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Аннотация: Цель исследования – охарактеризовать специфику реализации 
категории информативности в электронном научно-популярном тексте с 
учётом его вербальных и невербальных компонентов. Существенной осо-
бенностью проведенного исследования является то, что анализируемый тип 
текста рассматривается как беседа с читателем-неспециалистом с целью ин-
формировать его о последних открытиях и исследованиях в области науки и 
техники. В рамках исследования изучены как возможности (вербальные и 
невербальные) повышения плотности информации, так и методы компрес-
сии в рамках научно-популярного дискурса. Исследование проведено на ма-
териале электронных вариантов изданий «Bild der Wissenschaft», «Spiegel», 
«Focus».
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«Основная функция текста как продукта ком-
муникации состоит в передаче и получении 
информации, которая является результатом 

отражения фактов, событий и явлений объективной ре-
альности». [1] По этой причине категория информатив-
ности считается одной из основных категорий текста.

Объективная сложность научно-популярного текста 
обусловливается следующими задачами, стоящими пе-
ред автором: 

1. в плане содержания – передать новую информа-
цию, касающуюся той или иной области науки и 
техники;

2. в плане выражения – передать информацию в 
стандартной форме (в соответствии с правилами 
построения научно-популярного текста). 

При составлении текста автор стремится решить 
задачи, определяющие субъективную сложность тек-
ста: 

1. разъяснить, прокомментировать информацию, 
изложенную в тексте; 

2. преодолеть недостаток текстовой и речевой 
компетенции при построении текста; 

3. убедить адресата принять точку зрения автора 
на излагаемую информацию.

В связи с этим рассматриваются такие факторы слож-
ности научно-популярного текста как информативность, 
соответствие нормам создания текста этого типа, автор-
ский комментарий, стремление убедить читателя согла-
ситься с мнением автора по поводу сообщаемой инфор-
мации. 

С точки зрения лингвистики научно-популярный 
текст можно отнести к простым текстам, поскольку он 
относится к речевым произведениям, содержащим 
единственный текст с единственным смыслом. Отметим, 
что автор такого текста должен стремиться к точности 
формулировок, исключающей множественность толко-
вания, поскольку основное требование, предъявляемое 
к научно-популярному тексту – одна возможность ин-
терпретации. 

Отбор средств и методов построения научно-по-
пулярного текста производится с точки зрения соот-
ветствия основным параметрам – «высокой информа-
тивности, логичности изложения, ясности и точности 
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выражения и обеспечения языкового уровня (мини-
мальное количество терминологической лексики, опи-
сание терминов простым языком, опора на бытовое со-
знание читателей, их практический опыт)». [2] 

Научно-популярные тексты могут передавать два 
типа информации, один из которых является доминиру-
ющим:

1. фактуальную информацию (отражает факты, со-
бытия, которые происходили, происходят или бу-
дут происходить в действительности);

2. концептуальную информацию, предоставляющую 
читателю авторское понимание фактов, описан-
ных средствами фактуальной информации.

