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Введение. Современные процессы мировой 

интеграции и глобализации приводят к расту-
щему объему знаний в различных отраслях че-
ловеческой деятельности, в результате чего по-
является огромное количество новых терминов, 
заимствованных из других языков или образо-
ванных в самом языке по различным моделям, 
что характерно и для медицинской терминоло-
гии. Важность исследования языковых средств 
коммуникации в сфере медицины обусловлена 
высокими требованиями к корректному использо-
ванию релевантной лексики, и прежде всего тер-
минов. Медицинская терминология представляет 
собой особый вариант профессионального языка, 
который используется медицинскими работниками 
различных направлений. Требования к медицин-
ской терминологии аналогичны требованиям к 

терминологии любой научной отрасли: отсутствие 
в понятиях любой полисемии, субъективности, 
четкое отражение сути явления или проблемы, 
стилистическая нейтральность термина. Медицин-
ская терминология указывает на локализацию 
проблемы со здоровьем, некий характер дисфунк-
ции или повреждения и необходимую манипуля-
цию для уточнения диагноза либо его лечения. 
«Смысловое значение того или иного термина в 
медицине становится всеобщим достоянием 
только тогда, когда оно зафиксировано точным 
термином, не допускающим различных толкова-
ний, при этом он прост и однозначен» [1]. Меди-
цинская терминология русского языка, равно 
как и любого другого современного языка (не-
мецкого, английского, испанского и др.), обла-
дает некоторыми особенностями: во-первых, 
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большинство медицинских терминов по своей 
природе являются греко-латинскими заимство-
ваниями [2], во-вторых, значительная часть этих 
терминов интернациональны, а в-третьих, многие 
из них являются по своей структуре сложными 
словами или композитами [3]. При изучении ме-
дицинских композитов как отдельного класса 
языковых единиц в данном исследовании подни-
мается обширный пласт статистически значимого 
материала. Данное исследование было основано 
на сплошной выборке из большого текстового 
массива с использованием корпусных методик. 
Термины-композиты как объект данного иссле-
дования являются значимым языковым ресурсом 
в медицинской сфере. Соответственно, цель дан-
ной статьи – презентация и описание языковой 
функциональности терминов-композитов в ме-
дицинских текстах. 

Активная компьютеризация последних лет 
заставляет обратить внимание на метаязыковой 
охват сферы практической реализации языка. 
Наиболее значимыми в связи с этим становятся 
исследования прикладного характера. Соответ-
ственно, исследование также методологически 
выполнено в рамках прикладной лингвистики. 
Наравне с классическими аналитическими и опи-
сательными методами для достижения постав-
ленных задач в таких случаях широко применяются 
корпусная методика и методика моделирования. 
Корпусный метод в данном случае позволяет об-
рабатывать и систематизировать серьезный массив 
языковых факторов, учитывая множество пара-
метров и практику их реализации [4]. При про-
ведении исследования имела место корпусная 
агрегация медицинских текстов и их дальнейший 
анализ при учете уже существующих баз данных – 
для описания полученного материала и выявле-
ния новых языковых единиц. Одним из наиболее 
релевантных для данного исследования ресур-
сов становится методика моделирования, которая 
представляет собой конструирование языковых 
явлений и проверку новых языковых моделей. 
Подобный смешанный методологический инстру-
мент позволяет сделать аргументированные вы-
воды относительно специфики употребления ком-
позитов в отобранном материале, провести их 
классификацию по типам и создать в дальнейшем 
базу для изучения композитов в других сферах 
человеческой деятельности. 

Основная часть. Многие известные лингви-
сты обращали внимание на особенности образо-
вания сложных слов (композитов). Еще А. А. Ре-
форматский писал, что сложные слова часто 
образуются путем сложения нескольких корневых 
морфем, «… в результате чего возникает единое 
новое сложное слово», причем это возможно 
как при сложении полных корней, так и усечен-
ных, а также основ и целых слов в одной из их 

грамматических форм [5, с. 289]. И. С. Улуханов 
говорил о функциональности и мотивированности 
составных элементов сложного слова [6, с. 83]. 
С точки зрения Е. С. Кубряковой, сложные слова 
появляются «… в результате сложения двух и 
более самостоятельных элементов языка (слов, сло-
восочетаний, основ)» [7, с. 59]. Словарь Д. Н. Уша-
кова дает характеристику прилагательного слож-
ный на примере сложного слова: «состоящий  
из нескольких частей или элементов, образован-
ный посредством соединения, сложения частей» 
[8, c. 949]. Е. А. Земская полагала, что для сложных 
слов в обязательном порядке характерно нали-
чие двух и более производящих основ [9, с. 180]. 
В новейшее время А. О. Шишолина понимает 
композит как «дериват, словообразовательная 
структура которого предполагает две или более 
производящих (мотивирующих) основ» [10, с. 49]. 

