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Аннотация. Статья посвящена исследованию становления и развития одного 
из научно-популярных изданий — журнала «Коммерсантъ Наука». Актуальность 
исследования обусловлена возросшим потенциалом научно-популярных журналов 
в области научного просветительства в молодежной среде с целью привлечения ква-
лифицированных кадров в сферу науки и повышения престижа научной дея тельности. 
В связи с этим в статье уделяется внимание вопросу разграничения научного и науч но-
популярного стилей, анализируется текст миссии журнала, устанавливается адресант 
и адресат (целевая аудитория), специфика их деятельности, предпринимается попытка 
отследить качественные и количественные изменения в рубрикации журнала. Автор 
проводит анализ содержательного наполнения рубрик на предмет его корреляции 
с миссией научно-популярного журнала. В статье выявлена основная тематическая 
направленность статей, определен спектр областей науки, представленных в рубри-
ках журнала. Материалом исследования выступают выпуски журнала «Коммерсантъ 
Наука» 2011 г. и 2014–2022 гг. Для достижения цели работы были применены методы 
дедуктивного и индуктивного логического анализа, метод лексико-семантического 
анализа, количественный и описательный методы, применен инструментарий кор-
пусной лингвистики, а именно составление списка ключевых слов в соответствии 
с их статистически значимой частотностью при помощи онлайн-программы SEO-
ана лиза текста Istio. Представленные в статье материалы позволяют сделать вывод 
о том, что научно-популярный журнал как особый вид периодики представляет собой 
эффективный инструмент просветительской деятельности.
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Abstract. The article regards the processes of launching and promoting one of the popular 
science magazines «Kommersant Nauka». The relevance of the study is due to the increased 
potential of popular science journals in the field of scientific enlightenment of young people in or-
der to attract qualified staff to the field of science and increase the prestige of scientific activity. 
In this regard, the article focuses on the issue of distinguishing between scientific and popular 
science genres, analyzes the text of the journal’s mission, establishes the addresser and addressee 
(target audience) links, defines the features of their activities. There is an attempt made to track 
the qualitative and quantitative changes in the rubrication of the magazine. The authors analyze 
the content of the headings for their correlation with the mission of the popular science magazine. 
The article reveals the main thematic focus of the articles, defines the range of scientific areas 
reflected in the journal headings. The empirical material comprises the 2011 and 2014–2022 edi-
tions of the «Kommersant Nauka» journal. The purpose of the study is achieved by applying 
the methods of deductive and inductive logical analysis, the method of lexico-semantic analysis, 
quantitative and descriptive methods, using the tools of corpus linguistics, namely, compiling 
a list of keywords based on their statistically significant frequency using the Istio online SEO text 
analysis program. The findings allow us to conclude that a popular science magazine, as a special 
type of periodicals, is an effective tool for educational activities.
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Введение 

В настоящий момент вопросы распространения научного знания ак-
туальны не только в научном сообществе, но и среди широкой ауди-
тории. Научная популяризация предоставляет широкой аудитории 

возможность понять сложные процессы, изучаемые исследователями, узнать 
о работе ученых и о передовых достижениях в научной области, приобщиться 
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к отечественному и мировому научно-техническому развитию. Главной целью 
проектов по популяризации науки долгое время было просвещение широких 
масс, не имеющих специальной подготовки в различных научных областях. 
В условиях современного общества возрастает необходимость научного просве-
тительства с целью привлечения квалифицированных кадров в сферу науки. 
В этом отношении научно-популярный журнал как особый вид периодики 
представляет собой эффективный инструмент просветительской деятельности.

В данной статье отражены результаты анализа становления и развития 
одного из научно-популярных изданий — журнала «Коммерсантъ Наука». 
Рассматривается предыстория создания журнала, предпринимается попытка 
проанализировать мотивы создания и запуска издания научно-популярной 
направленности в рамках коммерческой медиаструктуры «Коммерсантъ», 
отследить количественные и качественные изменения в рубрикации журнала, 
выявить основную тематическую направленность статей.

