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Введение. Медицина, в отличие от большинства других наук, пока не выработала единого непротиворе-
чивого и одинаково понимаемого всеми медиками-профессионалами медицинского лексикона, что затруд-
няет как научно-образовательную деятельность медиков, так и их клиническую работу и взаимодействие. 
Цель: рассмотреть применение русского языка как государственного в медицине и здравоохранении. 
Материал и методы. Проведён анализ литературных источников, включая нормативные документы, 
законы и подзаконные акты, а также научные публикации по проблеме. Опрошены 75 врачей, включая 
опытных специалистов и начинающих медиков, на предмет практики и проблем применения медицин-
ской терминологии в их профессиональной деятельности и корпоративном общении. 
Результаты. Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации» специально  
не оговаривает использование русского литературного языка в профессиональной научной устной и 
письменной речи. Определённые сложности неизбежно возникают в гражданской и социальной жизни 
при составлении и чтении медицинских инструкций, рекламы медицинских товаров и услуг, догово-
ров медицинского страхования. Проведённые нами опросы медицинских работников подтверждают 
реальность и остроту данной проблемы. Отсутствие нормативных словарей профессионального меди-
цинского русского подъязыка затрудняет профессиональную деятельность медиков и преподавателей 
медицины; отрицательно сказывается на их общении между собой и с пациентами/студентами, снижая 
эффективность клинической и научно-образовательной медицинской деятельности. 
Выводы. Отсутствие нормативных справочных изданий, устанавливающих на государственном уровне 
единые требования к профессиональному медицинскому подъязыку, затрудняет медицинскую практику, 
снижает эффективность медицинских научных исследований и сказывается на качестве медицинского 
образования. Подготовка таких изданий должна послужить приведению российской медицинской тер-
минологии в соответствие с современной мировой медицинской лексикой и унифицировать толкования 
понятий медиками разных специальностей, поколений и школ.
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On the necessity in unified normative medical lexicon within state language 
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Introduction. Unlike other sciences, medicine has not developed a single consistent vocabulary equally under-
stood by all medical specialists. It complicates corporate and professional communication between physicians.
Aim. To analyze the use of the Russian language as a state language in medicine and health care. 
Material and methods. Analysis of publications on the problem, including existing regulations and laws and 
scientific articles and books. A survey of 75 medical doctors, including experienced specialists and novice phy-
sicians, on using medical terminology in their professional activities and corporate communication. 
Results. The Federal Law does not explicitly stipulate the Russian literary language in professional scientific 
oral and written speech. However, difficulties inevitably arise in civil and social life when drawing up and 
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Введение
В Конституции Российской Федерации (ст. 68)1 и в по-

ложениях действующего законодательства русский язык 
провозглашён государственным языком нашей страны. 
Применение государственного языка направлено на под-
держание единства культурного пространства России. 
Ряд аспектов роли русского языка в функционировании 
государства и обеспечении прав граждан России уже был 
проанализирован ранее филологами и юристами Санкт-
Петербургского государственного университета [1].

В здравоохранении медицинские аспекты функциони-
рования русского языка представляются важной частью 
его роли как государственного не только для професси-
ональных медицинских работников: ведь устная и пись-
менная коммуникация россиян (в том числе пациентов, 
медицинских и фармацевтических работников), касаю-
щаяся такой важнейшей общественной ценности, как 
здоровье, – это одна из самых насущных тем их общения.  
И дело не в том, чтобы законопослушные граждане  
России использовали лишь государственный язык.  
Наш язык необычайно разнообразен – в нём мы свобод-
но используем академическую, диалектную, бытовую, 
профессиональную, архаичную и прочую лексику [2].  
При этом мы зачастую не особенно стремимся к точному, 
дословному пониманию сказанного, порой домысливая, – 
лишь бы уловить суть. 

Однако в нашей жизни существует немало областей, 
где «домысливать» за говорящего или пишущего специ-
алиста чревато серьёзными осложнениями. Прежде все-
го это касается юриспруденции и медицины, развивших 
собственные профессиональные подъязыки. Неоднознач-
ность информации, предлагаемой гражданам представи-
телями этих отраслей знания, приводит к тому, что точ-
ный смысл (подчеркнём это слово – точный!) сказанного 
или написанного от тех, кому она адресована, ускользает.

