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поднимание туловища улучшились. В осеннем семестре этот показатель был 57,33 раз, 
в весеннем семестре результат составил 62,57 раза. Улучшение произошло на 5,24 раз. 
В контрольном тесте наклон вперед произошли незначительные улучшения. В осеннем 
семестре результат составил 16,05 см, в весеннем семестре 17,71 см. Улучшения прои-
зошло на 1, 66 см.

Заключение
Анализируя результаты двигательной подготовленности студенток видно, что 

улучшения произошли в беге на 100 м, 500 м, в контрольном тесте сгибание разгибание 
рук в упоре лежа, поднимание туловища, наклон вперед. В контрольном тесте прыжок в 
длину с места результат остался практически без изменений. Исходя из полученных ре-
зультатов можно сделать вывод, о том, что преподавателям на занятиях по физической 
культуре необходимо больше уделять внимание на работу по развитию скоростно-сило-
вых качеств, а также продолжить работу по развитию общей выносливости и гибкости.
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Введение
В последнее время наблюдается повышенный интерес к истории медицины, о чем 

свидетельствуют публикации в профильных изданиях, в частности в республиканской 
газете «Медицинский вестник». В их основе – архивные данные и печатные источники 
прошлых столетий, которые, с одной стороны, могут рассказать много интересного об 
уровне и характере медицинских знаний того времени, а с другой – позволяют по до-
стоинству оценить достижения современной науки и техники.

 Первыми медицинскими книгами на русском языке, по которым мы можем су-
дить о состоянии здравоохранения минувших лет, считаются переводы западноевро-
пейских авторов: например, в Москве в 1791 г. опубликован переведённый с латинского 
«Полный и всеобщий лечебник, или полное и полезное врачебное наставление народу» 
доктора медицины Иоганна Фридриха Рибеля [1]. Однако представление о развитии 
медицины дают и словари русского языка. Так, в 1704 году вышел «Лексикон треязыч-
ный, сиречь речений славенских, еллино-греческих и латинских сокровище» Ф. П. По-
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ликарпова, состоявший из 19712 статей и содержавший значительное число названий 
болезней и лекарственных трав на греческом, латинском и русском языках [2].    

В 1863–1866 годах был издан «Толковый словарь живого великорусского языка» 
Владимира Ивановича Даля. Словарь насчитывает около 200 тысяч слов и содержит не 
только лексику литературного языка, но и областные слова, терминологию разных про-
фессий и ремесел, около 30 тысяч пословиц, поговорок, загадок [3]. Врач по образованию, 
военный хирург, один из инициаторов открытия гомеопатической лечебницы в Нижнем 
Новгороде, Даль не мог не включить в свой труд медицинскую лексику. В результате 
данный лексикографический источник рассматривается современными лингвистами как 
фундамент для формирования русскоязычной научной терминологии, оказавший значи-
тельное влияние на современный дискурс профессиональной медицинской лексики [4].

Цель 
Показать тематическое разнообразие медицинской лексики, зафиксированной в 

«Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (в примерах некоторые 
особенности орфографии и пунктуации В. И. Даля по возможности сохранены; отдель-
ные выделенные гласные являются ударными – М.К.).

Результаты исследования и их обсуждение 
В течение полувека В. И. Даль записывал слова, чтобы защитить живую ткань 

народного русского языка, не допустить модернизации и пополнения языка чужеродными 
элементами, и поэтому его труд может быть залогом сохранения русской идентичности 
и может противостоять фальсификации истории и культуры [5]. Словарь Даля не 
является строгим и нормативным, и, как следствие, медицинская лексика, описанная 
в нем, весьма неоднородна. В ее составе используемые специалистами и в наши 
дни заимствованные термины (анатомия, фармакология), общелитературные слова 
(здоровье, ухо), диалектные слова (пошать ̓ твр., пск. головокружениеʼ, хильмень ̓ ниж. 
больной человекʼ), устаревшие сегодня слова (выя ʼшеяʼ, зенко (зеница, зенок) ʼзрачокʼ, 
рамо ʼплечоʼ,), а также словосочетания (бабья немочь ʼбеременностьʼ, французская 
болезнь ʼсифилисʼ, врачебная практика ʼлечение больных, действия врача в пользу 
больногоʼ). Понятийная организация рассматриваемой лексики также разнообразна и 
включает в себя следующие группы, отражающие всевозможные аспекты данной темы:

