
Библиотека журнала «Исследователь/Researcher»

Центр общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского 
Института образования Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики»

Практические задания
в области STEM-образования

Сборник в трех томах

Том 2. Задания для работы  
с учащимися 5–11 классов 

Редактор и составитель А. С. Обухов
Научный консультант С. А. Ловягин

Москва – 2022
 



Практические задания в области STEM-образования: Сборник в трех томах. 
Том 2. Задания для работы с учащимися 5–11 классов / Редактор и составитель  
А. С. Обухов. Научный консультант С. А. Ловягин. – М.: Библиотека журнала  
«Исследователь/Researcher», 2022. – 266 с.

STEM (Science, Technology, Engineering, Maths) – устойчивая аббревиату-
ра, которая объединяет естественные науки, технологии, инженерию и мате-
матику. STEM-образование – это не просто объединение под одной шапкой 
нескольких направлений, а скорее современная линия интеграции естественнона-
учного, математического и инженерного образования. Практика реализации STEM- 
подхода в образовании строится на деятельностной основе – через эксперименти-
рование, исследование, проектирование, конструирование, программирование. 

В три тома сборника вошло 300 заданий, направленных на получение знаний и 
навыков в области STEM. Они предназначены для школьников начального, основ-
ного и среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС с уче-
том необходимых требований соблюдения межпредметных связей, практической 
ориентированности, деятельностной составляющей. Уровень сложности заданий 
соответствует каждому из уровней общего образования с учетом освоенных пред-
метных знаний. 

Задания направлены на развитие проектной и исследовательской деятельности 
учащихся, а также возможны для реализации в различных форматах внеурочной 
деятельности в рамках школьной программы. Они также могут применяться как 
упражнения для отбора и участия в олимпиадах и конкурсах всех уровней по пред-
метам и направлениям STEM, в том числе в логике междисциплинарной подготовки 
и развития навыков XXI века (4К – критическое мышление, креативность, комму-
никация, кооперация).

Второй том сборника включает 162 задания, направленных на работу с учащими-
ся средней и старшей школы как в рамках школьных предметов естественно-научного 
цикла, математики и информатики, а также в связке с другими школьными предме-
тами или выходя за их пределы. Представлены авторские и адаптированные задания, 
которые были успешно реализованы с учащимися в московских школах и центрах 
дополнительного образования. 

УДК 371.388
ББК 74.26

 © Центр общего и дополнительного образования имени А. А. Пинского  
Института образования НИУ ВШЭ, 2022.

 © Журнал «Исследователь/Researcher», 2022.
 © Волкова Е. В., перевод, 2020.

ISBN 978-5-91905-040-7



Сборник создан в рамках проекта «Анализ развития STEM-образования» Центром общего и 
дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ. 

Коллектив авторов задач 2-го тома:
• Балицкая Елизавета Дмитриевна, учитель биологии кафедры STEM АНОО «Хорошевская 

школа»
• Волкова Екатерина Вадимовна, педагог дополнительного образования, руководитель на-

правления «Физика в окружающем мире» Детского исследовательского центра «Точка варе-
ния» Колледжа «26 КАДР»

• Зайцева Мария Ивановна, учитель биологии кафедры STEM АНОО «Хорошевская школа»
• Качмазов Борис Аликович, учитель химии кафедры STEM АНОО «Хорошевская школа»
• Копыцин Александр Александрович, учитель биологии кафедры STEM АНОО «Хорошев-

ская школа»
• Литвинов Михаил Борисович, учитель биологии ГБОУ Школа №1553 имени В.И. Вернадского
• Ловягин Сергей Александрович, к. п. н., заведующий кафедрой STEM АНОО «Хорошевская 

школа», Заслуженный учитель РФ
• Мещанинова Ирина Александровна, к. п. н., учитель химии ГБОУ Школа №1553 имени 

В.И. Вернадского
• Можаева Мария Владимировна, учитель биологии кафедры STEM АНОО «Хорошевская 

школа»
• Трунин Арсений Алексеевич, аспирант Института образования НИУ ВШЭ, ведущий 

специалист Центра педагогического мастерства Департамента образования и науки горо-
да Москвы

• Фещенко Ирина Алексеевна, учитель химии кафедры STEM АНОО «Хорошевская школа»
• Филиппов Андрей Сергеевич, учитель географии кафедры STEM АНОО «Хорошевская 

школа»

Редактор-составитель: Обухов Алексей Сергеевич, к. психол. н., ведущий эксперт Центра обще-
го и дополнительного образования имени А. А. Пинского Института образования НИУ ВШЭ.

Научный консультант: Ловягин Сергей Александрович, к.  п. н., заведующий кафедрой STEM 
АНОО «Хорошевская школа», Заслуженный учитель РФ.



4 Практические задания в области STEM-образования

СОДЕРЖАНИЕ
Средняя и старшая школа (5–9 классы; 10–11 классы)

1. «Фантастические животные» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2. «Химический состав клетки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

3. «Свойства живого»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

4. «Лишайники» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

5. «Экологическая экспертиза» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

6. «Единство оболочек» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

7. Mind map «Структура и функции»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

8. «Естественнонаучный КВИЗ (викторина)» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

9. «Научный метод: наблюдение и описание» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

10. Научный метод: биологический рисунок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

11. «Научный метод: постановка эксперимента» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

12. «Клетка: узнай и подпиши» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

13. «Исследования в космосе: растительность Trappist-1b» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

14. «Исследования в космосе: терраформирование Tau Geti b» . . . . . . . . . . . . . . . . 45

15. «Каким будет результат программы: функция input в Python»  . . . . . . . . . . . . . . . 48

16. «Каким будет результат программы: списки в Python»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

17. «Каким будет результат программы: операции целочисленного деления  
и остатка от деления в Python»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

18. «Каким будет результат программы: ввод и вывод в Python» . . . . . . . . . . . . . . . . 51

19. «Каким будет результат программы: функции в Python» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

20. «Каким будет результат программы: циклы for in в Python» . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

21. «Каким будет результат программы: генерация случайного числа в Python» . . . 54

22. «Каким будет результат программы: нумерация элементов в списках в Python» 55

23. «Каким будет результат программы: сокращенные записи арифметических опера-
ций в Python» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

24. «Каким будет результат программы: срезы списков в Python». . . . . . . . . . . . . . . 57

25. «Каким будет результат программы: метод extend у списков в Python» . . . . . . . 58

26. «Каким будет результат программы: метод append у списков в Python»  . . . . . . 59



5Том 2. Задания для работы с учащимися 5–11 классов

27. «Каким будет результат программы: оператор is в Python» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

28. «Каким будет результат программы: функция map в Python» . . . . . . . . . . . . . . . . 61

29. «Каким будет результат программы: функция ord в Python» . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

30. «Каким будет результат программы: циклы с условием в Python» . . . . . . . . . . . . 63

31. «Каким будет результат программы: функция len в Python» . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

32. «Каким будет результат программы: условия в Python»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

33. «Каким будет результат программы: метод isdigit и функция type в Python»  . . . 66

34. «Каким будет результат программы: собственные функции в Python» . . . . . . . . 67

35. «Скатерть-самобранка: классификация плодов»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

36. «Mind map “Структура и функции”»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

37. «Ожерелье королевы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

38. «Возраст дерева» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

39. «Центры происхождения культурных растений» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

40. «Минеральное питание растений» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

41. «Антропогенные формы рельефа» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

42. «Равновесие и силы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

43. «Исследование равновесия рычага» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

44. «Падение тел» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

45. «Теннисный шарик»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

46. «Исследование растяжения пружины» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

47. «Карта понятия “Силы”» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

48. «Катание с горки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

49. «Сила тяжести»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

50. «Исследование трения скольжения»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

51. «Классная конференция» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

52. «Как продемонстрировать невесомость?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

53. «Сила тяжести и свободное падение»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

54. «От чего зависит период колебаний маятника?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

55. «Градуирование мензурки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

56. «Наклонная плоскость»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

57. «Ручной инструмент: плоскогубцы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105



6 Практические задания в области STEM-образования

58. «Ручной инструмент: молоток»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

59. «Ручной инструмент: отвертка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

60. «Ручной инструмент: ножницы»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

61. «Реактивный поезд» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

62. «Динамометр» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

63. «Батарейка из овощей и фруктов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

64. «Параллельное и последовательное подключение элементов питания» . . . . . . 112

65. «Графит и сопротивление» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

66. «Переход одного вида энергии в другой»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

67. «Проводники и диэлектрики» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

68. «Компас» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

69. «Автоматический уличный фонарь» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

70. «Как узнать дистанционно, что лампочка перегорела?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

71. «Сенсорная панель и транзистор»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

72. «Большие и маленькие колеса»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

73. «Что будет, если поместить ручку двери  
не справа, а в центре?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

74. «Физический фокус» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

75. «Как я давлю на пол» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

76. «Молекулярные модели строения твердых тел, жидкостей и газов». . . . . . . . . . 126

77. «Диффузия» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

78. «Броуновское движени» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

79. «Изменение атмосферного давления с высотой»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

80. «От чего зависит давление в жидкости» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

81. «Рассчитать мощность»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

82. «Измерение плотности» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

83. «Затраты энергии при ходьбе. Комплексная задача»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

84. «Опора, усилие и нагрузка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

85. «Вес — это сила! А масса?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

86. «Исследование выталкивающей силы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

87. «Математический маятник» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141



7Том 2. Задания для работы с учащимися 5–11 классов

88. «Игрушки–головоломки» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

89. «Где у человека центр тяжести?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

90. «Виды трения» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

91. «Исследование затрат энергии при подъеме»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

92. «Модель гидравлического пресса» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

93. «Почему Венеция погружается на дно моря?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

94. «Подводная лодка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

95. «Гидравлическая машина»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

96. «Сколько энергии мы расходуем  
при движении?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

97. «Машина Голдберга» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156

98. «Сила реакции опоры» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

99. «Квест по Московскому зоопарку» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158

100. «Квест по Москвариуму» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

101. «Кем я мог заразиться?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

102. Презентация «Птицы для Императора» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

103. «Ленточные черви» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

104. «Скелет-констуктор» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

105. Методы борьбы с вредителями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

106. Учебный фильм «Животные Земли» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

107. «Самодельные весы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

108. «Самодельные пружинные весы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

109. «Исследование выталкивающей силы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

110. «Американские горки. Комплексная задача» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

111. «Определение минерала по его плотности»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

112. «Определение площади участка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

113. «Как быстро наполнится бутылка» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

114. «Как далеко находится линия горизонта»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

115. «Масса газа, который легче воздуха»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

116. «Как выглядят атомы?»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

117. «Приготовление физиологического раствора»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191



8 Практические задания в области STEM-образования

118. «Влияние различных физиологичных условий на артериальное давление» . . 192

119. «Влияние различных физиологических условий на частоту сердечных  
сокращений» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

120. «Изменение дыхательного объема и частоты дыхательных движений при различ-
ных физиологических условиях» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

121. «Содержание витаминов в различных продуктах, составление рациона  
питания с учетом суточной потребности витаминов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

122. «Сравнение силы кистевого жима» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

123. «Разделение многокомпонентной смеси»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

124. «Физические и химические явления» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

125. «Самодельный электродвигатель» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

126. «Число частиц»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

127. «Яд для Распутина» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

128. «Научный метод: наблюдение и описание. Кровяное давление» . . . . . . . . . . 208

129. «Научный метод: наблюдение и описание. Пульс»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

130. «Знание — сила!»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

131. «Генетический алфавит» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

132. «Царская родословная» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

133. «Рацион питания для вегетарианца» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

134. «Рацион питания при диабете» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

135. «Загадочный ингредиент» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

136. «Альтернативные источники энергии» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

137. «Разноцветные розы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

138. «Формы отбора и нормальное распределение»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

139. «Вехи антропогенеза» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

140. «Ошибки сумасшедшего профессора»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

141. «Кислород и озон в атмосфере» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

142. «Странички ученых в соцсетях»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

143–148. Комплекс заданий (опытов) на общую тему «Изучение состава и свойств 
малахита. Превращение соединений меди» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

149. «Денатурация и ренатурация белка при различных условиях»  . . . . . . . . . . . . 244



9Том 2. Задания для работы с учащимися 5–11 классов

150. «Определение первой космической скорости для различных планет и орбит» 245

151. «Определение второй космической скорости для различных планет и орбит» 247

152. «Определение высоты стационарной орбиты для различных небесных тел» . 249

153. «Тушение пожаров»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

154. «Бензокаин»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

155. «Морские водоросли»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

156. «Солнечное излучение» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

157. «Геохимия: возраст горной породы» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

158. «Генератор паролей»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

159. «Кто решит уравнение?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

160. «Как найти нужный файл?» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

161. «Как найти строку в строке?»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

162. «Бронирование апартаментов» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261



1. «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ»

Автор задания — Зайцева Мария Ивановна.
Рассчитано на 5 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология, география. 

