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Аннотация: в чем отличие научно-популярных текстов, написанных в виде художественного произведе-
ния? Автор полагает, что в целях: если публицистическая научно-популярная литература стремится 
осветить и прояснить научные факты и концепции, то художественная – сформировать у читателя 
критическую установку и привить ему ряд навыков, характерных для рационального мышления. Это 
оказывается возможным благодаря стилистической легкости текста: эмоционально включаясь в захва-
тывающий сюжет, читатель погружается в контекст повествования, интуитивно копируя когнитивные 
паттерны героев так же, как в детстве копировал паттерны значимых взрослых в процессе обучения 
речи и формирования мышления. Именно для этого служит многократное повторение транслируемых в 
тексте когнитивных паттернов (в отличие от однократного объяснения феномена или явления в тексте 
публицистическом). Эти процессы демонстрируются на примере двух текстов: фанфика Э. Юдковского 
«Гарри Поттер и методы рационального мышления» и бизнес-романа Э. Голдратта «Цель». При явной 
содержательной несхожести произведений выявляется их аргументативное единообразие; очевидным 
оно становится в оптике методологических идей научной риторики. Автор подробно разбирает базовый 
аргументативный паттерн, лежащий в основе трансляции когнитивных навыков в обоих текстах, вы-
являет и комментирует его изъяны, а также поясняет факт его прагматической эффективности.
Ключевые слова: научно-популярный текст, художественный текст, научная риторика, аргументация, 
критическое мышление, когнитивные навыки.

Abstract: what is the difference between publicistic and fi ction popular science text? The author thinks it’s in 
purposes. Publicistic popular science literature aims to explain scientifi c facts and concepts, and fi ction popular 
science literature aims to form a critical attitude of the reader and instill him rational thinking skills. It is possi-
ble because of stylistic easiness of the text. The reader is emotionally involved in an exciting story and is immersed 
in the context. That is why the reader intuitively copies cognitive patterns of characters in the same way as he did 
it in his childhood, when he copies patterns of his parents during speech training and thinking forming. 
These processes the author demonstrates on two examples: «Harry Potter and the Method of Rationality» by 
E. Yudkowsky and «Purpose: The Process of Continuous Improvement» by E. Goldratt. The similarity of these 
texts becomes obvious due to scientifi c rhetoric methodological ideas. The author analyses the argumentative 
patterns which lies in the basis of both books, discovers its fl aws and argues its practical effectiveness.  
Key words: popular science text, fi ction text, scientifi c rhetoric, argumentation, critical thinking, cognitive skills.
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В условиях роста научного знания и все большей 
специализации ученых особое значение приобретает 
популяризация науки. С одной стороны, сегодня уже 
нет и не может быть ученых-энциклопедистов, став-
ших символами эпохи Просвещения; с другой сторо-
ны, всесторонняя эрудированность и осведомлен-
ность в последних достижениях различных областей 
научного знания являются не только эстетическими 
требованиями, обусловленными образом ученого, 
транслируемым масс-медиа, но и насущной необхо-
димостью при реализации междисциплинарных ис-
следований и комплексных практических проектов. 
Не менее актуально и формирование специалистов 
«широкого гуманитарного профиля», эффективного 

решающих общественно-значимые проблемы, требу-
ющие всесторонней теоретической подготовки. Со-
ответственно, не теряет своей актуальности вопрос 
о том, каким образом можно транслировать научное 
знание за пределы узкого круга специалистов; имен-
но эта задача традиционна для научно-популярных 
текстов. Предполагается, что, с одной стороны, науч-
но-популярный текст должен быть достаточно про-
стым и ясным, с другой – написанным ярко и инте-
ресно, и при этом оставлять сохранным смысл науч-
ных идей, которые он транслирует, не искажая их при 
упрощении и не создавая иллюзии  примитивности 
и очевидности решения научных проблем.

Ответом на этот вызов нынешней эпохи оказыва-
ется невообразимое многообразие форматов науч-
но-популярных текстов, представленных сегодня 
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преимущественно на соответствующих тематических 
сайтах (к примеру, N+1, ПостНаука, Naked Science и 
Syg.ma; размещенный на них контент типичен как 
для отечественных научно-популярных сайтов, так и 
для зарубежных): мы можем найти текстовые и ви-
деоматериалы различных объемов практически по 
всем научным направлениям. Не отстают и традици-
онные печатные издательства: на полках книжных 
магазинов выставлено огромное количество науч-
но-популярной литературы, занимающей часто не 
один стеллаж. Большинство этих книг написано в 
публицистической стилистике и сочетает в себе функ-
ции публицистического и научного текстов; многие 
из них получают статус бестселлера и стают хитами 
продаж. 

