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Конечно, педагогам очень бы хотелось, чтобы к ним приходили ученики, которые не
только с лёгкостью воспринимали бы тексты учебника, но и умели анализировать, сис-
тематизировать предлагаемую информацию, составлять конспекты. Однако на практи-
ке всё обстоит несколько иначе. Всё чаще приходится слышать от учителей, что дети не
хотят читать учебник, с трудом пробираются через дебри научной терминологии
в сложноподчинённых предложениях предлагаемых текстов. (Это стало особенно за-
метно, когда ввели широкую вариативность в выборе учебно-методических комплектов,
когда канули в лету сбалансированные с точки зрения горизонтальной и вертикальной
преемственности единые на всю страну учебники.) К сожалению, несмотря на уверения
многих авторов учебников в возможности эффективно формировать общеучебные уме-
ния при помощи именно их учебника, методика работы остаётся достаточно традицион-
ной. Как правило, предлагается следующая схема: прочитать текст, пересказать и отве-
тить на вопросы по его содержанию. Все остальные формы работы с текстом зависят
полностью от учителя.

После того как в 2004 г. были приняты Стандарты образования, проблема форми-
рования общеучебных умений (и, в частности, работы с естественно-научной информа-
цией) приобрела новое звучание. В каждом из естественных предметов в разделе тре-
бований к уровню подготовки выпускников выделены аспекты работы с информацией.
Например, в физике это требование звучит следующим образом: «уметь восприни-
мать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях»,
а в новом предмете «Естествознание» — так: «уметь работать с естественно-на-
учной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, на-
учно-популярных статьях: владеть методами поиска, выделять смысловую ос-
нову и оценивать достоверность информации». Понятно, что для того, чтобы на-
учить искать информацию в Интернете или критически оценивать, например, рекламу
в СМИ, необходимо широко вводить в учебный процесс работу со всевозможными до-
полнительными источниками информации.

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования для
каждой ступени образования представлен специальный раздел, в котором сформулиро-
ваны общие учебные умения, навыки и способы деятельности. «Овладение общими
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умениями, навыками и способами деятельности как существен-
ными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации школьников», — говорится в предис-
ловии к этому разделу стандарта. Для классификации общих
учебных умений, навыков и способов деятельности в Федераль-
ном компоненте предложена следующая рубрикация:

● познавательная деятельность;
● информационно-коммуникативная деятельность;
● рефлексивная деятельность.
В раздел «Познавательная деятельность» включены уме-

ния, направленные на освоение элементов научного метода по-
знания. Например, для основной школы это — «использование
для познания окружающего мира различных методов (наблюде-
ние, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.); …

умение разделять процессы на этапы,
звенья, выделение характерных причин-
но-следственных связей» и т.п. Ясно, что
здесь основная роль отводится предметам
естественно-научного цикла. 

В таблице 1 приведён перечень обще-
учебных умений по второму из разделов —
«Информационно-коммуникативная дея-
тельность». Здесь в каждой строке пред-
ставлены аналогичные способы деятельнос-
ти. Такое сопоставление демонстрирует тот
нелёгкий путь, который должны пройти на-
ши школьники на ступенях основного об-
щего и среднего (полного) образования.

Ò à á ë è ö à  1
ÈÈííôôîîððììààööèèîîííííîî--êêîîììììóóííèèêêààòòèèââííààÿÿ  ääååÿÿòòååëëüüííîîññòòüü

ÎÎññííîîââííîîåå  îîááùùåååå  îîááððààççîîââààííèèåå

Àäåêâàòíîå âîñïðèÿòèå óñòíîé ðå÷è è ñïîñîáíîñòü ïåðåäà-

âàòü ñîäåðæàíèå ïðîñëóøàííîãî òåêñòà â ñæàòîì èëè ðàç-

â¸ðíóòîì âèäå â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëüþ ó÷åáíîãî çàäàíèÿ

Îñîçíàííîå áåãëîå ÷òåíèå òåêñòîâ ðàçëè÷íûõ ñòèëåé è æàí-

ðîâ, èíôîðìàöèîííî-ñìûñëîâîé àíàëèç òåêñòà. Èñïîëüçîâà-

íèå ðàçëè÷íûõ âèäîâ ÷òåíèÿ (îçíàêîìèòåëüíîå, ïðîñìîòðî-

âîå, ïîèñêîâîå è äð.)

Âëàäåíèå ìîíîëîãè÷åñêîé è äèàëîãè÷åñêîé ðå÷üþ. 

Óìåíèå âñòóïàòü â ðå÷åâîå îáùåíèå, ó÷àñòâîâàòü â äèàëîãå

(ïîíèìàòü òî÷êó çðåíèÿ ñîáåñåäíèêà, ïðèçíàâàòü ïðàâî íà

èíîå ìíåíèå) 

Ïèñüìåííûå âûñêàçûâàíèÿ, àäåêâàòíî ïåðåäàþùèå ïðîñëó-

øàííóþ è ïðî÷èòàííóþ èíôîðìàöèþ ñ çàäàííîé ñòåïåíüþ

ñâ¸ðíóòîñòè (êðàòêî, âûáîðî÷íî, ïîëíî)

Ñîñòàâëåíèå ïëàíà, òåçèñîâ, êîíñïåêòà. Ïðèâåäåíèå ïðèìå-

ðîâ, ïîäáîð àðãóìåíòîâ, ôîðìóëèðîâàíèå âûâîäîâ. Îòðàæå-

íèå â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå ðåçóëüòàòîâ ñâîåé äåÿ-

òåëüíîñòè

Óìåíèå ïåðåôðàçèðîâàòü ìûñëü (îáúÿñíÿòü «èíûìè ñëîâàìè»).

