медыцынская дэанталогiя 
(от греч. deon — должное, logos — учение) — совокупность этических 
норм и правил поведения медицинского работника при выполнении своих 
профессиональных обязанностей. 

МОЩЬ / медыцынская дапамога — сово-
купность лечебно-профилактических мероприятий, проводимых при забо-
леваниях, травмах, отравлениях, а также при родах лицами, имеющими 
медицинское (высшее или среднее) образование. 

МЕЗ- / мез- (от греч. mesos — средний, промежуточный) — составная 
часть. 

МА / мезенхiма (от греч. mesos — средний и enchyma — 
нечто влитое) — совокупность клеток, расположенных в первичной полос-
ти тела между зародышевыми листками. 

- БСОНА СИМПТОМ / Мэѐ-Робсана сiмптом (A. W. Mayo–
Robson (1853–1933) англ. хирург) — болезненность при пальпации в левом 
реберно-позвоночном углу; признак панкреатита. 

Т / менiнгiт (от греч. meninx — мозговая оболочка) — 
воспаление оболочек головного и (или) спинного мозга. 

цыя (от лат. menstruus — ежемесячный) 
— циклическое выделение из матки кровянистого отделяемого. 

МЕРФИ СИМПТОМ / Мэрфi сiмптом (J. B. Murphy (1857–1916) 
амер. хирург) — непроизвольная задержка дыхания на вдохе при давлении 
на область правого подреберья; признак холецистита. 



 

МЕТА- / мета- (от греч. meta-) — приставка, означающая «следова-
ние за чем-либо, после чего-либо», «расположение между чем-либо», 
«промежуток в пространстве или во времени», «переход из одного места 
или состояния в другое». 

ЗМ / метабалiзм (от греч. metabole — изменение, пре-

вращение) — обмен веществ в организме. 

МЕТАПЛАЗИЯ / метаплазiя (от греч. metaplasis — преобразование) — 

преобразование ткани в иную (например, хрящевой ткани в костную). 

 (от греч. metastasis — перемещение) — перенос 

болезнетворного начала (например, частицы опухоли) из первичного очага в 

другое место организма через кровеносную или лимфатическую систему. 

 (от греч. meteorizmos — поднятие, взду-

тие) — вздутие живота скопившимися в кишечнике газами. 

т (от греч. metra — матка) — воспаление матки. 

МИ- / мi- (от греч. mys — мышца) — составная часть сложных слов, 

означающая «относящийся к мышцам», «мышечный». 

МИАЛ(Ь)Г Я / мiяльгiя (от греч. mys — мышца и algos — боль) — 

мышечная боль. 

МИАСТЕНИЯ / мiястэнiя (от греч. mys — мышца и astheneia — бес-

силие) — мышечная слабость. 

НЬ / мi нь (от греч. hëmicrania — половина черепа) — 

приступообразная головная боль, чаще односторонняя, обычно сопровож-

дающаяся головокружением, тошнотой, светобоязнью. 

З / мiд з (от греч. amydros — темный, неясный) — рас-

ширение зрачка. 

МИЕЛ- / мiэл- (от греч. myelos — мозг) — составная часть сложных 

слов, означающая «относящийся к мозгу, мозговому веществу, костному 

или спинному мозгу». 

/ мiэлiт (от греч. myelos — мозг, мозговое вещество, кост-

ный мозг) — воспаление спинного мозга. 

СТ / мi ст (от греч. myelos — мозг и blastos — 

росток, зародыш) — родоначальная клетка гранулоцитопоэза. 

ММА / мi ма (миел+ греч. gramma — запись) — 

выраженный в форме таблицы или диаграммы результат микроскопии 

мазка пунктата костного мозга, отражающий качественный и количествен-

ный состав ядросодержащих клеток миелоидной ткани. 

/ мi (миел+ греч. leukos — белый) — 

лейкоз, при котором источником опухолевого процесса является клетка — 

предшественник миелопоэза. 

/ мi  (от греч. mykes — гриб) — общее название болезней 

человека и животных, вызываемых паразитическими грибками. 

МИКР- / мiкр- (от греч. mikros — малый) — составная часть слож-



 

ных слов, означающая «малый», «относящийся к очень малым предметам 

или величинам». 

ГИЯ / мiкрабiял iя (от греч. micros — малый, bios 

— жизнь и logos — учение) — наука о микроорганизмах. 

М / мi м от греч. mikros — малый и tone — разрез, 

рассечение) — аппарат для получения срезов тканей с целью гистологиче-

ского исследования. 
ЦИЯ / мi цыя (от греч. mikros — 

малый) — 1) кровообращение по мелким артериям, артериолам, капилля-
рам, венулам, мелким венам; 2) процесс направленного движения различ-
ных жидкостей организма на уровне тканевых микросистем, ориентиро-
ванных вокруг кровеносных и лимфатических микрососудов. 

Т / мi т (от греч. mikros — малый и cytus — клетка) — 
эритроцит диаметром менее 7 мкм (встречается при железодефицитных анемиях). 

МИКА / мiмiка (от греч. mimicos — подражательный) — коорди-
нированные движения мускулатуры лица, отвечающие разнообразным 
психическим состояниям. 

МИО- / мiя- (от греч. mys — мышца) — составная часть сложных 
слов, означающая «относящийся к мышцам», «мышечный». 

/ мiѐз (от греч. meiōsis — уменьшение) — сужение зрачка. 
Т / мiязiт (от греч. mys — мышца) — воспаление скелетных 

мышц. 
МИОКАРДИОДИСТРОФ Я / мiякардыядыстрафiя (от греч. mys — 

мышца, cardia — сердце, dys — приставка, обозначающая «расстройство», и 
trophe — питание) — общее название дистрофических поражений миокар-
да установленной этиологии. 

Т / мi т (от греч. mys — мышца и cardia — серд-
це) — воспаление сердечной мышцы. 

МА / мiѐма (от греч. mys — мышца и ōmа — окончание суще-
ствительных, указывающее в данном термине на опухоль) — доброкачест-
венная опухоль из мышечной ткани. 

Я / мiяпiя (от греч. miops — близорукий, щурящий глаза) —
близорукость. 

НДРИЯ / мi ндрыя (от греч. mitos — нить и chondrion — 
зернышко) — органоид растительных и животных клеток, содержащих 
ферменты системы переноса электронов и окислительного фосфорилиро-
вания, участвующие в генерации и аккумуляции энергии. 

ЛЬНЫЙ / мi льны (от греч. mitra — головная повязка, 
чалма) — относящийся к предсердно-желудочковому (митральному) кла-
пану сердца. 

бi ды (W. Mobitz — 

немецкий врач) — разновидность атриовентрикулярной блокады, при ко-

торой периодически выпадают желудочковые сокращения. На ЭКГ это 



 

проявляется периодическим выпадением комплекса QRS после зарегист-

рированного зубца Р. Различают два типа этой блокады: тип I и тип II. 

Тип I характеризуется выпадением комплекса QRS на фоне периодов Са-

мойлова–Венкебаха, когда меняется продолжительность интервала P–Q. 

Тип II характеризуется выпадением комплекса QRS на фоне неменяюще-

гося (нормального или удлиненного) интервала P–Q. 

 (лат. clavus) — ограниченный, резко очерченный 

болезненный участок гиперкератоза, образующийся в результате длитель-

ного механического раздражения. 

та (лат. sputum) — патологическое отделяемое из 

дыхательных путей. 

МОНО- / Мона- (от греч. monos — один, единственный) — составная 

часть сложных слов, означающая «один», «единый», «единственный». 
/ манаплегiя (от греч. monos — один и plēgē — 

удар) — паралич одной конечности. 
 (от греч. monos — один и cytus — клет-

ка) — увеличенное содержание моноцитов в крови. 
МОРГАНЬИ–АДАМСА–СТОКСА СИНДРОМ / Марганьi–

Адамса–Стокса сiндром (G. B. Morgagni (1682–1771) итал. врач и анатом; 
R. Adams (1791–1875) ирланд. врач; W. Stokes (1804–1874), ирланд. врач) — 
возникновение приступов внезапной потери сознания с судорогами, блед-
ностью, сменяющейся цианозом и нарушениями дыхания; во время при-
ступа не определяется АД и обычно не прослушиваются тоны сердца; на-
блюдается при некоторых нарушениях ритма и проводимости сердца, вы-
зывающих ишемию головного мозга. 

МОРФО- / марфа- (от греч. morphe — вид, форма) — составная часть 
сложных слов, означающих «относящийся к виду, к форме, к строению че-
го-либо». 

гiя (от греч. morphë — вид, форма и logos — 
учение) — комплекс наук, изучающих форму и строение животных и рас-
тительных организмов. 

НА / мачавiна (лат. urea) — конечный продукт белкового 
обмена, выделяющийся с мочой. 

нне — процесс образования в 
почках мочи из плазмы крови. 

ДЫ / мукаполi ды (от лат. mucus — 
слизь, синоним — гликозаминогликаны) — высокомолекулярные полиме-
ры, построенные в основном из гексозаминов и гексуроновых кислот, в 
живом организме находятся в виде соединений с белком (углеводсодер-
жащие белки). Они представлены мукопротеидами и гликопротеидами. 
Простетической (углеводной) частью мукопротеидов являются гликозами-
ногликаны, представленные гиалуроновой кислотой, гепарином, хондрои-
тинсульфатом, а простетической частью гликопротеидов являются гексо-



 

зы, сиаловые кислоты, гексозамин. 
Поскольку углеводсодержащие белки входят в состав соединительной 

ткани, поэтому при заболеваниях, сопровождающихся ее повреждением в 

плазме крови увеличивается их содержание. В клинической практике ис-

пользуется определение как самих углеводсодержащих белков (фибрино-

гена, протромбина, церулоплазмина, гаптоглобина и др.), так и их состав-

ных частей, например, сиаловых кислот, гексоз и т. д. 

ЦИЯ / мумiфiк цыя (от ар. mumija — мумия и лат. 

facio — делаю) — 1) высыхание тканей трупа, создающее возможность его 

длительного хранения; 2) высыхание омертвевших тканей при сухой ган-

грене. 

цыя (от лат. mutatio — изменение) — всеобщее 

свойство живых организмов, заключающееся во внезапном изменении ге-

нетической информации. 

ЗМ / муцiзм (от лат. mutus — немой) — отсутствие речевого 

общения больного с окружающими при сохранности речевого аппарата. 
н — общее название гликопротеидов, содержащих 

кислые полисахариды и входящих в состав секретов всех слизистых желез. 
нне — опосредованное, отвлеченное, обоб-

щенное познание явлений внешнего мира, их сущности и существующих 
между ними связей, осуществляемое путем мыслительных операций (анали-
за и синтеза, сравнения и различения, суждений и умозаключений, абстрак-
ции, обощения и др.); высшая форма отражательной деятельности человека. 

МЮССИ–ГЕОРГИЕВСКОГО СИМПТОМ / Мюсi–Георгiеўскага 
сiмптом (Мюсси (1813–1885) франц. врач) — болезненность при пальпа-
ции между ножками правой грудинно-ключично-сосцевидной мышцы. 
Встречается при остром и обострении хронического холецистита. 

Н 

зачная проба — общее название 
методов выявления недостаточности той или иной функциональной систе-
мы организма, основанных на появлении или усилении признаков недоста-
точности при повышении уровня функционирования. Например, выявле-
ние сердечной или коронарной недостаточности, используя велоэргомет-
ры, тредмилы и др. 

НАРКО- / нарка- (от греч. nагкē — оцепенение, сон) — составная 
часть сложных слов, обозначающая «оцепенение», «помрачение созна-
ния», «потеря чувствительности», «наркоз». 

 (от греч. narkoö — делаю оцепенелым, усыпляю) — 

искусственное усыпление с потерей сознания и болевой чувствительности. 

iя (от нарко- и греч. mania — безумие, 

страсть, влечение) — болезненное влечение к наркотическим веществам. 

 — свойство живой мате-



 

рии передавать потомству признаки и особенности развития родителей. 

НЕВР- (неври-, невро-, нейр-, нейро-) / неўр- (неўры-, неўра-, нейр-, 

нейра-) (от греч. neuron — нерв, жила, волокно) — составная часть слож-

ных слов, обозначающая «относящийся к нервам, к нервной системе». 

Я / неўралгiя (от невр- и греч. algos — боль) — присту-

пы болей, возникающие по ходу нерва. 

Т / неўрыт (от греч. neuron — нерв) — воспаление нерва. 

З / неў з (от греч. neuron — нерв) — функциональное (обра-

тимое) расстройство психики. 

ГИЯ / неў гiя (от невро- и греч. logos — наука, уче-

ние) — наука, изучающая структуру и функцию нервной системы. 

ГИЯ / неў гiя (от невро- и греч. pathos — 

страдание, logos — учение) раздел медицины, изучающий нервные болезни. 

 — непроизвольное вы-

деление мочи из мочеиспускательного канала без позыва к мочеиспусканию. 
е (си-

ноним энурез) — болезнь, характеризующаяся непроизвольным мочеис-
пусканием во время сна. 

ц

— неспособность клапана сердца эффективно препятство-
вать обратному движению крови. 

ць 

(синоним — аортальная недостаточность) — неспособность 
клапана аорты эффективно закрывать аортальное отверстие во время диасто-
лы левого желудочка сердца, обусловленное неполным смыканием или пер-
форацией полулунных створок (заслонок) клапана. Основные симптомы: 
диастолический шум во второй и пятой точках аускультации, ослабление то-
нов сердца, гипертрофия и дилятация левого желудочка сердца, повышение 
систолического и понижение диастолического артериального давления. 

/ недас-
i — неспособность клапана легочной 

артерии эффективно закрывать отверстие легочной артерии во время диастолы 
правого желудочка сердца, обусловленное неполным смыканием створок кла-
пана легочной артерии. Основные симптомы: диастолический шум в 3-й точке 
аускультации, ослабление II тона на легочной артерии, смещение границ серд-
ца вправо, за счет увеличения правого желудочка сердца. 

О-

iкаў хранiчная (син: 

болезнь Аддисона, Аддисонова болезнь, болезнь бронзовая) — эндокринное 

заболевание, обусловленное уменьшением или прекращением выработки 

гормонов коры надпочечников; характеризуется гиперпигментацией кожи и 

слизистых оболочек, исхуданием, артериальной гипотензией. 

- -



 

ева — жа-

 (син: митральная недостаточность) — неспособ-

ность левого предсердно-желудочкового клапана эффективно закрывать 

левое предсердно-желудочковое отверстие во время систолы левого желу-

дочка, обусловленное неполным смыканием или перфорацией створок 

клапана; клинически проявляется систолическим шумом на верхушке 

сердца, ослаблением I тона на верхушке сердца, смещением границы сер-

дечной тупости влево, за счет увеличения левых желудочка и предсердия. 

- -

/ недастатковасць ева — жа-

 (син: трикуспидальная недостаточность) — неспо-

собность правого предсердно-желудочкового клапана эффективно закры-

вать правое предсердно-желудочковое отверстие во время систолы правого 

желудочка, обусловленное неполным смыканием или перфорацией ство-

рок клапана; клинически проявляется систолическим шумом в 4-й точке 

аускультации и ослаблением I тона в этой точке, увеличением правого же-

лудочка сердца. 

/ недастат-

тнi iка — нарушение моторной функции же-

лудка в виде неполного сокращения его запирательной мышцы, что приво-

дит к ускоренному опорожнению желудка и (или) рефлюксу дуоденально-

го содержимого. 

НЕЗАРАЩЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ПРОТОКА / незарастанне 

артэрыяльнай пратокi – врожденный порок сердца: сохранение просвета 

артериального (боталлова) протока, соединяющего аорту и легочной ствол; 

проявляется грубым систолодиастолическим («машинным») шумом, гром-

кость которого максимальна во 2-м–3-м межреберье по левой грудинной 

линии и признаками легочной гипертензии. 

/ нейра i 

(от нейро- и греч. lēpticos — способный взять, воспринять) — лекарственные 

средства, оказывающие тормозящее влияние на функции центральной нервной 

системы, не нарушая при этом сознания, и способные устранять бред, галлю-

цинации и другие симптомы психозов (например, аминазин, галоперидол). 

 (от греч. neuron — нерв) — нервная клетка. 

Я / нейрапенiя (от нейтрофил и греч. penia — недос-

таток, бедность) — уменьшение содержания нейтрофильных гранулоцитов 

в периферической крови. 

Я / нейтрафiлiя (от нейтрофил и греч. philia — лю-

бовь; — вторая часть сложных слов, обозначающая расположение, склон-

ность к чему-либо; синоним: нейтрофилез) — увеличенное содержание 

нейтрофильных гранулоцитов в периферической крови. 

НЕКР  (от греч. necros — мертвый) — омертвение какой-



 

либо части организма (клеток, ткани или органа). 

 (от лат. in — приставка со 

значением отрицания и operabilis — подлежащий операции) — не подле-

жащий операции. 

НЕОП  (от греч. neos — новый и plasma — нечто 

образованное) — новообразование ткани, опухоль. 

НЕФР- / нефр- (от греч. nephros — почка) — составная часть слож-

ных слов, означающая «относящийся к почке», «почечный». 

 (от греч. nephros — почка) — воспаление почки. 

 (от греч. nephros — почка) — заболевание почек с 

преимущественным поражением почечных канальцев, проявляющееся 

нефротическим синдромом. 

/ нефрал тыяз (от греч. nephros — почка и lithos — 

камень) — почечнокаменная болезнь. 

 (от греч. nephros — почка и ptosis — па-

дение) — опущение почки. 

чны сi м (от греч. 

nephros — почка) — это клинико-лабораторный симптомокомплекс, обуслов-

ленный структурным повреждением базальных мембран капилляров клубоч-

ков с резким повышением их проницаемости и клинически проявляющийся 

сочетанием массивной протеинурии и гипопротеинемии с распространенными 

отеками, гиперлипидемией и снижением резистентности к инфекции. 

Дополнительные сведения 

В основе развития нефротического синдрома лежат аутоиммунные 

механизмы и нарушение белкового и жирового обмена. Иммунному по-

вреждению подвергаются базальная мембрана почечных клубочков, клетки 

почечных канальцев. Это происходит вследствие осаждения на них фрак-

ций комплемента, иммунных комплексов, антител к базальной мембране. 

Различают первичный и вторичный НС. Взгляд на первичный НС име-

ется двоякий: одни авторы считают, что он развивается при собственно за-

болеваниях почек (гломерулонефриты, первичный амилоидоз почек, врож-

денный и наследственный НС); другие считают первичным только идиопа-

тический НС, т. е. когда неизвестна его причина. Вторичный НС развива-

ется при системных заболеваниях (системная красная волчанка, сахарный 

диабет, геморрагический васкулит), ревматоидном полиартрите, инфекци-

онном эндокардите, туберкулезе, хронических нагноительных заболевани-

ях легких (бронхоэктазы, абсцессы легких и др.). 

Для нефритического синдрома характерны выраженная гематурия, 

повышение АД, менее выраженные отеки. А при нефротическом синдроме 

отеки выраженные вплоть до анасарки с водянкой серозных полостей, 

эритроциты в моче единичные, гиперлипидемия, гипопротеинемия. АД 

может быть в пределах нормы и только с развитием почечной недостаточ-



 

ности становится высоким. Протеинурия более выражена при нефротиче-

ском синдроме 

Массивная протеинурия, появление которой объясняют уменьшением 

или исчезновением постоянного электрического заряда стенки капилляр-

ной петли почечного клубочка. Это явление объясняют резким уменьше-

нием белка сиалопротеина в стенке капилляра клубочка и в самой базаль-

ной мембране. Параллельно нарушается процесс реабсорбции белка в про-

ксимальном канальце нефрона. 

Основными симптомами нефротического синдрома являются выра-

женные отеки на лице, туловище, конечностях. Жидкость скапливается во 

внутренних органах и серозных полостях. Когда нарастают отеки, умень-

шается диурез. Моча имеет высокий удельный вес (1,035–1,040) и выра-

женную протеинурию (20 г/л и более). Лейкоцитурия и гематурия для НС не-

характерны, имеются дистрофические изменения кожи, еѐ бледность, лом-

кость ногтей и волос. Температура тела нормальная или даже снижена. По-

стоянным симптомом является гиперлипидемия: холестерин до 14 ммоль/л и 

выше, увеличиваются β-липопротеиды, фосфолипиды. Артериальная ги-

пертензия нехарактерна для НС, но иногда АД повышается при так назы-

ваемой смешанной форме нефротического синдрома. Наличие других сим-

птомов связано с характером основного заболевания и развитием осложне-

ний в процессе развития нефротического синдрома. 

При нефротическом синдроме могут развиться следующие осложнения 

1. Гидроторакс и гидроперикард, которые могут вызвать выраженную 

одышку. 

2. Гиперкоагуляция может привести к тромбозам и эмболиям. 

3. Снижение иммуноглобулинов делает больных восприимчивыми к 

инфекции. 

4. Отек мозга, сетчатки глаза, глазного дна и др. 

5. При прогрессировании основного заболевания может развиться по-

чечная недостаточность. 

ТОД / (А. З. Нечипорен-

ко (1916–1980) сов. уролог) — метод исследования осадка мочи, заклю-

чающийся в подсчете в нем количества лейкоцитов, эритроцитов и цилин-

дров под микроскопом в пересчете результатов на 1 мл мочи. 

Н / нiкац н (от фр. nicotine, по имени фр. дипломата Nicot, 

который ввез табак во Францию) — алкалоид табака, являющийся силь-

ным нейротропным ядом. 

Я / нiк я (от греч. nyx — ночь и uron — моча) — вы-

деление мочи преимущественно в ночные часы. 

ГМ / нi гм (от греч. nystagmos — дремота, сон) — непро-

извольные дрожательные движения глазного яблока. 

ША / н шы (от франц. niche) — рентгеновская тень в месте изъ-



 

язвления внутренней поверхности стенки полого органа, обнаруживаемая 

после его заполнения контрастным веществом. 

гiя (от греч. nosos — болезнь и logos — уче-

ние, наука) —  учение о болезнях и их классификация. 
- клеа- (от лат. nucleus — ядро) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к ядру». 
iя (от лат. nutricium — питание 

и греч. logos — учение) — наука о питании человека и животных. 

O 

/ аблi  (от лат. obliteratio — стирание, сгла-
живание) — заращение полости или просвета какого-либо органа, сосуда. 

 (в медицинской радиологии) /  — воз-
действие на организм ионизирующего излучения. 

 / ii — со-
вокупность процессов превращения веществ и энергии в живом организме 
и обмена организма веществами и энергией с окружающей средой. 

— показатель интенсивности 
энергетического обмена (в ккал/сут или ккал/м

2 
× час), определяемый при 

полном физическом и психическом покое исследуемого, в лежачем положе-
нии, в условиях теплового комфорта, не менее чем через 14 часов после 
приема пищи; используется в диагностических и исследовательских целях. 
Например, при тиреотоксикозе величина основного объема увеличивается. 

 /  (лат. syncope) — легкая форма сосуди-
стой недостаточности, проявляющаяся кратковременной потерей сознания 
в результате острой гипоксии головного мозга, резкой бледностью, ослаб-
лением дыхания и кровообращения. 

(В. П. Образцов) iя 
— способ непосредственной перкуссии, при котором ударяющий указа-
тельный палец соскальзывает с латеральной поверхности среднего пальца 
(в виде щелчка). 