Такой спрос на научно-популярную литературу, 
конечно, стимулирует ее исследования – по большей 
части филологической направленности. Мы можем 
условно разделить их на три группы: 1) исследования 
стилистических особенностей современных науч-
но-популярных текстов, которые проводятся преиму-
щественно на материале научно-популярных статей 
[1–4]; 2) исследование истории научно-популярного 
жанра на материале научно-популярных книг и статей 
[5–7]; 3) исследования стилистических особенностей 
современных аудио-визуальных форматов научно-по-
пулярных текстов на материале контента разнообраз-
ных научно-популярных сайтов и телепередач [8–12]. 
Исследования этой группы, где научно-популярные 
тексты рассматриваются не как специфический жанр, 
а как совокупность разнообразных медиаформатов, 
в последние несколько лет особенно популярны.

В противовес такой волне интереса филологов и 
журналистов к стилистической и форматной специ-
фике популяризации науки, философские, эпистемо-
логические и аргументологические аспекты науч-
но-популярных текстов всё еще остаются вне сферы 
интересов исследователей соответствующих направ-
лений. Данная статья в некотором смысле стремится 
заполнить этот пробел. 

Методологически будем опираться на идеи науч-
ной риторики А. Г. Гросса [13], особое внимание 
уделяя логико-аргументологическому анализу тек-
стов. В качестве эмпирического материала использу-
ем специфические крупноформатные научно-попу-
лярные тексты, написанные в виде художественного 
произведения. К нашему удивлению, этот вид науч-
но-популярного текста в существующих исследова-
ниях, даже узкофилологических, практически не 
упоминается, а его своеобразие не становится пред-
метом особого внимания. Возможно, это связано с 
тем, что научно-популярные тексты такого рода менее 
распространены. Однако они имеют свои характер-
ные особенности, объединяя в себе функции художе-
ственного текста (в частности, эстетическую и экс-

прессивную) и научно-популярного (информацион-
ную и объяснительную). Такое сочетание приводит 
к ряду любопытных следствий, значительно влияю-
щих на восприятие научной информации.

Идея состоит в следующем: если традиционные 
научно-популярные тексты, написанные преимуще-
ственно в публицистической манере, направлены в 
первую очередь на трансляцию и пояснение научной 
информации (отдельных фактов, результатов научных 
исследований, новых подходов), то цель художествен-
ных текстов – смена когнитивных установок читате-
ля, трансляция определенных мировоззренческих 
концепций, паттернов мышления, способов интер-
претации, т. е. по большому счету – формирование 
научной картины мира и развитие критического 
мышления. Соответственно, целью этой статьи явля-
ется анализ эффекта влияния научно-популярного 
текста, написанного в формате художественного 
произведения, на когнитивную сферу своего адреса-
та. Раскрыть это влияние можно, выяснив его меха-
низмы, обусловленные в том числе жанрово-стили-
стическими особенностями текста, а также аргумен-
тативные стратегии трансляции в тексте основных 
идей.

Такой необычный эффект, оказываемый науч-
но-популярным текстом художественного форма на 
своего читателя, думается, связан с несколькими 
моментами: 1) читатель эмоционально воспринимает 
повествование, погружаясь в его контекст; 2) в ре-
зультате этого погружения читатель как бы «присое-
диняется» к способу мысли главного героя; 3) одни 
и те же интеллектуальные паттерны или идеи повто-
ряются в повествовании неоднократно, формируя у 
читателя новые когнитивные привычки.

Получается, что научно-популярный текст, напи-
санный в художественном формате, призван не столь-
ко познакомить читателя с некоторым концептом 
(например, рационального мышления), сколько при-
вить ему привычки или навыки, для данного концеп-
та характерные. В этом смысле технически можно 
говорить о возвращении к обучению через подража-
ние, как это выглядит при обучении детей, только 
подражать теперь приходится не родителям (или 
другим значимым взрослым), а героям повествования 
или автору. Согласно А. Н. Леонтьеву, «с логическим 
мышлением человек не родится. Он усваивает логи-
ку. Не обязательно уроки логики, а обобщения в 
опыте познания, в опыте общения с другими людьми. 
Он усваивает человеческие нормы. Мышление – это 
и есть человеческие нормы» [14, с. 329]. Каким об-
разом происходит это обучение мышлению в опыте 
общения с другими людьми? Удивительное дело: если 
вести речь о начале формирования мышления как 
высшей психической функции, то мы можем найти 
перечни навыков, которые должен освоить ребенок 
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на определенном этапе, но технически как это про-
исходит, по-видимому, до сих пор не совсем ясно. Эту 
идею во всей ее откровенности выразил М. Липман: 
«Никто достоверно не знает, как это происходит в 
голове, однако интимная связь мышления с языком 
дает основания полагать, что обучение разговорной 
речи, обучение мышлению и обучение обоснованно-
му рассуждению тесно переплетены между собой» 
[15, с. 229]. 