Âûáîð è èñïîëüçîâàíèå âûðàçèòåëüíûõ ñðåäñòâ ÿçûêà è çíà-

êîâûõ ñèñòåì (òåêñò, òàáëèöà, ñõåìà, àóäèîâèçóàëüíûé ðÿä

è äð.) â ñîîòâåòñòâèè ñ êîììóíèêàòèâíîé çàäà÷åé, ñôåðîé

è ñèòóàöèåé îáùåíèÿ

Èñïîëüçîâàíèå äëÿ ðåøåíèÿ ïîçíàâàòåëüíûõ è êîììóíèêàòèâ-

íûõ çàäà÷ ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèè, âêëþ÷àÿ ýíöèê-

ëîïåäèè, ñëîâàðè, Èíòåðíåò-ðåñóðñû è äðóãèå áàçû äàííûõ

ÑÑððååääííåååå  ((ïïîîëëííîîåå))  îîááùùåååå  îîááððààççîîââààííèèåå

Óìåíèå ðàçâ¸ðíóòî îáîñíîâûâàòü ñóæäåíèÿ, äàâàòü îïðåäåëå-

íèÿ, ïðèâîäèòü äîêàçàòåëüñòâà (â òîì ÷èñëå îò ïðîòèâíîãî).

Îáúÿñíåíèå èçó÷åííûõ ïîëîæåíèé íà ñàìîñòîÿòåëüíî ïîäîá-

ðàííûõ êîíêðåòíûõ ïðèìåðàõ

Âûáîð âèäà ÷òåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàâëåííîé öåëüþ

(îçíàêîìèòåëüíîå, ïðîñìîòðîâîå, ïîèñêîâîå è äð.). 

Ñâîáîäíàÿ ðàáîòà ñ òåêñòàìè õóäîæåñòâåííîãî, ïóáëèöèñòè÷å-

ñêîãî è îôèöèàëüíî-äåëîâîãî ñòèëåé, ïîíèìàíèå èõ ñïåöèôèêè;

àäåêâàòíîå âîñïðèÿòèå ÿçûêà ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 

Âëàäåíèå îñíîâíûìè âèäàìè ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé (âûñêàçû-

âàíèå, ìîíîëîã, äèñêóññèÿ, ïîëåìèêà), ñëåäîâàíèå ýòè÷åñêèì

íîðìàì è ïðàâèëàì âåäåíèÿ äèàëîãà (äèñïóòà)

Âëàäåíèå íàâûêàìè ðåäàêòèðîâàíèÿ òåêñòà, ñîçäàíèÿ ñîáñò-

âåííîãî òåêñòà

Èçâëå÷åíèå íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè èç èñòî÷íèêîâ, ñîçäàííûõ

â ðàçëè÷íûõ çíàêîâûõ ñèñòåìàõ (òåêñò, òàáëèöà, ãðàôèê, äèà-

ãðàììà, àóäèîâèçóàëüíûé ðÿä è äð.), îòäåëåíèå îñíîâíîé èíôîð-

ìàöèè îò âòîðîñòåïåííîé, êðèòè÷åñêîå îöåíèâàíèå äîñòîâåðíî-

ñòè ïîëó÷åííîé èíôîðìàöèè, ïåðåäà÷à ñîäåðæàíèÿ èíôîðìàöèè

àäåêâàòíî ïîñòàâëåííîé öåëè (ñæàòî, ïîëíî, âûáîðî÷íî)

Ïåðåâîä èíôîðìàöèè èç îäíîé çíàêîâîé ñèñòåìû â äðóãóþ

(èç òåêñòà â òàáëèöó, èç àóäèîâèçóàëüíîãî ðÿäà â òåêñò è äð.),

âûáîð çíàêîâûõ ñèñòåì àäåêâàòíî ïîçíàâàòåëüíîé è êîììóíè-

êàòèâíîé ñèòóàöèè

Ïîèñê íóæíîé èíôîðìàöèè ïî çàäàííîé òåìå â èñòî÷íèêàõ

ðàçëè÷íîãî òèïà. Èñïîëüçîâàíèå ìóëüòèìåäèéíûõ ðåñóðñîâ

è êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé äëÿ îáðàáîòêè, ïåðåäà÷è, ñèñòåìà-

òèçàöèè èíôîðìàöèè, ñîçäàíèÿ áàç äàííûõ, ïðåçåíòàöèè

ðåçóëüòàòîâ ïîçíàâàòåëüíîé è ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
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Выделенные в нашем Стандарте
способы познавательной и информацион-
но-коммуникационной деятельности во
многом перекликаются с требованиями,
которые предъявляются к учащимся
в международном исследовании PISA при
проверке естественно-научной гра-
мотности. Так, в последних исследова-
ниях этой программы естественно-науч-
ная грамотность включала следующие
компоненты: «общепредметные» (обще-
учебные) умения, формируемые в рамках
естественно-научных предметов, и есте-
ственно-научные понятия и ситуациях,
в которых используются естественно-на-
учные знания. Для проверки выделялись
следующие общепредметные умения:
1) распознавать вопросы, идеи или
проблемы, которые могут быть иссле-
дованы научными методами;
2) выделять информацию (объекты,
факты, экспериментальные данные
и др.), необходимую для подбора дока-
зательств или подтверждения выво-
дов в научном исследовании;
3) делать вывод (заключение) или
оценивать уже сделанный вывод
с учётом предложенной ситуации;
4) демонстрировать коммуникатив-
ные умения: аргументированно, чёт-
ко и ясно формулировать выводы, до-
казательства;
5) демонстрировать знание и пони-
мание естественно-научных понятий.

Разработчики исследования имеют
чёткое представление о том, каким обра-
зом можно сконструировать задание для
проверки всех перечисленных выше уме-
ний. Например, для проверки первого из
них предлагается задание с описанием
исследования или процедуры сбора
и сравнения данных. Школьникам необ-
ходимо выбрать из предложенного списка
или самостоятельно сформулировать ту
гипотезу или идею, которая проверялась
(или могла проверяться) в описанном ис-
следовании. Для демонстрации коммуни-
кативных умений (четвёртое в списке)
могут предлагаться задания с описанием
группы людей, конкретной аудитории,

для которой предназначены эти выводы или рекомендации.
В этом случае школьников просят привести аргумент, который
ясно выражен и предназначен для данной аудитории и который
подтверждается соответствующими фактами/данными, пред-
ставленными в задании. 