(В. П. Образцов) /  — 
шум плеска при пальпации слепой кишки; признак хронического колита. 

/  (от лат. observo — наблюдаю, охра-
няю) — система мер по медицинскому наблюдению за изолированными 
здоровыми лицами, имевшими контакт с больными карантинными инфек-
циями или выезжающими за пределы зоны карантина. 

 (от лат. obturo — закупориваю) — закрытие 
просвета полого органа, в том числе кровеносного или лимфатического сосуда. 

(ОЦК) / аб’ѐм цыркуля-
i — гемодинамический показатель, представляющий собой сум-

марный объем крови, находящейся в функционирующих кровеносных сосудах. 
/ ава  (от лат. ovarium — яичник) — от-

носящийся к яичнику. 



 

ОДОНТ(О)- / адант(а) – (от греч. odus — зуб) — составная часть 
сложных слов, обозначающая «относящийся к зубам». 

ОД ШКА / зад шка — это нарушение частоты, ритма и глубины 
дыхания, сопровождающиеся ощущениями нехватки воздуха и затрудне-
ния дыхания. 

Дополнительные сведения  

У здорового человека одышка возникает при повышенной физической 

нагрузке. Такая одышка называется физиологической или рабочей. 

Патогенетическими вариантами патологической одышки являются: 

1. Легочная одышка, связанная с нарушениями функции системы ор-

ганов дыхания. 

2. Сердечная одышка, обусловленная нарушениями кровообращения. 

3. Гематогенная одышка, связанная с изменениями химизма крови 

(отравления угарным газом, нитратами и др.) и низким уровнем гемогло-

бина (анемией). 

4. Неврогенная одышка, обусловленная нарушением функции цен-

тральной нервной системы (невроз, истерия, опухоли, травмы мозга, кро-

воизлияния в мозг и др.). 

По нарушению фаз дыхания выделяют  следующие виды одышки: 

1. Инспираторная, которая характеризуется затруднением фазы вдоха. 

2. Экспираторная, которая характеризуется затруднением фазы выдоха. 

3. Смешанная, которая характеризуется затруднением фаз вдоха и выдоха. 

Причинами инспираторной одышки являются: 

1. Нарушение проходимости гортани, трахеи и крупных бронхов 

вследствие отека гортани, инородных тел и опухолей указанных органов. 

2. Нарушение дыхательной функции грудной клетки вследствие боли, 

усиливающейся на вдохе (сухой плеврит, травмы, переломы ребер, миози-

ты, невралгии), паралича или пареза дыхательной мускулатуры (ботулизм, 

дерматомиозит, миастении, миопатии). 

3. Значительное уменьшение дыхательной поверхности легких вследст-

вие сдавления их жидкостью (гидроторакс), газом (пневмоторакс) или мас-

сивного поражения паренхимы (пневмонии, туберкулез, эмфизема легких). 

4. Невроз, неврастения — субъективные ощущения нехватки воздуха. 
 

Причинами экспираторной одышки являются: 

Заболевания, характеризующиеся нарушением проходимости мелких 

бронхов и бронхиол (бронхиальная астма, хроническая обструктивная бо-

лезнь легких, острый бронхиолит, острый бронхит с бронхообструктивным 

синдромом, экспираторный пролапс трахеи и крупных бронхов). 

— избыточное отложение жира в организ-

ме. 

-ОЗ / -оз — суффикс, означающий «болезнь», «патологическое со-



 

стояние», «процесс». 

i — ощущение холода, сопровождающееся прояв-

лением «гусиной кожи» и мышечной дрожью, возникающее при быстром 

повышении температуры тела или при охлаждении. 

iя (от лат. occlusum — закрывать) в морфологии — 

нарушение проходимости полых образований в организме (кровеносных и 

лимфатических сосудов, подпаутинных пространств и цистерн), обуслов-

ленное стойким закрытием их просвета на каком-либо участке. 

 /  (от греч. oxys — кислый, hals — соль и 

uron — моча) — выделение с мочой солей щавелевой кислоты. 

 / аксi  (от лат. oxygenium — ки-

слород и греч. haima — кровь, metreō — измеряю) — метод определения 

степени насыщения крови кислородом. 

ОКСИГЕНОТЕРАПИЯ / аксiгенатэрапiя (от лат. oxygenium — ки-

слород и греч. therapeia — уход, лечение) — лечебное применение кислорода. 

ОЛИГ(О)- / алiг(а) - (от греч. oligos — малый, незначительный) — 

составная часть сложных слов, обозначающая «малый», «недостаточный», 

«незначительный». 

 / алi  (от олиго- и греч. uron — моча) — уменьше-

ние количества выделяемой почками мочи (менее 500 мл за сутки). 

/ ан хiя (от греч. onychos – ноготь) – общее название пора-

жений ногтей. 

 / анкал iя (от греч. оncoma — опухоль и logos — 

наука, учение) — учение об опухолях. 

 (от греч. oophoron — яичник) — воспаление 

яичников. 

 /  (от лат. operatio — дело, действие) — ле-

чебное или диагностическое мероприятие, связанное с травмированием 

тканей и органов больного. 

/ апi  (от греч. opisthen — сзади, назад и 

tonos — напряжение) — тоническое сокращение мышц спины и шеи с за-

прокидыванием головы, выпячиванием конечностей, иногда спастическим 

прижатием рук к груди. 

/ апладненне — слияние мужской гаметы с 

женской, приводящее к образованию зиготы. 

 (от лат. орроnо — ставлю против, возражаю) — 

лицо, возражающее докладчику. 

(лат. intertrigo) – воспаление кожи, главным 

образом в еѐ складках, возникающее при мацерации (см.) и трении. 

ОПТИКО- / оптыка- (от греч. optikē — наука о зрении) — составная 

часть сложных слов, обозначающая «относящийся к органу зрения, к зрению». 



 

 (от лат. optimus — наилучший) — 

наиболее благоприятный. 

/ пухл на (лат. tumor) — патологическое разрастание тка-

ней, состоящих из качественно изменившихся клеток, ставших атипичны-

ми в отношении дифференцировки, характера роста и передающих эти 

свойства при последующем делении. 
(от греч. orgasmos — пылать страстью) — высшая 

степень сладострастного ощущения, возникающее в момент завершения 
полового акта или при других формах половой разрядки. 

/ арган зм (от греч. organon — орудие, орган) — от-
дельное живое существо, рассматриваемое как биологическая система. 

 (от лат. ordinator — распорядитель, уст-
роитель) — лечащий врач. 

ОРТ- (ОРТО-)/ арт- (арта-) (от греч. orthos — прямой, вертикальный; 
правильный) — составная часть сложных слов, означающая «прямой», 
«вертикально направленный», «правильный», «соответствующий норме». 

/ Ортнера сi  — боль при покалачива-
нии внутренним краем кисти по правой реберной дуге пациента; наблюда-
ется при заболеваниях печени и желчных протоков. 

 (от греч. orthos — прямой и paideia — 
воспитание, обучение) — область клинической медицины, изучающая бо-
лезни и деформации опорно-двигательного аппарата и разрабатывающая 
методы их диагностики, лечения и профилактики. 

т (от греч. orchis — яичко) — воспаление яичка. 
iск (от греч. ōsmos — 

толчок, давление) — давление, осуществляемое растворенным веществом 
в растворе. 

- - (от греч. osteon — кость) — составная часть слож-
ных слов, означающая «относящийся к кости, к костной ткани». 

(от греч. osteon — кость, arthron — 
сустав) — артрит с поражением суставных концов сочленяющихся костей. 

 (от греч. osteon — кость) — заболева-
ние суставов, в основе которых лежит дегенерация суставного хряща, при-
водящая к его истончению и разволокнению, обнажению подлежащей кос-
ти, костным разрастаниям (остеофитам) и нарушению конгруэнтности (со-
ответствие формы) соприкасающихся суставных поверхностей. 

/ астэамiэл т (от греч. osteon — кость и myelos — 
(костный мозг) — воспаление костного мозга. 

(от греч. osteon — кость, poros — , 
отверстие) — разрежение кости; дистрофия костной ткани, характеризую-
щаяся уменьшением числа костных перекладин в единице объема кости, ис-
тончением, искривлением и полным рассасыванием части этих элементов. 



 

/ астэас нтэз (от греч. osteon — кость и synthesis — 
соединение) — оперативное соединение отломков кости с помощью фик-
сирующих приспособлений. 

/ астэаф ты (от греч. osteon — кость и phyton — от-
росток) — ограниченные патологические костные наросты. 

ОСЦИЛЛО- / асцыла- (от лат. oscillatum- колебаться) — составная 
часть сложных слов, означающая «относящийся к колебаниям, к колеба-
тельным процессам». 

(от лат. oscillatum —колебаться 

и греч. gramma — запись) — кривая, отражающая изменение параметров 

некоторого колебательного процесса. Она широко используется в диагно-

стике, например, осцилограмма артериальная и др. 

(лат. tactus) — восприятие факторов окружаю-

щей среды контактными рецепторами кожи и слизистых оболочек, а также 

рецепторами мышц и суставов. 

ОТЁК / ацѐк (лат. adema) — избыточное накопление жидкости в тка-

нях организма. 

 (от греч. us, род. п. ōtos — ухо) — воспаление какого-

либо отдела уха. 

iя (от греч. us — 

ухо, род. п. ōtos, rhis — нос, larynx — гортань и logos — учение) — раздел 

клинической медицины, изучающий заболевания уха, горла и носа. 

— внезапное непроизвольное выделение из 

желудка в полость рта газов или небольшого количества желудочного со-

держимого. 

Дополнительные сведения 

Механизм возникновения отрыжки сводится к сокращению мускула-

туры желудка при открытом кардиальном отверстии.  

Различают следующие виды отрыжки: 

1. Отрыжка воздухом (лат. — «eructation») или пустая отрыжка. 

2. Отрыжка пищей (лат. — «regurgitation») или малая рвота. 
Отрыжка воздухом бывает при усиленном привычном заглатывании воз-

духа (аэрофагия, возникающая на почве невроза) или при повышенном обра-
зовании в желудке газов вследствие брожения или гниения пищи. Если в ре-

зультате брожения в желудке выделяется углекислый газ, то отрыжка лишена 
запаха, если же образуются органические кислоты (масляная, молочная) — 

отрыжка приобретает запах прогорклого масла. При распаде белков в желуд-
ке, происходящем под влиянием бактерий, когда сочетаются пониженная же-

лудочная секреция с нарушением опорожнения желудка (стеноз привратника, 
рак желудка), отрыжка имеет запах тухлых яиц (примесь сероводорода). От-

рыжка кислым может указывать на повышенную кислотность желудочного 
сока. Горький вкус имеет отрыжка при дуодено-гастральном рефлюксе. 



 

ОФТАЛЬМО iя (от греч. ophthalmos — глаз и 
logos — наука, учение) — раздел медицины, изучающий глазные болезни. 

 — территория (акватория) с 
находящимися на ней людьми, животными, техническими средствами и 

сооружениями, а также воздушная среда над этой территорией (акватори-
ей), подвергшиеся в результате применения оружия массового поражения 

загрязнению радиоактивными, отравляющими веществами или биологиче-
скими средствами. 

 — территория (акватория) с 

находящимися на ней людьми, материальными ценностями, техническими 

средствами и сооружениями, подвергшимися поражению в результате 

применения противником ядерного, химического, биологического оружия, 

а также массированного применения обычных средств поражения. 

— отражение свойств предметов объек-

тивного мира, возникающее в результате воздействия на органы чувств и 

возбуждения нервных центров коры головного мозга. 

i — ощуще-

ния, которые кажутся больному возникшими в утраченной части тела. 

П 

ПАЛЕО- / палеа- (от греч. palaios — древний) — составная часть 

сложных слов, означающая «древний», «ископаемый». 

/ палi  (от лат. palliatus — прикрытый) — 1) по-

лумера; 2) средство, временно облегчающее проявления болезни (но не из-

лечивающее ее). 

 /  (от лат. palpatio — ощупывание, погла-

живание) — клинический метод исследования при помощи осязания мы-

шечного и пространственного (стереометрического) чувств с целью изуче-

ния физических свойств тканей и органов, топографических соотношений 

между ними, их чувствительности и обнаружения некоторых функцио-

нальных явлений в организме. 

Дополнительные сведения 

Посредством метода пальпации определяют: 

1. Характер поверхности органов. 

2. Температура кожи пальпируемого участка тела. 

3. Влажность кожи или слизистых оболочек. 

4. Консистенция органа и покрывающих его тканей. 

5. Эластичность кожи, органов и тканей. 

6. Форма органа или патологического образования. 

7. Положение органов или патологических образований. 

8. Величина (размеры) органов. 

9. Подвижность органов и тканей. 



 

10. Взаимоотношение органов или структур. 

11. Чувствительность и болезненность. 

12. Функциональные явления, обусловленные движениями органов и 

колебанием их структур в процессе их работы: голосовое дрожание над 

легкими; верхушечный и  сердечный толчки, шумы сердца («кошачье мур-

лыканье») и др. 

Элементы пальпации: 

— установка руки в исходную позицию; 

— неподвижное положение руки;  

— давление кончиками или подушечками одного или нескольких 

пальцев; 

— скольжение по коже (поглаживание) или вместе с кожей по подле-

жащим тканям;  

— постепенное, иногда многомоментное погружение пальцев в живот 

на определенную глубину;  

— толчок — быстрое погружение пальцев на нужную глубину; 

— захват пальпируемых тканей или органов между пальцами одной 

или двух рук;  

— смещение тканей или органов; 

— возврат руки в исходное положение; 

— перенос руки в новую позицию.  

Последовательное выполнение набора элементов пальпации называ-

ется циклом пальпации. 

Общие правила пальпации: 

1. В помещении, где проводится пальпация, должно быть тепло. 

2. Пальпируемые участки тела должны быть обнажены. 

3. Положение больного зависит от целей исследования, должно обес-

печивать максимальное расслабление мускулатуры и не вызывать боли и 

других неприятных ощущений.  

4. Положение врача должно быть удобным, не вызывающим напряже-

ния и утомления, обеспечивающим свободу движений. 

5. Чаще всего врач располагается справа от больного, лицом к нему.  

6. Руки врача должны быть теплыми, ногти на них — коротко остри-

женными. 

7. Пальпирующие движения должны быть возможно более легкими и 

мягкими, всякое надавливание должно быть постепенным. 

8. Пальпацию следует начинать со здоровой стороны или участка тела 

(если это известно), а затем переходить на больную сторону или участки тела. 

9. Всегда надо сравнивать больную и здоровую стороны (сравнитель-

ная пальпация). 

Способы пальпации: 



 

— Пальпация неподвижной рукой. 

— Поглаживание. 

— Пальпация-давление. 

— Пальпация в складке тканей. 

— Ориентировочная пальпация живота. 

— Поверхностная скользящая пальпация живота. 

— Глубокая скользящая пальпация. 

— Бимануальная пальпация. 

— Толчкообразная пальпация. 

— Диафрагмально-инспираторная пальпация. 

— Соскальзывающая пальпация. 

— Пальпация «двойной рукой».  

ПАН- / пан-  (от греч. pan — всѐ) — составная часть сложных слов, 

означающая «охватывающий всѐ в целом». 

цый (от лат. panus — пряжа и греч. rheo — 

теку) — неспецифический гнойный воспалительный процесс пальца. 

(от греч. Panakeia — всеисцеляющая, имя бо-

гини) — универсальное средство, исцеляющее от всех болезней, поиском 

которого занимались алхимики). 

/ пандэм я (от греч. pandemos — всеобщий, всенарод-

ный) — массовое распространение инфекционной болезни, когда ею охва-

чено население страны, нескольких стран или континентов. 

 (от греч. pancreas — поджелудочная 

железа) — воспаление поджелудочной железы. 

ПАНМИЕЛОФТ З / панмiэ з (от греч. pan — все, myelos — 

костный мозг и phthisis — истощение) — полное опустошение костного 

мозга. 

ПАПИЛЛ- / папiл- (от греч.papilla — сосок) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к соску, к сосочку, к сосцевид-

ному образованию». 

/ папi  (от лат. papilla — сосок и оmа — греч. 

окончание существительного, указывающее на опухоль) — доброкачест-

венная опухоль (кожи, слизистых) в виде сосочка. 

(от лат. papula — узелок) — морфологический 

элемент кожной сыпи, представляющий собой бесполостное образование, 

возвышающееся над уровнем кожи. 

ПАРА- / пара- (от греч. para-) — приставка, означающая: 1) нахожде-

ние, расположение рядом, вблизи, возле чего-либо; 2) отступление, откло-

нение от чего-либо, ошибочное отождествление с чем-либо. 

/ паразi гiя (от греч. parasitos — нахлебник 

и logos — наука, учение) — биологическая наука, изучающая явления па-

разитизма и паразитические организмы. 



 

лiч (от греч. paralysis — расслабление) — рас-

стройство двигательной функции в виде полного отсутствия произвольных 

движений вследствие нарушения иннервации соответствующих мышц. 

т (от пара- и греч. metra — матка) — 

воспаление околоматочной клетчатки. 

т (от пара- и греч. nephros — почка) — 

воспаление околопочечной клетчатки. 

ПА йя (от греч. paranoia — безумие) — вид психи-

ческого заболевания. 

Я / параплег я (от пара- и греч. plege — удар, пораже-

ние) — паралич обеих рук или ног. 

т (от пара- и греч. prōctos — задний 

проход) — воспаление клетчатки, окружающей прямую кишку. 

вая сi ма — часть вегетативной нервной сис-

темы. 

 (от пара- и греч. typhos — дым, помрачение соз-

нания) — острое инфекционное заболевание, родственное брюшному тифу. 

з (от греч. paresis — ослабление) — неполный паралич. 

льны (от пар- и греч. enteга — 

кишки) — способ введения лекарств в организм, минуя желудочно-

кишечный тракт. 

/ парэнх ма (от пар- и греч. enchyma — нечто влитое) — 

собственное вещество органа (без капсулы, соединительнотканных пере-

городок. 

 (от лат. paries — стенка) — при-

стеночный, принадлежащий к стенке какой-либо полости или органа. 

ПА / паркiнсан зм (J. Parkinson, 1755–1824, англ. 

врач) — сочетание гипокинезии, ригидности и дрожания в покое, обуслов-

ленное поражением подкорковых узлов головного мозга; наблюдается при 

дрожательном параличе (болезни Паркинсона), эпидемическом энцефали-

те, атеросклерозе сосудов головного мозга, некоторых хронических инток-

сикациях и др. 

з (от пар- и греч. odus, odontos — зуб) — 

болезнь, характеризующаяся прогрессирующей резорбцией (см.) костной 

ткани зубных альвеол, воспалением десен и расшатыванием зубов. 

ЗМ / паракс зм (от греч. рагохуnо — побуждаю) — ост-

рый приступ болезни. 

т (от греч. parōris — опухоль около уха) — вос-

паление околоушной слюнной железы. 

льны (от лат. pars — часть) — частич-

ный, отдельный. 



 

цыя — метод обеззараживания жид-

костей путем уничтожения микробов нагреванием до температуры ниже 

100 °С. 

знасць (от лат. pastosus — тестообразный, 

одутловатый) — слабо выраженный отек. 

з (от греч. pathos — страдание, болезнь и 

genesis — происхождение, развитие) — 1) механизм развития конкретной 

болезни, патологического процесса или состояния; 2) учение об общих за-

кономерностях развития течения и исхода болезней. 
 (от греч. pathos — страдание, болезнь и 

genos — род, происхождение) — болезнетворный, вызывающий заболевание. 
iя (от греч. pathos — страдание и logos — 

наука, учение) — наука о болезнях. 
Ж / патран ж (от фр. patronage — покровительство) — 

организованное наблюдение в домашних условиях. 
ПАХ / пахв на — парное углубление между нижней частью передней 

брюшной стенки и бедром. 
/ пахв — парная область пе-

редне-боковой стенки живота, сверху ограниченная межостной линией, 
медиально-вертикальной линией, проведенной по латеральному краю пря-
мой мышцы живота, латерально и снизу – паховой складкой. 

НТ / пацы нт (от лат. patiens — терпящий) — лицо, которо-
му оказывают медицинскую помощь. 

(от греч. paiderastes; син.: урнинг) — мужчи-
на, подверженный гомосексуализму; различают педераст, выполняющий 
при гомосексуальном половом контакте активную роль (педикатор) и пе-
дераст, выполняющий пассивную роль (андрофил, кинедон, патикус). 

 (от греч. pais — дитя и iatreia — лече-
ние) — раздел медицины, изучающий детские заболевания и методы их 
лечения. 

/ педыкулѐз (от лат. pediculus — вошь) — вшивость. 
/ пекц ны (от греч. pektos — студнеобразный) — общее 

название полисахаридов растительного происхождения применяется в ле-
чебном питании. 

(от итал. pelle — кожа, agro — грубый, шерохова-
тый) — болезнь, обусловленная недостаточностью никотиновой кислоты (ви-
тамин В3 или РР), триптофана и рибофлавина (витамин В2), характеризующая-
ся поражением кожи, пищеварительного тракта и нарушениями психики. 

 (от лат. penetro — прони-
каю) — проникающий. 

Н / пепс н (от греч. pepsis — переваривание) — фермент же-
лудочного сока. 



 

 — лечебно-диагностическая процедура, 
включающая осмотр и туалет раны (язвы и т. п.), проведение местных ле-
чебных манипуляций и наложение повязки. 

ПЕРИ- / перы- (от греч. peri — возле, вокруг, около) — приставка, 
обозначающая «расположение вокруг, снаружи, при чем-либо». 

/ перыадэн т (от пери- и греч. aden — железа) — вос-
паление тканей, окружающих лимфатический узел или какую-либо железу. 

/ перыдуадэн т (от пери- и лат. duodenum — две-
надцатиперстная кишка) — воспаление серозного покрова двенадцатипер-
стной кишки. 

 (от пери- и греч. cardia — сердце) — 

воспаление околосердечной сумки (перикарда). 

льтыка (от греч. peristalticos — охва-

тывающий, сжимающий) — волнообразные сокращения полых органов 

(пищевода, кишечника и др.), перемещающие содержимое этих органов. 

/ перытан т (от греч. peritonaion — брюшина) — вос-

паление брюшины. 

iя (от лат. percussio — постукивание) — это 

метод объективного исследования посредством постукивания по поверхно-

сти тела больного с одновременной оценкой возникающих при этом звуков. 

Дополнительные сведения 
Основоположником метода перкуссии является венский врач Лео-

польд Ауэнбруггер. Основные положения о методе перкуссии изложены в 
1761 г. в трактате «Новое открытие, позволяющее на основании выстуки-
вания грудной клетки обнаруживать скрытые грудные болезни». 

Виды перкуссии: 
1. Непосредственная перкуссия заключается в постукивании одним 

или несколькими пальцами непосредственно по телу больного. 
2. Посредственная (опосредованная) перкуссия — нанесение ударов 

производится по плессиметру, приложенному к телу пациента. 

Способы непосредственной перкуссии: 
1. Способ Л. Ауенбруггера.  
2. Способ Ф. Г. Яновского. 
3. Способ В. П. Образцова. 
4. Поглаживающая (скользящая) перкуссия. 