Соответственно, в лингвистических словарях 
терминологичность композита как специализиро-
ванной лексической единицы идентифицируется 
через его сложную значимость. Так, в «Словаре 
лингвистических терминов и понятий» Т. В. Же-
ребило описывает композиты следующим обра-
зом: «композиты (от лат. compositio «сочинение; 
составление; связывание; примирение») – это слож-
ные слова, имеющие особый тип словообразова-
тельного значения, которое присуще вообще всем 
словам со сложной мотивирующей базой: это со-
единительное значение» [11, c. 193]. В подобном 
толковании использование понятия композит как 
сложного слова является полностью обоснованным, 
так как оно образовано с помощью двух и более 
производящих основ [12, с. 332]. Из всех выше-
приведенных определений можно вычленить, что 
в метаязыковом плане трактовка сложного слова 
напрямую связана с указанием на сложность са-
мой конструкции и обязательное наличие со-
ставных частей, которые ранее обладали отдель-
ным полностью развитым значением.  

Таким образом, термин-композит представ-
ляет собой термин, который состоит из двух и 
более компонентов и сочетает метаязыковую зна-
чимость как термина, так и композита. Не все 
компоненты композитов сохраняют свою лекси-
ческую самостоятельность: часть из них ее уже 
потеряли и не способны более употребляться от-
дельно, а не в составе другого слова, такие эле-
менты в современных реалиях становятся ско-
рее аффиксоидами, а не отдельными основами, 
хотя и с достаточно выраженными, по сравнению 
с классическими суффиксами и аффиксами, лек-
сическими значениями. 

Основной задачей медицинских текстов яв-
ляется предельно точное и не терпящее двояких 
толкований описание физического и психиче-
ского состояния человека, а также описание ма-
нипуляций и инструментария их проведения, 
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которые все вместе направлены на улучшение 
состояния пациента. С точки зрения функцио-
нальной стилистики медицинские тексты явля-
ются одной из разновидностей научных текстов и, 
соответственно, обладают всеми присущими дан-
ному функциональному стилю чертами, а именно: 
лаконичность и сжатость изложения, избегание 
любой эмоциональности и субъективности, а 
также обширное использование медицинской тер-
минологии. Соответственно, лексика медицинской 
сферы значительно терминологична и образует 
терминосистему. 

Тексты медицинской направленности в нашем 
исследовании были представлены медицинскими 
приказами, протоколами, объявлениями в ме-
дучреждениях, адресованными работникам и па-
циентам, прайс-листами медицинских услуг, ре-
зультатами анализов и др. Было рассмотрено 32 тек-
ста, из которых методом сплошной выборки был 
составлен корпус из 169 терминов-композитов, 
проанализированный по следующим словообра-
зовательным моделям [13, c. 83–89]: 

• сложение с использованием полноценных 
лексем (анестезиология-реаниматология, врач-
акушер-гинеколога, врач-анестезиолог-реанимато-
лог, врач-инфекционист, врач-педиатр, врач-ра-
диолог, врач-пульмонолог, врачи-специалисты, 
врач-эпидемиолог, дети-инвалиды, дистресс-син-
дром, рентген-техник, скрининг-обследование, 
техник-дозиметрист, фильтр-бокс) – 15 слово-
употреблений;  

• сложение с использованием основ. «Сложе-
ние основ – образование производного слова пу-
тем соединения одной или нескольких основ с 
«опорным (последним) компонентом» [14, c. 139], 
при этом соединение компонентов чаще всего 
происходит через интерфикс -о-/-е- (амиотрофия, 
ангиоартериография, ангиокардиография, анти-
септик, аортография, артериография, аутоиммун-
ный, аутокомпрессия, бактериовыделение, бакте-
риологический, биопсия, блефароспазм, бронхо-
логический, бронхолегочный, вазопрессорный,  
височно-челюстной, гамма-терапевтический, ге-
моглобин, гемофилия, гинекология, гепатобилиар-
ный, гипоталамический, гистеросальпингография, 
доброкачественный, допплерометрия, дрожа-
тельно-ригидный, дуктография, дуоденография, 
железодефицитный, жизнеугрожающий, злока-
чественный, идиопатический, иммунодефицитный, 
иммуносупрессивный, иммуноферментный, инсу-
линзависимый, ирригоскопия, йодобромный, ка-
ваграфия, кислородотранспортный, клинико-эко-
номический, коронавирусной, коронарография, кри-
вошея, кроветворный, кровообращение, лейкоциты, 
лептопахименингит, лечебно-диагностический, 
лимфоидный, лимфография, лимфоциты, липопро-
теины, магнитно-резонансная, маммографиче-
ский, медико-биологический, медико-санитарный, 