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: распечатанный текст задания.
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения — индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие творческих 

способностей, креативности. 

Часть 2 — задание для учащихся
Перед вами рисунки нескольких фантастических животных, внимательно посмотрите на 

их внешнее строение и подумайте, в каких средах могли бы обитать эти организмы? Свой ответ 
аргументируйте. 

Иллюстративные материалы — картинки фантастических животных:

Рисунок 1            Рисунок 2   Рисунок 3

Часть 3 — логика выполнения задания
Ученик знает, что существуют водная, наземно-воздушная, почвенная и организменная среды 

обитания. Исходя из внешнего строения организмов, ученик может прийти к выводу, что организм 
на рисунке 1 может обитать в наземно-воздушной либо в почвенной среде (роющие конечности, но 
при этом есть органы зрения). Организм на рисунке 2  —  это обитатель наземно-воздушной среды 
(наличие крыльев), организм на рисунке 3 мог бы обитать в водной среде, так как по форме тела 
напоминает осьминога, есть щупальца. 

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Показатели Свойства рисунков 
никак не соотнесены с 
ключевыми параметрами 
среды обитания

Выделенные свойства живот-
ных соотнесены со значимы-
ми характеристиками среды, 
но не все точно

Все выделенные 
свойства животных точно 
соотнесены со значимыми 
характеристиками среды

Оценивание: зачет/незачет. 

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА  
(5–9 КЛАССЫ; 10–11 КЛАССЫ)

Авторские задания, отработанные с учащимися ряда ведущих школ Москвы
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2. «ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ»

Автор задания —  Можаева Мария Владимировна (при разработке задания 
использовались традиционные методики).
Рассчитано на 5 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, химия.
Какие метапредметные умения развивает: познавательные и 
коммуникативные УУД.

Часть 1— пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: раздаточный материал —  бланк практической работы.
Лабораторное оборудование и посуда: пестик, химический стакан, горелка, пипетка, стеклян-

ная палочка, фарфоровая чашка, асбестовая сетка.
Материалы: мука, вода, спички, марля, йод, семена (тыквы, подсолнечника и т.п.), кусочек огур-

ца (долька мандарина, апельсина), ломтик сырого картофеля.
Оптимальное время для реализации: 40 минут.
Форма проведения: практическая работа на выбор —  в парах или индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: закрепление знаний о 

химическом строении клетки (на примере растительной), формирование навыков работы с лабора-
торным оборудованием, фиксация результатов наблюдения, формулирование выводов.

Часть 2 — задание для учащихся
Чтобы доказать, что в состав клетки входят органические вещества, минеральные соли и вода, 

нужно провести серию экспериментов.
Для этого тебе понадобятся: лабораторное оборудование и посуда, материалы.
По разработанным методикам проведи опыты. Запиши свои наблюдения в бланк с таблицей. 

Сделай выводы.
Предположи, каким способом проверялось наличие в клетке органических веществ, минераль-

ных солей и воды. Подпиши названия этих веществ в таблице:
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Химический состав клетки
В состав клетки входят различные вещества: органические и неорганические.
К неорганическим относятся: вода (Н

2
О) и минеральные соли.

К органическим веществам относятся: белки, жиры и углеводы.
Чтобы доказать наличие в клетках воды, жиров, углеводов и белков, нужно провести опыты.

Методика экс-
перимента

Дети должны 
сами вписать 
вещество: 
ВОДА

Минеральные 
соли

Дети должны 
сами вписать 
вещество: 
ЖИРЫ

Дети должны 
сами вписать 
вещество: 
БЕЛКИ (клей-
ковина)

Дети должны 
сами вписать 
вещество: 
УГЛЕВОДЫ 
(КРАХМАЛ)

Материалы Мандарин Мука, горелка, 
химическая 
посуда

Семена рас-
тений нежа-
реные (тыква, 
подсолнечник), 
пестик, бумага 

Мука, марля, 
стакан с водой

Мука, марля, 
стакан с водой, 
йод, пипетка, 
ломтик сырого 
картофеля

Ход экспери-
мента

1. Раздави 
рукой дольку 
мандарина 

1. Насыпь в 
фарфоровую 
чашку муку.
2. Установи 
фарфоровую 
чашку на асбе-
стовую сетку 
на штативе.
3. Подожги 
горелку
4. Помешивай 
муку стеклян-
ной палочкой

1. Возьми се-
мена растений 
(тыква, подсол-
нечник).
2. Положи их 
в лист бумаги, 
сложенный 
вдвое.
3. С помощью 
пестика раз-
дави семена 
через бумагу

1. Положи 
ложку муки в 
кусочек марли 
(5×5 см).
2. Зажав по-
лучившийся 
кулечек, про-
полощи его 
в стакане с 
водой

1. В стакан с 
водой, в кото-
ром прополо-
скали кулёчек 
из марли с 
мукой, капни  
1 каплю йода.
2. Капни йод 
на ломтик 
сырого карто-
феля

Наблюдения

Вывод

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся, в ходе работы соотносясь с полученными ранее знаниями и наблюдениями, делают 

выводы о наличии в клетке тех или иных веществ.
Например, на бумаге остались масляные пятна, значит, в клетке есть жир.
Заполняют бланк практической работы. Формулируют выводы.

Критерии оценивания 
Критерии оценки: последовательность алгоритма решения, технологические особенности ре-

шения, грамотное сочетание знаний предметных областей, практичность, прогнозируемость реше-
ния участников и т. д.

Оценка производится по балльной шкале:
2 — работа не сделана / таблица не заполнена / выводы не сформулированы;
3 — работа сделана / таблица заполнена не полностью или с неточностями / выводы сформули-

рованы не полностью;
4 — работа сделана / таблица заполнена с небольшими неточностями / выводы сформулирова-

ны не полностью;
5 — работа сделана / таблица заполнена полностью / выводы сформулированы корректно.
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3. «СВОЙСТВА ЖИВОГО»

Автор задания — Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 5 класс.
Какие предметные области охватывает: биология.
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, 
коммуникация, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: раздаточный материал — таблички с ложными и истинными свой-

ствами живого.
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: оптимально в паре, но возможны и другие формы.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: учащиеся могут на-

звать свойства, характерные для живых организмов.

Часть 2 — задание для учащихся
В раздаточном материале (таблица) указаны свойства, характерные для живых организмов. 

Ваша задача выделить среди них те, которые характерны для всех (исключая вирусы) живых орга-
низмов. Не стоит выделять свойства, характерные лишь для части живых организмов, их можете 
вычеркнуть. В решении этого задания вам помогут подсказки, висящие на стенах нашего кабинета. 
Ваша пара, перемещаясь по кабинету, может увидеть все подсказки и найти правильные ответы в 
табличке. Количество подсказок и правильных ответов совпадает.

Изменчивость Раздражимость Разумность Рост и развитие

Охота Нуждаются в кислороде Размножение Фотосинтез

Наследственность Активное передвижение Клеточное строение Незаменимость

Общий химический 
состав 

Универсальный генетический код Половой процесс Обмен веществ

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся перемещаются по кабинету в парах и видят на стенах подсказки (если класс большой, 

то можно сделать два комплекта подсказок). Они выделяют правильные ответы в своей табличке. 
По окончании выполнения задания происходит проверка и обсуждение результатов, учитель про-
веряет правильность выполнения и комментирует свойства живого.

Правильные ответы выделены закрашенным фоном:

Изменчивость Раздражимость Разумность Рост и развитие

Охота Нуждаются в кислороде Размножение Фотосинтез

Наследственность Активное передвижение Клеточное строение Незаменимость

Общий химический 
состав 

Универсальный генетический код Половой процесс Обмен веществ
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Подсказки для развешивания:

Котята не являются точной копией 
кошки, имеют разную окраску

Свойство живых организмов реагировать на окружающие условия

Ни один вид не обходится без оставления потомства

Как назвать такое взаимодействие организма с окружающей средой?
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От осины не родятся апельсины  
(а родятся осины)

Благодаря этому свойству, вирусы могут заставлять 
клетки других живых организмов производить 
многочисленные копии вируса

Критерии оценивания 
1 балл — не выполнено, допущено более трех ошибок в определении свойств живого.
2 балла — выполнено частично: верно отмечены большинство свойств живого, допущено не 

более трех ошибок. 
3 балла — выполнено полностью: верно отмечены в табличке свойства живого (не более одной 

ошибки), во время проверки и обсуждения учащиеся правильно соотносят картинку и свойство 
живого.
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4. «ЛИШАЙНИКИ»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 5 класс.
Какие предметные области охватывает: биология,
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, 
познавательная активность.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: рабочий лист.
Оптимальное время для реализации: 5 минут.
Форма проведения – на выбор: в паре или индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: закрепление знаний о 

внешнем и внутреннем строении лишайников.

Часть 2 — задание для учащихся
Лишайники — удивительные организмы. Они могут жить в самых суровых местах, даже  

в Антарктиде.
Они являются пионерами суши: первыми заселяют обнажившуюся сушу.
Лишайники представляют собой симбиотические организмы, которые состоят из гиф грибов 

и водорослей.
Изучи их внутреннее и внешнее строение подробнее и выполни задание:
1. Подпиши на рисунке клетки одноклеточных водорослей и гифы гриба.
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2. Подпиши на рисунках типы лишайников по форме его слоевища (кустистый, листоватый, 
накипной).

Часть 3 — логика выполнения задания
Задание 1: ученики отмечают на фотографии клетки водорослей и гифы гриба.
Задание 2: ученики подписывают фотографии, определяя форму слоевища.

Критерии оценивания 
Оценивание производится по балльной шкале:
1 — работа не сделана  / на микрофотографии не подписаны клетки водорослей и гифы 

гриба или подписаны неправильно /формы слоевища не определены или определены неверно;
2 — работа сделана не полностью / на микрофотографии подписаны клетки водорослей и 

гифы гриба с 1 ошибкой / правильно определена только 1 форма слоевища;
3 — работа сделана / правильно определены и подписаны клетки водорослей и гифы гриба 

и форма слоевищ, но допущена 1 ошибка;
4 — работа сделана / все определено и подписано верно.
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5. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна. 
Рассчитано на 5 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология.
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, 
коммуникация и кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов 
Необходимые материалы: раздаточный материал — бланк практической работы, карта города, 

карточки с видами лишайников и карточки 1–4 с таблицами из «Экознайка. Набор для оценки чи-
стоты воздуха методом биоиндикации», по 3–4 различных видов лишайников из школьной коллек-
ции для каждой группы. Лишайники подбираются так (по возможности), чтобы у разных групп в 
итоге были разные результаты.

Оптимальное время для реализации: 40 минут.
Форма проведения: в группах по 3 – 4 человека.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: закрепление знаний о 

лишайниках, знакомство с методами лихеноиндикации.

Часть 2 — задание для учащихся
В городе уже более ста лет успешно работает машиностроительный завод. 
Владелец завода хочет запустить новые цеха, и местную общественность волнует, не вызовет 

ли это увеличение уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе, примыкающего к заводу.
Владелец и руководство завода утверждают, что они следят за работой очистных сооружений, 

и воздействие производства на состояние окружающей среды минимально.
Вам нужно разбиться на группы. В каждой группе 4 роли, и вам надо определиться, какую роль 

вы выберете:
1. Представь, что ты — руководитель предприятия. Тебе нужно принять управленческое ре-

шение на основании экологического исследования состояния окружающей среды методом 
лихеноиндикации: строить ли новый производственный цех или надо улучшить системы 
очистителей уже существующих. 

2. Если ты — эколог, тебе надо произвести экспертизу и сделать отчет о состоянии окружаю-
щей среды. Экологов — два человека.

3. Если ты — представитель общественности, тебе надо или согласиться с постройкой нового 
цеха завода, или предложить другой способ развития района.

