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Читаем тексты по специальности

1. УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

Большая часть нашей планеты, почти 3/4 её поверхности, 
покрыта водой. Тело человека содержит воду в количестве от 
55 до 78 % от общего веса, а растения — до 90 %. Назовите, 
пожалуйста, вещество более привычное для нас, чем обыкно-
венная вода. Обыкновенная?! Нет! Свойства воды удивительны 
и уникальны. Почти все её физико-химические параметры1 не 
имеют аналогов2 в природе. «Учёные насчитали 40 (!) анома-
лий3, характерных для воды. Они пытаются дать этому объяс-
нения: одни из них кажутся исчерпывающими4, некоторые — 
спорными, другие — совершенно неудовлетворительными» 
(К. Бахманн).

Многие поколения учёных изучают свойства воды, и на каж-
дом этапе развития науки и техники открываются всё новые, 
удивительные её свойства. В настоящее время о воде известно 
очень много. Наверное, в природе не существует химического 
соединения, о котором было бы накоплено5 больше научной 
информации, чем о воде. Несмотря на это, природа воды не по-
знана6 до конца и предстоит ещё немало узнать о ней.

Удивительно, но вода — единственное вещество, которое на 
Земле одновременно находится в трёх агрегатных состояниях:

в жидком — жидкость,
в твёрдом — лёд,
в газообразном — пары воды в воздухе.
Вода — самый сильный, универсальный растворитель. 

За достаточное количество времени она способна растворить 
практически любое твёрдое вещество. Совершая круговорот, 
вода на своём пути растворяет горные породы, металлы, орга-
нические вещества. Поэтому в природной воде содержатся все 
элементы периодической таблицы Менделеева.

Плотность — ещё одно уникальное свойство воды. Плот-
ность большинства жидкостей, твёрдых веществ и газов при 
нагревании уменьшается, а при охлаждении увеличивается. 
Плотность воды также возрастает при охлаждении от +100 °C 
до примерно +4 (+3,98) °C, но достигнув +4 °C, при дальнейшем 

Новые слова
1 параметр — пара-

метр — величина, которая 
характеризует какое-либо 
свойство;

2 аналог — analogue;
3 аномалия — отклоне-

ние от нормы;
4 исчерпывающий — set-

tling (exhausting);
5 накопить — to save;
6 познать — получить 

знания

ТЕМА 1 ВОД АВОД А
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охлаждении, плотность воды начинает уменьшаться. Другими 
словами, максимальная плотность воды наблюдается при тем-
пературе +4 °C, а не при температуре отвердевания (0 °C).

Большое значение в жизни природы имеет и ещё одно уди-
вительное свойство воды — это жидкость с самым высоким зна-
чением удельной теплоёмкости. Чтобы нагреть 1 грамм воды 
на 1 градус, требуется затратить гораздо больше энергии, чем 
при нагревании других веществ. Количества тепла, необходи-
мого для нагревания 1 грамма воды на 1 градус, достаточно, 
чтобы нагреть на 1 градус 9,5 г железа или 10,3 г меди. Только 
водород и аммиак превосходят воду по теплоёмкости.

Необычайно высокая теплоёмкость воды имеет исключи-
тельное значение для формирования климата и погоды. При 
получении одинакового количества солнечного тепла на еди-
ницу поверхности водная поверхность Земли нагревается 
в 5 раз меньше, чем суша. Но при этом она в 5 раз дольше суши 
будет сохранять полученное тепло. А это значит, что благодаря 
удивительно высокой теплоёмкости воды, поверхность Земли 
не слишком остывает ночью и не перегревается днём.

Среди необычных свойств воды стоит отметить ещё одно — 
её исключительно высокое поверхностное натяжение. Из всех 
жидкостей более высокое поверхностное натяжение1 имеет 
только ртуть. Сила поверхностного натяжения воды заставля-
ет молекулы её наружного слоя сцепляться, создавая упругую 
внешнюю плёнку2. Благодаря этой плёнке некоторые предме-
ты, даже будучи тяжелее воды, не погружаются в неё, а оста-
ются на поверхности. Например, если очень осторожно поло-
жить стальную иголку на поверхность воды, она не утонет, 
а останется на поверхности. Многие насекомые3 не только пе-
редвигаются по поверхности воды, но взлетают с неё и садятся, 
как на твёрдую опору.

