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Аннотация: Статья исследует особенности невербальной составляющей на-
учно-популярного текста, рассматривается корреляция между невербаль-
ной и вербальной составляющей в данном типе текстов. Рассмотрены виды 
невербальных средств, задействуемых при создании видеовербального 
научно-популярного текста, которые служат для привлечения внимания 
читателя, его информирования, формирования его мнения. На основании 
анализа примеров, содержащих невербальные элементы, выявлены осо-
бенности построения научно-популярного текста с невербальной составля-
ющей. В данной статье рассматриваются следующие виды невербальных 
средств, использующихся при создании электронного научно-популярного 
текста: фотографии, рисунки, видеофайлы, графики, схемы, цвет, шрифт. 
Объектом нашего исследования выступает электронный научно-популяр-
ный текст, материалом для исследования послужили тексты изданий «Bild 
der Wissenschaft», «ScienceBlogs», «GEO», «Spiegel», «Focus».
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Современная лингвистика уже давно вышла за рам-
ки интереса исключительно к вербальным сред-
ствам создания текста и вербальных средств его 

выразительности. Сегодня внимание исследователей 
всё больше привлекают «гибридные» системы, в рамках 
которых взаимодействие вербального и невербального 
компонентов текста является необходимым условием 
успешной реализации замысла автора: «сопряжение в 
одном тексте вербального (языкового) и невербального 
(изобразительного, графического) компонентов превра-
щает его в сложноорганизованную семиотически гете-
рогенную семантическую структуру… В семантическом 
пространстве такого текста происходит конструирова-
ние комплексных смыслов, извлечение которых рассма-
тривается как конструктивный творческий процесс» [1, 
89]. Для обозначения таких текстов применяются терми-
ны: креолизованный текст (Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, 
Е.Е. Анисимова); гетерогенный текст (А.Г. Сонин, М.А. 
Ищук); изовербальный текст (А.А. Бернацкая); лингвови-
зуальный текст (Л.М. Большиянова); видеовербальный 
текст (О.В. Пойманова); поликодовые тексты (Г.В. Ейгер, 
В.Л. Юхт, А.Г. Сонин, А.В. Алферов); коммуникат (В.Е. Чер-
нявская); визуальные тексты (А.А. Корниенко). Мы ис-
пользуем термин «видеовербальный текст», поскольку, 
на наш взгляд, он наиболее полно отражает специфику 
данного явления. Интересный материал для изучения 

взаимодействия вербальных и невербальных средств в 
смысловом пространстве современных видеовербаль-
ных текстов предлагают электронные научно-популяр-
ные тексты.

Исследуя невербальную составляющую научно-по-
пулярного текста нельзя не подчеркнуть наличие ее тес-
ного взаимодействия с вербальной составляющей. Она 
не только дополняет смысл вербального сообщения, но 
и является источником информации о его авторе, по-
скольку единственная известная характеристика читате-
ля – его многочисленность, поэтому при создании текста 
автор ориентируется на свои социальные, возрастные и 
другие особенности личности. 

Как отмечают исследователи, исторически знак и его 
символика задействовался для пояснения мысли, до-
полняя вербальные средства [2]. Кроме того, знак может 
быть средством фиксации информации, поскольку «зна-
ковая символика может использоваться для себя, быть 
частью внутреннего мышления индивида (мышление 
для себя), а может – для передачи мысли другим индиви-
дам (мышление для других). В последнем случае мысль 
должна быть выражена индивидом максимально понят-
но для другого, ее выражение должно учитывать осо-
бенности мышления и знаний другого и предполагать 
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эмпатию» [2, 81]. Невербальные знаки не только отража-
ют особенности мышления одного человека, но и могут 
их конструировать и моделировать наглядно, создавая 
таким образом новую реальность. 

