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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность настоящего исследования определяется состоянием 

современного рынка электронных изданий в России. По данным отчета 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям продажи 

бумажных книг в России в 2019 году вырос на 3,4 % по отношению 

к 2018 году, а рынок электронных книг в России в 2019 году 

продемонстрировал рост на 35 % по отношению к 2018 году [37, с. 5]. Из этой 

информации видно, что электронное книгоиздание и книгораспространение 

переживает в последние годы активный рост в России. Потому исследования, 

посвященные изучению редакторской подготовки электронных изданий и 

способам их распространения, требуют осмысления, обобщения, 

систематизации, структуризации и представления их как единого комплекса 

знаний. 

Совокупность проблем, связанных с созданием, распространением и 

чтением электронных изданий рассматривает В. А. Вуль в своей книге 

«Электронные издания» [13]. Издание Е. И. Григорьевой «Электронные 

издания. Технология подготовки» посвящено вопросам редакторской 

подготовки электронных изданий. В нем рассматриваются правила и приемы 

подготовки текста для печатного и электронного формата издания, а также 

особенности основных компонентов издания [26]. Проблему определения 

термина «электронные издания» поднимают М. Э. Жебит и Е. П. Шеметова 

в их работе «Электронное издание: проблема определения» [29], проблему 

классификации – В. Н. Белозеров в его работе «Классификации электронных 

изданий и их стандартизация» [8]. 

Объект исследования – электронные издания в аспекте редакторской 

подготовки. 

Предмет исследования – особенности редакторской подготовки 

электронных изданий. 
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Цель исследования – выявить особенности редакторской подготовки 

научно-популярных электронных изданий «N+1», «Наука и жизнь». 

В соответствии с целью необходимо решить следующие задачи: 

 изучить историю возникновения электронных изданий; 

 проанализировать классификацию электронных изданий; 

 определить особенности работы редактора над моделью 

электронного издания; 

 рассмотреть работу редактора над содержанием и оформлением 

электронного издания; 

 проанализировать особенности работы редактора 

над электронным изданием «N+1»; 

 проанализировать особенности работы редактора 

над электронным изданием «Наука и жизнь»; 

 провести сравнительный анализ редакторской подготовки 

рассмотренных изданий. 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Разработка концепции и формирование модели электронного 

издания является методологической основой всего процесса редакторской 

подготовки издания. В результате должно получится издание, внешний вид 

которого соотносится с его содержанием. Так как грамотно подготовленное 

издание будет способствовать привлечению новых читателей и увеличению 

прибыли. 

2. Работа редактора над содержанием и оформлением электронного 

издания во многом отличается от работы редактора над материалами 

для печатного издания. Различия появляются уже на первом этапе работы, 

когда при подготовки электронного издания необходимо учитывать 

особенности платформ, на которых оно будет размещено, и с каких устройств 

возможно будет его считывание, тогда как при подготовке печатного издания 

необходимо учитывать требования типографии. В электронном издании 
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также появляется возможность использовать анимационные иллюстраций, 

аудиодорожки, видео и систему гиперссылок. 

Методы исследования. Для решения поставленных задач и обеспечения 

достоверности исследования применён комплекс специальных и 

общенаучных методов: анализ, описание, сравнительный метод, наблюдение. 

Новизна работы заключается в том, что впервые был проведен 

сравнительный анализ работы редактора над электронными изданиями «N+1» 

и «Наука и жизнь». 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что нами 

была предпринята попытка обобщить, проанализировать и представить 

наиболее важную теоретическую информацию об основах работы редактора 

над электронными изданиями. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

результаты, полученные в ходе проведения исследования, могут быть 

использованы редакторами при работе с электронными изданиями и 

при составлении методических и учебных пособий для студентов, 

обучающихся по направлению «Издательского дела».  

Апробация результатов работы. Основные положения магистерской 

работы обсуждались на заседании кафедры издательского дела, стилистики и 

медиаиндустрии Кубанского государственного университета. Ряд положений 

был апробирован в ходе научно-практической конференции «Традиции 

и инновации в массовой коммуникации» (Краснодар, 2019) и нашли 

отражение в статье: «Особенности работы редактора в научно-популярном 

интернет-издании «N+1». Ряд положений был апробирован в ходе научно-

практической конференции «Традиции и инновации в массовой 

коммуникации» (Краснодар, 2021) и нашли отражение в статье: 

«Электронные издания: особенности редакционно-издательской обработки 

информации». 

Структура работы. Работа состоит из введения, двух разделов, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Во введении 
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раскрыты актуальность темы исследования и степень её научной 

разработанности, определены объект и предмет, а также цели и задачи 

выпускной квалификационной работы, описаны материалы, и методы 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

определены новизна, теоретическая и практическая значимость магистерской 

диссертации, описана апробация результатов исследования и дана 

структура работы. 

В первом разделе рассматриваются теоретические аспекты работы 

редактора над электронным изданием. Второй раздел посвящен изучению 

особенности работы редактора над электронными изданиями на примере 

научно-популярных изданий «N+1», «Наука и жизнь». В заключении подведен 

итог результатов исследования, сделаны выводы. Список использованных 

источников включает 58 наименований. Приложение к работе содержат 

примеры страниц электронных изданий «N+1» и «Наука и жизнь», статьи 

интернет-изданий «N+1» и «Наука и жизнь», которые были подвергнуты 

редакторскому анализу. 
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1 Электронные издания в аспекте редакторской подготовки 

 

1.1 Электронные издания: исторический аспект 

 

В XV веке Иоганн Гуттенберг разработал устройства для массового 

производства книг, создав печатный станок с подвижными литерами. 

Благодаря чему несколько веков основным способом получения и 

распространения информации были печатные издания (книги, газеты, 

журналы). 

Во 70-х годах XX века Стивен Джобс и Стив Возняк создали первый 

компьютер для массовой аудитории. Это привело к распространению 

персональных компьютеров и использованию их иногда для набора текста 

в издательствах, вместо набора текста на пишущей машинке. Появляются 

магнитные диски, на которые записывали целое издание или какие-либо его 

части. Но работники издательств редко их использовали так как эти диски 

имели несколько минусов:  

 магнитный слой диска, на котором храниться вся информация, 

легко можно было повредить при частом его использовании; 

 ограниченный и довольно маленький объем информации, которую 

можно было перенести на диск; 

 скорость записи и чтения информации были очень 

медленные [13, с. 10]. 

В последние десятилетия XX века технологии производства 

персональных компьютеров совершенствуются и рынок создания 

программного обеспечения быстро развивается. В 1980-х годах появляется 

программное обеспечение для автоматизации редакционно-издательских 

процессов. Благодаря этому типографии стали заниматься в основном 

печатными и послепечатными процессами, а операции набора и верстки стали 

обязанностями издательства при работе над изданием. Издание было 

представлено в электронной форме и хранилось в памяти персонального 
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компьютера в течении всего процесса подготовки его к печати. 

Под «электронным изданием» тогда понималось издание, хранимое 

в памяти компьютера или другом вещественном носителе, полностью готовое 

к сдаче в типографию для начала печатных и послепечатных 

процессов [13, с. 11]. 

Однако для того, чтобы электронные издания стали распространятся 

в невещественном формате и могли начать соперничать со своими печатными 

аналогами должны были появиться новые технологии. Это стало возможным 

благодаря Тиму Бернерсу-Ли, который в середине 90-х годов XX века создал 

и внедрил программу для чтения гиперссылок под названием «World Wide 

Web» (Всемирная паутина). Это сделало сеть Интернет доступной 

для массовой аудитории. Издательства стали использовать эту сеть 

для распространения своих периодических изданий в электронном формате, 

а компакт-диски – для непериодических изданий в электронном формате. 

Определение термина «электронное издание» расширилось. Его стали 

использовать для обозначения изданий, содержащих информацию 

из периодических и непериодических изданий и распространяющееся 

в любом электронном формате при помощи сети Интернет                             

или компакт-дисков [13, с. 12]. 

В 2000-х годах на рынке стали появляться оригинальные электронные 

издания, не имеющие печатных аналогов. Также в изданиях в электронной 

форме в то время начинают использовать анимационные изображения, 

аудиодорожки, видео и другие мультимедийный элементы. Это поставило 

подобные издания в один ряд с радио и телевидением по показателям 

влияния на аудиторию [13, с. 12]. 

Современные электронные издания имеют преимущества перед 

печатными, так как они быстро доставляют новую информацию до аудитории. 

Также людям в настоящее время намного легче связаться с редакцией или 

другими читателями используя электронную почту, социальные сети 

или форумы на сайте издания.  
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Таким образом историю создания электронных изданий можно 

разделить на 4 периода: 

 до начала 1980-х годов. В издательствах и редакциях начинают 

использовать компьютер при наборе текста для издания. 

 с конца 1980-х до середины 1990-х годов. Появляются 

компьютерные издательские системы, издательство начинает заниматься 

набором и версткой изданий. 

 с середины 1990-х годов до 2000 годов. Начинается 

распространение электронных изданий (аналогов печатных изданий) 

при помощи сети Интернет и компакт-дисков; 

 с 2000 годов по настоящее время. Появляются оригинальные 

электронные издания, которые в основном распространяются в сети Интернет. 

Сегодня термин «электронное издание» четко определен 

в ГОСТе Р 7.0.60-2020 «Издания. Основные виды. Термины и определения» и 

в ГОСТе Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. Основные виды и выходные 

сведения»: «Электронное издание – это электронный документ (группа 

электронных документов), прошедший(ая) редакционно-издательскую 

обработку, предназначенный(ая) для распространения в неизменном виде, 

имеющий(ая) выходные сведения, где под электронным документом 

понимается документ, существующий в электронно-цифровой 

форме» [1, с. 2] [2, с. 2]. Также в ГОСТе Р 7.0.83-2013 «Электронные издания. 

Основные виды и выходные сведения» дано определение термина 

«периодическое электронное издание»: «Электронное издание, выходящее 

через определенные промежутки времени, постоянным для каждого года 

числом номеров (выпусков), с не повторяющимися по содержанию 

выпусками» [2, с. 2]. 

Если в прошлом люди получали информацию из бумажных книг, газет, 

журналов, то в настоящее время появляется все больше людей, которые 

предпочитаю узнавать что-либо используя компьютер, телефон и другие 

электронные устройства. Современный рынок электронных изданий в России 
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переживает в последние годы активный рост. В отраслевом докладе 

от Роспечати за 2020 год «Российская периодическая печать. Состояние, 

тенденции и перспективы развития» аналитики рынка отмечают, что 68,7 % 

россиян узнают новости используя электронные средства массовой 

информации [47, с. 96]. Благодаря чему появляются новые форматы 

представления информации и новые способы ее монетизации. 

Продажа электронных версий изданий в настоящее время приобретает 

огромную популярность. Электронные издания могут распространяться 

в специальном защищенном формате, воспроизводящемся с помощью 

специального приложения; в виде обычного файла, который можно сохранить 

в памяти персонального электронного устройства или в гипертекстовом 

формате в сети Интернет на сайтах [52]. 

Так, например, научно-популярное издание «Наука и жизнь», которое 

выходит ежемесячно и в котором рассказывается о современных технологиях, 

об известных ученых, о новых научных открытиях, дает своей аудитории 

выбор: приобрести печатное издание или электронную версию издания 

в формате PDF. Объем издания составляет 144 страницы. Стоимость подписки 

на журнал: 

‒ печатная версия: 6 мес. – 900 руб.; 12 мес. – 1800 руб.; 

‒ электронная версия (PDF): 6 мес. – 1620 руб.; 12 мес. – 

3000 руб. [18]. 

В данном случае аудитории предлагают выбрать между печатной и 

электронной версией, но варианта купить подписку сразу на обе версии нет, 

как например в специализированном журнале «Пресс-служба». Он издается 

для людей, работающих в качестве пресс-секретарей, менеджеров по связям 

с общественностью, в общем для тех, чья деятельность связана 

с информационной работой. В издании публикуются интервью с успешными 

коллегами, теоретические и практические материалы, рассказывающие 

об особенностях работы в пресс-службах, об успешно проведенных                   
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PR-кампанях и т. д. Объем журнала 100 страниц. Стоимость подписки 

на журнал: 

‒ печатная версия 6 мес. – 8 238 руб.; 12 мес. – 16 476 руб.; 

‒ электронная версия (PDF): 6 мес. – 8 238 руб.; 12 мес. – 16 476 руб.; 

‒ печатная версия + электронная версия 6 мес. – 10 709,4 руб.; 

12 мес. – 21 418,8 руб. [19]. 