Все мы – рано или поздно, так или иначе – сталкива-
емся с необходимостью общения с врачами. И здесь сразу 
возникают две «языковые» проблемы. Во-первых, мы хо-
тим, чтобы врач нам, пациентам, объяснил все понятными 
словами. Во-вторых, мы предполагаем, что врачи разных 
специальностей, общаясь друг с другом относительно 
наших недомоганий и способов их лечения, пользуются 
одинаковыми словами, терминами, понятиями. 

Одними из функций Федерального закона № 53-ФЗ 
«О государственном языке Российской Федерации», 
принятого в 2005 г. и включающего редакционные из-
менения 2014 г.2 (далее – ФЗ-53), являются защита и 
развитие языковой культуры. Статус русского языка 
как государственного в России предусматривает обяза-

reading medical instructions, advertisements, and health insurance contracts. Our survey of medical workers 
confirmed the reality and urgency of this problem. The absence of normative vocabularies of the professional 
medical Russian sub-language complicates physicians’ and teachers’ professional activities; negatively affects 
their communication with each other and with patients/students, reducing the effectiveness of clinical, scien-
tific, and educational medical activities. 
Conclusion. The lack of normative reference publications establishing uniform requirements for a medical 
sub-language at the state level complicates medical practice, reduces the research effectiveness, and affects 
the education quality. The task is to bring Russian medical terminology in line with the current global medical 
thesaurus and unify the interpretation of words and concepts by physicians of different specialties, generations, 
and schools.
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1 Конституция Российской Федерации.

2 Федеральный закон от 05.05.2014 № 101-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон "О государственном языке Российской 
Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового регулирования в сфере 
использования русского языка».
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тельность использования русского языка в различных 
сферах – от деятельности федеральных органов госу-
дарственной власти до оказания услуг населению, мар-
кировки лекарств, функционирования средств массовой 
информации и т.п. Более того, ФЗ-53 устанавливает обя-
зательность использования современного русского лите-
ратурного языка. Следовательно, любая научная работа 
(статья, доклад, монография и т.д.), любой принятый в 
медицинском образовании учебник, написанные на рус-
ском языке, «по умолчанию» должны соответствовать 
общим положениям ФЗ-53, включая правильное употре-
бление специальной терминологии.

Особое внимание ФЗ-53 обращает на учебно-педа-
гогическую деятельность: в государственных и муници-
пальных образовательных учреждениях предусмотрено 
получение образования на русском языке. Парадоксаль-
но, но в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования3 лишь одно 
упоминание о русском языке как государственном – среди 
общекультурных требований. Тем не менее государство 
определяет правовые основы использования русского 
языка и контролирует их выполнение.

Заметим, однако, что в ФЗ-53 особо не оговаривается 
использование русского литературного языка в профес-
сиональной научной устной и письменной речи. Статья 6 
ФЗ-53 запрещает лишь использование слов и выражений, 
не соответствующих нормам современного русского ли-
тературного языка, за исключением иностранных слов, 
не имеющих аналогов в русском языке. Кстати, эта ста-
тья ФЗ-53, как известно любому научному работнику, как 
правило, не учитывается в профессиональном подъязыке, 
в частности, медицинском.

Медицина – часть культуры человечества, связанная 
со здоровьем и болезнями, а не только наука, хотя и имеет, 
бесспорно, естественно-научную основу. Комплексный 
способ организации исследований предполагает разделе-
ние функций между представителями разных наук по из-
учению отдельных сторон единого объекта; в частности, 
медицинские и образовательные проекты сегодня реали-
зуются совместно представителями разных наук [3]. Для 
последующего синтеза необходимо, чтобы эти специали-
сты точно понимали друг друга, что происходит далеко 
не всегда.

Долгое время единым языком медицины была латынь. 
Однако с течением времени произошла дивергенция ла-
тинских терминов и связанных с ними понятий, причиной 
которой было развитие территориальной, национальной 
и государственной идентичности и подготовка нацио-
нальных врачебных кадров [4–7]. Последствия такой 
дивергенции до сих пор не преодолены. Медицина, судя 
по всему, – последняя из важнейших отраслей знания, ко-
торая до сих пор не выработала единого для всех своих 
многочисленных ветвей непротиворечивого и одинаково 
понимаемого всеми врачами тезауруса [8, 9]. Врачи пока 
не создали своего единого для всех многочисленных спе-
циализаций и школ лексикона.

