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Аннотация. В статье актуализируется проблема прагматики дискурса. Описаны 
коммуникативные приёмы усиления прагматического эффекта высказываний субъекта 
медицинского дискурса в контексте открытой коммуникативной ситуации. В качестве 
материала исследования используются тексты докладов конференций и интервью 
представителей врачебной и научной элиты, обратившихся к теме пандемии новой 
короновирусной инфекции в 2020 – 2021 годах и решающих просветительскую задачу. 
Представлена система речевых тактик, обеспечивающих решение данной задачи, 
и языковых приёмов их воплощения, – в совокупности формирующих прагматический 
эффект высказываний субъекта медицинского дискурса. 
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Формирование высказываний в рамках дискурса осуществляется с опорой на 
коммуникативную ситуацию. Факторы языковой личности как субъекта дискур-
са (особенности мышления, мотивы побуждения к речи, модальность, интона-

1 Исследование выполнено в рамках проекта FOR21 – Fostering the doctor of the 21st 
century: education for patient centered communication (Номер проекта: 619037-EPP-1-
2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP), реализуемого кафедрой филологических дисциплин Тю-
менского ГМУ Минздрава России при софинансировании Европейской комиссии в рам-
ках программы ERASMUS + 2020, Key Action 2 – Cooperation for innovation and the exchange 
of good practices – Capacity-Building projects in the field of Higher Education.
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ция и др.) находятся под влиянием ситуации общения. Так, коммуникация в пу-
бличном секторе предполагает большое количество адресатов, смешанный тип 
аудитории (по гендерному, возрастному, социальному признакам, разную под-
готовленность к восприятию речи), что открывает для говорящего возможности 
и одновременно ставит рамки. В то же время коммуникативная ситуация нахо-
дится под влиянием субъективного воздействия: говорящий, используя праг-
матический потенциал речи, реализует свои намерения. За время своего суще-
ствования медицинский дискурс впервые представлен в публичном секторе в 
2020 – 2021 годах в столь значительном объёме (сопоставимом с объёмом по-
литического дискурса), что произошло в связи с распространением пандемии 
новой коронавирусной инфекции (далее – COVID-19): “коммуникация в публич-
ном секторе является ключевым инструментом реагирования на внезапные кри-
зисы” [Богатырева: 15]. 

Речи специалистов медицинской и смежных с ней областей, представленные 
в открытой коммуникативной ситуации, в первую очередь, направлены на реше-
ние просветительской задачи.

Просветительская работа является одним из обязательных видов професси-
ональной деятельности врача [см.: Проф. стандарты] и “от того, что в содержа-
тельном отношении представляет собой его просветительское послание паци-
енту (нарратив врача), зависит и ход лечебного процесса, и отношение больно-
го к происходящему с ним” [Вацкель: 3]. 

Такие коммуникативные компетенции медицинского работника, как умение 
разъяснять, убеждать, моделировать эпидейктическое высказывание во многом 
определяют эффективность различных компонентов профессиональной врачеб-
ной деятельности: диагностического, лечебного, профилактического процес-
сов, что даёт возможность характеризовать профессию врача как лингвоактив-
ную [см. Формановская]. 

Несмотря на очевидную важность изучения особенностей речевого поведе-
ния врача, в современной коммуникавистике насчитывается не столь значитель-
ное количество работ, обращённых к заявленной проблеме [Алексеева; Барсу-
кова; Бейлинсон; Жура; Иванчук; Сильверман; Хвощ, Макарова; Roter; Salmon; 
Mendik, Young; Windish et al.; Wear, Varley и др.]. При этом вопросы профессио-
нально ориентированной речи подлежат детальному изучению с целью выявле-
ния вариантов интерпретации высказываний и особенностей выбора их формы 
в конкретных условиях. 

Актуальность предпринятого исследования определяется социокультурной 
необходимостью изучения эффективной речевой деятельности врача, а также 
потребностью заполнения лакун в разработке теории речевого портретирова-
ния специалиста медицинской сферы, исследования частных вопросов функци-
онирования медицинского дискурса в публичном секторе и пациентоцентричной 
коммуникации в целом. Эффективная просветительская деятельность врача об-
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условлена, в том числе, его качественной подготовкой и уровнем сформирован-
ности коммуникативных компетенций1. 

