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Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ�à Ãîðëå�êî, 
старший научный сотрудник лаборатории методологии
и новых образовательных технологий Красноярского 
ИПК работников образования 

Ô

● общеучебные умения ● информационно-коммуникативные умения 
● методические приёмы ● формирование умений ● озаглавливание 
● главная мысль ● дополнительная информация ● средства учёта

Ñейчас значимость общеучебных уме-
ний не вызывает никаких сомнений.
Они — основа для самообразова-

ния, без них невозможно качественно
освоить предметное содержание.Это
же относится и к информационно-
коммуникативным умениям1. Умение
правильно воспринимать информацию
и сообщать её другим необходимо
для активной мыслительной деятель-
ности учащихся. 

Ошибочно думать, что решать эту
задачу должны лишь узкие специа-
листы (например, учителя русского
языка) или нужно вводить новые
предметы, такие как риторика, куль-
тура речи, конфликтология и др.
Далеко не каждая школа, которая
имеет в учебном плане один из 

этих предметов, сможет похвастаться
высоким уровнем сформированности
информационно-коммуникативных уме-
ний учащихся. Поэтому их формирова-
ние должно стать первоочередной за-
дачей каждого предметника. Неслучай-
но в новом проекте федеральных стан-
дартов образования выделяются особые
междисциплинарные программы по
формированию универсальных учебных
действий и работе с информацией.

Ïðàêòèêà ôîðìèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ

óìåíèé â øêîëå

Решение проблемы формирования обще-
учебных умений одни педагоги связывают
с поиском оптимальной классификации,
другие со стандартизацией умений, прове-
ряемых в ходе итоговой аттестации. Од-
нако практики нуждаются не только

1 Государственные образовательные стандарты
общего образования [Электронный ресурс].
Режим доступа: www.school.edu.ru/dok_edu.asp.
(Российский общеобразовательный портал).



щими информационно-коммуникативными
умениями: задать вопрос, воспроизвести
или интерпретировать прослушанный текст,
его озаглавить. Казалось бы, эти умения
должны осваиваться учителями в результате
их профессиональной деятельности.
Во многом причина в том, что основная
роль в освоении текста возлагается на про-
цесс запоминания (заучивания текста), а не
на его понимание, которое обеспечивается
за счёт специально организованных дейст-
вий с текстом (интерпретации, определения
причинно-следственных связей, определения
логики изложения и др.). 

В-четвёртых, большинство учащихся ис-
пытывают трудности при использовании
коммуникативных умений, например,
при составлении вопросов к тексту, выска-
зывании собственной точки зрения, фор-
мулировании главной мысли, а также не
могут пересказать текст своими словами
или словами автора. При самостоятельном
изучении текстов учащиеся пользуются
обычно такими приёмами, как «прочитыва-
ние» и его заучивание. Анкетирование по-
казывает, что только треть учащихся со-
ставляют план, схемы, таблицы. Отсутст-
вие ответа свидетельствует о том, что они
или не понимают вопроса, или нечасто ис-
пользуют тот или иной приём. 

в нормировании, оценке этих умений, но и ис-
пытывают дефицит приёмов и средств их фор-
мирования.

Во-первых, исследование практики преподава-
ния разных предметов в основной школе по-
казало, что арсенал средств формирования ин-
формационно-коммуникативных умений неве-
лик. Учителя, как правило, предлагают уча-
щимся составить таблицу, сделать рисунок
и подписать его, реже — составить план или
организуют работу с терминами (выписать но-
вые понятия, найти значение этих слов).

Во-вторых, существует убеждение, что учени-
кам достаточно скопировать образ действий
учителя. Однако многолетние наблюдения
этого не подтверждают. Часто после эмоцио-
нального, грамматически и лексически пра-
вильного выступления учителя школьники от-
вечают на вопросы односложно, содержатель-
но бедно. Хотя некоторые «штампы речи»
ученики усваивают: «по-моему мнению…, бла-
годаря этому…, таким образом…, причина
этого…», но используют эти выражения не-
правильно, например: «Я рассмотрел цветко-
вое растение и таким образом увидел, что оно
состоит из корня, стебля, листьев и цветка».