Несмотря на такие лакуны в понимании процес-
сов формирования мышления, можно утверждать, что 
в опыте освоения детьми когнитивных и коммуника-
тивных навыков происходит следующее: ребенок, 
включенный в коммуникативную ситуацию (в част-
ности, диалога), подражая взрослому, дублирует его 
паттерны – поведения, взаимодействия, объяснения 
etc. Формируются привычки, которые в психологии 
принято называть «родительскими интроектами»; эти 
привычки часто не осознаются и могут играть важную 
роль в когнитивной деятельности агента на протяже-
нии всей его жизни.

Трансляция научных (особенно гуманитарных) 
смыслов в формате художественного текста представ-
ляет собой реконструкцию этой ситуации. Приступая 
к чтению (в том числе ради развлечения), увлекаясь 
сюжетной линией, эмоционально воспринимая все 
перипетии и сопереживая героям, читатель погружа-
ется в новую для него ситуацию, воспринимает по-
вторяемые схемы рассуждений или смысловые кон-
цепты, как бы примеряя их на свое видение мира, и 
автоматически переносит их на свою повседневность. 

Несмотря на то что мне не удалось найти серьез-
ных исследований специфики влияния использования 
художественного формата научно-популярной лите-
ратуры на восприятие транслируемых ею идей, сам 
этот формат нов. Так, примером трансляции фило-
софских идей в художественной форме могут служить 
диалоги Платона (хоть в них и отсутствует сюжет в 
полноценном понимании этого термина, но, кроме 
диалоговой формы, мы можем найти во многих про-
изведениях специфическую сюжетную «рамку», как 
это называет Ю. А. Шичалин [16]); по-видимому, ту 
же функцию – трансляцию мировоззренческих идей 
посредством художественного текста – выполняли 
притчи в различных мировых религиях. 

В ходе развития научной мысли и более строгой 
формализации научного знания (в частности, выра-
ботке формальных требований к научным публика-
циям) художественный текст представляется как в 
некотором роде «островок свободы». К примеру, мы 
можем сравнить философские и художественные 
тексты классиков экзистенциализма в контексте по-
пытки популяризации их философских идей. Однако 
все эти тексты мы еще не можем назвать научно-по-
пулярной литературой в узком смысле. Пожалуй, 

только в последние годы мы можем вести речь об 
обособлении специфичного литературного жанра, 
который можно было бы назвать «научно-популярный 
роман».

В качестве кейсов рассмотрим два текста: «фан-
фик» Э. Юдковского «Гарри Поттер и методы раци-
онального мышления» [17] и бизнес-роман Э. Гол-
дратта «Цель» [18]. Для анализа намеренно предла-
гаются тексты, которые в первом приближении ка-
жутся имеющими очень мало общего: я полагаю, что 
в них используются идентичные стратегии трансля-
ции основных идей, а также одни и те же аргумента-
тивные структуры, в которых реализуются эти стра-
тегии.

Книга о Гарри Поттере представляет собой так 
называемую «фанатскую литературу». Она, очевидно, 
рассчитана на старших подростков и студентов, пред-
лагая им популярный мир Гарри Поттера с трансфор-
мированным (кстати, действительно захватывающим) 
сюжетом и неплохими шутками. При этом книга 
знакомит читателя с основными принципами крити-
ческого мышления. В оглавлении мы видим такие 
заголовки, как «Фундаментальная ошибка атрибу-
ции», «Ошибка планирования», «Положительная 
предвзятость», «Выбор гипотезы» и даже «Теорема 
Байеса». В каждой главе используется одна и та же 
базовая стратегия, состоящая из нескольких после-
довательных сюжетных шагов:

1. Гарри как рациональный когнитивный агент 
сталкивается с проблемой. 

2. Гарри интерпретирует проблему и поясняет 
своему собеседнику (например, Минерве МакГона-
галл или Гермионе) ее теоретические основания 
(например, суть ошибки планирования).