И это ещё не все известные в наши дни удивительные свой-
ства воды. Благодаря своеобразию своих физических и хими-
ческих свойств, вода занимает исключительное положение 
в природе. Вода играет уникальную биологическую роль как 
вещество, которое определяет возможность существования 
всех живых организмов на Земле, в том числе и человека. 
Предположительно, само зарождение жизни на нашей планете 
произошло в водной среде.

Проверим своё понимание текста

1) Что можно сказать о распространённости воды на нашей 
планете?

2) Почему свойства воды можно считать уникальными?
3) Все ли свойства воды уже достаточно исследованы в наше 

время?

Новые слова
1 поверхностное на-

тяжение — superficial 
tension;

2 плёнка — film;
3 насекомое — insect
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4) Что помогает открывать всё новые свойства воды?
5) Много ли информации накоплено о воде за всё время её изучения?
6) Что можно сказать о необычности агрегатного состояния воды?
7) Почему вода считается универсальным растворителем?
8) Чем отличается плотность воды от плотности других жидкостей?
9) При какой температуре вода отвердевает?

10) При какой температуре вода имеет максимальную плотность?
11) Что можно сказать о теплоёмкости воды? Имеет ли значение это свойство воды 

для жизни на Земле?
12) Сколько веществ и какие имеют большую удельную теплоёмкость, чем вода?
13) Чтобы нагреть 1 грамм аммиака или водорода на 1 градус, нужно затратить 

больше или меньше энергии, чем для нагревания 1-го грамма воды?
14) Сколько граммов железа и меди можно нагреть тем количеством тепла, кото-

рое необходимо для нагревания 1-го грамма воды на 1 градус?
15) Железо и медь имеют большую или меньшую удельную теплоёмкость, чем 

вода?
16) Какая часть поверхности Земли — суша или вода — нагреваются сильнее при 

получении одинакового количества солнечного тепла?
17) Что, нагревшись днём, ночью остывает быстрее — суша или вода?
18) Какая часть поверхности Земли дольше сохраняет полученное днём тепло?
19) Что можно сказать о температуре в пустыне днём и ночью? Почему в пустыне 

температура резко меняется?
20) Что можно сказать о поверхностном натяжении воды?
21) Какая жидкость обладает более высоким значением поверхностного натяже-

ния?
22) Что происходит с молекулами поверхностного слоя воды благодаря высокому 

поверхностному натяжению?
23) Что образуется на поверхности воды благодаря поверхностному натяжению?
24) Можно ли убедиться на опыте, что поверхность воды покрыта упругой плён-

кой?
25) Может ли поверхность воды служить достаточно «твёрдой» опорой при пере-

движении по ней некоторых насекомых?
26) В каких случаях движения насекомых вода служит им опорой?
27) Что вы можете сказать о биологической роли воды на нашей планете?

Проанализируем структуру текста

1. Посчитайте количество абзацев в тексте.

2. Какие 2 абзаца играют роль вступления?

3. Абзацы 3–8 являются основными. Найдите ключевое слово (или словосочетание) 
в каждом: оно определяет главный смысл абзаца — подтему текста. Назовите эти 6 подтем. 
Они составляют основную часть текста.

4. Назовите одно слово, которое объединяет по смыслу подтемы абзацев 3–8. Опре-
делите общую тему этих абзацев, сократив название текста.
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5. Определите ключевые словосочетания последнего абзаца. Назовите его подтему. 
Обычно подобная подтема находится в конце текста (иногда — в начале текста).

Преобразуем текст

6. Опираясь на проделанный вами анализ структуры текста, составьте его сложный 
план: разделите весь текст на три части, затем разбейте основную часть на более мелкие.

7. Заполните схему текста. Обратите внимание на то, что план и схема различаются 
лишь по форме записи, пункты плана и схемы абсолютно совпадают.

УДИВИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА ВОДЫ

ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ

ТЕПЛОЁМКОСТЬ

2. ПОЧЕМУ ДАЖЕ В СИЛЬНЫЕ 

МОРОЗЫ ВОДОЁМ1  НЕ ПРОМЕРЗАЕТ 

ДО ДНА?