Главной чертой такого текста является его высокая 
информативность, поэтому в научно-популярном дис-
курсе обязательно происходит «конфликт между инфор-
мационной емкостью, объемностью и развернутостью 
высказывания и противоречащей этому требованию 
тенденцией к экономии языковых средств, стремлени-
ем к краткости и компактности речи, характерной для 
языка на современном этапе развития» [3]. Научно-попу-
лярный текст можно рассматривать как беседу автора с 
читателем-неспециалистом в рассматриваемой области 
знаний, целью которой является информирование ши-
рокого круга читателей об исследованиях, открытиях, 
новостях из мира науки. Для научно-популярного текста 
имеет значение и количественная сторона информации 
– информативная плотность текста, а также характерно 
стремление к компрессии, обусловленное общеязыко-
вой тенденцией к экономии речевых усилий, а также 
задачей удерживать внимание адресата. «В своей рече-
мыслительной деятельности человек стремится к эконо-
мии усилий. Первоочередной задачей является выбор 
языковых средств, при помощи которых осуществляется 
коммуникация». [4] Для этого задействуются научные по-
нятия и методы, информационные ресурсы, в том числе 
и электронные, терминология (в небольшом количе-
стве), могут использоваться глагольные конструкции, 
согласованные и несогласованные определения, пред-
ложные и беспредложные сочетания существительных 
с прилагательными, гнезда слов, буквенные аббревиа-
туры, акронимы, общепринятые и специализированные 
сокращения, специфические пунктуационные компрес-
сирующие знаки, таких как скобки, диакритики, двое-
точия. На синтаксическом уровне для научно-популяр-
ных текстов характерно большое количество простых 
распространенных предложений с обособленными 
оборотами, вводными словами и словосочетаниями, 
отражающими отношение автора к рассматриваемому 
предмету, эллиптических предложений - для них харак-
терно отсутствие одного-двух главных членов, которые 
легко восстанавливаются из общего контекста. Назван-
ные особенности научно-популярного текста приводят 
к синтаксической компрессии - сокращению объема тек-

ста при увеличении его информативности и смысловой 
наполненности. 

Очевидная внутренняя форма терминов, раскры-
вающая их содержание, а значит, исключающая допол-
нительное разъяснение, превращает термины в важ-
ное средство повышения плотности информации при 
её изложении в самом кратком виде. Следовательно, 
термин – один из самых распространённых способов 
компрессии информации научно-популярного текста 
на лексическом уровне. Наиболее распространенными 
являются термины-композиты, такие как Linsenteleskop, 
Abendhimmel, Morgenstern [6]. 

Еще один способ компрессии в электронном науч-
но-популярном тексте - сочетание вербальных и невер-
бальных компонентов, таких, как фотографии, рисунки, 
видеофайлы, карты и др. с подписями и пояснениями. 
«Обработка изображений и видеоинформации занима-
ет ведущее место в информационных процессах. В связи 
с ростом объемов данных возникает проблема сжатия 
информации, которая связана с проблемой информа-
тивности как критерия допустимого сжатия визуально-
го образа. Термин «информационный» характеризует 
описательную сторону сущностей и явлений. В инфор-
мационных описаниях выделяют объем и содержание. 
Важную роль играет именно содержание». [5] Подписи 
представляют собой концентрат информации, представ-
ленной в тексте, и усиливают значение невербальных 
средств. Включение невербальных материалов в текст 
бывает опосредованным — в сопровождении подпи-
сей, а также непосредственным — без сопровождения 
вербальных компонентов. Так, например, в тексте об 
исследованиях в области генетики на первой странице 
рубрики «Gesundheit + Medizin» приводится большое 
изображение компьютерной модели без подписи [7]. 
Изображение может привлечь внимание читателя, за-
ставить задуматься, возможно, попытаться понять, что 
именно изображено, и, в итоге, открыть основной текст, 
где это изображение приведено уже с подписью. Благо-
даря своему интересу читатель получает информацию-
разгадку. 

Опосредованное введение иллюстраций в научно-
популярный текст происходит в сопровождении подпи-
сей разного объёма: от одного предложения до текстов-
комментариев или текстов-пояснений. В электронных 
научно-популярных текстах часто встречаются подписи 
в форме номинативных предложений, называющих изо-
бражение на иллюстрации. Это чаще простые двусостав-
ные, реже, сложные предложения: в них изображение на 
иллюстрации называется, определяется, оценивается и 
разъясняется. 

Например, в тексте об изучении самого древнего 
храма мира [8] используются фотография раскопок (вид 
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сверху) с подписью: «Luftaufnahme einer der kreisförmigen 
Strukturen der Anlage auf dem Göbekli Tepe» - «вид сверху 
круглой структуры», а также рисунок-схема с подписью: 
«Geometrische Muster lagen der architektonischen Planung 
eines Komplexes am Göbekli Tepe zugrunde, geht aus den 
Computeranalysen hervor» - «благодаря компьютерному 
анализу можно говорить, что в основе сооружения - гео-
метрические расчёты». 