3. Гарри и его оппонент из магического мира 
действуют привычным для каждого из них образом. 
В результате читатель видит, что способ решения 
проблемы Гарри, основанный на рациональном мыш-
лении, более эффективен.

Волшебный мир в книге представляет собой мир 
догматического мышления. Для его аборигенов при-
емлемыми и часто достаточными аргументами явля-
ются аргументы типа «Это магия!» или «Так написа-
но в волшебных книгах». В противовес им Гарри, 
представляющий рациональное мышление, постоян-
но задает критические вопросы: «Откуда вы это 
знаете?», «Как это работает?» и т. п., – а также регу-
лярно обращается к рефлексии (которую репрезенти-
рует повторяемый в книге вопрос: «Откуда я знаю то, 
что я знаю?»). 

В результате книга справляется с задачей форми-
рования критического мышления не хуже (а возмож-
но, и лучше) традиционных курсов по логике. Это 
связано с тем, что, ассоциируя себя с Гарри, читатель 
формирует привычку к рефлексии и критическим 
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вопросам. Интересно, что такой эффект достигается 
не только и не столько критическими методами. 
С одной стороны, хотя демонстрация эффективности 
критического подхода достаточно очевидна, прямых 
рекомендаций действовать в повседневной практике 
аналогичным образом читатель не получает, а с дру-
гой – многократное повторение одних и тех же реф-
лексивных вопросов оказывает на читателя суггестив-
ный эффект, т. е. сами эти вопросы просто «оседают» 
в сознании и начинают всплывать в тех или иных 
жизненных ситуациях автоматически. Но рефлексив-
ность (наряду со способностью признавать собствен-
ные ошибки) – это база критического мышления, 
ядро, составляющее критическую установку. В этом 
смысле пояснение смысла ряда когнитивных искаже-
ний или теоремы Байеса представляется интересным 
и полезным, но вторичным по отношению к форми-
руемым навыкам. 

Тот же эффект – смена базовой установки на 
критическую, предполагающая возможность рефлек-
сивной оценки собственной когнитивной деятельно-
сти и смены привычных способов мысли и деятель-
ности на более эффективные, – достигается в книгах 
Э. Голдратта (в качестве кейса используем книгу 
«Цель», однако другие работы Голдратта имеют тот 
же эффект). Так, в романе Голдратт раскрывает ос-
новные идеи своей теории ограничений, но делает 
это в художественной форме, не заостряя внимание 
на терминологии. Книга «Цель» представляет собой 
историю развития завода, убыточного в начале про-
изведения и представляющего собой «золотую жилу» 
в конце благодаря тому, что его директор отказался 
от традиционных (мы можем сказать – навязанных 
догматическим мышлением) способов управления и 
начал действовать рационально. Параллельно в ро-
мане выведена и линия сложных отношений в семье 
главного героя Алекса, причем показано, что прин-
ципы рационального мышления оказываются эффек-
тивными и здесь. Сами эти принципы и методы (в 
книге они называются «мыслительными процесса-
ми») выведены в книге постепенно и достаточно 
ненавязчиво, однако повторяются неоднократно, что 
дает возможность выработать привычку у читателя 
(так, исследователь мыслительных процессов Иона 
объясняет их суть главному герою Алексу, Алекс 
обучает им своих подчиненных а потом еще объяс-
няет своей жене и детям, помогая им в решении их 
коммуникативных проблем). 

Таким образом, уже при первом беглом рассмо-
трении эффекта, достигаемого обеими книгами, мы 
видим их принципиальное сходство, хотя с первого 
взгляда два они кажутся очень разными: шуточная 
история волшебного мира и процесс зарабатывания 
долларов на небольшом заводе, казалось бы, не очень 
коррелируют. Это сходство становится еще более 

очевидным, если мы посмотрим на них с точки зрения 
методологии научной риторики [13], которая состоит 
в исследовании из таких базовых компонентов науч-
ного текста, как стилистика, презентация и аргумен-
тация. Рассмотрим все три компонента.

1. Презентация: художественные книги «с картин-
ками и разговорами», как сказала бы кэрролловская 
Алиса, разделенные на главы. По-видимому, такой 
способ подачи довольно сложных схем мышления 
служит для снятия внутреннего сопротивления чита-
теля (возможно, на чтение учебника по логике или 
книги о рациональности он бы никогда не решился).