Методология исследования 

Для анализа материала использовался комплексный подход, сочетающий 
в себе различные методы исследования: индуктивного и дедуктивного логиче-
ского анализа, лексико-семантического анализа, количественный и описательный 
методы. Для обеспечения доказательности результатов и их визуализации мы вос-
пользовались инструментарием корпусной лингвистики, а именно возможностью 
составления списка ключевых слов в соответствии с их статистически значимой 
частотностью при помощи онлайн-программы SEO-анализа текстов Istio.

В качестве материала исследования были отобраны десять выпусков 
журнала «Коммерсантъ Наука»: первый номер журнала, вышедший в свет 
в 2011 г., далее по одному выпуску каждый год в период с 2014 по 2022 г.: № 1 
от 04.2011, № 1 от 12.2014, № 5 от 08.2015, № 1 от 10.2016, № 1 от 02.2017, 
№ 45 (3) от 10.2018, № 4 (1) от 02.2019, № 6 (1) от 03.2020, № 9 (1) от 04.2021, 
№ 12 (2) от 05.2022. В 2012–2013 гг. издание журнала было приостановлено 
и возобновлено лишь в 2014 г.

Результаты и дискуссия 

Популяризаторская деятельность тесно связана с развитием массовых ком-
муникаций. Сегодня эффективное доведение научной информации до адресата 
осуществляется через такие инструменты, как СМИ, научно-популярные лек-
ции, научно-популярная литература, в том числе научно-популярные журналы, 
и Интернет (Сухенко, 2016, с. 18). Исследователи относят популяризацию 
науки к разновидностям массово-коммуникативной деятельности, подчерки-
вая самостоятельность популяризации науки как сферы деятельности. Попу-
ляризация науки близка к журналистике, поскольку является одной из форм 
просветительской деятельности (Дивеева, 2014, с. 95).
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В настоящее время вопросы популяризации научных знаний освещаются 
в работах таких исследователей, как А. Г.  Ваганов, Н. В. Дивеева, В. Л. Гинз бург, 
А. И. Акопов, Ю. Д. Вяткина, М. В. Загидуллина, Е. Г. Константинова, И. Ю. Ла-
пина, Е. Е. Макарова, А. Л. Самсонова, Т. Б. Пичугина, Т. И. Фролова, И. П. Хутыз 
и др. Так, Н. В. Дивеева понимает термин «популяризация науки» как «распрост-
ранение знаний, ... доступное, понятное изложение информации о сложных про-
цессах в научных исследованиях и практике профессиональной деятельности» 
(Дивеева, 2015, с. 12); исследователь также рассматривает популяризацию науки 
как «деятельность по пропаганде различных специальных знаний, не обязательно 
непосредственно связанных с наукой» (Дивеева, 2015, с. 12).

По мнению О. А. Шапиро, основополагающее различие научного и науч-
но-популярного текстов находится в области прагматики: адресатом научно-по-
пулярного текста выступает среднестатистический человек, не являющийся 
специалистом в обсуждаемой тематике, в научном же тексте «автор обращает ся 
к содружеству соратников» (Шапиро, 2018, с. 85). Жанровое разделение науч-
ного и научно-популярного текстов, их стилистические особенности обуслов-
лены не только разницей адресатов, но также ростом знания и сужением 
специализации исследователей (Шапиро, 2018, с. 85).

Современные французские ученые полагают, что между научным и науч-
но-популярным дискурсом существует не разрыв, а преемственность. Откры-
тая наука (или open science) является тому символическим примером, посколь-
ку она направлена на то, чтобы сделать научные труды доступными и, таким 
образом, способствовать распространению знаний (Plane, Rinck, 2021, p. 21).

