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A starting point for arriving at a sound definition is the concept of communication itself. This 
term is a slippery one, because people use it to refer to everything from communicating with nature, 
to “dialoguing” with oneself, to linking computers, to transmitting via satelite. 

Conclusion 

In conclusion, each culture is valuable in its own way. It is immoral to ignore it. It is a task 
for every language learner to get acquainted with the gestures used in conversation as learning a 
language is like learning the culture of the nation. You should get acquainted with this culture when 
traveling or visiting a country. 

References 

1. REN Zhi-peng, Body Language in Different Cultures // US-China Foreign Language, ISSN 
1539-8080; 2014, Vol. 12, No. 12. P. 1029-1033 

2. Filiz Akkilinc The Importance of Navigating Cultural Differences and Comprehending Cross-
Cultural Communication // Journal of International Social Research, 2018, No. 11 (59). P. 
607-613 

3. Julius Fast Body language. New York: Pocket Books. 1972, P. 187 

4. Morozov Vladimir Petrovich. The Art and Science of Communication: Non-Verbal 
communication - Moscow: Ed. IPRAN, 1998, P. 4-15 

 

 

УДК 070 

ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ СМИ НА РАЗВИТИЕ 

НАУЧНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ 

 

Амангельды Аружан Жалелбековна  
amngldy@mail.ru 

Студент 1 курса факультета журналистики и политологии  
ЕНУ им. Л.Н.Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 

Научный руководитель – А. Кадыскызы 

 

Научная журналистика- это опыт, традиции и ориентиры, которыми обладала 
отечественная журналистика до периода 90-х годов, после которых произошло значительное 
перевоплощение в общественно-политической реальности. 
В Европе и США научная журналистика имеет более высокий рейтинг развития, по сравнению 
с нашей отечественной. Благодаря менталитету на западе, взаимоотношения между учеными 
и журналистами в Европе и США кардинально отличаются. И стоит отметить, что уровень 
доверия граждан к науке тоже выглядит иначе. На Западе научные журналисты имеют 
определенно ярко обусловленный статус. Точнее журналист, пишущий о науке, на Западе 
относится к члену элитной журналистике, и в соответствии их труды оплачивается выше.  

Также требует особого внимания такое понятие, как «фрилансер», которое очень 
распространено среди иностранных СМИ. Это своего рода независимые журналисты, которые 
могут не работать в редакции или компании. Фрилансеры продают свои работы, то есть статьи, 
изданиям и при этом не являются их сотрудниками. На Западе данный вид занятости имеет 
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почетный статус. Это и есть лишь одна из множеств особенностей западных СМИ. Стоит 
отметить, что В Европе и США даже существуют специальные курсы для профессиональных 
журналистов, которые стремятся получать больше знаний в сфере науки.  

Пожалуй, одна из самых актуальных тем на сегодня- принятие научной журналистики  
обществом. Научная журналистика Казахстана и стран СНГ постепенно развивается и делает 
значительные шаги для достижения европейского стандарта, однако в это время западные 
журналисты пытаются достичь уровень развития СМИ, как в США [1]. 

Хотелось бы также обозначить достойное и почетное место научно- популярной 
журналистики в сфере СМИ, благодаря уважительному отношению к научной журналистики 
в Великобритании, а также в  таких странах, как Франция, Швейцария, США. Особенное 
внимание заслуживает отношение их властей к СМИ.  

Например, департамент науки и технологий Великобритании создали специальную 
комиссию СМИ, которая объясняла людям важность науки. В следствии, когда граждане 
начали понимать её значимость, Великобритания смогла конкурировать на мировом рынке 
технологий и считаться богатой страной, отлично развитой в научной сфере. То есть таким 
образом, мы можем заметить, как иностранное СМИ повлияло на развитие научной 
журналистики, да и в общем на развитие целой страны.  

Однако самое главное – интерес молодежи к естественным наукам вырос. Также очень 
важно, что в последнее время растёт и интерес к профессии научного журналиста. Я считаю, 
что это несомненно заслуга грамотной политики государства по отношению к науке и СМИ 
[2]. 

Однако не во всей Европе все так обстоит позитивно, как в Великобритании. Служба 
«Евробарометр» изучила отношение общества к научной журналистике. И по результатам: 
треть граждан считают, что научные достижения в СМИ представлены слишком негативно, 
больше половины считают, что журналисты не имеют достаточно опыта и соответствующих 
знаний, чтобы писать о науке. 60% редко читают темы, касающиеся науки и технологий, 
потому что эти материалы не вызывают у них интереса. 45% жителей Европы вообще не 
интересуются наукой, а 56% считают, что ученые вообще опасны для общества. 

По мнению директора европейского научного пресс-центра Alpha Galileo Питера 
Грина, существует четыре причины, почему ученые должны объяснять обществу результаты 
своих исследований: 
1) обязательства ученых перед налогоплательщиками, которые платят свои деньги в бюджет 
страны; 
2) привлечение молодежи; 
3) обеспечение богатства страны; 
4) участие в дискуссиях по острым проблемам науки. 
Все четыре причины напоминают ученым об их связях с обществом, о том, что они не 
смогут жить в нем спокойно и хорошо, если не будут контактировать с аудиторией, в том 
числе со СМИ. Вести с общественностью постоянные диалоги – конкретная обязанность 
современного ученого [3]. 