Способы посредственной перкуссии: 
1. Молоточком по плессиметру. 
2. Пальцем по плессиметру.  
3. Пальцем по пальцу (способ Г. И. Сокольского). 

Виды перкуссии по интенсивности перкуторного удара: 
1. Глубокая (сильная или громкая). 



 

2. Поверхностная (слабая или тихая). 
3. Тишайшая (слабейшая), предельная, пороговая перкуссия — способ 

Гольдшайдера. 
4. Способ Плеша. 

Основные перкуссионные звуки: 
1. Ясный легочный звук. Получают при перкуссии тех участков грудной 

клетки, где непосредственно к грудной стенке прилежит нормальная легоч-
ная ткань. Он громкий, продолжительный, низкий и не тимпанический. 

2. Тупой звук. Возникает над теми участками грудной клетки, где к ним 
прилежат плотные паренхиматозные органы — сердце, печень, селезенка. 

В патологических условиях тупой перкуторный звук наблюдается во 

всех случаях значительного уменьшения воздушности легких, заполнения 

плевральной полости жидкостью или плотными образованиями. Тупой 

перкуторный звук тихий, короткий, высокий и напоминает звук, получае-

мый при ударе о дерево. 

3. Тимпанический звук. Выявляется всюду, где к грудной стенке при-

лежат полости, содержащие воздух. Тимпанический тон обладает звонким 

музыкальным оттенком и напоминает звук, возникающий при ударе в ба-

рабан. У здорового человека определяется лишь в одном участке грудной 

клетки — слева в нижних отделах спереди, в так называемом «полулунном 

пространстве Траубе». 

Смешанные перкуссионные звуки: 

1. Притупленный звук (ясный легочный + тупой). 

2. Легочный звук с тимпаническим  оттенком. 

3. Притупленно-тимпанический.  

Общие правила перкуссии: 

1. В помещении, где проводится перкуссия, должно быть тепло и тихо. 

2. Положение больного при перкуссии должно быть возможно более 

удобным, с максимальным расслаблением мышц.  

3. Положение врача при перкуссии должно быть удобным. 

4. Перкутировать надо по обнаженному телу. 

5. Руки перкутирующего должны быть теплыми. 

6. Плессиметром должен быть средний или указательный палец левой руки. 

7. Палец-плессиметр располагается на теле больного всей ладонной 

поверхностью, но без сильного надавливания. Указательный и безымян-

ный пальцы разводятся в стороны.   

8. Перкуссионные удары должны наноситься мякотью концевой фа-

ланги среднего пальца правой руки в область сочленения между концевой 

и средней фалангами пальца — плессиметра или по средней его фаланге.  



 

9. Палец- молоточек должен быть согнут так, чтобы его концевая фа-

ланга находилась под прямым углом к основной. Остальные пальцы с ним 

не соприкасаются. 

10. Ноготь ударяющего пальца должен быть коротко острижен.  

11. Ось концевой фаланги ударяющего пальца и направление перку-

торного удара должны быть строго перпендикулярны к поверхности паль-

ца плессиметра.  

12. Перкуторный удар должен быть легким и всегда одинаковой силы. 

При перкуссии рука должна сгибаться только в лучезапястном суставе, а 

предплечье и плечо должны быть неподвижными. 

13. Перкуторный удар должен быть коротким, максимально быстрым. 

14. Перкуторный удар должен быть упругим. 

Топографическая перкуссия: 
Цель топографической перкуссии — определить размеры и конфигу-

рацию различных органов (легких, сердца, печени, селезенки и др.) и от-
граничить их друг от друга. 

Общие правила топографической перкуссии: 
1. Направление перкуссии. Нанесение перкуторных ударов должно 

производиться в направлении от органа, дающего громкий перкуторный 
звук, к органу, дающему тупой звук, т. е. от ясного звука к тупому.  

2. Положение плессиметра. Палец-плессиметр располагают на перку-
тируемой поверхности параллельно границе ожидаемой тупости. 

3. Сила перкуторного удара. Для определения абсолютной тупости ор-
гана применяется поверхностная (слабая, тихая) перкуссия. Для определения 
относительной тупости органа применяется более громкая перкуссия. 

4. Отметка границы органа производится по наружному краю пальца-
плессиметра, обращенному к органу, дающему более громкий звук. 

С помощью топографической перкуссии легких определяют: 
1) нижнюю границу легких; 
2) высоту стояния верхушек легких; 
3) ширину полей Кренига; 
4) экскурсию нижнего края легких. 

Сравнительная перкуссия 
Цель сравнительной перкуссии — выявление патологических процессов 

в легких, плевральных полостях и брюшной полости, путем сравнения пер-
куторных звуков над симметричными участками грудной клетки или животе. 

Правила сравнительной перкуссии легких: 
1. Перкуссия должна проводиться на строго симметричных участках 

обеих половин грудной клетки. 
2. Перкуссию следует проводить, начиная со здоровой стороны, если 

можно заранее предположить, где локализуется патологический процесс. 



 

3. Положение пальца-плессиметра и сила его прижатия к телу больно-
го должны быть одинаковыми с обеих сторон. 

4. Перкуссионные удары должны быть одинаковыми по силе с обеих 
сторон. Сила удара — средняя. Возможно применение попеременно гром-
кой и тихой перкуссии в одной и той же точке. 

5. Перкуссию проводят при максимальном расслаблении больного, 
при ровном спокойном дыхании. 

6. Перкуссию проводят только по межреберным промежуткам.  
При деформации грудной клетки диагностическая ценность сравни-

тельной перкуссии не велика. 

Причины укорочения (притупления) перкуторного звука: 

1. Уменьшение воздушности легочной ткани (пневмосклероз, тубер-

кулез легких, крупозная пневмония в стадии опеченения, полость, запол-

ненная жидкостью — мокротой, гноем, эхинококковая киста, опухоль, ин-

фаркт легкого, ателектаз).  

2. Изменения плевры, затрудняющие проведение перкуторного удара 

к содержащей воздух легочной ткани (утолщение плевры, опухоли плевры, 

жидкость в плевральной полости).  

Тимпанический звук 

Характерен для: скопления воздуха в плевральной полости (пневмото-

ракс); эмфиземы легких; наличия в легких полости, содержащей воздух 

(абсцесс, каверна), если она расположена близко к грудной стенке и вели-

чина ее не менее 3–4 см; высокого стояния диафрагмы вследствие высокого 

расположения полых органов брюшной полости; диафрагмальных грыж — 

через грыжевое отверстие в грудную клетку проникает желудок или петли 

кишки; пневмоперикардиума; подкожной эмфиземы. 

Варианты тимпанического звука: 

1. Металлический перкуторный тон. Для получения металлического 

тона применяют палочково (или молоточково) — плессиметровую перкус-

сию по методу Гейбнера — Лихтенштерна. 

2. Коробочный звук. 

3. Звук треснувшего горшка.  

4. Притупленный тимпанический звук. 

Притупленный тимпанический звук 

Возникает: в начальной стадии и стадии разрешения крупозной пнев-

монии; при бронхопневмонии, когда участки уплотнения легочной ткани 

чередуются с участками, содержащими воздух; при выпотном плеврите, в 

участке легкого над экссудатом, где легочная ткань маловоздушна; при 

неполном обтурационном ателектазе; при частичном сдавлении легкого 

воздухом, опухолью, высоко стоящей диафрагмой; при ранней стадии оте-

ка легких. 



 

цыя (от лат. perforo — просверливаю) — 

возникновение сквозного дефекта в стенке полого органа. 

хiя (от итал. petecchie — пятна, сыпь) — точечные 

кровоизлияния в кожу. 

ЦИЯ / петрыфi цыя (от греч. petra — камень и лат. 

facio — делаю) — обызвествление (окаменение); кальциноз дистрофически 

измененных или некротизированных участков мягких тканей. 

ПЕ НОЧНАЯ т-

 — патологическое состояние, характеризующееся нарушением 

функций печени и проявляющееся обычно желтухой, геморрагическим 

синдромом и нервно-психическими расстройствами. 

ЦИЯ / пi цыя (от лат. pigmentum — краска) — 

отложение красящего вещества в тканях животных и растений. 

ПИЕЛ- / пieл- (от греч. pyelos — корыто, лохань) — составная часть 
сложных слов, означающая «относящийся к почечной лоханке». 

Т / пiел т (от греч. pyelos — лоханка) — воспаление почеч-
ных лоханок. 

Т / пi  (от греч. pyelos — лоханка и 
nephros — почка) — воспаление преимущественно интерстициальной тка-
ни почки и почечной лоханки. 

Я / пiем я (от греч. руоn — гной и haima — кровь) — гноек-
ровие (вид сепсиса с образованием множественных фокусов гнойного вос-
паления). 

ЗМ / пi зм (от греч. pylōros — привратник и 
spasmos — судорога) — спазм мускулатуры привратника желудка. 

З / пi  (от греч. pylōros — привратник и 
stenos — узкий) — сужение привратника желудка. 

/ пiядэрм я (от греч. руоn — гной и derma — кожа) — 
гнойничковое заболевание кожи. 

Я / пi я (от греч. руоn — гной и uron — моча) — выделе-
ние гноя с мочой, определяемое по повышенному количеству лейкоцитов в 
осадке мочи. 

 — продукты рас-
тительного и животного происхождения или получаемые синтетическим 
путем, используемые в питании человека.  

(от греч. plasma — 
сформированное, kytos — пустота, aphaeresis — отнятие, взятие) — полу-
чение отдельных компонентов крови (плазмы, форменных элементов) с 
возвращением остальных в кровеносное русло; используется в лечебных 
целях или с целью получения лечебных препаратов. 

/ пл стыка (от греч. plasso — лепить, ваять, формиро-
вать) — общее название хирургических методов восстановления формы и 



 

(или) функции отдельных частей тела или органов путем перемещения, 
трансплантации тканей или имплантации замещающих их материалов (т. е. 
путем пластических операций). 

нта (от лат. placenta — пирог, послед) — орган, 
образующийся во время беременности из плодных оболочек для обмена 
веществ между организмами матери и плода. 

Т / плеў т (от греч. pleura — бок, сторона) — воспаление 
плевры. 

/ плес метр (от греч. plesso — ударяю и metrеō — из-
меряю) — пластинка, чаще металлическая, применяемая при выстукивании. 

iя (от греч. plethysmos — на-
полнение, увеличение, grapho — писать, изображать) — метод исследова-
ния кровенаполнения части тела, основанный на графической регистрации 
изменения еѐ объема или сопутствующих электрических явлений. 

ПНЕВМ- /пнеўм- — составная часть сложных слов, означающая:  

1) (от греч. pneumon — легкое) — «относящийся к легкому», «легочный»; 

2) (от греч. pneuma — дыхание, воздух) — «относящийся к воздуху, 

газу, дыханию». 

Я / пнеўман я (от греч. pneumōn — легкое) — воспале-

ние легких. 

З / пнеў з (от греч. pneumōn — легкое и 

scleros — твердый) — уплотнение легких в результате развития в них со-

единительной (рубцовой) ткани. 

 — (от греч. podos – нога, ступня, agra — захват, 

приступ) – хроническая болезнь, обусловленная нарушением обмена пури-

нов, характеризующаяся отложением солей мочевой кислоты в тканях с 

развитием в них воспалительных, затем деструктивно-склеротических из-

менений; проявляется рецидивирующим полиартритом, образованием 

подкожных узелков, симптомами мочекаменной болезни. 

ПОЛИ- / полi- (от греч. polys — многий) — составная часть сложных 

слов, обозначающая «много, множество, множественный, больший по 

сравнению с нормой». 

Т / полi т (от поли- и греч. arthron — сустав) — 

множественное воспаление суставов. 

НИКА / палiкл нiка (от греч. polis — город и clinikē — 

искусство лечения) — лечебно-профилактическое учреждение, оказываю-

щее медицинскую помощь приходящим больным и на дому. 

/ полiмарф зм (от поли- и греч. morphē — фор-

ма) — многообразие. 

Т / полiнеў т (от поли- и греч. neuron — нерв) — 

множественное воспаление периферических нервов. 

/ полiямiэлiт (от греч. polios — серый и myelos — 



 

спинной мозг) — острая инфекционная болезнь, вызываемая одноименным 

вирусом, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, 

главным образом клеток передних рогов спинного мозга, оболочек голов-

ного и спинного мозга; наблюдается чаще у детей. 

П / пал п (от греч. polypus — многоножка) — вид опухоли на 

слизистых оболочках. 

/ полi  (от поли- и греч. uron — моча) — увеличе-

ние количества выделяемой в сутки мочи (более 2 литров). 

/полакi (от греч. pollakis — много раз, часто, 

uron — моча) — учащенное мочеиспускание (свыше 6–7 раз в сутки). 

З / палi (от лат. pollinis — пыль, пыльца + – оз) — ал-

лергическая болезнь из группы атопий, вызываемая пыльцой растений; ха-

рактеризуется воспалительными изменениями, главным образом конъюк-

тивы и слизистых оболочек дыхательных путей. 

цыя (от лат. pollutio — марание) — непроиз-

вольное извержение семенной жидкости у мужчин, не связанное с поло-

вым актом. 

(от лат. рolaris — полярный, polus — 

полюс) в физиологии — возникновение разности потенциалов между раз-

личными частями биологических структур, например, между наружной и 

внутренней поверхностью клеточной мембраны. 

 (синоним диарея, от греч. diarihea — истечение) — 

увеличение объема каловых масс более 250 г в сутки, как правило, с часто-

той более 3 раз в сутки, выделяющихся в непластичной, жидкой или полу-

жидкой форме с измененными физико-химическими свойствами. 

Дополнительные сведения 

В зависимости от причин возникновения различают следующие виды диарей: 

— кишечные, обусловленные заболеваниями кишечника; 

— гастрогенные, обусловленные заболеваниями желудка; 

— панкреатогенные, обусловленные заболеваниями поджелудочной железы; 

— гепатогенные, обусловленные заболеваниями печени; 

— эндокринные, обусловленные заболеваниями эндокринных желез 

(сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность, тиреотоксикоз); 

— метаболические, обусловленные метаболическими расстройствами 

(уремия, амилоидоз); 

— неврогенные, как проявление невроза; 

— медикаментозные, как следствие приема некоторых лекарственных 

препаратов. 

В зависимости от локализации патологического процесса, 

вызвавшего диарею, различают: 

1. Энтеральную диарею, обусловленную патологией тонкой кишки. 



 

2. Колитическую диарею, обусловленную патологией толстой кишки. 

Для энтеральной диареи характерны: 

1. Относительно редкие (4–6 раз в сутки) опорожнения кишечника. 

2. Малоболезненные опорожнениия кишечника. 

3. Полифекалия (увеличенный объем кала) вследствие недостаточного 

кишечного всасывания (мальабсорбция) или нарушенного кишечного пи-

щеварения (мальдигестия). 

4. В каловых массах могут присутствовать частицы непереваренной 

пищи, а примеси слизи, крови и гноя не характерны. 

Для колитической диареи характерны: 

1. Частые (10 и более раз в сутки) опорожнения кишечника. 

2. Небольшой объем испражнений.  

3. Примеси слизи и крови в кале. 

4. Дефекации болезненны, могут иметь место тенезмы (от греч. 

«teino» — напрягаю) — ложные, болезненные позывы к дефекации. 

ПОСТ- / пост- (от лат. post-) — приставка, означающая «находящийся 

позади, за чем-либо», «следующий после чего-либо». 

— совокупность особенностей позы и движе-

ний при ходьбе. 

/ паясн ца — нижняя часть спины, ограниченная свер-

ху двенадцатыми ребрами, снизу — гребнями подвздошных костей и ос-

нованием крестца. 

ПРЕ- / прэ- (от лат. prae-) — приставка, означающая «находящийся 

впереди чего-либо», «предшествующий чему-либо». 

ўны (от лат. praeventivus — предо-

хранительный) — предупредительный, профилактический. 

МПЦИЯ / мпцыя (лат. praesumptio) — предположение, 

основанное на вероятности. 

/ прэцыпi  (от лат. praecipitatio — осаж-

дение) — иммунологическая реакция осаждения комплекса антигена с 

антителами. 

(М. Prinzmetal, амер. кардиолог) — одна из форм стенокардии, отличаю-

щаяся продолжительными (до 1 часа) приступами болей в области сердца, 

часто сопровождающимися экстрасистолией и не купируемыми нитрогли-

церином; во время приступа на ЭКГ регистрируются признаки подобные 

инфаркту миокарда, но исчезающие сразу по окончании приступа. 

 (лат. accessus) — внезапно возникающее 

кратковременное болезненное состояние (потеря сознания, судороги и т. п.). 

/прав зар (от лат. provisor — предусмотрительный) — 

лицо, имеющее высшее фармацевтическое образование. 

(от греч. prognosis — 



 

предвидение) — научно обоснованное предположение о дальнейшем тече-

нии и исходе болезни. 

(от греч. prodromos — бегу-

щий вперед) — предвещающий, предвестник. 

(от лат. prosector — рассекающий) — врач, 

производящий вскрытие трупа. 

ЛЬНЫЙ / праксi  (от лат. proximus — ближай-

ший) — расположенный ближе к центру тела. 

т (от греч. prōctos — задний проход) — воспале-

ние слизистой оболочки прямой кишки. 

ПРО пс (от лат. prolapsus — выпадение) — выпадение 

наружу какого-либо внутреннего органа. 

 — некроз мягких тканей, возникающий 

вследствие ишемии, вызванной продолжительным непрерывным механи-

ческим давлением на них. 

ПРОЛИФЕР ЦИЯ / пралi цыя (от лат. proles — потомство и 

fero — несу, приношу) — размножение клеток. 

ўтыка (от греч. propaideuō — предвари-

тельно обучаю) — вводный курс в клиническую дисциплину, предпола-

гающий обучение методам клинического обследования больного, семио-

тике болезней, относящихся к данной дисциплине, воспитание профессио-

нальных черт личности врача на основе медицинской деонтологии. 

 (от греч. prostates — стоящий впереди) — 

воспаление предстательной железы. 

 (нрк.) /  — общее название острых респира-

торных заболеваний, возникающих, как правило, после охлаждения. 

 (от греч. pro — перед и thesis — положение) — 

приспособление, служащее для восполнения либо замещения отсутствую-

щей части тела или органа. 

/ пратэ ды (от греч. protos – первый, синоним – белки 

простые и eidos – вид, синоним – белки сложные) — белки, в молекуле ко-

торых, помимо собственно белкового компонента, имеется низкомолеку-

лярный компонент небелковой природы. 

/ пратэi (протеины + греч. uron — моча) — 

повышенное содержание белка в моче. 

Дополнительные сведения 

Считается, что в моче здорового человека белка не должно быть. 

Но в моче всегда присутствует незначительное количество плазмен-

ных белков (0,03–0,05 г/сутки), которое обычными качественными проба-

ми не определяется. При исследовании общего анализа мочи у здорового 

человека количество белка не должно превышать 0,033 г/л. 



 

Протеинурия может быть почечного (ренальная) и внепочечного (по-

стренальная и преренальная) происхождения. Почечная (ренальная) про-

теинурия возникает при поражении самой почки и делится на клубочковую 

и канальцевую. Примером клубочковой протеинурии может быть гломеру-

лонефрит, канальцевой — пиелонефрит. При выраженных изменениях в 

почках при тех же гломерулонефрите, пиелонефрите, амилоидозе почек 

ренальная протеинурия может быть смешанного характера. В этих случаях 

количество белка в моче обычно превышает 1 г/л и может сочетаться с на-

личием в моче гиалиновых цилиндров. 

Внепочечная протеинурия встречается при циститах, уретритах, про-

статитах, вульвовагинитах и, как правило, не превышает 1 г/л белка в моче 

(постренальная протеинурия). Выделяют и преренальную протеинурию, 

например, при синдроме разможжения, когда в кровь поступает много 

белка и он не успевает реабсорбироваться или при миеломной болезни 

(протеинурия Бенс-Джонса). Эту протеинурию еще называют протеинури-

ей переполнения, так как происходит повышенное образование плазмен-

ных низкомолекулярных белков (гемоглобин, миоглобин) и почки не в со-

стоянии их реабсорбировать. 

Функциональная (преходящая или ситуационная) протеинурия может 

возникать после чрезмерной физической нагрузки, переохлаждения, эмо-

ционального возбуждения, пальпации. 

Есть деление протеинурии в зависимости от величины молекулярной 

массы белка в моче: 

а) если в моче альбумины и глобулины протеинурию называют несе-

лективной, она встречается при тяжелых заболеваниях почек, когда сильно 

поражена базальная мембрана почечных клубочков; 

б) если в моче только альбумины, протеинурию называют альбумину-

рией или селективной, она указывает на незначительное повреждение ба-

зальной мембраны почечных клубочков. 

/ пратэ ны (от греч. protos — первый; синоним — бел-

ки простые) — белки, молекула которых содержит только белковые ком-

поненты и при полном гидролизе распадается только на аминокислоты. 

КТИКА / прафi ктыка (от греч. prophylacticos — пре-

дохранительный) — предупредительно-оздоровительные мероприятия, на-

правленные на сохранение и укрепление здоровья. 

зны (от лат. profundo — проливаю) — чрез-

мерный, обильный (о кровотечении, поносе). 

ра (от лат. procedo — продвигаюсь) — ле-

чебное, профилактическое или закаливающее мероприятие. 

ПС ВДО- / пс да- (от греч. pseudēs — ложный) — составная часть 

сложных слов, обозначающая «ложный», «мнимый». 



 

Я / псiхi я (от греч. psychē — душа и iatreia — ле-

чение) — раздел медицины, изучающий психические заболевания и мето-

ды их лечения. 

ПСИХ(О)- / ncix(a)- (от греч. psyche — душа, дух, сознание) — со-

ставная  часть сложных слов, обозначающая «относящийся к психике». 

ятельность) / пс хiка, ciн.: псiх чная 

дз йнасць (от греч. psychicos — душевный) — форма активного отображе-

ния субъектом объективной реальности, возникающая в процессе взаимо-

действия высокоорганизованных живых существ с внешним миром и осу-

ществляющая в их поведении (деятельности) регулятивную функцию. 

НА / псiхагiгi  — раздел гигиены и психиатрии, 

изучающий факторы и условия окружающей среды, влияющие на психи-

ческое развитие и психическое состояние человека, и разрабатывающий 

рекомендации по сохранению и укреплению психического здоровья. 

/ псi  (от греч. psychē — душа) — болезненное расстрой-

ство психики. 

ПС ГИЯ / псiхал гiя (от психо- и греч. logos — учение) — 

наука о закономерностях возникновения функционирования психики, ее 

механизмах и проявлениях. 

Т / пcixaпáт (от психо- и греч. pathos — страдание, бо-

лезнь) — человек с ненормальной психикой. 

Я / пciхатэрапíя (от психо- и греч. therapeia — ле-

чение, уход) — лечение больных психическим воздействием (внушением). 

з (от греч. psōra — чесотка, парша) — чешуйча-

тый лишай, хронический рецидивирующий дерматоз неустановленной 

этиологии, основным элементом которого являются папулы (бляшки), ха-

рактеризующиеся псориатической триадой (феномены стеаринового пятна, 

псориатической пленки и точечного кровотечения). 

ПТОЗ / птоз (от греч. ptōsis — падение) — опущение верхнего века. 

