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Статья посвящена описанию структурных и содержательных характеристик трак-

татов и диссертаций XVII века, а также современной диссертации на английском 

языке. Выполняется сравнительный анализ научных трудов на начальном этапе 

национализации медицинской науки в Великой Британии, и современных диссер-

таций – в период функционирования английского языка как lingua franca в миро-

вой науке.  
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Научные тексты создаются с целью формирования системы знаний, из-

ложения экспериментальных данных [9: 212], формулировки тех или иных тео-

ретических положений. Диссертация, в том числе и по медицине, является пись-

менным текстом, изложенным в научном стиле и раскрывающим цели, задачи, 

предмет, объект исследования, а также содержащим признаки научной новизны, 

практической и теоретической значимости. К таким научным работам предъяв-

ляют формальные и содержательные требования, утверждённые уполномочен-

ным органом [3; 8]. Выполнение данных требований даёт автору право органи-

зовать публичную защиту с целью получения научного звания.  

Настоящая статья посвящена проблеме сравнительного  и структурно-

содержательного анализа текстов диссертационных исследований XVII века и 

XX-XXI веков на английском языке. Процесс развития научного текста является 

отражением исторического развития общества. Вслед за И. Таавицайнен мы по-

лагаем целесообразным выполнять исследование в рамках социально-прагмати-

ческого подхода [12: 18], поскольку иначе не представляется возможным про-

следить этапы формирования научного текста, «встроенного» в конкретный 

культурный и научный контекст.  

Согласно архивным данным, самые ранние диссертации по медицине 

были написаны авторами исключительно на латинском языке. С развитием кни-

гопечатания начинается национализация науки, что, в частности, способство-

вало становлению Лондонского королевского научного сообщества в XVII как 

действующей организации [18]. Его первое официальное заседание состоялось 

в 1662 году, после признания королём его значимости [16]. Лондонское коро-

левское научное сообщества впервые установило каноны, определяющие 

форму, структуру и порядок представления содержательной части научного ис-

следования на английском языке в XVII-XVIII веках [14: 18]. С XV английский 

язык постепенно заменяет латинский, который выполнял на то время функции 

«lingua franca» [12; 16].  
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В Средневековой Англии, в период эпидемий, возникает необходимость 

широкой трансляции медицинских предписаний, что способствует популяриза-

ции научного (медицинского) текста, написанного на английском языке. Од-

ними из самых ранних письменных произведений медицинской тематики явля-

ются трактаты, ориентированные на учёных, их учеников, врачей. И. Таави-

цайнен, исследуя медицинские тексты, определяет трактат как основополагаю-

щий жанр тогдашней научной литературы, описывающей симптомы, состояние 

здоровья и рекомендации по оказанию медицинской помощи при каких-либо за-

болеваниях [12: 36]. Одним из ранних значимых трактатов в области анатомии 

человека в XVII веке является труд под названием “Microcosmographia. A 

Description of the Body of Man” (1616 г.), автором которого был английский учё-

ный Г. Крук. Данный труд определяет вектор дальнейшего развития в написа-

нии научных медицинских текстов, в том числе и диссертационных исследова-

ний, которые представлялись Лондонскому королевскому научному сообще-

ству.  

Проблема изучения медицинских научных трудов представлена в 

современных лингвистических работах. Так, например, И. А. Меньшенина 

раскрывает специфику организации и коммуникативно-речевую 

классификацию текстов в сфере медицины [7: 151–156; 11: 65–67]. В 

продолжение представленных исследований И.Г. Жирова описывает способы и 

характер формализации данных, используемой в научном тексте [2]. В работе В. 

И. Карасика и Г. Г. Слышкина представлена композиция научного произведения 

[4]. П. Б. Кузьменком определяется структура и содержание англоязычных 

статей в высокорейтинговых профильных журналах на материале англоязычных 

статей [5].  Определяется уровень «информационной насыщенности» в научных 

трудах по медицине с указанием объёма информации, выраженной посредством 

языковых единиц [6].  

Недостаточное количество исследований, раскрывающих характери-

стики диссертаций в условиях интернационализации науки, взывает к необхо-

димости осмысления структурно-содержательного уровня письменного науч-

ного медицинского текста на английском языке.  

Структурно-содержательный анализ позволяет изучить характер изме-

нений в письменных научных медицинских текстах на примере трактатов и дис-

сертационных исследований по медицине, сделать перспективные выводы о 

тенденциях развития данного жанра работ в сфере медицины в условиях глоба-

лизации и мобильного развития социума. 