Определите чистоту воздуха с помощью методов лихеноиндикации.
Сделайте вывод о степени загрязнения атмосферного воздуха в окрестностях завода,
Примите решение, можно ли открывать новый производственный цех.
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Рабочий лист «Экологическая экспертиза. Лихеноиндикация»

1. Определение чистоты воздуха по видовому разнообразию лишайников
а) Определите по карточкам виды лишайников, собранных в лесопарке возле завода.
b) По изменению количества видов и видовых форм сделайте вывод об изменении воздуха на 

разном расстоянии от объекта загрязнения.
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________

Вывод:_______________________________________________________________________

2. Определение концентрации диоксида серы (SO2) в воздухе
а) Определите видовой состав лишайников, используя карточки с видами.
b) По карточке №4 определите, к какой зоне по концентрации диоксида серы (SO2) в воздухе 

относится исследуемая площадка.
с) Сделайте вывод об изменении загрязнении воздуха.
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
Зона:_________________________________________________________________________
Вывод:_______________________________________________________________________

3. Расчет показателей относительной чистоты воздуха (ОЧА)
Определите встречаемость накипных, листоватых и кустистых лишайников, согласно карточке 3.
По представленной формуле рассчитайте показатель ОЧА. Чем выше показатель ОЧА  

(ближе к 1), тем чище воздух исследуемого района.
Встречаемость _________________________________________________________________
ОЧА _________________________________________________________________________
Вывод ________________________________________________________________________
Сравните используемые методики. Дополняют ли они друг друга?
___________________________________________________________________________
Вывод о степени загрязненности воздуха в городе:
_________________________________________________________________________________
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Часть 3 — логика выполнения задания
Экологи в каждой группе (совместно с остальными членами команды) определяют лишайники 

и, пользуясь таблицами, заполняют рабочий лист и делают вывод о степени загрязненности воздуха 
в городе.

Директора из каждой группы объединяются в Совет Директоров и на основании полученных 
данных принимают решение, открывать новый производственный цех (а это новые рабочие места и 
развитие города) или потратить сумму на улучшение очистных сооружений.

После этого представитель общественности совместно с ребятами, играющими такую же роль 
из других групп, имея на руках результаты работы экологов, обсуждают решение совета директоров 
и соглашаются с ним или предлагают свой способ развития города.

Критерии оценивания 
Критерии оценки: последовательность алгоритма решения, технологические особенности ре-

шения, грамотное сочетание знаний предметных областей, практичность, прогнозируемость реше-
ния участников и т. д.

Оценка производится отметкой «зачет» / «незачет».
Зачет:
1. Правильно определены все лишайники (допускается 1 ошибка);
2. Правильно оценена степень загрязнения воздуха;
3. Оформлен рабочий лист;
4. Сделан корректный вывод.
Незачет:
1. Лишайники определены неверно все или половина;
2. Неправильно оценена степень загрязнения воздуха;
3. Не оформлен рабочий лист (полностью или частично);
4. Вывод сделан некорректно.

1

3

1
2

3
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6. «ЕДИНСТВО ОБОЛОЧЕК»

Автор задания — Филиппов Андрей Сергеевич.
Рассчитана на 5–6 класс.
Какие предметные области охватывает: география, биология, экология.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листы флипчарта (или ватман), клей или пластилин, цветные каран-

даши или фломастеры.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в парах или в группах по 3–4 человека.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: доказательство взаи-

мосвязи и неразрывности геосфер Земли (литосферы, гидросферы, атмосферы и биосферы).

Часть 2 — задание для учащихся
Задача — распределить карточки по четырем группам.
Проведите классификацию карточек. Для этого выберите признаки, по которым вы будете 

классифицировать. 
Разделите лист ватмана на четыре части.
Наклейте карточки на лист, придумайте названия для каждой группы.
Если у вас остались карточки, которые не подходят ни к одной из групп или подходят одновре-

менно к нескольким группам, поместите их в центр листа. Подумайте, можно ли объединить эти 
карточки в пятую группу и придумать для этой группы название.

Дополните каждую группу своими примерами (используйте пустые карточки и фломастеры).
Обсудите результаты работы с другими командами. 
Иллюстративные материалы – набор карточек: см. стр. 22–27.

Часть 3 — логика выполнения задания
Карточки можно объединить в четыре группы по принадлежности к оболочкам Земли: литос-

фера, атмосфера, гидросфера, биосфера (т.к. классификацию предлагается провести детям, названия 
групп и их содержание могут быть разными. Например, «воздух», «вода», «камень», «жизнь» и т. д.).  
Очевидно, что часть карточек вызовут у детей затруднения (например, «берег реки с гнездами ла-
сточек-береговушек», «подземное озеро» или «дождь»). В процессе обсуждения результатов работы 
дети приходят к выводу, что оболочки взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Критерии оценивания 
Оценивание: зачет/незачет.

Критерий Не выполнен — 0 баллов Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Показатели Большая часть карточек 
не распределена на сферы 
или почти все не точно

Не все карточки распреде-
лены на сферы или не все 
точно

Все карточки точно рас-
пределены на сферы с обо-
снованием
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7. MIND MAP «СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, литература. 
Какие метапредметные умения развивает: креативность, коммуникация, 
кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: учебники биологии для 6 класса, дополнительный материал, бланк 

работы.
Оптимальное время для реализации: 15–20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: разнообразие видо-

изменённых побегов (надземных и подземных), их функции, особенности строения, значение для 
растений, экологические предпосылки формирования различных видоизменений.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Гортензия

Гортензия относится к семейству гортензиевых. Этот род объединяет 30–80 видов гортензий.
Такие растения представлены компактными деревцами, лианами и кустарниками. Больше все-

го видов гортензий произрастает в Южной, а также Восточной Азии (Китай, Япония), еще данное 
растение можно повстречать в Северной Америке и на Дальнем Востоке.

Это растение было названо в честь сестры принца Священной Римской империи Карла Генриха 
Нассау-Зигена. Ученые-систематики дали растению латинское название Hydrangea, что означает в 
переводе «сосуд с водой». Дело в том, что оно отличается большой влаголюбивостью.

В Японии это растение именуют «адзисай», что означает «цветок – фиолетовое солнце».
Расположите в правильном порядке пункты инструкции по вегетативному размножению гор-

тензии черенками. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр: 
1. Срежьте однолетний побег с куста гортензии.
2. Высадите черенки в почву так, чтобы на поверхности была одна почка.
3. Обильно полейте почву.
4. Высадите проросшие черенки на новое место. 
5. Разделите побег на части — черенки с тремя-четырьмя почками. 
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2. Подснежники
«Взял младший брат посох и ударил о землю.
Смотрит девочка, а это уже не посох. Это боль-

шая ветка, вся покрытая почками.
Усмехнулся Март и запел звонко, во весь свой 

мальчишеский голос:
Разбегайтесь, ручьи,
Растекайтесь, лужи,
Вылезайте, муравьи, 
После зимней стужи!
Пробирается медведь
Сквозь лесной валежник.
Стали птицы песни петь,
И расцвел подснежник.
Девочка даже руками всплеснула. Куда дева-

лись высокие сугробы? Где ледяные сосульки, что висели на каждой ветке!
Под ногами у нее — мягкая весенняя земля. Кругом каплет, течет, журчит. Почки на ветвях 

надулись, и уже выглядывают из-под темной кожуры первые зеленые листики.
Глядит девочка — наглядеться не может.
— Что же ты стоишь? — говорит ей Март. — Торопись, нам с тобой всего один часок братья 

мои подарили.
Девочка очнулась и побежала в чащу подснежники искать. А их видимо-невидимо! Под куста-

ми и под камнями, на кочках и под кочками — куда ни поглядишь. Набрала она полную корзину, 
полный передник — и скорее опять на полянку, где костер горел, где двенадцать братьев сидели».

Почему девочке удалось быстро набрать целую корзину и передник подснежников? Какая осо-
бенность размножения этого растения помогла ей?

Чтобы ответить на этот вопрос, тебе может понадобиться информация с сайта Флорист-Х 
https://floristics.info/ru/komnatnye-rasteniya/semejstva/amarillisovye/1777-podsnezhnik.html

3. Земляника
Помнишь сказку «Дудочка и кувшинчик»?
«Дудочка заиграла, и в тот же миг все листики 

на поляне зашевелились, стали поворачиваться, как 
будто бы на них подул ветер.

Сначала из-под листиков выглянули самые мо-
лодые любопытные ягодки, ещё совсем зелёные. За 
ними высунули головки ягоды постарше — одна 
щёчка розовая, другая белая. Потом выглянули яго-
ды вполне зрелые — крупные и красные. И нако-
нец, с самого низу показались ягоды-старики, поч-
ти чёрные, мокрые, душистые, покрытые жёлтыми 
семечками.

И скоро вся полянка вокруг Жени оказалась 
усыпанной ягодами, которые ярко сквозили на 

солнце и тянулись к дудочке».
Для земляники характерно как половое размножение, так и бесполое.
На фотографии ты видишь плоды земляники. Как ты думаешь, это генеративный орган или 

вегетативный?
С помощью какого вегетативного органа размножают землянику?
Какой способ размножения обеспечивает полное сходство нового растения земляники с 

родительским?

https://floristics.info/ru/komnatnye-rasteniya/semejstva/amarillisovye/1777-podsnezhnik.html
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4. На Международной космической станции решили подарить большой букет свежих цветов 
космонавту на день рождения. Но грузовой корабль привез только три растения (1 орхидея, 1 гвоз-
дика и 1 гербера) в виде посадочного материала. Но на борту МКС нет грунта для выращивания 
цветов, а на установке гидропоники дозревает урожай томатов для праздничного стола. 

Что делать? Какой способ космонавты могут использовать, чтобы вырастить букет цветов?

Часть 3 — логика выполнения задания
Ученики, используя материал учебников или интернет-ресурсов, отвечают на вопросы. 
1. Черенком называется любая отделенная от стебля часть, которая в благоприятных усло-

виях развивается в самостоятельное растение. Порядок следующий: Срежьте однолетний 
побег с куста смородины. Разделите побег на части — черенки с тремя-четырьмя почками. 
Обильно полейте почву. Высадите черенки в почву так, чтобы на поверхности была одна 
почка. Высадите проросшие черенки на новое место.

2. Быстро набрать цветы можно, если они растут совсем рядом друг с другом. Это обуслов-
лено особенностями вегетативного размножения: подснежники могут размножаться с по-
мощью луковиц. Одна луковица может образовать несколько маленьких луковичек-деток. 
Они будут находится рядом друг с другом, образуя куртины.

3. Плод земляники — земляничина (выпуклое разросшееся цветоложе с орешками). Это 
генеративный орган. Вегетативно землянику размножают с помощью усов. Ус – это ви-
доизмененный побег. Полное сходство нового растения с родительским обеспечивается 
вегетативным способом размножения.

4. Для выращивания растений в условиях космической станции можно использовать вегета-
тивное размножение культурой ткани. Можно сразу получить большое количество поса-
дочного материала (для большого букета). А вот довести до цветения можно уже в гидро-
понной установке (она уже освободится).

Критерии оценивания
Критерии оценки: последовательность алгоритма решения, технологические особенности ре-

шения, грамотное сочетание знаний предметных областей, практичность, прогнозируемость реше-
ния участников и т. д.

Оценка производится по балльной шкале:
2 — работа не сделана / сделано одно задание / сделано два задания не полностью;
3 — работа сделана не полностью или с неточностями /во всех заданиях не приведены обосно-

вания ответов;
4 — работа сделана  /  возможны неточности  /  не во всех заданиях приведены обоснования 

ответов;
5 — работа сделана  / неточности незначительны / во всех заданиях приведены обоснования 

ответов.
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8. «ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ КВИЗ (ВИКТОРИНА)»

Автор задания — Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 5–7 классы.
Какие предметные области охватывает: биология, физика, география.
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, 
коммуникация, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: вопросы КВИЗа, проектор, презентация, бланки ответов для команд.
Оптимальное время для реализации: 45 минут.
Форма проведения: группы 3–6 человек.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: расширение есте-

ственнонаучного кругозора, повышение мотивации. 

Часть 2 — задание для учащихся
Вам будут предложены вопросы из разных естественных наук. Ваша задача, обсудив варианты 

ответа в течение 45 секунд, после сигнала за 15 секунд записать и сдать правильный ответ. Побеж-
дает команда, набравшая максимальное количество правильных ответов.

Список вопросов:
1. Стоя на одной ноге, человек весит 50 кг. Сколько он будет весить, когда станет на две ноги, 

если площадь стопы 120 см2? 
2. Мышцы имеют свойство утомляться от работы, но предел их выносливости может сильно 

отличаться. Как вам кажется, какая мышца самая выносливая в организме человека?
3. В Лапландии существует поверье, что это явление вызывает лиса, бегающая по снежным 

шапкам гор и высекающая искры своим хвостом. Современная наука доказала, что это явление 
возникает из-за столкновения солнечного ветра с атмосферой Земли. Назовите это явление двумя 
словами, начинающимися на одну и ту же букву.

4. Этот известный ветеринар отправился в спасательную экспедицию на Остров в Индийском 
океане у побережья Танзании, в пустыни на юге и севере Африки, остров в Экваториальной Гвинее 
и на реку в Южной Африке. Кто собирался посетить все эти места? 