В связи с распространением COVID-19 возникшая необходимость реализа-
ции образовательно-воспитательного компонента медицинского дискурса в мак-
симально короткие сроки, с привлечением обширной аудитории обусловила ак-
тивное использование инструментов формирования массового сознания, в том 
числе открытых площадок всех видов СМИ, на которые приглашаются в качестве 
экспертов наиболее авторитетные персоны медицинской сферы и смежных с нею 
наук. В данной статье представлены результаты исследования коммуникативно-
прагматического аспекта публичных высказываний таких персоналий врачеб-
ной и научной элиты, как М.А. Мурашко (Министр здравоохранения Российской 
Федерации), С.Т. Мацкеплишвили (заместитель по научной работе директо-
ра Медицинского научно-образовательного центра МГУ им. Ломоносова), 
А.Л. Гинцбург (директор Института им. Н.Ф. Гамалеи). Анализ прагматических приё-
мов речевых продуктов указанных персоналий проводился на основе их докла-
дов на конференциях, текстов интервью, публичных ответов на вопросы в печат-
ных, телевизионных СМИ, на интернет площадках в период 2020 – 2021 годов2.

1 Кафедра филологических дисциплин Тюменского ГМУ Минздрава России участву-
ет в реализации важного образовательного проекта FOR21 – Fostering the doctor of the 
21st century: education for patient centered communication (Номер проекта: 619037-EPP-
1-2020-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP). Это интегративный проект, софинансируемый Евро-
пейской комиссией в рамках программы ERASMUS + 2020, Key Action 2 – Cooperation 
for innovation and the exchange of good practices – Capacity-Building projects in the field of 
Higher Education. Материал данной статьи является частью дидактического компонента 
вышеназванного проекта.

2 См.: Вакцинация от COVID-19: мифы и реальность // Диалог о настоящем и буду-
щем: экспертная площадка МГУ: https://www.youtube.com/watch?v=UqPqgVd1ya4 (дата 
обращения: 18.06.2021).

Краснопольская И. Разговор без протокола. Член-корреспондент РАН Симон Мац-
кеплишвили: Перестаньте без веских оснований принимать антибиотики // Российская 
газета 25.03.2021: https://rg.ru/2021/03/25/uchenyj-kardiolog-perestante-bez-veskih-
osnovanij-prinimat-antibiotiki.html (дата обращения: 18.06.2021).

Обращение министра здравоохранения РФ М.А. Мурашко. Конференция “Медици-
на и качество – 2020”:  https://www.youtube.com/watch?v=M523ghjBUyw (дата обраще-
ния: 19.06.2021).

Михаил Мурашко: Минздрав предупреждает! Док-ток 16.06.2020: https://www.1tv.
ru/shows/doctalk/vypuski/mihail-murashko-minzdrav-preduprezhdaet-dok-tok-vypusk-
ot-16-06-2020 (дата обращения: 19.06.2021).

Спутник V: ответы от создателя. Док-ток 16.09.2020:  https://www.youtube.com/
watch?v=pw4_gSxKtes дата обращения: 19.06.2021).

Урманцева А. “Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал”: Ди-
ректор Института им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — о будущих поворотах эпиде-
мии, красоте возбудителя COVID-19 и масштабировании “Спутника V” // Известия. 29 
марта 2021 (дата обращения: 19.06.2021).
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Прагматический аспект исследования речи направлен на выявление внутрен-
ней установки говорящего, явных и скрытых целей его высказывания, выбран-
ной адресантом речевой стратегии и тактики, “использование так называемых 
“непрямых” речевых актов и разнообразных приемов языковой игры” [Норман]. 
Выявление продуктивных прагматических приемов речи, применяемых предста-
вителями элитарного типа языковой личности в профессиональной медицине, 
и их описание осуществляется в данной работе с учётом классификации реко-
мендующих тактик речевого поведения врача, представленной в исследовании 
М.И. Барсуковой [Барсукова: 21]. В настоящей работе названная классификация 
дополнена по результатам проведённого исследования речевого материала. Так, 
в публичных выступлениях просветительского характера представителей меди-
цинской и научной элиты выявлены такие ведущие речевые тактики, как такти-
ка объяснения, оценки, успеха, формирования хода мыслей, убеждения. Систе-
ма данных тактик, выраженных вербально посредством языковых единиц, реа-
лизующих в определённой коммуникативной ситуации воздействующую функ-
цию, создаёт прагматический эффект речи.