Отдельные области медицины порой оперируют пере-
крывающимися или противоречивыми понятиями. По-
этому все, что так или иначе содействует решению семан-
тических проблем медицины, актуально и для клиники, 
и для современной высшей медицинской школы [10, 11]. 
Опыт преподавания студентам показывает, что во время 
практических занятий, зачётов и экзаменов многие из них 
испытывают трудности в освоении и понимании ряда тер-
минов, которые присутствуют в учебной литературе, но 
должным образом не поясняются. Например, одни и те же 
болезни и синдромы (а их около 12 000!) в медицинском 
сообществе разных стран исторически принято имено-
вать в честь разных исследователей. Это сказывается на 
взаимопонимании отечественных и зарубежных специ-
алистов [7, 12].

Определённые сложности возникают и в преподавании, 
и при переводах на английский язык текстов, составленных 
в отечественных терминологических традициях, равно как 
и при переводах на русский с английского [12–15].

Таким образом, основная цель данной статьи – рас-
смотреть применение русского языка как государственно-
го в медицине и здравоохранении, чтобы привлечь вни-
мание медицинской общественности к проблеме создания 
единого непротиворечивого нормативного медицинского 
лексикона как части государственного языка России.

Материал и методы
Чтобы оценить характер и степень существующих в 

этой области проблем, авторы провели опрос представите-
лей профессионального медицинского сообщества. Опрос 
проводился во второй половине 2019 г. по специально раз-
работанной медиками и биологами Санкт-Петербургского 
государственного университета анкете в лечебно-про-
филактических и научно-образовательных медицинских 
учреждениях г. Санкт-Петербурга. Всего было опрошено 
75 респондентов, все они по специальности были врача-
ми – причём выборка включала как молодых ординаторов, 
так и имеющих значительный клинический стаж врачей, а 
также преподавателей медицинских вузов.

Основным способом статистической обработки был 
выбран метод составления рядов распределения для каж-
дого вопроса и группировочных таблиц ключевых вопро-
сов. Участие в опросе было добровольным, респонденты 
имели право сохранить анонимность. Обсуждение резуль-
татов произведено в соответствующем разделе статьи.

Результаты 
Опрос показал, что терминологическая проблема в 

русском медицинском подъязыке реально существует и 
характеризуется определённой остротой. Так, на вопрос 
«Считаете ли Вы в целом проблему терминологического 
недопонимания в профессиональном медицинском со-
обществе заслуживающей обсуждения?» большинство 
респондентов (88%) ответило, что считает проблему тер-
минологического недопонимания в профессиональном 
медицинском сообществе, по крайней мере, заслуживаю-
щей обсуждения. Естественно, авторы статьи придержи-
ваются того же мнения.

Эта проблема проявляет себя в самых разных аспек-
тах – здесь и конфликт языков поколений, и терминоло-
гические трудности при составлении различного рода 

3 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесе-
нии изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт основного общего образования, утверждённый приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 де-
кабря 2010 г. № 1897».
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медицинских документов. Наиболее часто проявляется 
терминологическая «разноголосица» и недопонимание 
при общении с коллегами иных врачебных специально-
стей (44%) и при чтении историй болезни, написанных 
коллегами (26%). При общении с коллегами своей соб-
ственной специальности трудности встречаются гораздо 
реже, но их тоже отмечают 5% опрошенных.

Возникают сложности и при чтении специальной ли-
тературы: в основном это проявляется при самостоятель-
ном чтении на иностранных языках (35%) и даже при чте-
нии переводной специальной литературы (14%). Перевод 
результатов своих исследований – непростое терминоло-
гическое дело для 16% опрошенных. Можно с большой 
долей уверенности полагать, что основная проблема здесь 
профессиональная, а не «чисто» языковая (некоторые при-
меры приведены далее). И состоит она в первую очередь 
в смысловой неодинаковости названий различных болез-
ней, симптомов, патологических процессов при переводе 
с английского (немецкого, французского…) языка на рус-
ский. А уж какой именно термин будет выбран – зависит 
от терминологических предпочтений переводчика.

