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Введение. Научно-популярная литература в 
круге детского чтения занимает особое место. 
Если для взрослого книги о науке и ученых по-
лезны для расширения знаний, то для детей та-
кие издания служат важным источником фор-
мирования научной картины мира. Не зря  
синонимом термина «научно-популярная лите-
ратура для детей» является «познавательная», 
т. е. служащая познанию. Важность данного 
вида изданий требует особого внимания редак-
тора при работе.  

Задачей данной статьи был анализ и систе-
матизация требований к научно-популярной 
литературе для детей, выдвигаемых исследова-
телями. 

Основная часть. Прежде всего к научно-
популярной литературе для детей предъявля-
ются такие требования, как для детской литера-
туры в общем. Их сформулировал еще Белин-
ский: выраженный воспитательный характер; 
познавательный, образовательный характер; 
высокая нравственность; наличие положитель-
ного идеала; оптимизм; тематическая широта; 
близость к реальной жизни; учет психологиче-
ских особенностей и познавательных возмож-
ностей, связанных с возрастом; заниматель-
ность, динамизм; художественное совершенство, 
высокие эстетические качества; правильность 
речи [1]. Уже первое требование применитель-
но к данному виду изданий вызывает вопрос: 
как проявляется воспитательный характер, на-
пример, в энциклопедии? Отвечая на этот во-

прос, стоит, во-первых, вспомнить о существо-
вании научно-художественной литературы: она 
посвящена описанию научной деятельности как 
таковой (психологии творца, столкновению 
представителей различных школ, духовному 
облику ученых, их работе, предпосылкам 
и последствиям открытий). Однако даже в соб-
ственно научно-популярной литературе прояв-
ляется воспитательный аспект. Мжельская Е. Л. 
поясняет, что автор познавательного произве-
дения ведет читателя от конкретной ситуации 
или научного факта к пониманию не только по-
знавательных проблем произведения, но и к 
пониманию мировоззренческих, идейных, 
нравственных ценностей [2]. Известный попу-
ляризатор Перельман Яков Иосифович, автор 
таких книг, как «Занимательная алгебра», «За-
нимательная физика», «Занимательная астро-
номия», считал, что не так уж важно поразить 
чем-то необыкновенным ребенка. Но обяза-
тельно нужно заставить читателя подумать, за-
интересовать механикой разгадки заданного 
вопроса. Согласно его теории, смысл популя-
ризации научных знаний состоит в том, что-
бы заставить работать собственную мысль 
читателя, а не преподносить ему разжеван-
ные, готовые выводы. Таким образом, научно-
популярная литература должна воспитывать 
любознательность и давать уроки научного 
мышления. Понятно, что таким же образом 
применимо к научно-популярной литературе и 
третье требование – высокая нравственность. 
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Цитируя академика Лихачева Д. С., «Знание 
обязательно должно быть интересным и нрав-
ственно ценным». 

Естественно, нельзя говорить о научно-
популярной литературе для детей, не уточняя 
возраст читателя, ведь книга для ребенка 6 лет 
требует совершенно иного подхода, чем книга 
для подростка. Для читателей самого младше-
го, дошкольного возраста, сложно провести 
границу между художественной и научно-
популярной литературой.  В детской книге ут-
вердились определенные методы подачи зна-
ний. К ним можно отнести художественный 
стиль изложения, преобладание художествен-
ного вымысла, использование игровых элемен-
тов, юмористических ситуаций, активно дей-
ствующих персонажей. Иногда содержание 
книги составляет собственно описание игры, в 
которой действуют герои соответствующего 
возраста. 

Современные требования, предъявляемые 
к научно-популярной литературе для школь-
ников, разделяются на три наиболее су-
щественные группы педагогических требо-
ваний: требования к содержанию; требования 
к методике изложения; требования к оформ-
лению книги. Н. Л. Хуторская эти требова-
ния, относящиеся к научно-популярной лите-
ратуре для любого читателя, предлагает углу-
бить и конкретизировать для популярной  
литературы, написанной специально для 
школьников [3]. 

Учащиеся представляют собой особую ка-
тегорию читателей научно-популярной лите-
ратуры. Особенность этой категории состоит 
в том, что школьники систематически и доволь-
но интенсивно работают над освоением основ 
наук, и этот процесс не является законченным. 
А поскольку это так, то знания, которыми об-
ладают школьники к определенному моменту 
времени, не являются завершенными и нуж-
даются в дальнейшем их развитии. 

Кроме того, организация чтения учащимися 
научно-популярной книги тесно связана с про-
цессом обучения по своим целям, задачам 
и педагогическим приемам и порой является 
его продолжением. Исходя из сказанного выше, 
можно сделать вывод, что задача, которую ре-
шает популярная литература вообще, — попу-
ляризация знаний — имеет и другое решение 
для школьников — помощь в освоении школь-
ных предметов. Научно-популярные книги для 
учащихся должны способствовать развитию 
у школьников интереса и вкуса к знанию 
и облегчать им постижение школьной науки. 
Следовательно, требования, относящиеся 
к научно-популярной литературе для любого 
читателя, будут отличаться от требований 

к популярной литературе, написанной специ-
ально для школьников.  