медико-хирургический, многоузловой, мочеполовой, 
мочеточник, муковисцидоз, невмопельвиография, 
неврологический, нетрудоспособность, новообра-
зование, новорожденный, нормонатриемия, носо-
глотка, общеневрологический, одноразовый, одно-
узловой, оксигенациия, онкозаболевание, патоло-
гоанатомический, пельвиометрия, перинатология, 
плексопатия, пневмокистография, пояснично-крест-
цовый, постэнцефалитический, полинейропатия, 
предельно-допустимый, приемно-смотровой, пси-
ховегетативный, психомоторный, психотропный, 
радиоизотопный, рентгенолаборант, рентгено-
логический, рентгено-эндоскопический, рентгено-
хирургический, рентгенхирургия, рентгенэндоскопия, 
ротоглотка, ротолицевой, санаторно-курортный, 
санитарно-технический, серебросодержащий, 
сердечно-сосудистый, средостение, телемедицин-
ский, тепловидение, термометрия, тетрайодти-
ронин, трансдермальный, тромбоцитопения, 
тромбоциты, , углеводы, ультразвуковой, урете-
рография, урография, урологический, фаринго-
графия, фистулография, фолиеводефицитный, 
фтизиопульмонология, холангиохолецистография, 
холецистохолангиопанкреатография, цистография, 
цитологический, цитоморфологический, экспресс-
цитологический, электрорентгенограмма, эндос-
копический, эндохирургический, энцефаломиелит, 
эпидемиологический, эутиреоидный, эхогидро-
тубация) – 130 употреблений;         

• сложение с использованием усеченных ос-
нов (витамин-B12-дефицитный, медперсонал, 
обл(край)здравотдел, радиофармпрепарат, Рос-
медтехника, Росфармация, COVID-19) – 7 упо-
треблений; 

• сложение с использованием аффиксоидов. 
Для начала следует прокомментировать, что аф-
фиксоид представляет собой морфему переход-
ного типа или «…суффигированную или префик-
сированную основу», выполняющую функцию 
префикса или суффикса, но не потерявшую свои 
семантические связи с предшествующим кор-
нем [15, c. 82]. Если «…аффиксы – это общее 
название для всякой формальной принадлежности, 
являющейся в слове отдельной частью» [16, c. 63], 
тогда аффиксоиды являют собой своего рода усе-
ченную основу, отсылающую нас к первоначаль-
ному значению. В зависимости от своего положе-
ния к основному корню аффиксоиды, соответ-
ственно, можно разделить на префиксоиды и 
суффиксоиды. Для медицинских терминов также 
характерны особые виды суффиксоидов, которые 
не произошли от определенных основ, а были 
созданы для конкретных целей. Так, суффикс  
-оз (-ез) в названии патологии указывает или на 
увеличение чего-либо в организме (тромбоз, арт-
роз и др.), или на хроническое течение болезни 
(поликистоз, невроз и др.). Суффикс -ит указы-
вает на воспалительный характер заболевания 
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(бронхит, аппендицит, артрит и др.), а суффикс 
-ом(а) – на новообразование определенного типа 
или локализации (фиброма, ангиома, лейкома и др.). 
Подобные термины в данной статье не будут 
рассматриваться как композиты по следующим 
причинам: во-первых, традиционно, несмотря на 
достаточно выраженное значение данных суф-
фиксов, их не относят к аффиксоидам, во-вторых, 
они не являются оригинальными лексемами и 
были созданы искусственно, а в-третьих, они ис-
кусственно увеличивают список медицинских 
композитов, который и так чрезвычайно обширен 
в силу своей специфики. Таким образом, в поле 
внимания остаются медицинские композиты с 
преффиксоидами, которые в нашей выборке 
представлены против-, внутри-, вне-, а также за-
имствованными вариантами интра-, экстра-, 
анти-, гипо- и гипер-, указывающими на степень 
выраженности качества или состояния (внутри-
больничный, экстракорпоральный, противочум-
ный, противоэпидемический, антисептик, внут-
ритканевый, интрасомния, гиперсомния и др.).  
С данным типом словообразования были найдены 
следующие композиты: (внутрибольничный, внут-
ривенный, внутритканевый, гиперсомния, гипер-
тензия, гипертиреоз, гиперурия, гиповентиляция, 
гиреотоксикоз, инотропный, интрасомния, меж-
приступный, посттравматический, противочум-
ный, противоэпидемический, экстракорпоральный, 
экстрапирамидный) – 17 словоупотреблений. 