Также электронные издания могут быть размещены в интернет 

магазинах таких как «ЛитРес», «Google Play», «App Store» и т. д. В качестве 

примера можно привести деловое аналитическое издание «Эксперт». Оно 

выходит раз в неделю и содержит материалы, рассказывающие о российской 

и зарубежной экономике и политике. Это издание предлагает своей аудитории 

помимо возможности покупки подписки на определенное время, покупать по 

одному номеру. Объем издания составляет от 80 до 100 страниц. Стоимость 

подписки на журнал: 

‒ стоимость одного номера в приложении «ЛитРес»: 75 руб.; 

‒ стоимость одного номера на сайте журнала: 85 руб.; 

‒ доступ к PDF версии печатного журнала: 1 мес. – 350 руб.; 3 мес. – 

900 руб.; 6 мес. – 1740 руб.; 12 мес. – 3360 руб.; 

‒ полный доступ ко всем материалам журнала на сайте Expert.ru: 

1 мес. – 400 руб.; 3 мес. – 1100 руб.; 6 мес. – 1860 руб.; 12 мес. – 3600 руб.; 

‒ еженедельная доставка печатной версии журнала: 3 мес. – 

1230 руб.; 6 мес. – 2400 руб.; 12 мес. – 4680 руб.; 

‒ стоимость подписки в «Google Play» и «App Store»: 1 мес. – 

499руб.; 3 мес. – 1390 руб.; 6 мес. – 2190 руб.; 12 мес. – 3390 руб. 

‒ полный доступ ко всем материалам журнала на сайте Expert.ru + 

Еженедельная доставка печатной версии журнала: 3 мес. – 1560 руб.; 6 мес. – 

3060 руб.; 12 мес. – 6600 руб. [20]. 

Оригинальные электронные издания в качестве способа 

распространения используют собственный сайт и аккаунты в социальных 

сетях. Какие-то из этих изданий доступны по подписке, а какие-то бесплатно. 



13 

Так, например, электронное информационное издание «Дождь», 

предоставляет неограниченный доступ ко всему контенту сайта за 1850 руб. 

в год [17], а новостное электронное издание «Meduza» предоставляет свои 

материалы бесплатно [21]. 

Сегодня можно выделить несколько проблем при распространении 

электронных изданий. Во-первых, проблема сохранности и 

воспроизводимости электронных изданий. Во-вторых, проблема нелегального 

копирования и распространения электронных изданий. 

К тенденциям развития рынка электронных изданий в России можно 

отнести то, что аудитория в настоящее время все чаще предпочитает 

быстро получать качественную информацию в электронном формате 

используя персональные электронные устройства. Что приводит к появлению 

новых форматов представления информации и новым способам ее 

монетизации. 

Также сегодня в редакциях понимают, что поддерживать лояльность 

к медиабренду становится все сложнее, поэтому создать сайт и группу 

в социальных сетях и наполнять их контентом уже недостаточно.  Редакция 

должна объединять людей, создавая лояльное и вовлеченное сообщество, 

которое быть объединено общей миссией, действием или целью. 

Достичь этого позволяет сравнительно новый набор навыков:                       

комьюнити-менеджмент и маркетинг (КММ). Одним из способов для 

построения и поддержания интереса аудитории становится использование 

сторителлинга (мастерства рассказывания историй). Все журналисты 

стараются не только тонко прописывать «персонажей» статьи, но и создавать 

для них сюжетные «арки», а саму историю по возможности превращать 

в «сериал». 

Появляется все больше авторских медиа на таких платформах как 

«ВКонтакте», «Яндекс.Дзен», «YouTube», «Telegram». Это тенденция 

появилась по причине того, что социальные сети соперничают друг с другом 

и стараются повысить свою популярность. 
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Социальное финансирование теснит рекламную модель. Это означает, 

что люди все чаще готовы платить за получение качественной информации, 

не смотря на многообразие бесплатного контента, тем самым позволяя 

издательствам зарабатывать не на размещении рекламы в издании, 

а на опубликованных в нем материалах [47, с. 99]. 

 

1.2 Классификация электронных изданий 

 

Существующие сегодня электронные издания имеют многослойный 

характер и требуют классификации. Поэтому рассмотрим несколько 

классификаций электронных изданий. Начнем с классификации 

предложенной В. А. Вуль в книге «Электронные издания» за 2003 год. В ней 

электронные издания классифицируются по следующим признакам:  

 периодичность издания: 

1) периодические издания: газеты, журналы, ежегодники; 

2) непериодические издания: книги, реклама, серийные; 

 вид издания: 

1) общие издания; 

2) научные издания; 

3) учебные издания; 

4) детские издания; 

5) справочные издания; 

6) альбомы; 

 способ распространения: 

1) издания на CD-ROM; 

2) сетевые издания; 

 формат издания: 

1) издания в PDF-формате; 

2) гипертекстовые издания; 

3) сценарные издания; 
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4) мультимедийные издания: с аудио фрагментами, 

с анимационными фрагментами, с цифровыми видео [13, с. 17].  

В 2013 году Росстандарт принял к утверждению ГОСТ Р 7.0.83-2013 

«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», который 

заменил на территории России аналогичный по наименованию 

межгосударственный стандарт за 2001 год. В нем электронные издания 

классифицируются по следующим признакам: 

 по новизне публикации:  

1) самостоятельное электронное издание;  

2) деривативное электронное издание; 

 по природе основной информации: 

1) текстовое электронное издание; 

2) изобразительное электронное издание: статичное, динамичное;  

3) электронное аудиоиздание; 

4) мультимедийное электронное издание; 

 по целевому назначению: 

1) официальное электронное издание; 

2) научное электронное издание; 

3) научно-популярное электронное издание; 

4) практическое электронное издание; 

5) нормативное электронное издание; 

6) учебное электронное издание; 

7) социально-политическое электронное издание; 

8) справочное электронное издание; 

9) электронное издание для досуга; 

10) рекламное электронное издание; 

11) художественное электронное издание; 

12) информационное электронное издание; 

 по технологии распространения: 

1) локальное электронное издание; 
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2) электронное издание сетевого распространения; 

3) электронное издание комплексного распространения; 

 по характеру взаимодействия с пользователем: 

1) детерминированное электронное издание; 

2) интерактивное (недетерминированное) электронное издание; 

 по периодичности: 

1) непериодическое электронное издание; 

2) сериальное электронное издание: периодическое электронное 

издание, продолжающееся электронное издание, обновляемое электронное 

издание; 

 по повторности выпуска: 

1) первичное электронное издание; 

2) повторное электронное издание; 

3) версия электронного издания; 

 по информационно-технологической конструкции: 

1) стандартные программно-технологические средства 

в электронном издании; 

2) специализированные (авторские) программно-технологические 

средства в электронном издании; 

 по способу установки: 

1) воспроизведение издания без установки на жесткий диск 

компьютера; 

2) воспроизведение издания с установкой на жесткий диск 

компьютера; 

 по структуре: 

1) одночастное электронное издание; 

2) многочастное электронное издание [2, с. 2]. 

В 2020 году Росстандарт принял к утверждению ГОСТ Р 7.0.60-2020 

«Издания. Основные виды. Термины и определения», который заменил 

на территории России аналогичный по наименованию межгосударственный 



17 

стандарт за 2003 год. Одним из изменений, внесенных в новый               

ГОСТ Р 7.0.60-2020, стало появление классификации электронных изданий. 

В нем выделены следующие виды электронных изданий: 

 самостоятельное электронное издание; 

 деривативное электронное издание; 

 интерактивное электронное издание; 

 детерминированное электронное издание; 

 текстовое электронное издание; 

 изобразительное электронное издание/электронное изоиздание; 

 электронное аудиоиздание/звуковое электронное издание; 

 мультимедийное электронное издание; 

 локальное электронное издание; 

 сетевое электронное издание; электронное издание сетевого 

распространения [1, с. 6]. 

Классификация, представленная в ГОСТе Р 7.0.60-2020 «Издания. 

Основные виды. Термины и определения», имеет смешанный характер, так как 

единственная основа для классификации изданий – это представление 

информации в электронном виде. Например, текстовое, изобразительное, 

звуковое и мультимедийное электронное издание можно классифицировать 

по природе основной информации, а детерминированное и интерактивное 

электронное издание – по характеру взаимодействия с пользователем. 

Классификация, предложенная В. А. Вуль, разделяет электронные издания 

по 4 признакам (периодичность издания; вид издания; способ 

распространения; формат издания), но она была представлена в 2003 году. 

Таким образом, ГОСТ Р 7.0.83 «Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения» содержит в себе наиболее полную и современную 

классификацию электронных изданий. 

Ни в одном из этих ГОСТов нет отдельной классификации 

для периодических электронных изданий, но на основе ГОСТа Р 7.0.60-2020 
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«Издания. Основные виды. Термины и определения» могут быть выделены 

следующие виды: 

 Газета – это периодическое издание, доступное пользователям 

через информационно-телекоммуникационные сети и выходящее через 

непродолжительные интервалы времени, содержащее официальные 

материалы, оперативную информацию и статьи по актуальным общественно-

политическим, научным, производственным и другим вопросам, а также 

литературные произведения и рекламу. Например, газет «Аргументы и 

факты», «Комсомольская правда». 

 Журнал – это периодическое издание, доступное пользователям 

через информационно-телекоммуникационные сети и имеющее постоянную 

рубрикацию и содержащее статьи или рефераты по различным вопросам и/или 

другие виды публикаций. Например, «Вокруг света», «Cosmopolitan». 

 Бюллетень – это периодическое или продолжающееся издание, 

доступное пользователям через информационно-телекоммуникационные сети 

и выходящее оперативно, содержащее краткие официальные материалы 

по вопросам, входящим в круг ведения выпускающей его организации. 

Например, «Информационный бюллетень ассоциации “История и 

компьютер”» информирует членов Ассоциации и широкую научную 

общественность о достижениях исторической информатики в России 

и за рубежом, научной жизни, преподавании новых информационных 

технологий на исторических факультетах [1, с. 17] [2, с. 2].  

Календарь не был включен в данный перечень видов периодических 

электронных изданий, так как «электронный календарь» – это онлайн 

сервисы или приложения (для компьютера, смартфона, смарт-часов), 

которые помогают пользователям распланировать день/неделю/месяц 

и не забывать о важных делах. Например, «Google Календарь»,                 

«LeaderTask». 
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1.3 Работа редактора над моделью электронного издания 

 

Редактор начинает работу над электронным изданием с описания ее 

концепции. Под «концепцией издания» С. Г. Антонова понимает 

«совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных признаков будущего 

издания» [5, с. 9]. В нее входит: 

 описание аудитории (возраст, уровень образования, доход, и т. д.); 

 постановка целей и задач издания; 

 обозначение средств, с помощью которых эти задачи будут 

решаться (дизайн, материалы, жанр); 

 технические характеристики (формат, объем, периодичность). 

Разработка концепции издания – это процесс, в котором участвуют 

специалисты различного профиля: верстальщики, дизайнеры, журналисты, 

программисты, редакторы и т. д. Все они должны иметь высокую 

квалификацию и большой опыт работы, так как от качества разработки 

концепции зависит успешность выполнения задач издания в будущем. 

В результате должно получиться издание, внутреннее содержание которого 

будет идеально сочетаться с его внешним содержанием.  

Все издание должно быть выдержано в едином стиле, который отвечает 

задачам, поставленным для достижения целей издательства. К тому же 

оформлению издания следует сочетаться не только с опубликованными 

статьями, но и рекламой, которая будет размещаться на страницах издания. 

Правильно разработанная концепция издания станет крепкой основой 

издания, которое не будет испытывать проблем в привлечении аудитории и 

будет известным долгое время, и соответственно, будет приносить прибыль 

издательству. 

Также стоит заранее продумать дизайн издания, благодаря которому оно 

будет узнаваться аудиторией. Задача редактора заключается в том, чтобы 

проследить с одной стороны за тем привлекательный ли дизайн издания, 

созданный дизайнером, для его целевой группы и восприниматься ей как               
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что-то свое, знакомое, с другой стороны – выделяется ли он из общей массы 

электронных изданий сходной тематики. 

На основе концепции редактор разрабатывает модель издания. В данной 

работе уделим особое внимание разработке модели периодического 

электронного издания. Под «моделью издания» И. М. Дзялошинский 

понимает «некий шаблон для оптимального выстраивания процесса 

изготовления информационного продукта, опирающийся на технологическую 

основу» [28, с. 26]. Он выделяет три модели издания: содержательная, 

оформительская (дизайнерская) и организационная.  

К элементам содержательной модели относят: 

 тематические направления издания; 

 жанровая палитра материалов; 

 модальность материалов; 

 локальность материалов; 

 источники информации; 

 лексико-стилистические особенности издания в целом или 

отдельных авторских материалов [28, с 26]. 

Под тематическим направлением издания понимается не только 

характеристика содержащейся в нем информации в зависимости от аудитории, 

например, массовое, молодежное издание или в зависимости от целевого 

назначения, например, научно-популярное, литературно-художественное 

издание и т.д., но и составленный список постоянных (которые появляются 

в каждом номере) и непостоянных рубрик, на которые будут разделены все 

материалы, публикующиеся в издании. Отметим, и то, что рубрикация 

является именно тем элементом издания, который помогает читателю 

ориентироваться в его содержании.  

Жанровая палитра подразумевает, что материалы, идущие друг 

за другом, должны быть написаны в разных публицистических жанрах, 

чтобы читателям, например, не приходилось читать подряд объемные              

статьи.  
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Модальность материалов выражается в определении отношения 

редакции к информации из публикуемых материалов. Это отношение может 

быть положительным, нейтральным, отрицательным и проблемным. 