Требования к содержанию определяются 
общеобразовательными, воспитательными и 
психологическими задачами обучения и вклю-
чают в себя научность содержания, наличие 
научной проблемы, соответствие возрасту чи-
тателя. 

Научность содержания любой научно-
популярной книги предполагает, во-первых, 
достоверное изложение материала в соот-
ветствии с современным состоянием науки; во-
вторых, в изложении тех научных методов, ко-
торые присущи самой науке и используются ею 
для познания окружающей действительности. 
Научное же содержание популярной литерату-
ры, написанной специально для школьников, 
помимо этого, должно соответствовать школь-
ной программе, но не в том смысле, что «при-
вязывается» к ней, а в таком, что опирается на 
имеющиеся у учащихся знания по вопросам, 
освещаемым в книге, и соответствует тем на-
учным данным, которые уже освоены учащим-
ся того или иного класса, учитывает уровень их 
знаний.  

Основная задача при редакторской под-
готовке научно-популярных изданий состоит в 
определении соотношения «научного» и «попу-
лярного». Для популярного изложения харак-
терны: выделение мыслей, оформление в пункты, 
несложность абзацев и предложений, ненапря-
женное чтение, не связанное строгой последова-
тельностью. Характерные ошибки — в противо-
речии между информативной точностью и  
легкостью изложения. Преобладание информа-
тивной точности переводит научно-популярный 
текст в ранг научного, который будет непонятен 
и неинтересен читателю неспециалисту. Чрез-
мерное усиление доказательности также пре-
вращает произведение в научное.  

Научность содержания предопределяет вы-
бор и использование приемов популяризации, 
направленных на облегчение понимания 
и восприятия материала, и активизацию твор-
ческого мышления читателя. Рассматривая 
средства популяризации, редактор исходит из 
оценки того, что есть у автора: замысел, кон-
цепция, отбор определенных элементов и связь 
между ними, а также способы освещения темы, 
раскрытия понятий и т. д.  

Фактический материал, на котором строит-
ся научно-популярное произведение, должен 
быть точным, достоверным, обоснованным 
и опираться на результаты научного иссле-
дования. Научность предполагает также соот-
ветствие авторской концепции выводам теоре-
тических и экспериментальных исследований, 
относящихся к соответствующей сфере науки. 
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Важно, чтобы при чтении научно-попу-
лярной книги преобладали познавательный ин-
терес и желание овладеть содержанием. В этом 
случае читателю предоставляется возможность 
более обстоятельного и глубокого осмысления 
фактов, возможность увидеть идею за отдель-
ными или рядом фактов, понять замысел автора 
и обобщающие выводы науки. 

Соблюдение принципа осмысления являет-
ся условием активной интерпретации содержа-
ния произведения и, следовательно, достиже-
ния цели его популяризации. Осмысление — 
творческий процесс, которым занимаются и чи-
татель, и автор научно-популярного произ-
ведения. 

В научно-популярном произведении ис-
пользуются традиционные способы изложения 
материала: описательный, повествовательный и 
проблемно-аналитический. Выбор того или 
иного из них зависит от особенностей содержа-
ния, читательского адреса и целевого назначе-
ния научно-популярного издания, но главным 
образом от творческих возможностей автора. 
В первом случае анализ проблем и явлений ил-
люстрируется заранее подобранными схемами. 
При таком изложении материала книга способ-
ствует лишь количественному накоплению ин-
формации читателем, который рассматривается 
как пассивный приемник сведений. Второй 
способ связан с использованием творческого 
метода популяризации и рассчитан на активное 
восприятие читателем. Сущность труда автора 
как популяризатора заключается в переработке 
информации, т. е. в выявлении соответствия 
между принципами максимально эффективного 
восприятия текста и законами науки. 

Применяемые в книге приемы изложения 
(популяризации) должны соответствовать прин-
ципу научности. Редактор должен ясно видеть, 
за счет чего достигаются понятность содержа-
ния произведения и доступность его читатель-
ской аудитории, нет ли в изложении упрощен-
чества или вульгаризации. 

Авторы научно-популярных книг должны 
хорошо знать содержание программы и учеб-
ников общеобразовательной школы, опираясь 
на которое, можно в одном случае углубить те 
научные понятия, которые уже усвоены уча-
щимися в процессе обучения, в другом — раз-
вить, дополнить, конкретизировать или обоб-
щить материал школьных программ и учеб-
ников. 

О значении опоры на имеющиеся знания 
учащихся для усвоения и понимания ими со-
держания излагаемого или написанного гово-
рил в свое время П. П. Блонский: «Знание явля-
ется первым условием понимания. Если 
у ребенка нет соответствующих знаний, он, ко-

нечно, ничего не поймет. Это настолько оче-
видно, что, пожалуй, на этом не стоило бы за-
держиваться, если бы мы всегда хорошо знали, 
что ребенок знает и чего он не знает [4]. 