– названия разделов медицины: анамнестика ʼучение о причинах и поводах бо-
лезни, обо всем, что ей предшествовало и могло быть с нею в связиʼ, физиология ʼнаука 
о жизни орудных тел, в правильном, здоровом их состоянииʼ, патогения ʼчасть патоло-
гии, ученье о происхождении и начале болезнейʼ;

– наименования людей – врачей, их помощников, больных: врачея ʼлекарка, т. е. 
врачевательница по навыкуʼ, бандажист (бандажник) ʼмастер врачебных перевязоч-
ных приборов, по(пере)вязочникʼ, хожалая (хожалка) ʼсиделка, прислужница у боль-
ногоʼ, хиляк ʼбольной человекʼ;

– анатомические названия: выходник (выходничок) ʼсосудец в телеʼ, ляга (ляжка, 
ляшка, лядвея) ʼтул. верхняя половина ноги, нижней конечности, от таза до коленаʼ; 

– названия болезней, различных состояний, их клинических признаков: подергуха 
ʼозноб; болезненное дерганье членовʼ, синюха ʼболезнь, уродливость сердца, при кото-
рой вся кожа на человеке получает синий, свинцовый цветʼ, железа ʼчума, язва не раз 
опустошавшая Русь и Москвуʼ, почечуй ʼгеморройʼ, байруда ʼарх. гной или сукровица 
из нарыва, из боляткаʼ;

– названия медицинских инструментов и приспособлений: пеликан ʼврчб. снаряд 
с крючками для дерганья зубовʼ, тепломер ̓ термометрʼ, уховертка (ухочистка, ушекоп-
ка) ʼлопаточка, ложечка, для ушной серкиʼ;
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– названия лекарственных средств (в том числе лекарственных растений): си-
написм ̓ горчичникʼ, уксусомед (медоуксус) ̓ врачебная смесь этих двух веществʼ, та-
маринда ʼтамариндовое дерево, из тропичных, с кислосладкими, идущими в аптеки, 
стручьямиʼ;

– методы лечения: гомеопатия ʼспособ лечения, основанный на убеждении, что 
всякое снадобье уничтожает такую же болезнь, какую само производит, или ей подоб-
нуюʼ, сидеть на парах ʼлечиться парами с трав, или серными, ртутнымиʼ, пустить под-
кожную кровь ʼпоставить банкиʼ;

– названия медицинских учреждений: врачебница ʼлечебница, больницаʼ, снадоб-
ница ʼаптекаʼ, физикат ʼврачебная управа в обеих столицах (в Москве и Санкт-Петер-
бурге – М.К.)ʼ; 

– названия медицинских помещений: повивальная (повивальня) ʼкомната в заведе-
нии для родильниц, где повивают новорожденныхʼ;     

– названия медицинских действий: бальзамировать ʼнамощать, умощать; начи-
нять внутренние части трупа смолами, душистыми и оберегающими от гниения снадо-
бьямиʼ, врачевать ʼлечить, помогать снадобьями в недугахʼ;                 

– названия книг: врачебник ʼлечебник, лечник, книга, содержащая полныя настав-
ления для пользования, леченья болезней, для неученыхʼ.

Выводы 
В. И. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка», отразив-

шем определенный этап формирования русской медицинской терминологии, объединил 
народный опыт и научные знания. Для медиков как практикующих, так и будущих, 
желающих заглянуть в глубину веков, эта книга может быть и интересной, и полезной.
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