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Введение 

 

Средства массовой информации признаются основным каналом попу-

ляризации научного знания. Традиции отечественной научно-популярной 

журналистики восходят во второй половине XIX века, когда в 1861 году по-

явился журнал «Вокруг света», а затем в 1890 «Наука и жизнь».  

Объём научной информации в структуре общественного дискурса 

можно рассматривать как один из факторов развития гражданского общества, 

поскольку именно такая информация расширяет картину мира аудитории и 

формирует критическое, индивидуализированное мышление.  В истории оте-

чественной журналистики наиболее очевидно это проявлялось в Советском 

Союзе, где особое внимание уделялось пропаганде научного знания, по-

скольку именно научная информация обеспечивает главный фактор развития 

демократии в современно мире – критическое мышление. Помимо этого, со-

циальная значимость научной информации, её доступность аудитории чрез-

вычайно значима для каждого нового поколения, поскольку расширяет гори-

зонты выбора.  

В XXI веке человеческая цивилизация вступила в новую, информаци-

онную, эпоху своего развития – в общество знания, где ключевым ресурсом 

является не материальный ресурс, а именно знание.  

Популяризация науки нужна, во-первых, для самой науки. Её освеще-

ние в СМИ поднимает престиж науки в обществе, а также привлекает новые 

кадры. Во-вторых, научно-популярная журналистика выступает как один из 

инструментов просвещения, уровень которого в конечном счете сказывается 

и на экономических показателях. В-третьих, популяризация науки важна для 

общества: она удовлетворяет потребности людей в получении новых знаний 

об окружающем мире и обществе. 

Сложная история научно-популярной журналистики, когда в 1990 - 

2000-е гг. в России перестроечного и постперестроечного периода наблюдал-

ся ее очевидный упадок, обусловленный как переходом на рыночную эконо-
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мику, так и сменой ценностей и наблюдаемый в последние 5-6 лет новый 

подъём научно-популярных медиа, обусловленный развитием научных тех-

нологий, требует своего осмысления, описания, складывающихся новых 

стандартов в этой отрасли журналистики. Этим и обусловлена актуальность 

нашей работы.  

В рамках данной выпускной квалификационной работы основным ас-

пектом изучения российской научно-популярной журналистики в России яв-

ляется её динамический актуальный аспект, предполагающий исследование 

того, как развиваются традиции, новые технологии и новые коммуникатив-

ные стратегии в научно-популярных журналах.  

Объектом исследования являются современные научно-популярные 

журналы.  

Предметом исследования является сравнение актуальных типологи-

ческих моделей научно-популярных журналов – отечественного издания  и 

русскоязычной версии американского издания.  

Цель работы заключается в том, чтобы выявить специфику репрезен-

тации научного знания для массовой аудитории, определив при этом акту-

альные тенденции, способствующие реализации функций научно-

популярного направления.  

 Поставленная цель определяет задачи исследования: 

 изучить теоретические работы, посвященные развитию научно-

популярной прессы в отечественной журналистике, а также рабо-

ты по типологии СМИ; 

 осуществить типологический анализ журналов «Кот Шрёдинге-

ра» и «В мире науки» и составить их типологические модели; 

 выявить жанрово-стилистическую специфику изданий; 

  охарактеризовать особенности дизайна научно-популярных из-

даний на примере рассматриваемых журналов.  

Метод исследования. В данной дипломной работе ведущим методом 

является описательный метод, в качестве вспомогательных использовались 
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элементы контент-анализа и количественный метод. Такой подход способ-

ствует многоаспектному анализу предмета. Помимо названных в работе при-

менялись общенаучные методы анализа, синтеза, сравнения.  

В настоящее время теоретическая база исследования не является до-

статочно обширной и разнообразной, эта тема ещё ждёт своих исследовате-

лей, тем не менее работы А. И. Акопова, Е. А. Ваганова, А. Вартанова, А. Ф. 

Коневец, М. В. Литке, В. А. Парафоновой, А. В. Панкова и др. позволили 

сформировать необходимые теоретические предпосылки для исследования 

данной темы. 

Эмпирической базой исследования послужили научно-популярные печат-

ные журналы и их электронные версии: «В мире науки» (выпуски с 2015 по 

2018 гг.) и «Кот Шрёдингера» (все выпуски с 2016 по 2018 гг.). Выбор имен-

но этих изданий обусловлен тем, что журнал «В мире науки», представляю-

щий собой русскоязычную версию американского журнала “Scientific 

American” (выходит с 28 августа 1845 г.) опирается на мощную традицию, 

постоянно обновляющуюся и развивающуюся, а журнал «Кот Шрёдингера» – 

молодой, но готовый не только следовать актуальным тенденциям, но и зада-

вать новые стандарты, приемы и форматы в области научно-популярной 

журналистики. 

Структура работы обусловлена ее предметом, целями и задачами. Она 

состоит из Введения, Главы I-й (посвященной общим тенденциям развития 

научно-популярных изданий в России), Главы II (в которой дана развернутая 

характеристика журналов «Кот Шрёдингера» и «В мире науки»), Заключе-

ния, Библиографического списка использованной литературы и Приложений. 
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ГЛАВА 1. НАУЧНО-ПОПУЛЯРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА В СИСТЕМЕ 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

В этой главе нами будет дана обзорная характеристика развития научно-

популярных журналов в России в историческом и актуальном аспектах, рас-

смотрено влияние общих изменений в системе СМИ за последние годы.  

 

1.1  Функционально-содержательная специфика научно-популярных из-

даний 

Дефиниция научно-популярных изданий в практике отечественной жур-

налистики опирается на определенные стандарты, которые характеризуют     

научно-популярное издание как «издание, содержащее сведения о теоретиче-

ских и (или) экспериментальных исследованиях в области науки, культуры и 

прикладной деятельности, изложенные в форме, доступной читателю-

неспециалисту» [6]. 

Под изданием понимают отдельное литературное произведение, про-

шедшее редакционно-издательскую обработку и наделенное вследствие это-

го специфическими социально-коммуникативными функциями. Таким обра-

зом, научно-популярное издание в отличие от литературного произведения 

(произведения научно-популярной литературы) есть конкретная реализация 

социально-коммуникативной функции художественно-техническими сред-

ствам. 

Цели научной популяризации определяет научная литература. Иссле-

дователь В. Ю. Иваницкий характеризует её как бессюжетные литературные 

произведения, предметом описания которых является наука, а основной за-

дачей  популяризация научных знаний перед широкой аудиторией читате-

лей-неспециалистов [10]. 

Наука и просвещение являются приоритетными задачами государства, 

поскольку страны, обладающие преимуществом в научно-техническом про-

грессе, обладают и приоритетами экономического развития.  Для более ши-
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рокого охвата аудитории нужно осваивать новые технологии, форматы пода-

чи материала и платформы.  

С точки зрения экспертов, «популяризация науки нужна для того, что-

бы в среде журналистов и учёных вырастали новые популяризаторы. Сегодня 

отношение граждан к научным журналистам немногим лучше, чем их отно-

шение к журналистам вообще, а может быть, еще и хуже. Огромный процент 

читателей разделяют мнение, что незачем читать о научных открытиях в из-

ложении полуграмотных писак, у которых часто нет даже специального об-

разования. Единственный, кто может внятно и без ошибок объяснить суть 

исследования − это его автор, и роль журналиста, с точки зрения сторонни-

ков такого мнения, сводится лишь к тому, чтобы взять у ученого интервью и 

постараться не наделать ошибок в вопросах» (Lenta.ru, Зачем нужна популя-

ризация науки // Публикация на сайте от 4.06.2011).  

Кроме того, сейчас возникает профессиональное сообщество людей, 

которые не занимаются ни наукой, ни журналистикой, ни PR в том виде, в 

котором ими занимаются учёные, журналисты и PR-менеджеры, но специа-

лизируются именно на популяризации науки. Их называют коммуникатора-

ми. Именно они взаимодействуют между учёными и журналистами.  

Рассматривая научно-популярную журналистику как особое направ-

ление журналистики, на основании анализа эмпирического материала мы 

выделили три основные функционально-содержательные сферы, отражаю-

щие ее задачи: популяризация научного знания, отражение личности учёно-

го в медиатексте, представление научных открытий как эксклюзивных фак-

тов – своеобразных сенсаций, привлекающих широкую аудиторию. Охарак-

теризуем каждую из этих сфер.  

Популяризация научного знания. Наука – это не просто форма че-

ловеческого познания, смысл которой кроется в освоении законов и законо-

мерностей объективного мира. Она представляет собой широчайшую про-

фессиональную деятельность, основным продуктом которой являются зна-

ния естественного, общественно-гуманитарного, технического характера. 
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Наука производит собственный уникальный информационный продукт, вы-

раженный средствами специализированного стиля речи. По степени значи-

мости, доступности, истинности для массового сознания и в практическом 

применении продукты науки существенно различаются, поэтому различна и 

степень необходимости в освоении их массовой аудиторией. Журналист 

способен доносить научный продукт на простом языке, доступном для мас-

совой аудитории. Результатом такой журналистской деятельности становит-

ся появление научно-популярных публикаций, научно-популярных журна-

лов, отражающих появление или освоение результатов науки в обществе, а 

также разнообразные ситуации, характеризующие науку как процесс духов-

ного творчества (например, фестиваль науки или выставка фотографий «Ис-

кусство науки»). 

Личность учёного в медиатексте. Движение научной мысли в обще-

стве, его научно-технический прогресс осуществляется благодаря личности 

ученого, основополагающая особенность которой – уникальность. Это важно 

для СМИ и для аудитории, т.к. через личность ученого можно выявить осо-

бенности разных научных школ, раскрыть характер поиска научной истины, 

представить учёных как нравственный пример для общества.  

Представление научных открытий как эксклюзивных фактов – 

своеобразных сенсаций, привлекающих широкую аудиторию. Необходи-

мость освещения научных сенсаций, имеющих важное значение для обще-

ства – очевидна.  

Что касается специфики научно-популярной журналистики как части 

системы современных российских СМИ, то на сегодняшний день интерес к 

научно-популярной журналистике после кризисных 1990-х годов прошлого 

века очевидным образом возрастает.  Необходимо подчеркнуть, что россий-

ская пресса в последнее время обратила на это внимание. Об этом свиде-

тельствуют появление в общественно-политических изданиях разделов, по-

священных миру науки, в качестве примера можно привести общественно-

политический журнал «Русский репортёр», в котором имеются рубрики «Ак-
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туально. Прогресс», «Тренды. Научные новости», «Схема» (рубрика с таб-

лицами и инфографикой на научную тематику); электронное СМИ Gazeta.ru 

(регулярно освещает новости науки), газета «Известия», выходящая как в 

печатном, так и электронном виде, имеет постоянное приложение «Известия 

Наука», появление проекта «ПостНаука», на сайте которого опубликовано 

более 3 тыс. материалов, 1500 – видеолекции о достижениях фундаменталь-

ной науки и современных технологиях.  

Бесспорно, что пропаганда научного знания на действительно высоком 

уровне требует немало времени, а также учета опыта западной научной и 

научно-популярной журналистики, которая сегодня активно развивается, 

прежде всего в США, Великобритании, Франции и Германии. Немаловажно 

и обращение к богатейшему отечественному опыту предыдущих лет разви-

тия научной популяризации.  

Кроме того, на повышение интереса к научно-популярной журналисти-

ке оказывают существенное влияние современные концепции представления 

контента – эдьютейнмент и инфотейнмент. 

Под эдьютейнментом понимается образовательное развлечение или об-

разование посредством развлечения (Википедия). В русском варианте этот 

термин подразумевает «игровое обучение» и трактуется как форма обучения, 

направленная на усвоение знаний, навыков, умений, эмоционально-

оценочной деятельности. Аудитория сталкивается с эдьютейнментом еже-

дневно, просматривая фильм на иностранном языке, или изучая новую игру – 

в общем, делая всё то, что вызывает интерес и удовольствие, можно назвать 

неформальным образованием. В журналистике эдьютейнмент характерен 

именно для научно-популярной журналистики. Он предполагает, что аудито-

рия не может воспринимать научно-популярную информацию в традицион-

ных форматах, не всегда доступных для понимания. Журналист в данном 

случае выступает как популяризатор науки, подстраивающийся под потреб-

ности современной аудитории. Например, принцип интерактивности наибо-

лее широко сегодня используется в технических и естественно-научных му-
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зеях: они применяют новые технологии, например, такие как биконы – 

устройства, помощью которых посетитель музея может прочесть информа-

цию о том или ином объекте у себя в телефоне, скачав необходимое прило-

жение; интерактивные мониторы, где человек сам выбирает интересную для 

него информацию и др.  