Под локальностью материалов понимается определение географических 

границ будущих публикаций, т. е. будут ли описаны чаще новости города, 

края, страны или всего мира. Источники информации представляют собой 

список ресурсов для получения нужных сведений или их проверке. Это могут 

быть официальные документы, сайты других российских и зарубежных 

изданий и т. д. 

К элементам оформительской модели относят разработку принципов 

художественно-технического оформления [28, с 49]. 

Под принципами художественно-технического оформления 

подразумевается разработка композиционно-графической модели издания. 

Она заключается в определении особенностей расположения материалов 

на сайте или на полосе (если издание будет представлено в формате PDF); 

в выборе гарнитуры шрифта и его начертании; в разработке единого 

оформления для заголовочного комплекса материалов в издании; в выборе 

графических и шрифтовых способов выделения информации внутри 

материалов; в определении элементов иллюстрирования информации, 

т. е. применение анимационных картинок, аудио дорожек, видеоряда. 

Не стоит забывать, что на первое место в подобном издании выходит не текст, 

а оформление, так как с помощью грамотно подобранного стиля и кегля 

шрифта, а также ярких мультимедийных материалов можно оказать 

сильное эмоциональное воздействие на читателя, а также донести 

большее количество информации за гораздо более короткий временной 

промежуток. 

К элементам организационной модели относят: 

 структуру издания; 

 технологическая схему; 

 финансово-экономическая схема; 
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 стимулирование сбыта: комплекс мероприятий для привлечения и 

удержания внимания читателей [28, с. 58]. 

Под структурой издания понимается многообразие организационно-

творческих отношений среди работников редакции/издательства.  

Под принципами технологической схемой подразумевается создание 

сетевого графика основных разделов и рубрик, т. е. составление примерного 

план с установленными временными промежутков при написании материалов 

для заполнения издания контентом. Этот график помогает редактору следить 

не только за выполнением работы авторами в нужное время, но и 

за наполняемостью издания информацией разного характера. Также в этой 

схеме описываются способы, которые будут использовать для распространяя 

издания. 

В финансово-экономической схеме рассказывается об источниках 

дохода издательства и о статьях его расходов, на основе чего рассчитывается 

себестоимость производства и рентабельность предприятия за определенный 

период времени. 

Организационная модель издания зависит от его целей и задач, 

от социально-демографического состава читательской аудитории и 

от территории распространения. При ее разработке следует учитывать 

материально-техническое оснащение редакции, состояние полиграфической 

базы и экономическую ситуацию, в которой функционирует издание.  

 

1.4 Работа редактора над содержанием и оформлением электронного 

издания 

 

Редактирование – это важная часть издательского процесса, так как 

редактор дорабатывает содержание и оформление материалов издания 

для последующих их публикаций. Целью редактирования является улучшение 

текста с сохранением индивидуальности авторского стиля и замысла автора. 

В задачи редактирования входит: 
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‒ устранение погрешностей содержания, обнаруженных в ходе 

редакторского анализа; 

‒ придание материалу наиболее ясного звучания; 

‒ проверка фактического материала с целью избавления текста 

от неточностей; 

‒ устранение погрешностей композиции; 

‒ исправление в тексте языковых и стилевых ошибок [41, с. 15]. 

Основой редактирования считается критический анализ редактора, 

выполненный с целью помочь автору улучшить форму и содержание текста 

ради интересов читателя, автора и издателя. 

Работа редактора над электронным изданием отличается от работы над 

печатным. Различия появляются уже на первом этапе работы, когда при 

подготовки печатного оригинал-макета необходимо учитывать требования 

типографии. Также значительные различия вносит то, что в печатном издании 

невозможно применение анимационных картинок, аудио дорожек, видеоряда 

и системы гиперссылок, которые в свою очередь часто используются 

во многих форматах электронного издания. 

Работая над электронным изданием редактор имеет больше свободы, 

чем при работе над другими видами изданий. Так как редакторские поиски и 

решения, используемые средства и приемы отличаются эффективностью 

воздействия на читателей и новизной. 

При подготовке электронных изданий следует учитывать многие 

факторы. Во-первых, прежде всего надо обратить внимание на то, 

как информация будет размещаться на поверхности разных устройств: 

компьютере, планшете, телефоне. Так как это будет влиять на восприятие 

читателями информации, содержащейся в тексте издания, и на то, как быстро 

они смогут найти нужные им сведенья. Большую роль также будет играть 

правильно подобранные кегль, гарнитура и начертание шрифта. Читатели, 

как правило, предпочитают работать с текстами, которые воспринимаются 
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взглядом как нечто целое и расположены на экране компактно с применением 

простых по начертанию гарнитур. 

Во-вторых, не стоит забывать об использовании иллюстративных 

элементов в тексте. Иллюстрация – важный инструмент для улучшения 

восприятия текста читателем. Их основные функции в изданиях: 

информационная, эмоционально-психологическая и эстетическая. 

Иллюстрации помогают читателям быстро воспринимать большой объем 

информации, например, в виде диаграмм или графиков, а также украшают 

издание. Более того, читатели электронных изданий автоматически 

предполагают наличие нетекстовых элементов. Помимо иллюстраций 

в электронном издании можно использовать анимационные изображения, 

аудиодорожки, видеоряд и т. д. 

В-третьих, в электронных изданиях читатели должны иметь 

возможность при быстром просмотре на экране отыскать нужную 

информацию, поэтому следует использовать преимущественно короткие 

четкие предложения и сжатые абзацы. 

В-четвертых, важным фактором при работе над изданием будет являться 

оформление текста издания. Так как если читающему будет не приятен стиль 

оформления, то производительности при работе с изданием снизится. 

Привлекательность текста для читающих может быть достигнута 

предоставлением им возможности (в определенных пределах) самостоятельно 

установить формат представления материала на экране персонального 

электронного устройства [13, с. 101]. 

 

Выводы. Электронные издания стали распространяться 

преимущественно по глобальной сети Интернет в начале XXI века. 

Под термином «электронное издание» понимается издание, содержащее в себе 

текстовые и мультимедийных материала и для воспроизведения, которого 

необходимы персональные электронные устройства. 
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Существующие сегодня электронные издания имеют многослойный 

характер и требуют классификации. Наиболее полная и современная 

классификация электронных изданий представлена в ГОСТе Р 7.0.83 

«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». В нем 

электронные издания классифицируются по следующим признакам: 

по новизне публикации, по природе основной информации, по целевому 

назначению, по технологии распространения, по характеру взаимодействия 

с пользователем, по периодичности, по повторности выпуска, 

по информационно-технологической конструкции, по способу установки, 

по структуре. 

Редактор начинает работу над электронным изданием, с постановки 

целей и задач издания, с описания средств, с помощью которых эти задачи 

будут решаться, с формирования основных технических характеристик и 

с анализирования аудитории. Таким образом редактор описывает концепцию 

издания на основе которой будет создана модель издания. Выделяют три 

модели издания: содержательную, оформительскую (дизайнерскую) 

и организационную. 

Работа редактора над электронным изданием отличается от работы 

над печатным. Например, при подготовки печатного издания необходимо 

учитывать требования типографии, а при подготовке электронных изданий 

необходимо учитывать особенности публикаций на разных платформах 

и не забывать, что материал может быть просмотрен пользователем 

с разных персональных электронных устройств: компьютера, планшета, 

телефона. 

Редактор при работе над электронным изданием имеет больше 

возможностей для использования новых и современных решений 

при оформлении, чем при работе над печатным изданием. Поэтому он должен 

уделять особое внимание иллюстративным элементам материала. Ведь 

они помогают читателям воспринимать большой объем информации, 

поясняют и украшают текст. Также аудитория электронных изданий 
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ожидает, что все материалы будут иметь нетекстовые элементы. 

Кроме иллюстраций в электронном издании можно использовать систему 

гиперссылок и мультимедийные элементы: анимационные изображения, 

аудиодорожки, видеоряд, и т. д. Редактору следует решить, какие из этих 

элементов можно добавить в материал для публикации, чтобы улучшить 

его понимание. 

Продажа электронных версий изданий в настоящее время приобретает 

огромную популярность. Во-первых, электронные издания могут 

распространяться в специальном защищенном формате, воспроизводящемся 

с помощью специального приложения. Во-вторых, они могут 

распространяться в виде обычного файла, который можно сохранить в памяти 

компьютера, планшета или телефона для дальнейшего чтения. В-третьих, они 

распространяются на сайтах в гипертекстовом формате.  
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2 Редакторский анализ научно-популярных изданий: «N+1» и 

«Наука и жизнь»   

 

2.1 Электронное издание «N+1»: общая характеристика  

 

«N+1» – это электронное научно-популярной издание, начавшее свою 

работу 15 апреля 2015 года. Редакция издания занимается созданием и 

продвижением информации, связанной с разными научными областями. 

Освещаемые темы: биология, физика, химия, математика, филология, новые 

технологии, гаджеты, оружие, космические исследования, философия, 

лингвистика, психология, история, медицина, археология и т д.  

Это издание ориентируется на молодую аудиторию (1980 год рождения 

и младше) и адаптируя свои материалы под социальные сети. На сайте 

работники редакции дают следующую характеристику изданию: «Мы ищем 

самое интересное и доставляем это читателям в понятной, ясной, 

привлекательной (и с визуальной точки зрения) форме. Мы – чуть больше, чем 

просто наука!» [22].  

Основными сотрудниками редакции научно-популярного электронного 

издания «N+1» являются: 

‒ генеральный директор: Всеволод Чагаев; 

‒ издатель: Андрей Коняев; 

‒ главный редактор: Илья Ферапонтов; 

‒ заместитель главного редактора: Иван Шунин; 

‒ руководитель диджитал дистрибуции: Кабардукова Зухра; 

‒ выпускающий редактор: Николай Воронцов; 

‒ реклама и партнерство: Егор Горшков, Елизавета Меренкова, 

Богдан Порохняк, Юрий Цюпко, Николай Кузьмин [22]. 

В этом списке не указан специалист в сфере менеджмента, который 

занимался бы только вопросами управления, поэтому можно предположить, 

что функции менеджера выполняют: Всеволод Чагаев и Илья Ферапонтов. 
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Всеволод Чагаев отвечает за оптимизацию структуры издательства, Илья 

Ферапонтов следит за эффективностью работы коллектива.  

Генеральным директором сначала была Анна Кронгауз, сейчас ее 

должность занимает Всеволод Чагаев. Главным редактором сначала был 

Андрей Коняев, кандидат физико-математических наук и бывший глава 

отдела «Наука» в «Ленте.ру». Сейчас он занимает должность издателя, а его 

место занял Илья Ферапонтов, научный журналист и сооснователь научной 

редакции агентства РИА Новости [44]. 

Сайт издания посещает 2 380 000 уникальных пользователей в месяц. 

По данным указанным на сайте в 2021 году аудитория «N+1» составляет 

в процентном соотношении: 

‒ по полу: 58,3 % – мужской;  

                      41,7 % – женский. 

‒ по возрасту: 27,4 % – 25-34 лет; 

                       21,8 % – 35-44 лет; 

                       15,3 % – 55-64 лет; 

                       14,6 % – 45-54 лет; 

                           11,2 % – 18-24 лет; 

                       9,7 % – 65 лет и старше [22]. 

Ситуация в 2018 году во многом отличается от сегодняшней. Так 

в 2018 году на сайт издания заходило 1 500 000 уникальных пользователей 

в месяц, а аудитория по полу составляла 84,9 % – мужской и 15,1 % – женский, 

по возрасту: 45,5 % – 25-34 лет, 37,7 % – 18-24 лет, 6,2 % – 45 лет и старше, 

5,5 % – 35-44 лет, 5,1 % – младше 18 лет [22]. Как видно из этих данных 

аудитория площадки увеличилась на 1 миллион за 2 года. Несмотря на то, что 

издание ориентируется на молодую аудиторию, оно заинтересовало людей 

старшего поколения, так читатели в возрасте 45 лет и старше в 2018 году 

составляли 6,2 %, а в 2021 году значение выросло до 39,6 %; также издание 

стали читать большее количество женщин. 
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Как выглядит главная страница сайта можно посмотреть 

на рисунке А.1 и А.2 (Приложение А). Сверху расположены логотип издания, 

четыре основных раздела («Астрономия», «Физика», «Биология», «Роботы и 

дроны») и иконка лупы для поиска нужной информации. Под ними 

располагаются пять дополнительных разделов («Давайте разберемся», 

«Книжная полка», «Курсы», «Коронавирусные хроники», «N + Offline»). 

Затем мы видим заголовки материалов с указанием времени публикации. Они 

располагаются в хронологическом порядке: сначала идут материалы, 

выложенные сегодня, затем упоминаются статьи, опубликованные 

за последние несколько дней. Они оформлены в виде прямоугольников, 

которые загораются оранжевым цветом при наведении на них и напоминают 

публикации в социальных сетях.  