П  (от лат. 

pubertas — половая зрелость) — период полового созревания. 

(лат. bulla) – первичный морфологический элемент 

кожных сыпей в виде тонкостенной полости, заполненной экссудатом. 

ПУЛЬМО- / пульма- (от лат. pulmo — легкое) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к легкому», «легочной». 

ПУЛЬС / пульс (от лат. pulsus — удар) — толчкообразные ритмиче-

ские колебания стенок сосудов, вызываемые выбрасыванием крови из 

сердца при его сокращении. 

 (от лат. pulsatio — толкание) — 1) рит-

мичное изменение объема сердца или сосудов либо связанное с ним коле-

бательное движение прилегающих стенок; 2) биение. 



 

нкцыя (от лат. punctio — укол) — прокол полости 

тела или сосуда полой иглой. 

(от греч. porphyra — пурпура) — множествен-

ные мелкие кровоизлияния в коже и слизистых оболочках. 

стула (от лат. pus — гной) — гнойный пузырек. 

ПЬЕЗО- / п'еза- (от греч. piezo — давить, сжимать) — составная 

часть сложных слов, означающая «относящийся к сжатию, к давлению». 

 (лат. macula) — морфологический элемент высыпаний 

на коже или слизистой оболочке в виде участка с измененной окраской. 

Р 

РАБДОМИО- / рабдамiѐ- (от греч. rhabdos — прут, палка, полоса, 

myos — мышца) — составная часть сложных слов, означающая «относя-

щийся к поперечнополосатой мышечной ткани». 

 — 

система мероприятий, направленных на устранение или ограничение воздей-

ствия источников ионизирующего излучения на людей и окружающую среду. 

дка — сбор 
сведений о наличии радиоактивных веществ в окружающей среде в целях 

предупреждения радиационных поражений. 
цыя (от лат. radio — излучаю) — испускание 

электромагнитных волн или элементарных частиц. 
/ радыкул т (от лат. radicula — корешок) — воспале-

ние корешков спинномозговых нервов. 
РАДИО- / радые- (от лат. radio — излучать; radius — луч) — состав-

ная часть сложных слов, означающая «относящийся к излучению», «отно-
сящийся к радиотехнике». 

ўнасць (от лат. radios — излу-
чаю и activus — деятельный) — самопроизвольный распад ядер атомов не-
которых элементов, сопровождающийся испусканием ионизирующих из-
лучений. 

ЛИЗ / радыѐлiз (от лат. radius — луч и греч. lysis — разложе-
ние, распад) — распад сложных веществ на более простые под действием 
ионизирующего излучения. 

iя (от лат. radius — луч и греч. logos — 
учение) — наука о применении ионизирующих излучений в медицине. 

 (от лат. radio — излучаю и греч. logos — 
учение) — врач-специалист, получивший подготовку в области медицин-
ской радиологии и лучевой терапии. 

ТР / радыя тр (от лат. radius — луч и греч. metreo — 
измеряю) — общее название приборов для измерения плотности потоков 
ионизирующего излучения, активности радиоактивных веществ, концен-



 

трации радионуклидов в различных средах и уровней радиоактивного за-
грязнения поверхностей. 

Д / радыенукл д — общее название любых радиоак-
тивных атомов. 

/ радые  (от лат. radius — луч и 
protector — защитник) — радиозащитные средства — лекарственные сред-
ства, повышающие стойкость организма к облучению. 

РАК / рак (лат. carcinoma, cancer) — злокачественная опухоль, разви-
вающаяся из эпителиальной ткани. 

 — нарушение целости кожи или слизистых оболочек на 

всю их толщину, вызванное механическим воздействием. 
 (от итал. razza, перешедшего во фр. race — род, племя) — 

сложившиеся в ходе эволюции человечества группы людей, характери-
зующиеся общими наследственно передающимися морфологическими 
признаками (цвет кожи, форма волос, строение тела и т. д.). 

Т / т (от греч. rhachis — хребет) — гиповитаминоз D у де-
тей раннего возраста, характеризующийся расстройством кальциевого и 
фосфорного обмена. 

 (лат. vomitus, emesis) — это сложный рефлекторный 

акт, обусловленный возбуждением рвотного центра, во время которого 

происходит непроизвольное толчкообразное выбрасывание желудочного 

содержимого через рот (реже — и через носовые ходы) наружу. 

Дополнительные сведения 

Патогенетическими вариантами рвоты являются: 

1. Центральная (нервная, мозговая). 

2. Гематогенно-токсическая. 

3. Периферическая (висцеральная): 

    — желудочная;  

    — рефлекторная. 

Центральная рвота обусловлена патологическими процессами в го-

ловном мозге (инсульт, отек мозга, повышение внутричерепного давления, 

например при гипертоническом кризе, травмах головного мозга). 

Гематогенно-токсическая рвота обусловлена токсическими воздейст-

виями непосредственно на рвотный центр (при уремии, печеночной недос-

таточности, диабетической коме, при беременности). 

Периферическая рвота обусловлена усиленной афферентной импуль-

сацией, идущей по чувствительным волокнам блуждающего нерва из раз-

личных рефлексогенных зон (желудка, желчного пузыря, печеночных и 

желчных протоков, поджелудочной железы, аппендикса, мочеточников, 

глотки, брюшины, матки и т. д.) в рвотный центр продолговатого мозга. 

При желудочной рвоте источник рвотного рефлекса находится в слизистой 



 

оболочке желудка. При рефлекторной рвоте источник рвотного рефлекса 

находится вне желудка (желчный пузырь, поджелудочная железа и др.). 

Диагностическая оценка особенностей рвоты подразумевает установление: 

1. Времени наступления рвоты, провоцирующих факторов. 

2. Количества рвотных масс. 

3. Особенностей рвотных масс. 

4. Примесей к рвотным массам (кровь, желчь и др.). 

5. Приносит ли рвота облегчение состояния пациента. 

Центральная рвота характеризуется следующими особенностями: 

1. Возникает внезапно, без предшествующей тошноты. 

2. Не имеет связи с приемом пищи. 

3. Рвотные массы скудные, без запаха. 

4. Рвота не приносит больному облегчения. 

5. Признаки заболеваний ЖКТ отсутствуют. 

Желудочная рвота характеризуется следующими особенностями: 

1. Рвотные массы, обычно обильные.  

2. Возникает на высоте пищеварения (через 1–1,5 ч после еды).  

3. Рвоте, как правило, предшествует тошнота. 

4. После рвоты наступает облегчение состояния пациента (уменьше-

ние боли, исчезновение тошноты, дискомфорта и т. д.). 

Наиболее частыми причинами желудочной рвоты являются: 

1. Воспаление слизистой оболочки желудка (гастриты, язвы). 

2. Поступление в желудок раздражающих химических веществ, неко-

торых лекарств, испорченных продуктов. 

3. Спазм привратника (пилороспазм). 

4. Органический стеноз привратника (пилоростеноз). 

Периферическая рефлекторная рвота имеет следующие признаки: 

1. Не приносит облегчения состоянию пациента. 

2. Не имеет четкой связи с приемом пищи. 

3. Чаще возникает на фоне болевого приступа. 

Утренняя рвота с большим содержанием слизи в рвотных массах ха-

рактерна для алкогольных гастритов и гиперацидных состояний желудка.  

Оценивая особенности рвоты, следует помнить, что при сужении пи-

щевода рвота наступает через несколько минут после приема пищи. Так же 

быстро после приема пищи наступает рвота при язве кардиальной части 

желудка и при остром гастрите. Рвота через 2–3 часа, в разгар пищеваре-

ния, характерна для язвы и рака тела желудка. При язве привратника или 

12-перстной кишки рвота наблюдается через 4–6 часов после еды. Рвота 

пищей, съеденной накануне и даже за 1–2 дня, характерна для стеноза при-

вратника («застойная рвота»), в этом случае объем рвотных масс большой. 



 

Запах рвотных масс чаще кислый, но может быть гнилостный (про-

цессы гниения в желудке, распад опухоли желудка), аммиачный (при по-

чечной недостаточности), спиртовой (при остром отравлении алкоголем). 

Из примесей к рвотным массам диагностическое значение имеет слизь 

(при хронических гастритах), желчь (при нарушении сократительной спо-

собности привратника, при сужении 12-перстной кишки), гной (флегмо-

нозный гастрит, прорыв в желудок гноя из абсцесса грудной или брюшной 

полости) и кровь (кровавая рвота). 

РЕ- / рэ- (лат. re-) — приставка, означающая «повторное действие», 

«противодействие». 

РЕА / рэабiлi  (от лат. rе — вновь и habilis — 

удобный) — комплекс медицинских, педагогических и социальных меро-

приятий, направленных на восстановление нарушенных функций организ-

ма, а также социальных функций и трудоспособности больных, инвалидов. 

ўнасць (от лат. rе — вновь и actio — 

действие) — в биологии свойство живого организма реагировать опреде-

ленным образом на воздействие каких-либо факторов окружающей среды. 

/ рэанi  (от лат. rе — вновь и animatio — 

оживление) — комплекс лечебных мероприятий, направленных на восста-

новление угасающих или только что угасших жизненно важных функций 

организма. 

 (от лат. rе — вновь и vaccinatio — 

прививание) — повторная прививка. 

Т / рэў т (от греч. rheumatismos — ревма-

тизм и cardia — сердце) — воспаление всех или отдельных слоев стенки 

сердца при ревматизме. 

 (от лат. rе — вновь и generatio — рож-

дение) — восстановление организмом утраченных или поврежденных частей. 

/ рэгургi  (от rе - + лат. gurgitus — хлынув-

ший) — перемещение содержимого полого органа в направлении, проти-

воположном физиологическому в результате сокращения его мышц. 

/ рэ  (от лат. resectio — отсечение) — оперативное 

иссечение органа или его частей. 

НЦИЯ / рэзi нцыя (от лат. resisto — сопротивляюсь) — 

сопротивляемость. 

/ рэ ыя (от лат. resorbeo — поглощаю) — всасы-

вание, поглощение. 

 (от лат. rе — вновь и 

convalesso – выздоравливаю) — выздоравливающий больной. 

РЕКТО- / рэкта- (от лат. rectus — прямой) — составная часть слож-

ных слов, означающая «относящийся к прямой кишке». 

/ рэктараманаскап я (от лат. rectum — 



 

прямая кишка, анат. устар. S-romanum — сигмовидная ободочная кишка и 

греч. scopeō — смотрю) — осмотр внутренней поверхности прямой и сигмо-

видной кишок с помощью ректороманоскопа, введенного в просвет кишки. 

 (от лат. relaxo — ослабляю) — фарма-

кологические средства, понижающие тонус поперечнополосатой мускула-

туры. 

РЕЛАКСАЦИЯ / рэлаксацыя (от лат. relaxatio — ослабление) — 

1) расслабление скелетной мускулатуры; 2) снятие психического напряжения. 

/ рэм сiя (от лат. remissio — уменьшение, ослабление) — 

этап течения болезни, характеризующийся временным ослаблением или 

исчезновением ее проявлений. 

/ рэн н — фермент подкласса протеиназ, катализирующий 

процесс превращения ангиотензиногена в ангиотензин; вырабатывается в 

юкстагломерулярном комплексе почек. 

н (по имени нем. физика Рентгена) — внесис-

темная единица экспозиционной дозы облучения. Один рентген — это та-

кая экспозиционная доза гамма-излучения, которая в 1 см
3
 сухого воздуха 

при нормальных условиях (Т — О °С; Р — 760 мм рт. ст.) образует 

2,08 млрд пар ионов (1 Р = 2,58- 10
-4

 Кл/кг). 

- — составная часть сложных слов, обозна-

чающая «относящийся к рентгеновскому излучению». 

НИЕ / а-

— невидимое электромагнитное излучение с длиной волны от 

10
-4

 до 10
3
 нм. 

 (от рентгено- и греч. gramma — 

запись, изображение) — рентгеновское изображение, зафиксированное на 

светочувствительном материале. 

/ рэнтгенаскап я (от рентгено- и греч. scopeō — 

смотрю) — рентгенологическое исследование, при котором рентгеновское 

изображение объекта получают на флюоресцирующем экране. 

РЕО- / рэа- (от греч. rheō — теку, rheos — ток, поток) — составная 

часть сложных слов, обозначающая: 1) течь, течение; 2) относящийся к 

электрическому току. 
iя (от рео- и греч. graphō — пишу) — метод 

исследования пульсовых колебаний кровенаполнения сосудов различных 
органов и тканей, основанный на графической регистрации изменений 
полного электрического сопротивления тканей. 

РЕОЛÓ iя (от рео- и греч. logos — учение) — 1) физиче-
ская наука, изучающая процессы необратимых остаточных деформаций и 
течения различных материалов, явления упругости и др.; 2) в медицине — 
изучение процессов течения крови и других жидкостей, деформации кост-
ной, мышечной и других тканей человека и животных. 



 

(от лат. repellens — отгоняющий) — 
химические вещества, применяемые для отпугивания членистоногих от 
людей, домашних животных или от мест их пребывания. 

/ рэпаз цыя (от лат. repositio — восстановление) — 
вправление. 

РЕСПИРАТÓРНЫЙ / рэспi  (от лат. respiro — дышу) — от-
носящийся к дыханию, дыхательным путям; дыхательный. 

МА / 

рэтыкулаэндатэлiяльная сic ма (от лат. reticulum — сеточка) — систе-
ма эндотелиальных и ретикулярных клеток, имеющих защитное значение с 
функцией поглощения различных коллоидных и взвешенных веществ. 

РЕТИН- / рэцiн- (анат. retina – сетчатка) — составная часть сложных 
слов, означающая «относящийся к сетчатке». 

РЕТРО- / рэтра- (лат. retro-) —  приставка, означающая «находящий-
ся, расположенный позади чего-либо», «направленный назад, обратно». 

КС / рэфл кс (от лат. reflexus — отражение) — реакция орга-
низма на раздражение, осуществляемая при участии нервной системы. 

(от лат. refluxum — течь обратно) — пассив-
ное перемещение (затекание) содержимого из одного полого органа в дру-
гой в направлении, противоположном нормальному. 

РЕФРАКТ  (от фр. refractaire — невос-
приимчивый) — преходящее состояние пониженной возбудимости нерв-
ной или мышечной ткани, возникающее после их возбуждения. 

 — состояние вре-
менной невозбудимости. 

РЕФ  (от лат. refringo — преломляю) — пре-
ломление (световых лучей). 

пт (от лат. receptum — полученное) — письменное 
предписание врача (фельдшера, акушерки) в аптеку о составе, приготовле-
нии и отпуске лекарства. 

/ рэ  (от лат. recipio — получаю) — анатомическое об-
разование, преобразующее воспринимаемое раздражение в нервные импульсы. 

ў (от лат. recidivus — возобновляющийся) — по-
вторное появление признаков болезни после ремиссии. 

/ рэцыпi  (от лат. recipiens — принимающий) — 1) че-
ловек, которому переливают донорскую кровь или еѐ препараты; 2) человек, 
которому производится трансплантация органа или тканей от донора; 3) клет-
ка, получающая генетический материал (ДНК) от другой клетки (донора). 

/ рыг днасць (от лат. regidus — твердый) — негиб-
кость, оцепенелость, обусловленная напряжением мышц. 

РИН- / рын- (от греч. rhinos — нос) — составная часть сложных слов, 
означающая «относящийся к носу». 

/ рын т (от греч. rhis — нос) — воспаление слизистой обо-



 

лочки носа. 
РИТМ / рытм (от греч. rhythmos — ритм) — чередование каких-

нибудь элементов с определенной последовательностью, частотой, скоро-
стью протекания, совершения чего-либо; биоритм — самоподдерживаю-
щийся автономный процесс периодического чередования состояний орга-
низма и колебаний интенсивности физиологических процессов и реакций. 
Термин «ритм сердца» следует применять при регистрации трех и более 
подряд следующих комплексов ЭКГ с одинаковой морфологией. 

РÓ жа (лат. erysipelas) — инфекционная болезнь, вызываемая 
гемолитическим стрептококком, характеризующаяся четко отграниченным 
острым воспалением кожи, лихорадкой, явлениями общей интоксикации. 

(от лат. rozeola — розочка) — морфологический 
элемент кожной сыпи, представляющий собой мелкие розоватые воспали-
тельные пятна на коже размером до 1 см. 

(от лат. rotatio — вращение) в физиологии — 
движение конечности или еѐ части вокруг продольной оси. 

) / РФ (рэў i ) — антите-
ла к Fc-фрагменту иммуноглобулина G; обнаруживается в сыворотке кро-
ви при ревматоидном артрите и некоторых других болезнях. 

(от лат. rudimentum — зача-
ток, начало) — недоразвитый, исчезающий, остаточный. 

С 

/ салi  (от лат. saliva — слюна) — слюнотече-
ние, чрезмерное отделение слюны. 

i (от лат. sal — соль, греч. uron — 
моча) — мочегонные средства, усиливающие выведение из организма ио-
нов натрия и хлора. 

САЛЬМОН з — острая инфекционная болезнь, 
вызываемая бактериями рода Salmonella (кроме брюшного тифа и парати-
фов), попадающими в организм человека с пищевыми продуктами живот-
ного происхождения (главным образом с мясом, зараженным прижизнен-
но, а также при убое, хранении или кулинарной обработке); протекает в 
форме острого гастрита, гастроэнтерита или гастроэнтероколита. 

Т / сальпiнг т (от греч. salpinx — труба) — воспаление 
маточных труб. 

 (от лат. sanare — лечить, исцелять) — ле-
чебно-профилактическое учреждение, предназначенное для лечения больных 
преимущественно природными средствами (климат, минеральные воды, ле-
чебные грязи) в сочетании с диетотерапией, лечебной физкультурой, физио- 
и фармакотерапией при рациональном режиме лечения и отдыха. 

цыя (от лат. sanatio — излечение) — оздоровление. 
/ санi  (от лат. sanitas — здоровье) — совокуп-

ность практических мероприятий, направленных на осуществление гигие-



 

нических нормативов и требований. 
(СД) / санi  — формиро-

вание медицинской службы гражданской обороны, создаваемое на предпри-
ятиях, в учреждениях, на транспорте и предназначенное для оказания первой 
медицинской помощи в очагах поражения, при стихийных бедствиях, круп-
ных производственных авариях и вспышках инфекционных заболеваний. 

ТКА / санi  — часть 
специальной обработки, включающая мероприятия по удалению с поверх-
ности тела человека биологических средств поражения, радиоактивных 
или отравляющих веществ. 

- / санiтарна-
эпiдэмiялагiчная служба — система учреждений и ведомств, осуществляю-
щих санитарный надзор, а также проведение санитарно-профилактических и 
противоэпидемических мероприятий, направленных на охрану здоровья насе-
ления от влияния вредных факторов окружающей среды, ликвидацию и пре-
дупреждение загрязнения окружающей среды, снижение инфекционной забо-
леваемости, улучшение санитарных условий труда и быта. 

РНЫЙ ПОСТ (СП) / санi рны пост — формирование 
медицинской службы гражданской обороны, организуемое на объектах на-
родного хозяйства для оказания первой медицинской помощи пострадав-
шим при стихийных бедствиях и в очаге поражения. 

САНО- / сана- (от лат.sano – лечить, оздоровлять) – составная часть 
сложных слов, означающая «относящийся к здоровью, к оздоровлению». 

(от лат. sono — лечить, греч. genesis — 
происхождение, развитие) — механизмы восстановления нарушенной са-
морегуляции организма на протяжении болезни. 

САРК- / сарк- (от греч. sarkos — мясо, плоть) — составная часть 
сложных слов, означающая: 

1) мясо, мясистый; 
2) относящийся к поперечнополосатым мышечным волокнам; 
3) относящийся к саркоме. 
САРКОИДÓЗ / саркаi  (от греч. sarkos — мясо, eides — подобный 

+ – оз) — хроническая болезнь неясной этиологии, характеризующаяся по-
ражением лимфатической системы, внутренних органов с образованием 
специфических гранулем, окруженных слоем гиалиноза. 

ма (от греч. sarcōma — нарост мяса, «мясистая 
опухоль») — злокачественная опухоль соединительнотканного происхож-
дения. 

СВИЩ / свiшч (лат. fistula) — отсутствующий в норме канал, соеди-
няющий полости тела, а также полые органы с внешней средой или между 
собой. 

СЕБО- / себа- (от лат. sebum — сало) — составная часть сложных слов, 
означающая «содержащий сало, жир», «относящийся к сальным железам». 



 

(от лат. sebum — сало, греч. rhoia – истечение) — 
патологическое изменение кожи, обусловленное дисфункцией сальных желез. 

нт (лат. segmentum) — отрезок. 
дкi (от лат. sedo — 

успокаиваю) — лекарственные средства, оказывающие успокаивающее 
действие на центральную нервную систему. 

стр (лат. sequestrum) — отграничивающаяся часть 
мертвой ткани. 

т (от лат. secerno — отделяю) — вещества, выделяе-
мые железами. 

СЕКРЕТÓ рны (от лат. secerno — отделяю) — вы-
делительный. 

 (от лат. secretio — отделение) — выделение 
определенных частиц. 

СЕКС(О) – / секс(а) — (от лат. sexus — пол) — составная часть 
сложных слов, обозначающая «относящийся к полу, половой жизни». 

СЕКСОЛÓ iя (от секс- и лат. logos — учение) — нау-
ка, изучающая половую жизнь в ее физиологическом, психологическом и 
социальном аспектах. 

 (от лат. sectio — разрезание) — вскрытие, разрез 
трупа. 

ўны (от лат. selectio — выбор, отбор) — 

выборный. 

СЕМИÓТИКА / семi  (от греч. semion — признак) — раздел 

диагностики, изучающий признаки различных болезней. 

/сен льны (лат. senilis) — старческий, относящийся к 

старости. 

/ сенсiбiлi  (от лат. sensibilis — чувстви-

тельный) — специфически повышенная реактивность иммунной системы, 

обусловленная образованием аллергенспецифических антител, сенсибили-

зированных лимфоцитов, а также появлением и ростом представительства 

рецепторов различной аффинности для связывания аллергенспецифиче-

ских антител в органах и тканях. 

ПСИС / c пcic (от греч. sepsis — гниение) — 1) заражение крови 
(устар.); 2) патологическое состояние, обусловленное непрерывным или 
периодическим поступлением в кровь микроорганизмов из очага гнойного 
воспаления. 

/ септыкапiем я (от греч. sepsis — гниение, 
руоn — гной и haima — кровь) — форма сепсиса, при которой наряду с яв-
лениями интоксикации организма происходит образование метастатиче-
ских абсцессов в различных тканях и органах. 

 — это выпячивание грудной 
клетки в области сердца, обусловленное сильным увеличением его разме-



 

ров. Причина возникновения — увеличение размеров сердца в детском 
возрасте. 

т-

— это сложный мультисистемный синдром при котором первич-
ное нарушение функции сердца вызывает целый ряд гемодинамических, 
нервных и гуморальных реакций, направленных на поддержание кровооб-
ращения в соответствии с потребностями организма, которые первона-
чально имеют приспособительное, а потом – патологическое значение. 

 — вектор электродви-
жущей силы электрического поля сердца. 