2. Стилистика: художественный текст (роман). 
Именно стилистическая специфика является, с одной 
стороны, условием «погружения», внутри которого 
происходит усвоение предлагаемых когнитивных 
паттернов, а с другой – принципиально отличает 
научно-популярный роман от остальных разновид-
ностей научно-популярной литературы. Сделаем 
здесь акцент: не описание, не объяснение, а именно 
усвоение читателем транслируемых приемов или 
стратегий мышления, их интериоризация оказывает-
ся уникальным результатом рассматриваемого нами 
формата текста.

3. Аргументация. Рассмотрение этого аспекта 
научно-популярного романа требует некоторых пред-
варительных замечаний. Дело в том, что переход к 
электронной текстовой культуре обусловил распро-
странение специфических аргументативных паттер-
нов, обычно применяемых в так называемых «прода-
ющих текстах», на другие жанры, включая научно-по-
пулярную литературу [19; 20]. Набор этих паттернов 
довольно ограничен, как и набор стратегий, органи-
зующих аргументативные паттерны в целостный и 
эффективный продающий текст. В анализируемых 
нами кейсах используется так называемая «проблем-
ная стратегия» [21]: констатируется некоторая про-
блема (или, в терминологии Голдратта, «нежелатель-
ное явление»), выясняются его причины (когнитив-
ные искажения, нерациональные действия на произ-
водстве etc.) и предлагается альтернативный способ 
мышления/действия, проблему решающий. Мы мо-
жем свести эту стратегию к следующей цепочке 
рассуждений:

1) если действовать привычным способом (А), то 
мы получаем нежелательное явление (В). Мы хотим 
избавиться от нежелательного явления (В), следова-
тельно, должны отказаться от способа (А). Это – клас-
сическое условно-категорическое рассуждение, 
modus tollens;

2) если мы должны отказаться от способа А, то 
его следует на что-либо заменить. Попробуем заме-
нить способ А на С и проверим, избавимся ли мы при 
этом от нежелательного явления В (далее по сюжету 
демонстрируется что да, способ С избавляет нас от 
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нежелательного явления В). Это – эмпирическое 
обоснование эффективности предлагаемого метода, 
разворачивающееся в ходе всего повествования и 
основанное на индукции. Мы можем реконструиро-
вать его структуру следующим образом: в случае 1 
метод С избавил нас от нежелательного явления В1; 
в случае 2 метод С избавил нас от нежелательного 
явления В2, …, в случае N метод С избавил нас от 
нежелательного явления Вn; следовательно, метод С 
всегда является эффективным для избавления от 
нежелательных явлений.

В финале мы приходим к выводу, что способ мыс-
ли/действия С, предлагаемый в книге как рациональ-
ный, эффективнее способа А (традиционного, догма-
тического), ведущего к возникновению кажущихся 
неразрешимыми проблем. Такая аргументативная 
стратегия характерна для обоих рассматриваемых 
нами текстов; более того, она повторяется от главы к 
главе, не меняя принципиально своей структуры.

Конечно, проблемы в таком способе обоснования 
видны «невооруженным глазом». Так, здесь, очевид-
но, не хватает шага, на котором обосновывается, что 
существует либо только два способа действий (А и 
С), либо альтернативные варианты, очевидно, менее 
эффективны, чем С; также индуктивное обоснование 
эффективности С не всегда отвечает требованиям 
научной индукции, не говоря уже о вероятностном 
характере его вывода. Но, с другой стороны, науч-
но-популярная литература не ставит своей целью 
обосновать истинность транслируемых ею идей с 
научной точностью (это уже сфера чисто научных 
текстов), а в качестве пояснения идей такая стратегия 
оказывается эффективной, т. е. ей присуща так назы-
ваемся «недоказательная убедительность» [22, с. 17]. 
Опять же, повторяемые примеры эффективности 
метода рационального мышления С оказывают тот 
самый суггестивный эффект, о котором мы говорили 
в начале статьи.

Подведем итог. Художественный формат науч-
но-популярной литературы, во-первых, за счет лег-
кости в прочтении и эмоциональной окраски оказы-
вается более привлекательным для читателя, нежели 
традиционный публицистический вариант научно-по-
пулярного текста, т. е. выполняет в некотором роде 
мотивационную функцию, во-вторых, оказывается 
более эффективен для трансляции установок мыш-
ления, формирования навыков рассуждения, аргумен-
тации, интерпретации etc., и, в-третьих, справляется 
с этими двумя задачами благодаря специфике науче-
ния, близкой к освоению языка и базовых стратегий 
мышления в раннем детстве. Представляется, что 
научно-популярный роман вскоре может стать куда 
более распространенным жанром, нежели сегодня, и 
совершенно очевидно, что он требует дальнейшего 
всестороннего исследования.
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