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Слово в процессе общения врача и больного является 
 удивительным исцеляющим фактором и важным ком-

понентом искусства врачевания, но оно может вызывать 
у больного как позитивные, так и негативные эмоции.

Результаты словесного воздействия на больного красно-
речиво выразил И. П. Павлов: «Слово врача может поднять 
всю скрытую возможность организма на борьбу с недугом, 
на его преодоление». 

Большое значение слову придавал и М. Я. Мудров: «Есть 
душевные лекарства, которые врачуют тело». С. П. Боткин 
писал: «Если после беседы с врачом больному не стало луч-
ше, то это не врач».

Доброе слово, сопровождаемое соответствующей инто-
нацией, внимательное отношение врача к жалобам больного, 
сочувствие – критерии, особенно ценные в профилактике и ле-
чении заболеваний. Всё это дает больному надежду на исце-
ление, облегчает боль, вселяет веру в силу врачебного мас- 
терства.

Однако достижение благоприятного языкового влияния 
на собеседника немыслимо без соблюдения грамматических, 
стилистических, акцентологических и фонетических языко-
вых норм.

Существенным недостатком речи медика могут быть как 
бедность его словарного запаса и отсутствие в ней образных 
выражений (пословиц, афоризмов, крылатых слов), которые 
являются, как известно, своеобразной школой мудрости, 
источником самосовершенствования, так и недостаточное 
знание латинской и греческой профессиональной лексики, 
которая легла в основу международной терминологии, в том 
числе и медицинской.

Латинский язык используется как официальный между-
народный номенклатурный знак прежде всего с деонтологи-

ческой целью. Бывают ситуации, когда врачи, общаясь между 
собой в присутствии больного или его близких, не могут гово-
рить на родном языке про состояние подопечного, его диаг- 
ноз и прогноз. Латынь тогда служит своего рода медицинским 
кодом, с помощью которого удаётся избежать негативного 
влияния на больного человека. Например: Morbus periculosus 
(опасная болезнь), Morbus insanabilis (неизлечимая болезнь), 
Aegrotus inoperabilis (неоперабельный больной), Exitus letalis 
(смертельный исход).

Каждому медику должны быть понятны и употребитель-
ны такие латинские выражения как «Optimum medicamentum 
somnus est (сон-лучшее лекарство)», «Periculum in mora (опас- est (сон-лучшее лекарство)», «Periculum in mora (опас-est (сон-лучшее лекарство)», «Periculum in mora (опас- (сон-лучшее лекарство)», «Periculum in mora (опас-Periculum in mora (опас- in mora (опас-in mora (опас- mora (опас-mora (опас- (опас-
ность в промедлении)». Значительная часть таких образных 
выражений употребляется в речи как крылатые слова, т. е. 
выражения, автор которых известен. Например: «Medicus curat, 
natura sarat (Врач лечит, природа излечивает)» (Гиппократ), 
«Medicina soror philosophiae est (Медицина – сестра филосо-Medicina soror philosophiae est (Медицина – сестра филосо- soror philosophiae est (Медицина – сестра филосо-soror philosophiae est (Медицина – сестра филосо- philosophiae est (Медицина – сестра филосо-philosophiae est (Медицина – сестра филосо- est (Медицина – сестра филосо-est (Медицина – сестра филосо- (Медицина – сестра филосо-
фии)» (Гиппократ), «Salus populi – suprema lex (Здоровье на-Salus populi – suprema lex (Здоровье на- populi – suprema lex (Здоровье на-populi – suprema lex (Здоровье на- – suprema lex (Здоровье на-suprema lex (Здоровье на- lex (Здоровье на-lex (Здоровье на- (Здоровье на-
рода – высший закон)» (Цицерон) и др.

Большая часть таких выражений уже не воспринимается 
сегодня как слова, имеющие своего автора, а вошла в сокро-
вищницу народной мудрости и соствляет богатый пласт по-
словиц и поговорок. Например: «Senectus ipsa morbus (Сама 
старость уже болезнь)», «Tempus vulnera sanat (Время – луч-Tempus vulnera sanat (Время – луч- vulnera sanat (Время – луч-vulnera sanat (Время – луч- sanat (Время – луч-sanat (Время – луч- (Время – луч-
ший лекарь)», «Modicus cibi – medicus sibi (Умеренный в еде – 
себе доктор)» и т. д.

Профессиональные выражения и афоризмы на латинском 
языке входят в обязательную программу курса латинского 
языка, но, к сожалению, не все врачи применяют их в своей 
повседневной практике. 

В результате, незнание латинской профессиональной 
лексики часто приводит к тавтологии, суть которой заклю- 
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чается в повторении сказанного словами из разных языков, 
которое не вносит в смысл ничего нового.