Задания по естествознанию, как было показано выше,
включают, как правило, группу вопросов, связанных с текстом,
в котором описывается некоторая ситуация из истории естество-
знания или ситуация из повседневной жизни. Каждый вопрос
проверяет, как ребята овладели отдельным знанием или умени-
ем, а группа вопросов — некоторой их совокупностью. Ниже
приводится пример, иллюстрирующий характер заданий для про-
верки естественно-научной грамотности. 

Ïðèìåð 1

Øêîëüíèêè äîëæíû ïðî÷åñòü íåáîëüøîé òåêñò îá èñòîðèè èììóíèçàöèè è îò-

âåòèòü íà äâà âîïðîñà.

Â XI âåêå êèòàéñêèå âðà÷è ïûòàëèñü óïðàâëÿòü èììóííîé ñèñòåìîé.

Âäóâàÿ â íîçäðè ïàöèåíòîâ ðàçìåëü÷¸ííóþ ñóõóþ êîðî÷êó, îáðàçóþùóþñÿ íà

ÿçâå, âçÿòîé ó áîëüíîãî îñïîé (ñòðóï), îíè âûçûâàëè ó íèõ çàáîëåâàíèå â ë¸ã-

êîé ôîðìå. Âïîñëåäñòâèè ýòè ïàöèåíòû íå çàáîëåâàëè îñïîé. Â 1700 ã. ëþäè

âòèðàëè ñåáå â êîæó ñóõîé ñòðóï, ÷òîáû çàùèòèòüñÿ îò îñïû. Ýòè ïðèìèòèâ-

íûå ìåòîäû èñïîëüçîâàëèñü â àíãëèéñêèõ è àìåðèêàíñêèõ êîëîíèÿõ. Â 1771

è 1772 ãã., âî âðåìÿ ýïèäåìèè îñïû, âðà÷ Çàáäèýë Áîéëñòîí â ðàíêó íà êîæå

ñâîåãî øåñòèëåòíåãî ñûíà è åù¸ 285 äðóãèõ ïàöèåíòîâ âò¸ð æèäêîñòü (ãíîé)

îò îñïåííîãî ñòðóïà. Â ðåçóëüòàòå ÷åãî óìåðëè òîëüêî øåñòü ïàöèåíòîâ, âñå

îñòàëüíûå âûæèëè.

ÂÂîîïïððîîññ  11..  Êàêóþ èäåþ ìîã áû ïðîâåðÿòü Çàáäèýë Áîéëñòîí?

ÂÂîîïïððîîññ  22..  Ïðèâåäèòå äâà ïðèìåðà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ

âàì ïîíàäîáèòñÿ, ÷òîáû ðåøèòü, íàñêîëüêî óñïåøíûì áûë ïîäõîä Áîéëñòîíà.

Первый вопрос проверяет умение распознавать вопросы,
идеи или проблемы, которые могут быть исследованы научными
методами, а второй — умение выделять информацию (объекты,
факты, экспериментальные данные), необходимую для того, что-
бы найти доказательства или подтвердить выводы научного ис-
следования.

Приведённый пример показывает, что причина крайне
низких результатов наших школьников в этих исследовани-
ях — практически полное отсутствие такого рода заданий,
требующих работать с естественно-научной информацией. На-
ши ученики вооружены множеством разнообразных научных
фактов, но при этом крайне плохо представляют себе, как эти
факты добываются. Они решают достаточно сложные физиче-
ские и химические задачи, используя разнообразный матема-
тический аппарат, но при этом плохо представляют себе, что
такое аргументированное высказывание в естественно-науч-
ной области.

Конечно, до реализации в конкретных заданиях всех пере-
численных в наших новых Стандартах умений и способов дея-

Ì à ð è í à  Ä å ì è ä î â à Е С Т Е С Т В Е Н Н О - Н А У Ч Н Ы Й  Ц И К Л :
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тельности ещё достаточно долго, но отдельные элементы уже ис-
пользуются в некоторых контрольно-измерительных материалах:
при аттестации московских школ за курс основной школы в тес-
те по физике ученикам предлагаются задания на чтение и пони-
мание научно-популярного текста физического содержания. 

Ïðèìåð 2

Ïðî÷èòàéòå òåêñò. Èñïîëüçóÿ ïðèâåä¸ííûå íèæå ñëîâà äëÿ ñïðàâîê (ñïèñîê

ñëîâ èçáûòî÷åí), íàïèøèòå íîìåðà ñëîâ â òîì ïîðÿäêå, â êîòîðîì îíè äîëæ-

íû èäòè â òåêñòå (ìîæíî èçìåíèòü îêîí÷àíèÿ).

Ôèçèê Á.Ï. Âåéíáåðã ïðåäëîæèë ïðîåêò ýëåêòðîìàãíèòíîé æåëåçíîé

äîðîãè. Âíóòðè ìåäíîé òðóáû, èç êîòîðîé âûêà÷àí âîçäóõ, äâèæóòñÿ âàãîíû.

Âäîëü âñåãî ïóòè íàä òðóáîé ðàññòàâëåíû ñèëüíûå ýëåêòðîìàãíèòû, êîòîðûå

ïðèòÿãèâàþò ______ âàãîíû. Ñèëà ïðèòÿæåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòîâ ____ äåéñòâèå

ñèëû _____ è íå äà¸ò âàãîíàì ïàäàòü. Âàãîíû, òàêèì îáðàçîì, ëåòÿò â áåç-

âîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå áåç âñÿêîé îïîðû, íå ïðèêàñàÿñü ê ñòåíêàì òðóáû

è ïîòîìó íå èñïûòûâàÿ íèêàêîãî ___. Ïðèâåä¸ííûå â äâèæåíèå, îíè, ñëåäî-

âàòåëüíî, äâèæóòñÿ äàëåå ïî _____ , íå íóæäàÿñü â ëîêîìîòèâå.

Èäåÿ Á.Ï. Âåéíáåðãà íàøëà ïðèìåíåíèå íà Ìîñêîâñêîì ïî÷òàìòå äëÿ

ïåðåìåùåíèÿ ë¸ãêèõ ãðóçîâ è â Ëåíèíãðàäñêîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå äëÿ ïå-

ðåäà÷è ÷èòàòåëüñêèõ çàêàçîâ.