Также в США наиболее сильно развита индустрия обучения научных журналистов. 
Например, при Колумбийском университете действует уникальная программа, по которой 
можно получить двойной диплом – геолога и журналиста. 
Если говорить о каких-то конкретных научно-популярных изданиях в Америке, то, конечно, 
нельзя не сказать о Scientific American. На протяжении 150 лет журнал шлифовал свое кредо, 
работал над стилем, формой, дизайном и что самое главное – над содержанием. На 
сегодняшний день Scientific American имеет тираж более миллиона экземпляров в месяц в 
десяти международных версиях. Его авторами являются маститые ученые, авторитеты в 
разных областях знаний. Кстати, многие из них впоследствии становились нобелевскими 
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ɥɚɭɪɟɚɬɚɦɢ. «ɒɟɫɬɨɟ ɱɭɜɫɬɜɨ» ɧɚ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɵɯ ɤɨɥɨɫɫɨɜ ɧɚɭɤɢ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɩɨɞɜɨɞɢɥɨ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɫɤɢɣ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ Scientific American. ɉɪɢ ɜɫɟɣ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɢ ɢɡɞɚɧɢɹ ɟɝɨ Impact 

Factor (ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɰɢɬɢɪɭɟɦɨɫɬɢ ɢ ɧɚɭɱɧɨɣ ɰɟɧɧɨɫɬɢ) ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 3,3 ɛɚɥɥɚ, ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɤɚɤ ɞɥɹ 
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɚ ɧɚɭɱɧɵɯ ɠɭɪɧɚɥɨɜ ɨɧ ɪɚɜɧɹɟɬɫɹ 1 ɛɚɥɥɭ. ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɫɨɰɨɩɪɨɫɨɜ, ɚɦɟɪɢɤɚɧɟɰ ɫ 
ɜɵɫɲɢɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɫɬɚɪɚɟɬɫɹ ɛɵɬɶ «ɧɚ ɭɪɨɜɧɟ», ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɜɵɩɢɫɵɜɚɬɶ ɷɬɨɬ 
ɠɭɪɧɚɥ. Иɡɜɟɫɬɧɵɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɨɛɨɡɪɟɜɚɬɟɥɶ Scientific American Ⱦɠɨɧ Хɨɪɝɚɧ (ɜ 
ɩɪɨɲɥɨɦ ɫɚɦ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɮɢɡɢɤ) ɩɢɲɟɬ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ: «Ʉɚɠɞɵɣ ɩɢɫɚɬɟɥɶ ɢ 
ɠɭɪɧɚɥɢɫɬ, ɩɢɲɭɳɢɣ ɨ ɧɚɭɤɟ, ɜɪɟɦɹ ɨɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɬɚɥɤɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɥɸɞɶɦɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɤɪɟɧɧɟ ɧɟ 
ɯɨɬɹɬ ɜɧɢɦɚɧɢɹ ɨɬ ɫɪɟɞɫɬɜ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɠɟɥɚɹ, ɱɬɨɛɵ ɢɯ ɨɫɬɚɜɢɥɢ ɜ ɩɨɤɨɟ ɢ ɧɟ 
ɦɟɲɚɥɢ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɍɱɟɧɵɟ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɨɞɨɛɧɚɹ ɱɟɪɬɚ ɞɟɥɚɟɬ ɢɯ 
ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɫɨɛɥɚɡɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢ» [4]. 

ɉɨɷɬɨɦɭ ɚɝɢɬɢɪɭɹ ɧɚɭɤɭ ɢ ɧɚɭɱɧɨ- ɩɨɩɭɥɹɪɧɭɸ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɭ, ɢ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɭ, ɢ ɞɪɭɝɢɦ 
ɫɬɪɚɧɚɦ ȿɜɪɨɩɵ ɫɬɨɢɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɋɒА ɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɢ, ɭɫɟɪɞɧɨ 
ɪɚɛɨɬɚɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. 

ȼ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢ ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɶ, ɱɬɨ ɋɆИ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɨɛɪɚɬɢɥɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɣ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɟ. ɉɨɷɬɨɦɭ ɦɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɭɸ ɪɟɚɤɰɢɸ ɢ ɚɤɬɢɜɧɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɨɜ. Ʉɨɧɟɱɧɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɋɆИ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɧɟ ɦɚɥɨ ɜɪɟɦɟɧɢ. ɇɨ ɫɚɦɨɟ 
ɝɥɚɜɧɨɟ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɵ ɧɟ ɫɯɨɞɢɦ ɫ ɜɟɪɧɨɝɨ ɩɭɬɢ ɢ ɫɬɪɟɦɢɦɫɹ ɤ ɪɚɡɜɢɬɢɸ, ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɨɩɵɬ ɢɧɵɯ 
ɫɬɪɚɧ. «ɇɚɲɢ ɡɚɩɚɞɧɵɟ ɤɨɥɥɟɝɢ ɝɨɜɨɪɹɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɚɫɬɚɥɨ ɜɪɟɦɹ, ɤɨɝɞɚ ɩɨɪɚ ɭɠɟ 
ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ. ɋɟɝɨɞɧɹ ɦɢɪ ɞɨɫɬɢɝ ɬɚɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɤɨɝɞɚ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦ ɧɟɤɢɣ ɩɨɪɨɝ ɡɧɚɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɣ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ ɢ ɧɨɜɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ. И ɜɨɬ 
ɷɬɨ ɨɩɹɬɶ-ɬɚɤɢ ɬɨ, ɱɬɨ ɦɨɠɟɬ ɢ ɞɨɥɠɧɚ ɫɞɟɥɚɬɶ ɧɚɭɱɧɚɹ ɠɭɪɧɚɥɢɫɬɢɤɚ» [5]. 
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