 

1.2. Популяризация науки в истории отечественной журналисти-

ки (краткий обзор) 

История популяризации науки насчитывает уже более 300 лет. И число 

работ, посвящённых популяризации через журналы, невелико. Большую роль 

в истории популяризации сыграла советская научная журналистика. У исто-

ков популяризации науки в России стояли передовые люди эпохи – учёный и 

поэт М.В. Ломоносов, учёный и писатель А.Д. Кантемир, издатель Н.И. Но-

виков, учёный и редактор Г.-Ф. Миллер – именно они определили дальней-

шее развитие. 

Изначально в Европе, в XIII-XIV вв., популяризация науки состояла из 

переводов энциклопедий с латыни на национальные языки. В XV– XVI вв. в 

связи с расширением технической деятельности появилась литература учеб-

но-прикладного назначения. Она давала знания людям практических профес-

сий, не имеющим возможности получить их иным способом и потому вы-

нужденным осваивать знания самостоятельно. Появилась потребность не 

просто в знаниях, но в их доступности для самостоятельного усвоения. Со 

временем это привело к зарождению научно-популярной литературы. У неё 

появились свои особенности.  Для развития популяризации огромное значе-

ние имело изобретение печатного станка. В XVII в. идёт активное развитие 

науки: европейские учёные начинают объединяться в научные общества, со-

здают национальные академии наук (в 1660 г. – Англия, 1668 – Франция, 

1700 – Германия, 1724 – Россия). На этом фоне рождаются новые формы об-

щения учёных – журналы.  
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В России научная журналистика началась с возникновения самой жур-

налистики. В 1702 году в стране начала выходить первая газета «Ведомости». 

Она издавалась с 1703 по 1917 гг.  В начале XVIII в. большое значение имело 

издание в России трудов крупнейших европейских учёных. В основном, это 

были сочинения о Вселенной, Земле, истории. Предвестниками популяриза-

ции науки стали календари, называвшиеся месяцесловами. Появление первой 

газеты способствовало тому, что широкая аудитория начала интересоваться 

новостями и привыкала читать. Газета удовлетворяла этот интерес, помещая 

к основной информации различные замечания, толкование неясных россий-

скому читателю слов и явлений, в том числе и научных. 

В 1728 году появилось отдельное издание, которое давало обширные 

дополнения и разъяснения к научным статьям,  «Месячные исторические, 

генеалогические и географические примечания в Ведомостях». Через время 

издание начало публиковать переводы научных статей иностранных учёных, 

а также российских академиков. Так, Академия наук, выпускаемая это изда-

ние, стала центром науки образования России [7]. 

Cледует обратить внимание на тот факт, что в начале века XIX, равно 

как и в XVIII в., популяризаторами науки становились, как правило, исследо-

ватели и путешественники, умеющие доступно и интересно рассказывать о 

своих изысканиях. Просветителями и популяризаторами науки считают и 

профессоров Московского университета (его же в своё время и окончивших) 

И.А. Двигубского и М.Г. Павлова, профессора Санкт-Петербургского уни-

верситета Н.А. Щеглова. Каждый из них издавал свой естественнонаучный 

журнал: «Новый магазин естественной истории, физики, химии и сведений 

экономических» (1820–1830), «Атеней» (1828–1830). В «Атенее» М.Г. Пав-

лов, в частности, опубликовал серию статей о «Физических сочинениях Ло-

моносова». В течение ряда лет Н.А. Щеглов издавал популярный журнал 

«Указатель открытий по физике, химии, естественной истории и технологии» 

(1824–1831), аналогичный изданию И.А. Двигубского в Москве. Журнал 
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сыграл большую роль в распространении и популяризации научных знаний, 

основное внимание в нём уделялось химии и химической технологии [15]. 

В конце XVIII  начале XIX века в России появляются научные сооб-

щества. Среди них были минералогическое, горное, экономическое. При них 

появлялись научные журналы. Одним из известных в те годы был «Техноло-

гический журнал», который редактировал В. М. Севергин. Он освещал науку 

в области химии, минералогии и техники. Немаловажно отметить, что это 

был первый специальный технический журнал в России [23]. 

Кроме того, в начале XIX века науку популяризировали такие научные 

журналы, как «Отечественные записки», «Московский телеграф», «Совре-

менник», «Атеней», «Телескоп». Однако, можно сказать, что здесь популяри-

зация теряет свою всеохватность. В изданиях преобладает философская те-

матика, язык усложняется, а не упрощается, что не обеспечивает доступность 

для массовой аудитории [7]. 

Также в XIX веке произошли реформы образования. Роль народного, 

крестьянского образования заметно усилилась, хотя всеобщее народное обра-

зование ввели только во второй половине века. Это способствовало увеличе-

нию количества научно-популярных журналов, научно-просветительских 

книг. И это ощутила на себе в том числе и провинция [18]. 

В конце XIX – первом десятилетии ХХ вв. издаются типы и виды жур-

налов: литературные и общественные, научные и технические, научно-

популярные. Выпускаются они как для взрослых, так и для детей, а также для 

специалистов и других категорий читателей. выпускается много. Как прави-

ло, существование журналов, посвященных науке и технике, кратковремен-

но, поскольку большинство из них издаются случайными в журналистике 

людьми. Однако всё же начало XX века в России характеризуется небольшим 

количеством универсальных научно-популярных журналов и обилием узкос-

пециализированных, монотематических, большинство которых были посвя-

щены технике, воздухоплаванию, медицине. 
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В начале XX века стали распространяться естественнонаучные журналы. С 

приближением революционных событий на российском рынке появились либе-

рально-буржуазные и демократические научно-популярные и просветительские 

журналы, издаваемые большевиками. Например, с 1894 по 1903 год выходил 

журнал «Научное обозрение». Он стремился воплотить в себя основные идеи 

современной науки и общественной мысли и стать ведущим журналом того 

времени [18]. Также следует отметить, что в 1890 году появляется научно-

популярный журнал «Наука и жизнь» – он стал самым массовым журналом этой 

эпохи. В поздний советский период тираж журнала был одним из самых высо-

ких в Советском Союзе. Например, в 1980 году тираж одного номера составлял 

3 млн экз. После распада СССР тираж журнала резко сократился и в 2000-е годы 

составлял менее 50 тыс. экз. Немаловажно отметить и журнал «Вокруг Света»: 

он также считается одним из старейших изданий научно-популярной тематики и 

издаётся с 1890 г. Но расцвет данного журнала пришёлся на советский период 

истории. Начиная с середины 50-х гг. ХХ века и до конца эпохи СССР этот 

журнал являлся ведущим в своём секторе, а проблемы и достижения науки 

вызывали большой интерес у его читателей. Журнал имел множество самых 

разных тематических рубрик, как постоянных, так и нерегулярных. Основными 

темами являлись те, что находились в активной динамике развития: сельское 

хозяйство, химия, физика, космос, медицина [30]. 

Большинство общественно-литературных журналов в отделе науки уделяли 

внимание социально-политическим дисциплинам и освещали проблемы обще-

ства, такие как образование, женский вопрос, цензура. 

Роль науки в СССР была чрезвычайно велика и определялась глобальными 

задачами построения коммунизма, а также противостоянием двух лагерей – 

социалистического и капиталистического.  При этом советская наука рассмат-

ривалась не просто как часть мировой науки, территориально развиваемая в 

СССР, но как особая её ипостась – наука особого строя и характера. Благодаря 

всемерной поддержке государства, пропаганда и популяризация науки активно 

и планомерно осуществлялась по всем каналам массовой информации, включая 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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книгоиздательства, периодическую печать – научно-популярные и обществен-

но-политические журналы и газеты, радиовещание, телевидение, кинематограф. 

В 1970-е гг. в СССР выходило 1350 журналов. Практически половина из них, 

согласно статистическим данным, была посвящена науке. Научных журналов 

издавалось 378, научно-информационных – 161, научно-популярных – 46 (в том 

числе 20 центральных), научно-практических и производственных – 319. Увле-

кательно и популярно объяснять массовому читателю существо сложных явле-

ний, научных открытий и изобретений стремились, как уже сказано, научно-

популярные журналы, которым принадлежит особое место [2]. 

В 70-е гг. XX века темой типологических исследований научно-популярных 

журналов одним из первых занимался А. Г. Бочаров. В 1973 он написал статью 

«Основные принципы типологии современных советских журналов». В своей 

работе Бочаров предложил разбить все журналы на четыре группы: массовые, 

специализированные, профессионально-производственные и научные. В этот же 

год вышла также статья А. В. Панкова «Популяризация науки в периодической 

печати». Он, в свою очередь, предлагал разделить научно-популярные издания 

на специализированные и универсальные [2]. 

Большую роль в освещении научных достижений играют средства массовой 

информации. Научно-популярные издания, прежде всего, выступают одним из 

важнейших средств распространения знания среди населения. Ежегодно на 

заседаниях, где рассматривают вопросы развития науки, говорят о том, что 

нужно сохранить собственную, российскую науку. Однако, чтобы это сделать, 

требуется в первую очередь сохранить научно-популярные журналы. 

В 1990-е гг. не востребованной российским обществом оказалась не только 

наука, но и научно-популярная периодика. Многие из журналов кардинально 

изменились. В 1990-е гг. резко возросло количество журналов, популяризирую-

щих науку и считающих себя научно-популярными, однако, качество их зача-

стую оказалось невысоким. А тиражи качественных даже академических изда-

ний сегодня редко превышают 1000–5000 экз. Этот показатель можно сравнить 
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разве что с серединой позапрошлого XIX столетия, когда читающая аудитория в 

России в принципе имела иные качественные характеристики.  

Стремительные изменения в качественной научно-популярной периодике 

начались с наступлением «перестройки». Сначала тиражи популярных изда-

ний типа «Наука и жизнь», «Юный натуралист» и др. выросли до нескольких 

миллионов, а затем быстро снизились до десятков тысяч экземпляров. Мно-

гие журналы стали использовать сдвоенный формат. Причём в это же время 

мировая наука демонстрировала успехи многих отраслей знания - нанотехно-

логий, электроники, биотехнологий. Эволюционируя, журналы начали под-

разделяться на две ветви: относительно недорогие (например, «Знание – си-

ла») и имеющие ценовой вес (например, «Химия и жизнь – XXI век» со сво-

им дочерним агентством «ИнформНаука»). Для закрепившихся на рынке 

классических научно-популярных журналов характерны свой стиль в репре-

зентации информации, своеобразие оформления и предметно-тематической 

структуры, чёткое позиционирование («Природа», «Химия и жизнь – XXI 

век», «Наука и жизнь», «Знание – сила», «Техника – молодёжи», «Квант», 

«Наука в России» и др.). Однако, несмотря на динамичное развитие этого 

сектора и типологическое его разнообразие, разовые тиражи научно- попу-

лярных журналов, как уже сказано, часто не превышают 1000–5000 экзем-

пляров, а заметный количественный рост вновь созданных научно- популяр-

ных изданий не сопровождается расширением читательской аудитории. 

Например, один из самых популярных журналов советского периода «Наука 

и жизнь» с миллионных тиражей сократился до 40 тыс. экземпляров [5]. Сто-

имость изданий значительно возросла. Издания перекраивали свою структу-

ру, чтобы стать снова востребованными на рынке прессы. Централизованная 

прежняя система научно-популярной журналистики разрушилась. На замену 

центральным журналам пришли региональные. Свою функцию популяриза-

ции журналы этого времени выполняли слабо.  