Ñëî â à  ä ë ÿ  ñ ï ð à â î ê :  

1. èíåðöèÿ; 8. ïðÿìàÿ; 

2. ïðèòÿæåíèå; 9. òðàåêòîðèÿ;

3. òîë÷îê; 10. àëþìèíèåâûå;

4. òðåíèå; 11. æåëåçíûå;

5. (ñèëà) òðåíèÿ; 12. êîìïåíñèðîâàòü;

6. (ñèëà) òÿæåñòè; 13. óìåíüøàòü;

7. (ñèëà) óïðóãîñòè; 14. óñèëèâàòü.

В прошлом учебном году в диагностическое тестирование
по учебному предмету «Окружающий мир» за курс начальной
школы также были включены задания, проверяющие умение чи-
тать научно-популярный текст, понимать его содержание и отве-
чать на вопросы к тексту. Эта группа заданий имела несколько
другой формат. Она состояла из научно-популярного текста объ-
ёмом 120–140 слов и трёх заданий с выбором ответа к нему.
Ниже приведены два таких текста с тестовыми вопросами. 

Ïðèìåð 3

Ïðî÷èòàéòå òåêñò è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.

ÊÊëëèèììààòò

Êëèìàò — ýòî ñðåäíÿÿ ïîãîäà äàííîé ìåñòíîñòè çà áîëüøîé ïðîìåæóòîê

âðåìåíè. Æãó÷åå ñîëíöå è ïî÷òè ïîëíîå îòñóòñòâèå äîæäåé — òàêîâ êëèìàò

ïóñòûíè. Æàðêàÿ ïîãîäà â òå÷åíèå âñåãî ãîäà, êîãäà âðåìåíà ãîäà îòëè÷àþò-

ñÿ äðóã îò äðóãà òîëüêî òåì, ñóõîé èëè âëàæíûé ñåçîí, — òàêîâ êëèìàò òðî-

ïèêîâ.

Íà áîëüøåé ÷àñòè Çåìëè ðàçëè÷àþòñÿ ÷åòûðå âðåìåíè ãîäà: çèìà, âåñíà,

ëåòî è îñåíü. Ñ ìàðòà ïî ñåíòÿáðü ñåâåðíîå ïîëóøàðèå ïîëó÷àåò áîëüøå ñâåòà

è òåïëà, ÷åì þæíîå, — è òîãäà òàì ñòîÿò âåñíà è ëåòî, à â þæíîì — îñåíü è çèìà.

À ñ ñåíòÿáðÿ ïî ìàðò áîëüøå òåïëà ïîëó÷àåò þæíîå

ïîëóøàðèå. 

Æèâîòíûå è ðàñòåíèÿ äîëæíû ïðèñïîñàáëè-

âàòüñÿ ê êëèìàòó ìåñòíîñòè. Â æàðêîì è ñûðîì òðî-

ïè÷åñêîì ëåñó ó ìíîãèõ ðàñòåíèé áîëüøèå ëèñòüÿ.

Ýòî ïîìîãàåò èì ëó÷øå îõëàæäàòüñÿ, èñïàðÿÿ âîäó.

Â ïóñòûíÿõ æå ðàñòåíèÿ ñòàðàþòñÿ çàïàñòè âîäó

â òîëñòûõ «ìÿñèñòûõ» ñòåáëÿõ (êàê êàêòóñ) èëè ëèñòüÿõ.

Первое задание проверяло умение
выделять главную мысль каждого абзаца
при работе над простым планом текста.

ÇÇààääààííèèåå  11

Êàêîå èç ñëîâîñî÷åòàíèé íàèáîëåå òî÷íî îòðà-

æàåò ãëàâíóþ ìûñëü òðåòüåãî àáçàöà òåêñòà?

11)) Èçìåíåíèå êëèìàòà.

22)) Ïðèñïîñîáëåíèÿ ê êëèìàòó.

33)) Ðàçëè÷èÿ â êëèìàòå.

44)) Ñðàâíåíèå êëèìàòà.

Следующее задание проверяло уме-
ние искать в тексте информацию, заданную
в явном виде, и применять её в предложен-
ной ситуации. Например, во втором абзаце
приведённого выше текста говорится о том,
что когда в северном полушарии весна и ле-
то (март — сентябрь), в южном — соот-
ветственно осень и зима. Задание же фор-
мулировалось следующим образом:

ÇÇààääààííèèåå  22

Îëÿ æèâ¸ò â Ìîñêâå, à Äæåô — â ãîðîäå Ñèäíåé

(â þæíîì ïîëóøàðèè). Îëÿ ïîçâîíèëà Äæåôó

â àïðåëå ìåñÿöå è óçíàëà, ÷òî ó íèõ â ýòî âðåìÿ

11)) àïðåëü è îñåíü;

22)) àïðåëü è âåñíà;

33)) íîÿáðü è âåñíà;

44)) íîÿáðü è îñåíü.

В последнем и самом трудном (из
этой группы) задании нужно было выде-
лить информацию, заданную в тексте,
и применить её в изменённой ситуации.
Так, в последнем абзаце текста «Климат»
говорится, что в тропических лесах мно-
гие растения имеют большие листья, ко-
торые помогают им охлаждаться, испа-
ряя воду. В предложенном задании требо-
валось по внешнему виду растения
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(большим листьям) выбрать из предло-
женных районов его местообитание. 

ÇÇààääààííèèåå  33

Êîìíàòíîå ðàñòåíèå ìîíñòåðà — ìîùíàÿ ëèàíà.

Ó íå¸ î÷åíü áîëüøèå, ïðè÷óäëèâî âûðåçàííûå ëè-

ñòüÿ è äëèííûå âîçäóøíûå êîðíè. Ïî å¸ âíåøíåìó

âèäó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îíà ðîäîì

1) èç õîëîäíûõ ñåâåðíûõ ðàéîíîâ;

2) èç çàñóøëèâîé ïóñòûíè;

3) èç âëàæíûõ òðîïè÷åñêèõ ëåñîâ;

4) èç ñòåïåé Þæíîé Àìåðèêè.