Внизу страницы сайта издания располагается: подборка с самым 

высоким баллом сложности статей, вышедших за последние две недели; 

информация об издании, о способах сотрудничества с ним («О нас», 

«N + production», «Рекламодателям», «Наши материалы», «Вакансии», 

«Сложность»); иконки для перехода в социальные сети издания. Электронное 

издание «N+1» адаптируется под разные мониторы, т. е. его одинаково удобно 

читать с компьютера, планшета и телефона. 

На главной странице сайта выделено 4 основных раздела:  

‒ «Астрономия». В этом разделе публикуются материалы, 

рассказывающие о новостях и открытиях, связанных с астрономическими 

объектами (туманностями, галактиками), с спутниками Земли и других 

планет и т. д. 

‒ «Физика». В данном разделе располагаются материалы, в которых 

сообщается о результатах различных экспериментов в области физики, 

объясняется их теоретическая и практическая значимость на сегодняшний 

день. 

‒ «Биология». В этом разделе публикуются материалы, в которых 

сообщается об исследованиях и открытиях в медицинской области научного 
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знания, о работах, посвященных, изучению разнообразия жизни на земле и 

причинам исчезновения различных видов животных на земле. 

‒ «Роботы и дроны». В данном разделе располагаются материалы, 

рассказывающие о разработке новых автоматизированных технических 

систем, о их возможностях на сегодняшний день и перспективах 

их использования в будущем. 

Под ними располагаются 4 дополнительных раздела, которые меняются 

со временем. Раньше, в 2019 году, там располагались разделы: «Движение 

вверх», «Научные закрытия», «Блокчейн», «Мастерская будущего». 

На сегодняшний день, в 2021 году, там располагаются 5 новых раздела: 

‒ «Давайте разберемся». Содержит статьи, посвященные 

объяснению и изучению какого-либо явления, предмета и т. д. 

‒ «Книжная полка». В этом разделе публикуются отрывки из новых 

научно-популярных изданий, интервью с авторами. 

‒ «Курсы». Информация о разнообразных научно-популярных 

мероприятиях с целью получения новых знаний. 

‒ «Коронавирусные хроники». Этот раздел содержит материалы, 

посвященные тому, как развивается ситуация с новым коронавирусом. 

‒ «N + Offline». Раздел содержит информацию о проведении 

мероприятий при поддержке издания [22]. 

В статьях издания «N+1» присутствуют как внутренние, так и внешние 

ссылки. Они выделяются в тексте материала оранжевым цветом. 

Справа текста располагаются колонка с недавно опубликованными 

материалами и встроенная реклама. Например, это можно увидеть 

на рисунке Б.1 (Приложение Б). 

У материалов на сайте электронного издания «N+1» используется 

параметр оценки сложности материалов в диапазоне от 0 до 10, который 

называется «Коэффициент сложности». На сайте работники редакции дают 

следующую характеристику этому коэффициенту: «Наша сложность – это 

некоторая коллективная оценка редакции интеллектуальных усилий, которые 
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понадобились редактору для написания заметки. Мы полагаем, что эти усилия 

пропорциональны усилиям, которые, следовательно, потребуются читателю 

для прочтения» [22]. 

Электронное издание «N+1» имеет аккаунты на многих социальных 

платформах, которые использует для распространения своего издания: 

«Вконтакте», «Инстаграм», «Яндекс.Дзен», «Яндекс.Знатоки», 

«Одноклассники», «Facebook», «Soundcloud», «Telegram», «Twitter». В этих 

сетях выкладываются анонсы статей с сайта и подкасты, например, «Недреные 

технологии с Андреем Коняевым», «Тебя касается». Благодаря всему этому 

оно привлекает большее количество читателей.  

К каналам продвижения электронного издания «N+1» относятся: 

‒ сайт «N+1» (по средствам гиперссылок); 

‒ аккаунты издания «N+1» в социальных сетях; 

‒ редакционные и дружественные группы в социальных сетях 

(например, группа «Образовач» в социальной сети «Вконтакте»). 

 

2.2 Особенности работы редактора над электронным 

изданием «N+1» 

 

Редакторский анализ текста будет осуществляется в следующей 

последовательности. Во-первых, будет выявлено соответствие содержания 

статьи к ее заглавию и указанным тегам. Во-вторых, будет определено 

насколько соответствует статья уровню научно-популярного издания и 

выявлено соответствие указанной сложности статьи к ее содержанию.                 

В-третьих, следует указать какие элементы оформления были использованы. 

В-четвертых, будет выявлено какие гипертекстные связи характерны 

для статьи. В-пятых, будет определена целевая читательская аудитория, 

которой предназначен текст. С помощью этого плана будет проведен анализ 

статей интернет-издания «N+1», разной сложности. 
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Анализ статьи «ESA впервые допустит к отбору в отряд астронавтов 

людей с инвалидностью» от 17 февраля 2021 года. Теги: 

космонавтика (Приложение Б). 

В данной статье рассказывается об изменениях в требованиях при 

отборе людей в отряд космонавтов для работы в международной организации 

Европейское космическое агентство (ESA). Следовательно, можно сказать, 

что название и указанные теги согласуются с информацией, содержащейся 

в материале. 

Коэффициент сложности статьи составляет 1.3 балла. В статье нет 

терминов, и для ее понимания не требуется каких-либо специальных знаний. 

Элементом оформления в статье является иллюстрация, на которой 

изображено трое человек с различными физиологическими ограничениями. 

В тексте статьи автор, используя внутренние ссылки, предлагая 

читающим ознакомиться с материалами схожей тематики, например, «SpaceX 

свозит в космос не тренировавшихся в NASA людей», «Модернизированная 

пассажирская капсула New Shepard слетала в космос», «Космоплан VSS Unity 

впервые полетел с пассажиром на борту». К внешним ссылкам в статье можно 

отнести ссылки на документы, содержащие информацию о требованиях 

к претендентам для работы в качестве космонавтов в организациях ESA, 

«Роскосмос» и на статью издания РБК «Рогозин предложил снизить 

требования к набору космонавтов». 

Вследствие этого, можно сказать, что эта статья опубликована 

для людей не имеющих специальных знаний в космонавтике, 

т. е. для читателей-неспециалистов. Ее вполне можно было бы увидеть и 

в каком-нибудь не научно-популярном издании, так как в ней рассказывается 

об изменениях для приема на работу в качестве космонавта. 

Анализ статьи «Ловчую сеть паука превратили в синтезатор» 

от 13 апреля 2021 года. Теги: мезонин, зоология, звук (Приложение В). 

В данной статье рассказывается о том, как ученые преобразовали 

колебания паутины в звуки, различимые человеческим ухом. Следовательно, 
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можно сказать, что название и указанные теги согласуются с информацией, 

содержащейся в материале. 

Коэффициент сложности статьи составляет 2.3 балла.  В статье нет 

терминов, и для ее понимания не требуется каких-либо специальных знаний. 

Элементами оформления в статье выступают: анимированное изображение 

модели, демонстрирующее разрыв ловчей сети паука; несколько видео, 

демонстрирующих, как звучат разные участки сети паука в ответ 

на прикосновения, растяжение или разрыв. Элементы оформления выполняют 

информационную функцию. 

В последнем абзаце статьи автор, используя внутренние ссылки, 

предлагает читателям ознакомиться с несколькими примерами необычных 

сонификаций в статьях «Грув наших датасетов» и «А теперь дискотека! 

Слушаем звездную музыку». К внешним ссылкам в статье можно отнести 

встроенные видео с «Youtube» и ссылку на видео с выступлением 

исследователей на конференции Американского химического общества. 

Вследствие этого, можно сказать, что эта статья опубликована 

для людей не имеющих специальных знаний в зоологии,                     

т. е. для читателей-неспециалистов. Ее вполне можно было бы увидеть и                     

в каком-нибудь не научно-популярном издании, так как в ней простым языком 

сообщается о том, как можно использовать паутину для создания звука. 

Анализ статьи «Ткань со светящимися волокнами превратила рукав 

в навигатор» от 12 марта 2021 года. Теги: материалы, 

гаджеты (Приложение Г). 

В данной статье рассказывается о инженерах из Китая, Германии, США 

и Австралии, которые создали светящуюся ткань, не боящуюся растяжений и 

других деформаций, благодаря чему ее можно использовать в качестве основы 

при создании умной одежды. Следовательно, можно сказать, что название 

и указанные теги согласуются с информацией, содержащейся в материале. 

Коэффициент сложности статьи составляет 4.4 балла.  В статье 

используются термины, например, фотоанод, электролюминесценция. Также 
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читателям надо разобраться, каким образом создается ткань из трех видов 

волокон. Но при этом для ее понимания не требуется каких-либо специальных 

знаний, так как автор все подробно объясняет, поэтому статья соответствует 

уровню научно-популярного издания и указанной сложности. 

Элементами оформления в статье выступают: иллюстрация строения 

светящейся ткани, анимированное изображение и видео использования 

созданной ткани. Элементы оформления выполняют информационную 

функцию. 

В тексте статьи автор, используя внутренние ссылки, предлагает 

читателям ознакомиться либо с похожей умной одеждой «Nokia представила 

модульную умную куртку для спасателей», либо с похожими технологиями 

«Канадцы создали светящуюся и не боящуюся воды ткань», «Для носимых 

устройств разработали эластичный нательный дисплей». К внешним ссылкам 

в статье можно отнести встроенное видео с «Youtube», на котором 

демонстрируется принцип работы умного рукава и ссылку на оригинальную 

статью, опубликованную в издании «Nature». 

Вследствие этого, можно сказать, что эта статья опубликована 

для людей не имеющих специальных знаний для разработки новых 

электронных устройств и технологий, т. е. для читателей-неспециалистов. 

Ее вполне можно было бы увидеть и в научно-популярном издании, и в каком-

нибудь не научно-популярном издании, так как в ней подробно и простым 

языком рассказывается о создании новой ткани, которую можно использовать 

в качестве основы для пошива умной одежды. 

Анализ статьи «После деления в нейронах оказалось много 

одноцепочечных разрывов ДНК» от 26 марта 2021 года. Теги: биология, 

медицина, нейронауки (Приложение Д). 

В данной статье рассказывается о биологах из национального института 

онкологии США, исследовавших происхождение разрывов в нейронах мозга 

после дифференцировки клеток и обнаружили повышенное количество 

повреждений ДНК после ее восстановления. Следовательно, можно сказать, 
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что название и указанные теги согласуются с информацией, содержащейся 

в материале. 

Коэффициент сложности статьи составляет 5.9 балла. Читателям надо 

знать и понимать значение терминов из биологии, например, репарация ДНК, 

энхансер, нуклеотиды ДНК, ферменты «короткой заплатки» и «длинной 

заплатки», дифференцировка. Некоторые термины поясняются в тексте, 

например, «заплатки» – это меченые нуклеотиды в месте повреждения. Статья 

соответствует уровню научно-популярного издания и указанной сложности. 

Элементами оформления в статье выступают: иллюстрация 

последовательности разрыва ДНК; график показывающий, что разрывы и 

репарация ДНК происходят на открытом хроматине в энхансерных районах. 

Элементы оформления выполняют информационную функцию. 

В последнем абзаце статьи автор, используя внутренние ссылки, 

предлагает читателям ознакомиться с несколькими примерами использования 

исследований по репарации ДНК «Машинное обучение помогло CRISPR 

отредактировать геном по-настоящему», «Новый метод редактирования 

генома оказался точнее классического CRISPR/Cas9». К внешним ссылкам 

в статье можно отнести ссылку на оригинальную статью, опубликованную 

в издании «Nature»; ссылку на объяснение термина репарация ДНК 

(Википедия) и ссылку на более подробное объяснение двух возможных путей 

при замене азотистого основания в ДНК на английском языке (National Library 

of Medicine). 

На основании этого мы можем сделать вывод, что статья предназначена 

для специалистов в области биологии и смежных областей, но при этом 

читатель-неспециалист поймет статью, так как автор одни термины объясняет 

в ходе повествования, с другими предлагает ознакомиться при переходе 

по гиперссылкам, указанным в статье. 

Анализ статьи «Суперпозиция электронного состояния изменила 

свойства тормозного излучения» от 23 марта 2021 года. Теги: 

физика (Приложение Е). 
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В данной статье рассказывается о том, что физики из Израиля, 

Сингапура и США, исследуя влияние квантовой интерференции 

на спектральные и пространственные свойства тормозного излучения 

при рассеянии электронов на атомах и наноондуляторах, выясняли, что 

на направленность и монохроматичность тормозного излучения может 

повлиять придание состояниям налетающих электронов суперпозиционной 

формы. Следовательно, можно сказать, что название и указанные теги 

согласуются с информацией, содержащейся в материале. 

Коэффициент сложности статьи составляет 8.8 балла.  Читатели должны 

быть знакомы с терминами из физики, например, квантовая интерференция, 

квантовая суперпозиция, интерференция, тормозное излучение, электрон, 

двухщелевой опыт. Также предполагается, что читающие знакомы 

с квантовой механикой и квантовая теория электромагнитного 

взаимодействия заряженных частиц. Полностью оправдан уровень 

поставленной сложности. По содержанию статья соответствует уровню 

научно-популярного издания, несмотря на свою сложность, так как одни 

физические понятия объясняются в ходе повествования, с другими можно 

ознакомиться при переходе по гиперссылкам, указанным в статье.  