Исследователи научно-популярной литературы считают ключевыми харак-
теристиками научно-популярной литературы научную глубину, принцип 
осмыс ления материала, доступность и занимательность информации (Лаза-
ревич, 1984). Доступность для массового читателя составляет отличительную 
черту́ научно-популярных изданий. Очевидно, что язык научно-популярного 
произведения отличен от языка науки, что неизбежно влечет за собой необхо-
димость решения вопроса о дифференциации научного и научно-популярного 
стилей. Ученый рассматривает научно-популярный стиль как самостоятель-
ный, сформированный не на основе научной речи, а на базе общелитературного 
языка (Лазаревич, 1984). Особенности языка научно-популярной литературы 
определены целями, стоящими перед авторами научно-популярных произ-
ведений. В данном случае допустимо применение образных средств языка, 
в частности метафор, для конкретизации излагаемого материала. В отли-
чие от отвле ченного, безличного и лишенного образности языка науки, язык 
научно- популярных произведений характеризуется образностью и экспрессив-
ностью: «Научно- популярный стиль… совмещает в себе такие противоречивые 
черты, как объективность и субъективность, логичность и эмоциональность, 
торжественность и разговорность» (Дивеева, 2015, с. 21).

Для научно-популярного дискурса, по мнению И. П. Хутыз, характерно 
интенсивное употребление личных местоимений, использование активно-
го залога, вопросительных и восклицательных предложений, директивных 
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конструк ций, коммуникативных формул, свойственных естественному быто-
вому общению; заимствований, не являющихся узкоспециальной и научной 
лексикой; оценочной лексики (Хутыз, 2020, с. 144–146).

Перечисленные особенности продиктованы необходимостью прибли-
зить научно-популярный стиль к привычному для адресата стилю общения. 
В данном случае внимание уделяется прежде всего не интересам адресанта, 
а потреб ностям адресата. Л. Г. Викулова, говоря об особенностях издатель-
ского дискурса, рассматривает читательский адресат как важнейший струк-
турный элемент в любом издании (Викулова, 2012, с. 66). Ориентированность 
на адресата способствует выстраиванию диалога между коммуникантами 
и свидетельствует о наличии категории диалогичности в научно-популярном 
дискурсе, которая, в свою очередь, является основой для реализации средств 
персуазивности, усвоения информации адресатом и управления его вниманием 
(Хутыз, 2017, с. 295). Без учета фактора адресата коммуникация не представ-
ляется возможной, поскольку сообщение существует только при условии, что 
реципиент его принял и интерпретировал (Пром, 2020).

Исследователи отмечают важность прогнозирования потенциального адре-
сата адресантом, что обусловливает успешность избранной коммуникативной 
стратегии (Zheltukhina et al., 2017, p. 89). Особую роль в построении диалога 
между адресатом и адресантом играет создание комплексного имиджа адре-
сата, основанного «на учете набора релевантной для него иерархии свойств» 
и «системного учета особенностей ценностной ориентации целевой группы» 
(Щепилова и др., 2017, с. 70–79). С позиции антропоцентризма в современном 
языкознании человек рассматривается как исходная точка, а язык понимается 
как его экзистенциальная сущность (Zheltukhina et al., 2016, p. 10414). Опи-
раясь на представления ученых, можно предположить, что антропоцентрич-
ность лежит в основе адекватной адресации дискурса.

Адресат, к которому обращена совокупность изданий «Коммерсантъ», мож-
но охарактеризовать как массовый, при этом относящийся к группе прагмати-
ков — наиболее активной части населения, участвующей в общественной жизни, 
для которой важен социальный статус (Викулова и др., 2020, с. 231). Адресат 
журнала «Коммерсантъ Наука», о котором речь пойдет далее, имеет более широ-
кую аудиторию, включающую в себя как прагматиков, так и интеллектуалов — 
представителей интеллектуальной элиты, ориентированной на актуаль ность 
сообщения и новизну информации (Викулова и др., 2020, с. 231).