— это синхронное с 
верхушечным толчком, но более разлитое сотрясение передней грудной 
стенки, распространяющееся и на грудину и в надчревную область. Выра-
женный сердечный толчок указывает, главным образом, на значительную 
гипертрофию правого желудочка сердца. 

— участок передней 
стенки грудной клетки, на котором определяется укорочение перкуторного 
звука, обусловленное близко расположенным сердцем. 

 (от лат. serum — сыво-
ротка и греч. diagnosticos — способный распознавать) — диагностика с 
помощью сывороточных реакций. 

/ сераз т (анат. tunica serosa — серозная оболочка + - ит) — 

воспаление серозной оболочки (брюшины, перикарда, плевры). 

зны (от лат. serum — сыворотка) — водянистый, 

сывороточный. 

гiя (от лат. serum — сыворотка и греч. logos — 

учение) — наука о методах исследования иммунных сывороток. 

КТИКА / серапрафi ктыка (от лат. serum — сы-

воротка и греч. prophylacticos — предохранительный) — профилактиче-

ское введение сыворотки, предупреждающее возникновение инфекцион-

ной болезни. 

/ сератэрап я (от лат. cerum — сыворотка и греч. 

therapeia — уход, лечение) — лечение сыворотками. 

СИГМО- / сiгма- (анат. colon sigmoideum — сигмовидная ободочная 

кишка) – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к сиг-

мовидной ободочной кишке». 

/ сi (от лат. signo — обозначать, указывать) — 

1) копия рецепта, выдаваемая больному в аптеке вместо оригинала; 

2) часть рецепта, в которой указан способ приема лекарственного средства. 

СИДЕРО- / сiдэра- (от греч. sideros — железо) — составная часть слож-

ных слов, означающая «относящийся к железу», «содержащий железо». 

/ сiдэрапен я (от греч. sideros — железо, penia — 



 

бедность, недостаток) — пониженное содержание железа в плазме крови; 

наблюдается, например, при железодефицитной анемии. 

СИЛИКОЗ / сiлi з (от лат. silex, silicix — кремень) — запыленность 

легких кремнистой пылью. 

СИМБИÓЗ / сiмбi  (от греч. symbiosis — сосуществование) — тип 

взаимоотношения двух биологических видов, при котором они совместно 

регулируют отношения с внешней средой и извлекают из этого обоюдную 

выгоду. 

СИМПАТ- / сiмпат- (анат. pars sympathica — симпатическая часть веге-

тативной нервной системы) — составная часть сложных слов, означающая 

«относящийся к симпатической части вегетативной нервной системы». 

/ сiмпаталiт чныя сродкi 

(от греч. sympathes — чувствительный, сочувствующий и lysis — развязы-

вание, освобождение) — вещества, устраняющие эффекты, вызываемые 

раздражением симпатических нервов. 

  / сiмпатамi

 (от греч. sympathes — сочувствующий и mimesis — подражание) — 

вещества, воспроизводящие эффекты раздражения постганглионарных 

симпатических нервов. 

СИМПТОМ / сiмптом — (от греч. symptomos — признак, совпаде-

ние) — это признак какого-либо заболевания, статистически значимое от-

клонение того или иного показателя от границ его нормальных величин 

или возникновение качественно нового, не характерного для здорового ор-

ганизма явления. 

Дополнительные сведения 

Виды симптомов по информативной значимости: 

1. Диагностические (патогномоничные) симптомы — свойственны 

только одному заболеванию. 

2. Специфические симптомы — характерны для группы заболеваний 

одного органа или органов одной системы. 

3. Неспецифические симптомы — характерны для очень многих забо-

леваний различных органов и систем органов. 

4. Симптомы, не характерные для данного заболевания — при данном 

заболевании не выявляются. 

Виды симптомов по методу их выявления: 

1. Субъективные симптомы — это симптомы, выявление которых ос-

новано на описании больным своих ощущений, возникающих в ходе раз-

вития болезни. Они выявляются путем расспроса больных, т. е. субъектив-

ным методом исследования.  



 

2. Объективные симптомы. Это симптомы, которые выявлены мето-

дами объективного исследования больного: осмотром, пальпацией, пер-

куссией, аускультацией и лабораторно-инструментальными способами. 

Виды симптомов по времени их возникновения:  
1. Ранние (начальные) — возникающие на ранних, начальных стадиях 

развития болезни. 
2. Поздние — возникающие в период разгара заболевания или в пери-

од выздоровления.  

Виды симптомов по их прогностическому значению: 
1. Благоприятные, указывающие на легкое или обычное течение забо-

левания, а также на его разрешение. 
2. Неблагоприятные (угрожающие), свидетельствующие о тяжелой 

форме болезни, о возможности ее неблагоприятного исхода. 
СИМПТОМОКÓМПЛЕКС / сi — группа симпто-

мов или синдромов, характерных для определенного заболевания, но не 
объединенных общим происхождением. 

/ сi (лат. simulatoi) — притворство; имита-
ция человеком симптомов болезни, которой у него нет. 

СИНДРÓМ / сi м (от греч. syndrome — стечение признаков бо-
лезни) — совокупность симптомов, объединенных единым патогенезом. 

/ сiнерг зм (от греч. synergos — вместе действующий) — 
1) совместное, сочетанное действие каких-либо органов или систем; 2) со-
вместное действие лекарственных веществ, взаимно усиливающее эффект 
действия каждого из них. 

Т / ciн т (от лат. sinus — пазуха) — воспаление слизистой 

оболочки одной или нескольких околоносовых пазух. 

СТОЛА / с стала (от греч. systole — сокращение) — фаза сердеч-

ного цикла, состоящая из последовательно протекающих сокращений мио-

карда  предсердий и желудочков. 

/ cicтал чны ндэкс (синоним — 

систолический показатель) — показатель функционального состояния 
сердца: отношение ударного объема сердца к поверхности тела исследуе-
мого, выраженное в мл/м

2
. 

ФИЛИС / с фiлiс (по имени пастуха Сифилуса, героя поэмы 
Дж. Фракасторо, от греч. sys — свинья и philos — друг) — хроническая 
венерическая болезнь, вызываемая бледной трепонемой, характеризую-
щаяся поражением кожи и слизистых оболочек, внутренних органов, кос-
тей, нервной системы. 

льпель (от лат. scalpellum — ножик) — неболь-
шой хирургический нож с коротким лезвием и длинной рукояткой для рас-
сечения тканей. 

нне (от англ. scalp — волосистая 
часть кожи головы) — повреждение, сопровождающееся потерей больших 



 

участков кожного покрова (например, волосистой части головы).  
в медицине — прибор для получения графическо-

го изображения распределения радиоактивного изотопа, введенного в ор-
ганизм человека с диагностической, лечебной или исследовательской це-
лью; сканирование органа, части тела или всего тела человека осуществля-
ется с помощью подвижных детекторов излучения. 

ЦИЯ / скарыфi цыя (от лат. scarificatio — надрезы-
вание) — нанесение мелких насечек на поверхность ткани, например, при 
накожной вакцинации. 

 (от лат. scarlatto — багровый) — ост-
рая инфекционная болезнь, вызываемая гемолитическим стрептококком, 
продуцирующим эритрогенный токсин; передается воздушно-капельным 
путем; характеризуется лихорадкой, интоксикацией, острым тонзиллитом с 
регионарным лимфаденитом, мелкоточечной сыпью. 

РА / с ра (от греч. scleros — плотный, твердый) — белочная 
оболочка глазного яблока. 

СКЛЕРÓ  (от греч. sclerosis — затвердение, уплотнение) — 
патологическое уплотнение тканей. 

/ скалi (от греч. scoliosis – искривление) – дугообразное 
искривление позвоночника во фронтальной плоскости. 

– значительное увеличение объема 
нижних конечностей, иногда мошонки и половых губ, сопровождающееся 
склерозом и трофическими расстройствами кожи и подкожной клетчатки; 
обусловлено стойким лимфостазом. 

рый (от лат. sol — солнце) — оборудованная для 

солнечных ванн площадка. 

пар (от лат. sopor — беспамятство, крепкий сон) — глу-

бокая стадия оглушения, при которой отсутствуют реакции на словесное 

обращение и сохранены лишь реакции на болевое раздражение. 

iстая недастат-

— патологическое состояние, характеризующееся снижением ар-

териального давления, нарушением кровеснабжения жизненно важных ор-

ганов, обусловленными снижением тонуса стенок артерий; различают ост-

рую сосудистую недостаточность, проявлющуюся обмороком, коллапсом 

или шоком, и хроническую сосудистую недостаточность, проявляющуюся 

гипотензивной болезнью. 

(лат. commotio) — закрытое механиче-

ское повреждение тканей и органов, характеризующееся нарушением их 

функций без явно выраженных морфологических изменений. 

зма (от греч. spasmos — судорога) — длительное сокра-

щение определенной мышцы или группы мышц. 

(от греч. sperma — семя) — жидкость, выделяемая 



 

при эякуляции, представляющая собой взвесь сперматозоидов в смеси секре-

тов придатков яичка, предстательной, бульбоуретральной и других желез). 

iд (греч. sperma — семя, zōon — жи-

вотное и eidos — вид) — мужская половая клетка человека, животных и 

многих растений.  

/ спецыф чны (от лат. sped и icus — видооп-

ределяющий, видовой) — свойственный исключительно одному явлению. 

Е-

) / СНIД (сi i i ) — терми-

нальная фаза ВИЧ-инфекции, наступающая в большинстве случаев через 

весьма длительный период от момента заражения вирусом. 

СПИН- / спiн- (от лат.spina-позвоночник, хребет, шип, ость) — со-

ставная часть сложных слов, означающая «относящийся к позвоночнику, к 

спинному мозгу». 

/ спi iя (от лат. spiro — дышу и греч. graphō — 

пишу) — графическая регистрация изменений во времени объема вдыхае-

мого и выдыхаемого воздуха. 

/ спi  (от лат. spiro — дышу и metreo — 

измеряю) — метод измерения жизненной емкости легких и других легоч-

ных объемов при помощи спирометра. 

СПЛЕН- / сплен- (от греч. spleen – селезенка) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к селезенке». 

СПЛЕНЭКТОМ Я я (от греч. splen — селезенка и 

ectome — вырезание, иссечение) — операция удаления селезенки. 

СПОНДИЛ- / спандыл- (от греч. spondylos — позвонок) — составная 

часть сложных слов, означающая «относящийся к позвонкам, к позвоночнику». 

С (спондил- +оз) — хроническая болезнь, 

характеризующаяся дистрофическими изменениями дисков, суставов и 

связочного аппарата позвоночника с образованием клювовидных и шипо-

видных остеофитов по верхнему и нижнему краям тел позвонков; проявля-

ется болями в спине, ощущением скованности и ограничением подвижно-

сти позвоночника. 

/ спандыл т (от греч. spondylos — позвонок) — вос-

паление всех или некоторых структурных элементов позвоночника (меж-

позвоночных суставов, дисков, тел позвонков). 

 (от лат. spontaneus — добровольный) — 

самопроизвольный, возникающий без внешнего воздействия. 

 (от греч. sporadicos — рассеян-

ный, отдельный) — появляющийся от случая к случаю, единичный. 

ДИНА / нка — поверхностное механическое повреждение 

участка кожи. 

дыя (от греч. stadion — протяжение, греческая мера 



 

длины) — ступень развития, период. 

СТАЗ / стаз (от греч. stasis — стояние, застой) — остановка естест-

венного тока крови или другой физиологической жидкости (например, 

желчи, мочи, слюны) в ограниченной области. 

i

крыв  — учреждение здравоохранения, предназначенное для сбора и кон-

сервирования донорской крови, хранения крови и кровезаменителей, а 

также для их распределения по лечебно-профилактическим учреждениям. 

— это структурное преобразование определен-

ной биологической формы, в итоге которой она разрушается и умирает. 

Примечание: старение более сложное понятие, чем старость. 

— это заключительный этап жизни человека, 

к началу которого (в результате старения) в организме накапливаются оп-

ределенные изменения, которые меняют его анатомию и физиологию, ог-

раничивая приспособительные возможности организма. 

 (от лат. status — состояние дел, положение) — со-

стояние, положение (дела, вопроса, больного). 

р (от лат. stationarius — неподвижный) — 

структурные подразделения лечебно-профилактического учреждения 

(больницы, медсанчасти, диспансера), предназначенные для обследования 

и лечения больных в условиях круглосуточного их пребывания в данном 

учреждении под наблюдением медицинского персонала. 

СТЕАТ- / стэат- (от греч. steatos — жир) — составная часть сложных 

слов, означающая «относящийся к жирам», «содержащий жиры». 

(стеат- + греч. rhoia — истечение) — по-

вышенное содержание в кале нейтрального жира, жирных кислот или мыл. 

(от греч.stenos — узкий) — сужение трубчатых (с 

широким просветом) органов, например пищевода или клапанного отвер-

стия сердца. 

 (от греч. stenos — узкий и cardia —

сердце) — одна из форм ишемической болезни сердца, характеризующаяся 

приступами болей в области сердца или за грудиной, обусловленными на-

рушением коронарного кровообращения. 

- - (от греч. stereos — объемный, твердый, простран-

ственный) — составная часть сложных слов, означающая: 1) характери-

зующийся постоянством, неизменностью; 2) относящийся к восприятию 

или отображению пространственных отношений. 

/ стэрылi  (от лат. sterilis — неплодонос-

ный, бесплодный) — полное освобождение какого-либо вещества или 

предмета от микроорганизмов при помощи воздействия на них физических 

или химических факторов. 

/ стэрылi  — лишение 



 

человека или животного способности к воспроизводству потомства. 

(от греч. stethos — грудь и scopeo — смотрю) 

— звукопроводящее приспособление для аускультации без усиления звука. 

iя (от греч. stoma — рот и logos — 

учение) — раздел медицины, изучающий заболевания органов полости рта. 

ция (от лат. strangulatio — защемле-

ние) — механическая асфиксия, вызванная сдавлением шеи (например, 

петлей, руками). 

СТРЕСС / стрэс (от англ. stress — напряжение) — состояние напряже-

ния реактивности организма, возникающее у человека при действии чрезвы-

чайных раздражителей и проявляющееся адаптационным синдромом. 

 (от лат. stricture — сжатие) — сужение 

трубчатых (обычно с узким просветом) органов, например желчного про-

тока. 

 (от греч. stroma — подстилка) — соединительнот-

канная опорная структура органа или опухоли. 

СТРУП / струп (лат. eschara) — затвердевший слой свернувшейся 

крови и (или) некротизированных тканей, прикрывающих дефект кожи. 

 (от лат. stupor — оцепенение) — состояние обез-

движенности с полным или частичным мутизмом и ослабленными реак-

циями на раздражение. 

СУБ- / суб- (от лат. sub — под) — приставка, означающая: 1) распо-

ложение под чем-либо, ниже чего-либо; 2) неполноту качества, свойства, 

обозначенного последующей частью слова. 

 (от суб- и лат. febris — лихо-

радка) — подлихорадочный (субфебрильная температура тела в пределах 

37–38 °С). 

 (от лат. subjectum — субъект) — 

свойственный только данному лицу, личный. 

 (лат. suggestio) — внушение. 

тарга — внезапное непроизвольное сокращение 

мышц. 

/ суi  (от лат. suicidum — самоубийство) — са-

моубийственный. 

СУРДО- / сурда- (от лат. surdus — глухой) — составная часть слож-

ных слов, означающая «относящийся к тугоухости, к глухоте». 

 (от лат. suspensio — подвешивание) — 

специальная поддерживающая повязка для мошонки. 

СФИГМО- / сфiгма- (от греч. sphygmos — пульс, пульсация) — со-

ставная часть сложных слов, означающая «относящийся к пульсу». 

ФИЯ / сфi iя (от греч. sphygmos — биение 

сердца, пульс и grapho — пишу) — графическая регистрация пульса. 



 

/ сфi  (от греч. sphygmos — бие-

ние сердца, manos — редкий, неплотный и metreō — измеряю) — прибор для 

измерения артериального давления непрямым методом по Короткову. Разли-

чают мембранные и ртутные (аппарат Рива-Роччи) сфигмоманометры. 

НКТЕР / сф нктар (от греч. sphincter — сжиматель) — кольце-

видная мышца, расположенная вокруг отверстия, какого-либо органа. 

(от лат. scintillatio — свертыва-

ние) — кратковременная световая вспышка, возникающая при прохожде-

нии заряженной частицы через некоторые вещества; регистрация стинцил-

ляций используется, например, в радиоизотопной диагностике. 

i  — сыворотка 

крови, полученная от человека или животного, иммунизированного каким-

либо антигеном, и содержащая антитела к этому антигену; применяется в 

качестве лечебного или диагностического средства. 

Ó  — составная часть крови, 

представляющая собой плазму, из которой удален фибриноген. 

СЫПЬ(-И) / сып (-i) (лат. eruptio, efflorescentia) — общее название 

наружных очаговых изменений кожи (экзантема) и слизистых оболочек 

(энантема). 

Т 

ТАЗ / таз (анат. лат. pelvis) — замкнутое костное кольцо, образован-

ное двумя тазовыми костями, крестцом и копчиком, дающее опору ниж-

ним конечностям. 
(от лат. tactum — трогать) — относя-

щийся к осязанию. 
 (от фр. tampon — пробка, затычка) — 

заполнение ран и полостей стерильными кусками марли (тампонами). 
iя (от греч. thanatos — смерть и logos 

— учение) — учение о смерти. 
ТАХИ- / тахi- (от греч. thachys — скорый, быстрый) — составная 

часть сложных слов, означающая «скорый», «быстрый», «частый». 
Я / тахi я (от греч. tachys — быстрый и cardia — 

сердце) — частое сердцебиение (более 90 в 1 мин). 
/ тахi  (от греч. tachys — быстрый и рnоe — дыха-

ние) — учащенное дыхание без его углубления. 
/ тэлеангiэктаз я (от греч. telos — конец, за-

вершение, angeion — сосуд, ectasis — растягивание) — локальное чрез-
мерное расширение капилляров и мелких сосудов. 

д (лат. habitus) — совокупность осо-
бенностей строения, формы, величины и соотношения отдельных частей 
тела человека. 



 

ТЕМБР / тэмбр (от франц. timbre) — индивидуальная особенность 
голоса (звука), обусловленная присоединением добавочных обертонов к 
основному тону издаваемого звука. 

мент (от лат. temperamentum — сораз-
мерность) — совокупность индивидуальных особенностей эмоциональных 
реакций и волевой деятельности человека. 

ТЕНДО- / тэнда- (от лат. tendo — сухожилие) — составная часть 
сложных слов, означающая «относящийся к сухожилию». 

/ тэндавагiн т (от лат. tendo — сухожилие и 
vagina — влагалище) — воспаление сухожильного влагалища. 

 (от греч. teino — напрягаю) — ложные болез-
ненные позывы к дефекации, например при дизентерии. 

 — остро возникающее патоло-
гическое состояние, обусловленное нарушением терморегуляции организ-
ма при длительном воздействии на него высокой температуры воздуха или 
инфракрасного (теплового) излучения. 

(от греч. therapeutes — ухаживающий за 
больными, лечащий) — врач-специалист, получивший подготовку по во-
просам диагностики, лечения и профилактики болезней внутренних орга-
нов. 

/ тэрап я (от греч. therapeia — забота, уход, лечение) — 
1) лечение больного; 2) раздел медицины, изучающий внутренние болезни. 

ТЕРАТ- / тэрат- (от греч. teratos — уродство, урод, чудовище) — со-
ставная часть сложных слов, означающая «относящийся к аномалиям раз-
вития, к уродству». 

ТЕРАТОЛÓГИЯ / гiя (терат + греч. logos — наука) — раз-
дел эмбриологии, изучающий аномалии развития. 

ТЕРМ- / тэрм- (от греч. therme — теплота, жар) — составная часть 
сложных слов, означающая «относящийся к теплу, к температуре». 

iн (от лат. terminus — предел, граница) — это слово 

или словосочетание, являющееся названием определенного понятия какой-

нибудь специальной области науки, техники, искусства. 

 — обратимое 
состояние угасания функций организма, предшествующее биологической 
смерти; включает преагональное состояние, агонию и клиническую смерть. 

ЛЬНЫЙ / к вы (от лат. terminus — граница) — 

конечный, концевой. 

ТЕРМИНОЛÓГИЯ / тэрмi iя (от лат. terminus — граница и 

греч. logos — понятие, учение) — учение о названиях. 

ЦИЯ / цыя (от греч. therme — тепло и 

лат. regula — линейка, правило) — совокупность физиологических процес-

сов, обеспечивающих поддержание оптимальной температуры тела. 

р (от фр. terrain — местность и нем. kur — ле-



 

чение) — метод лечебной физкультуры, заключающийся в дозированной 

ходьбе по специально проложенным и оборудованным маршрутам на пе-

ресеченной местности. 

/ тэтан я (от греч. tetanos — судорога) — патологическое 

состояние в виде приступов тонических судорог. 

ТИК / цiк (от фр. tic — судорожное подергивание мышц) — непроизволь-

ные быстрые клонические сокращения мышц, повторяющиеся стереотипно. 

 / тымпан чны гук (от греч. tympanon — 

барабан) — звук с барабанным оттенком. 

ТИП / тып (от греч. typos — образец) — обобщенный образ. 

ТИРЕО- / тырэа- (от греч. thyreos — щит) — составная часть слож-

ных слов, обозначающая «относящийся к щитовидной железе, щитовид-

ному хрящу». 

Т / тырэаi т (от греч. thyreos — щит и eides — подоб-

ный) — воспаление щитовидной железы. 

/ тырэатаксi (от тирео- и греч. toxiсоn — яд) — 

патологическое состояние, обусловленное поступлением в организм чрез-

мерного количества гормонов щитовидной железы. 

ТИФ / тыф (от греч. typhos — дым, помрачение сознания) — общее 

название некоторых инфекционных болезней, характеризующихся высо-

кой лихорадкой и выраженной интоксикацией с явлениями помрачения 

сознания. 

— система клеток и неклеточных структур, объе-

диненных общей функцией, строением и (или) происхождением. 

/ таксем я (от греч. toxicon — яд и haima — кровь) — 

наличие в крови ядовитых веществ. 



 

ТОКСИКОЛÓГИЯ / таксi гiя (от греч. toxicon — яд и logos — 

понятие, учение) — раздел медицины, изучающий яды. 

Н / такс н (от греч. toxicon — яд) — ядовитое вещество. 

нтнасць (от лат. tolerantia — терпели-

вость) — выносливость. 

/ тамаграф я (от греч. tomos — слой и grapho — 

пишу) — теневое изображение (например, рентгеновское) отдельных сло-

ев исследуемого объекта. 

ТОНЗИЛЛ- / танзiл- (анат. tonsilla — миндалина) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к миндалине». 
Т / танзiл т (от лат. tonsillae — миндалины) — воспале-

ние нѐбных миндалин. 
/ танзiлэктам я (от лат. tonsillae — миндалины 

и греч. ectome — иссечение) — удаление миндалин. 
ТОН  / тан i — судороги с дли-

тельным сокращением мышц. 
/ тан чны (от греч. tonos — напряжение) — связан-

ный с напряжением. 
(от греч. tonos — натяжение, напряжение) — дли-

тельно поддерживаемый уровень активности организма в целом, его от-
дельных систем и органов. 