В-третьих, опыт работы с педагогами показал,
что большинство учителей не владеют следую-
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Таблица 1
Ñïîñîáû ñàìîñòîÿòåëüíîãî èçó÷åíèÿ òåêñòîâ, 

èñïîëüçóåìûå ó÷àùèìèñÿ 6-ãî êëàññà 

¹ Âîïðîñû àíêåòû Ïîëîæèòåëüíûå Îòðèöàòåëüíûå Íåò îòâåòà, %
îòâåòû, % îòâåòû, %

1 Ñîñòàâëÿþ ïëàí 22 66 12

2 Âûïèñûâàþ ñëîæíûå ìåñòà 34 54 12

3 Çàïîìèíàþ âåñü òåêñò èëè åãî ÷àñòè 64 22 14

4 Ðàçáèðàþ ñëîæíûå ìåñòà ïðè ïîìîùè 
âçðîñëûõ èëè äîïîëíèòåëüíîé ëèòåðàòóðû 37 49 14

5 ×èòàþ òåêñò íåñêîëüêî ðàç 75 17 8

6 Ñîñòàâëÿþ òàáëèöó èëè ñõåìó

7 Ëåãêî ïîäáèðàþ ïðèìåðû ê ïðåäëîæåííîìó òåêñòó 59 38 3

8 Ëåãêî ïåðåñêàçûâàþ òåêñò ó÷åáíèêà ñâîèìè ñëîâàìè 64 34 2
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Таким образом, большинство учащихся ис-
пользуют неэффективные приёмы изучения
и понимания текстов. Стало быть, необходима
целенаправленная система работы на каждом
учебном предмете по формированию информа-
ционно-коммуникативных умений.

Ìåòîäè÷åñêèå óñëîâèÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííî-

êîììóíèêàòèâíûõ óìåíèé

Формировать информационно-коммуникатив-
ные умения необходимо по частям, выделяя
элементарные единицы — отдельные действия
(микроумения). Это обеспечивает поэтапный
характер формирования умений. Например,
умение понять письменный текст можно разде-
лить на такие микроумения: выделить главную
мысль, определить смысл новых понятий, при-
вести примеры и др. 

Процесс формирования информационно-комму-
никативных умений зависит от того, какая
роль им будет отводиться на занятии (изуче-
ние нового материала, повторение или закреп-
ление) и как часто они будут использоваться.
Эффективность формирования умений будет
выше, если учитель использует их при освое-
нии нового, ключевого, важного предметного
материала.

Не менее важную роль играет понимание уча-
щимися способа выполнения задания и обозна-
чение конкретных задач. Например, если по-
просить учащихся 5–7-х классов составить
план текста, то, скорее всего, большинство из
них не справятся с заданием. Работу по фор-
мированию умений необходимо сопровождать
алгоритмами и способами его выполнения.
Так, для восстановления текста можно исполь-
зовать следующий алгоритм:
● прочитайте текст;
● определите смысл новых понятий (из кон-
текста или пользуясь словарём);
● определите главные и второстепенные мысли;
● найдите в тексте факты, описания опытов,
явлений;
● восстановите логику изложения этого текста;
● восстановите текст.

Одно из важнейших условий формирования
умений — индивидуальная и совместная дея-

тельность учеников. Организация раз-
нообразных взаимодействий позволяет
каждому учащемуся занимать активную
позицию при освоении умений. Совме-
стная работа способствует целостному
восприятию содержания, повышает эф-
фективность восприятия. Поэтому уча-
щиеся должны иметь возможность ос-
ваивать умение (микроумение) в паре,
индивидуально и в группе (под руко-
водством учителя). 

Òåõíèêè è ïðè¸ìû ôîðìèðîâàíèÿ
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ

óìåíèé

Для формирования и развития инфор-
мационно-коммуникативных умений мы
использовали задания в тестовой фор-
ме (ЗТФ). Эти задания используются
практически каждым учителем, но, как
правило, для проведения итоговой или
промежуточной проверки знаний уча-
щихся или для приобретения первич-
ных навыков работы с тестовыми за-
даниями. Особенность наших заданий:
в них заложены действия, входящие
в состав определённого умения.
Выделим следующие виды вопросов
(заданий):
● выделите ключевые слова;
● определите смысл используемых поня-
тий, главную мысль текста, дополни-
тельную информацию;
● найдите в тексте примеры, подтверж-
дающие главную мысль;
● установите взаимосвязи в тексте;
● озаглавьте части текста. 

Составляя ЗТФ, мы ориентировались 
на требования к заданиям в тестовой
форме, разработанные В.С. Аванесо-
вым2. В таблице 2 приведён пример за-
дания по биологии (6-й класс), по теме
«Передвижение по стеблю органических
веществ».

2 Аванесов В.С. Форма тестовых заданий: учебное
пособие. М.: Центр тестирования. 2005.