Невербальные компоненты могут не только сопро-
вождать процесс создания научно-популярного текста, 
но и стереотипизировать и сократить его путём замены 
объемного и сложного описания предмета, рассматри-
ваемого в тексте на знаки, понятные автору и читателю 
(фотографии, рисунки, рисунки-реконструкции, виде-
офайлы с изображением предметов, рассматриваемых 
в тексте, изображения исследователей, цвет изобра-
жений, выделение цветом, а также цветом и шрифтом). 
Следовательно, невербальные компоненты текста могут 
передавать большой объём информации, выступая как 
средство компрессии, а также создания представления 
о предмете текста, поскольку визуальная информация 
воспринимается и запоминается достаточно легко. Та-
ким образом, взаимодействие автора и читателя стан-
дартизируется, т.е. знак устанавливает стандарт воспри-
ятия, одинаковый для всех представителей конкретного 
сообщества в конкретной культуре. Например, красный 
цвет – указание на важность информации, черно-белая 
фотография в большинстве научно-популярных текстов 
указывает на момент прошлого и т.д. Однако было бы 
неверно сводить функцию невербальных средств в пер-
вую очередь к передаче информации. Невербальные 
средства привлекают внимание читателя, вызывают у 
него интерес к теме текста, упорядочивают информа-
цию, помогая структурировать ее сознанием читателя 
вокруг себя благодаря свойству человеческой памяти 
воспринимать и усваивать, в первую очередь конкрет-
ную и наглядную информацию, способствуют лучшему 
пониманию и усвоению информации, а также побужда-
ют сделать определенный вывод на основе этой инфор-
мации (соответствующий цели автора текста). Можно 
утверждать, что понимание и осмысление сложной на-
учно-технической информации читателями-неспеци-
алистами происходит через сочетание невербальной 
и вербальной знаковых систем. Невербальные знаки 
делают научный мир и его исследователей «осязаемы-
ми» для читателя-неспециалиста, создавая иллюзию 
коммуникации с исследователями, «приближая» иссле-
дователя к читателю, создавая мнимый «диалог». Такую 
функцию часто выполняют фотографии исследователей, 
фотографии исследователей за работой, видеофайлы, в 
которых исследователи рассказывают о предмете своих 
исследований, их результатах, своих открытиях. Рассмо-
трим наиболее репрезентативные примеры.

Интервью с антропологом [3] по поводу выходя его 
книги о происхождении и будущем патриархата начина-
ется с его цветной фотографии на фоне густого зеленого 
леса. Судя по краткой справке о работе профессора, он 
много лет изучал орангутангов в естественных условиях 

жизни (Индонезии), этим можно объяснить выбор фона 
для интервью – его научные взгляды явно сложились 
под влиянием этой работы: 

Besonders fasziniert den Anthropologen das äffische 
Erbe, das den Homo sapiens bis heute prägt. – Особый ин-
терес для антрополога представляет собой «наследие 
обезьян», которое сих пор является характерными осо-
бенностями «человека разумного».

Руководитель института антропологии и музея Цю-
рихского университета, профессор смотрит на зрителя-
собеседника с большим вниманием и интересом, его 
руки скрещены на груди. Можно легко представить себя 
на месте журналистки, берущей интервью, и задающей 
вопросы, которые могут показаться достаточно наивны-
ми мудрому исследователю, ведь он может объяснить 
простым языком сложные вещи, а, следовательно, пре-
красно разбирается в проблеме.

Фотография директора планетария города Гамбурга 
на черном фоне [4]:

Исследователь смотрит вверх, можно предположить, 
что в ночное небо, и размышляет, скорее всего о звез-
дах – именно они интересуют его больше всего, он мо-
жет рассказать много интересного, что подтверждается 
подписью-комментарием:

Professor Thomas W. Kraupe studierte Mathematik und 
Physik an der Universität München. Seit dem Jahr 2000 
leitet er als Direktor das Planetarium Hamburg und hat es 
zum erfolgreichsten Sternentheater im deutschsprachigen 
Raum gemacht. An dieser Stelle wird er nun monatlich die 
Highlights am Sternenhimmel erklären, die uns erwarten. – 
В планетарии (самом успешном в немецкоговорящих 
странах) под руководством профессора ежемесячно 
проходят интересные лекции.

Цветная фотография археологов за работой в Ниж-
ней Баварии [5]: археологи сфотографированы в момент 
раскопок и обсуждения уже найденных находок, все они 
очень заняты и не хотят отвлекаться. С другой стороны, 
предыдущие фотографии в тексте – фотографии их нахо-
док. Читателей приглашают рассмотреть их и почитать по-
яснения к ним, явно написанные со слов исследователей. 
Можно предположить, что археологи надеются на новые 
интересные находки и, может быть, даже открытия. 

Журналист-автор раздела о расшифровке различных 
текстов и загадках нерасшифрованных текстов [6] вни-
мательно смотрит на читателя, держа в руках (скорее 
всего, копию) одной из самых загадочных книг в мире, 
так называемой «Рукописи Войнича». Книга эта напи-
сана неизвестным автором на неизвестном языке, дата 
ее создания тоже неизвестна. Именно такие загадки и 
интересуют журналиста – одного из ведущих мировых 
экспертов по исторической расшифровке, о чем более 
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подробно говорится в подписи к фотографии:
Klaus Schmeh zählt zu den weltweit führenden 

Experten für historische Verschlüsselungstechnik. Seine 
Bücher «Nicht zu knacken» (über die zehn größten 
ungelösten Verschlüsselungsrätsel) und «Codeknacker 
gegen Codemacher» (über die Geschichte der 
Verschlüsselungstechnik) sind Standardwerke. In «Klausis 
Krypto Kolumne» schreibt er über sein Lieblingsthema.