Известно, что в России в сильные морозы температура воз-
духа может опускаться до –25 °C и ниже. Почему же в реках 
и озёрах вода сохраняет жидкое состояние, хотя при нормаль-
ном атмосферном давлении она замерзает уже при 0 °C.

Очень большое значение имеет то, что наибольшая плот-
ность воды наблюдается при температуре +4 °C. С наступле-
нием холодного периода года верхние слои воды постепенно 
охлаждаются примерно до +4 °C, а значит, достигают макси-
мальной плотности. Слои воды с максимальной плотностью 
опускаются на дно водоёма. На их место к поверхности под-
нимаются более тёплые массы воды, остывают при контакте с 

Новые слова
1 водоём — reservoir
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приповерхностным воздухом и уплотняются. Охладившись до 
+4 °C, эти слои воды вновь опускаются вниз. Перемешивание2 
идёт до тех пор, пока вся вода не охладится, а на дне водоёма 
её температура будет равна +4 °C. Тогда конвекция воды пре-
кращается, а её поверхностный слой постепенно покрывается 
слоем льда.

Плотность льда ниже плотности воды примерно на 10 %, 
поэтому лёд не тонет, а остаётся на поверхности. Он надёжно 
предохраняет глубины от дальнейшего промерзания3. Именно 
из-за уникальных свойств воды водоёмы не промерзают до дна 
зимой. Если бы это было не так, жизнь подавляющего боль-
шинства живых форм на нашей планете была бы просто невоз-
можна.

Проверим своё понимание текста

1) Что происходит с температурой воздуха при наступлении 
холодов?

2) Как начинает при этом изменяться температура воды в 
водоёмах?

3) При какой температуре вода имеет наибольшую плот-
ность?

4) Что происходит с верхними слоями воды, когда их темпе-
ратура достигает 4 °C?

5) Что происходит при этом с нижними слоями воды, имею-
щими температуру выше 4 °C?

6) Какой процесс начинается во всём объёме воды в водоёме?
7) До каких пор продолжается этот процесс?
8) Чем покрыта поверхность водоёмов зимой?
9) Почему лёд, лежащий на поверхности воды, не тонет?

10) Какую роль играет этот лёд?
11) Благодаря какому уникальному свойству воды зимой 

в водоёмах продолжается жизнь?

Новые слова
распределение (при-

месей) — distribution 
(impurity);

2 перемешивание (сло-
ёв воды) — hashing (layers of 
water);

предохранять — to pro-
tect;

подавляющее боль-
шинство — overwhelming 
majority;

насквозь — через всю 
толщу чего-либо;

3 промерзать (промёрз-
нуть) — насквозь замерзать 
(замёрзнуть);

остывать (остынуть) — 
становиться более холод-
ным;

уплотняться — стано-
виться более плотным

Преобразуем текст

8. Закончите фразы.

1) Зимой в России температура воздуха .
2) Когда наступают холода, температура воды в водоёмах постепенно  

.
3) Наибольшую плотность вода имеет .
4) С понижением температуры верхние слои воды постепенно .
5) Когда температура верхних слоёв воды достигает .
6) Нижние, более тёплые слои воды .
7) Во всём объёме воды начинается процесс .
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8) Процесс продолжается до тех пор, пока .
9) Постепенно поверхность водоёма покрывается .

10) Лежащий на поверхности воды лёд не тонет, потому что 
.

9. Сократите текст. Дайте ответ-объяснение на вопрос в названии текста, выделив 
только главную информацию. Ключевые слова для ответа: «наибольшая плотность воды» 
и «процесс конвекции».

10. Максимально сократите текст. Дайте ответ на тот же вопрос без объяснения. От-
ветом должна быть одна фраза с указанием причины явления.

Морская вода замерзает 
при температуре –1,91 °C.

Вода на поверхности Земли отражает 
5 % солнечных лучей, в то время как 

снег — около 85 %.

Водные запасы на Земле на 97 % — 
солёная вода и лишь на 3 % —пресная
(не солёная вода). При этом большая 

часть пресной воды содержится в ледни-
ках и только 1,1 % воды на нашей 

планете пригодна для питья.