Такие задания можно использовать на уро-
ке и при изучении нового материала, и при
закреплении, повторении пройденного. Они
позволяют формировать прочные предмет-
ные знания и умения работать с текстом.

Работу по выполнению заданий можно ор-
ганизовать индивидуально или в паре. Свои
результаты школьники фиксируют непосред-
ственно в карточке или на особом бланке
(см. табл. 3). 
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Таблица 2 

Çàäàíèå â òåñòîâîé ôîðìå, 
íàïðàâëåííîå íà ôîðìèðîâàíèå ÈÊÓ

Êàðòî÷êà ¹ 1  «Ïåðåäâèæåíèå ïî ñòåáëþ 
îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ»

Ïðî÷èòàéòå òåêñò.
Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà, îáðàçîâàííûå ïðè ôîòîñèíòåçå, ïå-
ðåäâèãàþòñÿ ïî ñèòîâèäíûì òðóáêàì îò ëèñòüåâ ê ñòåáëþ
è äàëåå ê êîðíÿì, öâåòàì, ïëîäàì. Ýòè âåùåñòâà èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ ïîñòðîåíèÿ íîâûõ êëåòîê è òêàíåé, îòêëàäûâàþòñÿ â çà-
ïàñ. Ëèøèâøèñü êîðû, ðàñòåíèå íå ìîæåò ïðîâîäèòü îðãàíè-
÷åñêèå âåùåñòâà îò ëèñòüåâ ê êëåòêàì äðóãèõ îðãàíîâ è âñêî-
ðå ïîãèáàåò. Â ñâÿçè ñ ýòèì íåîáõîäèìî ïîìíèòü î âðåäå, íà-
íîñèìîì áåð¸çàì ïðè âàðâàðñêîì ñáîðå ñîêà. Ñáîð ýòîãî
öåëåáíîãî íàïèòêà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ñïåöèàëüíûì îðãàíè-
çàöèÿì è òîëüêî ñî ñòàðûõ áåðåç, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
âûðóáêè.

Îáâåäèòå ïðàâèëüíûå îòâåòû èëè çàïèøèòå íîìåð
ïðàâèëüíîãî îòâåòà â òåòðàäü.

À. Ãëàâíàÿ ìûñëü àáçàöà
1. Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïåðåäâèãàþòñÿ ïî ñèòîâèäíûì
òðóáêàì, ðàñïîëîæåííûì â êîðå.
2. Î âðåäå, íàíîñèìûì ÷åëîâåêîì âî âðåìÿ ñáîðà áåð¸çîâîãî
ñîêà.
3. Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïåðåäâèãàþòñÿ ñâåðõó âíèç.
4. Â ïðîöåññå ôîòîñèíòåçà îáðàçóþòñÿ îðãàíè÷åñêèå
âåùåñòâà

Â. Ïðèìåðû, ïîäòâåðæäàþùèå ãëàâíóþ ìûñëü
1. Ëèøèâøèñü êîðû, ðàñòåíèå âñêîðå ïîãèáàåò.
2. Ýòè âåùåñòâà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ ïîñòðîåíèÿ íîâûõ êëåòîê
è òêàíåé, îòêëàäûâàþòñÿ â çàïàñ.
3. Ñáîð ýòîãî öåëåáíîãî íàïèòêà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ñî
ñòàðûõ áåð¸ç

Ä. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ âûñêàçûâàåòñÿ 
âî ôðàçå
1. Ëèøèâøèñü êîðû, ðàñòåíèå íå ìîæåò ïðîâîäèòü îðãàíè-
÷åñêèå âåùåñòâà.
2. Îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà ïî ñèòîâèäíûì òðóáêàì îò ëèñòü-
åâ ïåðåäâèãàþòñÿ ê ñòåáëþ è äàëåå.
3. Ñáîð öåëåáíîãî íàïèòêà ðàçðåøàåòñÿ òîëüêî ñïåöèàëü-
íûì îðãàíèçàöèÿì

Ïðèìå÷àíèå: 
À — çàäàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ ãëàâíîé ìûñëè;
Â — çàäàíèÿ ïî ïîäáîðó ïðèìåðîâ; 
Ä — çàäàíèÿ ïî ïîèñêó äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè

Таблица 3

Áëàíê îòâåòîâ ó÷àùåãîñÿ ïî òåìå «…»

ÔÈÎ

Òèï çàäàíèÿ Íîìåð êàðòî÷êè

1 2 3 4 5

À 1

Â 1

Ñ

Ä 3

Ç

Áóêâàìè óêàçàíû âèäû çàäàíèé íà ôîðìèðîâàíèå
îïðåäåë¸ííûõ ìèêðîóìåíèé.