Ïðèìåð 4

Ïðî÷èòàéòå òåêñò è âûïîëíèòå çàäàíèÿ.

ÌÌèèííååððààëëüüííûûåå  ññîîëëèè

×åëîâåêó äëÿ æèçíè íåîáõîäèìû ìèíåðàëüíûå

ñîëè: ñîëè êàëüöèÿ, ñîëè ìàãíèÿ, ñîëè æåëåçà

è ò.ä. Âñå íåîáõîäèìûå ìèíåðàëüíûå ñîëè ÷åëî-

âåê äîëæåí ïîëó÷àòü ñ ïèùåé èëè íàïèòêàìè.

Ïðè íîðìàëüíîì ïèòàíèè ÷åëîâåê ïîëó÷àåò äî-

ñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ìèíåðàëüíûõ ñîëåé. Òîëüêî

ïîâàðåííóþ ñîëü íåîáõîäèìî äîáàâëÿòü â ïèùó.

Êàêèå æå ñîëè ñîäåðæàòñÿ â îðãàíèçìå ÷å-

ëîâåêà? Â êîñòÿõ ÷åëîâåêà ìíîãî ñîëåé êàëüöèÿ.

Êðîâü ñîë¸íàÿ íà âêóñ, ïîòîìó ÷òî â íåé åñòü ïî-

âàðåííàÿ ñîëü. Â êðîâè ÷åëîâåêà åñòü âåùåñòâî

ãåìîãëîáèí, êîòîðîå ïðèäà¸ò åé êðàñíûé öâåò

è ñîäåðæèò ìíîãî æåëåçà.

Åñëè ïðè âûðàùèâàíèè îâîùåé â ïî÷âó

âíîñÿò ñëèøêîì ìíîãî óäîáðåíèé, ñîäåðæàùèõ

ìèíåðàëüíûå ñîëè, òî â ðàñòåíèÿõ ìîãóò íàêàïëè-

âàòüñÿ âðåäíûå äëÿ ÷åëîâåêà íèòðàòû. Ó ñâ¸êëû,

íàïðèìåð, íèòðàòû êîíöåíòðèðóþòñÿ â âåðõíåé

÷àñòè êîðíåïëîäà, ó ìîðêîâè — â öåíòðàëüíîé

æ¸ëòîé ÷àñòè, ó êàïóñòû — â êî÷åðûæêå.

ÇÇààääààííèèåå  11

Êàêîå ñëîâîñî÷åòàíèå íàèáîëåå òî÷íî îòðàæàåò

ãëàâíóþ ìûñëü âòîðîãî àáçàöà òåêñòà?

11)) íåîáõîäèìîñòü ìèíåðàëüíûõ ñîëåé äëÿ ÷åëîâåêà;

22)) ñîäåðæàíèå ìèíåðàëüíûõ ñîëåé â îðãàíèçìå

÷åëîâåêà;

33)) âðåäíûå äëÿ ÷åëîâåêà ìèíåðàëüíûå ñîëè;

44)) ïîëåçíûå äëÿ ÷åëîâåêà ìèíåðàëüíûå ñîëè.

ÇÇààääààííèèåå  22

Äëÿ òîãî ÷òîáû íå óïîòðåáëÿòü â ïèùó íèòðàòû èç

îâîùåé, ïðè ïðèãîòîâëåíèè ñàëàòà èç ñâ¸êëû

è ìîðêîâè ñëåäóåò âûáðàñûâàòü

11)) íèæíþþ ÷àñòü êîðíåïëîäà ó ñâ¸êëû è öåíò-

ðàëüíóþ ÷àñòü — ó ìîðêîâè;

22)) âåðõíþþ ÷àñòü êîðíåïëîäà ó ìîðêîâè è öåíò-

ðàëüíóþ ÷àñòü — ó ñâ¸êëû;

33)) âåðõíþþ ÷àñòü êîðíåïëîäà ó ñâ¸êëû è öåíò-

ðàëüíóþ ÷àñòü — ó ìîðêîâè;

44)) íèæíþþ ÷àñòü êîðíåïëîäà ó ìîðêîâè è ïî-

âåðõíîñòíóþ ÷àñòü — ó ñâ¸êëû.

ÇÇààääààííèèåå  33

Âðà÷ ñêàçàë Êîñòå, ÷òî ó íåãî íåäîñòàòî÷íî õîðî-

øî ðàçâèâàåòñÿ ñêåëåò, è ïîñîâåòîâàë ìàëü÷èêó

ïèòü ïîáîëüøå ìîëîêà, åñòü òâîðîã, ðûáó è îâî-

ùè, ïîñêîëüêó â íèõ ñîäåðæàòñÿ íåîáõîäèìûå åìó

ìèíåðàëüíûå ñîëè. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî

â îðãàíèçìå Êîñòè âðà÷ îáíàðóæèë íåäîñòàòîê

11)) ñîëåé ìàãíèÿ;

22)) ñîëåé æåëåçà;

33)) ïîâàðåííîé ñîëè;

44)) ñîëåé êàëüöèÿ.

* * *
Работа с учебной литературой — крайне
важный элемент изучения предметов ес-
тественного цикла, так как способность
учащихся грамотно воспринимать естест-
венно-научную информацию отражает
общую культуру человека, его мировоз-
зрение и эрудицию. В методической лите-
ратуре по преподаванию физики, химии,
биологии или географии эта проблема ос-
вещается достаточно отрывочно и, к со-
жалению, практически невозможно найти
рекомендации о возможности формиро-
вать те или иные общеучебные умения
в рамках межпредметных взаимосвязей
естественно-научных курсов, а также
с учётом возрастных особенностей уча-
щихся и их базовых знаний, полученных
на уроках гуманитарных предметов. 