5. Грифовая черепаха, живущая в водоемах юга Северной Америки, с этой целью часто высовы-
вает изо рта свой длинный тонкий язык и шевелит им. А каких животных обычно использует с той 
же целью человек? (слайд  с черепахой)

6. Большинство планет солнечной системы имеют естественные спутники. Самый известный 
из них вы конечно знаете, это Луна. Но спутники могут быть очень разными. Скажите – какого 
спутника нет в Солнечной системе?

а) из которого бьют водяные гейзеры;
б) большего по размеру, чем Венера;
в) имеющего жидкие моря на поверхности;
г) ретроградного, который вращается в противоположном направлении.
7. Британские стоматологи утверждают, когда дети пьют газировку, то она попадает почти на 

все зубы, а при использовании ЭТОГО этот показатель уменьшается почти в 3 раза. Назовите ЭТО.
8. Многие птицы обладают поистине райскими голосами, но не всем пернатым так повезло. 

Угадайте, какой птице принадлежит этот голос? (озвучить аудио, вывести на экран картинки – пинг-
вин, выпь, дрофа, страус, колибри, павлин).

9. Вторая симфония композитора Антона Брукнера показалась автору настолько неудачной, 
недостойной опытного мастера, что он называл ее ТАКОЙ. А в 1884 году большинством голосов 
ТАКИМ был признан Гринвичский меридиан. Какое слово мы заменили словом «Таким?»

10. Детеныши японских макак, известных тем, что они переживают зимние холода около те-
плых источников, любят зимой делать то же, что часто делают и человеческие дети. Что же?

11. Для представителей какой профессии, появившейся в ХХ веке, специально изготавливают 
хлеб размером примерно с фалангу пальца?
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12. В черном ящике лежит талисман, который носили на груди средневековые рыцари. Ему 
приписывали чудодейственное свойство: якобы он способен предохранять воина от стрел и ударов 
меча. Философы древности, разрезая этот загадочный объект поперек, объясняли своим ученикам 
строение вселенной. Во все времена и у всех народов ему приписывали лечебные свойства. Также, 
он вдохновлял архитекторов, строящих церкви. Ответьте, что лежит в черном ящике?

13. В русском языке глухонемых город Воронеж обозначается помахиванием ладонями. Какой го-
род обозначается таким же жестом, перед которым к носу прикладывают согнутый указательный палец? 

14. Сначала для этого использовали табачную золу, затем мел. То, что мы используем сейчас, имеет 
следующие компоненты: абразивные, отбеливающие, загустители, пенообразующие. Что это за процесс?

15. Какую форму будут иметь мыльные пузыри, если выдувать их через треугольную рамочку? 
16. Как известно, человек обладает двусторонней симметрией, его правая половина похожа на 

левую. Но эта симметрия не абсолютна, особенно ярко это проявляется во внутреннем строении. 
Например, печень смещена вправо, с левой стороны печени нет. А какие внутренние парные органы 
в теле человека в норме максимально отличаются друг от друга?

17. Мало кто знает, что дикобраз — одно из самых непотопляемых животных, причём утонуть 
он не сможет даже в том случае, если захочет это сделать. А виной этому его длинные иглы, внутри 
которых находится… а что находится внутри игл дикобраза?

18. Известно, что если к северному полюсу магнита поднести кусочек железа, он будет притяги-
ваться. Что будет, если железо поднести к южному полюсу магнита? 

19. Писатель-фантаст Борис Штерн говорил, что первой прочитанной им книгой был фанта-
стический детектив с тремя неудавшимися покушениями на убийство и одним удавшимся. Как на-
зывалась эта книга?

20. Эта страна, став великой древней империей, попортила много крови Фемистоклу, Леониду 
и Александру Македонскому. Народ, основавший ее и давший название и стране, и империи, по сей 
день составляет большинство в стране, которая находится на месте той древней страны. Как назы-
вается эта страна сегодня?

21. Когда я порвал брюки, моя бабушка почему-то предложила мне взять для их починки жили-
ще эскимосов. Что она мне предложила взять?

22. Родина этого растения точно не известна. Однако этот предмет часто встречается в Азии, 
Европе, обеих Америках, Африке и Австралии. Используется в кулинарии, восточной медицине, 
для строительства плотов, мостов, водопроводов, домов. Из него изготавливают оружие, музыкаль-
ные инструменты, орган. А также: мебель, палочки для еды, лыжные палки, фляги, зонтики, удили-
ща и рамы для велосипедов. Что это за растение?

23. У каких планет солнечной системы нет спутников?
24. Назовите объект, который подходит по следующему описанию. Он находится в Антарктиде. 

Температура в нем выше, чем вокруг. В нем не замерзает вода. В нем на скалах гнездятся птицы. В 
пустыне Сахара тоже много объектов с таким же названием. 

25. Великие поэты, как и мы с вами, тоже могут ошибаться. Перед вами отрывок из произведе-
ния М. Ю. Лермонтова «Демон», в котором он допустил ошибку. Укажите слово, заменив которое на 
однокоренное мы нарушим стихотворный ритм, но исправим ошибку с точки зрения науки. 

Под ним Казбек, как грань алмаза,
Снегами вечными сиял,
И, глубоко внизу чернея,
Как трещина, жилище змея,
Вился излучистый Дарьял,
И Терек, прыгая, как львица
С косматой гривой на хребте...

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся в ходе работы в группах обсуждают и записывают ответы, учитель подводит проме-

жуточные и окончательные итоги. Для удобства желательно назначить счетную комиссию. 
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Правильные ответы по номерам вопросов:
1. 50 кг.
2. Сердечная, сердце.
3. Северное сияние.
4. Доктор Айболит 
(«Мы живем на Занзибаре, 
В Калахари и Сахаре, 
На горе Фернандо-По, 
Где гуляет Гиппо-по 
По широкой Лимпопо».)
5. Червей. Комментарий: с помощью червеобразного языка черепаха приманивает рыбу.
6. б. Комментарий: а) из которого бьют водяные гейзеры (Энцелад); б) большего по размеру, 

чем Венера (такого нет, правильный ответ); в) имеющего жидкие моря на поверхности (Титан);  
г) ретроградного, который вращается в противоположном направлении (Тритон).

7. Соломинка, трубочка.
8. Дрофа.
9. Нулевой. Комментарий: Брукнер называл свою симфонию «нулевой». В 1884 году на конфе-

ренции в Вашингтоне единой точкой отсчета широты был признан Гринвичский меридиан.
10. Играть в снежки.
11. Космонавтов. Комментарий: если взять обычную булку хлеба, ее нужно будет делить, на-

пример резать, а это приводит к появлению крошек, которые могут попасть куда-то не туда. Чтобы 
этого не было, космический хлеб предназначен для одного приема пищи.

12. Лук.
13. Орел. Комментарий: помахивание ладонями, как крыльями, входит и в обозначение Воро-

нежа (ворон), и в обозначение города Орел.
14. Чистка зубов.
15. Форму шара.
16. Легкие. Из-за того, что сердце смещено влево, правое легкое значительно превосходит в 

размерах левое.
17. Воздух.
18. Будет притягиваться.
19. «Колобок».
20. Иран.
21. Иглу.
22. Бамбук.
23. У Меркурия и Венеры.
24. Оазис.
25. Слово «львица» заменить на «лев», так как для него, а не львицы, характерна косматая грива.

Критерии оценивания 
В командном соревновании выигрывает команда, набравшая большее число правильных отве-

тов в сравнении с другими. 
Предполагает соревновательный процесс между командами, не предполагает оценки по пя-

тибалльной системе (кроме случаев, когда учитель хочет таким образом поощрить призеров или 
победителей). 

В случае, если играет всего одна команда против игры и ведущего, можно установить планку в 
половину или две трети верных ответов, в зависимости от уровня подготовки учащихся, и поста-
вить им задачу достичь данного результата.

Оценивание по 5-балльной шкале возможно следующее:
1 — от 1 до 5 правильных ответов
2 — от 6 до 10 правильных ответов
3 — от 11 до 15 правильных ответов

4 — от 16 до 20 правильных ответов
5 — от 21 до 25 правильных ответов. 
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9. «НАУЧНЫЙ МЕТОД: НАБЛЮДЕНИЕ И ОПИСАНИЕ»

Автор задания – Можаева Мария Владимировна. 
Рассчитано на 5–7 классы.
Какие предметные области охватывает: биология.
Какие метапредметные умения развивает: наблюдательность, критическое 
мышление.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: рабочий лист, возможность показывать ролик Омского государ-

ственного природного биосферного заповедника, снятого при помощи видеоловушки: 
https://www.youtube.com/watch?v=PzupYrit-8Y
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: понимание принци-

пов научного метода в биологии, методики наблюдения и описания объектов изучения.

Часть 2 — задание для учащихся
Научный метод — это совокупность приемов и операций, которые используются при постро-

ении системы научных знаний. 
Наблюдение — метод сбора информации.
Описательный метод применяется при сборе фактического материала и его описания.
1. Рассмотри объект «Подснежник». Выдели характерные черты. Запиши их. Постарайся избе-

гать эмоциональной окраски описания.

2. Рассмотри объект «Мышь малютка». Выдели характерные черты и запиши их. Постарайся 
избегать эмоциональной окраски описания.

https://www.youtube.com/watch?v=PzupYrit-8Y
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3. Рассмотри объекты «Лисица» и «Фенек». Выдели основные черты, присущие каждому объек-
ту. Постарайся избегать эмоциональной окраски описания: 

Приведи примеры сходства и различия в морфологическом строении этих животных. 
Сходства:
Различия:
Подумай, с чем связано это различие? Напиши свои предположения. 

4. Рассмотри объект из школьной коллекции. Опиши его:
Отметь характерные черты: цвет, форму, поверхность и т. д. 
Постарайся избегать эмоциональной окраски описания.

5. Посмотри ролик Омского государственного природного биосферного заповедника, снятого 
при помощи видеоловушки https://www.youtube.com/watch?v=PzupYrit-8Y

Опиши, что ты видишь. Постарайся не строить догадок и избегать эмоциональной окраски 
описания.

Задание на углубление:
Прочитай теоретические заметки по теме «Наблюдение — метод сбора информации».
На основе прочитанной теории, просмотренного и описанного ролика (про играющего ли-

сенка), создай план наблюдения, если бы ты хотел изучать поведение взрослой лисицы на этом же 
месте.

Наблюдение — метод сбора информации
Наблюдение — это целенаправленное и планомерное восприятие явлений. Результаты наблю-

дений необходимо фиксировать.
Научное наблюдение — это не беспорядочный набор впечатлений, а процесс, должным обра-

зом направленный.
Наблюдение заранее планируется. При планировании определяется и процедура наблюдений.
Этапы наблюдения:
1 — определение цели;
2 — постановка задач;
3 — установление предмета и объекта наблюдений;
4 — выбор способа фиксации результатов наблюдения.
Описание — система процедур сбора фактического материала, первичного анализа и его фикса-

ции, изложение данных и их характеристик.
В основе описательного метода лежит наблюдение.
На основе этого метода были описаны животные и растения Земли.
Он необходим при изучении новых видов и используется при классификации объектов.

https://www.youtube.com/watch?v=PzupYrit-8Y
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Процедуры описательного метода:
Выделение признаков, параметров и значимых характеристик изучаемого объекта или явления.
Обозначение последовательности описания.
Сбор и систематизация данных.
Собранный систематизированный материал изучается на более глубоком уровне.

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся заполняют рабочий лист, используя изображение объектов или предмет из школь-

ной коллекции, опираясь на правила наблюдения и описание, которые им предоставляются. 
Критерии оценки: последовательность алгоритма решения, технологические особенности ре-

шения, грамотное сочетание знаний предметных областей, практичность, прогнозируемость реше-
ния участников и т. д.

Критерии оценивания 
Оценка производится отметкой «зачет» / «незачет»:
«зачет» — не выполнены задания 1–4  /  характерные черты не выявлены  /  сравнения не 

проведены;
«незачет» — все задания выполнены корректно / возможны небольшие неточности.
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10. НАУЧНЫЙ МЕТОД: БИОЛОГИЧЕСКИЙ РИСУНОК

Автор задания — Можаева Мария Владимировна  
(при составлении задания использовались правила биологического рисунка  
https://lifelib.info/biology/science/123.html).
Рассчитано на 5–7 классы.
Какие предметные области охватывает: биология, арт.
Какие метапредметные умения развивает: познавательные, критическое 
мышление, креативность.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: предметы из школьной коллекции (раковины моллюсков, перья, тру-

товики, шишки, части скелетов животных, ветки и т. д.), возможно использование микропрепара-
тов (постоянных и временных) и микроскопов, бумага для рисования / черчения, простые каранда-
ши, ластики, памятка «Биорисунок» — по одному на парту.

Оптимальное время для реализации: 40 минут (возможно и увеличение времени выполнения 
задания).

Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: понимание принци-

пов научного метода в биологии, методики наблюдения, фиксация изображения объектов изучения 
по правилам биологического рисунка.

Часть 2 — задание для учащихся
Рисунок развивает умение наблюдать объект, выделять существенные его черты и подмечать 

детали.
Изображение объекта и выполнение подписей к рисунку способствуют прочному усвоению 

знаний о строении объекта.
1. Рассмотри предмет из школьной коллекции. 
2. Отметь характерные черты, форму, пропорции. 
3. Зарисуй изучаемый предмет, следуя рекомендациям из памятки 
4. Подпиши рисунок: твое имя и фамилию, название изучаемого предмета.

Памятка «Биорисунок»
Биологический Рисунок должен быть:
1. Достаточно крупным — чем больше элементов составляют исследуемый объект, тем круп-

нее должен быть рисунок;
2. Простым — включать очертания структуры и других важных деталей, чтобы показать рас-

положение и связь отдельных элементов;
3. Нарисован тонкими и отчетливыми линиями — каждую линию необходимо продумать; не 

штриховать и не раскрашивать;
4. Надписи должны быть по возможности полными, идущие от них линии не должны пере-

секаться; оставляй вокруг рисунка место для подписей.
5. Делать при необходимости два рисунка: схематический рисунок, показывающий основ-

ные черты, и детальный рисунок мелких частей. Например, при малом увеличении нарисовать брю-
хоногого моллюска, а при большом увеличении – часть раковины, радулу или щупальца и глаза 
(крупно нарисованную часть рисунка обводят на плане клином или квадратом).

6. Рисовать следует только то, что ты действительно видишь, а не то, что тебе кажется, что ты 
видишь, и, конечно же, не копировать рисунок из книги.

7. Каждый рисунок должен иметь название, указание об увеличении (если ты рисуешь объ-
ект, рассматривая его под микроскопом) и проекции образца (сверху, сбоку и т. д.).

https://lifelib.info/biology/science/123.html
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Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся выполняют рисунок объекта на рабочем листе, используя предмет из школьной кол-

лекции или микропрепарат с помощью микроскопа, опираясь на памятку «Биорисунок». 

Критерии оценивания 
Оценка производится отметкой «зачет» / «незачет»:
«незачет» — задание не выполнено  / характерные черты не выявлены / нет подписей частей 

объекта или самого объекта;
«зачет» — рисунок выполнен корректно / есть подписи / возможны небольшие неточности.
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11. «НАУЧНЫЙ МЕТОД: ПОСТАНОВКА 
ЭКСПЕРИМЕНТА»
Автор задания — Можаева Мария Владимировна. 
Рассчитано на 5–6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, естественные науки. 
Какие метапредметные умения развивает: познавательные, критическое 
мышление, кооперация, коммуникация, креативность.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: бланк для фиксации эксперимента, чашки Петри с питательной сре-

дой, мыло, антисептик, доступ к водопроводу.
Оптимальное время для реализации: стартовое занятие — 40 минут. Через неделю — проверка 

результатов — 40 минут.
Форма проведения – на выбор: индивидуально или в группе по 4 человека.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: понимание принци-

пов научного метода в биологии, методики постановки эксперимента.

Часть 2 — задание для учащихся
Нам с вами предстоит выяснить: надо ли мыть руки после прогулки и перед едой, или это из-

лишние усилия, которые ни к чему не приводят. Для этого мы познакомимся с экспериментом.
Научный метод — это совокупность приемов и операций, которые используются при построе-

нии системы научных знаний. 
Эксперимент — это метод для проверки теоретических предположений и гипотез на соответ-

ствие реальности.
Вам предстоит решить следующие задачи:
1. Разработать методику эксперимента (это мы будем делать все вместе);
2. Поставить эксперимент (по вашей методике);
3. Проверить получившиеся результаты. Зафиксировать их с помощью описания и рисунка 

(или фотографирования);
4. Обсудить результаты нашего эксперимента и сделать выводы.
За один урок мы все не успеем, потому что надо дать размножиться бактериям и другим орга-

низмам, которые могут встретится на ваших руках. 

Бланк эксперимента «Приводит ли мытьё рук к уничтожению бактерий?»
Цель (что мы хотим получить или узнать): __________________________________
Гипотеза (научное предположение): ________________________________________
Материалы (предметы и объекты, которые нам нужны для работы):
1. Чашки Петри с питательной средой.
2. Мыло.
3. Антисептик.
Методика (что и как мы делаем):
1.  ___________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________
4. ________________________________________
5. ____________________________________________________
Наблюдения (что мы реально видим):
Выводы:
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Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся заполняют рабочий лист (бланк эксперимента) в процессе групповой дискуссии.
В результате эксперимента они получают заполненный бланк эксперимента (приводим пример 

возможного варианта):

Эксперимент «Приводит ли мытьё рук к уничтожению бактерий?»
Цель (что мы хотим получить или узнать): узнать, как много бактерий останется на немытых 

руках по сравнению с вымытыми мылом и тёплой водой или обработанными антисептиком.
Гипотеза (научное предположение): я думаю, что почти все бактерии смоются мылом при мытье 

рук или будут убиты антисептиком. Мне кажется, что антисептик более эффективен для уничтоже-
ния бактерий по сравнению с мылом.

Материалы (предметы и объекты, которые нам нужны для работы):
1. Чашки Петри с питательной средой
2. Мыло
3. Антисептик

Методика (что и как мы делаем): работа в группе по 4 человека
1. Выберите себе роль: грязные руки, помытые водой руки, помытые водой с мылом руки, 

обработанные антисептиком руки.
2. Приложите 4 пальца к поверхности питательной среды в чашке Петри.
3. Закройте чашку Петри и подпишите её.
Наблюдения (что мы реально видим):
Выводы:
После этого ребята закладывают эксперимент.
Через неделю фиксируются результаты в группах – запись и зарисовки в поле «Наблюдения».
Сначала в группах ученики обсуждают получившиеся результаты и делают предварительные 

выводы.
После чего в групповой дискуссии происходит обсуждение выводов и формулировка выводов 

по эксперименту в целом. Отмечается подтверждение или неподтверждение гипотезы и соответ-
ствие вывода поставленной цели.

Критерии оценивания 
Критерии оценки: последовательность алгоритма решения, технологические особенности ре-

шения, грамотное сочетание знаний предметных областей, практичность, прогнозируемость реше-
ния участников и т. д.

Оценка производится отметкой «зачет» / «незачет»:
«Зачет» — методика эксперимента сформулирована, задачи прописаны, гипотеза сформулиро-

вана, эксперимент заложен, наблюдения зафиксированы, вывод сделан;
«Незачет» — методика эксперимента не сформулирована, задачи не прописаны, гипотеза не 

сформулирована, наблюдения не зафиксированы, вывод не сделан.
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12. «КЛЕТКА: УЗНАЙ И ПОДПИШИ»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 5–6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, ИЗО.
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, 
познавательная активность.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: можно делать на распечатанных листах, можно загрузить на образо-

вательную платформу.
Оптимальное время для реализации: 15–20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: закрепление знаний о 

строении растительной клетки.

Часть 2 — задание для учащихся
Рассмотри электронные фотографии клеток. Найди на фотографиях и подпиши следующие ор-

ганоиды: ядро, ядрышко, вакуоль, мембрана, цитоплазма, клеточная стенка, хлоропласты (хромо-
пласты), аппарат Гольджи, митохондрии. 

Учитывай, что ты можешь видеть как целую клетку, так и фрагмент изображения клетки или 
даже отдельный органоид. 

 Ты можешь выполнить Вариант I или Вариант II.

Вариант 1. Подпишите на фотографиях части клетки

Вариант 1. Подпишите на фотографиях части клетки
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Часть 3 — логика выполнения задания
Ученики отмечают органоиды клетки на фотографиях.
Если это задание используется как учебное, то можно использовать учебную и дополнительную 

литературу.

Критерии оценивания 
Оценивание проводится с помощью балльной шкалы. Критерии оценки: последовательность 

алгоритма решения, технологические особенности решения, грамотное сочетание знаний предмет-
ных областей, практичность, прогнозируемость решения участников и т. д.

Балльная шкала:
2 — работа не сделана / органоиды не определены и не подписаны;
3 — работа сделана не полностью / правильно определены 1–2 органоида;
4 — работа сделана  / правильно определены почти все органоиды  /  есть незначительные 

неточности;
5 — работа сделана / органоиды правильно определены все.
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13. «ИССЛЕДОВАНИЯ В КОСМОСЕ: 
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ TRAPPIST-1B»
Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология, география.
Какие метапредметные умения развивает: познавательная активность, 
креативность, коммуникация, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: сформулированное задание, рабочий лист, распечатанные фотогра-

фии растений, учебник.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в парах или малых группах по 4 человека.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с видо-

вым разнообразием флоры, закрепление знаний об экологии и видоизменениях растений.

Часть 2 — задание для учащихся
На землеподобную экзопланету Trappist-1b в созвездии Водолея был отправлен космический 

аппарат для взятия проб и образцов.
Автоматическому аппарату удалось собрать образцы обнаруженных на этой планете растений. 

И они оказались удивительно похожими на земные.
Для решения вопроса о возможности колонизации этой планеты людьми необходимо опреде-

лить, насколько пригодными являются климатические условия на Trappist-1b.
Вы являетесь сотрудниками экологической лаборатории института планетологии  

им. К. Э. Циолковского.
Определите по фотографиям растений с Trappist-1b (см. стр. 42–43):
1. В какой климатической зоне они обитают?
2. Как объяснить такую форму листьев и побегов у этих растений?
3. В каком органе растение запасает питательные вещества и воду и запасает ли?
4. Используют ли эти растения внешнюю опору? Что они для этого используют?
5. Как у земных растений называлось бы это видоизменение? 

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся в ходе работы в группах заполняют рабочий лист, опираясь на полученные знания 

(если занятие используется как итоговое по темам видоизменения органов растений) или учебник и 
Интернет-ресурсы. Рабочий лист сдается учителю.

Например:
1. В какой климатической зоне они  

обитают? В тропиках или умеренной зоне, где 
много болот.

2. Как объяснить такую форму листьев и 
побегов у этих растений? Необходимость лов-
ли насекомых для получения неорганических 
веществ из-за произрастания на бедной почве, 
с дефицитом этих веществ.

3. В каком органе растение запасает пита-
тельные вещества и воду и запасает ли?

Запасание питательных веществ и воды не 
требуется.
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4. Использую ли эти растения внешнюю опору? Что они для этого используют?
Нет, не используют. Нет необходимости: они небольшого роста. 
5. Как у земных растений называлось бы это видоизменение? Ловчий лист.

Критерии оценивания 
Оценивание проводится с помощью балльной шкалы. 
Критерии оценки: замысел решения, оригинальность, последовательность, грамотное сочета-

ние знаний предметных областей проектного / исследовательского решения.
Баллы:
2 — работа не выполнена / рабочий лист не заполнен;
3 — работа выполнена не полностью / рабочий лист заполнен не полностью / есть ошибки;
4 — работа выполнена не полностью / рабочий лист заполнен / есть несущественные неточности;
5 — работа выполнена полностью / рабочий лист заполнен полностью.
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14. «ИССЛЕДОВАНИЯ В КОСМОСЕ: 
ТЕРРАФОРМИРОВАНИЕ TAU GETI B»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология, география.
Какие метапредметные умения развивает: познавательная активность, 
креативность, коммуникация, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: сформулированное задание для каждой группы, рабочий лист, рас-

печатанные фотографии растений, учебник.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: в группах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с видо-

вым разнообразием флоры, закрепление знаний об экологии и размножении низших и высших спо-
ровых растений.

Часть 2 — задание для учащихся

Группа 1
Вы — команда экологов, которые участвуют в терраформировании планеты Tau Ceti b звёздной 

системы Тау Кита.
Перед вами стоит задача подобрать растения из списка для определенного участка планеты.
Условия: под пологом леса, освещенность низкая. Влажность достаточно высокая. Почвы гор-

но-лесные. Наблюдается смена сезонов. Зимы теплые, малоснежные. Температура летом до +38°С, 
зимой — до -3°С.

Какие растения подойдут сюда лучше всего?
Нарисуйте схему полового развития этих растений, чтобы колонизаторы могли контролиро-

вать дальнейшую судьбу этого участка суши. 
Если для размножения нужна вода, укажите на схеме, на каком этапе она необходима. 
Какое поколение преобладает: половое или бесполое?

Группа 2
Вы — команда экологов, которые участвуют в терраформировании планеты Tau Ceti b звёздной 

системы Тау Кита.
Перед вами стоит задача подобрать растения из списка для определенного участка планеты.
Условия: участок дна тропического моря. Мелководье.
Какие растения подойдут сюда лучше всего?
Нарисуйте схему полового развития этих растений, чтобы колонизаторы могли контролиро-

вать дальнейшую судьбу этого участка суши. 
Если для размножения нужна вода, укажите на схеме, на каком этапе она необходима. 
Какое поколение преобладает: половое или бесполое?