Перед выполнением заданий учащимся да-
ётся установка:

1. Внимательно прочитайте текст и зада-
ния к нему.

2. Отвечайте только после того, как вы
поняли и проанализировали все варианты
ответа или нашли ответ в тексте задания.

3. Задания, требующие выбора главной
мысли, заголовка и определения понятия,
имеют один правильный ответ. Задания на
подбор примеров и верных утверждений
могут иметь как один, так и несколько
правильных ответов.

4. Порядок выполнения заданий может
быть произвольным, так как задания не
связаны друг с другом.
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5. Время на выполнение одного задания
5–7 мин.

Параллельно с этой работой учитель обсужда-
ет с учащимися, что такое заголовок, главная
мысль, дополнительная информация, правиль-
ные утверждения и т.п., какие существуют
приёмы и способы их определения.

Раскроем основные содержательные моменты
таких бесед. Главная мысль может отражаться
в тексте в явном или неявном виде. Опреде-
лить главную мысль помогает поиск в тексте
новых понятий или ключевых слов, семантиче-
ская проработка слов и словосочетаний, а так-
же наличие примеров, подтверждающих глав-
ную мысль. 

Алгоритм поиска главной мысли может быть
следующий:

1. Выделите в тексте новые понятия, дайте им
определения.

2. Выделите ключевые слова, определите,
в каком контексте они используются.

3. Найдите в тексте утверждения и примеры,
подтверждающие их.

4. Выделите главную мысль, опираясь на на-
звание текста.

Такой алгоритм можно раздать каждому уча-
щемуся или демонстрировать на интерактивной
доске во время выполнения задания.

Заглавие микротекста (абзаца) должно отра-
жать то, что сказано, а не то, как понимает-
ся читателем данный вопрос. Это выражение
смысла абзаца, связка между главным
и второстепенным, а не только фиксация
главной мысли. Заголовок — это фраза,
в свёрнутом виде включающая всё содержа-
ние абзаца. Правильный заголовок рекомен-
дуется начинать с фраз: «перечислено и схе-
матизировано…», «вопрос о…», «обозначены
разные аспекты…», «установлена связь меж-
ду…», «указана причина и следствие…». Ис-
пользование предложений, сложных словосо-
четаний и отдельных слов абзаца в качестве
заголовка некорректно, так как они не отра-
жают смысл всего абзаца.

Одна из техник озаглавливания следу-
ющая:
● выделите ключевые слова;
● схематизируете текст;
● приведите собственные примеры;
● ответьте на вопрос: «О чём абзац?
(о явлении, процессе, взгляде, объекте
или какой-то его части или свойстве)
или определите «предмет разговора»
в абзаце;
● оформите заголовок.

Задания с выбором верных утвержде-
ний и поиском формулировок понятий
основываются на способности правиль-
но и без искажения понимать отдель-
ные фразы, а также уметь анализиро-
вать текст. Для выполнения этих зада-
ний необходимо, читая текст, обсуж-
дать значение слов и словосочетаний,
а также определять контекст представ-
ленного содержания.

Выделение дополнительной информа-
ции, примеров связано с правильным
определением логики изложения текста.
Фразы, подтверждающие главную
мысль, являются примерами, а не отно-
сящиеся к главной мысли — дополни-
тельной информацией. Алгоритм рабо-
ты по определению дополнительной ин-
формации может быть следующим:
● выделите главную мысль (какими
предложениями она обозначается);
● найдите в тексте факты, описание
опытов, явлений;
● восстановите логику изложения
данного текста (для этого делается
обобщение, приводятся примеры и дока-
зательства, определяются условия
протекания этого явления и др.);
● какую фразу нельзя отнести к главной
мысли.

С учащимися нужно отдельно трениро-
ваться определять логику изложения
текстов. Такую работу лучше организо-
вать фронтально с последующим обсуж-
дением результатов. На примере следу-
ющего текста определим логику его из-
ложения. 



мам. В другом — организовать фронталь-
ное обсуждение способов изучения текс-
тов. В третьем случае — организовать ре-
флексию, попросив учащихся ответить на
вопрос: «Какие способы помогли вам вы-
полнить задание?». Выполнять такую ра-
боту необходимо поэтапно, учитывая ти-
пичные ошибки своих учеников и опреде-
ляя систему мер по их ликвидации.