Инициатива по изданию в апреле 2011 г. журнала на научно-популярную 
тематику «Коммерсантъ Наука» принадлежала одновременно частной органи-
зации — АО «Коммерсантъ» — и государственной структуре — Министерству 
образования и науки РФ. Журнал «Коммерсантъ Наука» регулярно выпускает ся 
по сегодняшний день. Уже больше десятилетия со страниц журнала ведет-
ся научная популяризация передовых достижений «в области актуальных 
и приоритетных направлений государственной политики, законодательной 
инициативы и деятельности в сфере науки, техники и инноваций в Российской 
Федерации» (Текст миссии журнала..., 2022). Аудитория журнала достаточно 
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широка: издатель обращается прежде всего к молодому поколению, но также 
к представителям научного сообщества, сообщая актуальную и достоверную 
информацию о достижениях российской науки.

Немаловажную роль играет формулирование и донесение до адресата цен-
ностей, транслируемых журналом, поскольку, согласно Е. Ф. Серебренниковой, 
«самое сильное воздействие на человека происходит на основе введения его 
в определенную систему ценностей» (Серебренникова, 2011, с. 31). Ценности, 
понимаемые ученым как «обобщенные цели и средства их достижения, выпол-
няющие роль фундаментальных норм или идеальных достижений» (Серебрен-
никова, 2011, с. 27), отражены в тексте миссии журнала «Коммерсантъ Наука».

Миссия, по мнению В. Е. Чернявской, представляет собой модель должно-
го и вместе с тем точку кристаллизации актуальной динамики, а тексты миссий 
следует рассматривать как адекватное отражение конструируемой средствами 
языка идентичности и как языковое выражение соответствующей социальной 
практики (Чернявская, 2019, с. 99–100). Миссия как тип текста декларативна, 
во многом однозначна и эксплицитна, она определяет стратегические направ-
ления развития и пути достижения цели, однако одновременно миссия должна 
обладать способностью динамично и гибко реагировать на происходящие 
в обществе изменения (Чернявская, 2019, с. 99–100).

Миссия как институциональный концепт сочетает в себе три ключевых 
аспекта: выражает назначение определенного социального института, продви-
гает образ этого института в массовое сознание и определяет ключевые ценнос-
ти социальной организации (Карасик и др., 2020, с. 87).

Миссия журнала «Коммерсантъ Наука» состоит в том, чтобы «вернуть 
интерес российских граждан, и особенно молодого поколения, к научной 
и научно-технической информации», повысить «престиж научной и техно-
логической деятельности», что «скажется на жизненных приоритетах нового 
поколения россиян и ускорит популяризацию достижений российской науки» 
(Текст миссии журнала..., 2022).

Ведущую роль в вопросе популяризации научного знания играет государст-
венная инициатива, но заинтересованность в популяризации науки исходит 
от нескольких субъектов: это государство, заинтересованное в повышении ква-
лификации служащих на ответственных постах; бизнес, заинтересованный 
в обеспечении притока квалифицированных кадров; и общество, ищущее удов-
летворения фундаментальной потребности каждого человека в познании окру-
жающей действительности, и прежде всего ученые, стремящиеся обосновать 
социальную значимость своей профессии и привлечь в науку новых специали-
стов (Сухенко, 2016, с. 18).

В журнале «Коммерсантъ Наука» результатами исследований и взгля-
дом на актуальные проблемы науки делятся видные отечественные ученые: 
академик РАН, д-р экон. наук А. Г. Аганбегян; академик РАН, д-р физ.-мат. 
наук Е. Б. Александров; академик РАН, д-р физ.-мат. наук Г. В. Трубников; 
член-корреспондент РАО, д-р филол. наук, д-р биол. наук Т. В. Черниговская 
и др. Внимания заслуживает состав редакционной коллегии, в которую входят 
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два научных редактора — д-р физ.-мат. наук А. В. Михеенков и канд. биол. наук 
С. П. Петухов. По мнению В. И. Карасика, одной из существенных модусных 
категорий с точки зрения статусных отношений является категория говорящего, 
а воздействие посредством авторитета или силы превалирует по отношению 
к воздействию посредством аргументации (Карасик, 1991, с. 325). Статус-
ность исследователей, мнение которых представлено на страницах журнала, 
авторитетность членов редакционной коллегии повышает уровень доверия 
читательской аудитории к изданию.