Диссертация является жанром научного текста [21; 16], отражающим 

эпистемическую ситуацию, связанную с разными этапами развития медицин-

ской науки. Вслед за Р.С. Аликаевым и С.Х. Карчаевой научный текст диссер-

тации мы определяем как первичный текст [1], поскольку письменный труд 

нацелен на достоверность излагаемых положений и демонстрацию непосред-

ственного вклада учёного в исследование. 

С середины XVII века постоянно публиковались тексты диссертаций по 

различным естественным наукам, отзывы и рецензии на них, отражающие 

основные направления научных исследований в различные периоды времени 

(см.: [22]). 
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Следует отметить, что слово «dissertation» допускалось в употреблении 

в отношении научного произведения, описывающего результаты исследования, 

наблюдения или размышления учёного и представленного на рассмотрение для 

получения учёной степени доктора наук. В случае отсутствия такого целепола-

гания работа называлась «treatise» (трактат). Англоязычные трактаты, состоя-

щие из соответствующих структурных элементов с определенным содержатель-

ным наполнением, предшествуют написанию и защите первых диссертаций по 

медицине в Королевском научном сообществе.  

Методом сплошной выборки научных трудов из корпусов медицинских 

текстов университета Хельсинки EMEMT [12] и LMEMT [18] и архива Меди-

цинской школы Эдинбургского университета, содержащего диссертации начи-

ная с 1768 года [13], были отобраны тексты для анализа. Следует отметить, что 

из общего количества напечатанных работ на английском языке в сфере меди-

цины до 1662 года трактаты составляли 15%, в следующий период до XIX века 

3% составляли диссертационные исследования и 10% – трактаты. Таким обра-

зом, мы находим подтверждение тому, что трактаты остаются главным источ-

ником медицинской информации до XX века, они зачастую издавались в пери-

одике 1 раз в год [18: 111].  

Примерами медицинских трактатов на английском языке могут быть 

работы: William Harvey «The Circulation of the Blood» (1628), Robert Hooke «Mi-

crographia» (1665), Havers Clopton «Osteologia nova, or some new observations of 

the bones» (1691), Tyson Edward «Orang-outang, sive homo sylvestris», «The anat-

omy of a pygmie compared with that of a monkey, an ape, and a man» (1699). Анализ 

научных трудов позволил определить следующие структурные элементы: 

1) титульный лист с указанием имени и фамилии, города и года издания, 

названия научного труда.  

Следует отметить, что названия в основном были очень длинными. 

Например, «Osteologia nova, or some new observations of the bones and the parts 

belonging to them, with the manner of their accretion and nutrition, communicated to 

the Royal Society in several discourses ... to which is added a fifth discourse of the 

cartilages» (Havers Clopton, 1691); 

2) листы благодарности королю, должностным лицам, Богу; 

3) содержание с указанием страниц; 

4) иллюстрации и таблицы; 

5) введение; 

6) разделы, раскрывающие проблемы.  

Каждый трактат состоял из нескольких разделов, которые 

содержательно, зачастую, не были связаны. Количество разделов могло 

варьироваться от трёх до десяти и более;  

7) выводы написаны только к каждому разделу;  

8) указатель опечаток со страницами и строчками; 

9) перечень опубликованных трудов в издательстве.  

Интерес для исследования представляет также содержательная 

составляющая трактатов до 1662 года, где представляется возможным отметить 

следующие особенности:  

1) указания по ведению домашнего хозяйства, поскольку главная ответ-

ственность за больного лежала на женщине: 

http://www.sciencemuseum.org.uk/broughttolife/people/williamharvey
https://archive.org/search.php?query=creator:
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«The common in the Countrey (for such at least as dwell neer the Sea side) is 

to ducke them ouer head and earesin Sea water; some vse charmes, euery goodwife 

can prescribe Medicines» (Burton, Anatomy of melancholy, 1621, P.15); 

2) советы и инструкции: «The ears bee cleaned: with little rags made like 

tents: and the Nurse must looke whether the holes be well made, that there may not 

remain any filth eyther within, or in the wrinkles and folds behind them» ( Guillemeau, 

Nvrsinf of children, 1612, P. 11); 

3) детальное описание симптомов: «In the fame manners, as the extremitres 

of Arteries are opened, that is both by the expanfion, and direct preffure of the Parti-

cles, which move in them, the Poresof the Glandules, whether feated in the fides, or at 

the extremities of the Arterial Chamne’s which before we clofed…» (Havers C. Oste-

ologia nova, or some new observations of the bones 1691, P.13); 