В качестве ключевой задачи для специалистов медицинской сферы 
в 2020 – 2021 годах выступает проведение разъяснительной работы об осо-
бенностях заболевания, несущего опасность планетарного масштаба. Безу-
словной становится необходимость комментировать ситуацию по распростра-
нению COVID-19, информировать об особенностях протекания заболевания, 
объяснять сложность создавшейся во всём мире ситуации. Важно отметить, 
что информационная составляющая речи адресантов обретает эмоционально-
экспрессивную окраску, что не только входит в резерв, но и является актуаль-
ным приёмом медиа коммуникации. Таким образом, наблюдается совмещение 
речевых тактик объяснения и оценки. Комментарии по поводу сложившейся
эпидемиологической ситуации, а также касательно базовых стратегий и тактик 
государственной и мировой систем здравоохранения сопровождаются оценоч-
ной коннотацией, проявленной в значении лексем, словосочетаний, в том чис-
ле имеющих функционально-стилистическую окраску разного рода и входящих 
в корпус образных средств выразительности.

Отрицательная коннотация лексем, тропеических образований в подавляю-
щем большинстве случаев выбирается говорящими намеренно – с целью сфор-
мировать объективно-внимательное и настороженное отношение к COVID-19 у 
масс: “Решение провести мероприятие в online-формате связано со сложной эпи-
демиологической ситуацией” (Мурашко). Клишированные фразы официально-
делового характера нередко сосуществуют с образными выражениями: “Картины, 
которые мы видели, безусловно, внушали страх”; “коварное заболевание” (Му-
рашко); “вирус безответственности” (Мацкеплишвили); “Красота того, как эволю-
ция создает что-то совершенное (в данном случае это совершенство со знаком 
минус), удивляет и восхищает меня” (Гинцбург). Эмоционально-экспрессивная 
окраска языковых единиц способствует формированию у слушателей/зрителей/
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читателей собственной оценки получаемой информации. Данная оценка входит 
в прагматику интерпретации высказывания.

Регулярным приемом речевого воплощения тактики оценки у адресантов яв-
ляется прием антитезы, выражающийся в том, что авторы речи в рамках одного 
монологического высказывания совмещают отрицательно окрашенные языко-
вые единицы с положительно окрашенными. Так, в рамках локального текстового 
поля наблюдается приём перехода от “тяжёлой эпидемиологической ситуации” 
к формированию образа успеха в борьбе с пандемией: “Очень хороший прогно-
стический признак. Это возвращение к нормальной жизни, к нормальной работе” 
(Мурашко). В приведённом примере наблюдается усиление оценки лексическим 
повтором. Отметим, что локализованное совмещение прагматически заряженных 
языковых единиц разных уровней является системным, что полностью оправды-
вает цель, стоящую перед авторами речи, – решение просветительской задачи.

Тактика оценки в процессе развёртывания речи эволюционирует двумя спо-
собами: дедуктивным (от общих прогностических прогнозов положительного ха-
рактера к формированию образа успеха через конкретные достижения ученых) и 
индуктивным (от маленьких побед – к большим позитивным перспективам). Наи-
более часто в качестве конкретного положительного примера звучит верно разра-
ботанный протокол лечения. Так, профессор Мацкеплишвили утверждает: “Наш 
подход в корне отличается от большинства схем лечения COVID-19, используе-
мых в мире. Лично я считаю его одним из лучших. И это подтверждается резуль-
татами лечения большого количества больных не только в нашей стране”; “Счи-
таю это очень важным! Мы продемонстрировали инструмент, с помощью кото-
рого добились прекрасных результатов. Как я говорил, многие доктора во всем 
мире использовали и используют этот протокол и благодарны нам за его публи-
кацию”. В качестве примеров обобщения выступают образы России, российско-
го врача, российской науки и российского народа, способного выстоять в самый 
трудный для истории страны период: “В России очень хороший научный потен-
циал” (Мацкеплишвили); “Культура подвига присутствует у учёных всегда” (Му-
рашко); “Мы были первыми в мире, использовавшими уникальную комбинацию 
препаратов” (Мацкеплишвили); “Благодарность – это то чувство, которое у меня 
существует. Благодарность медикам, производителям, научным работникам, во-
лонтёрам. Чувство гордости за страну в этом заключается: появилась угроза, и 
все встали плечом к плечу” (Мурашко). Приведённые примеры относятся к вы-
сказываниям, формирующим тактику обязательного успеха.