Встречаются случаи, когда подписи представляют 
собой добавочное сообщение, самостоятельное по от-
ношению к основному тексту, часто довольно ёмкое ин-
формативно. В таких случаях текст подписи может нахо-
диться рядом с иллюстрацией, открываться на отдельной 
странице при открытии иллюстрации в отдельном окне, 
заключаться в видеофайле. Так, перед основным текстом 
о климатических изменениях и их последствиях [9] поме-
щена фотография реки с подписью-разъяснением: 

Ein Fluss aus dem Einzugsgebiet des Ganges. Erhöhte 
Niederschläge in den Tropen könnten die globale 
Erwärmung verstärken, indem sie die Freisetzung von CO2 
aus dem Boden verstärken. – Это река бассейна Ганга. Уве-
личение осадков в тропиках может усилить глобальное 
потепление, так как при этом усиливается выделение 
CO2 из почвы. 

Отбирая необходимые языковые средства при на-
писании текста, автор задает объективные параметры и 
степень понимания текста, в то время как адресат вос-
принимает этот текст субъективно. Сближению указан-
ных позиций служит популяризация, то есть изложение 
содержания сложной научно-технической информации в 
общедоступной форме.

Создание научно-популярного текста ставит перед 
собой следующие цели:

1. Информирование. В тексте содержится новая для 
адресата информация; информативность текста для раз-
ных адресатов зависит от степени их осведомленности в 
рассматриваемых (и смежных с ними) вопросах. Чем бо-
лее неосведомленным является читатель, тем новее для 
него информация. 

2. Соответствие стандартам построения научно-
популярного текста. Этот фактор определяет объек-
тивную сложность текста, обусловленную требованием 
однозначной интерпретации. Во избежание неверных 
толкований существительные не заменяются местоиме-
ниями, а повторяются столько раз, сколько необходимо, 
для обеспечения полноты и точности. Так, в тексте о том, 
для чего повреждённые кораллы изменяют окраску на 
яркую [10], много раз используется слово «кораллы», от-
дельно и в словосочетаниях. Речь идёт именно о корал-
лах, колониях кораллов, видах кораллов и т.д.:

Die Korallengärten der Erde sind faszinierende Natur-
wunder und bilden Schlüsselelemente in den komplexen 

Lebensgemeinschaften der Ozeane. Baumeister der filigra-
nen Unterwasserwelten sind Winzlinge: Die Kalkgerüste 
sind das Werk von Myriaden kleiner Korallenpolypen, die 
mit ihren feinen Ärmchen Plankton einfangen. Viele Koral-
lenarten ernähren sich aber zusätzlich durch eine Symbiose 
mit Algen. Die Einzeller leben im Körper der Nesseltiere und 
gewinnen dort aus Sonnenlicht Energie. Von den gebilde-
ten Kohlenstoffverbindungen geben sie den Polypen etwas 
ab und bekommen von ihnen im Gegenzug alles andere, 
was sie zum Leben brauchen.

„In gesunden Korallen wird ein Großteil des Sonnen-
lichts von den fotosynthetischen Pigmenten der Algensym-
bionten aufgenommen. Wenn die Korallen ihre Symbionten 
verlieren, wird das Licht jedoch zunehmend vom weißen 
Korallenskelett in das Gewebe der Polypen reflektiert“, er-
klärt Wiedenmann.