4) информация религиозного характера: «… and certainly says our wise 

man, most have addicted themselves to variety, extravagancy and excess, have thereby 

either loaded themselveswith new cares, or contracted new vices…» (Cock, Kitchin-

physick, 1676, P. 76); 

5) интеграция наук, которая выражалась в представлении статистиче-

ских данных, религиозных фактов, описания природы, животных, растений, ми-

нералов – все эти науки представлялись с позиции их взаимодействия и возмож-

ности сохранения жизни человека: «The Gripe, which is of two kinds, the one with 

a white Head, the other with a black Head, this we take for the Vulture: They are both 

cowardly Kites, preying upon the Fish cast up on the shore. In  the year 1668. there 

was a great mortallity of Eels in Casco Bay, thither resorted at the same time an infinite 

number of Gripes, insomuch that being shot by the Inhabitants, they fed their Hogs 

with them for some weeks…» (Josselyn, New-Englands rarities, 1972, P.10); 

6) представление клинических случаев, с детальным описанием практи-

ческих умений: «Surgeons proper, often elite members of the barber-surgeon guilds, 

not only opened veins, but treated broken bones, hernias, cataracts, ulcerated or pus-

tulous skin, and all kind of desease that produced noticeable troubles to the exterior of 

the body» (D.D. Skilful physician, 1656, P. 32); 

7) личный опыт: «I trust once I met an old man in Shropshire, called M. 

Hoorde, aboue the age of 84. yeares, who had at that time perfit sight, and did read 

small letters very well without spectacles: he told me that about the age of 40.yeares, 

findings his sight to decay, he did vse Eiebright in ale for his drinke… » (Walter B. 

Preseruation of eie-sight, 1616, P. 21); 

8) определения: «Coloquintida is a Purgative very often used; an Ingredient 

in many of common purging Medicines. The virulence and violence thereof is neted 

by my Authors. Fallopius he saith, Est medicamentum periculosum, nisi maxima ad-

hibetur custodia» (Maynwaringe, The purgation, 1696, P.16); 

9) тематическая вариативность: в рамках одного раздела могли меняться 

темы, которые не всегда были логичным продолжением друг друга. Так, 

например, в работе Havers Clopton «Osteologia nova, or some new observations of 

the bones» (1691) при описании состояния здоровья подростков автор 

неожиданно переходит на проблемы питания;  

10) выражения личного характера: «I took some common Water distill’d in 

Glass Vessels, that it might leave… This Experiment having been several times, for 

https://archive.org/search.php?query=creator:
https://archive.org/search.php?query=date:1691
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the main of it, reiterated with Success, I thought fit to keep constant to the way Proba-

tion I made use of in it…» (Cooke J. Marrow of Chirurgery 1963, Р. 628). 

11) обращения к Богу: «…which varioufly happen to all kind оf Bodies, and 

from what refpecting the Tumults, which from thence are begot in the human Body, 

from the blood being irritated, and the reft of the humors to which exercife, God will-

ing, we will now proceed» (Willis Th. Pharmaceutice rationalis: or, an exercitation of 

the operations of medicines in humane bodies. Shewing the signs, causes and cures of 

most distempers incident thereunto ... As also a treatise of the scurvy. And the several 

sorts thereof, with their symptoms, causes and cure ...1679, P. 52). 

Указанные выше трактаты с описанными структурно-содержательными 

характеристиками являются основой для развития такого жанра научных трудов 

по медицине, как диссертация, отражающая формально-содержательные требо-

вания Королевского сообщества.  

В качестве примера диссертации, которая была обнародована в журнале 

по требованию Королевского сообщества как диссертация по медицине, можно 

указать «Dissertation concerning the differences of a human body before and after 

birth’, intituled, Diff. epistolica de differentiis quibusdam inter hominem & nas-

cendum intervenientibus, deque vestigiis divini numinis inde colligendis» // Philo-

sophical Transactions of the Royal Society, 1740, написанная D. Hartley. При ана-

лизе этой работы становится очевидным, что учёные стали стремиться к сжа-

тому и строгому изложению результатов научных исследований, не использо-

вали слова с эмоциональной и оценочной окраской.  