Поскольку российский рынок научно-популярной периодики был не за-

полнен, в самом начале XXI столетия на него буквально хлынули переводные 
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журналы в современном «глянцевом» дизайне, например, «ГЕО/GEO» (2000), 

обновлённый «Вокруг света» (2001, основан в 1861), «Популярная механи-

ка/Popular Mechanics» (2002), «Что нового в науке и технике/Popular science» 

(2002), «В мире науки/Scientific American» (2003, ранее 1983–1993), «Ломо-

носов вместе с New Scientist» (2003) и др.,  что знаяительно расширило воз-

можности выбора для аудитории. При этом специалисты отмечают, что 

«уровень перевода, а зачастую и исходных публикаций оставляет желать не 

лучшего, а много лучшего. Зато имеется множество красивых картинок и 

длинный список интересных фактов. Что же касается описания природы ве-

щей, то тут пальма первенства принадлежит отечественной школе научной 

журналистики» [13]. 

 

1.3. Типологическая характеристика современных российских научно-

популярных журналов  

Типологией называется классификация по существенным (обязатель-

ным) признакам, ведь «она основывается на понятии типа как единицы рас-

членения изучаемой реальности, конкретной идеальной модели исторически 

развивающихся объектов (биологические, языковые, культурологические и 

т.п. типологии) [29]. Классификация является обычно результатом некоторо-

го огрубления действительных граней между видами, ибо они всегда услов-

ны и относительны. С развитием знаний происходит уточнение и изменение 

классификации». Типологический подход на современном этапе применяется 

в самых разных научных исследованиях системных объектов в математике и 

философии, логике и химии, медицине и психологии. 

На сегодняшний день выработано несколько подходов к типологии 

научно-популярных изданий. Были и попытки создать единую типологию 

научной периодики. Например, в 2016 году В. А. Парафонова защищала дис-

сертацию на тему «Научно-популярные журналы в структуре современных 

СМИ: Типологические и профильные особенности». Её научным руководи-

телем выступил А. А. Тертычный. Она выявила типологические и профиль-



 

 

 

18 

ные особенности научно-популярных изданий. Парафонова впервые провела 

с помощью метода типологического анализа комплексное исследование со-

временных научно-популярных журналов, предложив наиболее полную 

классификацию научно-популярных журналов по аудиторному, целевому и 

тематическому признаку. Автор указывает, что цель научно-популярного 

журнала можно разделить на несколько составляющих: информационную, 

когнитивную (прим. расширение базы знаний), практическую или приклад-

ную (прим. выработка навыков и умений), и коммуникативную–создание 

круга общения по интересам. По тематике и содержанию существует два ти-

па научно-популярных журналов – универсальные, проблематика которых 

тематически не ограничена, рассчитанные на массового читателя, и специа-

лизированные, посвящённые определённым областям знания и рассчитанные 

на читателя-неспециалиста с определённым кругом интересов.  Специализи-

рованные делятся на две группы – политематические и монотематические. 

Последние могут быть гуманитарными, техническими и естественнонаучны-

ми.  

Политематические журналы В.А. Парафонова предлагает классифици-

ровать на смешанные, в которых сочетаются естественнонаучные, техниче-

ские и гуманитарные темы; на междисциплинарные, в которых фундамен-

тальные и междисциплинарные науки объединены для рассмотрения одной 

научной темы; и на всеохватывающие, которые нацелены на выполнение 

практических задач. Также существует мнение, что журналы, популяризиру-

ющие науку, должны быть классифицированы на научно-популярные и 

научно-познавательные. 

Научно-познавательными, по мнению М. В. Литке, можно назвать 

журналы, которые, «обращаясь к реальности во всём её многообразии, исхо-

дят из принципов научного познания и опираются на результаты наук как до-

стоверные, адекватные задачам объективного описания и объяснения мира на 

всех его уровнях, во всем его своеобразии связей и отношений» [19]. 
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Научно-популярные журналы освещают непосредственно науку, науч-

ные открытия, исследования. Возможно, исследователь имел в виду, что 

научно-познавательные издания служат прикладной и коммуникативной це-

ли, вырабатывая навыки и создавая круг общения, при этом расширяя круго-

зор. Также российские научно-популярные журналы выходят для разных 

аудиторий, которые делятся по признаку образованности (высоко-, средне-и 

низкообразованные), по направленности интересов (гуманитарные, есте-

ственные и технические) и по возрасту (взрослые, молодёжные, детские). 

Основываясь на исследованиях В. А. Парафоновой и М. В. Литке, журналы 

можно разделить на три типа: собственно научные, познавательные и развле-

кательно-просветительские. Собственно научные обращаются к новостям 

науки и научным исследованиям. Журналы этого типа адресованы высокооб-

разованной аудитории, состоящей из взрослых и молодёжи.  Их цель – пред-

ставить читателям научное знание, познакомить с результатами деятельности 

учёных, дать им оценку. Материалы таких изданий  создаются с использова-

нием первоисточников, с привлечением научных работников, часто сами 

учёные сотрудничают в научно-популярных журналах. Часто к научным 

журналам могут быть отнесены специализированные и, в частности, есте-

ственнонаучные журналы. 

В своей работе В.А. Парафонова отмечает, что типология средств мас-

совой информации или медиатипология – одно из новых направлений в жур-

налистике. Она также отмечает несколько работ учёных-типологов, которые 

исследуют процесс сохранения жизнестойкости, востребованности совре-

менных средств массовой информации и анализируют структурно-

функциональные особенности масс-медиа как системы в целом, так и её со-

ставляющих. При этом исследователь подчеркивает, что «приоритетные ра-

боты в данном направлении принадлежат Е. П. Прохорову и М. В. Шконди-

ну. Ими выработано несколько подходов к типологии современных периоди-

ческих изданий. Однако единой типологии журнальной периодики, в том 
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числе научно-популярной, до сих пор не создано, хотя методологическая база 

для этого существует» [23]. 

Данные, полученные в результате типологических исследований, вос-

требованы не только теоретиками журналистики, но и практиками. Концеп-

туальная обоснованность СМИ – это гарантия эффективности и выживаемо-

сти информационного предприятия, в том числе популяризирующего знания. 

Как отмечает Я.Н. Засурский, типология определяет особенности деятельно-

сти, взаимоотношений с политическими структурами, экономическими ин-

ститутами, с потребителями информации, читателями, слушателями, зрите-

лями. Она обеспечивает наиболее эффективную реализацию информацион-

ной политики в данных условиях, помогает выработать методы общения с 

аудиторией» [9]. 

Выявление общего (типического) и особенного (профильного) в газет-

но-журнальной периодике началось задолго до становления названного 

научного направления в теории журналистики. Активное развитие типологии 

в журналистике приходится на вторую половину ХХ в. Типология предпола-

гает изучение системного объекта с помощью обобщённой идеализирован-

ной классификационной модели и помогает понять место изданий в структу-

ре СМИ.  

Основное отличие читателей научно-популярных журналов от всех 

остальных – интерес к знаниям, которые отражены на страницах журналов в 

их предметно-тематическом наполнении. Отмечено, что аудитория научно- 

популярных журналов характеризуется такими основными признаками, как 

возраст и уровень подготовки (образования). А.Г. Бочаров пишет, что возраст 

определяет повышенную любознательность к научно-популярным журналам 

у людей молодых, образование способствует повышению квалификации, 

расширению кругозора специалиста, а значит, в перспективе и его переход от 

чтения популярных изданий к профессиональным [4].  

В процессе развития и функционирования журнал, как правило, не 

только ориентируется на определённую аудиторию, но в ряде случаев и со-
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здаёт её. А.В. Веретенников в этой связи отмечал, что «некоторые зарубеж-

ные учёные пришли к следующему выводу: если общество нуждается в раз-

витии определённой отрасли науки, следует начать с издания соответствую-

щего популярного журнала» [5]. Издание конкретного журнала в первую 

очередь имеет прямую зависимость от того, есть ли контингент читателей, 

готовый принять это издание, поскольку связь между категорией читателей и 

типом издания – главная. Именно поэтому в обществе возможно существова-

ние такого количества журналов, которое соотносится с социальными груп-

пами. По мнению А.Г. Бочарова, при этом существует единственное, но 

жёсткое ограничение: данная категория должна быть столь значительна, что-

бы выпуск журнала окупал расходы на его издание.  

Отмеченная взаимосвязь структурных особенностей научно-

популярного журнала и его жанрового наполнения обуславливают его типо-

логическое отличие от всех прочих видов периодики – учебно-методической, 

научно-технической и научной. Общепринято, что журнальные жанры имеют 

свою специфику, причём журнально-газетные жанры посвящённые науки, 

как известно, – это модификация жанров публицистики, когда «в старую 

форму закладывается новое содержание». К традиционным формам относят-

ся в первую очередь статья и очерк. Кроме них используются интервью, кор-

респонденция, комментарий, отчёт, рецензия, обзор, реферат, репортаж, за-

метка и др. Изучение жанров научной популяризации считается очень слож-

ным, ведь зачастую они с трудом укладываются в общепринятые схемы, 

настолько это специфическая область высокоинтеллектуальной деятельности 

человека. Например, характеризуя творчество известного в ХХ столетии 

научного обозревателя газеты «Правда» В.И. Орлова, Э.А. Лазаревич писала: 

«Трудно определить его жанр: в нём сиюминутность и авторское присут-

ствие, характерные для репортажа, и свобода аналогий и временных перехо-

дов, свойственная очерку, и горячая убеждённость, подчинение одной мысли, 

как в проповеди» [19].  
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Изучая проблему научно-популярных жанров, А.Ф. Коновец исходил 

из положения, что «усиление влияния науки на общественную жизнь значи-

тельно обогатило содержание публицистики, а это потребовало для более 

адекватного отражения действительности, расширения жанровой палитры» 

[13]. Им сделан вывод о том, что в научной публицистике 1980-х гг. «сфор-

мировалась разветвлённая, с присущими ей особенными чертами система 

жанровых вариантов», которая проявлялась «в развитии специфических для 

научной публицистики жанров (научный комментарий, научное обозрение), 

модификации жанров (статья-гипотеза, научный этюд, научное эссе), синте-

зации жанровых структур» [13]. О взаимопроникновении жанров научной 

популяризации писали многие авторы. В работах 1980-х гг. говорилось о не-

скольких тенденциях жанрообразования: о синтезе и взаимообогащении 

жанров, об усложнении их структуры, о стремлении к глубокому аналитиче-

скому комментированию. В эти годы в арсенале научных журналистов появ-

ляются такие жанры, как статья-гипотеза, научный этюд, научное эссе. 1990-

е годы обогатились жанрами журналистского расследования, пресс-релиза, 

мониторинга, рейтинга, социологического резюме, блиц-опроса. Традицион-

ные жанры интервью, отчёта, корреспонденции приобрели уточнение: ин-

формационное или аналитическое. Некоторые новые жанры постепенно по-

являются на страницах и современных научно-популярных изданий. 

Среди информационных самые распространённые жанры – заметка и 

корреспонденция, они встречаются в каждом номере исследованных журна-

лов. Реже встречаются информационный отчёт и вопрос-ответ, ещё реже ин-

формационное интервью, блиц-опрос и некролог, совсем редко репортаж.  

 

1.4  Современные тенденции развития медиа и их влияние на научно-

популярную журналистику в России 

В этом параграфе мы проанализируем основные мировые тенденции раз-

вития системы СМИ, а также их влияние на российскую научно-популярную 

журналистику. 
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Популяризацией науки начали заниматься активно около 10 лет назад. С 

помощью фонда «Династия» был создан портал «Элементы», появилось 

множество научно-популярных блогов, онлайн-медиа, новые журналы и те-

левизионный канал «Наука 2.0».  

Особенности развития современных СМИ обусловлено рядом общих тен-

денций. В качестве одной из основных тенденций развития мировых инфор-

мационных ресурсов выделяют глобализацию. 

Хотя само понятие «глобализация» стало одним из символов измене-

ний, происходящих в современном мире, дать ему четкое определение труд-

но. Понятие «глобальное» в современном контексте заменило традиционные 

понятия интернационального, мирового и планетарного средства массовой 

коммуникации. Глобальное коммуникативное пространство связано с разви-

тием философии, социологии, культурологии и технических наук [25]. 