3. Комментирование. Этим определяется стремление 
автора научно-популярного текста облегчить восприя-
тие содержания с помощью упрощения и разъяснения 
трудных для понимания фрагментов, иллюстрирования 
примерами, рассмотрения возможных вопросов. Так, 
в тексте о чёрных дырах разъясняется, каким образом 
можно обнаружить чёрную дыру [11]:

Die meisten anderen solcher sogenannten stellaren, 
Stern-großen schwarzen Löcher verraten sich durch helle 
Röntgenstrahlung. Diese geht von der Materie aus, bevor 
sie in dem schwarzen Loch verschwindet. … Stille schwar-
ze Löcher wie das nun entdeckte verraten sich dagegen nur 
durch ihre Schwerkraftwirkung, etwa weil ein sichtbarer 
Stern sie umkreist wie in diesem Fall. – большинство этих 
объектов обнаруживают благодаря рентгеновскому из-
лучению или действию силы тяжести.

В процессе изложения сложной научно-технической 
информации в популярной форме изложение «замед-
ляется» — некоторые моменты рассматриваются под-
робнее, так осуществляется расширение определённого 
образа, информации рассматриваемой в тексте. Так, на-
пример, текст об археологических находках в Норвегии 
[12], которые стали возможны благодаря таянию лед-
ника, разделён на: подзаголовок, вступление, разделы 
текста с собственными заголовками. Каждый заголовок 
указывает на содержание части текста:

Hufeisen, Schlittenreste und eine römische Tunika 
(«Подкова, фрагмент саней, римская туника») – на месте, 
где был ледник, были найдены важные исторические 
свидетельства разных эпох.

Ein Bergpass für die Wikinger («Горный перевал ис-
пользовали викинги»): такие маршруты – свидетельства 
исторических связей разных народов

Теперь можно говорить, например, о возможности 
внесения дополнений/изменений в историю не только 
Норвегии, но всего региона, а также говорить об истори-
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ческих связях и перемещениях народов этого региона.

Главная цель создания научно-популярного текста - 
донести сложную информацию из мира науки до неспе-
циалистов, у которых часто нет ни навыков анализа ин-
формации, ни желания его проводить, поэтому авторы 
избирают опорным пунктом построения текстов то, что 
представляет собой значимость для читателя. Понима-
ние научно-популярного текста подразумевает «достра-
ивание информационного содержания» и приобретение 
новых знаний с помощью выводов, которые способству-
ют совершению адресатом неречевого поступка. Этому 
способствуют невербальные компоненты текста - фото-
графии, схемы, рисунки, рисунки-реконструкции, изо-
бражения-реконструкции и другие невербальные сред-
ства. 

Частой составляющей электронных научно-попу-
лярных текстов являются видеофайлы. У читателя есть 
возможность скачать эти видеофайлы, посмотреть их 
любое количество раз, увеличить изображение, остано-
вить воспроизведение в любой момент, рассмотреть или 
прослушать важный, по его мнению, фрагмент, контро-
лировать громкость воспроизведения.

Видеофайлы могут: 
1) быть крайне насыщенными информативно. Так, 

текст статьи, рассказывающей об изучении гравита-
ционных волн [13], состоит из одного абзаца, пред-
ставляющего собой краткое изложение содержания 
видеофайла, а основная информация (устный ком-
ментарий/рассказ, видеоряд, подписи к нему) со-
держится именно в видео. Так читатель становится и 
зрителем:

а) он видит рассказчика/комментатора и получает 
информацию прямо от него; 

б) читатель видит многочисленные компьютерные 
модели и видит в подписях, что изображено и что за 
исследователи внесли наибольший вклад в тот или 
иной этап изучения вопроса. 

2) содержать дополнительную информацию, а 
получить её читатель может только благодаря не-
которым усилиям, но он может и не захотеть их при-
кладывать. Так, в тексте описываются лабораторные 
эксперименты, в ходе которых исследователи пы-
таются объяснить современное состояние Марса: 
предположительно там происходило много вулкани-
ческих извержений, на что указывают остатки лавы. 
Исследователи проводят аналогию с извержениями 
грязевых вулканов на земле [14]. Посмотрев видео-
файл, читатель может представить себе, что происхо-
дило на Марсе и, возможно, на других планетах. 