Элементами оформления в статье выступают: иллюстрация 

для определения данного феномена. Они выполняют информационную 

функцию. 

В последнем абзаце статьи автор, используя внутренние ссылки, 

предлагает читателям ознакомиться с тем какую важную роль играет 

квантовая электродинамика в понимании физики микромира в статье «Щель 

в доспехах». К внешним ссылкам в статье можно отнести ссылку 

на оригинальную статью, опубликованную в издании «Nature»; ссылки 

на объяснение многих терминов в основном на Википедию и ссылки на более 

подробное объяснение на английском языке о процессах коллективного 

излучения свободных электронов (ScienceDirect). 
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На основании этого мы можем сделать вывод, что статья предназначена 

для специалистов в области физики и смежных областей, так как 

не подготовленному читателю будет сложно понять, о чем говориться в статье. 

Таким образом можно подвести итоги проведенного анализ следующим 

образом: редактор при работе с материалами для публикации                    

в научно-популярном издании «N+1» должен обозначить на какую аудиторию 

рассчитана статья, т. е. подойдет она для читателей-неспециалистов или 

для специалистов из определенных научных областей; определить 

согласуется ли название и указанные теги с информацией, содержащейся 

в материале; установить соответствует ли статья указанному «Коэффициенту 

сложности» и критериям для написания научно-популярных текстов; решить 

какие нетекстовые элементы следует использовать для улучшения понимания 

текста материала читателями, например, добавить не только иллюстрации, 

но и анимационные изображения, видео и т. д.; подумать требуется 

ли нетекстовому материалу адаптация с целью устранения излишней 

детализации и добавить его описание; проследить за добавлением внутренних 

и внешних ссылок в статью. 

 

2.3 Электронное издание «Наука и жизнь»: общая характеристика 

 

«Наука и жизнь» – это научно-популярное издание, выходящее в России 

более 100 лет. В нем публикуются материалы, содержащие информацию 

о недавних научных открытиях, о новых технологиях и фундаментальных 

основах наук, о жизни ученых, о невероятных местах, в которых можно 

побывать на нашей планете. Освещаемые темы: физика, биология, 

астрономия, химия, математика, лингвистика, медицина, психология и другие 

науки. 

Создатель журнала и его первый редактор – это Матвей Никанорович 

Глубоковский. Это был человек разносторонне развитый с широким 

кругозором. Он создал и выпустил первый номер издания «Наука и жизнь» 
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в 1890 году с целью просвещения и популяризации научных знаний среди 

массовой аудитории. Но из-за тяжелой болезни М. Н. Глубоковского журнал 

перестал выпускаться в 1900 году. 

С 1934 года журнал «Наука и жизнь» вновь начал свою работу и стал 

выходить на постоянной основе, не прекращая свой выпуск ни в период 

Великой Отечественной войны, ни во время экономических кризисов. За все 

время издание стало известным среди массовой аудитории не только как 

научно-популярное издание, а как проводник в мир науки. На страницах 

издания за более чем 100 лет можно проследить за развитием науки и техники, 

изменениями в представлении об устройстве мира, переменами в истории 

родной страны [18]. 

В XX веке востребованность науки в российском обществе постоянно 

менялась. В моменты, когда политическая ситуация в стране была не очень, 

интерес общества к науке был минимальный, но в моменты совершения 

крупных достижений в научной сфере интерес общества к ней возрастал. 

Но не зависимо от ситуации, популяризаторы науки стремились нести ее 

в массы, а журнал «Наука и жизнь» за время своего существования является 

надежным распространителем научных знаний в современной и доступной 

форме для массовой аудитории [50]. 

За все время существования журнала у издания не часто менялся 

главный редактор, что напрямую влияло на концепцию журнала «Наука и 

жизнь». В середине XX века главным редактором был А. С. Федоров. При нем 

издание было ориентировано на образованную аудиторию. Материалы, 

публикуемые в журнале, имели теоретическую направленность, были 

интересны только научным сотрудникам. Тираж журнала «Наука и жизнь» 

составлял 50 тыс. экземпляров в 1950-м году, но с каждым годом он в среднем 

увеличивался на 18 тыс. экземпляров [50]. 

В 1961 году главным редактором стал В. Н. Болховитинов. Он поменял 

всю концепцию издания. Благодаря нему появились рубрики, 
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предназначенные для массовой аудитории. Они разбавили сложные научные 

статьи [50]. 

Издание «Наука и жизнь», изменив концепцию стало самым известным 

и популярным изданием в советское время. Поэтому, когда главным 

редактором стал И. К. Лаговский в 1981 году, издание пошло по пути 

сохранения традиций и практически не поменял своего вида. К изменениям 

можно отнести то, что из-за ситуации в стране на страницах издания стали 

появляться рекламные материалы и материалы на общественно-политическую 

тематику, например, статьи, содержащие советы для открытия и ведения 

собственного малого бизнеса. В 1980 году тираж одного номера составлял 

3 млн экземпляров, в 1985 году тираж вырос до 3,6 млн экземпляров, но после 

распада СССР тираж журнала резко сократился до 100 тыс. экземпляров, 

а в 2000-е годы составлял менее 50 тыс. экземпляров [50]. 

В 2008 году на место главного редактора И. К. Лаговского, после его 

смерти, пришла Е. Л. Лозовская, которая работала в «Науке и жизнь» 

с 2001 года. Издание продолжало идти по пути сохранения традиций и 

позиционировать себя как журнал для всей семьи, так как каждый мог найти 

в нем материалы по своему вкусу. При этом она начала освоение сети 

Интернет: появляются сайт издания, аккаунты в социальных сетях, 

электронная версия печатного издания [50].  

На сайте издания приводится примерное количество человек, 

ежемесячно посещающих сайт и суммарное количество читателей 

в социальных сетях: «Средняя ежемесячная аудитория портала www.nkj.ru – 

0,8 млн уникальных посетителей, количество просмотров страниц портала – 

1,3 млн. Совокупная аудитория соцсетей – 1,1 млн человек» [18]. При этом 

приводится тираж печатной версии журнала: «Журнал “Наука и жизнь” 

выходит ежемесячно тиражом 36 тыс. экземпляров и распространяется во всех 

регионах России, странах СНГ и дальнего зарубежья» [18]. Сравнив эти 

показатели можно сказать что сайт электронного издания «Наука и жизнь» 

в сети Интернет пользуется большим спросом, чем печатное издание.  
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Печатное издание и электронное издание, относится к одному бренду, 

но отличаются по содержанию, тематике, концепции и направленности 

на определенную аудиторию. Печатное издание можно назвать 

консервативным, оно сохраняет свои традиции и направленность, 

а электронное издание, напротив, постоянно развивается и меняется 

в зависимости от потребности аудитории.  

Издание также продолжает борьбу с лженаукой. В 2017 году журналу 

была присуждена премия «За верность науке». Одной из важных задач 

издания, по мимо популяризации науки, является искоренение 

необоснованных суждений об окружающем мире. Поэтому для того чтобы 

опубликовать статью в печатном издании «Наука и жизнь» у автора должно 

быть профильное образование по теме публикации [18]. Это условие 

позволяет редакции издания сохранять качественное содержание и 

поддерживать доверие читателей в течении многих лет. Но также это условие 

ограничивает тематику публикуемых текстов в печатном издании. На сайте 

издания это условие отсутствует, что позволяет расширить тематику 

публикуемого материала, при этом он также проходит проверку 

на соответствие научным знаниям. 

Статьи, опубликованные в электронном издании, имеют массовый 

формат и содержат мультимедийные элементы для лучшей визуализации 

представленной информации. Материалы, публикуемы на сайте, имею 

гиперссылки, с помощью которых читатели могут найти статьи схожей 

тематики. В печатном издании также можно встретить в материале 

упоминание связанных статей, но из-за их расположения в разных номерах 

при их поиске придется приложить больше усилий, поэтому эта особенность 

теряет свое значение. 

Также они привлекают читателей за счет создания оригинального 

контента, так как материал, ранее опубликованный в других печатных 

изданиях (кроме научных) или в Интернете, не будет принят для публикации, 
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за исключением специально переработанного для журнала по согласованию 

с редакцией [18]. 

С изданием «Наука и жизнь» в электронном виде можно познакомиться 

либо с сайтом издания (www.nkj.ru), либо с номерами в PDF формате. Номера 

изданий можно найти в архиве журнала «Наука и жизнь», на его портале 

с 1890 года до 2021 года. Исследуя архив, было обнаружено, что номера 

журнала в PDF формате можно купить с 2007 года по 2021 год, а в печатном 

виде можно заказать с 2018 года по 2021 год за 187 руб. (объем 144 страницы). 

Стоимость номера журнала в PDF формате отличается в зависимости от года 

издания, например, с 2007 по 2015 один номер стоит 90 руб., с 2016 по 2017 – 

120 руб., с 2018 по 2020 – 150 руб., с 2021 по н.в. – 168 руб. При этом все 

материалы журнала до 2009 года находятся в открытом доступе в виде статей 

на сайте, а начиная с 2009 года какая-то часть статей находится в открытом 

доступе, а другая часть в закрытом.  Например, в номере 1 за 2009 год закрыто 

11 статей из 54 (23 %), в номере 1 за 2018 год закрыто 23 статьи из 36 (64 %), 

в номере 1 за 2021 год закрыто 21 статья из 32 (66 %) [6]. 

На главной странице сайта выделено 12 основных разделов с которыми 

может ознакомиться пользователь:  

‒ «Новости», содержит статьи, посвященные новым исследованиям 

и открытиям в разных областях науки. 

‒ «События», содержит статьи, связанные с различными 

мероприятиями, которые будут проходить в скором времени. 

‒ «Факт дня», включает в себе список всех статей, которые 

становились фактом дня за все время. 

‒ «Открытый формат», содержит статьи, рассказывающие о каком-

то интересном явлении, факте, исследовании в разных областях науки. 

‒ «Новости партнеров», содержит статьи, связанные с различными 

мероприятиями, которые проводят партнеры издания (телеканал «Культура», 

«Российский научный фонд», государственный «Дарвиновский музей», 
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международный литературный клуб «Astra Nova», заочная школа «Юный 

математик» и многие другие) 

‒ «Архив», состоит из всех номеров журнала «Наука и жизнь» 

с 1890 года до 2021 года. 

‒ «Видео», содержит видеоматериалы, посвященные о какому-либо 

интересному явлению, факту, исследованию в разных областях науки 

‒ «Подписка», содержит информацию о способах оформления 

подписки на издание: электронная версия (PDF) на 12 месяцев за 1872 руб. 

или на 6 месяцев за 936 руб.; печатная версия на 12 месяцев за 3420 руб. 

или на 6 месяцев за 1848 руб. 

‒ «Магазин», содержит информацию о книгах издательства «Наука 

и жизнь», которые можно купить на сайте, например, «Поговори со мной... 

Записки ветеринара», «Благородных упражнений изустные преданья... 

Интеллектуальные игры и головоломки» и другие. 

‒ «Библиотеки», содержит информацию о том, как читатели могут 

помочи библиотекам. Редакция предлагает оформить подписку на «Науку и 

жизнь» для какой-либо сельской библиотеки на выбор читателя. Акция 

«Поддержите сельские библиотеки!» проводится с 2015 года, и с ее помощью 

подписку получили более двухсот библиотек. 

‒ «Реклама», содержит правила размещения рекламы в журнале 

«Наука и жизнь» и на портале «Наука и жизнь». 

‒  «Форум», раздел для общения между пользователями издания 

на различные темы: «Научно-популярная дискуссия», «Маленькие хитрости», 

«Посиделки за чашкой чая» и т. д. 

На рисунке Ж.1 можно увидеть, что на главной странице вверху сайта, 

расположены: строка для поиска нужной информации, ссылки на аккаунты 

журнала в социальных сетях, личный кабинет зарегистрированного 

пользователя и предложение оформить подписку на журнал. Ниже этого слева 

располагается список недавно опубликованных статей в разделах сайта 

(Новости, События и т.д). Справа можно увидеть обложку нового номера 
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издания с предложением купить бумажную или электронную его версию. 

Под ней находится «Факт дня». Он меняется раз в несколько дней (от 1 до 7) 

и представляет из себя ссылку на статью, рассказывающую о каком-то 

интересном явлении, например, древесные лягушки глушат посторонние 

звуки собственными лёгкими (10.03.2021, статья «Лёгкие против шума»), 

космос уменьшает сердце (02.04.2021, статья «Космическое сердце») 

(Приложение Ж). В статьях издания присутствуют как внутренние, так и 

внешние ссылки. Они выделяются в тексте материала голубым цветом 

и подчеркиванием.  Сайт издания «Наука и жизнь» адаптируется под разные 

мониторы, т. е. его одинаково удобно читать с компьютера, планшета 

и телефона. 