Глобализация – это многомерный процесс, который одновременно 

происходит на нескольких уровнях. Здесь можно выделить глобализацию 

рынка, производства, финансов, коммуникаций. Глобализация оказала суще-

ственное влияние на развитие СМИ. Современные медиа перестали быть 

только технологической площадкой и стали полноценным институтом, кото-

рый активно влияет на социальную жизнь. 

В экономике глобализация связана, прежде всего, с идеей свободного 

мирового рынка, глобальной массовой культурой и мировым информацион-

ным сообществом. 

К проявлениям глобализации относят, например, однотипную рекламу 

в журналах разных стран, типичные телешоу с одинаково оформленными 

студиями и похожими ведущими, одни и те же новости на разных телекана-

лах, музыку и кино – также общие во всех странах.  

Когда появилась глобальная сеть, возникли новые СМИ -  электронные 

газеты и журналы, в том числе и научно-популярные. Они имеют ряд осо-

бенностей. Одна из них состоит в том, что они постоянно обновляются и ча-
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сто хорошо иллюстрированы, а значит, в печатной прессе появляется воз-

можность цифрового манипулирования фотографиями. 

Что касается влияния глобализации на российские научно-популярные 

журналы, то в этом процессе самым значительным событием стало появле-

ние на отечественном рынке русскоязычных версий научно-популярных 

журналов западных франшиз – таких как «Популярная механика», «Наука в 

фокусе», GEO, Discovery и др.  

Не менее значимая тенденция − это взаимодействие СМИ с аудито-

рией посредством интернета. Интернет предоставил средствам массовой 

информации доступ к большой аудитории, которая получила возможность 

знакомиться с материалами журналов, газет через их электронные версии. 

Свои электронные странички есть почти у всех ведущих научно-популярных 

журналов России. Специфика виртуальных научно-популярных изданий за-

ключается в том, что они бесплатны и доступны – с помощью глобальной се-

ти их могут читать люди из любой точки планеты. 

Третья общемировая тенденция – это медиатизация науки. Современ-

ная трактовка понятия медиатизации в целом сводится к интеграции медиа в 

различные сферы жизни общества, формированию единой культурно-

коммуникационной системы социума. Являясь одним из основных сегментов 

культуры эпохи информатизации, «информационная культура как бы прони-

зывает все остальные культурные фрагменты, функционирование которых 

невозможно вне зависимости от информационной культуры» [21].  

Что касается научно-популярной журналистики, СМИ берут на себя 

функцию научного анализа реальности, оттесняя на второй план социально-

гуманитарные науки и учёных. Это неоднозначный процесс, но в нем имеют-

ся и негативные последствия: нередко это наносит ущерб имиджу науки и 

нивелирует ее результаты до уровня информационных сообщений. СМИ 

также превращают любую реальную проблему в модель, но делают это, в от-

личие от науки, не с целью познания, а с целью непосредственной манипуля-

ции сознанием.  
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Как показывают социологические исследования, большинство журна-

листов нередко интерпретируют сложные и неоднозначные социальные, по-

литические, экономические, идеологические и научные явления в рамках ка-

ких-либо устойчивых, универсальных формул или шаблонов. Такую инфор-

мацию аудитория не осмысляет критически. Сегодня это серьёзное негатив-

ное последствие медиатизации науки. 

Таким образом, в настоящее время в СМИ, наряду с позитивными тен-

денциями, наблюдается тенденция к редукционизму, который основан на 

сведении реальных социально-политических, мировоззренческих и научных 

проблем и явлений к предельно упрощенным и легким для восприятия ауди-

торией СМИ утверждениям. Это проявляется в области представления до-

стижений социально-гуманитарных наук: в современных СМИ, особенно 

электронных, идеологические доктрины «разбиваются» на отдельные компо-

ненты – следствием чего является то, что аудитория не может связать их во-

едино и осмыслить как целостную политическую идеологию[22]. 

К негативным тенденциям современной научно-популярной журнали-

стики можно отнести то, что изложение научной информации понятным мас-

совой аудитории языком приводит к профанации науки, а образовательная 

функция подменяется развлекательной. Такие примеры нередки в «желтых» 

и популярных массовых изданиях, которые недостаточно грамотно пишут о 

науке, но пишут, потому что писать о науке становится модно.  Это явление 

получило название «попсовизация» науки. 

В качестве одной из важных тенденций в научно-популярных медиа 

выделяется также массовизация, или по-другому – популяризаторство. Это 

современный процесс в мировом сообществе, который так или иначе затра-

гивает все духовные сферы человеческой деятельности: музыку, литературу, 

кинематограф, живопись, науку. В широком смысле термин обозначает 

трансформацию немассовых объектов культуры к их массовому распростра-

нению посредством упрощения. Это необходимо для того, чтобы эти объекты 

были поняты большинством. Необходимо учитывать, что массовизация – это 
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амбивалентный процесс, который, с одной стороны, способствует лучшему 

пониманию научной информации, привлечению читательского интереса, а с 

другой – подчиняет специфическую научную информацию стереотипам мас-

совой коммуникации, неизбежно приводящим к попсовизации науки и про-

фанации научного знания, о которых мы уже говорили выше.  

В сегменте научно-популярной журналистики популяризация и пропа-

ганда научных знаний – это самая актуальная тенденция. Именно эти свой-

ства в самом общем определении составляют целевое назначение научно-

популярных изданий. Данная функция, наряду с просветительской и ознако-

мительно-образовательной, во все времена являлась ведущей. Пропагандируя 

научные знания, ученый транслирует для аудитории актуальные научные до-

стижения и тем самым знакомит их с этим новым знанием, способствуя по-

вышению их уровня образования и решая просветительскую задачу. Научные 

знания духовно обогащают читателя научно-популярных журналов, пробуж-

дая в нем дальнейший познавательный интерес, и, главное, приобщают к 

знанию.  

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 

В данной главе мы рассмотрели функционально-содержательную спе-

цифику научно-популярных изданий, дали краткий исторический обзор по-

пуляризации науки в истории российской журналистики, а также определили 

типологическую характеристику современных российских научно-

популярных журналов и выявили современные тенденции развития медиа и 

их влияние на научно-популярную журналистику. 

Мы выявили общие тенденции, влияющие на состояние современной 

научно-популярной журналистики, среди которых: 

 глобализация СМИ; 

 взаимодействие СМИ с аудиторией через Интернет; 

 медиатизация науки; 

 массовизация СМИ; 
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Глобализация оказала существенное влияние на развитие СМИ, а также 

на российские научно-популярные журналы: в этом процессе самым значи-

тельным событием стало появление на отечественном рынке научно-

популярных журналов западных франшиз. 

Вторая тенденция − это взаимодействие СМИ с аудиторией через ин-

тернет, обеспечивший средствам массовой информации доступ обширной 

аудитории. 

Третья мировая тенденция – это медиатизация науки. Современная 

трактовка понятия медиатизации в целом сводится к интеграции медиа в раз-

личные сферы жизни общества, формирование единой культурно-

коммуникационной системы социума. 

И четвёртая - массовизация, или популяризаторство. В сегменте науч-

но-популярной журналистики популяризация и пропаганда научных знаний –

самая актуальная тенденция. Именно эти свойства в самом общем определе-

нии составляют целевое назначение научно-популярных изданий.  

Подводя итоги данной части исследования, считаем необходимым от-

метить, что в современной научно-популярной журналистике формируются 

новые тренды, которые затрагивают контент научно-популярных журналов. 

Читательский интерес к данному сегменту журналистики увеличивается, а 

развитие интернет-технологий и глобализация делают научно-популярную 

журналистику доступнее. 
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ГЛАВА 2. ЖУРНАЛЫ «КОТ ШРЁДИНГЕРА» И РУССКОЯЗЫЧНАЯ 

ВЕРСИЯ ЖУРНАЛА “SCIENTIFIC AMERICAN” «В МИРЕ НАУКИ» 

КАК ПРИМЕР АКТУАЛЬНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ НАУЧНО-

ПОПУЛЯРНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

2.1 Типологическая модель российских журналов  

2.1.1 Типологическая характеристика журнала «Кот Шрёдингера»  

Как пример отечественного научно-популярного журнала мы рассмот-

рим журнал «Кот Шрёдингера», который соответствует критериям универ-

сального научно-популярного журнала.  

Журнал издаётся с 2014 года в Москве организацией «Фестиваль 

науки», который популяризирует науку и поддерживает российские научно-

популярные проекты.  Она создана по инициативе Министерства образова-

ния совместно с Департаментом науки, промышленной политики и предпри-

нимательства Москвы и с Московским государственным университетом им. 

М. В. Ломоносова. 

«Кот Шрёдингера» выходит 10 раз в год, каждый номер печатается ти-

ражом 50 тыс. экземпляров и распространяется в розницу и по подписке. 

Также журнал имеет собственный сайт, где публикуются некоторые матери-

алы. Каждый номер состоит примерно из 148 полос, лишь 7-8 из которых за-

няты рекламой, при этом брольшинство рекламных материалов имеет не-

коммерческий характер.   

На сайте в своём обращении редакция пишет: «Мы любим науку. Мы 

хотим, чтобы наука вызывала по меньшей мере интерес, а лучше — азарт. 

Мы горим желанием писать о живой, сегодняшней науке. Людях, которые её 

делают, а также том, что она делает с людьми. Мы уверены, что это не может 

не быть интересно. Поэтому мы запустили «Кота Шрёдингера» — и хотим, 

чтобы вы его читали. Мы пишем о Вселенной, об атомах, о материках, об ор-

ганизмах, об обществе. Мы пишем о нас с вами. Мы пишем сами». 
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На страницах журнала авторы рассказывают о сложных научных вещах 

простым языком, но с научной точки зрения. Актуальность использования 

тандема учёный-журналист делает журналы более интересными, а значит бо-

лее узнаваемыми и читаемыми, − и это также учитывает редакция.  

Журнал сочетает в себе функции научно-популярного и развлекатель-

ного типов журнального издания. На развлечение ориентированы публикуе-

мые игры. В выпусках «Кота Шрёдингера» применяют игровой контент, ко-

торый отличает его от других журналов данной типологической ни-

ши. Причём к профанации науки это не приводит. Авторы текстов пишут о 

науке качественно, достоверно, и образовательная роль в рекреативных 

текстах не теряется. 

Основными темами в журнале являются техника и технологии, микро-

биология, химия и астрофизика. То есть у журнала склонность к естествен-

ным наукам. Однако без внимания не остаются история, психология, лингви-

стика, социология  их освещают в каждом выпуске. 

Следует также отметить, что в журнале много авторских колонок: в 

каждом номере по пять минимум, что говорит о публицистической ориента-

ции издания. Их авторы (Григорий Тарасевич, Алексей Торгашёв, Светлана 

Скарлош, Андрей Константинов, Светлана Соколова, Алена Лесняк) рассуж-

дают на злободневные темы в науке и технике. 

Авторами журнала являются молодые журналисты, а также научные 

сотрудники, доктора наук, научные писатели, сотрудники компаний, зани-

мающихся информационно-техническими разработками, и другие эксперты в 

определённых областях знаний.  

Структура журнала 

«Кот Шрёдингера» имеет пять основных разделов: 

• Диктатура будущего; 

• Технологии; 

• Естествознание; 

• Homo Sapiens; 
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• Герои 

Кроме этих разделов, имеется ряд постоянных рубрик: «Простые ве-

щи», «Своими руками», «Тема номера», обзор научно-популярных книг, 

настольная игра. 

Особой разновидностью интерактивных форм можно считать экспери-

менты. Они публикуются в мрециальной рубрике «Своими руками». В ней 

публикуются короткие заметки о нескольких предметах или вещах, а потом 

объясняется, как сделать их самим. Например, в № 9 (23) (сентябрь 2016 г.) 

рассказывается о том, как делать фарфор из клея и крахмала (См. Приложе-

ние 2).  А в № 9-10 (35-36) (сентябрь-октябрь 2017) в этой рубрике читателей 

учат делать межпланетный зонд Cassini из бумаги. Редакция сделала пошаго-

вую инструкцию, а также указала, какие понадобятся для этого материалы. 