Представим процесс работы уча-
щихся с информацией во временно′й раз-
вёртке. В этом случае в нём можно выде-
лить следующие этапы:
— поиск информации;
— восприятие информации;
— переработка информации для её даль-
нейшего использования;
— представление вновь полученной соб-
ственной информации. 
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Все перечисленные в Стандарте ин-
формационно-коммуникативные умения
(табл. 1) относятся к тому или иному этапу
работы с естественно-научной информаци-
ей. Рассмотрим некоторые методические
приёмы, которые можно использовать на
различных этапах работы с учебными и на-
учно-популярными текстами. Все приводи-
мые ниже примеры относятся к курсам
природоведения или естествознания для
5–6-х классов. (Поскольку содержание
этих курсов интегрирует элементы всех
естественных наук, суть этих заданий будет
ясна учителям и физики, и химии, и биоло-
гии.)

Ïîèñê èíôîðìàöèè 

Важный этап в работе с информацией —
её поиск. Найти среди миллионов книг, до-
кументов, файлов необходимую информа-
цию — задача достаточно непростая, а для
неподготовленного человека часто просто
непосильная. Непродуктивный способ по-
иска приводит к заметной трате сил и вре-
мени, а неумение чётко ограничить рамки
запроса — к необходимости обрабатывать
большой информационный поток, а в ре-
зультате — к усталости и информацион-
ной апатии. Проблема эффективного по-
иска и отбора информации становится всё
более актуальной в связи с бурным ростом
информационных потоков.

В сети Internet для поиска информа-
ции используются специальные поиско-
вые серверы, которые содержат инфор-
мацию о Web-страницах, файлах и других
документах, хранящихся на миллионах
серверов Internet. Среди поисковых сис-
тем также можно выделить две основные
группы: справочники (тематические ката-
логи) Internet и поисковые системы об-
щего назначения (индексные). Справоч-
ник Internet — это аналог тематического
указателя в библиотеке: он позволяет
найти наиболее значимые WWW-доку-
менты по заданной теме. 

Индексные поисковые системы поз-
воляют находить документы по ключевым
словам, они развивают систему алфавит-

ных указателей. Для получения информа-
ции в такой поисковой системе вводится
одно или несколько ключевых слов, кото-
рые отражают основную цель поиска
и должны встречаться в интересующей
информации. В ответ на запрос поисковая
система выдаёт список тех документов,
в которых были найдены указанные вами
ключевые слова. 

Для успешного тематического поис-
ка школьники должны уметь соотнести
искомое понятие с соответствующей на-
укой, её разделом. Поэтому в преподава-
нии естественных дисциплин нужно выст-
раивать иерархию изучаемых понятий,
«укладывать» новые понятия в схематич-
ную классификацию естественных наук
и их основных разделов.

Для того чтобы научиться искать ин-
формацию, ребята должны овладеть при-
ёмами работы с различного рода справоч-
ной литературой, среди которых для есте-
ственно-научных предметов выделяют
энциклопедии, справочники (таблицы
констант, определители, атласы карт)
и словари.

Как правило, при выполнении кон-
кретных заданий алгоритм поиска сочета-
ет в себе обе поисковые системы (пред-
метный и тематический) и обращение
к одному или нескольким типам изданий.
Систематическая работа учащихся с до-
полнительной литературой с постепенно
увеличивающейся долей самостоятельных
действий вырабатывает умение состав-
лять в каждом конкретном случае свой
собственный наиболее эффективный ал-
горитм поиска. 

Умение выделять необходимый тип
справочной литературы в зависимости от
цели информационного запроса выраба-
тывается, когда ребята выполняют специ-
альные задания. Например:

● «Возле берега реки завели мотор
катера. Кто из трёх друзей раньше
услышит звук мотора, если один из
них стоит на пляже, второй лежит,
приложив ухо к песку, а третий пла-
вает, опустив голову в воду».
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Для того чтобы ответить на этот во-
прос, нужно сравнить скорости распрост-
ранения звука в воздухе, воде и песке. Та-
кие данные обычно содержатся в спра-
вочниках. Поэтому берём справочник,
находим в предметном указателе слово
«звук» и выписываем необходимые дан-
ные о скорости. 

● «Сравните площади земель, подвер-
женных почвенной эрозии, в Европе
и в Северной Америке и соотнесите
полученную информацию с плотнос-
тью населения в этих регионах». 

Если такая информация уже суще-
ствует, то она должна быть представлена
либо в виде таблиц или диаграмм, либо
в виде карты. Поэтому ищем нужную ин-
формацию в справочниках и в атласах.

● «Приведите примеры электретов».
Для выполнения задания нужно уз-

нать значение термина «электрет». Берём
словарь или энциклопедию и находим оп-
ределение. 

Ðàáîòà ñ òåðìèíàìè 

Воспринимать и эффективно использо-
вать текстовую информацию в естествен-
ных науках невозможно, если не понимать
соответствующую терминологию. В каж-
дом параграфе учебников физики или био-
логии встречается три-пять новых терми-
нов. Поскольку учебный материал «про-
ходят» сейчас очень быстро, основная
масса вновь введённых слов повторяется
лишь на двух-трёх уроках, что явно недо-
статочно для того, чтобы их прочно усво-
ить и в дальнейшем ими пользоваться.

При введении новых терминов есте-
ственных наук желательно использовать
следующие приёмы в такой последова-
тельности:

1) записывать все новые термины
на полях тетради контрастным цветом;

2) использовать иллюстративный
материал: новые слова в этом случае
лучше запоминаются, потому что в памяти
возникает соответствующий образ;

3) в процессе объяснения выявля-
ются взаимосвязи каждого нового поня-
тия с другими. Связи могут быть причин-
но-следственными, пространственными,
временны′ми и т.д.;

4) используются простейшие гра-
фические схемы, отражающие взаимосвя-
зи новых терминов как между собой, так
и с ранее известными. 

При закреплении терминов и на-
званий объектов можно использовать
задания, в которых понимание новых
слов проверяется при ссылке на сино-
нимы, отнесении к общей категории
предметов и самостоятельном употреб-
лении слова в речи. Вот примеры таких
заданий:

11.. ÂÂññòòààââüüòòåå  ïïððîîïïóóùùååííííûûåå  ññëëîîââàà..  