Издатель рассматривает привлечение молодежи в науку, пробуждение ин-
тереса к занятию научными исследованиями у широкого круга лиц и возвра-
щение престижа профессии ученого в России как приоритетные задачи журна-
ла. Именно с этой целью в качестве авторов публикаций привлекаются видные 
российские ученые, квалифицированные научно-популярные журналисты, 
тип языковой личности которых можно отнести к информационно-медий-
ному типу: авторы обращаются к близким по духу реципиентам, «которых 
привлекает либо сама персона, либо интерес к представляемой информации» 
(Сулейманова, 2020, с. 165–166).

В системе общения, включающей в себя автора, издателя и читателя, 
именно авторы научно-популярных статей журнала «Коммерсантъ Наука» 
являются индивидуальным адресантом, представленным «автором (авторами), 
создавшим (и) художественное / учебное издание по своей инициативе или 
по заказу издательства», а издательский дом «Коммерсантъ» представляет 
собой институциональный полиадресант — коллегиальный орган, готовящий 
к изданию и распространению выпуски журнала и выполняющий функцию 
медиатора (Викулова, 2012, с. 66).

Популяризация науки как процесс распространения научных знаний 
в совре менной и понятной для широкой аудитории форме представляется 
важнейшим инструментом для обеспечения общественного развития, техниче-
ского и экономического прогресса (Сухенко, 2016, с. 18). Само по себе научное 
знание с малой долей вероятности способно привлечь внимание большого 
круга обывателей. Популяризация науки предоставляет аудитории возможность 
осознать совершенно иную область благодаря научно-популярной информации 
без обращения к сложным научным текстам (Гедгафова, 2020, с. 133).

Научное знание, адаптированное под не имеющего специальной подготов-
ки в узких областях науки адресата, доступно ему, в бо́льшей степени способно 
его заинтересовать и явиться отправной точкой в его дальнейшем образовании 
и самообразовании.

О термине «адаптация» говорят, когда речь идет о стилистических особенно-
стях научного и научно-популярного текстов. Н. Б. Руженцева, рассматри вающая 
научно-популярный стиль как подстиль научной речи, отмечает, что тексты, 
написанные в рамках него, являются именно адаптированными произ ведениями 
речи, приспособленными к более легкому восприятию детьми или неспециали-
стами (Руженцева, 2012, с. 51). В типах дискурса, связанных со сферой СМИ, 
широко применяется текстовая адаптационная стратегия, понимаемая ученым 
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как «стратегия популяризаторского типа, приспособление сообщения к текстовой 
компетенции массового реципиента, в том числе к его лексико-грамматическо-
му тезаурусу, фонду знаний, способности извлекать смысл из произнесенного 
или написанного высказывания» (Руженцева, 2012, с. 52).

В случае научно-популярного журнала «Коммерсантъ Наука», издатель 
которого изначально коммерчески ориентирован, нам видится долгосрочная 
перспектива: повышение престижа научной деятельности и интерес молодого 
поколения к исследованиям способствуют притоку абитуриентов в образова-
тельные организации технической и технологической направленности, а следо-
вательно, по окончании обучения на рынок труда выйдет большее коли чество 
специалистов в данных областях. Дальнейшая работа выпускников по спе-
циальности, инновационная и научно-техническая деятельность большого 
коллектива квалифицированных кадров необходима для создания новых техно-
логий, обеспечения автономности страны в технической и технологической 
сфере, конкурентоспособности России в данной области на мировой арене.

На эффективность периодического издания влияют как его форма, так 
и его содержание. По мнению С. Л. Васильева, «читательский путь к содержа-
нию перио дического издания лежит через его форму» (Васильев, 2018, с. 237). 
За свою 11-летнюю историю журнал «Коммерсантъ Наука» претерпел изменения 
в обоих аспектах. Содержательный аспект преобразований рассмотрим далее.

Для анализа изменений в рубрикации было подсчитано количество печат-
ных знаков (п. зн.) без пробелов, отображающее объем статей под каждой 
из рубрик в отобранных номерах журнала за 2011 г. и 2014–2022 гг.