/ таракаабдамi (от греч. 
thorax — грудь и лат. abdomen –живот) — относящийся одновременно к 
грудной и брюшной полости. 

/ таракатам я (от греч. thōrax — грудь и tome — 
разрез) — рассечение грудной клетки. 

 (от греч. thōrax — грудь и kentesis — 
прокол) — пункция плевральной полости. 

ДНЫЙ / тарп дны (лат. torpidus) — оцепенелый, вялый, за-
медленный. 

ТОРС / торс (от итал. torco — торс) — является синонимом термина 
«туловище». 

 (лат. totalis) — полный, целый, всеобхва-
тывающий. 

 (от греч. trauma — рана, повреждение) — наруше-
ние целости и функций тканей в результате воздействия внешних факторов. 

ТРАВМАТОЛÓ гiя (от греч. trauma — поврежде-
ние и logos — наука, учение) — область клинической медицины, изучаю-
щая патогенез механических повреждений опорно-двигательного аппарата 
и разрабатывающая методы их диагностики, лечения и профилактики. 

/ транквiлi  (от лат. tranquillo — ус-
покаиваю) — лекарственные средства, подавляющие патологические стра-
хи, напряжение, беспокойство. 



 

ция (от лат. trans — через и 
plantatio — посадка) — пересадка (тканей). 

 (от лат. trans- porto — 
перевожу) — годный для перевозки (для эвакуции). 

 (от лат. trans — через и sudo — потею, 
истекаю) — бедная белками жидкость, скапливающаяся в тканевых щелях 
и полостях тела при отеке. 

iя (лат. transfusio) — переливание, на-
пример крови. 

Т / т т (лат. tracheitis) — воспаление слизистой оболоч-
ки трахеи. 

/ трахеатам я (от греч. tracheia — трахея и tome 
— рассечение) — хирургическая операция: рассечение трахеи с введением 
в ее просвет специальной трубки. 

 (от лат. tremor — дрожание) — непроизвольно 
возникающее дрожание. 

i  (от англ. training — 
тренировка и греч. autos — сам, -genes — зарождающийся) — вид психо-
терапии, основанный на максимальном мышечном расслаблении, соче-
тающемся с самовнушением. 

цыя (от фр. trepanation — сверление чере-
па) — хирургическая операция: образование отверстия в костной ткани в 
целях доступа к подлежащей полости. 

/ трыкуспi (от лат. tri — трѐх и 
cuspis — кончик) — трехстворчатый. 

ТРИХ- / трых- (от греч. trichos — волос) – составная часть сложных 
слов, означающая «относящийся к волосам». 

 (от греч. thrombos — сгусток) — закрытие про-
света сосуда кровяным сгустком. 

/ трамбапен я (от греч. thrombos — сгусток и 
penia — недостаток) — уменьшение количества тромбоцитов в перифери-
ческой крови. 

Т / трамбафлеб т (от греч. thrombos — сгусток и 
phlebos — вена) — образование тромба в вене при воспалении ее стенки. 

 — увеличение количества тромбо-
цитов в периферической крови. 

 (от греч. thrombos — ком, сгусток и 
cytos — клетка) — форменные элементы крови, участвующие в процессе 
свертывания крови (кровяные пластинки). 

iка (от греч. trophe — питание) — совокупность 
процессов клеточного питания, обеспечивающих сохранение структуры и 
функции ткани или органа. 

ТРУП / труп (лат. cadaver) — тело человека (животного) после его 
биологической смерти. 



 

 (от лат. tuberculum — бугорок) — ин-
фекционная болезнь, вызываемая микобактериями туберкулеза и характе-
ризующаяся образованием специфических гранулем в различных органах 
и тканях (чаще в легких) и полиморфной клинической картиной. 

Н / туберкул н (от лат. tuberculum — бугорок) — экс-

тракт туберкулезных бацилл. 

я (по названию местности Туларе (Кали-

форния), где была обнаружена эта болезнь, и греч. haima — кровь) — ост-

рая инфекционная природно-очаговая болезнь из группы бактериальных 

зоонозов. 

РГОР / тург р (от лат. turgeo — опухаю) — напряженность и эла-

стичность ткани, изменяющиеся в зависимости от ее физиологического 

состояния. 

ж (от фр. tubage — введение трубки) — метод опо-

рожнения желчного пузыря путем введения через рот желчегонного сред-

ства с одновременным прогреванием области печени. 

У 

/ уве т (от лат. uva — виноградная гроздь) — воспаление уве-

ального тракта (сосудистой оболочки глазного яблока). 

— воспаление сальных желез и волосяных фоллику-

лов, развивающиеся на фоне себореи и изменения химических свойств 

кожного сала. 

— объем крови 

(в мл), выбрасываемый желудочком сердца за одну систолу. 

 (лат. nodus) — первичный морфологический элемент 

кожных сыпей, представляющий собой инфильтрат, развивающийся в глу-

боких слоях дермы и подкожной клетчатке. 

- - (от лат. ultra — больше, сверх, за пределами) — 

приставка, означающая: «крайняя мера чего-либо», «сверх», «за пределами». 

/ ундул руючы (лат. undulatus) — волнообразный. 

УРÀ ты (от греч. uron — моча) — соли мочевой кислоты. 

 / урэм я (от греч. uron — моча и haima — кровь) — патоло-

гическое состояние, обусловленное отравлением организма продуктами 

азотистого обмена (мочевина, индикан, креатинин и др.). 

 (греч. urethra) — мочеиспускательный канал. 

/ ур  (от греч. urethra — мочеиспускательный канал) — 

воспаление мочеиспускательного канала. 

iя (от греч. uron — моча и logos — наука, уче-

ние) — область клинической медицины, изучающая болезни органов мо-

чевой системы, а у мужчин — и половой системы, разрабатывающая мето-

ды их диагностики, лечения и профилактики. 



 

i — совокупность сани-

тарных мер и некоторых медицинских процедур, направленных на облег-

чение состояния больного и способствующих его выздоровлению. 

УШИБ / уд р — закрытое механическое повреждение мелких тканей 

или органов, без видимого нарушения их анатомической целости. 

Ф 

 (от греч. phagos — пожирающий и cytos — 
клетка) — процесс активного захватывания и поглощения микроорганиз-
мов, разрушенных клеток и инородных частиц одноклеточными организ-
мами или особыми клетками (фагоцитами). 

за (от греч. phasis — проявление) — определенный момент 
в развитии какого-либо явления в природе или обществе. 

/ фала  (от греч. phallos — половой 
член, plastike — формирование) — общее название хирургических опера-
ций восстановления полового члена. 

(E. L. Fallot, 1850–1911, франц. 
врач) — врожденный порок сердца, включающий стеноз устья легочной 
артерии, дефект межжелудочковой перегородки, смещение аорты вправо и 
вторично развивающейся гипертрофии правых отделов сердца. 

ФАНТÓ нi (от фр. 
fantome — призрак) — ощущение утраченной части тела. 

 / фарынг т (от греч. pharynx — глотка) — воспаление 
слизистой оболочки и лимфоидной ткани глотки. 

/ фармакагназ я (от греч. pharmacon — лекар-
ство и gnōsis — познавание, знание) — наука о лекарственном сырье. 

iя (от греч. pharmacon — лекарст-
во и logos — наука, учение) — наука о действии лекарственных средств на 
организм человека и животных. 

я (от греч. pharmacon — лекарство и 
poieō — делаю) — сборник стандартов и положений, нормирующих изго-
товление и качество лекарственных средств. 

ўт (от греч. pharmaceutes — приготовляю-
щий лекарства) — лицо, получившее высшее или среднее специальное об-
разование в фармацевтическом институте или училище. 

я (от греч. pharmaceia — применение, упот-
ребление лекарств) — отрасль научных знаний и практической деятельно-
сти, посвященная изысканию, изготовлению, стандартизации, исследова-
нию, хранению и отпуску лекарственных средств. 

сцыя (от лат. fascia — повязка, оболочка мышц) — 
плотная волокнистая соединительнотканная оболочка, покрывающая 
мышцы, сосуды, нервы и др. 

льны (от лат. febris — лихорадка) — отно-
сящийся к лихорадке, к повышенной температуре тела. 



 

лii (от лат. faeces — кал) — испражнения. 

 (от нем. Feldscher) — медицинский работник 

со средним образованием, работающий самостоятельно или под руково-

дством врача. 

ФЕНÓ  (от греч. phainomen — вид) — явление. 

нт (от лат. fermentum — закваска) — сложное ор-

ганическое вещество белковой природы, очень сильно ускоряющее хими-

ческие процессы в организме. 

ФИБР- / фiбр- (от лат. fibra — волокно) — составная часть сложных 
слов, означающая «относящийся к волокнистой ткани», «волокнистый», 
«фиброзный». 

ФИБРÓЗ / фi  (от лат. fibra — волокно) — разрастание волокни-
стой соединительной ткани 

Р / фiзiялаг р — рас-
твор, имеющий одинаковое с кровью осмотическое давление. 

ГИЯ / фiзi гiя (от греч. physis — природа и logos — 
учение) — наука о функциях организма. 

Я / фiзiятэрап я (от греч. physis — природа и 
therapeia — уход, лечение) — лечение физическими методами (водой, све-
том, температурой и др.). 

ция (от лат. figo, fixum — прикрепляю) — при-
крепление. 

/ ф стула (от лат. fistula — трубка) — свищ. 
/ фi  (от греч. phyton — растение и лат. 

caedo — убиваю) — продуцируемые растениями бактерицидные вещества. 
ФЛЕБ- / флеб- (от греч. phlebos — вена) — составная часть сложных 

слов, означающая «относящийся к вене». 
Т / флеб т (от греч. phleps — вена) — воспаление вены. 

на (от греч. phlegmone — воспаление) — ост-
рое, четко не отграниченное гнойное воспаление жировой клетчатки. 

цыя (от лат. fluciuatio — колебание)— 
колебания в полости, наполненной жидкостью (например, гноем, транссу-
датом), вызываемые толчком пальцев. 

фiя (от лат. fluor — поток, течение 
и греч. grapho — пишу) — метод рентгенологического исследования, за-
ключающийся в фотографировании рентгеновского изображения иссле-
дуемого объекта с просвечивающего экрана. 

/ фаб я (от греч. phobos — страх) — навязчивый страх. 
 (от греч. phone — звук, endon — 

внутри и scopeo — смотрю) — прибор для выслушивания. 
ФИ фiя (от греч. phone — 

звук, cardia — сердце и grapho — пишу) — графическая регистрация зву-
ковых явлений, вызванных деятельностью сердца. 



 

 (от греч. phos — свет, phoros — не-
сущий и uron — моча) — выделение с мочой солей фосфорной кислоты 

Я / фотатэрап я (от греч. phōs — свет и therapeia — 
уход, лечение) — лечение светом. 

кцыя (от лат. frictio —трение) — втирание. 
т (от лат. frons — лоб) — воспаление слизистой 

оболочки лобной пазухи. 
Я / фтызi я (от греч. phthisis — чахотка и iatreia — 

лечение) — раздел медицины, изучающий туберкулез легких и методы его 
лечения. 

льны (от лат. functio — со-
вершение) — относящийся к работе органа. 

 (от лат. functio — исполнение) — 
специфическая деятельность органа или организма. 

 (лат. furunculus) — острое гнойное воспа-
ление волосяного мешочка и окружающей подкожной клетчатки. 

з (лат. furunculosis) — множественные 
фурункулы. 

Х 

ХЕЙЛ- / хейл- (от греч. cheilos — губа) — составная часть сложных 
слов, означающая «относящийся к губам». 

/ хейл т (хейл- + -ит) — воспаление красной каймы, слизи-
стой оболочки и (или) кожи губ. 

/ хiмi
i — лекарственные средства, подавляющие жизнедеятельность мик-

роорганизмов или клеток опухолей. 
Я / хiмiятэрап я (от лат. chemeia — химия и греч. 

therapeia — уход, лечение) — лечение, основанное на применении химио-
терапевтических средств. 

/ хiм  — оружие массового по-
ражения, действие которого основано на использовании токсических свойств 
некоторых веществ по отношению к человеку, животным и растениям. 

pг (от греч. cheir — рука и ergon — работа, дело) — 
врач-специалист, получивший подготовку по методам диагностики и хи-
рургического лечения болезней и травм. 

/ xipypг я (от греч. cheir — рука и ergon — работа, дей-
ствие) — наука о лечении заболеваний оперативным путем. 

(от греч. chloazo — зеленеть) — гиперпигмен-
тация кожи лица в виде желтовато-коричневых пятен. Встречается при бе-
ременности, длительной инсоляции. 

ХЛОР- / хлар- (от греч. chloros — зеленовато-желтый, бледно-
зеленый) — составная часть сложных слов, означающая: 1) зеленый, 
2) содержащий хлор. 



 

ХОЛ- / хал- (от греч. chole — желчь) — составная часть сложных 
слов, означающая «относящийся к желчи», «желчный». 

/ халанг т (от греч. chole — желчь и angeion — со-
суд) — воспаление желчных протоков. 

/ халелi  (от греч. chole — желчь и li- thos — ка-
мень) — желчнокаменная болезнь. 

— вещество из группы стеринов, произ-
водное циклопентанпергидрофенантрена. Образуется почти во всех органах и 
тканях, но больше всего в печени (80 %), стенке тонкой кишки (10 %) и коже 
(5 %). Холестерин является важным компонентом клеточных мембран, стеро-
идных гормонов, желчных кислот. При нарушении его обмена развивается 
атеросклероз в артериях сердца, головного мозга, ног и др. органах и тканях. 

ра (от греч. cholera — извержение жидкостей тела) — 
острая инфекционная болезнь из группы кишечных инфекций, вызываемая 
холерным вибрионом; отнесена к карантинным инфекциям. 

т (от греч. chole — желчь и kystis — пу-
зырь) — воспаление желчного пузыря. 

ХОНДР- / хандр- (от греч. chondros — хрящ) — составная часть 
сложных слов, означающая «относящийся к хрящу», «хрящевой». 

я (от греч. choreia — пляска) — быстрые, размашистые 
непроизвольные движения (вид гиперкинеза). 

(лат. rhonchi) — это добавочные дыхательные шумы, 
обусловленные сужением дыхательных путей или наличием в них патологи-
ческого содержимого, возникающие в трахее, бронхах и полостях легких. 

Дополнительные сведения 
Различают сухие и влажные (пузырчатые) хрипы. 

Классификация сухих хрипов: 
1. Свистящие (высокие, дискантные) сухие хрипы (ronchi sibilantes) — 

возникают в мелких бронхах при сужении их просвета. 
2. Гудящие и жужжащие (басовые, низкие) сухие хрипы (ronchi sonari) — 

возникают в крупных и средних бронхах при отеке слизистой оболочки, 
скоплении густой мокроты. 

Классификация влажных хрипов: 
По калибру: 
1) мелкопузырчатые влажные хрипы — образуются в мелких бронхах 

при наличии жидкой мокроты;  
2) среднепузырчатые влажные хрипы — образуются в бронхах сред-

него калибра и в мелких бронхоэктазах;  
3) крупнопузырчатые влажные хрипы — образуются в крупных брон-

хах, трахее и полостях легких. 
По звучности: 
1) влажные незвучные (неконсонирующие) хрипы — возникают в 

бронхах, окруженных нормальной легочной тканью (бронхиты); 



 

2) влажные звучные (консонирующие) хрипы — возникают в бронхах, 

окруженных уплотненной легочной тканью (пневмония, туберкулез, ин-

фаркт легкого) или в полостях (бронхоэктазы, каверны). 

ХРОМ- / храм- (от греч. chroma — цвет, окраска) — составная часть 

сложных слов, означающая «относящийся к цвету, к окраске». 

ХРОНИЧЕСКИЙ / хранiчны (от греч. chromos — время) — долго 

длящийся. 

Ц 

/ цэлiяк я — (от греч. koiliakos — страдающий рас-
стройством кишечника) — хроническое заболевание, характеризующееся 
атрофией ворсинок тонкой кишки, обусловленное  недостаточностью фер-
ментов, участвующих в переваривании белка глютена, который содержит-
ся в пшенице, ржи, ячмене, просе, овсе. Наиболее типичными симптомами 
являются диарея, стеаторея, вздутие живота, признаки авитаминоза, нару-
шения фосфорно-кальциевого обмена. 

 (от лат. cellula — клетка) — кле-
точный, состоящий из клеток. 

/ цэрвiкалг я (от лат. cervix — шея, греч. algos — 
боль) — боль в области шеи, обусловленная поражением шейного отдела 
позвоночника или мышц этой области. 

/ цэрвi  (от лат. cervix — шея) — шей-
ный, шеечный. 

льны (от лат. cerebrum — головной 
мозг) — мозговой, принадлежащий большому мозгу. 

/ цэрэбраспi
менiнг т (от лат. cerebrum — головной мозг и spina — позвоночник; греч. 
mѐninx — мозговая оболочка) — воспаление оболочек головного и спин-
ного мозга. 

 (от греч. cyanos — темно-синий) — синюшный 
оттенок кожи и слизистых оболочек, обусловленный недостаточным на-
сыщением крови кислородом. 

/ цыкл чны (от греч. cyclios — круговой) — кру-
говой, периодический. 

ЦИРРÓЗ / з (от греч. kirrhos — желтый, рыжий) — разрастание 
плотной соединительной ткани, замещающей специфические элементы ор-
гана, с исходом в сморщивание. 

Т / т (от греч. kystis — пузырь) — воспаление слизи-
стой оболочки мочевого пузыря. 

ЦИСТОСКÓП / п (от греч. kystis — пузырь и sco- реб — 
смотрю, наблюдаю) — инструмент для осмотра мочевого пузыря. 

ЦИТОДИАГНÓСТИКА / стыка (от греч. cytos — клет-
ка, сосуд и diagnosis — распознавание) — микроскопическое исследование 
клеточных элементов. 



 

/ iя (от греч. cytos — клетка и logos — поня-

тие, учение) — наука о строении, развитии и функциях животных и расти-

тельных клеток. 

/ цытапен я (от греч. cytos — клетка, penia — недос-

таток) — уменьшение по сравнению с нормой содержания клеток опреде-

ленного вида в объекте исследования. 

Н / цытатакс н (от греч. cytos — клетка и toxinum — 

яд) — общее название веществ, токсичных для клеток. 

— протеиды, в состав которых в каче-

стве небелкового компонента входят железосодержащие соединения, близ-

кие по структуре к гему; в организме выполняют функцию переносчиков 

электронов и (или) водорода от окисляемых веществ к молекулярному ки-

слороду, тем самым участвуя в тканевом дыхании. 

/ цытрул н — аминокислота, являющаяся промежу-

точным продуктом биосинтеза аргинина и образования мочевины в орга-

низме; в состав белков не входит. В настоящее время используется в диаг-

ностике ревматоидного артрита (определение цитруллиновых антител). 

Ч 

— —

(J. Cheyne, 1777–1836, шотл. врач; W. Stokes, 1804–1878, ирланд. врач) — 

дыхание, при котором поверхностные и редкие дыхательные движения по-

степенно учащаются и углубляются и, достигнув максимума, вновь ослаб-

ляются и урежаются, после чего наступает пауза; может быть в норме у де-

тей младшего возраста, иногда у взрослых во время сна. При патологии 

оно наблюдается при повышенном внутричерепном давлении, сердечной 

недостаточности, некоторых интоксикациях. 

/  (лат. Homo sapiens) — высший представитель 

отряда приматов; общественное существо, способное производить и ис-

пользовать орудия труда, обладающее сложно организованным мозгом, 

сознанием и членораздельной речью. 

ВИ / i (лат. vermes) — первичноротые беспозвоночные жи-

вотные с вытянутым телом. 

/  (лат. scabies) — дерматоз, вызываемый клещом, 

паразитирующим в роговом слое кожи. 

/  (лат. pestis) — инфекционная природно-очаговая бо-

лезнь из группы бактериальных зоонозов, вызываемая чумной палочкой; 

отнесена к карантинным инфекциям. 

Ш 

(от франц. chancre — язва) — язва или эрозия, 

возникающая в месте внедрения возбудителя, например, при сифилисе. 



 

(J. M. Charcot, 1825–1893, франц. невро-

патолог) — водолечебная процедура, заключающаяся в воздействии ком-

пактной струи воды под давлением попеременно на различные части тела; 

процедура начинается и заканчивается воздействием веерной струи воды. 

/ шызафрэн я (от греч. schizo — раскалываю и 

phren — душа; ум) — психическое заболевание, проявляющееся измене-

ниями личности (снижение активности, эмоциональное оскудение, нару-

шение мышления и др.) и различными продуктивными симптомами (бред, 

галлюцинации и др.). 

ШОК / шок (фр. choc) — остро развивающийся, угрожающий жизни 

патологический процесс, обусловленный действием на организм сверх-

сильного патологического раздражителя и характеризующийся тяжелыми 

нарушениями деятельности ЦНС, кровообращения, дыхания и обмена ве-

ществ; наиболее тяжелая форма сосудистой недостаточности. 

— разрастание костной 

ткани на нижней или задней поверхности пяточной кости. 

ШПРИЦ / шпрыц (нем. Spritze) — инструмент в виде полого градуиро-

ванного цилиндра с поршнем для нагнетания или отсасывания жидкостей, 

обычно через иглу или катетер, вводимые в ткани и полости организма 

- БИК / - бiк (син.: сиретта) — устройство од-

норазового использования для введения лекарственных средств подкожно 

или внутримышечно, состоящее из эластической емкости, заполненной 

вводимой жидкостью и соединенной со стерильной инъекционной иглой, 

герметично закрытой колпачком. 

ШТАММ / штам (нем. Stamm) — культура микроорганизмов опреде-

ленного вида, выделенная из данного источника, характеризующаяся неко-

торыми признаками, отличающими еѐ от других культур того же вида. 

ШУМ / шум в диагностике — звук, регистрируемый при аускультации 

сердца, легких, брюшной полости, кровеносного сосуда или сустава, харак-

теризующий их функциональное состояние; для обозначения некоторых ви-

дов таких звуков, например, тонов сердца, термин «шум» не применяется. 

 (от англ. shunt — отводить, 

шунтировать) – хирургическая операция; формирование обходного пути 

при выключении из кровообращения, лимфообращения или дыхания уча-

стка соответствующих анатомических образований. 

Э 

 (от лат. evacuo — опорожняю) — удале-

ние, опорожнение содержимого из полых органов. 

/  — сис-

тема мероприятий лечебно-эвакуационного обеспечения, цель которых — 

транспортировка пораженных и больных в медицинские пункты и лечебные 



 

учреждения от поля боя (очага поражений) до учреждений, в которых опре-

деляется исход поражения (заболевания), в сочетании с оказанием им меди-

цинской помощи в пути следования. 

 (от лат. е (ех) — из и venter — живот) 

— выпадение внутренних органов из брюшной полости через дефект ее 

стенки 

(в биологии) /  (от лат. evolutio — развер-

тывание) — необратимое историческое развитие живой природы. 

- / - (от греч. oisophagos — пищевод) — составная 

часть сложных слов, обозначающая «относящийся к пищеводу». 

/ эзафаг т (от эзофаг- и -um — суффикс, используемый 

для образования существительных — названий воспалительных процес-

сов) — воспаление слизистой оболочки пищевода. 

