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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы научной журналистики и комму‑
никации при популяризации науки в эпоху активно развивающихся медиа. Выделяются ключевые 
вызовы, такие как упрощение и искажение научной информации, распространение фейковых новостей 
и дезинформации, погоня за сенсационностью и кликбейтом и недостаток научной экспертизы у по‑
пуляризаторов науки. Для решения этих проблем предлагается развивать профессиональное об‑
разование научных коммуникаторов, налаживать сотрудничество между научным сообществом, 
медиа и образовательными институтами, повышать научную грамотность населения, противо‑
действовать дезинформации. Анализируются перспективы развития научной коммуникации в Рос‑
сии в эпоху цифровых технологий и активно развивающихся медиа.
Ключевые слова: научная журналистика, научная коммуникация, популяризация науки, дезинфор‑
мация, фейковые новости, образование.

Abstract: the article examines the current problems of scientific journalism and communication in the 
popularization of science in the era of actively developing media. Key challenges are highlighted, such as the 
simplification and distortion of scientific information, the spread of fake news and disinformation, the pursuit 
of sensationalism and clickbait, and the lack of scientific expertise among science popularizers. To solve these 
problems, it is proposed to develop professional education for scientific communicators, establish cooperation 
between the scientific community, media and educational institutions, increase scientific literacy of the 
population, and counteract disinformation. The prospects for the development of scientific communication in 
Russia in the era of digital technologies and actively developing media are analyzed.
Keywords: scientific journalism, scientific communication, popularization of science, disinformation, fake 
news, education.В эпоху стремительного развития цифровых тех-нологий, медиа и глобализации информационного пространства научная журналистика и коммуника-ция сталкиваются с новыми вызовами и возможно-стями. С одной стороны, интернет открывает неве-роятные перспективы для популяризации науки, вовлечения широкой аудитории в научные дискус-сии и демократизации доступа к научному знанию. С другой стороны, возникают проблемы, связанные с качеством и достоверностью научной информации, распространяемой в цифровой среде. В статье бу-дет рассмотрена лишь часть вызовов и перспектив.Одна из основных проблем, с которой сталки-вается научная журналистика при популяризации науки через интернет, это упрощение информации. Чтобы сделать научные темы доступными для ши-рокой аудитории, журналисты склонны чрезмерно упрощать сложные концепции. Это может приводить к неточностям, искажениям и потере важных смыс-лов. Задача — не просто перевести сложный и сухой научный текст на более простой язык, а создать ин-тересный материал, который будет понятен широ-

кой аудитории. Нередко из-за излишнего упрощения рождается и распространяется дезинформация [1].Поддельность и недостоверная информация — это одна из распространенных проблем, особенно в контексте научных и технологических открытий. Это подчеркивает важность роли научных журнали-стов и коммуникаторов, которые должны фильтро-вать и предоставлять точную информацию. Для это-го они должны не только уметь объяснять сложные концепции простым языком, но и критически оце-нивать информацию, которую они распространяют, уметь различать достоверные и недостоверные ис-точники [2]. Сегодня мы наблюдаем невероятный рост количества фейковых новостей [3] и дезинфор-мации, распространяемых через интернет. Все чаще мы сталкиваемся с псевдонаучными теориями [4], сфабрикованными исследованиями, искаженной или вырванной из контекста научной информацией, ко-торая быстро распространяется в интернете и вводит в заблуждение читателей, слушателей и зрителей [5]. Особенно опасной и разрушительной дезинформа-ция становится в таких важных для общества сфе-рах, как медицина и здравоохранение [6]. Мы видим, как в интернете активно продвигаются различные 