Отслеживать формирование умений помо-
гает специальное табло учёта (см. табл. 4).
В нём перечисляются все виды заданий
(соответствующие микроумения), которые
представлены в комплекте дидактического
материала по теме и номеру карточек, со-
ответствующих определённому микроуме-
нию. По количеству верных ответов можно
судить о степени сформированности опре-
делённых действий и умений, как у от-
дельного ученика, так и у всей группы.
Оно составляется на каждый блок учебно-
го материала.

Например, из таблицы 4 видно, что Ира
Лаптева не умеет выделять главную
мысль, но всегда правильно определяет
смысл понятий. А выделение дополнитель-
ной информации вызывает затруднение
практически у всех учащихся класса. По-
добная информация позволяет определить
дальнейшие шаги в этом направлении.

Èñòîðèÿ, 7-é êëàññ, òåìà «Íàñåëåíèå 
è õîçÿéñòâî Ðîññèè â íà÷àëå XVII âåêà».

«Земледелие в России росло главным обра-
зом за счёт увеличения пахотных угодий.

Урожайность увеличивалась медленно.
Правда, на новых землях она выражалась

в приличных величинах. В старых областях
государства продолжает распространяться

трёхпольный севооборот с навозным удобре-
нием, на окраинах пашню возделывали более

простым способом, временно забрасывая
участки «на отдых» (переложная систе-

ма). Свидетельством подъёма сельского хо-
зяйства служил тот факт, что почти
везде излишки хлеба стали продавать».

В начале этого текста оформляется утвержде-
ние и даётся качественная характеристика
представленного явления (подъём сельского
хозяйства обеспечивался за счёт увеличения
пахотных земель). Затем автор раскрывает
способы, которые позволили обеспечить подъ-
ём сельского хозяйства. В заключение приво-
дится факт, подтверждающий правильность
утверждения.

Обсуждение техники работы с текстом долж-
но быть регулярным, но организовать его
нужно разными способами. В одном случае
можно дать установку на выполнение заданий
и предложить учащимся работать по алгорит-

Í.Ì. Ãîðëåíêî.  Ôîðìèðîâàíèå èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàòèâíûõ óìåíèé 
ïðè îñâîåíèè ïðåäìåòíîãî ìàòåðèàëà
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Таблица 4
Ñõåìà àíàëèçà óðîâíÿ ñôîðìèðîâàííîñòè óìåíèÿ ÷èòàòü 

ñ ïîíèìàíèåì ïî òåìå «Àôðèêà»

ÔÈÎ Ìèêðîóìåíèÿ

îçàãëàâèòü óñòàíàâëèâàòü âûäåëÿòü îïðåäåëÿòü ïîäáèðàòü âûäåëÿòü
òåêñò ïð.-ñë. ñâÿçè ãë. ìûñëü ïîíÿòèÿ ïðèìåðû äîïîëíèò.

èíôîðìàöèþ

2 3 2 3 4 5 1 3 2 4 5 1 1

Áàëååâà Ê. – + + – – + + – – + + + –

Âîðîíîâ Ä. + – – – + + + + – + – + –

Îðëîâ Ê. – – – + – + – + + – + + –

Ëàïòåâà È. + – + + – – – – + + + + –

Ñìèðíîâ Î. – – – – – + – + + + – – +



ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Первые результаты индивидуальных работ
учащихся 6-го класса показали, что большинст-
во из них не справились со многими задания-
ми. Наибольшие трудности учащиеся испыты-
вали с озаглавливанием абзаца (30% от обще-
го числа выполненных работ) и выделением
второстепенных мыслей (24%). Казалось бы,
что такое задание, как «Найдите верные ут-
верждения», должно выполняться каждым уче-
ником правильно. Однако с этим заданием
справились только 54% учащихся.

Проанализировав первые результаты учащихся,
мы решили организовать эту работу в парах.
Выделили специальное место на уроке для об-
суждения способов деятельности учащихся при
выполнении заданий. Эта работа помогла уча-
щимся уточнить свои представления о том, что
такое главная мысль, заголовок, дополнительная
(второстепенная) информация; выделять некото-
рые способы их определения. Благодаря работе
в парах результаты учащихся выросли в сред-
нем на 20%. Повысившийся уровень информа-
ционно-коммуникативных умений отразился на
качестве предметных знаний учащихся. Ученики
лучше освоили понятия и явления, которые об-
суждались в заданиях, что привело к успешно-
му выполнению контрольных работ.