Тем самым авторы реализуют фундаментальный тезис науки о значимости 

эксперимента в научном познании. Таким образом, читатель узнаёт что-то 

новое из мира науки через обращение к собственному опыту. Кроме того, в 

этой рубрике публикуются лингвистические задачи и психологические тесты 

рекомендательного характера.  

В текстах часто используются игровые приемы, что не мешает научно-

му коммментарию изложенных в шутливо-игровом ключе фактов. Иронич-

ную, игровую форму нередко имеют и заголовки. Так, в номере № 9-10 (35-

36) (сентябрь-октябрь 2017) можно встретить такие заголовки статей: «Рас-

печатай мне фрикадельки», «Погладить шерстистого мамонта», «Динозавры 

спали в обнимку», «Сперматозоиды из ушей», «Красная свадьба и чёрный 

обед», «Капля воды, хищные растения и шея жирафа». Таким образом, заго-

ловок создает создает коммуникативную интригу и побуждает читателя удо-

влетворить свое любопытство.  

Репрезентируя научные данные в рамках инфотейнмента, журнал об-

ращается к актуальным образам массовой культуры, в частности к персона-

жам «Звёздных войн» (например, магистр Йоду). Вымышленный персонаж 

Кот  Шрёдингера выступает автором редакторской колонки в начале каждого 
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номера. Отметим, что незадолго до появления журнала он был популярным 

интернет-мемом. Тем самым журнал демонстрирует, что он идёт в ногу с со-

временностью.  

 Таким образом, «Кот Шрёдингера»  это журнал, учитывающий осо-

бенности молодежной аудитории. Но форма подачи контента, стиль оформ-

ления и язык журнала делают его привлекательным для людей любого воз-

раста. Данный научно-популярный журнал стремится к массовости, но из-за 

низкого бюджета не может её достичь и имеет небольшой тираж: 50 тыс. эк-

земпляров.  

Авторами журнала являются молодые журналисты, а также научные 

сотрудники, доктора наук, научные писатели, сотрудники компаний, зпни-

мающиеся информационно-техническими разработками, и другие эксперты в 

определённых областях знаний.  

Основными темами в журнале являются техника и технологии, микро-

биология, химия и астрофизика.  Но не остаются без внимания и такие обла-

сти знания, как история, лингвистика, психология и социология, которые 

находят освещение в каждом номере. Поэтому журнал является политемати-

ческим. 

Несомненным достоинством журнала является, на наш взгляд, его раз-

витие – модель журнала не статична, она меняется. Это происходит по мно-

гим причинам, одна из которых – распространение интернета, благодаря че-

му появляются новые возможности: оформление подписки онлайн, своевре-

менная подача анонсов научно-популярных мероприятий, реклама тематиче-

ских клубов и новых номеров журнала. 

В целом «Кот Шрёдингера» нацелен на то, чтобы расширять кругозор 

читателя. Но главный акцент редакция делает на научное познание действи-

тельности: публикует научные новости, освещает проблемы и события науч-

ного сообщества, публикует биографические материалы, неизменно выявляя 

черты личности ученого и результатах его исследований. Отметим, что авто-

ры журнала указывают ссылки на источники исследований, пишут, где было 
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опубликовано описание и результаты. Следует заметить, что такие ссылки 

использует и американский научно-популярный журнал «Scientific 

American».  

Данное издание соответствует современным тенденциям научно-

популярной журналистики, что проявляется в таких свойствах, как освеще-

ние тем и проблем российской науки; большинство авторов издания – уче-

ные; в журнале наблюдается качественный синтез нейтрально-разговорного 

стиля с научностью; сочетание в себе функции научно-популярного и раз-

влекательного типов журнального издания; интерактивный тип взаимодей-

ствия авторов и читательской аудиторией; и т.д.). Журнал «Кот Шрёдингера» 

подаёт научную информацию качественно, способствуя тем самым ее попу-

ляризации, и является образцом научно-популярной журналистики в совре-

менной России. 

Рассмотрев типологическую характеристику современного научно-

популярного журнала «Кот Шрёдингера», мы выявили, что журнал можно 

охарактеризовать как современную модель отечественной научно-

популярной прессы, освещающей широкий спектр тем. Исходя из анализа 

специфики контента, можно говорить о том, что степень иллюстрированно-

сти издания высока и что журнал соответствует новым медиа. Он использует 

современные приёмы: инфографику, «лайфхаки», игры, викторины, дайдже-

сты.  

 

2.1.2 Типологическая характеристика журнала «В мире науки» 

   «В мире науки» — это русскоязычная версия Scientific American, одно-

го из старейших научно-популярных журналов мира (его англоязычная вер-

сия издаётся с 1845 года). В России журнал издаётся с небольшим перерывом 

с 1983 г. Тираж – 12 500 экз. Выходит ежемесячно объёмом 100 полос.  

Этот журнал был и остаётся одним из самых авторитетных изданий с 

давними традициями. Основными темами в журнале являются открытия в 

области информационных технологий, медицины, психологии, биотехноло-
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гий, нейробиологии, окружающей среды, палеонтологии, археологии, демо-

графии, астрономии, эволюции, астрофизики. В основном это статьи обзор-

ного характера. 

До 2012 г. главным редактором был один из самых авторитетных и 

убедительных популяризаторов науки в Советсвом Союзе и в постсоветской 

России профессор Сергей Петрович Капица. С 2012 года главный редактор 

— академик и бывший Президент Российской Академии Наук Владимир Ев-

геньевич Фортов. Издание выходит в 20 странах мира на 16 языках: итальян-

ском, испанском, японском, французском, немецком, на двух китайских, вен-

герском, арабском, португальском, чешском, голландском, израильском, гре-

ческом, корейском, польском и румынском).  

Журналу «В мире науки» доверяют свои труды самые успешные учё-

ные. Авторами материалов для издания в разное время стали более 120 лау-

реатов Нобелевской премии, причем многие из них публиковали результаты-

своих исследований задолго до присуждения им награды. «В мире науки» 

пользовался уважением таких колоссов мировой науки, как А.Эйнштейн, Ф. 

Крик, Д. Салк, Л. Паулинг. Также здесь печатаются статьи выдающихся уче-

ных, государственных и общественных деятелей по научным проблемам. 

Представлены наиболее интересные новости науки, интервью и репорта-

жи.  В связи с тем, что «В мире науки» является российской версией между-

народного издания, в номерах присутствуют материалы, написанные как за-

рубежными, так и русскими авторами. Больше половины авторов – это учё-

ные.  

 В журнале отсутствует чёткая структура, рубрики меняются в зависи-

мости от того, какая тематика у журнала в том или ином месяце. Как и любой 

журнал, начинается он с колонки главного редактора: он задаёт главную те-

му, продолжение которой можно прочесть в материалах номера. 

Публикаций в художественно-публицистическом стиле в журнале нет. 

Материалы выдержаны в основном в научно-популярном стиле.  
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На сайте журнала размещаются архивы журнала «В мире науки» и га-

зеты «В мире науки», анонсируется новый журнал, и размещаются объявле-

ния о событиях в научном сообществе России (о научных конференциях, вы-

ставках, ярмарках, фестивалях, и т. д.). Сайт занимает 78-ое место в рейтинге 

сайтов научных изданий, рубрика «Наука и техника». По статистике на сайте 

около 40 000 посетителей каждый месяц. 

 В 2015 году журнал «В мире науки» получил Беляевскую премию за 

лучшие научно-художественные и научно-популярные произведения. 

 

2.2  Приёмы репрезентации научной информации в научно-популярных 

журналах  

В этом параграфе мы рассмотрим особенности популяризации науки на 

примере конкретных текстов из научно-популярных журналов «Кот Шрёдин-

гера» и «В мире науки».  

 «Градусник для школьных мозгов» – материал Григория Тарасевича, 

главного редактора журнала. [Г. Тарасевич, Градусник для школьных мозгов. 

Как изменился уровень образования в России с начала века. // Кот Шрёдин-

гера № 1-2 (27-28) Январь-Февраль 2017, с. 95-101]. Автор анализирует ре-

зультаты международных исследований качества образования PISA и TIMSS 

за конец 2016 года. Тарасевич начинает с задач исследования TIMSS для чет-

вёртых классов, демонстрируя читателю, что приходилось решать ученикам 

в этом исследовании. Например, среди представленных было такое задание: 

«Приведи два примера деятельности человека, которые могут привести к вы-

миранию животных». Далее он рассуждает о ЕГЭ и ГИА, а также о том, по-

чему знания школьников 21 века возросли в отличие от знаний учеников 

СССР. 

Данная публикация характеризуется типичными особенностями, свой-

ственными этому журналу - доступностью изложения научной информации,  

наличием элементов разговорного стиля, использованием сравнений и образ-

ности повседневности. Автор последовательно структурирует текст, обосно-

http://www.wikiwand.com/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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вывает представленные результаты какого-либо из этапов исследования и 

только потом переходит к обоснованию следующей. Кроме того, автор при-

водит статистические данные, освещающие тему развития образования: «…С 

1992 по 2002 год количество студентов в стране увеличилось в два с лишним 

раза. В отчёте сообщается: «Высшее образование имеют 36 % отцов (в 

среднем по всем странам – 28 %) И 47 % матерей (в среднем по странам – 

30 %)». А вузовский диплом у родителей превышает результаты примерно 

на 30 баллов».  

Материал характеризуется и занимательностью изложения. Г. Тарасевич 

сопровождает текст историческими справками: «В 1984 году новозеландский 

учёный Джеймс Флинн установил, что в течение полувека коэффициент 

интеллекта постоянно повышался. Тесты IQ постоянно корректируются 

так, чтобы среднее значение равнялось 100 баллам…».  

Автор использует вводный текст, характерный для научно-популярного 

стиля. Вступление после заголовка. Автор поднимает дискуссионный вопрос 

о том, можно ли объективно оценить уровень знаний детей и подростков и 

соответствует ли действительности утверждение о том, что образование раз-

валилось, а молодое поколение деградирует. В публикацию после каждого 

подзаголовка вводятся соответствующие цитаты, что делает текст интереснее 

и увлекает читателя. Например, после подзаголовка «Кто помогал школьни-

кам» автор приводит фрагмент из отчёта по результатам TIMSS для 4-х клас-

сов: «Большое значение имеют развивающие занятия с ребёнком в семье. По 

этому показателю – частоте занятий взрослых членов семьи с ребёнком до 

его поступления в школу – Россия оказалась на первом месте среди всех 

участвующих в исследовании TIMSS стран».  

Публикация сопровождается иллюстративным материалом. Это фотогра-

фия эксперта, кандидата педагогических наук Галины Ковалёвой, иллюстра-

ции графического дизайнера Георгия Мурышкина, фото школьника, а также 

таблица динамики результатов TIMSS. 
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В материалах «В мире науки» прослеживаются другие особенности попу-

ляризации науки. Рассмотрим их подробнее. 

«Наша изюминка» – текст Гэри Стикса, старшего редактора журнала Sci-

entific American в журнале «В мире науки» [Г. Стикс, Наша изюминка // В 

мире науки № 11, ноябрь 2014, с. 52-59]. Этот текст посвящен сравнению 

шимпанзе и людей, поведенческих различий, выявленных в психологической 

лаборатории Лейпцига.  

Для рассматриваемого текста характерен научно-популярный стиль изло-

жения, который достигается, во-первых, использованием научной лексики и 

терминов. Ср.: «Впрочем, имеющаяся у нас палеоархеологическая летопись 

костей и артефактов…». «Наследственное взаимопонимание людей в том, 

как следует выполнять работу, заложило основу для зачатков социального 

взаимодействия и культуры, строящихся на сотрудничестве». Или: «Поми-

мо сравнения психологии человека и обезьяны расширенная программа меж-

видовых исследований может также включать изучение различий в органи-

зации геномов шимпанзе…»  

Как и в журнале «Кот Шрёдингера» и других научно-популярных журна-

лах, в публикации используется иллюстративный материал. В тексте пред-

ставлена инфографика, в которой представлены результаты тестов общих 

умственных способностей и социально-познавательных способностей людей, 

шимпанзе и орангутангов, что приводит к неожиданным ассоциациям, позво-

ляющим увидеть далеко не очевидные связи между статистическими данны-

ми. Кроме того, текст сопровождают фотографии, визуализирующие процесс 

исследования лейпцигских учёных.  