/  (от греч. euphoria — терпеливое перенесение) — 

повышенно радостное настроение, сочетающееся с беспечностью и недос-

таточной критической оценкой своего состояния. 

ма (от греч. ех — из и anthos — цвет) — об-

щее название сыпей на коже. 

МА / экз ма (от греч. eczema — высыпание на коже) — реци-

дивирующий нейроаллергический дерматоз. 

iтус (от лат. exitus — конец) — смертельный исход. 

 (от греч. ехō — вне, снаружи и genos — 

происхождение) — возникающий вследствие внешних причин. 

Н / экзатакс н (от греч. ехō — вне и toxicon — яд) — 

ядовитое вещество, образуемое токсигенной бактерией и обнаруживаемое 

во внешней среде. 

льм (от греч. ехб — вне и ophthal- mos — 

глаз) — ненормальное выпячивание глазного яблока из глазницы. 

/ эклампс я (от греч. eclampsis — вспышка) — болезнь, 

сопровождающаяся бессознательным состоянием с припадками судорог. 

(лат. excrementa) — испражнения. 

 (от лат. ехсегпо — выделяю) — совокуп-

ность физиологических процессов, направленных на освобождение орга-

низма от конечных продуктов обмена, чужеродных веществ, а также от из-

бытка воды, минеральных и органических веществ, поступивших с пищей 

или образовавшихся в организме в процессе метаболизма. 

за (от лат. expertus — опытный) — заклю-

чение сведущего лица (лиц). 

цыя (от лат. extirpo — вырываю с кор-

нем) — радикальное удаление органа. 

 (от лат. extraho — извлекаю) — извлечение. 

/ эктаз я (от греч. ectasis — растягивание) — расширение 



 

полостных органов, например бронхов. 

/ эктам я (от греч. ectome — истечение) — вырезание, 

удаление. 

Я / эктап я (от греч. ес — из и topos — место) — ненор-

мальное смещение какого-либо органа. 

чны (от греч. elasticos— упругий) — 

гибкий, растяжимый. 

- - (от греч. electron — смола, янтарь) — составная 

часть сложных слов, обозначающая «электрический», «обусловленный элек-

трическими явлениями», «связанный с электрическим полем или током». 

ММА (ЭКГ) / элект ма (от 

электро- и греч. cardia — сердце, graphō — пишу) — 1) регистрация элек-

трических явлений, возникающих в сердце при его деятельности; 2) метод 

графической регистрации проекции суммарного вектора ЭДС сердца на 

ось отведений. 

цыя (от электро- и лат. 

coagulatio — свертывание) — уничтожение патологической ткани при по-

мощи электрического тока. 

ФИ фiя (от 

электро-, лат. encephalos — головной мозг и греч. graphō — пишу) — ме-

тод функционального исследования деятельности головного мозга, осно-

ванный на графической регистрации его биопотенциалов. 

Я / эмбал я (от греч. embole — вбрасывание, вторжение) — 

закупорка кровеносного сосуда частицами, приносимыми с током крови. 

 (от лат. emoveo — волную) — реакция в виде 

субъективно окрашенного переживания индивида, отражающая значи-

мость для него воздействующего раздражителя или результата собственно-

го действия (удовлетворение или неудовлетворение). 

/ эмпi  (от греч. empyema — гнойник) — значительное 

скопление гноя в какой-либо полости тела или в полом органе. 

/ эмпi (от греч. empeiria — опыт) — ос-

нованный на опыте (общего характера). 

/ эмфi  (от греч. emphysema — вздутие) — повы-

шенное содержание воздуха, например в легких. 

/ эндартэры т (от греч. endon — внутри и arteria — 

артерия) — воспаление внутренней оболочки артерии. 

/ эндэм чны (от греч. endemos — местный) — 

характерный для определенной местности, встречающийся в определенной 

местности (о заболевании). 

ЭНДО- / энда- (от греч. endon — внутри) — составная часть сложных 

слов, обозначающих «внутренний». 

ННЫЙ / эндаг нны (от эндо- и греч. genos — род, проис-



 

хождение) — возникающий вследствие внутренних причин. 

т (от эндо- и греч. cardia — сердце) — 

воспаление внутренней оболочки сердца (эндокарда). 

iя (от эндо- и греч. crino — 

отделяю, logos — учение) — учение о железах внутренней секреции. 

Т / т (от эндо- и греч. metra — матка) — 

воспаление слизистой (внутренней) оболочки стенки матки. 

/ эндаскап я (от эндо- и греч. scopeo — смотрю) — 

метод визуального исследования полостей и каналов тела при помощи оп-

тических приборов, снабженных осветительным устройством. 

Н / эндатакс н (см. эндо- и греч. toxicon — яд) — яд, 

освобождающийся при распаде бактерий. 

Т / т (от греч. enteron — кишка) — воспаление сли-

зистой оболочки тонких кишок. 

Т / энтэракал т (от греч. enteron — кишка и colon — 

ободочная кишка) — воспаление слизистой оболочки тонкой и толстой 

кишок. 

ЭНТОМОЛÓГИЯ / iя (от греч. entoma — насекомые и 

logos — понятие, учение) — раздел зоологии, изучающий насекомых. 

/  (от лат. enucleo — вынимаю ядро) — 

вылущение шаровидных образований, например глазного яблока. 

/ энцэфал т (от греч. encephalos — головной мозг) — 

воспаление головного мозга. 

Л / эазi iл (от греч. eos — заря и phileo — люблю) — 

вид лейкоцитов.  

Дополнительные сведения 

В норме количество эозинофилов в периферической крови составляет 

0,5–5 %. Это гранулоцит, имеет медно-красного цвета зернистость в цито-

плазме и сегментированное ядро, состоящее из 2–3 широких, округлых 

сегментов. Они играют большую роль в генерализации иммунного ответа. 

В ответ на гистамин, гепарин, простагландин Е эозинофилы выделяют 

инактивирущие их ферменты. Повышение их уровня более 5 % (эозинофи-

лия) встречается при аллергии, глистных инвазиях, бронхиальной астме, 

лимфогрануломатозе, миелолейкозе, в период выздоровления от острых 

инфекций. Появление их (в последнем случае) в периферической крови на-

зывают «розовой зарей выздоровления», так как зернистость протоплазмы 

эозинофила имеет красноватый цвет. 

Уменьшение количества эозинофилов (эозинопения) и анэозинопения 

(полное их отсутствие) наблюдаются при тяжелых интоксикациях, в том 

числе тяжелых инфекциях, стрессах, синдроме Кушинга. 



 

В этой связи есть такое утверждение, что если хотя бы 1 % эозинофи-

лов есть в периферической крови, то следует усомниться в диагнозе 

брюшной тиф. 

Считают, что кристаллы Шарко–Лейдена появляются в мокроте боль-
ных бронхиальной астмой при кристаллизации белков, образующихся при 
распаде эозинофилов.  

/ эазiнафiл я (лат. eosinophilia) — повышенное со-
держание в крови эозинофилов. 

ЭП(И)- / эп(i) (греч. epi) — приставка, обозначающая «расположение 
над, поверх, возле чего-либо, следование за чем-либо». 

/ эпi (от греч. epigastrion, epi- — на, над, и 
gaster — желудок) — надчревная область (ограниченная сверху мечевид-
ным отростком и реберными дугами, снизу — горизонтальными линиями, 
соединяющими наиболее низкие точки десятых ребер). 

ГИЯ / эпiдэмi гiя (от греч. epidemia — поваль-
ная болезнь и logos — учение) — медицинская наука, изучающая законо-
мерности эпидемического процесса и разрабатывающая методы борьбы с 
инфекционными болезнями человека. 

Г / эпiдэм чны г — место пребывания 
источника инфекции и окружающая его территория, в пределах которой 

возможно распространение возбудителей болезни, обусловленное соответ-
ствующими механизмами передачи. 

/ эпiдэм  — процесс 
распространения инфекционной болезни в человеческом обществе, заклю-
чающийся в формировании цепи эпидемических очагов, последовательно 
возникающих один из другого. 

/ эпi iя (от греч. epidemia — повальная болезнь) — 
категория интенсивности эпидемического процесса, характеризующаяся 
уровнем заболеваемости определенной инфекционной болезнью, значи-
тельно превышающим обычно регистрируемый на данной территории за 
аналогичный период. 

/ эпi ic (от эпи- и греч. derma — кожа) — поверх-

ностный слой кожи. 
/ эпiдыдым т (от эпи- и греч. didymoi — яички) — 

воспаление придатка яичка. 
/ эпi  (от 

эпи- и лат. durus — твердый) — пространство между твердой оболочкой 
спинного мозга и надкостницей позвонков, содержащее соединительную 
ткань и венозные сплетения. 

Т / эпi т (от эпи- и лат. durus — твердый) — воспале-
ние клетчатки эпидурального пространства. 

/ эпi  (от эпи- и греч. zoon — животное) — за-
болеваемость животных инфекционной болезнью, значительно превы-



 

шающая обычный уровень заболеваемости ею на данной территории. 
З / эпi з (от греч. epikrisis — суждение) — конечное су-

ждение о болезни, фиксируемое в медицинских учетных документах. 

/ эпi iя (от греч. epilepsia — припадок) — хрони-

ческая болезнь, обусловленная поражением головного мозга, проявляю-

щаяся повторными судорожными или другими припадками и сопровож-

дающаяся разнообразными изменениями личности. 

ЦИЯ / эпi цыя (от лат. е (х) — из и pilus — волос) — уда-

ление волос. 

кцыя (от лат. erigo — выпрямляю) — увеличение по-

лового члена в объеме с резким повышением его упругости, обусловлен-

ное растяжением и наполнением кровью пещеристых тел при половом воз-

буждении и обеспечивающее возможность выполнения полового акта. 

ма (от греч. erythema — краснота) — ограничен-

ная гиперемия кожи. 

/  (от греч. erythros — красный и cytos — 

клетка) — безъядерный форменный элемент крови, содержащий гемоглобин. 

Дополнительные сведения 

Зрелый эритроцит (диаметр 7–8 мкм) есть безъядерная клетка по фор-

ме двояковогнутая, дисковидная клетка. Он образуется в красном костном 

мозге, его продолжительность жизни составляет 100–120 дней. А затем он 

подвергается иммунно-опосредованному гемолизу и фагоцитозу в ретику-

лоэндотелиальной (мононуклеарная фагоцитарная) системе. 

Эритроциты пластичны, способны вытягиваться, а преодолев суже-

ние, принимают обычную форму. Эритроциты называют красными кровя-

ными тельцами, потому что содержащийся в них гемоглобин придает кро-

ви красный цвет. Гемоглобин составляет 95 % эритроцита. 

Главная функция эритроцита доставить кислород от легочных альвеол 

ко всем клеткам организма и углекислоту — от клеток к легким. 

Эритропоэз обеспечивается витаминами, микроэлементами, нейроэн-

докринными, различными метаболическими механизмами. 

В норме количество эритроцитов у мужчин (3,9–5,1) × 10
12

/л, у жен-

щин (3,7–4,7) × 10
12

/л. 

Снижение количества эритроцитов и содержащегося в нем гемогло-

бина вызывают анемию. 

Разный размер эритроцитов называют анизоцитозом, если его диаметр 

5,5 мкм и ниже — это микроциты, если более 8,5 мкм — это макроциты, 

если более 12 мкм — это мегалоцит. Эритроциты разной формы называют 

пойкилоцитозом.  

При патологии в эритроцитах могут появляться внутриклеточные 

включения, например, остатки ядра — тельца Жолли, остатки ядерной 

оболочки — кольца Кэбота и др. При некоторых гемолитических анемиях 



 

изменяется осмотическая стойкость (резистентность) эритроцитов. Нор-

мальной средой для эритроцита является изотонический раствор (0,85 % 

раствор NaCl), в нем эритроцит сохраняет свою форму и размер. В гипер-

тоническом солевом растворе он сморщивается, так как по законам осмоса 

жидкая его часть выходит за его пределы, а в гипотонических растворах 

эритроциты набухают и разрушаются. У здорового человека минимальная 

резистентность, соответствующая разрушению наименее устойчивых кле-

ток, составляет 0,48–0,46 %, максимальная резистентность, предшествую-

щая полному гемолизу – 0,34–0,32 % раствора NaCl. 

Важной особенностью эритроцита является нахождение в нем резус-

фактора, который содержится примерно у 86 % людей, которых называют 

резусположительными (RH +), и у 14 % людей он отсутствует — резусот-

рицательные люди (RH -). 

Графическое распределение эритроцитов по диаметру отражает кри-

вая Прайс-Джонса. 

 

 

Кривая Прайс-Джонса: 

1 — норма, 2 — микроцитоз, 3 — смешанныйанизоцитоз, 4 — макроцитоз 

На оси абсцисс указывают величины диаметра эритроцитов в микро-

метрах (мкм), а по оси ординат — процент клеток с соответствующим 

диаметром. В результате получается кривая Прайс-Джонса или эритроци-

тометрическая кривая. Ширина кривой отражает степень анизоцитоза, а 

высота (положение максимума) — средний диаметр эритроцита. Напри-

мер, при железодефицитной анемии, для которой характерен микроцитоз, 



 

кривая смещается влево, становится асимметричной, увеличивается ее ши-

рина. При В12-дефицитной и фолиево-дефицитной анемии, для которой ха-

рактерен макроцитоз, кривая смещается вправо, основание ее уширяется. 

рная маса — взвесь 

эритроцитов, получаемая из цельной крови путем удаления плазмы. 

ЭРÓ iя (от лат. erodo — разъедаю) — поверхностный де-

фект слизистой оболочки или эпидермиса. 

а-

i (от фр. eta ре — этап, переход) — силы и средства медицинской 

службы, развернутые на путях эвакуации с задачей приема, медицинской 

сортировки пораженных и больных, оказания им медицинской помощи, 

лечения и подготовки их к дальнейшей эвакуации. 

нне — целесообразная после-

довательность лечебных мероприятий (во времени, в характере лечебных 

учреждений). 

ЭТИОЛÓ гiя (от греч. aitia — причина и logos — поня-

тие, учение) — 1) учение о причинах и условиях возникновения болезней; 

2) сама причина болезни. 

 (от греч. aitia — причина и tropos — 

поворот, изменение) — действующий на причину болезни. 

ЭУТИРЕÓ i  (от греч. еu — хо-

рошо и thyreos — щит) — увеличенная щитовидная железа без нарушения 

функции. 

нтны (от лат. effero — выношу) — направ-

ленный от чего-то (органа, нервного центра). 

ЭХИНОКÓКК / эхi  (от греч. echinos — ѐж и coccos — зерно) — 

ленточный паразитарный червь, образующий пузырчатую личинку очень 

крупных размеров; паразитирует в кишечнике собаки, кошки, волка. 

ЭХО- / эха- (от греч. echō — эхо, отголосок) — составная часть слож-

ных слов, обозначающая «относящийся к эху, к отраженным волнам». 

ЭХОКАРДИОГРÀ ма (от эхо- и греч. cardia — 

сердце, gramma — черта, линия) — кривая, отражающая колебания интен-

сивности ультразвуковых импульсов, отраженных от сердца, окружающих 

его тканей и внутриполостных образований. 

 (от лат. е (х) — из и iaculatio — бросание) 

— выделение семенной жидкости из мочеиспускательного канала при по-

ловом сношении или заменяющих его формах половой активности. 

Ю 

/ ювен льны (от лат. juvenilis — юношеский) — 

относящийся к детскому, юношескому возрасту; не достигший половой 



 

зрелости. 

(от лат. jugularis — горло) — относя-

щийся к передней части шеи. 

Я 

(ulcus — лат.) — дефект кожи или слизистой оболочки 

и подлежащих тканей, процессы заживления которого (развитие грануля-

ций, эпителизация) нарушены или существенно замедлены. 

/ Янóўскага спóсаб пер-

к ii (Ф. Г. Яновский, 1860–1928, русск. терапевт) — способ перкуссии, 

при котором постукивание указательным или средним пальцем производят 

непосредственно по поверхности тела, а не по пальцу другой руки или 

плессиметру. 

ЯТРО- / ятра- (от греч. iatros — врач) — составная часть сложных 

слов, означающая «относящийся к лечению, к деятельности врача», «вра-

чебный». 

Я /ятраген я (ятро + греч. genes — порождаемый, воз-

никающий) – патологическое состояние пациента, возникновение которых 

связано с теми или иными действиями медицинских работников. 

(лат. hordeolum) — острое гнойное воспаление 

железы хряща века (мейболиевой железы) или сальной железы века (желе-

за Цейсса). 

— острая инфекционная болезнь из группы вирус-

ных зоононозов, иногда передающаяся человеку при контакте с больными 

животными; характеризуется лихорадкой, интоксикацией, слюнотечением, 

появлением болезненных пузырьков и язв на слизистой оболочке рта и на 

коже пальцев рук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приставки и множители для образования десятичных кратных 

и дольных единиц 

Приставка Обозначение русское Множитель 

Атто- а 10
-18 

(триллионная часть) 

Фемто- ф 10
-15

 (биллиардная часть) 

Пико- п 10
-12 

(биллионная часть) 

Нано- н 10
-9 

(миллиардная часть) 

Микро- мк 10
-6 

(миллионная часть) 

Милли- м 10
-3

 (тысячная часть) 

Санти- с 10
-2

 (сотая часть) 

Деци- д 10
-1

 (десятая часть) 

Дека- да 10
1
 (десятикратное) 

Гекто- г 10
2 

 (стократное) 

Кило- к 10
3 

 (тысячекратное) 

Мега- М 10
6
 (миллионкратное) 

Гига- Г 10
9 

(миллиардное) 

Тера- Т 10
12 

(биллионкратное) 

Пета- П 10
15 

(биллиардное) 

Экса- Э 10
18 

(триллионное) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Единицы Международной системы (СИ), используемые в кли-

нической практике и характеристике радиационных факторов 

Величина Наименование Обозначение Определение, пояснение 

Длина метр м 

1 м — длина, равная 1 650 763 длины 

волны в вакууме излучения, соответст-

вующего переходу между уровнями 2р10 и 

5d5 атома криптона-86. 1 мкм = 0,001 мм. 

1 м = 100 см = 1000 мм. 

Масса килограмм кг 

Масса — физическая величина, являю-

щаяся мерой  инертности и мерой тяготе-

ния материальных объектов. 1 кг — масса, 

равная массе международного прототипа 

килограмма, который хранится в между-

народном бюро мер и весов  (гиря из пла-

тиново-иридиевого сплава в форме ци-

линдра диаметром и высотой 39 мм). 

Время секунда с 

1 с равна 9 192 631770 периодам излуче-

ния, соответствующего переходу между 

двумя уровнями сверхтонкой структуры 

основного состояния атома цезия-133. 

Количе-

ство ве-

щества 

моль моль 

Количество вещества системы, содер-

жащей столько же структурных элемен-

тов, сколько содержится в углероде-12 

массой 0,012 кг. 

Объем 
кубический 

метр 
м

3
 

Допускается использование литра (л). 

1 л = 1 дм
3
= = 10

3
 см

3 
= 10

6
 мм

3
. Эти 

цифры имеют значение для понимания 

цифрового выражения количества фор-

менных элементов крови и др. Напри-

мер, в 1 мм
3
 крови в норме содержится 

4,5–5,5 млн эритроцитов (4,5–5,5 × 10
6
, 

следовательно, в 1 л их будет в 10
6
 раз 

больше, т. е. 4,5–5,5 × 10
12

). 

Площадь 
квадратный 

метр 
м

2
 

Количественная характеристика плоских 

геометрических фигур и поверхностей. 

Сила ньютон Н 

1 Н равен силе, которая придает телу 

массой 1 кг ускорение 1 м/с. Допускает-

ся использование внесистемной единицы 

силы — дина (дин). 1 дин = 10
-5

 Н. 

Давление паскаль Па 

1 Па равен давлению, равномерно дейст-
вующему на поверхность площадью 1 м

2
 

с силой 1 Н. 
Другими единицами давления пользо-
ваться не рекомендуется, например, мил-



 

Величина Наименование Обозначение Определение, пояснение 

лиметр ртутного столба (1 мм рт. ст. = 
133,322 Па = 0,133 кПа (килопаскаль)); 
артериальное давление 120/80 мм рт. ст. 
обозначается 15,9/10,6 кПа. 
1 атмосфера техническая = 9,807 × 10

4
 Па. 

Поражающее действие ударной волны 
оценивают по величине избыточного 
давления, которое выражают в кПа (ки-
лопаскаль).  
100 кПа = 1 кгс/см

2
 . 

Энергия 
Работа 

 
 

Количество 
теплоты 

джоуль 
 
 

килокалория 

Дж 
 
 

Ккал 

1 Дж равен работе, затраченной в тот 
момент, когда точка приложения силы в 
1 Н смещается в направлении силы на 
1 м. Допускается использовать единицу 
энергии — эрг (1 эрг = 10

-7
 Дж). 

Прежние единицы количества теплоты — 
калория (кал) и килокалория (ккал) не ре-
комендуются к использованию (1 кал = 
4,187 Дж, 1 ккал = 4,187 × 10

3
 Дж). 

Мощность ватт Вт 

1 Вт равен мощности, при которой за 1 с 
преобразуется энергия в 1 Дж. 
1 эрг/с = 10

-7
 Вт; 1 лошадиная сила (л. с.) 

= 735,5 Вт. 

Сила тока ампер А 

1 А — это такая сила тока, при которой от-

резки параллельных проводников длиной 

1 м взаимодействуют с силой 2 × 10
7
 Н. На-

пример, при реографическом исследова-

нии через пациента пропускается пере-

менный ток до 10 мА (миллиампер). 

Электри-
ческий 
заряд 

(количе-
ство 

электри-
чества) 

кулон Кл 

1 Кл — количество электричества, про-
ходящее через поперечное сечение про-
водника при токе силой 1 А за 1 с. 

Электри-
ческое 

напряже-
ние 

вольт В 

1 В — электрическое напряжение на 
участке электрической цепи с постоян-
ным током силой 1 А, в котором затра-
чивается мощность 1 Вт. 

Электри-
ческое 
сопро-

тивление 

ом Ом 

1 Ом равен электрическому сопротивле-
нию участка электрической цепи, на ко-
тором при силе постоянного тока 1 А 
возникает напряжение 1 В. Например, 
электрическое сопротивление крови — 
150 Ом, кожи 20000–60 000 Ом. 

Частота 
электри-
ческого 

герц Гц 
1 Гц — частота, при которой за время 1 с 
происходит один цикл периодического 
процесса. Например, при эхокардиогра-



 

Величина Наименование Обозначение Определение, пояснение 

тока фическом исследовании используется 
частота ультразвука 2,25 МГц, при рео-
графии применяется частота переменно-
го тока от 100 до 500 кГц. 

Концен-

трация 

количе-

ства ве-

щества 

компо-

нента 

моль на куби-

ческий метр 
моль/ м

3
 

В клинической практике чаще всего   

используются моль на литр (моль/л), 

миллимоль на литр (ммоль/л). 

Скорость 

химиче-

ской ре-

акции 

моль в секунду 

на кубический 

метр 

моль/(с×м
3
) 

В клинической практике чаще всего ис-

пользуются моль/(с×м
3
), нмоль/(с×м

3
). В 

этих единицах, например, выражают ак-

тивность ферментов. Эта активность из-

меряется в каталах. Катал — такая ак-

тивность фермента, которая преобразует 

1 моль субстрата в 1 с. Однако практиче-

ски пользуются миллиардной долей ка-

тала (нкат) в определенном объеме рас-

твора (литр):нкат/л или нмоль/(л×с). 