Кроме того, «традиционные графические знаки и 
символы, а также иные невербальные средства… отве-
чают за передачу эмоциональной составляющей…, с их 
помощью осуществляется воздействие» [7, 59] на читате-
ля. Через невербальный компонент возможна передача 
вербального компонента, что влияет на создание впе-
чатления и порождает оценочный компонент: по тому, 
насколько информативен научно-популярный текст с 
невербальной составляющей, насколько он привлека-
телен и красочен, читатель формирует свое первое впе-
чатление обо всем издании, «делает или не делает выбор 
в… пользу – дает положительную или отрицательную 
оценку всему номеру издания» [8, 65-1].

В электронных научно-популярных текстах часто за-
действуются фотографии, рисунки, рисунки-реконструк-
ции, схемы, а также видеофайлы, содержащие видеои-
зображение реальных местностей и объектов, схемы, 
графики, компьютерные модели, а также сопровождаю-
щий их текст. Например, текст [9] об исследовании пове-
дения рыб с помощью специальных роботов, имитиру-
ющих движения рыб, начинается с цветной фотографии 
(с возможностью увеличения) плывущих рыб и роботов 
аналогичного размера и формы, подражающих их дви-
жениям с подписью, дающей читателю первое представ-
ление о результатах проведенных исследований:

Durch technische Nachbildungen von Fischen wird 
deutlich, wie sie durch das Schwimmen im Schwarm 
Energie sparen. (Bild: Dr. Liang Li, Max-Planck-Institut für 
Verhaltensbiologie) – Благодаря техническим имитациям 
исследователи выяснили, как рыбы экономят энергию, 
передвигаясь косяками. Изображение создано сотруд-
ником Института медицинских исследований Общества 
Макса Планка, что свидетельствует о высоком уровне 
проведенных исследований.

Завершается текст цветным видеофайлом, состоя-
щим из: видеосъемок плавающих косяков рыбы с на-
ложенным текстом (основными положениями исследо-
ваний), а также «видеоотчета» об этапах исследований, 
включающего:

1. компьютерные модели движения рыб с наложен-
ным текстом- комментариями к исследованиям; 

2. съемки движения роботов размера и формы, ана-
логичных размеру и форме рыб, имитирующих дви-
жения рыб с наложенным текстом-комментариями;

3. небольшие видеоизображения движения робо-

тов-имитаторов и цветного графика, являющегося 
графическим выводом из исследования и кратко-
го текста-комментария; 

4. съемки движения рыб с отмеченными цветом 
«сигнальными» точками, на основании данных ко-
торых был выстроен график (с помощью компью-
терной графики он «возникает» по мере движения 
рыб) и краткий текст-комментарий.

Далее вновь используются видеосъёмки плавающих 
косяков рыбы с наложенным текстом (первой частью вы-
вода из исследований: «был пролит свет на преимуще-
ства движения косяком»), а также видеосъёмки плаваю-
щих роботов-рыб с наложенным текстом (второй частью 
вывода: «это может вдохновить на создание нового вида 
роботов»), а потом плавающих рыб и роботов вместе с 
наложенным текстом (третьей частью вывода: «благода-
ря этом возможна интеграция природы и роботизиро-
ванных систем»). 

Отметим также, что весь письменный текст видео-
файла – на английском языке, а звуковой комментарий – 
на немецком языке, что способствует и интересу к ин-
формации, и её пониманию. 

Немаловажную роль в научно-популярном тексте 
играет и шрифт, причём шрифтовое варьирование мож-
но рассматривать как психологическое воздействие, 
оказываемое на читателя. 

Для выделения конкретного слова или выражения 
используются жирный шрифт или курсив, обладаю-
щие «информатической, выделительными функциями, 
функцией маркирования чужой речи и даже функци-
ей «эмоционального ключа» [8, 65-2]: указывающие на 
эмоциональную нагрузку выделенного фрагмента, что 
способствует передаче эмоционально-оценочного ком-
понента. Так, текст об опасности последствий высыха-
ния болот [10] начинается с цветной фотографии боло-
та в Нижней Саксонии с подписью: Huvenhoopsmoor in 
Niedersachsen. Шрифт подписи меньше и светлее основ-
ного текста статьи. Основной текст же начинается с вы-
деления жирным шрифтом:

Es liegt da wie eine verwunschene Märchenlandschaft. 
Tümpel wechseln sich ab mit Inseln aus Gagelstrauch und 
Torfmoos. Sumpfkalla und Königsfarn stehen im Nass. Ein 
Moorfrosch hüpft durchs Gras.