Я. Пелерьман формулирует цели научно-
популярных изданий по физике так: «Главная 
цель авторов лучших научно-популярных книг 
по физике: возбудить деятельность научного 
воображения, приучить читателя мыслить в ду-
хе физической науки и создать в его памяти 
многочисленные ассоциации физических зна-
ний с самыми разнородными явлениями жизни, 
со всем тем, с чем он обычно входит в сопри-
косновение» [5]. Как видно из приведенной ци-
таты, эти цели актуальны для научно-
популярной литературы всех тематических на-
правлений. 

Научно-популярная же литература должна 
давать уроки научного мышления. Необходимы 
повествования обо всех перипетиях научной 
мысли, ее ходе, провалах, удачах и торжестве, 
независимо от того, касаются они физики в це-
лом или ее узких областей, частных вопросов. 
Отсюда необходим тщательный подбор фактов 
и явлений, научная точность описаний, исто-
рический подход к материалу, показ прак-
тического значения рассматриваемых проблем. 
Но при подборе фактов и явлений для изложе-
ния их школьникам необходимо учитывать, что 
не все понятия, идеи, факты науки могут быть 
усвоены и поняты учащимися того или иного 
возраста. 

Авторы научно-популярной книги должны 
учитывать степень подготовленности читате-
лей — учащихся к восприятию того, о чем  
пишут. Помимо общеобразовательных и воспи-
тательных задач, содержание научно-популяр-
ных книг определяется возрастными особенно-
стями школьников. Даже для непосвященного в 
педагогику человека видно, что учащиеся шко-
лы (начальной, восьмилетней, средней) не 
представляют собой однородный конгломерат: 
школьники двенадцати и четырнадцати лет 
резко отличаются между собой своими психо-
логическими особенностями. Ни в каком дру-
гом возрасте не происходит столь разительных 
скачков в развитии мышления, как в школьном. 
Чтение научно-популярной книги — это разго-
вор писателя со школьником, и здесь должны 
быть соблюдены условия, при которых данный 
разговор принесет максимальную пользу 
школьнику (ибо он ведется именно с этой це-
лью). Одно из важнейших условий этого: писа-
тель должен ясно представлять своего собесед-
ника, для которого он пишет, к кому обращает-
ся, с кем разговаривает. 

К вопросу популяризации обращается 
Т. А. Тимофеева в своей диссертации «Некото-
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рые речевые приемы популяризации в научно-
популярной литературе» [6]. Она отмечает эф-
фективность таких приемов популяризации, как 
введение в научно-популярный текст элементов 
художественной литературы или разговорной 
речи, использование общеупотребительной 
лексики и простых синтаксических конструк-
ций, имитацию диалога с читателем и т. д. 

Требование писать книги не для любого 
и не для всякого школьника, а для вполне опре-
деленного возраста, лучше сказать — класса 
(так как возраст еще не определяет уровня раз-
вития мышления ученика) выдвигает для авто-
ров научно-популярных книг задачу изучения 
психологии и педагогики школьного возраста. 
Ведь популяризация науки — творчество педа-
гогическое. Каждый автор, когда он пишет на-
учно-популярную книгу для учащихся, должен 
представлять себе, что же нового в познава-
тельном смысле получает школьник по прочте-
нии книги, какие факты, понятия, закономерно-
сти, и как глубоко они могут быть раскрыты в 
книге для данного, вполне определенного воз-
раста [5]. 

Наконец, третью группу требований состав-
ляют требования к оформлению. Тут стоит 
придерживаться тех же принципов, что и для 
детской литературы в общем. Первым требова-

нием является иллюстрирование издания, при-
чем чем ниже возраст читателя, тем больше 
должно быть иллюстраций. 

Ученые и педагоги отмечают, что эффек-
тивность восприятия дошкольниками текста 
без иллюстраций снижается почти вдвое. Рису-
нок и слово в детской книге органически взаи-
мосвязаны. При подготовке иллюстраций необ-
ходимо учитывать особенности ребенка, спе-
цифику его восприятия и задачи воздействия 
книги на ребенка. 

Грамотно должно быть подобрано и шриф-
товое, графическое оформление издания. Редак-
тор и художник должны найти нужное соотно-
шение «яркости» и «серьезности» оформления, 
чтобы оно привлекало внимание к тексту,  
а не отвлекало от него.  

Заключение. Редактирование научно-
популярной литературы для детей, несмотря 
на меньшую сложность текста, является более 
сложной задачей, чем подготовка аналогичных 
изданий для взрослого читателя. Для этого 
следует учесть все группы требований, выяв-
ленных современными исследователями. От ре-
дактора и автора этот тип изданий требует 
знаний в области психологии и возрастной пе-
дагогике, а также знакомства со школьной 
программой. 
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