Лучистая 

экспози-

ция 

Джоуль 

на квадратный 

метр 

Дж/м
2
 

Величину светового излучения при 

ядерном взрыве выражают в кДж/м
2
. На-

пример, ожоги первой степени вызывает 

световой импульс, равный 80–160 кДж. 

Это соответствует 2–4 кал/см
2
 — едини-

це, не рекомендованной к использова-

нию (1 кал/см
2 

= 40 кДж/м), встречаю-

щейся в литературе прошлых лет. 

Актив-

ность 

нуклида в 

радиоак-

тивном 

источни-

ке (ак-

тивность 

изотопа) 

секунда в ми-

нус первой 

степени 

с
-1

 

Число актов распадов данного нуклида, 

происходящих в единицу времени в ра-

диоактивном излучателе. Можно ис-

пользовать наименование распад в се-

кунду (расп/с). 

1 расп/с = 1 с
-1

 . Вне СИ широко исполь-

зовалась единица активности — кюри: 

1 Ки = 3,7 × 10
10

 расп/с. 

Погло-

щенная 

доза из-

лучения 

(доза из-

лучения) 

джоуль на ки-

лограмм или 

грей 

Дж/кг или 

Гр 

Энергия любого ионизирующего излу-

чения, поглощенная единицей массы об-

лученного вещества. 1 Дж/кг равен по-

глощенной дозе излучения, которая воз-

никает при передаче энергии 1 Дж на 

материю массой 1 кг. Вне СИ поглощен-

ная доза излучения выражается в радах 



 

Величина Наименование Обозначение Определение, пояснение 

(рад) и бэрах (бэр). 

1 рад = 10
-2

 Дж/кг; 1 бэр = 10 
-2

 Дж/кг; 

1 Гр = 1 Дж/кг; 100 рад =10 000 эрг/г; 

1 эрг/г =10 Дж/кг. 

Эквива-
лентная 
доза из-
лучения 

зиверт Зв 

Единица поглощенной дозы, умножен-
ная на коэффициент, учитывающий не-
одинаковую радиационную опасность 
для организма разных видов ионизи-
рующего излучения. Один зиверт соот-
ветствует поглощенной дозе в 1 Дж/кг 
(для рентгеновского, α- и β-излучений). 
1 Зв = 1 Дж/кг = 100 бэр. 1 бэр = 0,01 Зв. 

Мощ-
ность по-
глощен-
ной дозы 
излуче-

ния 
(мощ-

ность до-
зы излу-
чения) 

ватт на 
килограмм или 
грей в секунду 

Вт/кг или 
Гр/с 

Доза излучения, поглощенная в единицу 
времени. 1 Вт/кг равен такой мощности 
поглощенной дозы излучения, при кото-
рой образуется поглощенная доза излу-
чения 1 Дж/кг за 1 с. 

Экспози-
ционная 

доза 
рентге-

новского 
и гамма-
излуче-

ний 

кулон на  
килограмм 

Кл/кг 

Количественная характеристика рентге-
новского и у-излучений, основанная на 
их ионизирующем действии в сухом ат-
мосферном воздухе и выраженная отно-
шением суммарного электрического заря-
да ионов одного знака, образованного из-
лучением, поглощенным в некоторой мас-
се воздуха, к этой массе. Иначе говоря, 
экспозиционная доза — это ионизирую-
щая способность излучения в воздухе. 
1 Кл/кг равен экспозиционной дозе, ко-
торая образуется при получении ионов 
одного знака с электрическим зарядом 
1 Кл в воздухе массой 1 кг. 
В практике в качестве единицы экспози-
ционной дозы применяют несистемную 
единицу рентген (Р). 
1 Р = 2,58 × 10

-4
 Кл/кг; 1 Кл/кг = 3876 Р. 

Дозе 1 Р соответствует поглощение 1 г 
воздуха 88 эрг энергии (8,8× 10

-3
 Дж/кг), 

а 1 г биологической ткани — 93 эрг 
(93× 10

-3
 Дж/кг). 

Мощ-
ность 

экспози-
ционной 

дозы 

Ампер 
на килограмм 

А/кг 

1 А/кг равен мощности экспозиционной 
дозы, при которой за 1 с образуется экс-
позиционная доза 1 Кл/кг. 
В практике мощность экспозиционной 
дозы выражают внесистемной единицей 



 

Величина Наименование Обозначение Определение, пояснение 

рентге-
новского 
и гамма-
излуче-

ний 

рентген в час (Р/ч, мР/ч). 
Мощность экспозиционной дозы (Р/ч) на 
высоте 0,7–1,0 м над зараженной поверх-
ностью называют уровнем радиации. 
1 Р/ч = 7,167×10

-8
 А/кг; 1 А/кг = 14×10

6
 Р/ч. 

3. Некоторые показатели биохимического исследования плазмы 

(сыворотки) крови в норме 

Показатель Нормальные величины 

Аламинаминотрансфераза (АЛТ) 0,1–0,68 ммоль/(ч.л.) 

Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 0,1–0,45 ммоль/(ч.л.) 

Альбумины 35–55 г/л 

Альдолаза 0,09–0,57 ммоль /(ч.л.) 

α - амилаза 16–30 г//(ч.л.) 

Белок общий  65–85 г/л 

Белковые фракции (в %)  

Общий белок 100 % 

Альбумины (А) 56,5–66,8 % 

Глобулины (Г) 33,2–43,5 % 

альфа1 (α1) 3,6–6,0 % 

альфа2 (α2) 6,9–10,5 % 

бета (β) 7,3–12,5 % 

гамма (γ) 12,8–19,0 % 

Белковые фракции (в абс. ед.)  

Альбумины 42–51 г/л 

Глобулины 19–34 г/л 

–α1 2–5 г/л 

–α2 4–7 г/л 

–β 5–9 г/л 

–γ 8–17 г/л 

Альбумино-глобулиновый коэффициент (А/Г) 1,6-2,8 

Билирубин:  

общий 8,55–20,52 мкмоль /л 

свободный 1,7–17,1 мкмоль /л 

связанный 0,86–5,1 мкмоль /л 

Гаптоглобин 0,3–1,8 г/л 

Глюкоза 3,3–5,5 ммоль/л 

γ-глутамилтранпептидаза  

–у мужчин 0,9–6,36 ммоль/(г*л) 

–у женщин 0,6–3,96 ммоль/(г*л) 

Железо  

–у мужчин 12–32 мкмоль/л 

–у женщин (на 10–15 % ниже) 2,5–6,8 мкмоль/л 

Желчные кислоты  

Иммуноглобулины:  

G 65,6–147,6 мкмоль/л; 8–18 г/л 

A 5,6–27,9 мкмоль/л; 0,9–4,5 г/л 

M 0,6–2,5 г/л 



 

Показатель Нормальные величины 

D 0,26–0,78 мкмоль/л 

Е 
Индикан 

0,3–30,0 мкмоль/л 
0,87–3,13 мкмоль/л 

Калий 3,6–5,4 мкмоль/л 

Кальций:  

общий 2,0–2,75 ммоль/л 

ионизированный 1,0–1,3 ммоль/л 

Кетоновые тела 30 мг/л 

Кислотно-основное состояние:  

рН (активная реакция крови) 7,35–7,45 ед. 

бикарбонат стандартный 4,5–5, 5 ммоль/л 

избыток оснований  (-2,3)–(+2,3) ммоль/л 

Парциальное давление углекислого газа (pCO2):  

артериальная кровь 35–45 мм рт. ст. (4,65–5,98 кПа) 

венозная кровь 46–57,9 мм рт. ст. (6,1–7,7 кПа) 

Парциальное давление кислорода (pO2):  

артериальная кровь 90–95 мм рт. ст. (12,0–12,6 кПа) 

венозная кровь 35–45 мм рт. ст. (4,6–6,0 кПа) 

Креатинин:  

–у женщин 53,0–97 мкмоль/л 

–у мужчин 53,0–115 мкмоль/л 

Креатинфосфокиназа (КФК) 0–1,2 ммоль/(ч.л.); (0–20 Е/л) 

Лактатдегидрогеназа 0,8–4,0 ммоль/(ч.л.) 

Липиды общие 3,5–8,0 г/л 

Магний 0,70–1,07 ммоль/л 

Медь 11–22 мкмоль/л 

Молочная кислота  

–в венозной крови 0,56–1,67 ммоль/л 

–в артериальной крови 0,33–0,78 ммоль/л 

Миоглобин не выше 95 нг/мл 

Мочевая кислота  

–у мужчин 0,24–0,50 ммоль/л 

–у женщин 0,16–0,44 ммоль/л 

Мочевина 2,5–8,3 ммоль/л 

Натрий 130–150 ммоль/л 

Осмолярность 275–295 мосмоль/кг 

Протромбин 1,4–2,1 мкмоль/л 

Ревматоидный фактор отриц., титр < 1:40 

Ренин 1,16 ± 0,13 мкг/ч.л 

Серомукоид 0,22–0,28 г/л 

Сиаловые кислоты 2,00–2,36 ммоль/л 

С-реак.протеин (СРП) отриц., 0,08–3,1 мг/л 

Тимоловая проба 0–4 ед. S–H 

Трансферрин 35,80–57,28 ммоль/л 

Тироксин (Т4) 65–155 нмоль/л 

Триглицериды 0,55–1,7 ммоль/л 

Трийодтиронин (Т3) 1,77–2,43 нмоль/л 

Трипсин 60,0–240,0 мкмоль/л 



 

Показатель Нормальные величины 

Фибриноген 2,00–4,00 г/л; (5,80–11,6 мкмоль/л) 

Фосфатаза щелочная 0,50–1,30 ммоль/(ч.л.) 

Фосфолипиды общие 1,98–4,71 ммоль/л 

Фосфор неорганический 0,65–1,29 ммоль/л 

Хлорид-ионы (хлор) 95,0–110,0 ммоль/л 

Холестерин (общий) 3,9–5,2 ммоль/л повышенное более 6,5 ммоль/л 

4. Некоторые показатели системы гемостаза в норме 

Показатель 
Нормальные вели-

чины 

Первичный (сосудисто-тромбоцитарный гемостаз) 

Проба Румпеля–Кончаловского–Лееде 

(со жгутом или манжеткой) 

 

слабоположительная  

положительная 

резко положительная 

менее 10 петехий 

 

 

11–20 

21–30 

> 30 

Длительность кровотечения: 

— по Дьюку 

— по Айви 

 

1–4 мин 

1–7 мин 

Содержание тромбоцитов в крови 150–450×10
9
/л 

Реакция кровяного сгустка 

(отношение объема полученной сыворотки крови после обра-

зования в ней кровяного сгустка к объему взятой на исследо-

вание (3–5 мл) крови) 

48–64 % 

Вторичный (коагуляционный) гемостаз 

Время свертывания крови по Ли–Уайту 6–12 мин 

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) 30–40 с 

Протромбиновое время (ПВ) 11–17 с 

Протромбиновый индекс (ПИ) 85–105 % 

Международное нормализованное отношение (МНО) 1,0–1,4 

Тромбиновое время (ТВ) 14–21 с 

Аутокоагуляционный тест на 8–10 мин 7–11 с 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5. Факторы свертывания крови 

Фактор Название (синонимы) 

Содержание 

в плазме, г/л 

(% активности) 

I Фибриноген 1,8–4,0 

II Протромбин около 0,1 (80–120) 

III Тканевый тромбопластин (Тканевый фактор)  

IV Ионы кальция (Ca
2+

) 0,09–0,1 

V Проакцелерин (Акцелераторный глобулин – АсG) 0,01 (70–120) 

VII Проконвертин (антифибринолизин) 0,005 (80–120) 

VIII 
Антигемофильный фактор (антигемофильный гло-

булин А) 
0,02–0,04 (70–150) 

IX 
Антигемофильный фактор (глобулин В) 

(фактор Кристмаса) 
0,003–0,005 (70–120) 

X 
Фактор Стюарта–Прауэра 

(тромбокиназа) 
0,01 (80–120) 

XI 
Предшественник плазменноготромбопластина (Ан-

тигемофильный глобулин С) 
0,004–0,006 (70–120) 

XII Фактор Хагемана (контактный фактор) 0,03–0,04 (70–150) 

XIII 
Фибринстабилизирующий фактор (фибриназа, фак-

тор Лаки–Лоранда) 
0,01–0,02 (60–150) 

Прекалликреин (фактор Флетчера) 0,03–0,05 (60–150) 

Высокомолекулярный кининоген (фактор Фицджеральда) 0,07–0,09 (80–130) 

Примечание: фактор VI — акцелерин, является активной формой фактора V, по-

этому он исключен из употребления. 
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7. Общеклинические показатели крови в норме 

Показатели Нормальные величины 

Эритроциты (RBC): 

— у мужчин 

— у женщин 

 

4,5–5,1×10
12

/л 

3,7–4,7×10
12

/л 

Гемоглобин (HGB): 

— у мужчин 

— у женщин 

 

130–160 г/л 

120–140 г/л 

Гематокрит (HCT) 

(отношение объема клеточных элементов крови (главный 

образом эритроцитов) к объему плазмы в единице объема, 

например в литре): 

— у мужчин 

— у женщин 

 

 

 

 

0,40–0,48 

0,39–0,42 

Средний объем эритроцита (MCV) 

MCV = HCT:RBC 

 

80–100 фл 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH) 

MCH=HGB:RBC 

 

29±2 пг 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC) 

MCHC = HGB : HCT 

 

30–38 г/дл 

Ширина распределения эритроцитов по объему (RDW) 11,5–14,5 % 

Цветовой показатель 0,8–1,05 

Ретикулоциты(Ret) 2,0–12 % 

СОЭ (ESP) 

— у мужчин 

— у женщин 

 

1–10 мм/ч 

1–15 мм/ч 

Осмотическая стойкость эритроцитов 

минимальный гемолиз 

максимальный гемолиз 

 

0,48–0,46 % NaCl 

0,34–0,32 % NaCl 

Лейкоциты (WBC) 4,0–9,0×10
9
/л 

Нейтрофилы (Nen): 

— юные (meta) 

— палочкоядерные (Band) 

— сегментоядерные (Segment) 

 

0 % 

1–6 % 

47–72 % 

Эозинофилы (Eosin) 1–5 % 

Базофилы (Baso) 0–1 % 

Лимфоциты (Limph) 19–37 % 

Моноциты (Mono) 3–11 % 

Тромбоциты (PLT) 150–450×10
9
/л 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Сокращенные обозначения некоторых показателей крови на 

английском языке 
WBC (White Blood Cells) лейкоциты 

neut 

meta 

band 

segmented 

нейрофилы 

юные 

палочкоядерные 

сегментоядерные 

lymph лимфоциты 

mono моноциты 

eosin эозинофилы 

baso базофилы 

RBC (Red Blood Cells) эритроциты 

RDW (Red DistributionWidth) 
ширина распределения эритроцитов 

по объему (показатель анизоцитоза) 

HGB (Haemoglobin) гемоглобин 

HCT (Haemotocrit) 

Ret (reticulocyte) 

гематокрит 

ретикулоцит 

ESP (erythrocyte sedimentation rate) скорость оседания эритроцитов 

MCV (Mean Corpuscular volume) средний объем эритроцита  

MCH (Mean Corpuscular Haemoglobin) 
среднее содержание гемоглобина в 

эритроците 

MCHC (Mean Corpuscular Haemoglobin Con-

centration) MCHC = HGB:HCT 

средняя концентрация гемоглобина в 

эритроците 

PLT (Platelets) тромбоциты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Столы лечебного питания 

В Республике Беларусь Министерство здравоохранения своим Поста-

новлением от 29 августа 2008 № 135 утвердило Инструкцию об организации 

диетического питания в государственных организациях здравоохранения. 

В ней определен перечень стандартных диет. Каждая диета имеет 

буквенное обозначение: Б, П, О, Н, Н1, Т, Д. — всего семь диет. Ранее дие-

ты имели цифровое обозначение от 1 до 15. 

Несколько слов о каждой стандартной диете. 

Диета Б — базовый рацион. Основные показания к назначению: со-

стояния, не требующие специальных лечебных диет. Она практически 

идентична диете № 15 номерной системы. Соответствует нормам питания 

здорового человека, не занятого физическим трудом. 

Цель — обеспечение физически полноценным питанием. 

Б — 90–95 г (55 % животные). 

Ж — 100–105 г. 

У — 400 г. 

Калорийность 2800–2900 ккал. Пища готовится в отварном, паровом 

или запеченном виде. Режим питания 4–5 раз в день. Из пищи исключают 

трудно перевариваемые и острые блюда. 

Диета П. Предназначена для больных с острыми и обострением хро-

нических заболеваний ЖКТ, печени, поджелудочной железы. Идентична 

диете № 5 номерной системы. 

Пища с механическим, химическим и термическим щажением. 

Б — 90–100 г. 

Ж — 80–90 г (30 % растительные). 

У — 400–500 г (70–80 г сахара). 

Калорийность 2800–2990 ккал. Свободная жидкость — 1,5–2,0 л. NaCl — 

10 г. Пища готовится в отварном, паровом или запеченном виде. Режим 

питания 4–6 раз в день. При нарушениях актов жевания и глотания, кома-

тозном состоянии рацион диеты П может готовиться в жидком виде (П/п), 

либо заменяться энтеральным питанием, когда пища вводится через зонд. 

Диета О. Предназначена для больных в первые дни после операций на 

органах брюшной полости, урологических, гинекологических операциях. 

Цель — обеспечить организм минимальным количеством питатель-

ных веществ. 

Б — 5–10 г. 

Ж — 15–20 г. 

У — 150–200 г. 

Калорийность 800–1020 ккал. Свободная жидкость 2,0–2,2 л, NaCl — 1–2 г. 

Пища готовится жидкой или желеобразной. Режим питания дробный — 7–

8 раз в день, не более 200 г на один прием. Соответствует номерной диете 0. 



 

Диета Н. Предназначена для больных с сердечно-сосудистой недос-

таточностью, артериальной гипертензией, заболеваниями почек, нефропа-

тией беременности. 

Цель: предупредить задержку натрия и жидкости, щажение почек, 

улучшение выведения азотных шлаков. 

Б — 80 г. 

Ж — 90–100 г. 

У — 350–450 г. 

Калорийность 2700–2900 ккал. Свободная жидкость 0,9–1,1 л, NaCl — 

2 г. Пища готовится без соли в отварном, паровом или запеченном виде. 

Допускается обжаривание рыбы и мяса после отваривания. Режим питания 

5 раз в день. Аналог диете № 7 номерной системы. 

Диета Н1. Предназначена для больных с заболеваниями почек с вы-

раженной почечной недостаточностью, циррозом печени с печеночной эн-

цефалопатией. 

Цель — щажение функций почек, снижение уремии и гипертезивного 

синдрома. 

Б — 40 г. 

Ж — 80–90 г. 

У — 450 г. 

Калорийность 2700–2800 ккал. Свободная жидкость — 1 л, NaCl в 

продуктах до 2 г.  

Диета Т. Предназначена для больных туберкулезом. 

Цель — повысить защитные силы организма, усилить восстанови-

тельные процессы в пораженном туберкулезом органе. 

Б — 110–130 г. 

Ж — 100–120 г. 

У — 400–450 г. 

Калорийность 3000–3400 ккал. Свободная жидкость 1,5 л, NaCl — 15 г. 

Режим питания — 4–5 раз в день. Аналог диете 11 номерной системы. 

Диета Д. Предназначена для больных сахарным диабетом. 

Цель — коррекция углеводного и жирового обмена. 

Б — 110–120 г. 

Ж — 80–100 г. 

У — 400–450 г. (из них 0–20 г — моно и дисахариды) 

Калорийность 2800–3200 ккал. Свободная жидкость 1,5 л, NaCl — 

6–8 г. Режим питания дробный, 4–5 раз в день. Аналог диеты № 9 но-

мерной системы. 

 

 

 

 



 

10. Одна из классификаций возраста человека 

1. Детство — до 15 лет. 

2. Юношество — старше 15 до 30. 

3. Молодость — старше 30 — до 45. 

4. Зрелый возраст — старше 45 — до 60. 

5. Пожилой возраст — старше 60 — до 75. 

6. Старческий возраст — старше 75 — до 90. 

7. Долгожители — старше 90. 

Дополнение: 

 

Перинатальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Антенальный период — это время от начала 

образования зиготы до начала родов.  

2. Ранний неонатальный период — от рожде-

ния (момента перевязки пуповины)  

до 7 суток. 

Эти два (1 и 2) периода называют перинаталь-

ным. 

3. Неонатальный период — от 7 дня до 28 дня.  

4. Постнатальный период — с 29 дня до 1 года. 

В детстве различают: 1) ранний детский воз-

раст — свыше одного года до 3-х лет; 2) до-

школьный возраст — свыше 3 до 7 лет; 

3) школьный возраст — свыше 7 до 15 лет. 

 

 

 

 

Неонатальный 

 

 

В юношестве различают подростковый возраст: старше 15 до 18 лет. 

От начала родов до их окончания беременная называется роженицей, 

а после рождения последа (плаценты) родившая женщина называется ро-

дильницей в течение 6–8 недель.  

Примечание: Некоторые эксперты предложили называть переходным 

возраст старше 60 до 65, в этом случае пожилой возраст будет от 65 до 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11. Некоторые слова, используемые в медицинской практике и 

имеющие в русском и белорусском языках заметное различие в звучании 

—  

а —  

— (разг.) 

—  

—  

—  

—  

—  

бельѐ — бял знa 

—  

                             неспакойны,  

                             трывожны (если 

                             сам беспокойный) 

  

                             (если  

                             беспокоит других) 

—  

—  

—  

—  

— глог 

брак (супружество) — шлюб 

—  

—  

—  

—  

вдоль — удоўж 

вдох —  

—  

—  

—  

— узаемад  

—  

—  

волновать —  

—  

—  

—  

—  

—  

–  

— ускрыццѐ 

—  

–  

— в ік 

гвоздь — цвік 

—  

— галѐнка 

—  

—  

—  

—  

—  

давление — ціск  

— стры чны  

—  

— pa  

—  

—  

—  

—  

—  

— штодзѐнны 

—  

—  

—  

—  

—  

жѐлчь — жоўць  

—  

жир — тлушч  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  



 

звук — гук 

—  

—  

—  

зоб —  

—  

— зрок 

—  

—  

–  

–  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— крыж 

— крывацѐк 

–  

—  

—  

—  

—  

— хмыз 

— есці 

—  

—  

—  

лента — стужка 

—  

— твар 

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— масл

(если только растительное 

масло) 

—  

—  

—  

— (для письма); 

             мел (вещество) 

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— ліста  

— цяперашнi 

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  



 

— апѐк  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— харч  

—  

— цвіль  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— твор  

—  

—  

—  

—  

путь — шлях  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— нне  

–  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— к  

—  

— змест  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— шкло  

—  

стон — енк; стогн  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  



 

—  

—  

угар — чад  

—  

—  

ужас — жах  

уксус — воцат  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— вішча 

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

—  

— шы  

—  

—  

—  

—  

— паўднѐвы  

—  

—  

—  

—  
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