Обращает на себя внимание ещё одно весьма нежела-
тельное следствие, вытекающее из этой «разноголосицы»: 
куда обращаются врачи за разъяснением того или иного 
непонятного или неоднозначного термина (рисунок). 

Оказывается, что к мнению коллег обращается лишь 
каждый девятый (11%), еще меньше к справочникам (3%) 
или к словарям (2%). Обычно врачи-специалисты ответы 
ищут не в нормативных словарях, а в интернете (84%)! 
Даже если считать, что со своими терминологическими 
сомнениями врачи не обращаются к Википедии (во что 
очень слабо верится), все равно вряд ли интернет может 
существенно помочь в качественном решении задачи соз-
дания единого медицинского подъязыка в составе русско-
го языка как государственного.

Обсуждение
Проблема на деле ещё серьёзней, чем она кажется на 

первый взгляд. Сегодня существует множество разноо-
бразных словарей русского языка, составленных разными 
авторами, опубликованных различными издательствами 
или выставленных в интернете. Не отвлекаясь на оцен-
ку качества их содержания, нельзя не отметить наличие 
множественных разночтений, особенно при толковании 
слов. Отвечающее требованиям законодательства исполь-
зование государственного языка может быть обеспечено 
только при наличии установленных на федеральном уров-
не нормативных справочных материалов. На основании 
Постановления Правительства РФ от 23.11.2006 № 7144 
и Приказом Министерства образования и науки РФ от 
08.06.2009 № 1955 утверждён перечень «нормативных» 
справочников и словарей, в том числе орфографического, 
грамматического и фразеологического, а также словаря 
ударений. К сожалению, как уже неоднократно отмечали 

К интернету
To Internet
К словарям
To vocabularies
К справочникам
To Reference books 
К коллегам
To colleagues

11%

84%

3%2%

Ответы на вопрос: «Для уточнения какого-либо термина  
Вы чаще обращаетесь за разъяснениями к интернету,  

к словарям, к справочникам, к коллегам?».
Answers to the question: "To clarify any term, do you more often 

turn to the Internet, vocabularies, reference books, colleagues  
for clarification?"

4 Постановление Правительства РФ от 23.11.2006 № 714  
«О порядке утверждения норм современного русского литературно-
го языка при его использовании в качестве государственного языка 
Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации».

5 Приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2009 № 195 «Об утвержде-
нии списка грамматик, словарей и справочников, содержащих нор-
мы современного русского литературного языка при его использо-
вании в качестве государственного языка Российской Федерации».

эксперты Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, в этом перечне отсутствует толковый словарь, 
однозначно устанавливающий толкование каждого слова, 
что очень важно для различных сфер использования госу-
дарственного русского языка. 

Ещё большие разночтения имеются в профессиональ-
ных словарях. Приведённые в нашей статье данные опро-
са показывают, что российская медицина – даже та часть 
врачебного сообщества, которая практикует в Санкт-
Петербурге, где в настоящее время функционируют 7 
медицинских вузов и факультетов, а также вузы фарма-
цевтического и ветеринарного профиля, там, где зареги-
стрировано, по данным Российской научной электронной 
библиотеки, 10 462 автора, пишущих на темы медицины и 
здравоохранения, или 11,7% всех создателей письменного 
медицинского языка страны, – остро нуждается в перечне 
нормативных справочных изданий, устанавливающих на 
государственном уровне единые требования к професси-
ональному медицинскому подъязыку. Это тем более акту-
ально в свете происходящих в последние годы попыток 
расширить границы юридической ответственности ме-
дицинских работников за последствия их действий или 
бездействия, изменить толкование понятия «врачебная 
ошибка» в сторону, сближающую это, по определению, 
некриминальное явление с совершенно иным понятием 
«врачебная халатность», которая всегда была подсудной.

Между тем подавляющее большинство опрошенных 
нами специалистов понимает всю важность создания ут-
верждённого нормативного перечня медицинской терми-
нологии или толкового словаря медицинских терминов, 
устанавливающего единственное возможное толкование 
для каждого из них.