Е. Л. Лозовская так описывает аудиторию журнала: «Журнал “Наука и 

жизнь” читают люди среднего возраста. То есть, в основном наши читатели 

в возрасте от 25 до 50 лет. Их почти 70 % по нашим опросам. Среди них 

примерно треть – это те, кто профессионально занимаются научной или 

инженерной деятельностью. Примерно 15 % – студенты и школьники» [50]. 

Журнал «Наука и жизнь» имеет аккаунты на многих социальных 

платформах, которые использует для распространения своего издания: 

«Вконтакте», «Инстаграм», «Мой мир», «Одноклассники», «Facebook», 

«Telegram», «Twitter». В этих социальных сетях выкладываются анонсы 

статей с сайта. Благодаря всему этому оно привлекает большее количество 

читателей. 

 

2.4 Специфика работы редактора над электронным 

изданием «Наука и жизнь» 

 

Редакторский анализ текста будет осуществляется в следующей 

последовательности. Во-первых, будет выявлено соответствие содержания 

статьи к ее заглавию, лиду и указанным тегам. Во-вторых, будет определено 

насколько соответствует статья уровню научно-популярного издания.                
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В-третьих, следует указать какие элементы оформления были использованы. 

В-четвертых, будет выявлено какие гипертекстные связи характерны 

для статьи. В-пятых, будет определена целевая читательская аудитория, 

которой предназначен текст. С помощью этого плана будет проведен анализ 

статей с сайта издания «Наука и жизнь». 

Анализ статьи «Растительная клетчатка портится от слишком мелкого 

помола» от 25 марта 2021 года. Лид: измельчение растительных семян делает 

их крахмал более доступным для наших ферментов. Теги: питание и диета, 

растения, биохимия (Приложение И). 

В данной статье рассказывается о том, как исследователи Королевского 

колледжа Лондона проанализировали скорость расщепления крахмала 

в желудке в зависимости от способа измельчения зерна. Следовательно, 

можно сказать, что название, лид и указанные теги согласуются 

с информацией, содержащейся в материале. 

В статье нет терминов, и для ее понимания не требуется каких-либо 

специальных знаний, а слова, которые могут быть незнакомы читателю, 

объясняются в тексте статьи, например, «начиная с криопомола, когда зерно 

измельчается при очень низких температурах и потому из него образуются 

очень мелкие частицы». Статья соответствует требованиям написания научно-

популярных текстов. 

Элементами оформления в статье выступает фотография нута в тарелке. 

Эта иллюстрация выполняет только эстетическую функцию и не несет в себе 

какой-либо информации. 

В тексте статьи автор, используя внутренние ссылки, предлагает 

читателям ознакомиться с близким по теме статьи материалом «Микробы 

для здоровья». К внешним ссылкам в статье можно отнести ссылки 

на оригинальную статью, опубликованную в издании «Nature». 

Вследствие этого, можно сказать, что эта статья опубликована 

для людей не имеющих специальных знаний в биологии или химии, 

т. е.  для читателей-неспециалистов. Ее вполне можно было бы увидеть и 
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в каком-нибудь не научно-популярном издании, так как в ней простым языком 

сообщается о том, какой помол зерна полезнее использовать для употребления 

в пищу. 

Анализ статьи «Морские слизни отращивают новое туловище на старой 

голове» от 10 марта 2021 года. Лид: несколько часов уходит у морских слизней 

на то, чтобы оторвать собственную голову от туловища, и потом ещё 

несколько недель на то, чтобы вырастить себя заново. Теги: регенерация, 

морские животные, моллюски (Приложение К). 

В данной статье рассказывается о том, как голова морского слизня 

из рода Элизия может восстановить целое туловище, после его потери. 

Следовательно, можно сказать, что название, лид и указанные теги 

согласуются с информацией, содержащейся в материале. 

В статье используются термины, например, хлоропласты, хордовые, 

фотосинтез, но они не мешают пониманию общего смысла материала, и 

предполагается, что читатели знакомы с ними из школьного курса 

биологии. Статья соответствует требованиям написания научно-популярных 

текстов. 

Элементами оформления в статье выступают: фотография морского 

слизня и видео, демонстрирующее живого слизня, отбросившего свое тело. 

Эти элементы оформления выполняют информационную функцию. 

В тексте статьи автор, используя внутренние ссылки, предлагает 

читателям ознакомиться с близким по теме статьи материалом «Можно ли 

отрастить себе чужую голову?». К внешним ссылкам в статье можно отнести 

встроенное видео с «Youtube» и ссылку на оригинальную статью, 

опубликованную в издании «Current-biology». 

Поэтому, можно сказать, что эта статья опубликована для людей не 

имеющих специальных знаний в биологии, т. е.  для читателей-

неспециалистов. Ее вполне можно было бы увидеть и в каком-нибудь 

не научно-популярном издании, так как в ней подробно рассказывается 
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о способностях морского слизня из рода Элизия к регенерации и причинах 

этого явления. 

Анализ статьи «Бури и смена времён года уносят марсианскую воду» 

от 23 марта 2021 года. Лид: наиболее интенсивно Марс теряет воду во время 

южного лета и пылевых бурь. Теги: астрономия, физика, Марс, 

вода (Приложение Л). 

В данной статье рассказывается о том, что исследователи 

из экспериментальной спектроскопии ИКИ РАН, обработав данные SPICAM 

за восемь марсианских лет, высказали теорию о причинах потери воды 

Марсом. Следовательно, можно сказать, что название, лид и указанные теги 

согласуются с информацией, содержащейся в материале. 

В статье нет терминов, и для ее понимания не требуется каких-либо 

специальных знаний, а слова, которые могут быть незнакомы читателю, 

объясняются в тексте статьи, например, «данные, полученные с помощью 

инфракрасного спектрометр SPICAM (сокращение от The Spectroscopy 

for the Investigation of the Characteristics of the Atmosphere 

of Mars, «спектроскопия для исследования характеристик атмосферы 

Марса»)». Статья соответствует требованиям написания научно-популярных 

текстов. 

Элементами оформления в статье выступают фотография Марса и 

инфографика «Куда исчезла марсианская вода?». Эти элементы оформления 

выполняют информационную функцию. 

В тексте статьи нет внутренних ссылок, а только одна внешняя ссылка 

на оригинальную статью, опубликованную в издании «American Geophysical 

Union». 

Вследствие этого, можно сказать, что эта статья опубликована 

для людей не имеющих специальных знаний в физике или астрономии, 

т. е.  для читателей-неспециалистов, так как в ней простым языком сообщается 

о возможных причинах потери воды на Марсе. 
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Анализ статьи «Обнаружена новая элементарная частица» от 5 марта 

2021 года. Лид: физики объявили об обнаружении новой элементарной 

частицы – резонанса прелестно-странного кси бариона на Большом адронном 

коллайдере в ЦЕРН. Теги: физика, элементарные частицы, Большой адронный 

коллайдер, барион, CMS (Приложение М). 

В статье рассказывается о том, что физики обнаружили новую 

элементарную частицу – резонанса прелестно-странного кси бариона. 

Следовательно, можно сказать, что название, лид и указанные теги 

согласуются с информацией, содержащейся в материале. 

Читателям стоит ознакомиться с терминами из физики, например, 

барион, элементарная частица, верхние и нижние кварки, протон, нейтрон, 

электрон, спиновое, радиальное или орбитальное возбуждение, 

сверхпроводящий соленоид. По содержанию статья соответствует уровню 

научно-популярного издания, не смотря на свою сложность, так как некоторые 

термины объясняются в ходе повествования «Барион – это элементарная 

частица, состоящая из трёх кварков. Знакомыми всем представителями 

барионов служат протон и нейтрон, образованные из верхних (up) и 

нижних (down) кварков. Они совместно с электронами формируют всё 

стабильное видимое вещество нашей Вселенной». 

Элементами оформления в статье выступают: схема распада 

возбуждённого прелестно-странного бариона, график вариантов топологии 

распада и фотография детектора CMS, построенного вокруг огромного 

цилиндрического магнита, который генерирует поле в 4 тесла. Элементы 

оформления выполняют информационную функцию. 

В тексте статьи нет внутренних ссылок, а только одна внешняя ссылка 

на препринт статьи, опубликованный на сайте «Cornell University». 

На основании этого мы можем сделать вывод, что статья предназначена 

для специалистов в области физики и смежных областей. Поэтому она 

в первую очередь будет представлять интерес для учащихся                     

на научно-технических факультетах, например, физико-математическом, 
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а также для людей, изучающих физику для себя в свободное время. 

По содержанию статья подходит для публикации только в научно-популярных 

изданиях. 

Также с помощью этого плана проанализируем статьи, опубликованные 

на сайте в разделе «Архив» из номеров печатного издания «Наука и жизнь», 

так как это издание можно приобрести в PDF формате. 

Анализ статьи «Конец эпохи Аресибо», опубликованной в январском 

номере за 2021 год (Приложение Н). 

В статье рассказывается о том, как был создан самый известный в мире 

радиотелескоп, какие открытия с его помощью были совершены, что стало 

причиной его поломки. Следовательно, можно сказать, что название и лид 

согласуются с информацией, содержащейся в материале. 

Читателям стоит ознакомиться с терминами из астрофизики, например, 

ионосфера Земли, электронная концентрация, параболоид, пульсар, 

радиолокационное зондирование, мегамазер. По содержанию статья 

соответствует уровню научно-популярного издания, не смотря на свою 

сложность, так как некоторые термины объясняются в ходе повествования 

«ионосферы Земли (область атмосферы выше 80–100 км)», «Мегамазеры – 

мощные природные источники вынужденного излучения, служащие 

признаком всплеска звездообразования». 

Элементами оформления в статье выступают: фотографии телескопа 

Аресибо до и после катастрофы, адоптированная иллюстрация «Геометрия 

лучей в сферическом отражателе телескопа Аресибо» из научной статьи 

Альтшулера Д. «The Arecibo Observatory: Fifty astronomical years». Элементы 

оформления выполняют информационную функцию. 

В тексте статьи автор, используя внутренние ссылки, предлагает 

читателям ознакомиться с близким по теме статьи материалами в других 

номерах, например, «Сокращение орбитального периода обращения звёзд 

очень точно согласуется с предсказаниями общей теории относительности 

о потере энергии на излучение гравитационных волн (Нобелевская премия 
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по физике 1993 года, см. «Наука и жизнь» № 1, 1994 г.)», «Одним 

из направлений исследования ионосферы был и так называемый её нагрев 

(см. «Наука и жизнь» № 8, 2013 г.)». 

На основании этого мы можем сделать вывод, что статья предназначена 

для специалистов в области астрофизики и смежных областей. Поэтому она 

в первую очередь будет представлять интерес для учащихся                             

на научно-технических факультетах, а также для людей, интересующихся 

данной наукой. По содержанию статья подходит для публикации                           

в научно-популярных изданиях. 

Анализ статьи «Дофамин, старение, стресс и рак», опубликованной 

в февральском номере за 2021 год (Приложение П). 

В статье рассказывается о том, что дофаминовая система мозга 

исключительно чувствительна к стрессам.  От этой системы зависит не только 

то, что происходит в мозге, но и во всем теле.  Дофамин может воздействовать 

на опухоль, подавляя деление ее клеток и развитие в ней сосудов. Но число 

дофаминергических нейронов уменьшается с возрастом или при депрессии. 

Следовательно, можно сказать, что название и лид согласуются 

с информацией, содержащейся в материале. 

Читателям стоит ознакомиться с терминами из биологии, например, 

дофамин, нейрон, дофаминовая система мозга, злокачественная опухоль, 

стриатум, лимфоциты. По содержанию статья соответствует уровню                  

научно-популярного издания, не смотря на свою сложность, так как некоторые 

термины объясняются в ходе повествования «Дофамин – это нейромедиатор, 

который нейроны используют для передачи электрохимических сигналов друг 

другу. Нейроны, синтезирующие дофамин, называют дофаминергическими», 

«что приводит к ухудшению когнитивных (познавательных), мотивационных 

и двигательных функций». 

Элементами оформления в статье выступают: химическая формула 

дофамина, иллюстрация мозга, на которой объясняется в каких участках мозга 



50 

вырабатывается дофамин и как он распространяется. Элементы оформления 

выполняют информационную функцию. 

В тексте статьи автор, используя внутренние ссылки, предлагает 

читателям ознакомиться с близким по теме статьи материалами в других 

номерах, например, «См. статью: Стасевич К. Иммунное оружие против рака, 

«Наука и жизнь» № 11, 2018 г.». К внешним ссылкам в статье можно отнести 

ссылки на научные исследования, упоминаемые в статье: О. А. Бочарова 

«Адгезионная концепция в биологии злокачественного роста», О. А. Бочарова, 

Е. В. Бочаров, В. Г. Кучеряну, Р. В. Карпова «Дофаминергическая система: 

стресс, депрессия, рак». 

На основании этого мы можем сделать вывод, что статья предназначена 

для специалистов в области биологии и смежных областей. Поэтому она 

в первую очередь будет представлять интерес для учащихся в медицинских 

университетах, а также для людей, интересующихся данной наукой. 

По содержанию статья подходит для публикации в научно-популярных 

изданиях. 

Анализ статьи «Земные лунные камни», опубликованной в апрельском 

номере за 2021 год (Приложение Р). 