Основной текст диссертационного исследования объёмом до 40 страниц 

раскрывает актуальность темы, иллюстрируя проблему примерами из жизни. В 

основной части описывается история болезни, авторские определения, толкова-

ния основных понятий, используемых в диссертации, описания симптомов бо-

лезни, причины её возникновения, методы лечения. В научных трудах встреча-

ются примеры цитирования, которое представлялось в виде ссылок, располага-

ющихся в нижней части страницы с упоминанием имён других учёных или опи-

сания их опыта, который также можно встретить в форме приписки на полях,  

например, в трактате Томаса Уиллина «Pharmaceutical rationalism»: «or, an 

exercitation of the operations of medicines in human bodies. Showing the signs, causes 

and cures of most distempers incident thereunto ... As also a treatise of the scurvy. 

And the several sorts thereof, with their symptoms, causes and cure ...» (1679). 

 Диссертации в XVII и XIX веках не ограничивались описанием патоло-

гий и анатомическими знаниями; содержательно они были ориентированы на 

уход за больным, особенности питания, способы сохранения здоровья. В XVIII 

веке прошла революция в медицине, и все научные труды в этой области знания 

посвящались описанию исследования проблем бактериологического воздей-

ствия на организм человека: Hinter J. «A Treatise on the blood, inflammation, and 

gunshot wounds» (1794).  

В научных трудах XVIII века впервые встречаем описание 

экспериментальных данных, которое вносит новый элемент в структуру 

диссертационных исследований: изложение теперь идет от фактического и 

статистического описания проблем и способов их решения к представлению 

экспериментально доказательных и аргументированных данных в сфере 

медицинского исследования, например: (автор неизвестен) «A Dissertation upon 
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the nervous system to show its influence upon the soul» (1780); (автор неизвестен) 

«Dissertation for the medicine chest» (1795); Cadogan W. «A Dissertation on the 

gout» (1771); Rowland J. «A Physical Dissertation on Drowning» (1746). При этом 

следует отметить, что желаемые результаты в научных работах 

констатировались как хорошо известные и зачастую подтверждались цитатами: 

«a close naked, all things as near the mathematical plainness, as they can: and referring 

the language of Artizans, Countryman, and Merchants, before, of Wits, of Scholars» 

[19; 20; 21].  

  В конце XIX века объем диссертаций увеличивается до ста страниц, при 

этом структура продолжает выдерживаться. Информация на титульном листе 

значительно сокращается, в том числе сокращаются формулировки: «A 

Dissertation upon the Nervous System to Show its influence Upon the Soul» (1780 г.). 

Вводная часть композиционно все более приближается к тексту диссертации XX 

века, где во введении сформулированы цели, указаны методы, определена зна-

чимость исследования. В диссертации также представлены благодарности раз-

личным лицам, вовлечённым в данную научно-исследовательскую работу. В ме-

дицинских диссертациях встречаются иллюстрации, отмечаемые в содержании 

как «List of Illustrations». В отдельный раздел не выносится «Заключение», что 

характерно для диссертационных исследований XX века, однако в конце работы 

находим описательные результаты выполненного исследования. Изложение 

научного материала ведётся от первого лица, например: «I propose to treat of the 

form of diabetes mellitus which has been found associated with disease of the pan-

creas» [13]. Теоретические заключения строятся авторами на основе обширного 

материала из медицинской практики (с текстами современных диссертаций 

можно ознакомиться на следующих сайтах: [23]).  

Анализ диссертационных исследований, написанных в XX и XXI веках, 

показал, что объем работ приближается к 200-300 страницам до списка литера-

туры; в тексте содержится множество таблиц и материал в графической форме. 

Диссертация предоставляется на бумажном и электронном носителях.  

Англоязычная диссертация по медицине XXI века как жанр письменного 

научного медицинского текста, пройдя длительный путь развития и становле-

ния, имеет сформированную следующим образом структуру: Title (заглавие), 

Submission checklist (контрольный лист, подтверждение оригинальности иссле-

дования), Annotation (Abstract) (аннотация), Lay Summary (краткое содержание), 

Acknowledgements (благодарности), Table of contents (содержание), List of tables 

and figures (перечень иллюстраций и рисунков), Introduction (введение), Chapters 

(главы), Literature Review (литературный обзор), Study Methodology (используе-

мая методология), Study Results (полученные результаты), Discussion (Data 

Analysis) (обсуждение результатов), Implications, Recommendations, and 

Conclusions (значение, рекомендации, выводы), Bibliography, References (биб-

лиография), Appendices (приложения).  