Лексемы и фразы, содержащие оценочную коннотацию, выполняют в текстах 
интервью следующие функции: работают на критерий доступности информаци-
онной (разъяснительной) речи, формируют оценку события. 

Адресанты речи многократно прибегают к тактике формирования хода мыс-
лей, выполняющей функцию эмоционального стабилизатора. В текстах докладов 
и интервью каждого из представленных в данной статье персоналий зафиксиро-
ваны речевые контексты, имеющие целью донести до слушателя/зрителя/чита-
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теля факт, что сложная эпидемиологическая ситуация не впервые. Так, М.А. Му-
рашко, давая оценку ситуации с гриппом 2009 года, говорит: “Было крайне тяже-
ло”, – тем самым подводя к мысли, что система здравоохранения накопила опыт 
борьбы с инфекционными заболеваниями. Мацкеплишвили, повествуя о прото-
коле лечения на основе опыта предыдущих лет, заявляет: “Значит, нужна такая же 
системная противовоспалительная и антикоагулянтная терапия. И это не было 
каким-то открытием! Мы просто внимательно проанализировали имеющиеся 
на то время данные и сопоставили их с известными всем принципами лечения”.

Тактика формирования хода мыслей сопрягается с тактикой убеждения, ба-
зирующейся на тезисно-аргументационной платформе. Адресантами речи ак-
тивно используются два вида аргументов: рациональные (логические) и эмоци-
ональные (психологические). В содержание рациональных аргументов включа-
ются экспериментально выявленные закономерности: “Одна из главных мише-
ней такого процесса – системы кровообращения и свертывания крови, что при-
водит к поражению кровеносных сосудов, васкулиту, тромбозам и нарушению 
кровоснабжения органов. Значит, нужна такая же системная противовоспали-
тельная и антикоагулянтная терапия” (Мацкеплишвили); “…в статье о результа-
тах испытания вакцины компании Pfizer, в котором участвовали около 40 тыс. че-
ловек, в группе плацебо (то есть после укола “пустышкой” – обычным стериль-
ным физраствором) более тысячи человек пожаловались на различные нежела-
тельные явления: болезненность в месте инъекции, повышение температуры, 
недомогание” (Мацкеплишвили); статистика: “До пандемии было 54.000 коек, 
общее количество развёрнутых коек на сегодня – 183.000 коек”; “Институт Чу-
макова является предприятием, которое обеспечивает 60 % поставки вакцин от 
жёлтой лихорадки в мире” (Мурашко).

Авторы речи зачастую прибегают к такому построению цепочки аргументов, 
когда за рациональными аргументами следует эмоциональный, способный в 
этом случае усилить прагматический эффект убеждения. Приём “картинка” за-
фиксирован как ключевой для эмоциональной аргументации исследуемых ре-
чевых продуктов. Он, к примеру, проявляется в “прорисовке деталей”, подроб-
ных характеристик вируса, заключённых в форму развернутой метафоры: “Если 
специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человече-
ства в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, то был бы 
нарисован SARS-CoV-2. Кажется, что его мог бы придумать только Жюль Верн. 
А природа его не только придумала, но и создала” (Гинцбург), развёрнутого срав-
нения: “…SARS-CoV-2 ведет себя как мушкетер, который не прячется, а смело 
фехтует, обманывает, придумывает финты. Он на виду. Он среди вирусов самый 
большой позер. ВИЧ тоже, конечно, вирус особый, но он не отличается такой ши-
ротой поражения как наших клеток, так и клеток других млекопитающих” (Гинц-
бург). Может выглядеть как антитеза, формирующая оценочное восприятие: “…
Весьма удивительно, что многие “продвинутые” граждане боятся покупать мяс-
ную продукцию с каким-то мизерным количеством антибиотиков. Но при этом 
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бегут в аптеки и принимают эти же самые препараты в неоправданно высоких 
дозах” (Мацкеплишвили).