Кто является автором текста статьи, мы узнаём 
из краткой информации под/перед/слева/справа от 
текста. Можно перейти по ссылке и узнать больше об 
авторе [15]:

Справа помещена цветная фотография, рядом - ги-
перссылки на блоги, в создании которых участвует ав-
тор: 

Florian Freistetter florian-freistetter.de www.science-
blogs.de/astrodicticum-simplex/

Ниже приводится краткая справка об авторе:
Florian Freistetter promovierte am Institut für Astrono-

mie der Universität Wien und hat danach an der Sternwarte 
der Universität Jena und dem Astronomischen Rechen-In-
stitut in Heidelberg als Astronom gearbeitet. Zur Zeit lebt er 
in Jena, bloggt über Wissenschaft und schreibt manchmal 
Bücher.

Отметим, что справа дано много информации об ав-
торе статей:

 — помещён рисунок – цветное изображение автора, 
 — под рисунком – такая же информация, что и перед 
списком его статей в данном издании, с дополне-
нием:

Florian Freistetter promovierte am Institut für Astrono-
mie der Universität Wien und hat danach an der Sternwarte 
der Universität Jena und dem Astronomischen Rechen-In-
stitut in Heidelberg als Astronom gearbeitet. Zur Zeit lebt 
er in Baden bei Wien, bloggt über Wissenschaft, schreibt 
Bücher und ist Teil des Wissenschaftskabaretts Science Bu-
sters. – автор состоит в научном сообществе австрийских 
учёных (на него приводится гиперссылка).

Далее размещены обложки книг, написанных иссле-
дователем (оснащены гиперссылками), гиперссылки на 
блог автора, дополнительную информацию по астроно-
мии и др. 

Иногда рядом с текстом (перед ним) помещается 
информация об авторе. Так, например, информация-
справка об авторе ряда статей [16] помещена перед 
ними. Справка содержит цветную фотографию автора, 
смотрящего на читателя, и это помогает «установить 
контакт» автора и читателя, повысить доверие к инфор-
мации в последующих статьях. Обязательно указывает-
ся сфера профессиональных интересов автора, напри-
мер:

Kurt Stukenberg (выделение жирным шрифтом, боль-
шего размера, чем текст информации об авторе)

Jahrgang 1988. War bis Juni 2018 Chefredakteur des 
Greenpeace Magazins in Hamburg. Zuvor arbeitete er dort 
mehrere Jahre als Redakteur und Leiter Digital-Strategie. 
Seit November 2018 stellvertretender Ressortleiter Wissen-
schaft beim SPIEGEL. 

Научно-популярный электронный текст содержит 
гиперссылки, дающие читателю возможность получить 
дополнительную информацию:

1) Quelle: Eidgenössische Technische Hochschule Zü-
rich, Fachartikel: Science, doi: 10.1126/science.aau7187 
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[7] — указание на статью со специализированного сайта, 
в которой содержатся результаты исследований, то есть 
текст первичной информативности, на основе которо-
го был написан рассматриваемый научно-популярный 
текст. 

2) «Zum Thema», «Mehr zum Thema» и др. — перейдя 
по этой ссылке можно прочитать другие статьи той же 
тематики, опубликованные в том же издании.

На основании проведённого исследования можно ут-
верждать, что в электронном научно-популярном тексте 

категория информативности является одной из основ-
ных, ведь этот тип текста характеризуется целью про-
информировать читателя-неспециалиста о последних 
событиях из мира науки и техники. Автор использует все 
возможности предоставления читателю информации, 
как в плане вербальном, так и в плане невербальном, 
стараясь максимально проинформировать читателя, по-
мочь ему понять суть открытия (исследования), оценить 
важность предложенной информации и, возможно, вы-
звать у него желание обменяться этой информацией с 
кем-либо.
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