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Научная журналистика и научная коммуникация в эпоху активно развивающихся медиа...«чудодейственные» [7] средства и методы лечения серьезных заболеваний [8], не имеющих под собой никаких научных оснований. Люди, отчаявшиеся в поиске спасения, готовы верить в самые невероят-ные обещания и тратить огромные деньги на беспо-лезные или даже опасные для здоровья «лекарства». Не менее разрушительное влияние дезинформация оказывает и на другие сферы науки. Мы видим, как в современном обществе распространяются самые абсурдные и ненаучные идеи — от теории плоской Земли до отрицания изменения климата и эволю-ции. Подобные идеи, не имеющие под собой никаких серьезных научных оснований, находят благодат-ную почву в условия низкой научной грамотности населения и общего недоверия к науке и научным институтам. Причины распространения фейковых новостей и дезинформации в науке могут быть са-мыми разными. Зачастую это делается из корыстных побуждений — для продвижения тех или иных ком-мерческих продуктов и услуг, привлечения трафика на сайты, заработка на рекламе. В других случаях за дезинформацией могут стоять идеологические или политические мотивы — стремление дискредитиро-вать научные достижения, оспорить общепризнан-ные научные факты и теории. Какими бы ни были причины, последствия распространения фейковых новостей и дезинформации в науке могут быть са-мыми разрушительными. Они подрывают доверие общества к науке и научным институтам, дискреди-тируют честных ученых и исследователей, тормо-зят НТП и внедрение инноваций. В конечном итоге дезинформация в науке может приводить к самым печальным последствиям для здоровья и благопо-лучия людей, для развития экономики и общества.Конкретно в СМИ остро строит проблема сенсаци-онности и кликбейта [9]. В условиях жесткой конку-ренции за внимание аудитории многие интернет-СМИ и научно-популярные ресурсы прибегают к исполь-зованию броских, провокационных заголовков [10]. Кроме того, сенсационные заголовки и кликбейт не-редко основываются на вырывании научных дан-ных из контекста, игнорировании важных деталей и нюансов, а иногда и на откроенном искажении и фальсификации информации [11]. Это приводит к распространению ЗПС (заблуждений, псевдонаук, суеверий). Особенно ярко эта проблема проявляется в освещении опять же исследований в области ме-дицины и здравоохранения [12]. Журналисты часто спекулируют на теме здоровья и болезней, обещая читателям простые и быстрые решения сложных ме-дицинских проблем, что может привести к опасным последствиям, если люди начнут следовать непро-веренным и необоснованным рекомендациям. Сен-сационность и кликбейтность отвлекает аудиторию от действительно важных и значимых научных иссле-дований и открытий, которые могут не иметь столь броского и провокационного характера, но обладают 

реальной научной ценностью и потенциалом прак-тического применения.Еще одной проблемой выступает значительный и все увеличивающийся разрыв между миром науки и широкой общественностью. Парадоксальным обра-зом распространение научно-популярного контента всех возможных видов не уменьшает количества ЗПС и скорости их распространения в СМИ и в интерне-те в целом. С одной стороны, научные исследования становятся все более сложными, специализирован-ными и труднодоступными для понимания неспе-циалистов. Ученые зачастую общаются на своем профессиональном языке, изобилующем специаль-ными терминами и понятиями, которые могут быть непонятными и даже отпугивающими для обычных людей. С другой стороны, многие представители об-щественности не обладают достаточным уровнем научной грамотности и не имеют базовых знаний о том, как устроена и функционирует наука. Люди мо-гут относиться к науке с недоверием, скептицизмом или даже враждебностью, воспринимая ученых как некую закрытую и оторванную от реальной жизни касту [13]. Не менее популярно мнение, что ученые являются частью мирового заговора. Такое мнение распространено не только в России, но и во всем мире [14]. Этот разрыв между учеными и обществом имеет целый ряд негативных последствий как для науки, так и для общества в целом. Без поддержки и понимания со стороны общественности ученые могут сталкиваться с трудностями в получении фи-нансирования для своих исследований, в привлече-нии талантливой молодежи в науку в практическом внедрении своих разработок. В то же время обще-ство, не понимающее и не ценящее науку, может при-нимать неверные решения в области образования, здравоохранения, экологии и других сферах, имею-щих критическое значение для устойчивого разви-тия и благополучия людей. Следует обратить внима-ние на то, какое количество ЗПС существует сегодня в России и в мире. Перечислим лишь некоторые: это антипрививочники, ВИЧ диссиденты, ковид-дисси-денты, экстрасенсорика, астрология, биорезонанс, оккультизм, целительство, остеопатия, квантовая медицина, уринотерапия, акупунктура, соционика, френология, физиогномика, графология, дермато-глифика, хиромантия, торсионные поля, фэншуй, ну-мерология, цифровые лекарства, телегония, уфоло-гия, криптозоология и другие [15]. При этом все эти ЗПС, как правило, преследуют коммерческие цели и приносят баснословный доход распространителям ЗПС-курсов. Людей, пропагандирующих ЗПС как не-что «чудодейственное», огромное количество не толь-ко в отечественных СМИ, но и в интернете в целом.В российском интернет-пространстве можно встре-тить немало энтузиастов, которые, несмотря на отсут-ствие профильного образования в области научной журналистики или коммуникации, с большим рве-