Многие из вышеприведенных терминов упо-
требляются как в именном, так и адъективном 
вариантах, а также в различных сочетаниях. 
Например, рентгено-хирургические методики и 
рентгено-эндоскопические методики или врач-
пульманолог, врач-гинеколог, врач-инфекционист. 
Данное явление, скорее всего, может быть объ-
яснено тем фактом, что сложные слова либо обо-
значают генерализированное понятие, которое в 
дальнейшем подвергается уточнению (как в случае 
с рентгено-хирургическими методиками и рент-
гено-эндоскопическими методиками, где обе ме-
тодики представляют собой различные варианты 
рентгенографии), либо, наоборот, сложное слово 
является уточнением более общего понятия (как 
в случае с врачом-пульманологом, врачом-гине-
кологом, врачом-инфекционистом). 

Также следует отдельно отметить различное 
графическое оформление медицинских терминов-
композитов: они могут писаться либо слитно 
(аутокомпрессия, урография, внутривенный, цис-
тография, уретерография, гистеросальпингогра-
фия, пельвиометрия, невмопельвиография, дук-
тография, пневмокистография, внутритканевый, 
аортография, каваграфия, ангиокардиография, 
артериография, коронарография, ангиоартерио-
графия), либо через дефис между составными 
элементами (анестезиология-реаниматология, 

COVID-19, медико-хирургический, медико-биоло-
гический, врачи-специалисты, дистресс-синдром, 
врач-анестезиолог-реаниматолога, врач-инфек-
ционист, врач-акушер-гинеколога, врач-пульмоно-
лог, магнитно-резонансная томография, фильтр-
бокс врач-эпидемиолог, врач-педиатр, лечебно-
диагностический). 

Одним из значимых признаков степени диф-
фузии между составляющими композита является 
характер их интерфиксации. В данном исследо-
вании было выявлено использование следующих 
интерфиксов: 

• -о-/-е- при слитном написании (электро-
рентгенограмма, кровообращение, кроветвор-
ный) – 105 словоупотреблений; 

• -о-/-е- при написании с дефисом (лечебно-
диагностический, рентгено-хирургический, дро-
жательно-ригидный) – 17 словоупотреблений; 

• нулевой интерфикс при слитном написа-
нии (биопсия, внутривенный, внутритканевый, 
рентгенкабинет) – 30 словоупотреблений; 

• нулевой интерфикс при написании с дефисом 
(дистресс-синдром, врач-инфекционист, фильтр-
бокс, скрининг-обследование) – 17 словоупотреб-
лений. 

Наличие интерфиксов характерно для двух 
групп терминов-композитов. Прежде всего это 
слова русскоязычного (хотя бы частично) проис-
хождения, для которых характерно соединитель-
ное -о-/-е в сложных словах, например: кровооб-
ращение, бронхолегочный, одноразовый, противо-
чумный и др. Также соединительная -о- присуща 
терминам с греческими корнями лог-, скоп- и 
граф, например: анестезиология-реаниматология, 
фтизиопульмонология, патологоанатомический, 
рентгенография, томография, ангиокардиогра-
фия, гистероскопия, бронхоскопия и др. 

Для терминов, которые были заимствованы 
в недавнее время, более характерен нулевой ин-
терфикс, который идет совместно с дефисом, нап-
ример: дистресс-синдром, фильтр-бокс, скрининг-
обследование и др. Также нулевой интерфикс 
типичен для композитов, состоящих из «усеченных 
лексических форм» иноязычных лексем [17, c. 78], 
например: «Росмедтехника», «Росфармация», 
обл(край)здравотдел и др.  