Также используется вводный текст после заголовка, в котором автор Гэри 

Стикс поясняет, о каких исследованиях пойдёт речь. Как мы уже говорили в 

анализе предыдущего текста, это характерно для научно-популярного стиля.  

Официальность, точность, стандартизированность, чёткость изложения – 

все эти стилевые черты присутствуют в тексте. В подтверждение этого при-

ведём пример: «Такая культурная инерция в целом объясняет успех людей 
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как биологического вида, однако вызывает ещё один вопрос: какие именно 

умственные процессы участвовали в передаче этих знаний другим? Ответ 

следует начать с предположений об изменениях в физиологии и поведении 

гомининов, которые могли происходить сотни тысяч лет назад». Отсюда сле-

дует, что в синтаксисе используются вопросно-ответные конструкции. Во-

просно-ответный комплекс помогает структурировать информацию, актуали-

зируя при этом содержание каждого фрагмента 

Автор, Г. Стикс, использует глаголы в настоящем времени, которые вы-

ражают вневременное признаковое значение и у которых ослаблено лексико-

грамматическое значение времени, лица и числа (отметили, показали, пред-

ставили).  

Мы считаем, что данный текст рассчитан на более подготовленного чита-

теля, чем рассмотренный ранее материал из журнала «Кот Шрёдингера», ко-

торый имеет более игровую форму и упрощённый научный язык.  Для дока-

зательности рассмотрим развёрнутое интервью «Волк в человечьей шкуре» с 

учёным из Грузии, доктором биологических наук Ясоном Баридзе, который 

изучал волков в дикой природе, в их стае, подготовленное Аленой Лесняк [А. 

Лесняк, Волк в человечьей шкуре. История учёного, которого приняли в се-

мью дикие звери» // Кот Шрёдингера № 5 (Ноябрь 2016 г.), с. 95 -105].  

В тексте автор задаёт вопросы, позволяющие читателю последовательно 

фокусировать внимание на логике событий или их оценке. Например: «Как 

вы нашли в себе смелость отправиться в стаю волков?», «Откуда вы знали, 

где именно живёт стая?», «И каковы же размеры владений одной волчьей 

семьи?», «Как это?», «Как это вы волчицу предали?» и т. д. Кроме того, во-

просы такого характера обеспечивают нарративность развернутых ответов, 

что также поддерживает интерес аудитории. Респондент рассказывает исто-

рии, которые с ним приключились, когда он находился в стае волков. Напри-

мер: «Волк не придумывает, не изобретает, но может применить увиден-

ное. Если что-то случайно произошло и оказалось выгодно для волка, он бу-

дет стараться потом воспроизвести эту ситуацию. Например, мои волки 
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однажды загнали косулю в кусты и понимали, что это отличная ловушка. 

Ну и стали использовать этот приём в дальнейшей охоте: если видели косу-

лю, целенаправленно гнали её в кусты».  Кроме того, в материале очень много 

фотографий из личного архива учёного, на который читателю наглядно пред-

ставлены ситуации, где волки дерутся, едят, лежат с учёным рядом и т. д. В 

тексте нет стандартизированности, официальности: он рассчитан на неподго-

товленного читателя, который не связан с научным миром, но при этом текст 

обладает явным просветительским потенциалом и вызывает интерес читателя 

к журналу. Кроме того, важно отметить, что в данной публикации автор вво-

дит учёного как центрального персонажа публикации. В этом случае задача 

репрезентации информации решается путем передачи речи героя, которая 

может поддаваться обработке в соответствии с нормами письменной речи, 

сохраняя при этом ряд индивидуальных черт говорящего. Индивидуальные 

черты учёного автор сохранила: «Ой, нет, вы что… Я её унёс к ручью и там 

на костре пожарил. Свинина лучше, чем оленина», «Хе! Не знаю, они мне не 

говорили об этом», «Вернувшись с охоты, Гурам подошёл ко мне, поскулил, я 

тоже поскулил, он – хоп – и достал мне свою отрыжку». 

В журнале «В мире науки» мы использовали для анализа материал, 

написанный в этом же жанре. «Грозит ли нам вырождение?» – материал 

Наталии Лесковой в рубрике «Генетика» [Н. Лескова, Грозит ли нам вырож-

дение? // В мире науки № 12 (декабрь 2017), с. 92-94]. О путях к репродук-

тивному здоровью, факторах и о том, что делать, чтобы человечество не вы-

родилось, журналистка побеседовала с Александром Осадчуком, кандидатом 

биологических наук, ведущим сотрудником Федерального центра Института 

цитологии и генетики СО РАН. Вопросы корреспондента достаточно лако-

ничные, но определяющие логику дальнейшего развертывания нарратива: 

«Что же происходит с репродуктивной функцией у наших мужчин?», «Что 

же делать? Всем переехать в зону, где комфортный климат?», «И что же 

обнаружили?» и т. д. Респондент отвечает сложным, научным языком, ори-

ентированным на подготовленного читателя, автор не упрощает его речь: «К 
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нашему удивлению, мы обнаружили экспоненциальное распределение», «Да-

лее мы исследовали гормональные профили. Ведь сперматогенез регулирует-

ся гормонами, в частности таким важным гормоном, как ингибин B, кото-

рый вырабатывается клетками Сертоли семенников. Наличие этих клеток 

— необходимое условие сперматогенеза. Если сперматогенез на относи-

тельно высоком уровне, то происходит активная наработка ингибина B, 

который с потоком крови поступает в особый отдел головного мозга — ги-

пофиз, работающий своеобразным «дирижером» всей эндокриной системы 

организма. Ингибин B тормозит выработку гипофизарных гонадотропных 

гормонов — фолликулостимулирующего и лютеинизирующего, которые в 

свою очередь стимулируют сперматогенез и биосинтез тестостерона — 

мужского полового гормона — в клетках Лейдига семенников. Таким обра-

зом, ингибин B может представлять собой прямой показатель сперматоге-

неза. Следовательно, должно быть сходство в направлении меридианных 

трендов активности сперматогенеза и содержания этого гормона в крови. 

И действительно, мы показали тот же меридианный тренд в западном 

направлении для ингибина B».  Как видим, предложения имеют сложную кон-

струкцию и непросты для обыденного сознания, не все термины объясняются 

(например, что значит «лютеинизирующего»). Заметим, одной из отличи-

тельных черт научно-популярного медиатекста является использование узко-

специализированных терминов. При этом в любой области терминологии 

существует определенное количество лексических единиц, которые выходят 

в сферу повседневной, обыденной речи, что говорит о внедрении научной 

сферы в повседневную жизнь человека, а, следовательно, о проникновении 

научного знания в сферу массовой информации. Но мы считаем, что этот 

факт не совсем применим к данному материалу. Журналист должен высту-

пать в качестве переводчика полученной им информации для не вовлеченно-

го в научный процесс читателя с целью распространения научного знания. 

Здесь журналист таковым не является, а просто транслирует информацию в 
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том виде, в котором её получил. Фотография в тексте на три полосы всего 

одна – портрет учёного. Других иллюстраций не представлено. 

 

2.3  Жанрово-стилистическая характеристика журнала «Кот Шрёдинге-

ра» и русскоязычной версии американского журнала “Scientific 

American” «В мире науки» 

Наиболее востребованными жанрами научно-популярного стиля явля-

ются расширенная информационная заметка, аналитическая статья, проблем-

ная статья и научное интервью. Последнее в научно-популярных изданиях 

приобретает с каждым годом все большую популярность, т.к. с помощью 

этого жанра обеспечивается выполнение необходимого требования к популя-

ризации науки и научного знания, а именно его экспертный характер. Так, 

например, в № 11 журнала «В мире науки» (ноябрь 2014 г.) из 21 публикации  

4 относятся к жанру интервью, а в № 9 (23) журнала «Кот Шрёдингера» (сен-

тябрь 2016 г.) – 7 из 25. 

Во многих современных российских изданиях значительно увеличи-

лось количество переводных публикаций. Следствие этого – новые жанровые 

черты в научно-популярной журналистике. Расширение круга авторов связа-

но не только с возможностями более тесного научного взаимодействия, но и 

с тем, что ряд изданий являются русскоязычными версиями зарубежных 

журналов, как, например, рассматриваемый нами журнал «В мире науки»,  в 

№ 12 которого за 2014 год было представлено, в частности, 9 переводных ма-

териалов из 20.  

Особыми разновидностями жанров научно-популярной журналистики 

можно назвать относительно новые: научную колонку, экспертный коммен-

тарий и дайджест. Наиболее ярким примером научных колонок могут послу-

жить колонки в журнале «Кот Шрёдингера» Андрея Константинова, Светла-

ны Соколовой, Григория Тарасевича, Светланы Скарлош, Алёны Лесняк и 

др. авторов. В одном номере может присутствовать до 4-5 колонок. Указан-

ные авторы высказывают свое отношение к каким-либо актуальным темам в 
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области науки и техники. Например, в № 6 (32) (июнь 2017 г.) Светлана Со-

колова делает обзор апокалиптических публикаций о захвате мира роботами: 

«роботы придут и выдавят людей из-за станков» и развеивает эти слухи, 

называя их «страшилками» [С. Соколова, Восстание машин и свёкла. // Кот 

Шредингера № 6 (32), с. 49]. Текст относится к разговорному стилю, который 

позволяет включить предмет рассуждения в обыденную картину мира, что 

позволяет сделать доступным его содержание для читателей любого возраста 

и уровня образования. В этом же номере Григорий Тарасевич рассуждает о 

введении астрономии в школе [Г. Тарасевич, Голубая точка для школьника. // 

Кот Шредингера № 6 (32), с. 73] и о том, к чему это приведёт. В материале 

автор использует мнения экспертов с целью подкрепления собственного по-

нимания сути вопроса, собственных суждений, оценок, а также для предо-

ставления читателю более точной информации.  

Экспертный комментарий, мнение эксперта по тому или иному вопросу – 

распространённая рубрика во многих СМИ, но в научно-популярных издани-

ях она наиболее частотна.  

Но нередко авторами являются сами учёные. 

Например, в русскоязычной версии американского журнала «Scientific 

American» «В мире науки» практически все зарубежные авторы являются та-

ковыми: Даниэль Ли – биолог, изучает экологию и поведение животных, 

Стивен Бишоп – профессор-математик в Университетском колледже Лондо-

на, Меган Банг – старший преподаватель по курсу психологии преподавания 

и обучения в Вашингтонском университете, Стефано Пикколо – профессор 

молекулярной биологии, работает в Падуанском университете в Италии.  

В журнале «Кот Шрёдингера» наблюдается та же тенденция: в каждой 

рубрике представлено экспертное мнение, иногда эксперты также выступают 

в качестве авторов. Например, в рубрике «Естествознание» в № 6 (32) (июнь 

2017 г.) доктор геолого-минералогических наук, ведущий научный сотрудник 

геологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Екатерина Тесакова 

рассказывает о микроскопических ракообразных [Е. Тесакова, Свидетели по-
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следнего моря/ Кот Шредингера № 6 (32), с. 82-83]. Здесь отсутствует игро-

вая форма, разговорный стиль, не выражено авторское начало. В данном тек-

сте излагаются знания, добытые в сфере научной деятельности, а именно в 

палеонтологии.   

В журнале мы наблюдаем относительно новый жанр – дайджест. Это 

краткое изложение, резюме; в СМИ  — информационный продукт 

(издание, статья, подборка), который содержит краткие аннотации и основ-

ные положения статей 

 или в котором сжато передается содержание самых интересных публи-

каций за какой-то период. Этот формат удобен для ознакомления с основны-

ми новостями определенной тематики, содержанием какого-либо исследова-

ния и т.д.  