«Ïðè íàãðåâàíèè âîäû â êàñòðþëå âû íàáëþ-

äàëè âîñõîäÿùèå ïîòîêè. È æàðêèì ëåòîì,

è õîëîäíîé îñåíüþ ëóæè ïîñëå äîæäÿ âûñûõà-

þò. Âî âñåõ ñëó÷àÿõ íàáëþäàåòñÿ ïðîöåññ

ïðåâðàùåíèÿ âîäû â âîäÿíîé ïàð — ……..

Â ïðèðîäå øèðîêî ðàñïðîñòðàí¸í è äðóãîé

ïðîöåññ: ïðåâðàùåíèå âîäÿíîãî ïàðà â æèä-

êîñòü — ……… Âåñíîé, êîãäà ïðèãðåâàåò ñîëí-

öå, ñíåã è ë¸ä íà÷èíàþò òàÿòü, ïðåâðàùàÿñü

â âîäó. Òàÿíèå ëüäà — ýòî ……. Îñåíüþ, êîãäà

íà÷èíàþòñÿ çàìîðîçêè, âîäà ïðåâðàùàåòñÿ

â ë¸ä — íàáëþäàåòñÿ …... Âñå ýòè ÿâëåíèÿ íà-

çûâàþòñÿ ……….»

22.. ÂÂààìì  ääààííûû  ÷÷ååòòûûððåå  ññëëîîââàà..  ÒÒððèè  èèçç  ííèèõõ  îîááúúååääèèííåå--

ííûû  îîááùùèèìì  ïïððèèççííààêêîîìì..  ××ååòòââ¸̧ððòòîîåå  êê ííèèìì  ííåå  ïïîîääõõîî--

ääèèòò..  ÍÍààééääèèòòåå  ååããîî  èè îîááúúÿÿññííèèòòåå,,  ïïîî÷÷ååììóó  ââûû  ââûûááððààëëèè

èèììååííííîî  ýýòòîî  ññëëîîââîî..

● Ñîëíöå, ÊÊààññññèèîîïïååÿÿ,, Âåãà, Ñèðèóñ.

● Áàðîìåòð, ããððààääóóññ,,  òåðìîìåòð, êîìïàñ.

● ßäðî, êîðà, ìàíòèÿ, ààòòììîîññôôååððàà..

● Æåëåçî, ñåðà, ââîîääàà,,  êèñëîðîä.

33.. ÂÂààìì  ääààííûû  òòððèè  ññëëîîââàà,,  îîááúúååääèèíí¸̧ííííûûåå  îîááùùèèìì

ïïððèèççííààêêîîìì..  ÎÎïïððååääååëëèèòòåå  ýýòòîîòò  ïïððèèççííààêê..

● Ãðàìì, êèëîìåòð, ñåêóíäà. (Åäèíèöû èçìåðå-

íèÿ.)

● Íèçìåííîñòü, âîçâûøåííîñòü, ïëîñêîãîðüå.

(Ðàâíèíû.)

● Ëóïà, òåëåñêîï, ìèêðîñêîï. (Ïðèáîðû.)

● Áëèçíåöû, Âåñû, Îâåí. (Ñîçâåçäèÿ.)

Ì à ð è í à  Ä å ì è ä î â à Е С Т Е С Т В Е Н Н О - Н А У Ч Н Ы Й  Ц И К Л :

В Ы Р А Б А Т Ы В А Е М  О Б Щ Е У Ч Е Б Н Ы Е

У М Е Н И Я
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44.. ÂÂààìì  ïïððååääëëààããààþþòòññÿÿ  òòððèè  ññëëîîââàà..  ÌÌååææääóó  ïïååððââûûìì  èè ââòòîîððûûìì  ññóóùùååññòòââóóååòò  îîïïððååääåå--

ëë¸̧ííííààÿÿ  ññââÿÿççüü..  ÍÍààééääèèòòåå  ññëëîîââîî,,  òòààêêææåå  ññââÿÿççààííííîîåå  ññ òòððååòòüüèèìì..

● Òåìïåðàòóðà — òåðìîìåòð; äàâëåíèå — ?

● Êëåòêà — îðãàíèçì; àòîì — ?

● Òâ¸ðäîå òåëî — ïëàâëåíèå; æèäêîñòü — ?

Êðèòè÷åñêèé àíàëèç èíôîðìàöèè 

Крайне важно уметь критически анализировать и оценивать сте-
пень достоверности получаемой информации. Это умение позво-
ляет противостоять воздействию и манипулированию сознанием
со стороны средств массовой информации. Выработка этого
умения — процесс достаточно длительный и сложный, однако на
уроках природоведения можно использовать отдельные специ-
альные приёмы работы с недостоверной информацией. 

В качестве упражнений предлагайте ребятам задания, где
нужно найти ошибки (определить достоверность) в небольших
тематических текстах, выходящих за рамки программы. Для вы-
полнения таких заданий нужна дополнительная литература. Эти
задания можно давать ребятам на дом, а в классах работать с ни-
ми в малых группах.

Порядок работы с текстами следующий: 
1) выделяются ключевые слова, по которым можно найти пере-
крёстную информацию (фамилии учёных, названия объектов,
явлений, ссылки на другие источники информации и т.п.);
2) дополнительную информацию находят по выделенным словам;
3) сравнивают полученную информацию с предложенной в за-
дании;
4) определяют достоверность информации (находят ошибки
в тексте).