На эффект прагматики речи влияет и композиционное построение аргумен-
тации. Так, значительно усиливает убеждение кольцевая композиция, когда про-
износится тезис, за ним следуют поддерживающие аргументы, после которых 
идет повтор тезиса в виде открытого призыва и агитации, реализуемого фор-
мой повелительного наклонения глаголов: “Поэтому мой призыв: перестаньте 
без весомых оснований принимать антибиотики!” (Мацкеплишвили), уверения: 
“Мы должны гарантировать не просто защиту – мы должны гарантировать без-
опасность! Не навреди! Это первый принцип!”; “Мы видим, что вирус стабилен” 
(Мурашко). В последнем комплексе примеров, как и в ряде приведённых выше, 
представлен регулярный стилистический приём, обеспечивающий прагматиче-
ский эффект высказывания в контексте тактики убеждения, – использование ри-
торического восклицания.

В целом, рассмотрение особенностей формирования прагматического эф-
фекта с позиции языкового воплощения речевых тактик дало возможность выя-
вить наиболее продуктивные в отношении заявленной проблемы лингвостили-
стические приёмы. Проведённое исследование позволяет сделать вывод о том, 
что система речевых тактик, используемых субъектами медицинского дискурса 
с целью решения просветительской задачи в публичном секторе, реализуется с 
помощью определённого набора прагматически значимых языковых единиц раз-
ных уровней: лексического, грамматического, стилистического, что в совокуп-
ности и обеспечивает прагматический эффект высказываний.

Заключение. Исследование медицинского дискурса в условиях повышенного 
внимания общественности к работе врачей в период распространения COVID-19 
и широкого выхода дискурса в публичный сектор приобретает особую актуаль-
ность. Такая обязательная часть врачебной практики, как информирование на-
стоящих и потенциальных пациентов о способах поддержания здоровьесберега-
ющего образа жизни, агитация за соблюдение норм такой жизни в период панде-
мии приобрела особую значимость. В условиях неизвестности и опасности край-
не важным для населения оказалось получить разъяснения по поводу болезни, 
несущей массовую угрозу, по вопросам вакцинирования от короновируса и в це-
лом о ключевых стратегиях отечественной и мировой систем здравоохранения 
относительно создавшейся проблемы. Массовое информирование осуществля-
ют СМИ, в том числе представляя интервью с врачами, научной элитой, изучаю-
щей COVID-19, их обращения к населению на разных платформах. Коммуникация 
в публичном секторе требует реализации воздействующей функции речи, пред-
ставленной, как один из вариантов, в процессе решения просветительской за-
дачи. В связи с этим возрастает необходимость изучения речевых средств, соз-
дающих прагматику речи субъекта медицинского дискурса.

Выявлено, что прагматический эффект высказываний информирующего, 
аргументирующего, эпидейктического характера создаётся за счет использо-
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вания говорящими речевых тактик разъяснения, оценки, успеха, формирова-
ния хода мыслей, убеждения. Тактика оценки продуктивно совмещается со все-
ми остальными речевыми тактиками, что дает возможность характеризовать ее 
как ведущую. Воплощение той или иной речевой тактики осуществляется с по-
мощью языковых единиц разных уровней. К прагматически заряженным языко-
вым единицам лексического уровня относятся слова с оценочной коннотацией, 
положительной и отрицательной, эксплицитно выраженной, реализующие ре-
чевые тактики оценки, разъяснения, успеха. На грамматическом уровне в каче-
стве одной из лидирующих языковых единиц, формирующих прагматику выска-
зывания, фиксируются глаголы, стоящие в форме повелительного наклонения, 
выступающие как приём прямого убеждения. Участвуя в речевом развёртыва-
нии аргументации, данные глаголы помогают воплотиться речевой тактике фор-
мирования хода мыслей. В качестве стилистических приёмов, обеспечивающих 
прагматический эффект и сопровождающих все перечисленные речевые такти-
ки, наиболее востребованными оказались антитеза, метафора, сравнение, лек-
сический повтор, риторическое восклицание.

В целом проблема прагматики медицинского дискурса требует дальнейше-
го внимательного и детального изучения не только в аспекте реализации в от-
крытой коммуникативной ситуации, но и в аспекте пациентоцентричной комму-
никации в обыденной врачебной практике, а также в плане формирования ком-
муникативной компетенции будущих врачей.
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