Рубрикация видоизменялась в течение более десяти лет с учетом актуаль-
ной для аудитории тематики. Одними из постоянных рубрик журнала яв-
ляются «События», «Исследования», «История науки», «Образование», 
«Как это делает ся» и «Интервью».

Обратимся к толковому словарю для анализа рубрикации. Слово «собы-
тие» определяется как «то, что произошло, то или иное значительное явление, 
факт общественной, личной жизни» (Ожегов и др., 1997, с. 740). Это зна-
комство чита теля с новыми явлениями, фактами, реакция авторов на них 
и предположение развития ситуации. В данной рубрике освещаются вопросы 
медицины, биологии, а также других областей науки, например экономики, 
астрофизики или педагогики. Тематическое наполнение рубрики «События» 
зависит от происходящего как в России, так и в мире, что обусловливает 
неравновесность объема статей в печатных знаках в изданиях разных лет. 
Максимального объема текста данная рубрика достигает в выпуске № 6 (1) 
от 03.2020 — 61 973 п. зн., когда в России и во всем мире одним из самых  
главных информационных поводов становится пандемия COVID-19.

В рубрике «Исследования» представлены самые разные дисциплины: 
физика, медицина, история, химия, психология, социология, политология 
и многие другие. «Исследовать» означает «подвергнуть научному изучению, 
осмотреть для выяснения, изучения чего-н.» (Ожегов и др., 1997, с. 254). 
В данной рубрике представлены результаты исследований российских ученых, 
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а доступная и интересная форма подачи способствует привлечению молодого 
поколения в отечественную науку, т. е. реализует миссию журнала. Объем 
статей в данной рубрике варьировался с течением времени, в последние годы 
намечается тенденция по его укрупнению: в выпусках № 6 (1) от 03.2020 
и № 12 (2) от 05.2022 «Исследования» среди всех остальных рубрик лиди-
руют по количеству печатных знаков — 71 188 п. зн. Вероятно, увеличение 
объема рубрики свидетельствует о возросшем интересе к ее тематическому 
содержанию со стороны аудитории и об одновременном стремлении издателя 
к приобщению молодежной аудитории к процессу познания, к исследованию.

Рубрика «История науки» сравнительно невелика по объему (от 8656 п. зн. 
до 20 976 п. зн.), но регулярно включается в издания на протяжении последних 
пяти лет. В рубрике речь традиционно идет о жизненном, профессиональном, 
творческом пути выдающихся советских и российских ученых. Для осуществ-
ления миссии журнала немаловажную роль играет создание ориентиров, 
приме ров, которым молодой читатель мог бы подражать.

Одной из постоянных рубрик является «Образование». В нее включают 
такие подрубрики, как «Высшая школа», «Профориентация», «Цифровиза-
ция». Нельзя не отметить ориентированность на интересы молодого поколе-
ния: в статьях, посвященных педагогическим измерениям, находят отражение 
актуаль ные изменения в системе образования, в частности связанные с прове-
дением ЕГЭ, освещается вопрос выбора профессии и получения высшего обра-
зования. Подобного рода тематика, вероятно, весьма интересна учащимся стар-
ших классов и абитуриентам. Отдельного внимания заслуживает подрубрика 
«Новое русское слово», в которой ведется просветительская работа в области 
отечественной филологии: рассматриваются сложные случаи орфографии, 
тенденции в словоупотреблении, вопросы семантики некоторых слов в русском 
языке. Владение родным языком на высоком уровне является неотъемлемой 
частью навыков специалиста в любой сфере деятельности.