Ïðèìåðû çàäàíèé 

11.. Ôðàíöóçñêèé ôèçèê Áëåç Ïàñêàëü â XVII âåêå äîñòàòî÷íî íàä¸æíî èçìåðèë

âûñîòó ãîðû Ïüþ-äå-Äîì â Àëüïàõ. Çàðàíåå èçìåðèâ äàâëåíèå âîçäóõà ó ïîä-

íîæèÿ êîëîêîëüíè è íà å¸ âåðõíåé ïëîùàäêå, âûñîòà êîòîðîé â ôóòàõ áûëà

èçâåñòíà, îí ïîâòîðèë èçìåðåíèÿ ó ïîäîøâû è íà âåðøèíå ãîðû. Óçíàâ èçìå-

íåíèÿ óðîâíÿ ðòóòè â áàðîìåòðå Òîðè÷åëëè ïðè ïîäú¸ìå íà êîëîêîëüíþ è íà

ãîðó, îí âû÷èñëèë âûñîòó ãîðû. Òàê íà êàðòàõ ïî-

ÿâèëèñü ïåðâûå îòìåòêè âûñîò. Êàêîå äîïóùåíèå

ñäåëàë Ïàñêàëü ïðè ñâîèõ äåéñòâèÿõ? Ìîæíî ëè

ñ÷èòàòü åãî ðåçóëüòàòû àáñîëþòíî íàä¸æíûìè?

22.. ÍÍààééääèèòòåå  îîøøèèááêêóó  ââ òòååêêññòòåå..

Àòìîñôåðà Âåíåðû ïî÷òè öåëèêîì ñîñòîèò èç óã-

ëåêèñëîãî ãàçà (97%). Ñóõàÿ è êàìåíèñòàÿ ïîâåðõ-

íîñòü ïëàíåòû ñêðûòà çà ìíîãîêèëîìåòðîâûì ñëî-

åì îáëàêîâ. Èç-çà òîãî, ÷òî óãëåêèñëûé ãàç è ïà-

ðû âîäû â îáëàêàõ íå ïðîïóñêàþò ñîëíå÷íûé

ñâåò, íà Âåíåðå öàðèò ïî÷òè ïîëíàÿ òåìíîòà

è ñèëüíûé õîëîä.

33.. ÎÎööååííèèòòåå  ññòòååïïååííüü  ääîîññòòîîââååððííîîññòòèè  èèííôôîîððììààööèèèè..

Èçâåñòíî, ÷òî ñêîðîñòü âðàùåíèÿ Ëóíû âîêðóã

ñâîåé îñè ïîñòåïåííî çàìåäëÿåòñÿ. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî

çàìåäëåíèå âðàùåíèÿ Ëóíû âûçâàíî å¸ ïðèòÿæå-

íèåì ê Çåìëå, íî âî âðåìÿ ýêñïåäèöèé àìåðèêàí-

ñêèõ àñòðîíàâòîâ íà êîðàáëÿõ «Àïîëëîí» áûëà âû-

ÿâëåíà è äðóãàÿ ïðè÷èíà çàìåäëåíèÿ äâèæåíèÿ Ëó-

íû. Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî âíóòðè íàøåãî ñïóòíèêà

ïðîèñõîäÿò áóðíûå ïðîöåññû, âûçûâàþùèå ìîù-

íûå ëóíîòðÿñåíèÿ. Èõ çàðåãèñòðèðîâàëè ñïåöèàëü-

íûå ïðèáîðû, îñòàâëåííûå íà Ëóíå àñòðîíàâòàìè.

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî â áóäóùåì Çåìëå ãðîçèò ãè-

áåëü îò óäàðîâ îñêîëêîâ ðàçîðâàâøåéñÿ Ëóíû.

Âûñòóïëåíèå ïåðåä àóäèòîðèåé 

Устные доклады естественно-научного ха-
рактера существенно отличаются от их
письменного варианта, так как в этом
случае необходимо учитывать направлен-
ность информационного потока. Выступа-
ющий должен придумать приёмы эмоцио-
нального воздействия на слушателей,



отобрать содержание, учесть видимость
сопутствующего иллюстративного мате-
риала. Важен внешний вид докладчика,
темп его речи, отсутствие слов, засоряю-
щих речь, и ненужных пауз. 

Педагог, обучая школьников гото-
вить и делать сообщения в устной форме,
учит их фиксировать время доклада и ис-
пользовать иллюстративный материал:
рисунки, плакаты, подготовленные ребя-
тами, копии рисунков, схем, диаграмм,
графиков из книг и периодических изда-
ний, модели, коллекции, демонстрацион-
ные опыты, экранные пособия — диапо-
зитивы, видеофрагменты или материалы
компьютерных программ. В старших
классах школьники могут создавать и вес-
ти компьютерные презентации, которые
сочетают в себе все перечисленные выше
виды иллюстративного материала. 

Подготовка к выступлению 
Можно выделить несколько этапов этой
подготовки:

● отобрать информацию и зафикси-
ровать её в удобной форме (собственные
заметки, копия, компьютерный файл);

● проверить, можно ли сделать со-
общение при медленном чтении за выде-
ленное время. При необходимости увели-
чить или уменьшить объём сообщения;

● подготовить текст сообщения для
устного выступления:
а) разделить сообщение на смысловые
части и внести эмоциональные акценты:
вопросы и обращения к аудитории, при-
влекающие внимание слушателей;

б) если в сообщении есть цифровые дан-
ные, найти для них понятные сравнения;
в) новые термины и названия желатель-
но отразить не только в тексте, но и в ил-
люстрациях для выступления;

● подобрать или подготовить иллюс-
тративный материал. Отметить в сообще-
нии (например, «галкой» на полях) момен-
ты обращения к иллюстрациям;

● выучить сообщение наизусть (же-
лательно). Рассказать его товарищу, сна-
чала не обращаясь к иллюстрациям, а за-
тем с иллюстрациями;

● отрепетировать выступление пе-
ред зеркалом, обратив внимание на свой
внешний вид и на время, которое займёт
выступление.

Памятка по выступлению
перед аудиторией
Начинайте говорить, дождавшись тишины
и внимания аудитории.

В начале выступления сформули-
руйте его тему и цель.

Говорите так, чтобы вас было слыш-
но на последней парте (ряду).

Называйте только те неизвестные
аудитории термины, которые необходимы
для понимания темы сообщения.

Не забывайте о том, что нужно сто-
ять лицом к аудитории. Обращаясь к ил-
люстрациям, поворачивайтесь вполобо-
рота. Не забывайте о своей позе и выра-
жении лица. 

Не читайте сообщение, обращай-
тесь к своим записям только по необхо-
димости. НО
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