Частеречный анализ нашей терминологиче-
ской выборки показывает, что в медицинских 
текстах наиболее часто используются именные 
и адъективные терминологические композиты. 
При этом с точки зрения их компонентной спе-
цифики медицинские композиты могут быть 
распределены по следующим словообразова-
тельным моделям: 

• имя существительное + имя существи-
тельное (анестезиология-реаниматология, врач-
инфекционист, носоглотка) – 86 употребле-
ний; 
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• наречие или предлог + имя существитель-
ное (внутрибольничный, посттравматический, 
противочумный, противоэпидемический) – 17 
употреблений; 

• имя прилагательное + имя существитель-
ное (онкозаболевание, ультразвуковое, гиповен-
тиляция) – 14 употреблений; 

• имя прилагательное + имя прилагательное 
(медико-санитарный, серебросодержащий, мо-
чеполовой, сердечно-сосудистый) – 24 употреб-
ления; 

• имя существительное + глагол (теплови-
дение, аортография, допплерометрия, эндоско-
пический) – 28 употреблений. 

В проанализированной выборке представлены 
композиты с обоими типами связи их элементов: 
и копулятивными, и детерминативными. Копу-
лятивные композиты представляют собой соеди-
нение принадлежащих обычно одной части речи 
элементов, объединенных между собой сочини-
тельной связью и обладающих одинаково интен-
сивными значениями, «… их перестановка не 
влечет за собой семантических изменений…» 
[18, c. 115], например: медико-биологический, 
врачи-специалисты, врач-пульмонолог, височно-
челюстной. Детерминативные композиты пред-
ставляют собой сочетание разнородных по се-
мантической силе и весу элементов, один из  
которых находится в подчинительной связи по 
отношению к другому и чаще всего являет собой 
уточнение последнего. Наиболее сильно детер-
минативные композиты напоминают словосоче-
тания прилагательного и имени существитель-
ного, например: кровообращение, экстракорпо-
ральный, психотропный, витамин-B12-дефицит-
ный и др. Наша выборка медицинских терминов 
содержит 49 копулятивных единиц и 120 детер-
минативных. 

Наиболее часто встречаются термины-ком-
позиты, обладающие двухкомпонентной струк-
турой. Однако для медицинских терминов ха-
рактерно как бы нанизывание различных основ 
друг на друга для создания наиточнейшего 
описания области или манипуляции. Прежде 
всего большинство медицинских терминов из-
начально двусоставные, например: эпидемиоло-
гия, пульмонология, гемоглобин, поэтому лю-
бой термин-композит, образованный от них 
путем сложения, уже будет содержать более 
двух основ! Например: санитарно-эпидемио-
логический, врач-пульмонолог, гемоглобин-де-
фицитный и др. Медицинские термины также 
могут содержать в себе более двух основ по 
той причине, что существуют определенные 
правила их образования, связанные с самими 
особенностями медицинской деятельности. 
Так, очень часто мы имеем область в медицине, 

связанную с одним или несколькими органами, 
с ними производятся определенные манипуляции 
с помощью конкретных средств. И все это должно 
быть пошагово отражено в соответствующем 
термине. Например: холецистохолангиопанкреа-
тография, холангиохолецистография, электро-
рентгенограмма, рентгенэндоскопия, гистеро-
сальпингография, невмопельвиография, ангио-
кардиография и др. 

Также следует отметить, что огромное множе-
ство выявленных композитов способны состав-
лять собственные деривационные гнезда [19], 
причем базовый компонент выступает в роли де-
риванта для многих его производных, например: 
эндоскопия – эндоскопический – рентгено-эндо-
скопический, эндоскопист, хирург-эндоскопист. 
Деривационная активность различных медицин-
ских деривантов нашей выборки может быть 
представлена в виде следующей таблицы, в кото-
рой дериванты приведены в порядке убывания 
их частотности (см. таблицу). 

Как следует из таблицы, наиболее активными 
деривантами нашей выборки оказались корни  
-граф- (21 композит) и -лог- (13 композитов), далее 
следуют врач- (9 композитов) и рентген- (9 ком-
позитов) с одинаковым индексом частотности, 
за ними идет -медик- (5 композитов), а также корни 
-эндо- и -скоп-, которые представлены в одних и 
тех же словах (4 композита), замыкают список 
аффиксоиды внутри- и против-, а также корень 
-метр- (по 3 употребления). Следует отметить, 
что русскоязычные аффиксоиды наименее пред-
ставлены в нашей выборке. Это можно объяс-
нить самой природой медицинской терминоло-
гии: она интернациональна и в большинстве 
своем при образовании новых терминов тради-
ционно используются латинские и греческие 
корни. 