Таким образом, систематическая работа по вы-
полнению таких заданий в тестовой форме поз-
воляет не только диагностировать уровень сфор-
мированности информационно-коммуникативных
умений, но и создавать условия для их разви-
тия. Очевидно, что эффективность формирова-
ния и развития информационно-коммуникатив-
ных умений обеспечивается не только за счёт
заданий в тестовой форме, но и использования
других приёмов, дидактического материала,
средств и процедур отслеживания и оценивания
этих умений, а также согласованной работы раз-
ных предметников в этом направлении.

Мы рассмотрели формирование лишь одного ин-
формационно-коммуникативного умения — адек-
ватно воспринимать письменные тексты. Совре-
менное содержание образования включает в себя
и другие ИКУ, а именно: адекватное восприятие
устных текстов, оформление письменных и уст-
ных текстов. Они предполагают аналогичную ор-
ганизацию работы по формированию. ÍÎ

ÌÓËÜÒÈÌÅÄÈÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàêîå îáîðóäîâàíèå
ïðåäïîëàãàåòñÿ èìåòü êëàññó äëÿ òîãî, ÷òî-

áû îí èìåë ñòàòóñ ìóëüòèìåäèéíîãî êëàññà? 
Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà 

Ìóëüòèìåäèéíûé êëàññ îñíàùàåòñÿ îáîðóäîâàíè-
åì, ïîçâîëÿþùèì ðàáîòó ñ èçîáðàæåíèåì (â òîì
÷èñëå è ñ âèäåî), à òàêæå ñî çâóêîì. Òàêèå âîçìîæ-
íîñòè íóæíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ íà çàíÿòèÿõ öèô-
ðîâûõ íàãëÿäíûõ ìàòåðèàëîâ.

Êðîìå òîãî, â ìóëüòèìåäèéíîì êëàññå ïðåïîäàâà-
òåëü ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ñîçäàâàòü ýëåêòðîí-
íûå ìàòåðèàëû äëÿ óðîêà. 

Áàçîé äëÿ òàêîé ðàáîòû ñëóæèò êîìïüþòåð ñ ñîîò-
âåòñòâóþùèìè àïïàðàòíûìè âîçìîæíîñòÿìè,
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì è ïåðèôåðèåé: êà-
ìåðàìè, ìèêðîôîíàìè, ñêàíåðàìè, ãðàôè÷åñêè-
ìè ïëàíøåòàìè, ïðèíòåðàìè, çâóêîóñèëèòåëüíûì
îáîðóäîâàíèåì, ïðîåêöèîííîé ñèñòåìîé.

? Êàê èñïîëüçîâàòü èíòåðàêòèâíóþ äîñêó 
íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè?     Íîãîâèöûíà 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü íóæíî äóìàòü î òîì, êàê èñïîëü-
çîâàòü êîìïüþòåð íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè. Ïîñêîëüêó
èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà — ýòî ïðîñòî êîìïüþòåðíûé
ýêðàí, èíòåðàêòèâíûé ïðîåêöèîííûé êîìïüþòåð-
íûé ýêðàí.

Ìîæíî, íàïðèìåð, ïîäãîòîâèòü êîíñïåêò ñ èëëþ-
ñòðàöèÿìè äëÿ îáúÿñíåíèÿ íîâîãî ìàòåðèëà, èñ-
ïîëüçóÿ ïðîãðàììó PowerPoint.

Î òîì, êàê ïîäãîòîâèòü èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë
ê âûñòóïëåíèþ â ïðîãðàììå PowerPoint, ÷èòàéòå íà 
http://www.intmedia.ru/techno_news.asp?ob_
no=3035.

Ñïåöèàëüíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ óðî-
êîâ ìàòåìàòèêè âû íàéä¸òå íà  http://www.int-
edu.ru/ index.php?m2=115&m1=0&ms= 1#cat_444 

Ïîçíàêîìüòåñü, ïîæàëóéñòà, ñ îïûòîì êîëëåã, èñ-
ïîëüçóþùèõ ýòîò ñîôò íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè
http://www.int-edu.ru/page.php?id=912

Äëÿ ðàáîòû ñ äîñêîé, êîíå÷íî, ïîòðåáóåòñÿ íå-
áîëüøàÿ òðåíèðîâêà, íàâûê ðàáîòû ñ ñòèëóñîì-ìû-
øüþ íà áîëüøîì ýêðàíå. 