Один из важных вопросов применения науки заключается в том, каким об-
разом научные достижения могут быть использованы на практике. В рубриках, 
посвященных технологиям, авторы наглядно показывают, что наука может быть 
рентабельной, а ее внедрение в практическую деятельность приносит пользу. 
В пилотном выпуске журнала № 1 от 04.2011 фигурируют две рубрики — «Техно-
логии» и «Практика», в последующие годы они объединяются в одну — «Техно-
логии», которая меняет свое название на «Технологии и безопас ность». Преодолев 
путь из нескольких трансформаций, рубрика получает название «Как это делается» 
в 2018 г. и сохраняет его по сей день. Как и в рубриках-предшественниках, в дан-
ной рубрике речь идет о практическом применении технологий в самых разных 
областях: об инновационных технологиях в обеспечении безопасности, о строи-
тельных, цифровых, биотехнологиях. Актуальная формулировка названия рубрики 
воспринимается как инструкция по применению: она сообщает адресату о том, 
что переход от науки к практике осуществляется быстро. Объем рубрики «Как это 
делает ся» сравнительно стабилен (от 36 261 до 49 372 п. зн.), это одна из самых 
крупных рубрик в анализируемых выпусках за последние пять лет.
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Примечателен выбор названия на латинском языке для заключительной 
руб рики в номерах журнала за 2011, 2014 и 2015 гг. — Appendix (в переводе 
на рус. яз. — «приложение», «дополнение»). Название выбивается из ряда других 
названий на русском языке и, вероятно, призвано привлечь внимание читателя 
к содержанию рубрики, представляющему собой интервью с одним из видных 
представителей российской науки. В 2016 г. рубрика была переименована в «Ин-
тервью», что нагляднее отражает ее предназначение. Как и в  случае рубрики 
«История науки», «Интервью» способствует созданию ориентиров и примеров 
для подражания за счет авторитетности и статусности ученых, однако в данном 
случае в более интерактивной форме — в виде диалога. Несмотря на смену назва-
ния, рубрика является постоянной на протяжении всех лет издания журнала, 
ее объем остается в пределах 12 855–17 238 п. зн. в течение последних пяти лет.

Нельзя не отметить непродолжительное появление в оглавлении журнала 
такого раздела, как «Лженаука» (№ 1 от 02.2017). «Лже...» выступает как пер-
вая часть сложных слов со значением «ложный (в 1-м знач.), неверный» или 
«ложный (во 2-м знач.), мнимый или намеренно выдаваемый за истинное» 
(Ожегов, Шведова, 1997, с. 325). Слово «лженаука» оценочное, эмоциональ-
но окрашенное, с негативной коннотацией. Введение данной рубрики, пусть 
и в экспериментальном порядке, объяснимо, поскольку издательский дом 
«Коммерсантъ» постулирует достоверность и объективность как основные 
принципы своей работы (Газета «Коммерсантъ», 2022). Текст статьи в данной 
рубрике посвящен обсуждению эффективности гомеопатии. Появление рубри-
ки в февральском номере 2017 г. и тематики применения неконвенциональных 
методов лечения не случайно: в феврале 2017 г. комиссия РАН по борьбе 
с лженаукой и фальсификацией научных исследований официально признала 
гомеопатию лженаукой.

Спектр областей науки, представленных в рубриках, невероятно широк: 
физи ка, химия, биология, медицина, фармакология, экология, социология, 
языко знание и многие другие. Тематика статей варьируется от квантовой меха-
ники до когнитивных искажений. Под каждой рубрикой журнала в оглавлении 
указаны подрубрики, представляющие собой преимущественно названия 
наук и анонсирующие читателю научную тематику статьи. В подавляющем 
большинст ве случаев одной подрубрике соответствует одна статья.

Для определения сфер научной тематики, которым уделяется наибольшее 
внимание со стороны адресанта, и визуализации результатов мы прибегли 
к составлению списка ключевых слов в соответствии с их статистически значи-
мой частотностью при помощи онлайн-программы SEO-анализа текстов Istio. 
В список были включены все названия подрубрик, фигурирующих в оглавле-
нии десяти отобранных для данного исследования выпусков журнала. Анализ 
проводился на основе 192 наименований подрубрик, 25 наиболее частотных 
ключевых слов представлены на рисунке 1.