Группа 3
Вы — команда экологов, которые участвуют в терраформировании планеты Tau Ceti b звёздной 

системы Тау Кита.
Перед вами стоит задача подобрать растения из списка для определенного участка планеты.
Условия: высокая влажность. На почве или на основаниях стволов, на болотах. Умеренный 

климат.
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Какие растения подойдут сюда лучше всего?
Нарисуйте схему полового развития этих растений, чтобы колонизаторы могли контролиро-

вать дальнейшую судьбу этого участка суши. 
Если для размножения нужна вода, укажите на схеме, на каком этапе она необходима. 
Какое поколение преобладает: половое или бесполое?

Растения для выбора:

1. Костенец волосовидный — редко встречающееся охраня-
емое растение. Это влаголюбивое, тенелюбивое и относительно 
теплолюбивое растение. Широко распространён в нижнем лес-
ном поясе гор Кавказа, где по известняковым скалам в ущельях 
образует целые заросли. Листья растения сохраняются даже 
зимой.

2. Орляк обыкновенный – часто встречающееся растение, 
растущее в сухих сосновых лесах, на вырубках, у дорог. Почвы 
серые лесные, подзолистые, каштановые. Выносит большие го-
довые перепады температур. Нуждается в достаточно большом 
количестве воды.

3. Хвощ полевой растёт на полях, в лесах или около водоёмов, 
обычно на кислой почве, и его присутствие указывает на то, что 
почву следует известковать. 

4. Сфагнум — представитель белых мхов. В отличие от зе-
лёных мхов, он не имеет ризоидов. Это растение с сильно вет-
вящимся стеблем. Мёртвые клетки могут поглощать воды  
в 20–25 раз больше своей массы и долго её удерживать, постепен-
но отдавая живым клеткам. 
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5. Ульва, или морской салат — зелёная водоросль, живёт 
в водах морей и океанов умеренного и субтропического пояса. 
Длиной около 30 см и толщиной всего в две клетки. Многие виды 
съедобны.

6. Порфира — род многоклеточных красных водорослей. Эта 
водоросль встречается в морях с умеренным климатом. Многие 
виды порфиры являются съедобными, например, порфира ло-
пастная, нори, др. Водоросли из рода порфира распространены 
в прибрежной полосе морей. Обычно это довольно крупные рас-
тения, слоевища которых могут достигать в длину одного метра, 
иногда более. 

7. Дикранум — род листостебельных мхов. Мхи этого рода, 
разрастаясь, образуют плотные подушки, расселяясь на почве, 
упавших стволах деревьев и по скалам. Стебли вертикальные, 
обычно одиночные и неветвящиеся, достигающие до 10 санти-
метров в высоту. Часто селятся в сосновых лесах.

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся в ходе работы в группах заполняют рабочий лист, опираясь на полученные знания 

(если занятие используется как итоговое по темам видоизменения органов растений) или учебник 
и Интернет-ресурсы. Рабочий лист сдается учителю.

Критерии оценивания 
Оценивание проводится с помощью балльной шкалы. 
Критерии оценки: замысел решения, оригинальность, последовательность, грамотное сочета-

ние знаний предметных областей проектного / исследовательского решения.
Баллы:
2 – работа не выполнена / рабочий лист не заполнен;
3 – работа выполнена не полностью / рабочий лист заполнен не полностью / есть ошибки в 

схемах (циклы размножения);
4 – работа выполнена не полностью /рабочий лист заполнен / есть несущественные неточно-

сти / есть ошибки в схемах (циклы размножения);
5 – работа выполнена полностью / рабочий лист заполнен полностью / схемы изображены пра-

вильно (циклы размножения).
Учитель может варьировать сложность задания в зависимости от задач урока и от уровня 

группы.
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15. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ФУНКЦИЯ INPUT В PYTHON»
Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 класс.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
функцией input в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы, если пользователь ввел а=5, b=4? 
a = input(‘Введите число: ‘)
b = input(‘Введите число: ‘)
print (a+b) 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с функцией input на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет на экран 54. Почему не 9? Функция ввода опре-
деляет полученное значение как строку. Оператор + для строк склеивает две строки друг с другом.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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16. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
СПИСКИ В PYTHON»
Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 класс.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа со 
списками в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?
nums = [10, 9, 8, 7, 6, 5]
nums[0] = nums[1] – 5
if 4 in nums:
 print(nums[3])
else:
 print(nums[4])

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы со списками на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет число 7. В начале программы переопределяется 
нулевой элемент списка: вместо 10 он становится 4. Затем проверяется условие: 4 присутствует в 
списке. После этого выводится 3-й элемент списка. Элементы списка нумеруются с 0, поэтому тре-
тьим элементом является число 7.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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17. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ОПЕРАЦИИ ЦЕЛОЧИСЛЕННОГО ДЕЛЕНИЯ  
И ОСТАТКА ОТ ДЕЛЕНИЯ В PYTHON»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 класс.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
операциями целочисленного деления и остатка от деления в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?
a = 5
b = 3
print(a // b)
print(a % b)

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с операциями целочисленного деления и 

остатка от деления на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет числа 1 и 2. // — целочисленное деление. Число 3 
укладывается в 5 всего 1 раз. % — остаток от деления. Остаток от деления 5 на 3 будет равняться 2.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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18. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ:  
ВВОД И ВЫВОД В PYTHON»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
вводом и выводом в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Заполните пробелы:
name = _______(‘введите имя: ‘)
print(‘Привет, ‘, ______)

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с вводом и выводом на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: первый пропуск — input. Второй пропуск — name.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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19. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ФУНКЦИИ В PYTHON»
Адаптированное задание платформы Sololearn. Адаптация — Волкова 
Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
функциями в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

def func(x):
 res = 0
 for i in range(x):
 res + = i
 return res

print(func(4))

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с функциями на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет число 6. В программе на вход функции подается 
число 4, значит, цикл for будет работать от 0 до 3 и отработает 4 раза. В res будут суммированы числа 
0. 1. 2 и 3.

Критерии оценивания:

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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20. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ЦИКЛЫ FOR IN В PYTHON»
Адаптированное задание платформы Sololearn. Адаптация — Волкова 
Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
циклами for in в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет самое большое число, которое вернет эта программа?

def print_nums(x):
 for i in range(x):
 print(i)
 return
print_nums(10) 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с циклами for in на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: самым большим числом будет 9, поскольку range генерирует 10 чисел 
от 0 до 9.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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21. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ГЕНЕРАЦИЯ СЛУЧАЙНОГО ЧИСЛА В PYTHON»
Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
генерацией случайного числа в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким было случайное число?

import random

a = random.randint(0, 10)
b = 5
print(a * b)

Результат программы: 35

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с генерацией случайного числа на языке 

Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа сгенерировала случайное число 7. Это можно определить, 
если поделить результат программы 35 на 5.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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22. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
НУМЕРАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ В СПИСКАХ В PYTHON»
Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
нумерацией элементов в списках в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

a = [0, 2, 4, 8, 10]
print(a[3])
print(a[4])
print(a[1])

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с нумерацией элементов в списках на язы-

ке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет на экран числа 8, 10 и 2, поскольку нумерация 
элементов в списке ведется с 0, а не с 1.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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23. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
СОКРАЩЕННЫЕ ЗАПИСИ АРИФМЕТИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ В PYTHON»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 класс.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
сокращенными записями арифметических операций в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

a = 4
a *= 10
a += 3
a -= 6
print(a)

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с сокращенными записями арифметиче-

ских операций на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет число 37. Все арифметические операции пред-
ставлены в программе в сокращенном виде. Сначала a = 4, затем переменную умножают на 10 и 
присваивают ей новое значение, затем прибавляют 3 и, наконец, вычитают 6.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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24. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
СРЕЗЫ СПИСКОВ В PYTHON»
Адаптированное задание платформы Sololearn. Адаптация — Волкова 
Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа со 
срезами списков в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

V = [2, 3]
V += [4]
V.append(92)
G = V[1:3]
print(len(G))

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы со срезами списков на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет длину массива 2. В срезе [1:3] списка третий эле-
мент не будет входить в диапазон.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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25. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ:  
МЕТОД EXTEND У СПИСКОВ В PYTHON»
Адаптированное задание платформы Sololearn.  
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
методом extend у списков в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

a = [1, 2]
b = [3, 4]
a.extend(b)
print(b)

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с методом extend у списков на языке 

Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: выведенный на экран список будет выглядеть следующим образом – 
[1, 2, 3, 4]. Метод extend добавляет каждый элемент нового списка в предыдущий по отдельности.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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26. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ:  
МЕТОД APPEND У СПИСКОВ В PYTHON»
Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
методом append у списков в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?
a = [1, 2]
b = [3, 4]
c = a.append(b)
print(c)

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с методом append у списков на языке 

Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: выведенный на экран список будет выглядеть следующим образом — 
[1, 2, [3, 4]]. Метод append добавляет новый список в предыдущий в качестве одного элемента.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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27. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ОПЕРАТОР IS В PYTHON»
Адаптированное задание платформы Sololearn.  
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
оператором is в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

a = [0, 1, 2]
b = [0, 1, 2]
print(a is b)

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с оператором is на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет False. Оператор is сравнивает, одинаковые адреса 
имеют объекты или нет. В данном случае a и b — это разные объекты с разными адресами. Для is не 
имеет значения, является ли одинаковым содержание списков или нет.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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28. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ФУНКЦИЯ MAP В PYTHON»
Адаптированное задание платформы Sololearn. 
 Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
функцией map в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

x = [3, 4], (4, 7), {7, 11, 7, 11}
s = map(sum, x)
print(sum(s))

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с функцией map на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет число 36. Почему? Дело в особенностях словарей. 
После создания внутри словаря остаются только уникальные элементы. Дублирующие 7 и 11 не учи-
тываются. Функции map суммирует следующие значения: 3 и 4, затем 4 и 7, а потом 7 и 11.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.



62 Практические задания в области STEM-образования

29. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ФУНКЦИЯ ORD В PYTHON»
Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
функцией ord в Python.

Часть 2 — задание для учащихся

Чему равно ord(‘a’)?
letter = ord(‘a’)
letter += 15
print(letter)

Результат программы: 112 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с функцией ord на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: ord(‘a’) равняется 97. Из результата программы 112 вычитаются при-
бавленные ранее 15. Получается, что начальное значение было 97.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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30. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ЦИКЛЫ С УСЛОВИЕМ В PYTHON»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
циклами с условием в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?
a = 1
b = 10
result = 0
while a < b:
 a = a + a / 10
 result += 1
print(result)

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с циклами с условием на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет число 25. Программа будет выполняться, пока a 
меньше 10. Каждый раз этой переменной присваивается значение a + a / 10.

Если пробежать по всем итерациям цикла, получится следующее:
1 – a = 1 + 0,1
2 – a = 1,1 + 0,11
И так далее.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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31. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
ФУНКЦИЯ LEN В PYTHON»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
функцией len в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

print(len([1, 2, 3, ‘b’]))
print(len(‘some’))
print(len(‘01234567’))

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с функцией len на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет числа 4, 4 и 8. Функция len считает количество 
элементов.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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32. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
УСЛОВИЯ В PYTHON»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
условиями в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

a = 10
b = 0
if b == 0:
 print(‘None’)
else:
 print(a / b)

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с условиями на языке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет None, так как условие b == 0 выполнилось.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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33. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: МЕТОД 
ISDIGIT И ФУНКЦИЯ TYPE В PYTHON»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов 
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
методом isdigit и функцией type в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

x = ‘some’
if x.isdigit():
 x = int(x)

print(type(x))

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с методом isdigit и функцией type на язы-

ке Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет str. Изначально в переменную x была введена 
строка. При проверке isdigit определил, что в переменной не число, условие не выполнилось, поэто-
му приведение переменной к типу int не произошло.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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34. «КАКИМ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАММЫ: 
СОБСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ В PYTHON»
Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 5–11 классы.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, установление причинно-следственных связей, умение определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: листочек и ручка. 
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: развитие способно-

сти оценить и представить ход программы до ее реализации в среде программирования, работа с 
собственными функциями в Python.

Часть 2 — задание для учащихся
Каким будет результат программы?

def my_func (number1, number2, number3):
 n = [number1, number2, number3]
 n.sort()
 return n

print(my_func(1, 4, 3))

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо вспомнить особенности работы с собственными функциями на языке 

Python.
С помощью листочка и ручки необходимо пройти все этапы программы и предположить, ка-

кой результат будет в конце ее работы. Такой подход поможет учащимся развить умение вникать в 
программный код и предполагать результат его работы до того, как он будет запущен. Часто такие 
задания (на более сложном уровне) предлагаются кандидатам при прохождении собеседования на 
должность программиста-разработчика.