Примеров можно привести, к сожалению, более чем до-
статочно: ларингоскопия горла (греч. larynx, laryngis означает 
«горло», следовательно, русское «горло» в этом словосочетании 
излишне), нефротомия почек (греч. nephros – почка), аденопа-nephros – почка), аденопа- – почка), аденопа-
тия желез (aden – железа), лечение фитотерапией (therapia – 
лечение; правильно было бы говорить «лечение фитопре- 
паратами» или «проводить фитотерапию»), гнойный абсцесс 
(abscessus – гнойник; правильно сказать или «гнойник» или 
«абсцесс»), неповрежденная интактная ткань (intactus – не-intactus – не- – не-
нарушенный; правильно сказать «неповрежденная ткань» или 
«интактная ткань») и т. д.

Тавтологичными являются также словосочетания «колле-
га по работе» (лат. collegа – это товарищ по работе; правиль-collegа – это товарищ по работе; правиль-а – это товарищ по работе; правиль-
но сказать только «коллега»), «панацея от всех бед» (греческое 
слово «panacea» происходит из мифологии и означает расте-panacea» происходит из мифологии и означает расте-» происходит из мифологии и означает расте-
ние, приносившее исцеление от всех болезней).

Невозможно обойти вниманием нарушение значения сло-
ва «диспансер» в некоторых словосочетаниях, которое допус- 
кается медицинскими работниками. «Диспансер» происходит 
из фр. dispensaire – лишать. Это медицинское учреждение, 
которое занимается диагностикой, лечением и профилакти-
кой определенной группы болезней: психоневрологический 
диспансер, онкологический, кардиологический диспансер 
и т. д. Тавтологичными здесь являются словосочетания с до-
бавлением к слову «диспансер» приставок «анти» или «против», 
т. к. эти значения уже есть в слове «диспансер». Поэтому оши-
бочным будет употребление «антиалкогольный, противотубер-

кулезный диспансер». Следует также отметить, что ударение 
в слове «диспансéр» ставится на последний слог.

Необходимо предостеречь медицинских работников и от 
добавления к конкретному термину вспомогательных, ненуж-
ных слов. Например: «кисть руки» (кисть есть только на руке), 
«стопа правой ноги» (стопа есть только на ноге). Поэтому сле-
дует говорить «правая стопа», «левая кисть».

Следует внимательно относится также к акцентологиче-
ским нормам речи, обращать внимание на ударение в словах. 
Некоторые из них прочно закрепились в неправильной ак-
центологической форме в речи медиков и являются профес-
сиональным жаргоном. Правильно произносить, например, 
алкогóль, бюллетéнь, докумéнт, кишк‡, коклџш, медикамéнт, 
экспéрт, инсýльт, рефлџкс.

Часто допускаются акцентологические нарушения и в ла-
тинских терминах. Так, правильно звучат maxílla, vértebra, 
cérebrum, vesíca, palatínus, tunica, tétanus, Helicobácter pylóri 
и т. д.

Таким образом, специалист, который не освоил доста-
точного количества общеупотребительных лексем, профиль-
ных слов-терминов, не может четко, понятно, доступно и ло-
гично изложить свои мысли, повлиять словом на слушателя, 
аргументировать правильность своих мыслей, доказать своё 
профессиональное мастерство, а владение грамотными сред-
ствами выражения мысли, наоборот, позволяют медику пере-
дать её метко и кратко, украшает речь врача, придавая ей 
выразительность и точность.
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Саркопения характеризуется выраженным снижением массы, силы и функциональных 
возможностей скелетных мышц у старых людей, усугубляющим естественные процессы 
старения человека. Распространение саркопении в разных странах нарастает, что на фоне 
значительного увеличения в популяциях численности пожилых и старых людей, негатив-
ных влияний на здоровье и качество их жизни и даже фатальных её последствий, а также 
увеличения бюджетных расходов здравоохранения, ассоциирующихся с саркопенией, даёт 
основание считать, что саркопения в современных условиях становится одной из основных 
гериатрическких проблем. Исследования разных уровней позволили установить ряд факто-
ров риска и причин развития и прогрессирования саркопении, выявить некоторые механиз-
мы её патогенеза. Полученные в последние годы новые знания о причинах и факторах риска 
саркопении могут служить хорошей платформой для профилактики её развития и прогрес-
сирования у пожилых и старых людей.
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SARcoPENIA: ItS cAUSES AND RISK fActoRS

Sarcopenia is characterized by progressive loss of skeletal muscle mass, strength and power 
in old men and women, compounding natural processes of ageing. Sarcopenia prevalence increases 
in many countries that on the background of significant increase the number of people over 60 years 