Дайджесты регулярно выпускают многие научно-популярные журналы, 

в том числе и рассматриваемые нами «В мире науки» («Свет первых звёзд», 

«Удивительные причины сложности жизни», «Вояж на дно морское» и 

т.д.), и «Кот Шрёдингера» («Нестоличная наука», «Как мы приближали бу-

дущее», «Золой и водой»). Репрезентативным примером дайджеста является 

постоянная рубрика «Что случилось в науке за неделю» в журнале «Русский 

Репортёр». 

Следует отметить и основные структурные характеристики научно-

популярных текстов. Как правило, они начинаются с тезиса – утверждения, 

требующего обоснования, определения предмета речи (о чём говорится в 

тексте) и указания на главный анализируемый признак (что говорится об 

этом предмете). Для полной аргументации в тексте используются иллюстра-

ции, инфографика. Как правило, научно-популярный текст завершается ана-

литической оценкой и перспективами дальнейших исследований в этой обла-

сти науки. Это единая логическая схема большинства научно-популярных 

текстов. 

Рассмотрим это утверждение на примере журнала «В мире науки». Так, 

материал Ричарда Конниффа «Любимы до смерти» [Р. Коннифф. Любимы до 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9C%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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смерти // В мире науки № 12, декабрь 2017, с. 76-83] начинается с тезиса: 

«Торговля дикими животными становится главным фактором оскудения 

природных экосистем» – он вынесен под заголовок как главная цитата тек-

ста. Далее – предмет: «Эколог и защитник природы Дэвид Уилкоув с удивле-

нием заметил, что во всех лежавших на его пути деревнях почти у каждого 

дома были вывешены клетки с разнообразными пернатыми, которых он рас-

считывал увидеть только в лесу. В Индонезии птиц в клетках держит каж-

дая пятая семья. «А как этот обычай отражается на самих животных?», - 

задумался учёный. Затем автор пересказывает дальнейшие действия учёного: 

«Для того чтобы ответить на этот вопрос, Уилкоув решил наведаться на 

птичий рынок…», а также результаты его исследований: «…исследования вы-

явили чёткую связь между спросом на пернатых на индонезийских птичьих 

рынках и снижением их численности в дикой природе». В тексте представле-

на сноска, где указаны основные положения, которые мы также можем вы-

членить как второстепенные тезисы: «Главной угрозой биоразнообразию за-

щитники природы традиционно считали уничтожение среды обитания», 

«Сегодня основным фактором оскудения экосистем планеты стала торгов-

ля дикими экзотическими животными» и «Значительная часть пойманных в 

природе диких животных экспортируется в США и Европу». В качестве ар-

гумента приводится история: «Иллюстрацией сказанного может служить 

печально известный случай, произошедший в 1990-х гг., когда учёные опубли-

ковали научное описание змеиношейной черепахи Маккорда, снабдив его по-

дробностями о местах обитания рептилии на острове Роти в южной части 

Индонезии». Чуть ниже представлена инфографика «Цена раритета»: сколько 

стоят пернатые на индонезийских птичьих рынках. В заключение Уилкоув 

делает вывод: «В наши дни здоровых экосистем почти не осталось, а какие-

либо адекватные стандарты отлова животных «в разумных количествах» 

не существуют. Рано или поздно леса, моря и другие экосистемы планеты 

оскудеют, а торговцы дикими животными будут вынуждены отыскивать 

иные источники «товароснабжения»».  
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Итак, журнал «Кот Шрёдингера» адаптирует научный язык к возмож-

ностям аудитории, однако в большинстве его текстов авторское начало не 

акцентируется. Такая ориентация предопределена собственно научным ти-

пом текста, но журнал использует и игровые формы аранжировки контента, 

обусловленные стратегиями инфотейнмента и эдьютейнмента.  

Так, во всех выпусках «Кота Шрёдингера» вместо комментариев глав-

ного редактора представлены комментарии самого кота. Это задаёт эмоцио-

нальный настрой уже с начала знакомства с журналом и увлекает в мир, где 

наука может быть доступной, веселой и интересной.  

Помимо содержания, в начале каждого номера размещены вопросы, на 

которые читатель сможет ответить только тогда, когда прочтет весь журнал – 

этот приём создаёт интригу и обеспечивает интерес аудитории. Далее в но-

мере следует обзор научных новостей, изложенных максимально доступным 

и простым языком, репортажи, интервью с интересными людьми в той или 

иной области науки. В журнале имеется постоянная рубрика «Спецпроект». 

Например, в № 2 (декабрь 2014 г.)  − это анализ художественных произведе-

ний с точки зрения медицины, что позволило дать оригинальную оценку ге-

роям и установить их медицинские диагнозы.  

Жанровый состав отличается многообразием, с другой стороны, жан-

рово-типологические характеристики достаточно размыты, что отражает ак-

туальную тенденцию медиатекстов к жанровой конвергенции и трансформа-

ции. 

В журнале представлены такие жанры, как статья, репортаж, интервью, 

а также нетривиальные для издания такого типа жанры − лонгриды, комиксы. 

Последние относятся к несобственно медийным жанрам, но сегодня активно 

осваиваются масс-медиа. В журнале «Кот Шрёдингера» публикуют серию 

комиксов о голом землекопе – африканском грызуне, который изучается в 

ведущих лабораториях мира, занимающихся проблемами долголетия. «Кот 

Шрёдингера» при этом выступает партнёром в деле популяризации научного 

знания. В шуточной форме Голый Землекоп и Кот подписали 8 октября 2016 
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г. соглашение, срок действия которого действует в течение ближайших 4 

млрд лет [Впервые в истории // Кот Шрёдингера, Спецномер 2016, с. 42-43]. 

Академик РАН, директор Института физико-химической биологии им. А. Н. 

Белозерского МГУ, научный руководитель проекта «Ионы Скулачёва» и 

НИИ Мигоинженерии МГУ Владимир Петрович Скулачёв и главный редак-

тор научно-популярного журнала подписали договор. Так, с 2016 г. в журна-

ле публикуется комикс (автор которого – художник Николай Огарков), по-

священный проблеме поиска вечной молодости. Авторы идеи и сценария в 

журнале представлены как коллеги Голого Землекопа. Комикс в доступной 

форме знакомит с различными концепциями, направленными на продление 

жизни человека и имеющими одновременно познавательный и рекреативный 

характер. 

Также жанрово-стилистические и содержательные особенности журна-

ла определяются и принципиальной установкой редакции на использование 

интерактивных форм во взаимодействии с аудиторией. Авторы постоянно 

стимулируют читателей к взаимодействию через предлагаемый интерактив-

ный контент. Это обеспечивает дополнительную эмоционально-

психологическую вовлечённость аудитории, что способствует как лучшему 

пониманию содержания, так и формированию устойчивого интереса к науч-

ному знанию. 

Что касается русскоязычной версии американского журнала «Scientific 

American» «В мире науки», то здесь основу выпуска составляют объемные 

научно-популярные статьи, которые написаны в основном учеными. В изда-

нии поднимаются серьезные научные темы, материалы содержат сложную 

научную терминологию и требуют глубокого осмысления. 

По стилистически-языковой подаче материала «В мире науки» можно 

отнести к категории «научно-популярная классика». В журнале доля научно-

популярной тематики выше 50%, среди авторов более половины – ученые, 

большинство материалов относятся к научно-популярному стилю, элементов 

художественно-публицистического стиля мы не обнаружили. 
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Для данного журнала характерен значительный объем иллюстративно-

го материала - схем и графиков, которые объясняют содержание конкретных 

публикаций. Главным остается непосредственное научное содержание тек-

стов. 

Таким образом, жанровая палитра современных отечественных научно-

популярных журналов обогащается. 

 

2.4  Особенности дизайна в журналах «Кот Шрёдингера» и русскоязыч-

ной версии американского журнала “Scientific American” «В мире 

науки» 

У журнала «Кот Шрёдингера» оригинальный дизайн – его можно 

назвать новаторским и молодёжным. На журнальных полосах множество 

красочных иллюстраций: фотографии, разнообразные по стилистике и техни-

ке рисунки художников и оригинальная инфографика (См. Приложение 2). 

Дизайнер журнала использует широкий набор шрифтов и маркеров.  

Название журнала выполнено шрифтом без засечек, слово «Кот» стоит 

вверху в центре обложки. Для журнала характерно разнообразие шрифтовых 

гарнитур, это наблюдается и  в оформлении обложки. В основе обложки ле-

жит большая фотография или авторская иллюстрация – это прием, который 

типичен для научно-популярных журналов. Внизу обложки помещается 

анонс какого-либо приложения, обычно это настольная игра, придуманная 

редакцией журнала.  

Особым пунктом в оформлении журналов является фотография. В це-

лом в журнале преобладает ее особая жанровая разновидность  научная фо-

тография – вид фотографии, осуществляемой для проведения научных иссле-

дований, а именно для анализа характеристик фотографируемого объекта 

(См. Приложение 2).  Кроме того, фотография обладает документальностью 

и создаёт эффект достоверности информации, особенно, если это научный 

текст. Такая съёмка широко используется практически во всех областях есте-

ственных и прикладных наук. Также в журнале часто встречаются фотогра-
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фии из фотобанков интернета. В списке сотрудников редакции не указан фо-

тограф. Это говорит о том, что у журнала не так много средств, чтобы пла-

тить фотографам. Отметим тот факт, что в рубрике «Репортаж» указывается, 

что фотографии предоставлены тем или иным музеем.  

Использование оформительских приёмов (фотографий и рисунков) на 

страницах журнала показывает, что визуальный контент имеет важное значе-

ние в общей содержательной структуре издания, а стилистика иллюстраций 

материалов в значительной степени определяет индивидуальный дизайн из-

дания, его «узнаваемость». Практически каждая публикация сопровождается 

иллюстрацией. Большие по объёму – несколькими, что позволяет усилить 

понимание сути описываемого предмета, привлечь внимание к теме. Напри-

мер, в каждом выпуске журнала публикуются представители независимого 

сообщества учёных, фотографов, журналистов и дизайнеров «Красивая 

наука», которые создают мультимедийные проекты на стыке науки и искус-

ства. Взгляд на науку «через микроскоп» позволяет увидеть многомерное со-

держание таких наук, как например биология, медицина, геология.  

Отметим, что в российских научно-популярных журналах текст прева-

лирует над иллюстрациями, что значительно расширяет базу знаний читате-

ля, особенно в отличие от изданий «глянцевых», где иллюстративный мате-

риал превалирует. 

В основном страницы не имеют заливки – они белые. Заливка исполь-

зуется на страницах, разделяющих рубрики. Например, раздел «Диктатура 

будущего» имеет оранжевый цвет, символизирующий вызов, драйв. «Техно-

логии» ─ синий. Он символизирует мечты и надежды на будущее.  «Есте-

ствознание» ─ зелёный, что тоже вполне логично: этот цвет ассоциируется с 

живой цветущей природой. Мы считаем, что все эти цвета были подобраны к 

разделам не случайно. Это удобно структурирует журнал, облегчает поиск 

нужного материала. По сути, цветные страницы, на которых указано только 

название раздела, выполняют функцию своеобразной закладки, тем более что 

они остаются постоянными в каждом выпуске.  
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Также в журнале встречаются страницы чёрного цвета  – в основном на 

разворотах, где вниманию  читателя представлены научные фотографии. 

Немаловажную роль в журнале играет инфографика. Сегодня инфогра-

фика понимается как форма информационного дизайна. Её применяют во 

многих сферах: географии, журналистике, технических текстах, образовании, 

статистике, социологии, экономике. Инфографика компактно организует 

большие объёмы данных, структурирует их и более наглядно показывает со-

отношение предметов и фактов во времени и пространстве, помогвает уста-

новить неочевидные связи между явлениями, а также демонстрирует тенден-

ции развития какой-либо ситуации. 

Задача инфографики – при помощи визуальных приёмов передать аб-

страктную информацию, взаимосвязи и закономерности, статистические 

данные в таком ключе, чтобы читатель смог сделать обобщение, выявить 

причинно-следственные связи, а также проявить интерактивность в процессе 

получения информации. В этом и заключается главное отличие инфографики 

от иллюстрации [27]. 

Именно инфографика добавляет научной информации наглядности и 

достоверности, делает текст более точным, аргументированным и глубоким. 