Данный рейтинг отражает видение самой актуальной проблематики авто-
рами статей и редакционной коллегией (адресанта), с одной стороны, и сферу 
интересов адресата, с другой стороны, поскольку текстовое наполнение издания 
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обусловлено представлениями журналистов «об информационных запросах 
и коммуникативных интересах аудитории» (Викулова, Герасимова, 2018, с. 109).

Программа Istio автоматически определяет тематику подрубрик по ключе-
вым словам, таким как «Образование», «Наука» и «Медицина» (рис. 2).

Согласно результату анализа (см. рис. 1), тематика статей разнообразна. 
Наиболее частотным в названиях подрубрик стало слово «технология», что 
объяснимо в связи с тем, что технологии позволяют бизнесу более эффективно 
решать свои задачи: способствуют повышению рентабельности, росту продаж, 
снижению издержек.

На основании первых десяти позиций в списке ключевых слов можно 
сделать вывод о том, что наиболее встречающейся является также следующая 
тематика статей: физика и ее разделы, в том числе ядерная физика (ключе-
вые слова «ядерный» и «физик»); медицина и биология, а также их разделы, 

Рис. 1. Рейтинг ключевых слов по результатам SEO-анализа текстов Istio
Drawing 1. Keyword rankings based on Istio SEO text analysis program
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посвященные вопросам эпидемиологии и вирусологии (медицинский, виру-
сология, эпидемиология); лингвистика (новое русское слово, лингвистика); 
прикладные науки (прикладной); сфера образования (школа). 

Читателя заинтересовывают материалами по таким редким и не каждо-
му известным наукам, как, например, гарбология (направление экологии, 
занимающее ся изучением мусорных отходов и методов их утилизации), 
мала кология (раздел зоологии, посвященный изучению мягкотелых, или 
моллюсков), пирология (наука о пожарах и борьбе с ними) или футурология 
(сово купность представлений о будущем Земли и человечества, область науч-
ных знаний, охватывающая перспективы социальных процессов) (Большая 
советская энциклопедия…, 2022). Актуальные события на мировой политиче-
ской арене создают у читателя потребность в знаниях в области политологии 
и политических технологий, что находит отражение в тематике статей послед-
них двух лет. Особенно актуальной для аудитории остается тема вирусных 
заболеваний, которая впервые была освещена в выпуске № 6 (1) от 03.2020 
в связи с распространением COVID-19 в России и неизменно присутст вует 
в  одрубриках «Вирусология» и «Эпидемиология» в изданиях 2021 и 2022 гг. 
Не осталась без внимания и болезнь под названием «обезьянья оспа», речь 
о которой идет в выпуске № 12 (2) от 05.2022. Вызовы, с которыми столкну-
лось общест во в связи с распространением заболеваний, сформировали спрос 
на доступную и понятную информацию по вопросам иммунологии и клиниче-
ских исследований. Журнал «Коммерсантъ Наука» дает своевременный ответ 
на данные вопросы.

Заключение 

Создание научно-популярного журнала «Коммерсантъ Наука» стало воз-
можным благодаря государственной и частной инициативе. Миссия журна-
ла заключается в том, чтобы привлечь молодое поколение в отечественную 
науку, повысить престиж научной деятельности в России. С этой целью жур-
нал осуществляет научно-популяризаторскую деятельность, предоставляя 

Рис. 2. Тематика подрубрик по результатам SEO-анализа текстов Istio 
Drawing 2. Subjects of subheadings based on Istio SEO text analysis program
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читателю актуальную информацию о последних достижениях российской 
науки. Со страниц журнала к аудитории — молодежи и научному сообщест-
ву — обращаются ученые самого высокого статуса.

С момента создания журнала трансформации неоднократно касались состава 
рубрик, варьировался их объем. Одними из постоянных рубрик журнала яв-
ляются «События», «Исследования», «История науки», «Образование», «Как это 
делается» и «Интервью». В статьях журнала представлен широкий спектр науч-
ной тематики. Предпочтение отдается теме технологий, физики и ее разделов, 
медицины и биологии, лингвистики, прикладных наук и образования. Особое 
внимание уделяется вопросу использования технологий на практике.
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