Отдельного внимания заслуживают разделы диссертации, которые 

появились в XX-XXI веках как структурные элементы текста диссертации: 

1) прошло разграничение Annotation (Abstract) (аннотация) и Lay 

Summary (краткое содержание); 

2) в начале диссертации, наряду с данными о названии и авторе, 

приводится информация о необходимости соблюдения авторского права и 
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выполнении научного труда в соответствии с требованиями к докторским 

диссертациям. Появилась информация определяющая оригинальность 

исследования. Например, I declare that this thesis was composed by myself, that the 

work contained herein is my own except where explicitly stated otherwise in the text, 

and that this work has not been submitted for any other degree or professional quali-

fication. Signature. (Mosi Li Dissertation. The University of Edinburg, 2019, 201 p.). 

«Declaration: I hereby declare that this thesis is the result of the author's original re-

search. It has been composed by the author and has not been previously submitted for 

examination which has led to the award of a degree. Abdullah Faqehi Edinburgh, April 

2020» (Janell Winters Dissertation. 2020, 433 p.); 

3) расширилось содержание введения: название темы и описание её 

актуальности, обзор литературы и описание уже выполненных исследований в 

данной сфере, объяснение ключевой терминологии, описание значимости 

будущего исследования со ссылками на выполненную работу, определение 

целей и представление гипотезы и задач, описание методологии выполняемой 

научной работы и перспектив дальнейших исследований; 

4) содержательная составляющая диссертационных работ 

значительно расширилась, с учётом выводов в каждой части при наличии 

общего введения и выводов к представленной работе. В разделе 

«Благодарности» выражается признательность научному руководителю, 

профессорско-преподавательскому составу, организациям, оказавшим 

финансовую поддержку, организациям по здравоохранению, лицам, 

участвующим в экспериментальной работе диссертанта, членам своей семьи. 

Например: «Foremost, I would like to express my sincere gratitude to my supervisor 

Professor Karen Horsburgh for her guidance and persistent support throughout my 

PhD study. Her encouragement and immense knowledge have greatly assisted the pro-

gress of the studies written in this thesis. Second, I would like to acknowledge my 

committee member, Dr Paul Skehel, for his valuable guidance and insightful com-

ments on my PhD study and advice on my thesis writing…» (Janell Winters 

Dissertation. 2020, p.12). 

В текстах научных исследований прослеживается интеграция многих 

медицинских наук: «Collectively, this thesis provides evidence that following the 

carotid stenosis, while reducing cerebral perfusion, the glymphatic drainage pathway 

may be affected, leading to cognitive impairment. This new data adds credence to a 

growing body of human studies that alternate mechanisms may exist in addition to 

cerebral hypoperfusion leading to VCI. The treatment with non-selective NOX inhib-

itor successfully restored blood perfusion and vascular function with no ultimate im-

provement in cognitive function, suggesting a limited role by targeting NOX to restore 

the full pathological processes in VCI. Thus, further studies using more specific 

method targeting post-carotid stenosis events will help to understand the proposed 

mechanisms and provide a therapeutic strategy» (Mosi Li Dissertation. 2019, 201 p.) 

Выводы. Структурно-содержательный анализ позволил обозначить ком-

позиционные элементы трактата и представить содержательную составляющую 

медицинских трактатов, которые способствовали развитию диссертации как 

жанра письменного научного медицинского текста на английском языке. Дис-

сертация определяется как собственно научный жанр, а текст диссертации как 

первичный письменный научный текст, нацеленный на доказательство верности 
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излагаемых в нем положений и демонстрацию значимых результатов научных 

исследований учёного. Сравнительный анализ позволяет говорить как об общих 

для разновременных текстов характеристиках, так и об изменениях, касающихся 

структуры и содержания диссертации. Дальнейшее исследование англоязычной 

диссертации по медицине как жанра письменного научного медицинского тек-

ста представляется в рассмотрении лингвистических особенностей англоязыч-

ных диссертаций, а также в изучении их прагматических характеристик в про-

цессе эволюционного развития первичного научного текста. 
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STRUCTURE AND CONTENT CHARACTERISTICS 

OF THE DISSERTATION AS A GENRE OF WRITTEN SCIENTIFIC 

MEDICAL TEXT IN ENGLISH  

L. V. Yagenich 

V .I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol 

 
This research is devoted to the linguistic study of English dissertations in medicine. The 

scientific works are represented by the genre of a written scientific medical text in Eng-

lish with the characteristic of functional features and they were defended in Great Brit-

ain. Diachronic research of linguistic phenomena involves the study of written scientific 

works and they belong to different periods of British history and medical science and it 

is important to correlate the studied phenomenon at different stages with the medicine 

development.  

Keywords:scientific medical written text, genre, PhD dissertation in English, text struc-

ture, content structure. 
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