Кроме того, она в лаконичной форме представляет значительный объем ин-

формации и выявляет неочевидные связи, делая текст значительно более ин-

формативным без существенного увеличения его объема. Так, например, в № 

11 (25) (ноябрь 2016 г.)  представлена красочная инфографика «Языки живые 

и мёртвые», в которой на карте показаны самые многоязычные страны, не-

давно исчезнувшие языки, а также таблица, на каких языках сегодня говорят 

на планете (См. Приложение 2). 

Следует отметить и дизайн сайта журнала. Все иллюстрации статичны, 

их так же немного, как и в журнале. В шапке сайта перечислены рубрики: те 

же, что и в журнале. Фон сайта исключительно белый. 

Рассматриваемое научно-популярное издание опирается не только на 

рационально-логические аспекты когнитивной деятельности человека, но и 
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обязательно включает в себя эмоциональную составляющую, что способ-

ствует суггестивному эффекту, формирующему представление о науке как 

увлекательной, загадочной, по-своему эстетически привлекательной в сфере 

деятельности. За этим прослеживается задача, общественная миссия журна-

ла, заключающаяся в привлечении в научную деятельность молодого поко-

ления.  

Оформление журнала характеризуется стремлением к оригинальности. 

В целом стиль оформления представляет собой красочный коллаж. В издании 

публикуются оригинальные карикатуры, иллюстрации и научные фотогра-

фии, например, макросъёмка растений или насекомых. Кроме того, в каждом 

выпуске имеются репортажи, снабженные фоторядом 

Постоянство приемов дизайнерского оформления позволяет предполо-

жить, что за этим стоит своеобразный дизайнерский сценарий, который ре-

шает ряд задач: сделать стиль журнала современным и эстетически привле-

кательным; способствовать максимально убедительному представлению кон-

тента; обеспечить коммерчески приемлемую стоимость выпуска номера.  

Таким образом, журнал «Кот Шрёдингера» имеет свой уникальный об-

лик: к формированию своего стиля в редакции подошли креативнвно и про-

фессиональноно — это видно и по наполнению журнала, и даже по качеству 

бумаги, из которой сделана обложка. 

Обложка сделана из бумаги, имитирующей эффект шершавой поверх-

ности. Сделано это не случайно: редакция называет себя «шершавым здани-

ем» в противовес глянцевым. Такая обложка – удачное решение, позволяю-

щее журналу выделиться среди конкурентов и позиционироваться как изда-

ние для тех, чьи интересы шире контента глянцевых изданий.   

В журнале «В мире науки» иллюстрации не играют столь важную роль. 

В большинстве публикаций отсутствуют красочные, яркие фотографии. 

Главный упор в журнале делается на тексты, имеющие значительный объём 

(См. Приложение 2).  
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Однако отметим, что заголовочный комплекс и лид в материалах пред-

ставлен ярко и вынесен на отдельную полосу. Подложкой для заголовочных 

комплексов выступают в основном работы штатного дизайнера Я.В. Крутия.   

Данное издание претерпевало много изменений в своём оформлении на 

протяжении всего своего существования – как во внешнем, так и во внутрен-

нем. Если говорить о последних изменениях, то мы выявили следующее: в 

2017 году изменился шрифт журнала, в том числе и в названии «В мире 

науки»; если ещё в 2015 году буквица обрамлялась узорами, то в 2017 изда-

ние ушло от этого обрамления, тем самым сделав стиль журнала более стро-

гим. Это прослеживается и в оформлении текстовой части: ранее наблюда-

лось использование нескольких цветов, теперь же используется только чёр-

ный, выделение текста полужирным, а основные цитаты, подзаголовки и ко-

лонтитулы выделяются красным цветом. 

Однако следует отметить, что, несмотря на выдержанный стиль, тяго-

теющий к академическому, в журнале «В мире науки» имеются схемы, диа-

граммы и графики, инфографика, которые наглядно объясняют тот или иной 

материал, но и их немного: например, в № 12 (декабрь, 2017 г.) мы насчитали 

всего две инфографических вставки  и три схемы, в то время как в журнале 

«Кот Шрёдингера» № 1-2 (27-28) (январь-февраль 2017 г.) пять инфографи-

ческих вставок, две таблицы и две схемы.  

Дизайн виртуальной версии журнала также имеет строгий стиль, но, 

как и в печатной версии, используются чёрно-красные цвета. 

Таким образом, на рынке научно-популярных изданий журнал не выде-

ляется, а придерживается традиционного стандартизированного дизайна и не 

имеет своего ярко выраженного неповторимого стиля, как, например, совсем 

молодой «Кот Шрёдингера». 

 

ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 

В данной главе мы рассмотрели типологические, жанрово-

стилистические характеристики российских научно-популярных журналов, 
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таких как «Кот Шрёдингера» и «В мире науки», а также способы репрезента-

ции научной информации.  

Жанрово-стилистическое ядро научно-популярных изданий осталось 

неизменным. Ведущим жанром по-прежнему является статья, но наряду с 

ней часто во всех журналах встречается научное интервью, представленность 

которого в изданиях этого типа заметно выросла. Другим ведущим совре-

менным жанром в научно-популярной прессе является дайджест. 

Ещё одной жанрово-стилистической особенностью современных науч-

но-популярных журналов является расширение способов репрезентации кон-

тента: журналы, стремящиеся к массовизации, стараются сопровождать ма-

териалы визуальным контентом, используют инфографику, схемы, научные 

фотографии. По сравнению с советским периодом, такая подача научной ин-

формации находит широкое применение в научно-популярной журналистике 

и позволяет привлекать большую аудиторию, которая напрямую не взаимо-

действует с миром науки, но благодаря стратегиям инфотейнмента и эдь-

ютейнмента, широко применяемым в редакциях научно-популярных журна-

лов, получает стимул кзнакомству с миром науки.   

Рассмотрев дизайн данных журналов, можно сделать вывод, что жур-

нал «Кот Шрёдингера» стремится «идти в ногу со временем», используя как  

традиционные способы визуализации, так и собственные, оригиналь-

ные. Постоянство приемов дизайнерского оформления позволяет предполо-

жить, что за этим стоит своеобразный дизайнерский сценарий, который ре-

шает ряд задач: сделать стиль журнала современным и эстетически привле-

кательным; способствовать максимально убедительному представлению кон-

тента; обеспечить коммерчески приемлемую стоимость выпуска номера. Что 

касается журнала «В мире науки», то здесь мы наблюдаем строгий выдер-

жанный стиль. На рынке научно-популярных изданий журнал не выделяется, 

а придерживается традиционного стандартизированного дизайна и не имеет 

своего ярко выраженного неповторимого стиля, как, например, совсем моло-

дой «Кот Шрёдингера». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы рассмотрели функционально-содержательную 

специфику научно-популярных изданий, дали краткий исторический обзор 

популяризации науки в истории российской журналистики, а также опреде-

лили типологическую характеристику современных российских научно-

популярных журналов и выявили современные тенденции развития медиа и 

их влияние на научно-популярную журналистику.  

Существенное влияние на развитие СМИ, а также на российские науч-

но-популярные журналы оказала глобализация: в этом процессе самым зна-

чительным событием стало появление на отечественном рынке научно-

популярных журналов западных франшиз. 

Взаимодействие СМИ с аудиторией через интернет предоставило сред-

ствам массовой информации доступ к большой аудитории, что также повляло 

на структурно-содержательные особенности научно-популярных журналов.  

В целом сегодня отечественная научно-популярная журналистика в 

большей степени ориентируется как на собственную традицию, так и на 

стратегии инфотейнмента и эдьютейнмента, что  связано с общей тенденцией 

медиатизации науки.  

Рассмотрев на примере журналов «Кот Шрёдингера» и «В мире науки» 

тенденции развития научно-популярной журналистики в разных её аспектах, 

считаем необходимым отметить, что в современной научно-популярной 

журналистике формируются новые тренды, которые затрагивают контент 

научно-популярных журналов. Читательский интерес к данному сегменту 

журналистики увеличивается, а развитие интернет-технологий и глобализа-

ция делают научно-популярную журналистику доступнее и ярче. 

Что касается типологических, жанрово-стилистических характеристик 

«Кота Шрёдингера» и «В мире науки», то следует констатировать, что жан-

рово-стилистическое ядро научно-популярных изданий осталось неизмен-

ным. Ведущим жанром является статья, но как тенденцию следует отметить 

распространение жанра научного интервью. Кроме того, мы пришли к выво-
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ду, что на данный момент заметно проявляется и тенденция дайджестирова-

ния, позволяющая концентрированно представлять наиболее значимые науч-

ные достижения. 

Ещё одной жанрово-стилистической особенностью современных науч-

но-популярных журналов является расширение способов репрезентации кон-

тента: журналы, стремящиеся к массовизации, стараются сопровождать ма-

териалы визуальным контентом, используют инфографику, схемы, научные 

фотографии. По сравнению с советским периодом, такая подача научной ин-

формации находит широкое применение в научно-популярной журналистике 

и позволяет привлекать большую аудиторию, которая напрямую не взаимо-

действует с миром науки, но, благодаря стратегиям инфотейнмента и эдь-

ютейнмента, которые используют редакции в журналах, проявляет интерес к 

научной информации. 

Что касается особенностей дизайна научно-популярных изданий, то 

приёмы дизайнерского оформления журнала «Кот Шрёдингера» позволяет 

утверждать, что привлекательность научно-популярного контента повышает-

ся, если он имеет креативный, эстетически привлекательный и оригинальный 

дизайн, который способен также обеспечить и коммерчески приемлемую 

стоимость выпуска номера.  

В журнале «В мире науки» мы наблюдаем строгий выдержанный стиль. 

На рынке научно-популярных изданий журнал не выделяется, а придержива-

ется традиционного стандартизированного дизайна и не имеет своего ярко 

выраженного неповторимого стиля, как, например, совсем молодой «Кот 

Шрёдингера».  

Очевидно, что журнал «Кот Шрёдингера» позиционирует себя как 

своеобразный трендсеттер в сегменте научно-популярной журналистики и 

демонстрирует обоснованность такого подхода, обозначая новые обоснован-

ные тенденции развития научно-популярной журналистики. 
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Приложение 1 

Таблица. Типологические характеристики журналов «В мире науки» и «Кот 

Шрёдингера»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика «Кот Шрёдингера» «В мире науки» 

Издатель Организация «Фестиваль 

науки NAUKA 0+» 

Некоммерческое партнёр-

ство «Международное парт-

нёрство распространения 

научных знаний» 

Цели и задачи Популяризация науки: рас-

пространение научного зна-

ния, информирование; рас-

ширение кругозора 

Популяризация науки: пуб-

ликация открытий россий-

ских учёных, анализ трендов 

развития, интервью с лауреа-

тами премий и политически-

ми лидерами 

Аудитория (Не конкретизирована) Воз-

растной рейтинг 12+ 

(Не конкретизирована) Воз-

растной рейтинг 12+ 

Авторы Журналисты, учёные, экс-

перты 

Американские журналисты 

Scientific American, учёные, 

государственные и обще-

ственные деятели по науным 

проблемам 

Структура 10 постоянных рубрик (по 1-

5 материала в каждой) 

4 постоянные рубрики (по 3-

4 материала в каждой) 

Оформление Оригинальное, яркое оформ-

ление; полноцветная печать; 

рисунки; инфографика 

Большое количество инфо-

графики, иллюстраций, яр-

кое оформление, полноцвет-

ная печать 

Периодичность 10 выпусков в год 11 выпусков в год 

Объём  144 полосы 100 полос 

Тираж 50 тыс. экз 12 500 экз. 
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Приложение 2 
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Рубрика «Своими руками» в научно-популярном журнале «Кот Шрё-

дингера» 
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Пример комикса в научно-популярном журнале «Кот Шрёдингера» 
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Инфографика в научно-популярном журнале «Кот Шрёдингера» 
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Настольные игры в журнале «Кот Шрёдингера» 
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Научная фотография в научно-популярном журнале «Кот Шрёдингера» 
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Обложка научно-популярного журнала «В Мире науки» 
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Внутреннее содержание журнала «В мире науки» 
 

 
 

 