Кроме композитов медицинского ряда, в про-
анализированных тексах присутствуют композиты 
общего характера или из других сфер человече-
ской деятельности. Например:  

– Специалистов по медицинской физике и ин-
женерной технике готовят в основном зарубеж-
ные фирмы-поставщики оборудования на кратко-
срочных курсах; 

– Завотделом осуществляет своевременную 
подачу заявок на рентгеновскую пленку, химре-
активы и контрастные вещества, сбор и сдачу 
серебросодержащих отходов. 

В данных примерах композиты фирмы-по-
ставщики, краткосрочный, завотделом, своевре-
менный, химреактивы, серебросодержащий не 
могут быть явно отнесены к медицинской сфере, 
однако обилие подобных единиц указывает на 
большой речевой потенциал композитов незави-
симо от сферы их принадлежности.  
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Деривационная активность медицинских терминов-композитов 

Деривант Дериваты 
-граф- Магнитно-резонансная томография, фарингография, холецистохолангиопанкреатография, холан-

гиохолецистография, дуоденография, урография, цистография, уретерография, гистеросальпингогра-
фия, невмопельвиография, дуктография, пневмокистография, аортография, каваграфия, ангиокар-
диография, артериография, коронарография, ангиоартериография, лимфография, фистулография 

-лог- Анестезиология-реаниматология, гинекология, перинатология, фтизиопульмонология, эпидемио-
логический, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-акушер-гинеколог, врач-пульмонолог, рентгено-
логический, патологоанатомический, бактериологический 

врач- Врачи-специалист, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-инфекционист, врач-акушер-гинеколог, 
врач-пульмонолог, врач-эпидемиолог, врач-эндоскопист, врач-педиатр, врач-радиолог 

рентген- Рентгенография, рентгенологический, рентгенохирургический, рентгеноэндоскопический, рентге-
нэндоскопия, рентгенхирургия, рентгенолаборант, рентген-техник, электрорентгенограмма 

-медик- Медико-хирургический, медико-биологический, телемедицинский, «Росмедтехника», медперсонал 
-эпидем- Эпидемиологический, противоэпидемический, врач-эпидемиолог, противоэпидемический 
-эндо- Эндоскопический, рентгено-эндоскопический, рентгенэндоскопия, эндохирургический 
-скоп- Эндоскопический, рентгено-эндоскопический, рентгенэндоскопия 
-метр- Термометрия, пельвиометрия, допплерометрия  
внутри- Внутрибольничный, внутривенный, внутритканевый 
против- Противочумный, противоэпидемический, противоэпилептический 

 
Заключение. В сфере медицины термины-

композиты используются для наиболее точного 
и лаконичного описания состояний человека, 
манипуляций и обследований. Они выполняют 
функцию экономии языковых средств: описание 
того же понятия без использования специальных 
терминов окажется более объемным и мене точ-
ным, что противоречит языковой эргономике в 
целом. Медицинские термины свидетельствуют 
о высокой активности деривационных процессов 
композитов в медицинской сфере. В медицинских 
текстах терминологические композиты являются 
заимствованными по своему происхождению: 
греческими или латинскими. Графически боль-
шинство медицинских композитов (105 из 169) 
будет писаться слитно, а образовываться путем 
сложения с помощью интерфикса -о-/-е-. Часте-
речный анализ показывает, что большинство ме-
дицинских композитов образовано по модели 
«существительное + существительное» (86 из 

169), а среди участвующих в словообразовании 
элементов наиболее частотными закономерно 
выступают -граф- (от греч. «записываю»), -лог- 
(греч. «наука») и врач-. Таким образом, термины-
композиты в нашей выборке в основном ука-
зывают на узкопрофессиональную направлен-
ность того или иного медицинского работника, 
область профессиональных и научных интересов, 
а также виды исследований, которые затем опи-
сываются. Также в медицинских текстах присут-
ствует некоторое количество композитов общей 
направленности (своевременный, краткосроч-
ный и др.), что напрямую не имеет отношения к 
медицине, но говорит о широкой распростра-
ненности композитов в текстах научной направ-
ленности, разновидностью которой и являются 
медицинские тексты различных типов: приказы, 
протоколы, объявления для медицинских работни-
ков и пациентов, результаты анализов и прайс-
листы.  
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