Можно говорить о смысловом выделении, основан-
ном на контрасте: пока все это, такое привычное и краси-
вое, еще существует (Es liegt da - здесь), мы и представить 
себе не можем, что может быть иначе, но экосистема в 
опасности: каждое высохшее болото способствует гло-
бальному потеплению.

На фоне однородного текста информация, которая 
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выделена жирным шрифтом и/или курсивом, привле-
кает большее внимание, что указывает на важность 
этого фрагмента, что способствует его более детально-
му изучению читателем и формированию у него поло-
жительной или отрицательной оценки представленной 
информации. В приведенных ниже примерах именно 
разнообразие применяемых шрифтов является ос-
новным способом визуализации, без него адекватное 
прочтение текста было бы невозможным. Гармонично 
сочетая языковые и неязыковые знаки в смысловом про-
странстве научно-популярного текста, автор одновре-
менно развивает нескольких персонажей и несколько 
сюжетных линий, реализуя характерную для научно-по-
пулярного текста нелинейность повествования. 

Так, с помощью жирного шрифта выделаются основ-
ные моменты текста [11]: подзаголовок, объясняющий, 
почему так важно «поставить точку» в вопросе, какими 
были германцы, которых и кино, и музеи, и книги тради-
ционно изображают «бородачами, пьющими пиво»:

Egal, ob bei Netflix, im Museum oder auf dem Buchmarkt: 
Die Germanen erfreuen sich derzeit wachsender Beliebtheit. 
Aber bis heute dominieren viele Vorurteile das Bild, das wir 
von unseren noch immer geheimnisumwitterten Ahnen 
haben. Zeit, damit Schluss zu machen.

Далее жирным шрифтом выделяется каждый раздел 
основного текста:

Bärtige Männer, die ständig Bier trinken
Ausstellung rückt das Bild zurecht

Приводится в тексте и список предубеждений, опро-
вергнутых историком, причем название этого раздела 
текста, а также аргументы историка выделены жирным 
шрифтом, например: 

Zehn Vorurteile widerlegt

Doch was sind die Vorurteile, die es bis heute über 
die Germanen gibt? Und wie sah die Realität aus? Der 
Alt-Historiker Heiko Steuer hat zehn dieser Vorurteile 
zusammengefasst und sie widerlegt.

Sie seien unter anderem fasziniert gewesen von den 
ausgedehnten dunklen Wäldern Germaniens, erklärten 
die Macher der sechssteiligen „Barbaren“-Serie. Anders als 
dort dargestellt, bestand das von den Germanen besiedelte 
Gebiet keineswegs zum großen Teil aus dunklen Wäldern. 

Tatsächlich lag der Anteil des Waldes am germanischen 
Siedlungsgebiet bei rund 30 Prozent – und damit ziemlich 
genauso hoch wie heute in Deutschland.

На основании выделения жирным шрифтом можно 
построить следующий план условного «второго» текста, 
представляющего, в отличие от «первого» текста, вторую 
точку зрения (точку зрения историка, специалиста по 
данной теме):

Важно разрешить противоречия и рассказать, кто та-
кие германцы.

Мнения историков прошлого
Выставка на «Музейном острове», действующая сей-

час, избавляет нас от клише прошлого
Опровержение историком 10 распространенных 

предубеждений.

Таким образом, автор использует разные полигра-
фические шрифты не только ради отделения одной син-
таксической конструкции от другой, он структурирует 
текст, создает эффект полифонии текста – своеобразные 
диалог двух точек зрения на проблему, максимально 
упрощая при этом прочтение и понимание текста. «Инте-
ресно отметить тот факт, что невербальная информация 
способна изменять вербальное сообщение» [12, 30]. 

Подводя итоги, заметим, что невербальные компо-
ненты научно-популярного текста в сочетании с вер-
бальными, придают им большую выразительность, 
эмоциональность, привлекают внимание читателя и по-
вышают у него интерес к рассматриваемой теме, способ-
ствуют лучшему усвоению информации. Для достижения 
коммуникативного успеха научно-популярного текста 
авторы используют самые разнообразные невербаль-
ные средства. Роль невербальных компонентов в науч-
но-популярном тексте заключается в повышение уровня 
понимания содержания текста. Невербальные компо-
ненты передают информацию, регулируют процесс чте-
ния текста, дополняют, подтверждают или опровергают 
вербальную информацию, позволяют контролировать 
процесс усвоения новой информации, делая его более 
успешным, а также способствуют формированию оцен-
ки предоставленной информации. Учитывая культур-
но–специфические черты читателя и автора научно-по-
пулярного текста, процесс чтения текста можно сделать 
наиболее эффективным. 
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