3. СНЕЖИНКИ ПОД МИКРОСКОПОМ

Кристаллография — наука о кристаллах, их структуре, 
возникновении и свойствах. Исторически кристаллография 
возникла в рамках минералогии как наука, которая описы-
вает идеальные кристаллы. В настоящее время кристаллогра-
фия активно развивается в связи с потребностями электрони-
ки и физики твёрдого тела. Кристаллы широко применяются 
в электронных устройствах1, а для этого необходимы всё более 
глубокие знания их свойств.

Очередной шаг в изучении свойств наиболее известных при-
родных кристаллов — снежинок — сделал профессор физики 
из Калифорнийского технологического института К. Либбрехт. 
В его лаборатории снежинки выращивают2 искусственно.

Новые слова
1 устройство — the 

device;
2 выращивать (вырас-

тить) кристаллы — создать 
кристаллы искусственно 
путём их роста

{ТОЛЬКО ФАКТЫ}
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«Я пытаюсь выяснить динамику формирования кристал-
лов на молекулярном уровне. Это непростая задача, и ледяные 
кристаллы скрывают3 множество секретов», — комментирует 
профессор.

Снежинка — сложная симметричная структура, состоя-
щая из кристалликов льда. Вариантов снежинок в природе — 
огромное множество. До сих пор не удалось найти среди сне-
жинок двух одинаковых по форме. Предполагается, что в 1 м3 
снега находится 350 млн снежинок и каждая из них уникаль-
на. Снежинки, как правило, бывают в виде шести- и двенадца-
тилучевых звёздочек, шестиугольных пластинок, шестигран-
ных призм. Особенности роста кристаллов в воздухе связаны с 
наличием4 в нём водяного пара.

Для изучения характеристик снежинок профессор Либ-
брехт с 2001 года начал делать фотографии природных сне-
жинок и создавать их сравнительную классификацию. Чтобы 
структура этих снежинок была отчётливо5 видна на фотогра-
фиях, Либбрехт разработал специальную фотокамеру, в кото-
рую встроил микроскоп. Многочисленные фотографии искус-
ственных снежинок, которые выращивались в лаборатории, 
позволили учёному выявить6 нестабильности роста кристал-
лов снежинок, что раньше ещё никому не удавалось. «Эти 
нестабильности очень важны для понимания процесса роста 
кристаллов, но объяснить их с научной точки зрения пока ещё 
сложно», — комментирует учёный.

Японский учёный Накая Укитиро называл снег «письмом 
с небес, написанным тайными иероглифами». Он первым соз-
дал классификацию снежинок. Именем Накая Укитиро на-
зван единственный в мире музей снежинок, расположенный 
на острове Хоккайдо.

Новые слова
3 скрывать (скрыть) — 

to hide;
4 наличие — presence;
явный — obvious;
5 отчётливо — clearly;
6 выявлять (выявить) — 

определить, обнаружить

Рис. 1. Снежинки

Проверим своё понимание текста

1) Что такое кристаллография?
2) С чем связано активное развитие кристаллографии в настоящее время?
3) Где, в частности, находят применение кристаллам?
4) Что такое снежинка?
5) Можно ли искусственно выращивать снежинки?
6) Сколько снежинок находится в одном кубометре снега?
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7) Чем объясняются особенности роста кристаллов снежинок в воздухе?
8) С чего начинал изучение снежинок профессор К. Либбрехт?
9) Какую задачу поставил перед собой профессор?

10) В чём состояли его эксперименты?
11) Что придумал К. Либбрехт для получения необходимых ему фотографий сне-

жинок?
12) Какую особенность роста кристаллов снежинок ему удалось обнаружить?
13) Кто впервые создал классификацию снежинок?
14) В какой стране находится единственный в мире музей снежинок и почему этот 

музей назван именем Накая Укитиро?

Преобразуем текст

11. Найдите в тексте фразы, которые соответствуют по смыслу приведённым ниже.

1) Вначале кристаллография была частью минералогии.
2) Развитие кристаллографии в наши дни связано прежде всего с потребностями 

электроники и физики твёрдого тела.
3) Профессор К. Либбрехт успешно продолжил исследование природных кри-

сталлов — снежинок. Задачей экспериментов К. Либбрехта было выяснение про-
цесса образования снежинок на молекулярном уровне.