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Н. С. Смотровнием берутся за популяризацию науки. Зачастую это самоучки, горящие страстным желанием поделиться своими знаниями и идеями с широкой аудиторией. Од-нако, невзирая на искреннюю увлеченность и благо-родные помыслы, им может недоставать профессио-нальных навыков и компетенций, столь необходимых для успешной реализации научных популяризаторов. Недостаточная профессиональная подготовка таких популяризаторов чревата целым рядом негативных последствий. Они рискуют неверно интерпретиро-вать и преподносить научную информацию, допу-скать фактические неточности и ошибки, чрезмерно упрощать сложные научные концепции, искажая их до примитивного уровня. Более того, непрофессио-нальные популяризаторы могут оказаться неспособ-ны критически оценить качество и достоверность научных исследований, полагаясь на сенсационные заявления и непроверенные данные.Если говорить о перспективах России в сфере по-пуляризации науки, научной журналистики и комму-никации в эпоху активного развития медиа, то здесь открывают поистине огромные возможности. Это:Развитие новых форматов и жанров научной ком-муникации. Активное развитие медиа и цифровых технологий открывают широкий простор для экспе-риментов с формой и содержанием научно-популяр-ных материалов. Интерактивные лонгриды, дата-журналистика, научные подкасты, игры, симуляции, которые позволяют рассказывать о науке, вовлекать аудиторию в научные исследования и дискуссии.Расширение аудитории и демократизация до-ступа к научному знанию. Интернет позволяет до-нести научно-популярную информацию до самых широких слоев населения, включая тех, кто раньше был исключен из научной коммуникации в силу гео-графических, социальных или экономических при-чин. Это открывает невероятные возможности для вовлечении в науку талантливых людей, для повы-шения научной грамотности и культуры в обществе.Развитие научных медиа и просветительских проектов. Цифровые технологии значительно сни-жают входной барьер для создания и развития науч-но-популярных медиа и просветительских проектов. Сегодня любой научный популяризатор, журналист, ученый или исследователь может запустить свой на-учный блог, подкаст или канал, собрать вокруг себя сообщество единомышленников и внести сой весо-мый вклад в популяризацию науки.Интеграция с образованием и обучением. На-учная журналистика и коммуникация в цифровую эпоху могут стать важнейшим элементом системы непрерывного образования и повышения квалифи-кации. Научно-популярные материалы и курсы мо-гут успешно использоваться в школах и вузах для повышения интереса к науке, для профориентации молодежи, для актуализации знаний у специалистов в различных областях.

Анализ данных и персонализация коммуникации. Цифровые технологии и развитые медиа позволяют собирать и анализировать колоссальные массивы данных о том, как люди потребляют и воспринимают научную информацию. Это дает возможность лучше понимать свою аудиторию, адаптировать контент под ее потребности и интересы, развивать персона-лизированные сервисы и рекомендательные систе-мы в области научной коммуникации.Безусловно, реализация этих перспектив и воз-можностей потребует значительных усилий и пере-мен на всех уровнях — от государственной научной политики до корпоративной культуры научных уч-реждений и СМИ, от образовательной системы и под-готовки специалистов до личной мотивации и ценно-стей ученых, журналистов и популяризаторов науки. Однако результат, несомненно, стоит затраченных усилий. Да, научная журналистика и коммуника-ция в России сталкиваются с серьезными вызовами в эпоху активного развития медиа и цифровых тех-нологий. Они требуют комплексного и системного подхода. Необходимы согласованные усилия многих акторов и стейкхолдеров. Но в то же время цифровая эпоха открывает перед российской научной журна-листикой, коммуникацией и наукой в целом новые перспективы и возможности. При наличии полити-ческой воли, ресурсов и творческой энергии Россия может стать одним из глобальных лидеров в обла-сти научной коммуникации и популяризации науки, задающим стандарты и лучшие практики. Развитие научной журналистики и коммуникации — это вклад в просвещение, инновации и конкурентоспособность нашей страны в XXI веке.
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