В статье рассказывается о том, какие камни люди в древности называли 

лунными, а какие – сегодня. Следовательно, можно сказать, что название и лид 

согласуются с информацией, содержащейся в материале. 

Читателям стоит ознакомиться с терминами из геммологии, например, 

минерал, минералоид, горная порода, интерферировать. Некоторые 

объясняются в тексте статьи, например, «минералоид – твёрдое округлое 

биогенное образование, извлекаемое из раковин некоторых морских и речных 

моллюсков», «Будучи отполированным, минерал давал сияние, которое 

выглядело как голубовато-белый свет Луны в полнолуние. Этот эффект 

получил название адуляресценция». Статья соответствует требованиям 

написания научно-популярных текстов. 
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Элементами оформления в статье выступают: иллюстрации лунных 

камней, о которых упоминает автор (жемчужина, селенит, адуляр, беломорит, 

синтетический лунный камень). Элементы оформления выполняют 

информационную функцию. 

В тексте статьи нет внутренних ссылок, а только одна внешняя ссылка 

на статью Ф. Д. Адамса «The birth and development of the geological sciences». 

На основании этого мы можем сделать вывод, что статья предназначена 

для читателей-неспециалистов и для специалистов в области геммологии и 

смежных областей. 

Таким образом можно подвести итоги проведенного анализ следующим 

образом: редактор при работе с материалами для публикации                    

в научно-популярном издании «Наука и жизнь» должен обозначить 

на какую аудиторию рассчитана статья, т. е. подойдет она                          

для читателей-неспециалистов или для специалистов из определенных 

научных областей; определить согласуется ли название, лид и указанные теги 

с информацией, содержащейся в материале; установить соответствует ли 

статья критериям для написания научно-популярных текстов; решить какие 

нетекстовые элементы следует использовать для улучшения понимания текста 

материала читателями, например, добавить не только иллюстрации, 

но и анимационные изображения, видео и т. д.; подумать требуется 

ли нетекстовому материалу адаптация с целью устранения излишней 

детализации и добавить его описание; проследить за добавлением внутренних 

и внешних ссылок в статью. 

 

2.5 Работа редактора над электронными изданиями «N+1» и «Наука 

и жизнь»: сравнительная характеристика 

 

Издания «N+1» и «Наука и жизнь» – это издания, цель которых 

заключается в популяризации основ и достижений науки, культуры, техники 

среди широких масс читателей. Поэтому к общим чертам при работе редактора 
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над этими изданиями можно отнести то, что редактор должен уметь работать 

с научно-популярными материалами. 

Процесс работы редактора над научно-популярным изданием можно 

разделить на две составляющие: 

1) оценку научности содержания; 

2) оценку используемых приемов отображения содержания, 

обеспечивающих популяризацию науки. 

Под оценкой научности содержания подразумевается, что редактор 

должен проверить научную достоверность представленной в материале 

информации, т. е. не противоречит ли она известным научным учениям и 

фактам. Под оценкой используемых приемов отображения содержания, 

обеспечивающих популяризацию науки, понимается то, каким образом 

автор материала адаптирует научные знания для облегчения понимания 

их аудиторией, например, ведет рассказ от общего к частному, использует 

примеры из жизни понятные каждому и т. д. 

Редактор должен ясно видеть, каким образом достигается понятность 

содержания материала читателю. Нет ли в изложении упрощенства, которое 

может стать причиной искажения достоверности информации и привести 

к дезориентации читателя. Не перегружен ли текст труднодоступным 

материалом. 

Границы доступности каждого читателя постепенно расширяются 

в процессе восприятия содержания различных изданий, что ведет 

к наращиванию знания читателя и усилением заинтересованностью 

предметом. Если издание будет слишком упрощено, оно не вызовет интереса 

у читателя и не побудит его к прочтению. 

 Отбор фактического материала осуществляется редактором 

с оптимальной точки зрения. Лучше познакомить аудиторию с небольшим 

количеством фактов в полной мере. Так как стремление вскользь рассказать 

о множестве повредит содержанию произведения, читатель скорей всего 
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не сможет понять на что обратить свое внимание и потеряет нить рассуждения, 

из-за чего произведение не достигнет своей цели. 

С. Г Антонова в учебнике «Редакторская подготовка изданий» выделяет 

описательно-повествовательный и проблемно-аналитический способы 

изложения материала [5, с. 78]. Выбор способа изложения прежде всего 

зависит от творческих способностей автора, и уже после этого от содержания, 

читательского адреса и целевого назначения издания. 

Редактору важно помнить, что хорошая научно-популярное издание 

сочетает в себе черты свойственные научным работам и литературным 

произведениям. Текст должен быть увлекательным и содержать в себе 

удачные сравнения, например, с известными читателю явлениями. 

Автор не должен напугать читателя сложностью темы с первого абзаца 

статьи, поэтому изложение материала рекомендуется вести от простого 

к сложному руководствуясь принципом «от известного к неизвестному». 

Важно создать общую картину мира, показывая роль тех или иных событий 

в науке, а не ограничиваться их описанием. 

В научно-популярном издании часто используются интригующие 

заголовки для статей, также они могут оформляться и как прямое обращение 

к читателю, широко используются личные местоимения (вы, мы), глаголы 

повелительного наклонения и восклицательные/вопросительные 

предложения, иногда могут обыгрываться поговорки и пословицы: 

«Физики научились программировать макароны» («N+1»), «Мюоны 

наносят удар по Стандартной модели?» («Наука и жизнь»), 

«Аналитическая химия из шпината» («Наука и жизнь»). Все это помогает 

автору создать эффект непосредственного общения с читателями и привлечь 

их внимание.  

Редактор должен подходить к анализу заголовок исходя из того, что они 

не только считаются одним из способов, которые обеспечивают текст 

занимательностью, но и являются важным структурным элементом, 
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от которого будет зависеть успех читателей при поиске нужных сведений 

при работе с изданием. 

Важную роль в структуре научно-популярного издания играют 

иллюстрации. Редактор анализируя их должен учитывать, что излишнее 

наукообразие графиков и схем снизит действенность текста. Поэтому 

при переносе их из научного издания им требуется дополнительная обработка 

с целью устранения излишней детализации. 

Большое значение будут иметь и подписи под иллюстративным 

материалом. Они выполняют информационную функцию и являются 

самостоятельным текстовым фрагментом. Поэтому редактор должен 

проследить связь между текстом, иллюстрацией и подписью к ней, определить 

являются ли они взаимодополняющими друг для друга. 

Редактор должен следить за тем чтобы приемы занимательности были 

связаны с темой научно-популярной статьи, а также соответствовали 

содержащийся в ней информации. Помнить о том, что эти приемы должны 

помогать автору глубоко и образно раскрыть содержание его материала. 

Издания «N+1» и «Наука и жизнь» – это издания, созданные 

в электронно-цифровой форме. Поэтому к общим чертам при работе редактора 

над этими изданиями также можно отнести то, что редактор должен знать 

особенности работы над статьями для публикаций в сети Интернет.  

Работа редактора над электронным изданием отличается от работы над 

печатным. В частности, помимо традиционных этапов работы, таких как 

определение соответствия между содержанием статьи и ее заглавием, 

выявление целевой читательской аудитории, редактор должен указать 

нужные теги к статье, добавить внутренние и внешние ссылки в текст, 

решить какие элементы оформления стоит использовать (иллюстрации, 

анимации, видео). 

К отличиям при работе редактора над этими изданиями можно отнести 

то что в издании «N+1» у статей есть параметр под названием «Коэффициент 

сложности» по шкале от 0 до 10. Эта сложность является оценкой редакции 
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интеллектуальных усилий, которые понадобились редактору для написания 

статьи, и эти усилия пропорциональны усилиям, которые потребуются 

читателю для прочтения. Поэтому редактор должен выявить соответствие 

указанной сложности статьи к ее содержанию. 

 

Выводы. «N+1» – это научно-популярное электронное издание, 

работающее с 15 апреля 2015 года. В издании публикуются материалы, 

рассказывающие об открытиях, явлениях и новостях из разных научных 

областей. Оно ориентируется на молодую аудиторию (1980 год рождения и 

младше) и адаптирует свои материалы под социальные сети. Сайт издания 

«N+1» удобно читать с любого устройства. В месяц его посещают более 2 млн 

уникальных пользователей. 

На сайте выделено 4 основных раздела: «Астрономия», «Физика», 

«Биология», «Роботы и дроны»; и 5 дополнительных раздела, которые 

меняются со временем: «Давайте разберемся», «Книжная полка», «Курсы», 

«Коронавирусные хроники», «N + Offline».  В статьях издания «N+1» 

присутствуют как внутренние ссылки на материалы, которые уже 

публиковались ранее в издании по данной теме или смежной с ней, так и 

внешние ссылки, например, объяснения терминов на внешних сайтах, 

указание источников информации (ссылки на научные статьи, из которых 

взята информация для материалов).  

К отличительным особенностям издания можно отнести параметр под 

названием «Коэффициент сложности», т. е. работники редакции оценивают 

материалы от 0 до 10 баллов в зависимости от интеллектуальных усилий, 

которые были затрачены при написании статьи и которые понадобятся 

аудитории при ее прочтении. Электронное издание «N+1» имеет аккаунты на 

многих социальных платформах, которые использует для распространения 

своего издания. Благодаря всему этому оно привлекает большее количество 

читателей. 
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Издание «Наука и жизнь» – это научно-популярное издание 

для семейного чтения, которое работает с 1890 года. Журнал просуществовал 

10 лет и был закрыт в 1900 году, но начал выпускаться вновь в 1934 году. 

С этого года он издается непрерывно, его выпуск не прекращался ни в период 

Второй мировой войны, ни во время экономических кризисов. На страницах 

издания можно проследить за развитием науки и технологий, представлений 

об устройстве мира, о судьбе страны. Аудитория журнала – это люди 

в возрасте от 25 до 50 лет. Активное продвижение самого журнала и бренда 

«Наука и жизнь» в Интернете началось в 2008 году, когда Е. Л. Лозовская стала 

главным редактором. Сайт издания посещает более 0.8 млн уникальных 

пользователей в месяц.  

С изданием «Наука и жизнь» в электронном виде можно познакомиться 

либо с сайтом издания (www.nkj.ru), либо с номерами в PDF формате. Сайт 

издания «Наука и жизнь» удобно читать с любого устройства. В статьях 

издания «Наука и жизнь» присутствуют как внутренние, так и внешние 

ссылки.  На сайте выделено 12 основных разделов: «Новости», «События», 

«Факт дня», «Открытый формат», «Новости партнеров», «Архив», «Видео», 

«Подписка» «Магазин», «Библиотеки», «Реклама», «Форум». К особенности 

данного сайта журнала можно отнести наличие раздела «Факт дня», который 

меняется на главной странице сайта издания раз в несколько дней и 

рассказывает о каком-либо интересном явлении читателям. Журнал «Наука и 

жизнь» имеет аккаунты на многих социальных платформах, которые 

использует для распространения своего издания. Благодаря всему этому оно 

привлекает большее количество читателей. 

При работе над изданиями «N+1» и «Наука и жизнь» редактор должен 

учитывать особенности подготовки электронных научно-популярных 

изданий: оценить научность содержания, следить за соответствием указанных 

тегов к содержанию статьи, решить какие элементы оформления стоит 

использовать, проследить за добавлением внутренних и внешних ссылок 

в статью.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования по теме «Особенности 

редакторской подготовки электронных изданий (на примере                                    

научно-популярных изданий “N+1”, “Наука и жизнь”)» нами была изучена 

специальная литература, включающая учебные пособия по подготовке 

издания к выпуску, благодаря чему были подробно рассмотрены особенности 

редактирования электронных изданий. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы в первом 

разделе была рассмотрена проблема определения термина «электронные 

издания», изучены история возникновения электронных изданий и способы их 

распространения, проанализирована классификация издания, определены 

особенности работы редактора над электронным изданием.  

Начиная с 70-х годов XX века редакции СМИ и издательства начали 

постепенно переходить к компьютерному набору и верстке изданий, что было 

обусловлено совершенствованием компьютерной техники и развитием 

информационных технологий. С этого момента издание хранилось 

в электронном формате во время его подготовки к сдаче в типографию и 

печати. Это стало причиной появления термина «электронное издание», 

который тогда подразумевал под собой издание, хранимое в памяти 

компьютера или другом вещественном носителе, полностью готовое к сдаче 

в типографию для начала печатных и послепечатных процессов. В настоящее 

время термин «электронное издание» четко определен в ГОСТе Р 7.0.60-2020 

«Издания. Основные виды. Термины и определения» и в ГОСТе Р 7.0.83-2013 

«Электронные издания. Основные виды и выходные сведения»: «Электронное 

издание – это электронный документ (группа электронных документов), 

прошедший(ая) редакционно-издательскую обработку, предназначенный(ая) 

для распространения в неизменном виде, имеющий(ая) выходные сведения, 

где под электронным документом понимается документ, существующий 

в электронно-цифровой форме». [1, с. 2] [2, с. 2].  
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История развития электронных изданий была разделена на 4 периода: до 

начала 1980-х, с конца 1980-х до середины 1990-х годов, с середины 1990-х 

годов до 2000 годов, с 2000 годов по настоящее время. 