4) Потребности современной электроники способствуют развитию кристалло-
графии.

5) Все снежинки различаются между собой по форме.
6) Либбрехт изобрёл специальную фотокамеру, чтобы получать чёткие снимки.
7) Эта фотокамера со встроенным микроскопом дала возможность Либбрехту об-

наружить нестабильности роста кристаллов у снежинок.
8) Хотя Либбрехт в ходе своих экспериментов обнаружил нестабильности роста 

кристаллов, ему не удалось установить, почему так происходит.
9) В современных электронных устройствах широко используются кристаллы.

Определяем значение слов

12. Найдите в тексте сложные слова. Например: кристаллография, многочисленный.

13. Найдите в приведённом ряду слов а) лишнее по смыслу слово; б) общее слово, 
которое объединяет все по смыслу:

куб, призма, пластинка, форма, цилиндр, 
структура, овал, ромб

— на стр. 150.
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4. ГИДРОЛОГИЯ

В.И. Вернадский (1863–1945) — основатель геохимии, соз-
датель учения о биосфере, биогеохимии, радиогеологии, пи-
сал: «Вода стоит особняком в истории нашей планеты. Нет 
природного тела, которое могло бы сравниться с ней по влия-
нию на ход основных, самых грандиозных геологических про-
цессов. Нет земного вещества — минерала, горной породы, жи-
вого тела, которые бы её не заключали. Всё земное вещество ею 
проникнуто и охвачено1».

Водная оболочка Земли в совокупности — на её поверхности 
и в атмосфере — называется гидросферой, а твёрдая вода (лёд, 
снег) — криосферой.

Наука, изучающая природные воды, их взаимодействие с 
атмосферой и литосферой (твёрдая оболочка Земли), а также 
явления и процессы, в них протекающие, называется гидро-
логией. Предметом изучения гидрологии являются все виды 
вод гидросферы: в океанах, морях, реках, озёрах, водохрани-
лищах, болотах2, в почве и под землёй. Гидрология исследует 
круговорот воды в природе и влияние на него деятельности че-
ловека. При этом гидрология пользуется методами, применяе-
мыми в географии, физике и других науках.

Гидрология подразделяется на океанологию, гидрологию 
суши и гидрогеологию. Океанология, в свою очередь, подраз-
деляется на биологию океана, химию океана, геологию океана, 
физическую океанологию, взаимодействие океана и атмосфе-
ры. Гидрологию суши подразделяют на гидрологию рек (реч-
ную гидрологию), озероведение (лимнологию), болотоведение 
и гляциологию (исследование ледников).

Новые слова
1 охватывать (охва-

тить) — заключить в свои 
пределы;

2  болото — bog

Проверим своё понимание текста

1) Что вы можете сказать о роли академика Вернадского в истории науки?
2) Что писал академик Вернадский о значении воды для нашей планеты?
3) Что такое гидросфера и криосфера?
4) Какая наука называется гидрологией?
5) Что изучает гидрология?
6) Что вы можете сказать о классификации гидрологии?

Преобразуем текст

14. Составьте план текста из трёх основных пунктов.

15. Составьте схему «Классификация гидрологии».
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Определяем значение слов (на материале всех текстов темы 
«Вода»)

16. Составьте сложные слова, используя начало «водо...». 

Образец: падение воды  водопад.

очистка воды — _______________
подъёмник воды — _______________
лечение водой — _______________
хранилище воды — _______________
нагреватель воды — _______________
пользование водой — _______________

17. Образуйте из слов, данных ниже, сложные слова, начинающиеся на «гидро...»:

механика, динамика, статика, акустика, генератор, двигатель, металлургия, 
изоляция, костюм

18. Прочитайте приведённые ниже ряды слов. 

а) исключите лишнее по смыслу слово:

гидроакустика, гидромеханика, физика, электроника, геология, 
биогеохимия, гидрокостюм, гидравлика

 
б) найдите слово, объединяющее по смыслу все другие:

сосуд, колба, пробирка, стакан, бутылка, ёмкость, ваза

19. К понятиям, данным в левой колонке, подберите соответствующие им определе-
ния из правой колонки. Запишите цифрами правильные пары.

Понятие Определение

1. Водолаз 1. Прибор для измерения количества
 протекающей воды или её уровня

2. Водоём 2. Место в реке или море, в котором
 течение образует вращательное 
 движение воды

3. Водоворот 3. Резервуар, где находится большое
 количество воды
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4. Водохранилище 4. Рабочий, занимающийся 
 подводными работами 
 в специальном водонепроницаемом
 костюме

5. Водосброс 5. Система сооружений, 
 доставляющая воду по трубам 
 в места её потребления

6. Водомер 6. Резервуар, где хранится большой
 запас воды

7. Водопровод 7. Устройство для сброса излишней 
 воды в водохранилищах

— на стр. 150.

20. Подберите к каждому предмету изучения соответствующую науку. Запишите циф-
рами правильные пары.

Предмет изучения Наука

1. Природные воды, их взаимодействие,  1. Зоология
связанные с ними процессы

2. Минералы 2. Геология

3. Воды океанов 3. Океанология

4. Все живые организмы 4. Гляциология

5. Химический состав природных вод 5. Гидрохимия

6. Ледники 6. Биология

7. Организмы животных 7. Гидрология

— на стр. 150.
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Наука Специалист

1. Геология Геолог

2. Гидрология

3. Биология

4. Зоология

5. Океанология

6. Химия Химик

7. Математика

8. Гидротехника

9. Гидромеханика

10. Гидрохимия

21. Назовите специалиста, работающего в данной отрасли науки.

5. ЕСТЬ ЛИ У ВОДЫ ПАМЯТЬ? 

ЭТО ИНТЕРЕСНО, НО...

В наши дни в мире ежегодно проходят десятки конферен-
ций, на которых исследователи-любители докладывают о сво-
их опытах. По их мнению, опыты свидетельствуют о том, что 
вода помнит вещества, которые в ней когда-то растворяли; 
что вода поддаётся магнитной обработке; что вода меняет свои 
свойства в зависимости от целого ряда необъяснимых причин, 
даже от цвета скатерти, на которой стоит стакан с водой!

Впервые гипотеза о «памяти воды» была выдвинута в 1988 
году французским иммунологом1 Жаком Бенвенистом, что 
стало настоящей сенсацией и вызвало целую волну исследова-
ний свойств воды. Так в России в 2003 году доктор биологи-
ческих наук С. Зенин защитил диссертацию на тему «памяти 
воды». В своих исследованиях Зенин выделяет даже два типа 
памяти — первичную и долговременную. Он считает, что вода 
обладает структурой, пригодной2 для хранения биологической 

Новые слова
иммунология — на-

ука, изучающая защитные 
свойства организма;

1 иммунолог — специ-
алист в области иммуноло-
гии;

2 пригодный — подхо-
дящий для чего-либо;

годиться / пригодиться 
для чего-либо
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памяти. По его словам, эксперименты выявили удивительную 
вещь — любой человек может передать воде определённую 
эмоцию, которую она способна «запомнить».

Японский исследователь Масару Эмото приводит удиви-
тельные доказательства информационных свойств воды. Он 
установил, что при замерзании никакие два образца воды не 
образуют полностью одинаковых кристаллов и что их форма 
отражает не только разные свойства взятых образцов, но и не-
сёт информацию о том или ином воздействии, оказанном на 
воду в каждом случае. Первая книга Масару Эмото «Посла-
ния, исходящие от воды» вышла в 2002 году. Она переведена 
на многие языки мира, в том числе и на русский язык.

Однако, несмотря на многочисленные эксперименты и пу-
бликации, мировое научное сообщество не признаёт досто-
верность концепции «памяти воды». Премия в один миллион 
долларов, объявленная за неоднократно повторенный опыт, 
демонстрирующий память воды, другими словами, за доказа-
тельство существования «эффекта памяти воды», никем ещё 
не получена.

Проверим своё понимание текста

1) Кто и когда впервые выдвинул гипотезу об «эффекте памяти» воды?
2) О чём писал Зенин в своей диссертации?
3) Что вы узнали из текста о Масару Эмото?
4) Как относится мировое научное сообщество к проблеме памяти воды и поче-

му?
5) За какой опыт была объявлена премия в один миллион долларов?
6) Как вы думаете, почему никто не получил ещё эту премию?
7) Что вы думаете о способности воды хранить в своей памяти полученную ин-

формацию?
8) Почему в названии текста мы видим слово «но»?



21

Выпуск 14. Читаю дома. Технический профиль

ТЕМА 2 ДВИЖЕНИЕ         ДВИЖЕНИЕ         

МАТЕРИИМАТЕРИИ

1. ДВИЖЕНИЕ. ИЗМЕНЕНИЕ

Познавая окружающий мир, мы обнаруживаем, что в нём 
нет ничего абсолютного застывшего1, неизменного: всё нахо-
дится в движении, переходит из одних форм в другие. Во всех 
телах происходит движение элементарных частиц, атомов, 
молекул. Каждый материальный объект взаимодействует с 
окружающей средой, и это взаимодействие заключает в себе2 

движение того или иного рода.
Движение есть всякое изменение, любой переход из одного 

состояния в другое. Движение является способом существо-
вания материи, или всеобщим свойством материи. В мире не 
может быть материи без движения, как нет и движения без ма-
терии.

Любое движение и изменение неразрывно связаны со своей 
противоположностью — сохранением, устойчивостью, поко-
ем. Именно в этом и состоит противоречивость3 природы дви-
жения. Как же соотносится движение с покоем? Если, напри-
мер, мы видим лежащий камень, мы можем сказать, что он 
находится в покое (относительно некоторой системы отсчёта). 
Однако его атомы движутся, и сам камень разрушается под 
действием выветривания. Вместе с нашей планетой камень 
движется в космическом пространстве и т. д. Поэтому состоя-
ние покоя этого камня условно и временно.

Другой пример: брошенный под углом к горизонту камень 
летит. Полёт камня есть процесс изменения им своего место-
положения со временем. Но в то же время сохранение камнем 
состояния полёта есть его устойчивость: своего рода «покой 
летящего камня». Абсолютного покоя и неподвижности нигде 
нет, они всегда относительны.

Формы движения материи разнообразны: механическая, 
физическая, химическая, биологическая и социальная (про-
цессы, происходящие в обществе).

Новые слова
1 застыть — стать не-

подвижным, прекратить 
движение, застыть на ме-
сте;

2 заключать в себе — 
иметь в себе, содержать;

3 противоречивость — 
ситуация, свойство, ког-
да одно исключает другое
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Проверим своё понимание текста

1) Что вы можете сказать об окружающем мире в связи с темой текста? (Ответьте 
одной фразой.)

2) Что можно сказать о движении?
3) С чем неразрывно связано всякое движение?
4) Что можно сказать о состоянии покоя лежащего камня?
5) В каком состоянии находится летящий камень, который бросили под углом к 

горизонту?
6) Можно ли назвать устойчивым движение летящего камня?
7) Существуют ли абсолютное движение и покой?
8) В чём заключается противоречивость движения?
9) Какие формы движения материи вы знаете?

Проанализируем структуру текста

1) Определите роль и подтему абзаца 1.
2) Какой компонент текста содержит абзац 2?
3) Можно ли объединить в одну подтему абзацы 3 и 4? Какова их общая идея?
4) Определите отдельно подтемы абзацев 3 и 4. Обратите внимание, что в каж-

дый из них входит описание примера, то есть их структура одинакова.
5) Определите подтему абзаца 5.

Преобразуем текст

1. Найдите в тексте фразы, которые соответствуют по смыслу приведённым ниже.

1) В природе не существует абсолютного покоя и неподвижности.
2) Когда мы знакомимся с миром вокруг нас, мы узнаём, что в нём всё движется, 

изменяется.
3)  Во всех телах движутся молекулы, атомы, элементарные частицы.
4) Любое тело взаимодействует с окружающей средой.
5) При каждом взаимодействии материальных объектов происходит изменение, 

движение того или иного рода.
6) Движение, изменение существуют в неразрывной связи с устойчивостью и по-

коем.
7) Стабильность, устойчивость и покой являются противоположностью движе-

нию, изменению.
8) Противоречивость движения и изменения заключается в том, что они нераз-

рывно связаны со своей противоположностью — покоем, неподвижностью и устой-
чивостью.
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