Ход рассуждений и ответ: программа выведет 1, 3, 4. Функция my_func() получает на вход спи-
сок и сортирует его, а потом возвращает.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полностью — 
2 балла

Ход реше-
ния

Ход решения не пред-
ставлен на листочке

Ход решения представлен, но при-
сутствуют ошибки

Ход решения верный

Результат Результат не соответ-
ствует истине

Результат частично представлен 
верно (в том случае, если параме-
тров в результате несколько)

Результат представлен 
верно

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.
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35. «СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА: КЛАССИФИКАЦИЯ 
ПЛОДОВ»
Автор задания — Можаева Мария Владимировна. 
Рассчитано на 6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, логика (классификация и 
способы распространения плодов).
Какие метапредметные умения развивает: познавательные и 
коммуникативные УУД.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: раздаточный материал – бланк практической работы и «Скатерть-са-

мобранка» — лист с изображением пронумерованных различных плодов (и не только плодов).
Оптимальное время для реализации: 40 минут.
Форма проведения — на выбор: в парах или индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: понимание принци-

пов классификации плодов, зависимость структуры (строение плода) от функции (различные спо-
собы распространения плодов), роль плодов в жизни растений.

Часть 2 — задание для учащихся
На данный момент не существует единой систематики плодов. Обычно плоды (и соплодия) 

различают по количеству семян и сухости / сочности околоплодников. Вам надо заполнить таблицу 
«Систематика плодов и способы распространения»:

Плод
№

Название 
плода

Тип плода У каких растений такой 
плод

Сочный Сухой Односемян-
ный

Многосемян-
ный

1

2

….

47

Для работы вы можете использовать учебники и дополнительный материал. Вам надо найти на 
«Скатерти-самобранке» изображение соответствующего плода, проставить в таблицу его номер и 
записать название этого растения.

Вторая часть задания включает в себя ваше предположение о том, какие особенности строения 
плодов позволяют им распространяться с помощью воды, ветра, животных. Приведите примеры, 
выписав номера растений из «Скатерти-самобранки»:
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Признаки:
Плодов, распространяемых ветром
 Примеры (плод №)
Плодов, распространяемых водой
 Примеры (плод №)
Плодов, распространяемых животными
 Примеры (плод №)

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся заполняют таблицу, используя ранее полученные знания и теоретический материал 

из учебников и дополнительных источников.
Для выполнения второй части работы им необходимо сопоставить особенности строения пло-

дов и функции, необходимые для распространения различными способами.
Вариантов, которые изучают ученики — избыточное количество. Кроме того, на рисунке изо-

бражены не только плоды, а также видоизменённые корни и побеги, и др.
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Задание. Систематика плодов и способы распространения — заполненная 
таблица:

Плод
№

Название 
плода

Тип плода У каких растений 
такой плод

Сочный Сухой Односемянный Многосемянный

31 Боб + + Фасоль, боб

17, 34 Стручок + + Капуста, горчица

5, 23, 37 Коробочка + + Мак, хлопчатник

10, 36 Орех + + Грецкий орех, гре-
чиха, лесной орех

13, 43 Желудь + + Дуб, каштан

21 Зерновка + + Пшеница, рожь

11, 32, 
41

Семянка + + Одуванчик, астра

4, 18, 44 Крылатка + + Клен, ясень

47, 47 Костянка + + Персик, вишня

20, 30 Ягода + + Брусника, черника

22, 42 Яблоко + + Яблоня, рябина

26 Многооре-
шек

+ + Лотос, шиповник

14, 24, 
29, 19

Тыквина + + Арбуз, огурец, 
дыня, тыква

35 Померанц + + Апельсин

12, 7 Cтручочек + + Пастушья сумка, 
ярутка

Плоды, распространяемые ветром: маленький вес, увеличенная площадь («крылышки», пара-
шютик). Примеры: плод № 4, 18, 15, 44, 32, 38, 37.

Плоды, распространяемые водой: маленькая плотность, маленький вес. Примеры: плод № 26, 
33, 47.

Плоды, распространяемые животными: наличие крючочков, зубчиков (цепляются к меху), соч-
ные вкусные плоды (поедают животные). Примеры: плод № 3, 11, 22, 20, 30, 41, 42, 45.

Критерии оценивания
Критерии оценки: последовательность алгоритма решения, технологические особенности ре-

шения, грамотное сочетание знаний предметных областей, практичность, прогнозируемость реше-
ния участников и т. д.

Оценка производится по балльной шкале:
2 — Работа не сделана / таблица не заполнена / признаки не сформулированы;
3 — Работа сделана / таблица заполнена не полностью или с неточностями / признаки сформу-

лированы не полностью, примеры приведены не все / с неточностями;
4 — Работа сделана / таблица заполнена с одним вариантом растения на каждый вид плода / 

признаки сформулированы, примеры не приведены;
5 — Работа сделана / таблица заполнена с многими вариантами растений на каждый вид плода / 

признаки сформулированы, примеры приведены под каждый признак.
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36. «MIND MAP “СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ”»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, коммуникация, 
кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: учебники биологии для 6 класса, дополнительный материал, бланк 

работы.
Оптимальное время для реализации: 15–20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: разнообразие видо-

изменённых побегов (надземных и подземных), их функции, особенности строения, значение для 
растений; экологические предпосылки формирования различных видоизменений.

Часть 2 — задание для учащихся
В зависимости от условий окружающей среды возникли видоизменения побегов растений. Они 

способствуют запасу питательных веществ, размножению, защите и т. д.
Выполни задание, используя теоретический материал. Бланк задания имеет две стороны:

1 страница:
1. Рассмотри предоставленные объекты.
2. Отметь галочкой V тот объект, который не является видоизменённым побегом.
3. На остальных изображениях отметь те части, которые говорят, что это видоизмененные по-

беги: глазки, росток, видоизмененные листья, почки, донце, корни.

2 страница:
На mind map в соответствии с выполняемыми функциями дополни:
• Виды измененных побегов
• Примеры измененных побегов (для каждого вида)
• Примеры растений 
Если тебе не хватает вариантов ответов, можно добавить еще.

Страница 1
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Часть 3 — логика выполнения задания
Страница 1: ученики отмечают изображение корнеплода, который не является видоизменён-

ным побегом. На двух других картинках отмечают признаки побегов: глазки, росток, видоизменен-
ные листья, почки, донце, корни.

Страница 2: учащиеся заполняют mind map, идея которой состоит в том, что есть различные 
функции, и надо определить, какие видоизменения сформировались у различных видов растений 
для их реализации. Отмечают, что одно и тоже видоизменение побега может выполнять сразу не-
сколько функций.

Для выполнения второй части работы им необходимо сопоставить особенности строения ви-
доизмененных побегов и функции, необходимые для выживания растений при действии различных 
экологических факторов.

Критерии оценивания
Оценивание проводится с помощью балльной шкалы. 
Критерии оценки: последовательность алгоритма решения, технологические особенности ре-

шения, грамотное сочетание знаний предметных областей, практичность, прогнозируемость реше-
ния участников и т. д.

Оценка производится по балльной шкале:
2 – Работа не сделана / mind map не заполнена / рисунки не подписаны;
3 – Работа сделана / mind map заполнена не полностью или с неточностями / рисунки подписа-

ны не полностью;
4 – Работа сделана / mind map заполнена с одним вариантом на каждый пример видоизмене-

ния / примеры не приведены / рисунки подписаны;
5 – Работа сделана / mind map заполнена с многими вариантами на каждый пример видоизме-

нения / примеры приведены / рисунки подписаны.

Страница 2
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37. «ОЖЕРЕЛЬЕ КОРОЛЕВЫ»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна. 
Рассчитано на 6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология (строение цветка, формула 
цветка), история.
Какие метапредметные умения развивает: познавательные и коммуникативные УУД.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимо предоставить учащимся 6 различных растений в стадии цветения, помещенных в 

пронумерованные колбы. Вы выбираете различные растения. Не забудьте исправить формулу цвет-
ка, данную в задании. 

Оптимальное время для реализации: 10 минут.
Форма проведения: в парах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: понимание, как фор-

мируется формула цветка и рисуется диаграмма цветка.

Часть 2 — задание для учащихся

Collier de la reine (колье королевы)

XVIII век. Версаль. В 1785 году у Её Королевского Величества Марии- 
Антуанетты было похищено великолепное бриллианто-
вое ожерелье, стоимостью 1 млн 600 тыс. ливров.

Ожерелье хранилось в покоях королевы. 
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На месте преступления был обнаружен цветок, который, по предположению полиции, выпал 
из причёски придворной дамы, замешанной в этой дерзкой краже. Сотрудники полиции вместе с 
королевскими садовниками сделали описание цветка:

Ca(4) Co(4) A2G(2) — в русском написании формула выглядит так: Ч(4) Л(4) Т2 П(2)
Под подозрение полиции попали несколько придворных дам, чьи прически в день преступле-

ния украшали цветы.
Какая из дам виновна в краже ожерелья?
Портреты дам указаны под номерами, без имен, чтобы тень подозрения не упала на благород-

ные семьи Франции.

 1      2     3  

 4     5    6 

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся по формуле определяют искомый цветок (в данном задании — сирень) и рисуют его 

диаграмму.
Так как все цветы стоят в колбах, на которых написан номер — соответствующий номеру пор-

трета фрейлин, — они определяют преступницу.

Критерии оценивания
Оценка производится по системе: зачет/незачет.
Зачет: цветок по формуле определен верно, диаграмма цветка нарисована правильно, загадка 

разгадана.
Незачет: не выполнено два условия из трех.
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38. «ВОЗРАСТ ДЕРЕВА»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология.
Какие метапредметные умения развивает: познавательные и коммуникативные УУД.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: учебники биологии для 6 класса, дополнительный материал, бланк 

работы, напечатанные фотографии спилов деревьев или настоящие спилы.
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: закрепление знаний о 

строении стебля, его функции. А также о влиянии условий жизни на рост дерева в толщину.

Часть 2 — задание для учащихся
В результате периодической деятельности камбия в древесине образуются годичные кольца – 

прирост древесины за один вегетационный период. Весной камбий откладывает широкопросвет-
ные и тонкостенные сосуды и трахеиды, к которым примыкают клетки древесной паренхимы.

Осенью в древесине преобладают узкопросветные и толстостенные сосуды, трахеиды и древес-
ные волокна.

Переход от весенней древесины к осенней постепенный, от осенней к весенней всегда резкий. 
Весенняя древесина более светлая, чем осенняя. Поэтому между годичными кольцами возникает 
хорошо заметная граница.

По годичным кольцам можно определить возраст дерева. Ширина годичных колец неодинако-
ва: в благоприятные годы образуются более широкие кольца, чем в неблагоприятные.

У тропических растений, растущих непрерывно в течение года, годичные кольца не образуются.
Тебе может понадобиться учебник и дополнительный материал.
Выполни задание, заполни Бланк работы (возьми только один спил).

Бланк задания

1. По изображению спила ствола (стебля) дерева определи:
• Возраст дерева ___________________________
• Условия, при которых оно росло_______________________________

2. Отметь на рисунке:
a) Сердцевину
b) Ткань, которая обеспечивает рост стебля в ширину. Она называется____________
c) Пробковый слой
d) Кору
e) Ткань, по которой перемещается вода и органические вещества из листьев к другим 

органам растения. Она называется _________________________________________
f) Ткань, по которой происходит транспортировка воды и минеральных веществ из 

корней в листья. Она называется__________________________________________________
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Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся определяют возраст дерева, отмечают на рисунке сердцевину, древесину, луб, проб-

ковый слой, кору. Вписывают в бланк пропущенные термины. Отмечают, пользуясь дополнитель-
ным материалом, условия, при которых произрастало дерево (направление ветра, влажность почвы 
и т. д.)

Критерии оценивания
Оценивание проводится с помощью балльной шкалы:
2 — работа не сделана / возраст не определен / термины не вставлены / части на рисунке не 

отмечены / условия не определены;
3 — работа сделана  / возраст определен  / термины вставлены  / части на рисунке не отмече-

ны / условия не определены;
4 — работа не сделана / возраст не определен / термины вставлены / части на рисунке не отме-

чены / условия определены;
5 — работа сделана / возраст определен / термины вставлены / части на рисунке отмечены / ус-

ловия определены.
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39. «ЦЕНТРЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ 
РАСТЕНИЙ»
Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, география.
Какие метапредметные умения развивает: познавательная активность, 
коммуникация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: учебники биологии для 6 класса, дополнительный материал, карта, 

картинки с изображениями культурных растений, клей.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: изучение темы «Куль-

турные растения» и закрепление знаний о культурных растениях и их роли в жизни человека, зна-
ние о центрах происхождения культурных растений и работах Н. И. Вавилова. 

Часть 2 — задание для учащихся
В давние времена все растения на планете были дикорастущими. Древние люди лишь собира-

ли съедобные ягоды, плоды, коренья и травы, и тратили на их поиски немало времени. Ситуация 
изменилась, когда наши предки догадались выращивать растения при помощи семян, и начали вы-
ращивать их возле своих поселений.

С этого момента дикорастущие растения начали постепенно окультуриваться. Под влиянием 
человека они менялись: становились более крупными, вкусными, урожайными. Так на планете по-
явились культурные растения.

С целью изучения многообразия и географического распространения культурных растений 
Н. И. Вавилов организовал многочисленные экспедиции по всему миру. В результате этих экспеди-
ций был собран огромный семенной материал, который был использован для селекционной рабо-
ты. Н. И. Вавилов выделил 7 центров происхождения культурных растений.

Отметь на карте древнейшие очаги земледелия и напиши названия соответствующих древних 
цивилизаций, возникших на этих территориях 

Наклей на выделенные области изображение основной земледельческой культуры, которую 
выращивали в этом регионе. 

Напиши, какие еще (помимо основных) культурные растения возникли и выращивались в этом 
регионе.
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Изображения растений: 
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Часть 3 — логика выполнения задания
Ребята отмечают на карте очаги земледелия и пишут названия соответствующих древних циви-

лизаций, возникших на этих территориях. При этом они могут пользоваться различными источни-
ками по истории древних цивилизаций. 

Центры происхождения культурных растений, выделенные Н. И. Вавиловым: 
1 — Южноазиатский тропический центр (около 33 % от общего числа видов культурных 

растений);
2 — Восточноазиатский центр (19% культурных растений);
3 — Юго-Западноазиатский центр (14 % культурных растений);
4 — Средиземноморский центр (примерно 11 % видов культурных растений);
5 — Эфиопский центр (около 4 % культурных растений);
6 — Центральноамериканский центр (примерно 10 %);
7 — Андийский (Южноамериканский) центр (около 9 %).
Наклеивают на выделенные области изображение основной земледельческой культуры, кото-

рую выращивали в этом регионе. 
Также потом дописывают, какие еще культурные растения возникли и выращивались в этом 

регионе, помимо имеющихся в изображениях.

Критерии оценивания
Оценивание производится по балльной шкале:
2 — работа не сделана / центры на карте отмечены не все / растения для каждого центра подо-

браны с ошибками / дополнительные растения не отмечены / цивилизации не подписаны;
3 — работа сделана не полностью / центры на карте отмечены не все / растения для каждого 

центра подобраны не полностью или с ошибками / дополнительные растения не отмечены / циви-
лизации не подписаны;

4 — работа сделана не полностью / центры на карте отмечены / растения для каждого центра 
подобраны полностью или с незначительными ошибками / дополнительные растения не отмечены 
или с незначительными ошибками / цивилизации не подписаны;

5 — работа сделана полностью / центры на карте отмечены все / растения для каждого центра 
подобраны полностью / дополнительные растения отмечены / цивилизации подписаны.
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40. «МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ РАСТЕНИЙ»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна. 
Рассчитано на 6 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология, химия.
Какие метапредметные умения развивает: познавательная активность, 
коммуникация, критическое мышление.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: дополнительный материал по теме «Минеральное питание и удобре-

ния», фотографии больных растений.
Оптимальное время для реализации: 15–20 минут.
Форма проведения — на выбор: в парах или индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: понимание принци-

пов минерального питания растений, какие элементы необходимы для нормального роста и разви-
тия растения, какие бывают удобрения, как, и в каких случаях их применяют. Возможные послед-
ствия использования минеральных удобрений для окружающей среды.

Часть 2 — задание для учащихся
Что делать, если растение выглядит как-то странно? Сможешь ли ты ему помочь?
Рассмотри изображение растений (см. фото на стр. 82), у которых что-то пошло не так. 
Выбери три больных растения и подумай, может быть им чего-то не хватает? Чем это им гро-

зит? Сделай предположение и предложи «лечение».

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся выбирают три растения из предложенных на стр. 82. Ставят диагноз. Описывают, 

чем грозит растению нехватка элементов. Предлагают лечение. 

Критерии оценивания
Оценивание производится по балльной шкале:
2 — работа не сделана / допущено много ошибок в диагнозе, предлагаемом лечении / послед-

ствия не определены;
3 — работа сделана / в диагнозе и лечении есть много ошибок / последствия определены не 

точно или не определены вовсе;
4 — работа сделана / в диагнозе и лечении есть несущественные ошибок / последствия опреде-

лены верно или с небольшими неточностями;
5 — работа сделана/ в диагнозе и лечении нет ошибок / последствия определены точно.
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41. «АНТРОПОГЕННЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА»

Автор задания — Филиппов Андрей Сергеевич.
Рассчитано на 6 или 8 класс.
Какие предметные области охватывает: география, информатика.
Какие метапредметные умения развивает: извлечение информации, 
критическое мышление.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: компьютер, выход в Интернет.
Оптимальное время для реализации: 30-40 минут.
Форма проведения — на выбор: индивидуально или в парах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: идентификация и 

описание антропогенных форм рельефа, установление связи между формой рельефа и добываемым 
полезным ископаемым.

Часть 2 — задание для учащихся
Откройте сервис Яндекс.Карты. 
Выберите режим Гибрид или Спутник. 
Найдите через поиск поселок Мирный (Россия, Республика Саха (Якутия)). Какие необычные 

географические объекты находятся в поселке и рядом с ним? 
Опишите один из них по предложенному плану.
Найдите и опишите по этому же плану объекты: 
1) в г. Соликамск 
2) в поселке Бачатский (Кемеровская область) 
3) в г. Старый Оскол.
Количество объектов варьируется в зависимости от количества времени.
Найдите в Интернете информацию про еще один крупный антропогенный объект, найдите его 

на Яндекс.Картах и опишите его по тому же плану (если останется время).
Подумайте, как влияют на природу и человека изученные вами формы рельефа. В свободной 

форме напишите свои предположения, обоснуйте их.

План описания антропогенной формы рельефа
1. Местоположение 

a. Страна:
b. близлежащий город:
c. небольшие населенные пункты, расположенные в окрестностях:

2. Тип формы рельефа (подчеркнуть)
a. Это положительная/отрицательная (нужное подчеркнуть) форма рельефа
b. карьер
c. отвал
d. террикон
e. другое _______________________

3. Какое полезное ископаемое здесь добывают (добывали)? Найдите информацию в атласе или 
в интернете. ___________________________________________________

4. Размеры формы рельефа (используйте инструмент «Линейка»)
a. Если форма округлая – измерьте диаметр
b. Если форма вытянутая – измерьте длину и ширину

5. Сравните полученные размеры с размерами вашей школы, вашего дома/двора или любого 
другого объекта). Для этого:
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a. Найдите на Яндекс.Картах свой дом (школу/дачу/что хотите) и измерьте его длину и 
ширину

b. Вычислите, на сколько метров (или во сколько раз) объекты различаются по размерам.

Часть 3 — логика выполнения задания
Краткое описание ожидаемых действий, хода решения, вариантов ответов: учащиеся находят в 

поселке Мирный известный алмазный карьер. Составляют описание по плану. 
Пользуясь источниками информации или полученными ранее знаниями, определяют тип фор-

мы рельефа. Сравнивая размеры карьера с размерами известной им территории или здания, пони-
мают масштаб антропогенной формы рельефа. Находя информацию о добыче полезных ископае-
мых, связывают тип формы рельефа с типом полезного ископаемого. 

Критерии оценивания
Оценивание производится по балльной шкале:
2 — работа не сделана / объект не найден / описание не дано;
3 — работа сделана / объект найден / описание дано, но с ошибками и не полное / не определен 

тип рельефа;
4 — работа сделана / объект найден / описание дано по плану / определен тип рельефа;
5 — работа сделана / объект найден / описание дано по плану / определен тип рельефа / пред-

ставлен масштаб объекта / дана информация о полезных ископаемых.
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42. «РАВНОВЕСИЕ И СИЛЫ»

Адаптированное задание из книги «Механика» Л. Генденштейна.  
Адаптация – Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, в котором есть балки раз-
ных размеров, штифты, ремень, ступицы или подручные материалы.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о рычагах и силах для решения практической задачи.

Часть 2 — задание для учащихся
Вася Петров играл с мячом в своей комнате. В результате последнего удара мяч попал под боль-

шой шкаф. Как Васе достать любимый мяч?
Давайте усложним задачу: мяч застрял под шкафом. Как теперь Вася достанет его?
Иллюстративные материалы:
Как с помощью рычага выиграть в силе или скорости? https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0 
Мультфильм об использовании рычага: https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM 
Простые механизмы: https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
Демонстрация работы: на реальных объектах (коробка или тумбочка на колесах и клюшка или 

палка) или с помощью конструктора.
Объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Первая часть задачи предлагается ребятам для разминки. Команды высказывают свои идеи о 

том, что можно использовать длинные предметы, чтобы выкатить мяч из-под шкафа. В данном слу-
чае будет задействован рычаг третьего рода. Ребята сделают свои руки длиннее, выиграют в скоро-
сти, но проиграют в силе.

Вторая часть задания, где мяч застревает, ведет к решению с использованием рычага первого 
рода. Для этого можно использовать палку или клюшку. Другие решения, например, через систему 
блоков, тоже приветствуются.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 1 балл Выполнен полно-
стью — 2 балла

Цель задания: выта-
щить мяч из-под шкафа

Решение не ра-
ботает

Решение предложено только для 
первой части

Решение предложено 
для обеих частей

Использование про-
стых механизмов

Принцип работы 
простого меха-
низма, использу-
емого в предло-
женном решении 
не объяснен

Принцип работы простого механиз-
ма объяснен частично (например, 
указано, что рычаг помогает сделать 
руки длиннее и указаны другие при-
меры: клюшка, ракетка, но не указа-
но про выигрыш в скорости)

Принцип работы 
простого механиз-
ма, используемого 
в предложенном 
решении объяснен 
полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0
https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM
https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM
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43. «ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСИЯ РЫЧАГА»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим рычаг лабораторный, штатив и грузы 100г в количестве 6 штук.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о рычагах и силах для решения практической задачи.

 Часть 2 — задание для учащихся
Выясните в эксперименте, при каких условиях два груза находятся в равновесии на рычаге?
Необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. При каком условии одинаковые грузы находятся в равновесии на рычаге? (Обсудите в паре, 

каждый записывает ответ сам. Сформулируйте своими словами. Для подтверждения сделайте фото 
таблицы результатов и приложите к ответу.)

2. При каком условии различные по весу грузы находятся в равновесии? (Постарайтесь сфор-
мулировать условие так, чтобы оно подходило для всех случаев.)

Часть 3 — логика выполнения задания
В первой части задания предлагается собрать установку и добиться равновесия рычага без гру-

зов — он должен сохранять горизонтальное положение (сбоку есть регуляторы — гайки).
Во второй части задания ребята должны провести ряд экспериментов, используя грузы, уста-

новку и данные из таблицы. Каждая строка — это отдельный эксперимент, перед его выполнением 
надо составить гипотезу и записать в таблицу. Результат эксперимента надо обсудить между собой 
и записать в таблицу.

В третьей части задания ребятам нужно провести анализ экспериментов и вывести условия из 
задания. 
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Справа Слева

Вес груза, Н (ньютон) Плечо, см Вес груза, Н Плечо, см

  Гипотеза Факт

1 6 1   

1 12 1   

1 12 2   

1 8 2   

2 12 2   

2 8 1   

2 12 4   

1 12 3   

1 12 4   

2 12 3   

3 4 2   

2 16   — 8

4 3   — 4

     

     

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Условия со-
ставлены

Условия не составлены Составлено только одно 
условие

Составлены оба условия

Эксперименты 
проведены

Проведено меньше 8 
экспериментов

Проведено 8 и более 
экспериментов

Проведено не менее 13 
экспериментов
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44. «ПАДЕНИЕ ТЕЛ»

Адаптированное задание из книги «Механика» Л. Генденштейна. 
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы два листа бумаги.
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

о том, как можно влиять на скорость падения тела.

Часть 2 — задание для учащихся
Петя пошел гулять. Выйдя на улицу, он понял, что забыл дома ключи и зонт. Его мама была 

дома на третьем этаже и по просьбе сына выбросила одновременно и ключи, и зонт из окна, в этот 
момент зонт раскрылся. