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При обсуждении требований, предъявляемых к освоению программы по фи-

зике в старшей школе на углублённом и базовом уровнях, часто говорят о необ-

ходимости формирования собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников, в том числе с использованием 

современных информационных технологий, развития умений критического ана-

лиза и оценки достоверности получаемой информации.

Одним из способов оценки уровня сформированности умений критиче-

ского анализа и оценки достоверности предложенной информации является, 

на наш взгляд, специально организованная работа обучающихся с информа-

цией из научно-популярных книг, предназначенных для младших школьников.  

В этом учебном году 11-классникам одной из московских школ было предло-

жено на уроках проанализировать три книжки по физике для младших школь-

ников, выполненные в жанре комиксов и посвящённые жизни М. Кюри1,  

И. Ньютона2 и Г. Галилея3. Большинство 11-классников либо перешли уже 

черту совершеннолетия, либо стоят у этой грани, а поэтому кому-то из них 

в самом недалёком будущем предстоит выбирать первые игрушки, первые 

книжки-раскраски для своих малышей, возможно, для своих младших бра-

тьев и сестёр, поэтому умение критически анализировать подобные издания 

имеет грань практической целесообразности. Анализ результатов работ вы-

пускников с книжками комиксов по физике, на мой взгляд, может несколь-

ко сместить акцент в понимании естественнонаучной грамотности учащихся, 

и в рамках методики обучения физике можно задаться вопросом о выработке 

подходов к формированию целостности восприятия источников информации 

и критериев её оценки.

Учащиеся работали в парах в течение сдвоенного урока над каждой книжкой-

комиксом. При этом им было предложено выявить возможные ошибки:

 ■ физические; 

 ■ исторические; 

 ■ политические; 

1 Ɇɚɪɢɹ Ʉɸɪɢ. Ɋɚɞɢɨɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ / ɏ. Ȼɚɹɪɪɢ; ɩɟɪ. ɫ ɢɫɩ. ɋ.ɋ. Ɂɟɥɟɧɨɜɨɣ. – Ɇ.: ɗɤɫɦɨ, 2018. – 34 ɫ.
2 ɂɫɚɚɤ ɇɶɸɬɨɧ. Ƚɪɚɜɢɬɚɰɢɹ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɢ / ɏ. Ȼɚɹɪɪɢ; ɩɟɪ. ɫ ɢɫɩ. ɋ.ɋ. Ɂɟɥɟɧɨɜɨɣ. – Ɇ.: ɗɤɫɦɨ,  

2018. – 34 ɫ.
3 Ƚɚɥɢɥɟɨ Ƚɚɥɢɥɟɣ. ɉɨɫɥɚɧɧɢɤ ɡɜɟɡɞ / ɏ. Ȼɚɹɪɪɢ; ɩɟɪ. ɫ ɢɫɩ. ɋ.ɋ. Ɂɟɥɟɧɨɜɨɣ. – Ɇ.: ɗɤɫɦɨ, 2018. – 34 ɫ.

ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɣ
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 ■ логические; 

 ■ языковые.

Кроме того, необходимо было оценить ис-

пользуемый иллюстративный ряд и сделать 

вывод. Вывод должен был включать в себя от-

веты на вопросы: даётся ли в книжках верное 

представление об учёных-физиках, интере-

сна ли та или иная книжка ученику начальной 

школы. В ходе работы ребята могли исполь-

зовать Интернет для проверки информации.

Предлагаемые школьникам издания со-

держат достаточное число ошибок и неточно-

стей, которые доступны пониманию выпуск-

ника средней школы, а их характер и число 

таково, что учащиеся должны были бы кри-

тически отнестись к изданиям в целом. Опи-

шу, что насторожило меня в этих книжках и 

побудило поставить задачу об их критическом 

анализе, а также приведу примеры ответов вы-

пускников, полученных по результатам анали-

за каждой из книг. 

ǴȌȘȑȕȒȣȑȕьȟșȗȏȜȕȉьȑьȑȔȏȍȑȌьь
ȕьǳкьКȥȗȏйǸȑȒȕȋȕȉȘȑȕȐь

Штрих 1. О неприятии русского

На c. 3 дети узнают, что часть Польши, 

где родилась Мария Склодовская, была «ок-

купирована русскими, которые запретили из-

учение нашего языка и нашей культуры в на-

ших школах»4, на с. 4 эта мысль развивает-

ся в том смысле, что русские запретили из-

учение польской культуры, за этим в школах 

следят инспекторы, по улице ходят солдаты с 

ружьями, поэтому польский язык и польскую 

культуру молодёжь, и М. Склодовская в её чи-

сле, изучают в «летучем»5 университете, при 

этом, правда, читая «Повесть о двух городах» 

Ч. Диккенса. На с. 6 Склодовская собирается 

учить крестьянских детей в имении пана Зо-

равски вопреки русским. Детство М. Склодов-

ской этими четырьмя страницами исчерпано.

Зададимся вопросом, как лучше для детей 

и одновременно корректно, не противореча 

истории, сказать, что в то время «часть Поль-

ши была оккупирована русскими» или «часть 

Польши входила в состав Российской импе-

рии»? Проводилась ли политика русифика-

ции в Российской империи в конце XIX века? 

4  ɗɬɚ ɮɪɚɡɚ ɜɵɡɜɚɥɚ ɲɢɪɨɤɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ 
ɜ ɦɚɟ 2018 ɝɨɞɚ, ɧɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ ɥɢ ɷɬɨ ɨɲɢɛɤɚ?

5  ȼ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ȿ. Ʉɸɪɢ «Ɇɚɪɢɹ Ʉɸɪɢ» ɧɚɡɵɜɚɟɬ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ «ȼɨɥɶɧɵɦ».

«История XIX века» под редакцией француз-

ских профессоров Лависса и Рамбо6 безуслов-

но подтвердит наличие политики русифика-

ции7, преподавание в школах и университе-

тах, делопроизводство, вывески на улицах – 

всё это требовалось только на русском. Но 

историки также укажут, что это было реак-

цией на польское восстание 1863 г., в этом же 

томе прочтём про опруссачивание населения в 

Германской империи, нам известно и об опо-

лячивании Украины и Белоруссии. Осуждаем 

ли мы, живущие в России сегодня, ту полити-

ку имперской России, – безусловно, но есть 

ли это черта имперской политики, присущей 

разным империям, а не только Российской?

Была ли семья Склодовских по-поль-

ски патриотически настроена, и вызывала ли 

русификация резкий протест в этой семье? 

Судя по книге «Мария Кюри», написанной  

Е. Кюри8, – да, была. Но в книжке комиксов не 

нашлось места тем фактам, что отец, В. Скло-

довский, окончил Петербургский универси-

тет9, преподавал физику и математику, что в 

его кабинете дома была коллекция физиче-

ских приборов, так занимавшая Марию. Мо-

жет быть, в этих фактах биографии следовало 

бы искать истоки становления личности буду-

щего учёного М. Склодовской-Кюри.

Сама М. Склодовская в письме к подруге 

Казе10, несмотря на всю её ненависть к руси-

фикации, пишет о гимназии с любовью, той гим-

назии, где все предметы преподают по-русски, 

инспектор, завуч по-современному, следит за 

тем, чтобы и говорили по-русски на переме-

6  ȼɨɡɶɦёɦ ɷɬɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɣ ɬɪɭɞ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɛɵɬɶ ɨɛ-
ɜɢɧёɧɧɵɦ ɜ ɩɪɟɞɜɡɹɬɨɫɬɢ.

7  ɂɫɬɨɪɢɹ БIБ ɜɟɤɚ. Ɋɟɞ. ɩɪɨɮ. Ʌɚɜɢɫɫɚ ɢ Ɋɚɦɛɨ; ɩɟɪ. 
ɫ ɮɪɚɧɰ. ɩɨɞ. ɪɟɞ. ȿ.ȼ. Ɍɚɪɥɟ. 2-ɟ ɢɡɞ. Ɍ. 7 / Ʌɚɜɢɫɫ ɢ Ɋɚɦɛɨ. 
– Ɇ.: ɈȽɂɁ Ƚɨɫ.-ɫɨɰ ɷɤɨɧɨɦ. ɢɡɞɚɬ., 1939. – 624 ɫ.

8  Ʉɸɪɢ ȿ. Ɇɚɪɢɹ Ʉɸɪɢ. 2-ɟ ɢɡɞ. – Ɇ.: Ⱥɬɨɦɢɡɞɚɬ, 
1968. –352 ɫ.

9  «ȼ 1875–1876 ɝɝ. ȼ. ɋɤɥɨɞɨɜɫɤɢɣ ɛɵɥ ɚɫɫɢɫɬɟɧɬɨɦ 
Ⱦ.ɂ. Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɚ ɜ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɢ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɨ-
ɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɝɞɟ ɡɚɧɢɦɚɥɫɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɦɢ ɮɢɡɢɱɟ-
ɫɤɢɯ ɫɜɨɣɫɬɜ ɝɚɡɨɜ. ɉɨ ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɢ ɜ ɉɨɥɶɲɭ ɨɧ ɧɚ ɩɪɨɬɹ-
ɠɟɧɢɢ 30 ɥɟɬ ɜɟɥ ɩɨɫɬɨɹɧɧɭɸ ɩɟɪɟɩɢɫɤɭ ɫɨ ɫɜɨɢɦ ɪɭɫɫɤɢɦ 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɢ ɩɟɪɜɵɦ ɫɨɨɛɳɢɥ ɟɦɭ ɨɛ ɨɬɤɪɵɬɢɢ ɩɨɥɨɧɢɹ 
ɢ ɪɚɞɢɹ, ɫɞɟɥɚɧɧɨɦ ɫɭɩɪɭɝɚɦɢ Ʉɸɪɢ. ɇɟ ɩɪɨɲɥɨ ɢ ɱɟɬɵɪɟɯ 
ɥɟɬ, ɜɫɩɨɦɢɧɚɸɬ ɛɢɨɝɪɚɮɵ, ɤɚɤ ɜ ɩɚɪɢɠɫɤɭɸ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɢɸ 
ɫɭɩɪɭɝɨɜ Ʉɸɪɢ ɹɜɢɥɫɹ ɫɬɚɪɢɤ ɫ ɞɥɢɧɧɨɣ ɫɟɞɨɣ ɛɨɪɨɞɨɣ, ɝɨ-
ɜɨɪɢɜɲɢɣ ɫ ɫɢɥɶɧɵɦ ɪɭɫɫɤɢɦ ɚɤɰɟɧɬɨɦ. ɗɬɨ ɛɵɥ Ⱦɦɢɬɪɢɣ 
ɂɜɚɧɨɜɢɱ Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɨɧɨɣ, ɚɜɬɨɪ ɩɟɪɢɨ-
ɞɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɬɨɝɞɚ ɟɳɟ ɨɫɬɚɜɚ-
ɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɩɭɫɬɵɯ ɦɟɫɬ» ДСЭЭЩs://ЧШЯЩШХ.ШrР/rЮ/SвЭБLЮгPs-/
VВDAВЮSСAВКSВК-POLKAЖ.

10  ȿ. Ʉɸɪɢ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɫɬɪɨɱɤɢ ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ.
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нах и т.п. И «вишенка на торте» – неприяз-

ни ко всему русскому, – это упомянутая книга 

Диккенса, так хорошо известная в англоязыч-

ных странах и малоизвестная в России. Мо-

лодые поляки в «Летучем» университете чи-

тают почему-то именно великого английского  

писателя Ч. Диккенса, а не великого польско-

го писателя Г. Сенкевича, так хорошо извест-

ного в России, и чьи самые известные романы 

выходили как раз в 1880-е гг.11

Первые страницы книги насыщены не-

приятием русского. Не ошибочно ли (полити-

чески ошибочно) дать детям в руки эту книж-

ку с картинками именно в таком освещении 

событий? Увидят ли это 11-классники?

Штрих 2. Об изображении работы самих 

учёных?

Всем хорошо известны фотографии лабо-

ратории Пьера и Марии Кюри, того «сарая-

лаборатории», в котором они начали про-

водить свои опыты, они есть и в Интернете. 

Но книжка изображает лабораторию сараем, 

в полном смысле этого слова, заставленным 

рухлядью. Согласно комиксам, П. Кюри свои 

минералогические исследования проводит с 

помощью молотка за столом среди коллек-

ции минералов, а изобретённый им кварце-

вый пьезометр напоминает трубный прижим. 

На самом деле, П. Кюри занимался исследо-

ванием прямого и обратного пьезоэлектриче-

ских эффектов, вопросами магнетизма (им, в 

частности, открыта точка Кюри). Возникает 

важный методический вопрос, как упрощён-

но изображать научную работу учёных и их 

приборы для детей, не знающих физики так, 

чтобы не искажать представление о научной 

работе, приборах и инструментах?

Штрих 3. О радиоактивности

Какое представление можно вынести из 

книжки о свойствах радиоактивных элемен-

тов и радиоактивности, исследованию которых  

П. и М. Кюри посвятили свою жизнь? Все 

склянки в лаборатории наполнены светящим-

ся радием, который освещает лабораторию  

(с. 16), при этом 17-летняя Ирэн Кюри обжига-

ет пальцы, взяв трубку с радием в руки (с. 22), 

а ещё все (!!!) минералы в школе имеют элек-

трические заряды (с.12), которые измеряет  

М. Склодовская.

11  ɉɨ ȿ.Ʉɸɪɢ, Ɇ. ɋɤɥɨɞɨɜɫɤɚɹ ɱɢɬɚɥɚ ɜ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ 
Ƚɨɧɱɚɪɨɜɚ, Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɨɝɨ ɢ ɉɪɭɫɚ.

Чтобы получить грамм радия, нужно было 

переработать тонны руды, это ещё хорошо 

знал В. Маяковский; радий сам не «светится» 

в видимом глазом диапазоне, но испускаемое 

им радиоактивное излучение вызывает све-

чение материалов: воздуха, люминофоров12; 

«ожог» радиоактивностью – это не термиче-

ский ожог, который возникает мгновенно при 

прикосновении к горячему; радиоактивное из-

лучение способно разряжать заряженное тело, 

и такие опыты супруги Кюри демонстрирова-

ли, но это не одно и то же, что и электрическая 

заряженность всех минералов.

Штрих 4

Ещё один вопрос, каким языком писать для 

детей? «Детский язык» не должен содержать 

ошибок и неточностей в терминах. В России 

не принято называть рентгеновское излуче- 

ние «X-лучами» (с. 23), а урановую смолку – 

«уранинитом» (с. 12), и о том, что «радиоактив-

ность – это атомное свойство материи», вооб-

ще, что такое атомное свойство материи, зна-

ет только автор этих комиксов Хорди Баярри13.

ǶȗȏȓȌȗȢьȕșȉȌșȕȉьȕȈȚȞȇȥȠȏȜȘȦьь
ȖȕьȘȕȋȌȗȍȇȔȏȥьȑȔȏȊȏьȕьǳȇȗȏȏьКȥȗȏь

Учащийся 1

− В книге события сменяются очень резко, 

что приводит к логическим ошибкам, даже цвет 

одного и того же платья М. Кюри меняется от 

картинки к картинке.

− Политических ошибок нет, положение 

Польши в XIX веке показано верно, часть её была 

оккупирована русскими, происходила русифика-

ция Польши, польская культура вытеснялась из 

сферы образования.

− Радий не может светиться так ярко, 

тем более что свечение радия не голубое, а зе-

леноватое.

− Электрометр на иллюстрации показан 

неверно.

− Смерть Пьера Кюри показана не в соот-

ветствии с исторической реальностью, хотя, 

возможно, это сделано с целью, чтобы не трав-

мировать детскую психику.

− Есть языковые ошибки, например, Х-лучи.

12  СЭЭЩ://iХОs.sМСШШХ-МШХХОМЭТШЧ.ОНЮ.rЮ/НХrsЭШrО/4807МК74-
ЛЛО3-03О6-477О-ЛММ076437205/1011897A.СЭЦ

13  ɂɫɩɚɧɫɤɢɣ ɤɚɪɢɤɚɬɭɪɢɫɬ, ɫɚɦɵɦ ɢɡɜɟɫɬɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɟ-
ɞɟɧɢɟɦ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɫɬɚɥɚ ɜɟɳɶ MКРТК & AМОrШ, ɩɨɥɭɱɢɜɲɚɹ ɩɪɟ-
ɦɢɸ ɡɚ ɥɭɱɲɢɣ ɷɪɨɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɢɤɫ 2002 ɝɨɞɚ ДСЭЭЩ://ааа.
РЮТКНОХМШЦТМ.МШЦ/МШЦТМs/ЦКРТКИвИКМОrШ.СЭЦЖ.
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Вывод: В книге жизнь Марии Кюри пока-

зана достоверно, хотя она и не даёт полного 

представления об исследованиях Пьера и Мария 

Кюри, но даёт представление о важности нау-

ки и сложности физических исследований; ми-

нимум физических терминов не препятствует 

чтению (в расчёте на дошкольников). Но, с дру-

гой стороны, может пропасть тяга к чтению 

на середине истории.

Учащийся 2

− Резкая смена действий от картинки к 

картинке.

− Политических ошибок нет.

− Показаны неверно цвет платья, смерть 

Пьера Кюри [описано, в чём неверно], ряд физи-

ческих приборов.

Вывод: Книга достоверно иллюстрирует 

жизнь Марии Кюри до её поступления в Сорбон-

ну, передаёт верную информацию об учёных-фи-

зиках и их исследованиях. Она будет интересна 

первые пять минут для школьников. Комикс 

прост и понятен для тех, кто постарше; в нём 

можно найти для себя новые факты и наглядно 

увидеть открытие элементов.

Учащийся 3

− Территориальное разделение Польши по-

казано на уровне конца XVIII века.

− Книга демонстрирует отрицательное 

влияние на патриотизм.

− В тексте слишком много трудностей, 

дети начнут себя жалеть и не полюбят учиться.

− Неправдоподобные реплики и рисовка, 

чрезмерно упрощён язык с непонятными физи-

ческими терминами.

− Ничего не сказано об опасности радиации.

ǴȌȘȑȕȒȣȑȕьȟșȗȏȜȕȉьȑьȑȔȏȍȑȌьȕьГкьГȇȒȏȒȌȌ

За давностью лет описываемых событий 

книга о Галилее лишена той политической 

остроты, которая присуща комиксам о Скло-

довской-Кюри, но в ней можно выделить не-

точности физической интерпретации, ошиб-

ки и неточности в истории науки, но главные, 

на наш взгляд, ошибки языка, стиля и логи-

ки изложения.

Штрих 1. Неточности в физике и в исто-

рии открытий в области физики

Эти неточности не слишком заметны, но 

разбросаны по всей книге. Так, изучением коле-

баний струн занимался сам Г. Галилей, а позже 

М. Мерсенн вывел эмпирические законы за-

висимости частоты колебаний от силы натя-

жения, длины и проч., в книге же эти иссле-

дования приписаны отцу Галилея14 (с. 3). Ари-

стотель, как представляется, не писал о том, 

что тела «падают на землю со скоростью про-

порционально их размеру и весу» (с. 4), а лишь 

утверждал, что тяжёлые тела падают быстрее. 

Галилей не скопировал вслепую изобретённую 

голландцами зрительную трубу, чтобы продать 

её венецианцам (с. 15), а построил её по зако-

нам оптики, экспериментируя и разрабатывая 

собственную технологию изготовления линз, 

что и дало ему возможность, в конце концов, 

достичь 30-кратного увеличения15. Не тени 

на Луне суть кратеры и горы (с. 17), а кратеры 

и горы отбрасывают тени, по величине кото-

рых Галилей и определил высоту гор на Луне.

Штрих 2. Исторические, логические и 

языковые ошибки

Отнесём к этим неточностям и ту лекси-

ку, которая не может быть употреблена в кни-

гах для детей. В комиксах чрезвычайно упро-

щённо (примитивно) подана атмосфера жизни 

университета. Отец советует юному Галилею: 

«...пообещай мне, что никогда не поверишь 

тому, что говорят, пока не увидишь это соб-

ственными глазами» (с. 4); учёные в универ-

ситете в Пизе зануды (с. 8) и «в целом просто 

тупые»16 (с. 10). На двух страницах (с. 7–8) Га-

лилей борется против требования носить уни-

верситетскую мантию, называя правила уни-

верситета в Пизе – «глупыми» (с. 7), после 

чего ставит свой легендарный опыт по броса-

нию ядер с Пизанской башни (с. 9), причём 

ядра с башни якобы брошены были им гори-

зонтально (!).

Вряд ли ребёнок шести-семи лет увидит 

связь между утверждением Аристотеля (с. 4) и 

проводимым экспериментом (с. 9–10), тем бо-

лее что логика реплик и используемые едини-

цы длины – явно не для него. Воспроизведём 

последовательность нескольких картинок: 

14  ɋɬɟɤɥɨɜ ȼ. Ƚɚɥɢɥɟɨ Ƚɚɥɢɥɟɣ. Ȼɟɪɥɢɧ.: Ƚɨɫɢɡɞɚɬ, 
1923. – 104 ɫ.

15  Ȼɭɥɸɛɚɲ Ȼ.ȼ. ɂɡ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɭɤɢ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɩɵ: 
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ (Ɉɬ Ʌɟɜɟɧɝɭɤɚ ɞɨ Ʉɚɦɟɪɥɢɧɝ-Ɉɧɧɟɫɚ). ɇɢɠɧɢɣ 
ɇɨɜɝɨɪɨɞ.: ɇȽɐ., 1997. – 42 ɫ.

16  ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɜɚɠɧɨ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɭɱɢɬɟɥɟɣ Ƚɚɥɢɥɟɹ 
ɛɵɥ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ ɉɢɡɚɧɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ ə. Ɇɚɰɰɨɧɢ, ɤɨ- 
ɬɨɪɵɣ ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢ ɨɬɧɨɫɢɥɫɹ ɤ ɭɱɟɧɢɸ ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɨɜ ɢ, ɫɨɝɥɚɫ- 
ɧɨ ɋɬɟɤɥɨɜɭ, ɢɦɟɧɧɨ ɨɧ ɫɜɨɢɦɢ ɥɟɤɰɢɹɦɢ ɨɤɚɡɚɥ ɧɚ Ƚɚɥɢɥɟɹ 
ɛɥɚɝɨɬɜɨɪɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ДɋɬɟɤɥɨɜЖ.
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Инструментарий

1. С. 9. На рисунке: «Ядра, тяжёлое и лёг-

кое, сделали “плюх” о землю, причём за мгно-

вение до “плюха” лёгкое было ближе к земле, 

чем тяжёлое». 

2. С. 10. Профессора: «Они упали не од-

новременно! Потому что более тяжёлое ядро 

падало быстрее».

3. С.10. Галилей: «Я ошибся на два дюйма. 

А Аристотель на 99 аршинов17! И вы указыва-

ете на мою ошибку?!»

Попробуйте объяснить ребёнку (и себе!), 

что ядра упали не одновременно, потому что 

2 дюйма (oк. 5 см) есть расстояние много 

меньшее, чем 99 аршин (ок. 70 м), т.е. лёгкое 

ядро всего на 5 см отстало от тяжёлого в эк-

сперименте, когда последнее коснулось зем-

ли (а на рисунке наоборот!), а должно было 

отстать, по Аристотелю, на 70 м, при том, 

что высота Пизанской башни 58 м (!). Ска-

жем словами из книжки – «это удивитель-

ный артефакт» (c. 24), правда, отнесены они 

к телескопу Галилея. И каждый ли россия-

нин уже с шестилетнего возраста знает, что 

такое артефакт? 

ǶȗȏȓȌȗȢьȕșȉȌșȕȉьȕȈȚȞȇȥȠȏȜȘȦьь
ȖȕьȘȕȋȌȗȍȇȔȏȥьȑȔȏȊȏьȕьГкьГȇȒȏȒȌȌь

Учащийся 4

− Книга оформлена красочно.

− Ошибочно указана дата рождения.

− Обещание отцу: «не верить на веру» вряд 

ли осуществимо.

− Шутка про требование носить мантию – 

неуместна.

− Физических и политических ошибок нет, 

но учёные так не говорят: «зануды».

Вывод: Хотя книга стоит завышено дорого 

(220 р.), но для общего развития детей была бы 

более полезна, чем другие журналы, однако, Га-

лилей показан нонконформистом, что может 

подать плохой пример ребёнку; книга не лише-

на вымысла, но для более интересного чтения 

ребёнку её можно приобрести.

Учащийся 5 

− Ошибочно указана дата рождения Га-

лилея.

− Галилея не выгоняли из университета в 

Пизе, он сам перешёл в Падуанский универси-

тет под покровительство герцога.

17  ɇɢ ɤɨɪɪɟɤɬɨɪ, ɧɢ ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤ ɧɟ ɡɧɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɚɜɢɥɶ-
ɧɨ «99 ɚɪɲɢɧ»!

− К 1604 г. Галилей был известным учёным, 

поэтому не мог быть подвергнут жёсткой кри-

тике за отрицание мнения Аристотеля.

− Галилей сначала создал телескоп с 

3-кратным увеличением, а потом с 32-кратным.

− Лютеранскую базилику невозможно уви-

деть с той точки, которая показана на рисунке.

− Галилея не приговаривали к пожизненно-

му аресту.

Учащийся 6

Вывод: В книге сказано, что все учёные и 

профессора тупые. Я считаю, что данная фра-

за в книге, предназначенной для детей, неу-

местна. С помощью книги формируется дет-

ское мнение, они получают и легко верят ин-

формации, которую получают. Конечно, про-

фессора и учёные могут быть тупыми, но это 

частный, единичный случай. А представление 

всех учёных тупыми будет неправильно разви-

вать детское мышление.

ǴȌȘȑȕȒȣȑȕьȟșȗȏȜȕȉьȑьȑȔȏȍȑȌьь
ȕȈьИкьǴȣȥșȕȔȌ

В комиксах об И. Ньютоне примерно та 

же ситуация, что и в книжке о Галилее, разве 

что нет слов о тупых и занудных профессорах. 

Штрих 1. О терминологии

Отметим, что здесь также используются 

непонятные, малоупотребительные или даже 

ошибочные термины. Так, в книжке Ньютон 

родился в Соединённом королевстве (с. 3), 

хотя в России мы говорим – в Англии, или 

Великобритании; в книжке он изобрёл «вод-

ные часы»18 (с. 5), хотя водным бывает поло, 

лыжи, велосипед19 и т.п.; вряд ли что-либо 

18  Ɉ ɜɨɞɹɧɵɯ ɱɚɫɚɯ ɇɶɸɬɨɧɚ ɢɡɜɟɫɬɧɨ ɧɟɦɧɨɝɨɟ, ɫɦ., ɧɚ-
ɩɪɢɦɟɪ, HТsЭШrв ШП RШвКХ SШМТОЭв LШЧНШЧ,1812, Щ. 278: “AЧШЭСОr ШП 
СТs МШЧЭrТЯКЧМОs аКs К аКЭОr МХШМФ, аСТМС СО ЦКНО ШЮЭ ШП К ЛШб ЭСКЭ 
СО ЛОРРОН ПrШЦ ЭСО ЛrШЭСОr ШП СТs ХКЧНХШrН’s аТПО. IЭ аКs КЛШЮЭ ПШЮr 
ПООЭ ТЧ СОТРСЭ, КЧН ШП К ЩrШЩШrЭТШЧКХ ЛrОКНЭС. TСОrО аКs К НТКХ ЩХКЭО 
КЭ ЭШЩ аТЭС iРЮrОs ПШr ЭСО СШЮrs. TСО ТЧНОб аКs ЭЮrЧОН Лв К ЩТОМО ШП 
аШШН аСТМС ОТЭСОr ПОХХ Шr rШsО Лв аКЭОr НrШЩЩТЧР. TСТs sЭШШН ТЧ ЭСО 
rШШЦ аСОrО СО ХКв, КЧН СО ЭШШФ МКrО ОЯОrв ЦШrЧТЧР ЭШ sЮЩЩХв ТЭ аТЭС 
ТЭs ЩrШЩОr qЮКЧЭТЭв ШП аКЭОr” (ɦɨɠɧɨ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɬɚɤ: «Ⱦɪɭɝɨɣ ɟɝɨ 
ɜɵɞɭɦɤɨɣ ɛɵɥɢ ɜɨɞɹɧɵɟ ɱɚɫɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɧ ɫɦɚɫɬɟɪɢɥ ɢɡ ɹɳɢɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɵɣ ɜɵɩɪɨɫɢɥ ɭ ɛɪɚɬɚ ɠɟɧɵ ɯɨɡɹɣɤɢ. Ɉɧɢ ɛɵɥɢ 4 ɮɭɬɚ ɜ 
ɜɵɫɨɬɭ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɲɢɪɢɧɵ. ɇɚɜɟɪɯɭ ɛɵɥ ɰɢɮɟɪɛɥɚɬ ɫ 
ɱɚɫɚɦɢ. ɋɬɪɟɥɤɚ ɩɨɜɨɪɚɱɢɜɚɥɚɫɶ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɭɫɤɚ ɞɟɪɟɜɚ, ɤɨɬɨ-
ɪɵɣ ɩɨɞɧɢɦɚɥɫɹ ɢɥɢ ɨɩɭɫɤɚɥɫɹ ɡɚ ɫɱёɬ ɩɚɞɟɧɢɹ ɜɨɞɵ. Ɉɧɢ ɫɬɨ-
ɹɥɢ ɜ ɤɨɦɧɚɬɟ, ɝɞɟ ɨɧ ɫɩɚɥ, ɢ ɨɧ ɡɚɛɨɬɢɥɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɤɚɠɞɨɟ ɭɬɪɨ 
ɩɨɞɥɢɜɚɬɶ ɧɭɠɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɜɨɞɵ»).

19  ɋɟɝɨɞɧɹ, ɩɪɚɜɞɚ, ɪɟɤɥɚɦɚ ɜ ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ ɩɟɫɬɪɢɬ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ ɨ ɩɪɨɞɚɠɟ «ɜɨɞɧɵɯ ɱɚɫɨɜ».
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скажут ученику, даже 11-го класса, слово-

сочетания «вычисление квадратур» и «метод 

флюксий» (с. 11).

Штрих 2. Неточности в области физики

Начнём со второго закона Ньютона. «Из-

менение движения пропорционально прило-

женной движущей силе...» (с. 26), несмотря на 

дискуссию на страницах Интернета, мы, вслед 

за Дж.-К. Максвеллом20 и А.Н. Крыловым, 

будем полагать, что в современных терминах 

Ньютон21 имел в виду изменение количества 

движения, которое в последние десятилетия 

мы называем импульсом, а данную в книге 

формулировку следуют признать ошибочной.

Известна дискуссия между Гуком и Нью-

тоном по вопросам оптики, но что стоит за 

фразой, вложенной автором в уста Гуку: «…я 

не согласен с вашими выводами, что свет яв-

ляется неоднородным телом, так как это од-

нородный импульс» (с. 17), – понять сложно. 

При этом само разложение белого света при-

змой показано неверно (с. 8), а телескоп свой 

Ньютон изготавливал, видимо, с помощью мо-

лотка, ибо рисунок проиллюстрирован «звука-

ми»: «Тук-тук-тук. Пам-пам» (с. 14). 

ǶȗȏȓȌȗȢьȕșȉȌșȕȉьȕȈȚȞȇȥȠȏȜȘȦьь
ȖȕьȘȕȋȌȗȍȇȔȏȥьȑȔȏȊȏьȕȈьИкьǴȣȥșȕȔȌь

Учащийся 7

− Неточно изображены водяные часы.

− Непонятно «о квадратурах и флюксиях».

− Не так показана легенда о яблоке, упав-

шем на голову Ньютона.

− По книге – Ньютон создал телескоп од-

номоментно, в жизни же было множество по-

пыток.

− Неправильно показывать детям распитие 

алкогольных напитков в кабаках.

Вывод: книга неплохая, но картинки одно-

типные и серые, переходы однотипные, воз-

можно, что детям будет не очень интересно.

Учащийся 8

− В биографии Ньютона ничего не сказано, 

что он любил рисовать.

− Неправильно показаны водяные часы.

− Детям непонятно значение «флюксия».

20  Ɇɚɤɫɜɟɥɥ Ⱦɠ.-Ʉ. Ɇɚɬɟɪɢɹ ɢ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. Ɇɨɫɤɜɚ – 
ɂɠɟɜɫɤ: Ɋɟɝɭɥɹɪɧɚɹ ɢ ɯɚɨɬɢɱɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ, 2001. – ɋ. 65.

21  СЭЭЩs://ОЧ.аТФТЩОНТК.ШrР/аТФТ/NОаЭШЧ%27sИХКаsИШПИ
ЦШЭТШЧ

− В книжке опыт описан, как прошедший 

удачно сразу, но первая попытка прошла неу-

дачно.

Вывод: Книга подходит для детей малень-

кого возраста, она даёт достаточное первона-

чальное представление об учёных, об экспе-

риментах, картинки интересные, привлека-

ют читателя и легко его могут заинтересовать.

Проанализируем то, что увидел «глаз» уче-

ника.

Во-первых, выбрав частные ошибки, они 

не сумели провести их классификацию и оце-

нить их важность: неверный цвет платья шёл 

через запятую с неверным изображением при-

бора или опыта. Во-вторых, они не увидели 

(большинство из них) явных физических оши-

бок, обнаружение которых базировалось на 

их знаниях по физике из курса средней шко-

лы. Это – неверные призматический спектр 

и формулировка II закона Ньютона, стран-

ная дискуссия о природе света между Нью-

тоном и Гуком (книжка о Ньютоне); ложное 

утверждение об электрическом заряде всех 

минералов и информация, что радиацией 

можно «обжечься» (книжка о М. Кюри); не-

верное описание опыта по падению тел с Пи-

занской башни, сомнительная трактовка те-

ней на Луне (книжка о Галилее). В-третьих, 

они практически никак, за редким исключе-

нием, не отнеслись к примитивному иллю-

стративному ряду, используемому в комиксах.  

В-четвёртых, учащиеся не выделили для себя 

те критические огрехи, ошибки и неточности, 

которые поставили бы под сомнение целесо-

образность использования книжек комиксов 

для учеников младшего школьного возраста 

(физические ошибки в книжке о Ньютоне, 

антирусские пассажи в книжке о Кюри, «раз-

вязный» тон по отношению к учёным в книж-

ке о Галилее). Наоборот, они сделали в целом 

положительный вывод о пригодности книжек 

для малышей. 

При обсуждении с учащимися проделан-

ной работы по анализу комиксов ими были 

высказаны ещё два тезиса:

 ■ Несмотря на физические неточности, с 

учётом того, что книга рассчитана на 6+, в це-

лом материал представлен правильно;

 ■ глупо придираться к историческим не-

точностям в книжках ценой за сто с неболь-

шим рублей каждая, как это сделали некото-

рые.

Иными словами, по мнению ряда учени-

ков, ценность книги как источника инфор-
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мации, подобно джинсам, определяется её 

ценой: в дешёвой книге может быть «дешё-

вая» информация, к правдивости которой 

глупо предъявлять претензии за такие день-

ги; незачем требовать от книги, рассчитан-

ной на маленьких детей, «научной» точности. 

И мы видим на практике, что дошкольники 

могут заинтересоваться подобной литерату-

рой, им интересно. Хотя у комиксов может 

быть иная целевая аудитория, не детская, 

прежде всего. В данном случае, это та «золо-

тая» молодёжь, которой приятно вспомнить, 

что они когда-то что-то проходили в шко-

ле, вроде законов Ньютона, при том, конеч-

но, безусловно, что все профессора – тупи-

цы и зануды, а главное насилие над свободой 

личности – это необходимость носить фор-

му учебного заведения, сиречь – мантию; да 

и, конечно, – Российская империя – тюрьма 

народов, а русские – оккупанты.

Уточним, все участники этой работы про-

слушали курс физики 10–11-х классов в объ-

ёме 5 часов в неделю, но лишь двое из них пла-

нируют сдавать физику в форме ЕГЭ. В апре-

ле-мае все ученики, не сдающие ЕГЭ, много-

кратно писали различные варианты ВПР, и 

при этом успешно справлялись с заданиями 

по работе с текстом: верно писали о болидах, 

о сложности посадки космических аппаратов 

на Венеру и т.п. 

Конечно, объём текста ВПР не сравним 

с объёмом книги, но, с другой стороны, в ре-

альной жизни, покупая книги, заходя на сайт, 

мы не тратим часы на оценку достоверности 

их информации. Значит, нужно уметь доста-

точно быстро делать экспресс-оценку, опреде-

ляя среди требующих поверку деталей те, не-

достоверность которых критична для всего 

источника информации в целом, будь то книга, 

фильм, интернет-ресурс и т.п.

«Современные дети легко и свободно ов-

ладевают Интернетом», «в образовании про-

исходит смена знаниевой парадигмы» – эти 

два высказывания воспринимаются практи-

чески как аксиомы. Но, видимо, здесь тоже 

требуется уточнение. В течение всех 100 ми-

нут работы учащиеся имели свободный доступ 

к Интернету, но нужно знать, что искать. Из 

Интернета можно узнать высоту Пизанской 

башни и выяснить, чему равен аршин (и как 

правильно склонять это слово), но для этого 

нужно изначально представлять, что аршин 

сопоставим с метром по величине (на самом 

деле это около 71 см), и помнить, например, 

что высота колокольни Ивана Великого око-

ло 80 м, и тогда станет ясно, что отставание 

камня при падении с Пизанской башни на 99 

аршин – это то нечто, что требует уточнения.

Есть вопросы более сложные: например, 

чтобы правильно оценивать политику русифи-

кации Польши, недостаточно привлечь один 

источник из Википедии22, для этого нужно 

использовать ещё и книги о биографии Марии 

Склодовской-Кюри (чтобы выяснить оценку 

ею гимназических лет), также нужно усвоить 

концепцию исторического развития, т.е. в дан-

ном случае иметь понимание того, что ополя-

чивание (полонизация) Украины и Белоруссии, 

опруссачивание (имевшее место на террито-

рии только что сложившейся Германской им-

перии), равно как и русификация, есть в неко-

тором смысле проявление объективно прово-

дившейся имперской (вне зависимости от им-

перии: Германия ли, Россия ли или, например, 

Австро-Венгрия) политики в национальном 

вопросе (как бы мы её сейчас ни осуждали). 

То, что ученики не увидели ошибочности 

картинки разложения белого света в спектр 

(полосы спектра нарисованы не в той пло-

скости) в книге о Ньютоне, говорит, прежде 

всего, об их поверхностном изучении этого во-

проса и физики в целом: они видели этот опыт 

демонстрационно, разбирали старинный ри-

сунок на слайде презентации во время урока; 

преломление белого света в призме нарисова-

но в учебнике 11-го класса, этот опыт ученики 

схематично зарисовывали в тетради, и многие 

правильно отвечали на качественные вопро-

сы в самостоятельной работе, тем не менее… 

ошибки не увидели, но, может быть, это про-

изошло от априори повышенного доверия к пе-

чатному слову.

По окончании полной средней школы 

нужна усвоенная прочно база знаний (вклю-

чая концепции, модели, теории). Развивать 

деятельность (поисковую, проектную, ис-

следовательскую и т.п.) учащихся можно 

только на основе такой базы, именно она 

позволяет принимать решения о направ-

лении действий, поиска, позволяет отсеи-

вать несущественное, определяет угол зре-

ния. Однако формы работы c учащимися 

по оценке достоверности источника ин-

формации, «отсеиванию недостоверного» 

и методика такой работы находятся в ста-

дии становления.

22  СЭЭЩs://rЮ.аТФТЩОНТК.ШrР/аТФТ/ɊɭɫɢɮɢɤɚɰɢɹИɉɨɥɶɲɢ
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При разработке методики и выработке 

требований, предъявляемых к умениям уча-

щихся в этой области, нужно иметь в виду 

особенности когнитивного развития. Согла-

сно Пиаже и его школе, после 15 лет человек 

вступает в стадию полного овладения фор-

мальными операциями III-Б, однако раз-

витие в рамках этой стадии достигает сво-

его, если так можно сказать, максимума к 

20–21 году, т.е. лежит за временными рам-

ками окончания средней школы; к тому же 

«многие люди так и не достигают второго 

подпериода23, останавливаясь где-то на по-

дэтапе III-А24 и мысля формально зачастую 

лишь в знакомых ситуациях»25. Кроме этого, 

в этом возрасте «подросток начинает выпол-

нять функции взрослого», а «мир его поня-

тий и представлений переполнен не офор-

мленными до конца теориями о самом себе 

и о жизни <…>, его мир полон идеальными 

построениями <…>» 26. Иными словами, 

подростку при обучении в старших классах 

нужно предоставлять возможность выпол-

нять функции взрослого27, но полагать, что 

все выпускники смогут критически оценить 

источник информации, т.е. формально мы-

слить в незнакомой ситуации, неверно, по-

тому что они могут просто ещё не вполне ов-

ладеть стадией III-Б, лишь за которой сле-

дует стадия когнитивного развития – «про-

блемного поиска».

Говоря о некоторых типичных источни-

ках информации при создании учебных ситу-

аций: интернет-ресурс, книга, фильм, речь 

может идти о некоторых упрощённых ситу-

ациях. Например, учащиеся смотрят фраг-

мент художественного фильма, где пока-

зывается, как преступник ориентируется 

с помощью компаса в подвале, в котором 

проложены кроме пластиковых с десяток 

23  Ɍ.ɟ. ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ ɨɩɟ-
ɪɚɰɢɹɦɢ – Ɇ.Ȼ.

24  Ɍ.ɟ. ɫɬɚɞɢɢ ɩɨɱɬɢ ɩɨɥɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɮɨɪɦɚɥɶɧɵɦɢ 
ɨɩɟɪɚɰɢɹɦɢ – Ɇ.Ȼ.

25  Ɋɚɣɫ Ɏ. ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɝɨ ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ / Ɏ. Ɋɚɣɫ, Ʉ. Ⱦɨɥɞɠɢɧ. – 12-ɟ ɢɡɞ. – ɋɉɛ.: ɉɢɬɟɪ, 
2012. – 816 ɫ. – ɫ. 243.

26  Ɏɥɟɣɜɟɥ Ⱦɠ. Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹ ɀɚɧɚ ɉɢɚɠɟ. 
Ɇ.: ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1967. – 624 ɫ. – ɫ. 295.

27  Ɍ.ɟ. ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚɬɶ ɭɱɚɳɢɦɫɹ ɬɟ ɫɢɬɭ-
ɚɰɢɨɧɧɵɟ ɡɚɞɚɧɢɹ, ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɧɵɟ ɤ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ 
ɢɦ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɛɵɥɨ ɛɵ, ɩɪɨɱɢɬɚɜ ɬɟɤɫɬ, ɩɪɨɫɦɨɬɪɟɜ ɜɢɞɟɨ- 
ɮɪɚɝɦɟɧɬ, ɭɜɢɞɟɬɶ ɨɲɢɛɤɢ ɢ ɧɟɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɨɰɟɧɢɬɶ ɜ ɢɬɨɝɟ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ.

стальных и чугунных труб, задвижек и т.п.28 

После просмотра они должны увидеть и 

объяснить ошибку сценариста с точки зре-

ния физики.

Комиксы о физиках и физике радова-

ли глаз и выпускников, и дошкольников. 

Комикс – это определённый жанр, досто-

инства и недостатки которого следует об-

суждать специалистам, но, представляется, 

что иллюстративное оформление современ-

ных учебных книг по физике часто страда-

ет сильным упрощением, отсутствием хо-

роших прорисовок физических приборов, 

сюжетных рисунков и т.п., наличие или от-

сутствие которых прививает соответствую-

щий вкус. Сравнение учебников, выходив-

ших во второй половине XIX века – первой 

половине ХХ века, их иллюстративного ряда 

говорит не в пользу современных книг. Мы 

сами воспитываем тот вкус к формату, фор-

ме и иллюстративному ряду подаваемой ин-

формации, который имеем.

В последние десятилетия много пишут о 

формировании у учащихся естественнонауч-

ной грамотности. В.Г. Разумовский опреде-

ляет (естественно) научную грамотность, по 

Дж. Миллеру, «как уровень понимания нау-

ки и техники, который должен функциони-

ровать в современном индустриальном обще-

стве, как знание научного метода познания и 

умения отличить научное знание от непрове-

ренной информации»29. Но Миллер говорит 

и о втором значении этого термина: «<…>, 

уметь читать и писать на функциональном 

уровне, может быть расширено, предполагая, 

что научная грамотность относится к способ-

ности индивида читать, осмысливать прочи-

танное и выражать своё мнение по научным 

вопросам»30. 

Таким образом, понятие «естественнона-

учная грамотность» включает в себя умение 

читать и понимать прочитанное, видеть воз-

можные ошибки, оценивать достоверность 

28  Ⱥɥɢɛɢ ɧɚ ɞɜɨɢɯ. I ɫɟɪɢɹ, ɮɪɚɝɦɟɧɬ 6 ɦɢɧ 30 ɫ – 6 
ɦɢɧ 40 ɫ.

29  Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɢɣ ȼ.Ƚ. ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: ɂɡɛɪɚɧɧɵɟ ɧɚɭɱɧɵɟ 
ɫɬɚɬɶɢ / ȼ.Ƚ. Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɢɣ; ɫɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶ ɘ.Ⱥ. ɋɚɭɪɨɜ. – Ɇ.: 
ɂɡɞ-ɜɨ ɊȺɈ, 2016. – 196 ɫ. – ɫ. 87.
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источника информации. При этом послед-

нее подразумевает задачу, в некотором смысле 

обратную той, которая часто ставится перед 

учащимися: не на основании текста сделать 

вывод о верности или неверности того или 

иного суждения, а на основании имеющихся у 

ученика знаний и умений увидеть ошибочное 

высказывание, отметить информацию, кото-

рую следует перепроверить. 

Задание по анализу комиксов родилось до-

вольно спонтанно, но полученные результаты 

показывают наличие определённой общеме-

тодической проблемы, вытекающей, с одной 

стороны, из требований, предъявляемых к 

умениям учащихся, по оценке достоверности 

источников информации, с другой стороны, 

с несформированностью в полной мере этих 

умений у выпускников и неразработанностью 

методики их обучения в этом направлении.  

В некотором смысле проверка естественнона-

учной грамотности – это своего рода тест на 

аттестат зрелости.