Способы распространения электронных версий изданий в настоящее 

время также разнообразны. На выбор пользователю предлагается возможность 

скачивать файл с электронной версией издания непосредственно 

на персональное электронное устройство для дальнейшего чтения, читать 

издание непосредственно с сайта или использовать специально 

сформированные электронные версии печатных изданий, который возможно 

читать только с помощью специального приложения. Так, редакция                 

научно-популярного издания «Наука и жизнь» предлагает читателям 

оформить подписку на электронную или печатную версию, предоставляя 

аудитории право выбора. Однако возможности приобрести подписку на обе 

версии данного издания (печатную и электронную), как, например, у журнала 

«Пресс-служба», нет. 

Помимо покупки подписки на сайте, некоторые редакции размещают 

номера своих изданий на платформе «ЛитРес», в «Google Play» и «App Store». 

Так, на журнал «Эксперт», который является еженедельным деловым 

аналитическим изданием и стремится помочь российским кампаниям 

в современном и сложном мире экономики и бизнеса, возможно не только 

оформить подписку, но и приобретать данное издание по одному номеру. 

Издания, которые не имеют печатных аналогов, как правило 

распространяются с помощью собственного сайта и социальных сетей, таких 

как «Вконтакте», «Инстаграм», «Яндекс.Дзен», «Одноклассники», 

«Facebook», «Telegram», «Twitter». Издания могут быть доступны 

по подписке, а также распространяться бесплатно. Так, некоторые 

электронные издания предоставляют неограниченный доступ ко всему 

контенту сайта на год за фиксированную стоимость («Дождь»), а другие 

предоставляет свои материалы бесплатно («Meduza»). 
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Наиболее полная и современная классификация электронных изданий 

представлена в ГОСТе Р 7.0.83 «Электронные издания. Основные виды и 

выходные сведения», так как классификация, представленная 

в ГОСТе Р 7.0.60-2020 «Издания. Основные виды. Термины и определения», 

имеет смешанный характер, так как ее единственная основа – это 

представление информации в электронном виде; а классификация, 

предложенная В. А. Вуль, хотя и разделяет электронные издания 

по 4 признакам, но была представлена в 2003 году.  

Поскольку информация электронного издания будет «считываться» 

с экранов разных устройств (компьютера, планшета, смартфона), то она 

должна гармонично вписываться в интерфейс разных платформ, поэтому 

большую роль играет правильно подобранная гарнитура, особое внимание 

уделяется выбору шрифта, кегля, специфике размещения заголовков и 

иллюстративного материала. Это оказывает влияние на восприятие 

информации, содержащейся в издании, и на то, как быстро пользователи 

смогут найти необходимые сведения. Читатели, как правило, предпочитают 

работать с текстами, которые воспринимаются взглядом как нечто 

целое и располагаются на экране компактно, с применением простых 

по начертанию гарнитур.  

Принципиальным отличием в работе редактора над содержательной 

составляющей электронного издания становится возможность использования 

анимационных иллюстраций, аудиодорожек, видеоряда, системы гиперссылок 

и тегов. Следовательно, к особенностям редакторской работы 

над электронными изданиями можно отнести: 

‒ работать с простыми по начертанию гарнитурами; 

‒ учитывать размещение блоков информации на поверхности экрана 

и их взаимодействие с осветленным пространством экрана; 

‒ обязательно использовать нетекстовые элементы; 

‒ следить за удобочитаемостью электронного текста; 
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‒ учитывать особенности реакции пользователя на стиль 

оформления электронного текста. 

Во второй разделе выпускной квалификационной работы мы 

познакомились с интернет-изданиями «N+1» и «Наука и жизнь». 

«N+1» – это научно-популярное интернет-издание, работающее 

с 2015 года. Их уникальное предложение заключается в том, что команда 

интернет-издания «N+1» создает и продвигает научно-популярный контент 

сразу во многих научных областях привлекая большее количество читателей.  

На сайте издания выделено 4 основных раздела и 5 дополнительных 

раздела, которые меняются со временем. В статьях издания «N+1» 

присутствуют как внутренние, так и внешние ссылки. Они выделяются 

в тексте материала оранжевым цветом. Сайт издания адаптируется под разные 

мониторы, т. е. его одинаково удобно читать с компьютера, планшета 

и телефона. 

Особенность данного сайта является использование оценки материалов 

от 0 до 10 в зависимости от их сложности. Этот параметр является 

коллективной оценкой редакцией интеллектуальных усилий, которые 

понадобились при написании и редактировании статьи и прямо 

пропорциональны усилиям, которые потребуются аудитории при прочтении. 

В самом низу страницы сайта издания можно ознакомится с подборкой самых 

сложных статей, выложенных на сайт за последние две недели. 

«Наука и жизнь» – это научно-популярное издание, которое выходит 

в печатно виде с 1890 года, а в электронном – с 2008 года. Публикует статьи 

о недавних научных открытиях и об истории науки, о новых технологиях 

и фундаментальных основах наук, о людях, посвятивших жизнь науке, и 

об исторических личностях, о вещах, которые окружают людей, 

и об удивительных местах на планете Земля. Издание «Наука и жизнь» 

активно занимается популяризацией и пропагандой научных знаний. 

Например, их уникальное предложение заключается в том, что они 

не принимают к рассмотрению материалы, ранее опубликованные в других 
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изданиях, в том числе в Интернете, за исключением специально 

переработанных для журнала по согласованию с редакцией. А также в издании 

проводится акция «Поддержите сельские библиотеки!» с 2015 года. 

В статьях издания присутствуют как внутренние, так и внешние ссылки. 

Они выделяются в тексте материала голубым цветом и подчеркиванием.  Сайт 

издания «Наука и жизнь» адаптируется под разные мониторы, т. е. его 

одинаково удобно читать с компьютера, планшета и телефона. 

Особенность данного сайта является раздел «Факт дня», который можно 

увидеть на главной странице сайта издания или справа от читаемой статьи. 

Он меняется раз в несколько дней и представляет из себя ссылку на материал, 

рассказывающий о каком-то интересном явлении, 

Издания «N+1» и «Наука и жизнь» – это издания, цель которых 

заключается в популяризации основ и достижений науки. Поэтому к общим 

чертам при работе редактора над этими изданиями было отнесено то, что 

редактор должен уметь работать с научно-популярными текстами. 

В частности, редактор проверяет научную достоверность представленной 

в материале информации; оценивает научность содержания и приемы 

популяризации, которые направлены на облегчение понимания и восприятия 

материала читателями; анализирует иллюстративный материал, подписывает 

и адаптирует его, например, устраняя на графиках и схемах излишнюю 

детализацию, которая может снизить понимание текста,  

Издания «N+1» и «Наука и жизнь» – это электронные издания. Поэтому 

к общим чертам при работе редактора над этими изданиями также можно 

отнести то, что редактор должен знать особенности работы над статьями 

для публикаций в сети Интернет. В частности, помимо традиционных этапов 

работы, таких как определение соответствия между содержанием статьи и ее 

заглавием, выявление целевой читательской аудитории, редактор должен 

указать нужные теги к статье, добавить внутренние и внешние ссылки в текст, 

решить какие элементы оформления стоит использовать (иллюстрации, 

анимации, видео).  
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К отличиям при работе редактора над этими изданиями можно отнести 

то, что в издании «N+1» у статей есть параметр под названием сложность по 

шкале от 0 до 10. Поэтому редактор должен выявить соответствие указанной 

сложности статьи к ее содержанию. 

В целом можно констатировать, что цель и задачи, поставленные 

в данной работе, достигнуты.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А                                                                                     

Страницы сайта электронного издания «N+1» 

 

 

Рисунок А.1 – Главная страница сайта издания «N+1» вверху 

 

 

Рисунок А.2 – Главная страница сайта издания «N+1» внизу 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б                                                                                              

ESA впервые допустит к отбору в отряд астронавтов людей 

с инвалидностью 

 

 

Рисунок Б.1 – Первая страница статьи «ESA впервые допустит к отбору в 

отряд астронавтов людей с инвалидностью» 
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Рисунок Б.2 – Вторая страница статьи «ESA впервые допустит к отбору в 

отряд астронавтов людей с инвалидностью»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В                                                                                      

Ловчую сеть паука превратили в синтезатор 

 

 

Рисунок В.1 – Первая страница статьи «Ловчую сеть паука превратили в 

синтезатор» 
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Рисунок В.2 – Вторая страница статьи «Ловчую сеть паука превратили в 

синтезатор» 
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Рисунок В.3 – Третья страница статьи «Ловчую сеть паука превратили 

в синтезатор»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г                                                                                          

Ткань со светящимися волокнами превратила рукав в навигатор 

 

 

Рисунок Г.1 – Первая страница статьи «Ткань со светящимися волокнами 

превратила рукав в навигатор» 
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Рисунок Г.2 – Вторая страница статьи «Ткань со светящимися волокнами 

превратила рукав в навигатор» 
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Рисунок Г.3 – Третья страница статьи «Ткань со светящимися волокнами 

превратила рукав в навигатор» 
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Рисунок Г.4 – Четвертая страница статьи «Ткань со светящимися волокнами 

превратила рукав в навигатор»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д                                                                                         

После деления в нейронах оказалось много одноцепочечных 

разрывов ДНК 

 

 

Рисунок Д.1 – Первая страница статьи «После деления в нейронах оказалось 

много одноцепочечных разрывов ДНК» 
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Рисунок Д.2 – Вторая страница статьи «После деления в нейронах оказалось 

много одноцепочечных разрывов ДНК» 
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Рисунок Д.3 – Третья страница статьи «После деления в нейронах оказалось 

много одноцепочечных разрывов ДНК»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е                                                                                         

Суперпозиция электронного состояния изменила свойства 

тормозного излучения 

 

 

Рисунок Е.1 – Первая страница статьи «Суперпозиция электронного 

состояния изменила свойства тормозного излучения» 
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Рисунок Е.2 – Вторая страница статьи «Суперпозиция электронного 

состояния изменила свойства тормозного излучения» 
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Рисунок Е.3 – Третья страница статьи «Суперпозиция электронного 

состояния изменила свойства тормозного излучения»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж                                                                                     

Страница сайта электронного издания «Наука и жизнь» 

 

 

Рисунок Ж.1 – Главная страница сайта издания «Наука и жизнь»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ И                                                                                     

Растительная клетчатка портится от слишком мелкого помола 

 

 

Рисунок И.1 – Первая страница статьи «Растительная клетчатка портится от 

слишком мелкого помола» 
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Рисунок И.2 – Вторая страница статьи «Растительная клетчатка портится от 

слишком мелкого помола»  



90 

ПРИЛОЖЕНИЕ К                                                                                     

Морские слизни отращивают новое туловище на старой голове 

 

 

Рисунок К.1 – Первая страница статьи «Морские слизни отращивают новое 

туловище на старой голове» 
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Рисунок К.2 – Вторая страница статьи «Морские слизни отращивают новое 

туловище на старой голове»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л                                                                                           

Бури и смена времён года уносят марсианскую воду 

 

 

Рисунок Л.1 – Первая страница статьи «Бури и смена времён года уносят 

марсианскую воду» 
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Рисунок Л.2 – Вторая страница статьи «Бури и смена времён года уносят 

марсианскую воду»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М                                                                                           

Обнаружена новая элементарная частица 

 

 

Рисунок М.1 – Первая страница статьи «Обнаружена новая элементарная 

частица» 



95 

 

Рисунок М.2 – Вторая страница статьи «Обнаружена новая элементарная 

частица»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н                                                                                             

Конец эпохи Аресибо 

 

 

Рисунок Н.1 – Первая страница статьи «Конец эпохи Аресибо» 
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Рисунок Н.2 – Вторая страница статьи «Конец эпохи Аресибо» 
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Рисунок Н.3 – Третья страница статьи «Конец эпохи Аресибо» 
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Рисунок Н.4 – Четвертая страница статьи «Конец эпохи Аресибо» 
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Рисунок Н.5 – Пятая страница статьи «Конец эпохи Аресибо» 
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Рисунок Н.6 – Шестая страница статьи «Конец эпохи Аресибо»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П                                                                                       

Дофамин, старение, стресс и рак 

 

 

Рисунок П.1 – Первая страница статьи «Дофамин, старение, стресс и рак» 
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Рисунок П.2 – Вторая страница статьи «Дофамин, старение, стресс и рак» 
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Рисунок П.3 – Третья страница статьи «Дофамин, старение, стресс и рак» 
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Рисунок П.4 – Четвертая страница статьи «Дофамин, старение, стресс и рак»  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р                                                                                           

Земные лунные камни 

 

 

Рисунок Р.1 – Первая страница статьи «Земные лунные камни» 
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Рисунок Р.2 – Вторая страница статьи «Земные лунные камни» 
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Рисунок Р.3 – Третья страница статьи «Земные лунные камни» 
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Рисунок Р.4 – Четвертая страница статьи «Земные лунные камни» 