Отсутствие единого нормативного источника русской 
медицинской научно-профессиональной терминологии, 
отражающего её современное состояние, зачастую при-
водит к тому, что в историях болезни, различных меди-
ко-юридических документах, профессиональной меди-
ко-биологической литературе, медицинских инструкциях 
и даже в рекламе лекарств одни и те же болезни медики 
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разных специальностей (и разных стран!) могут имено-
вать совершенно по-разному, и наоборот, – одним и тем 
же термином в разных областях медицины могут обозна-
чаться различные явления. 

Например, симптомокомплекс, в Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра обозначенный 
как «соматоформная дисфункция вегетативной нервной 
системы», врачи разных специальностей (терапевты, кар-
диологи, неврологи, психиатры, эндокринологи) могут 
назвать вегетососудистой дистонией, нейроциркулятор-
ной дистонией, кардионеврозом, сердечно-сосудистым 
неврозом, вегетативным неврозом, соматовегетативным 
расстройством и даже гипоталамопатией и т.д.

Увидев мелкоячеистый, похожий на апельсиновую 
корку, рельеф кожи у пациентки, эндокринолог диагно-
стирует гипотиреоидную дермопатию, а косметолог по-
рой обозначает то же самое устоявшимся в этой области 
медицины, но не имеющим никакого отношения к сути 
данного нарушения, скалькированным с французского 
термина, обозначающего ячеистость, и искажённым сло-
вом «целлюлит». В гнойной же хирургии целлюлит – со-
вершенно другое по причинам и механизмам развития 
тяжёлое инфекционное заболевание!

Если спросить представителя российской медицин-
ской школы (исторически базирующейся на немецкой), 
что такое рак, он ответит, что это злокачественная опу-
холь из эпителия. В англоязычной же литературе (заме-
тим, и в переводах её на русский язык) – это любая злока-
чественная опухоль. Но каждый из нас встречал не только 
в средствах массовой информации, но даже в специаль-
ной литературе немыслимые с позиции отечественной ме-
дицинской школы словосочетания: рак мозга, рак крови.

То, что стоматологи России и других русскоязычных 
стран именуют пародонтитом, для их зарубежных кол-
лег – периодонтит, а российского термина «пародонтоз» в 
международной практике за пределами республик бывше-
го СССР вообще в употреблении нет!

К сожалению, подобные примеры можно перечислять 
очень долго.

В этой связи для российского студента, научного ра-
ботника, преподавателя большой интерес могла бы пред-
ставлять деятельность Комитета научной терминологии 
в области фундаментальных наук Российской академии 
наук (ранее, с 1933 г. – Комитет научно-технической тер-
минологии АН СССР). К сожалению, на сегодняшний 
день официальные терминологические сборники в Рос-
сии не выпускаются.

Заключение
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что Мини-

стерству здравоохранения РФ целесообразно в рамках  
Национального проекта «Здравоохранение» принять 
меры к утверждению собственного перечня справочных 
медицинских изданий, аналогичного по идеологии суще-
ствующему перечню Минобрнауки РФ.

Подготовка подобного перечня – дело непростое [16, 17]. 
Очевидно, что ни один из существующих сегодня меди-
цинских словарей нельзя признать монопольно решаю-
щим все проблемы единства медицинской терминологии. 
Совершенствование словарей, подготовка и утверждение 
перечня нормативных изданий, а главное – их согласова-

ние в традиционно консервативном медицинском сообще-
стве потребуют времени, усилий экспертов разного про-
филя, финансового обеспечения.

На первом этапе представляется целесообразным под-
готовка и издание многоязычного словаря синонимов. Язы-
ками словаря должны быть русский (как государственный 
язык Российской Федерации), латынь (как источник зна-
чительного числа медицинских терминов), немецкий (как 
язык становления естественнонаучной медицины) и ан-
глийский (как современный международный язык науки). 
Цель подготовки такого издания – приведение российской 
медицинской терминологии в соответствие с современ-
ной мировой медицинской лексикой и унификация толко-
вания слов и понятий медиками разных специальностей, 
поколений и школ.

Другим изданием должен стать словарь медицинских 
синонимов, конечной целью разработки и утверждения 
которого будет отказ от терминологических разночтений. 
Наконец, в составе перечня нормативных справочных ма-
териалов должен появиться толковый словарь медицин-
ских терминов, устанавливающий при функционирова-
нии медицинского подъязыка как части государственного 
языка России единственное возможное толкование для 
каждого из них.
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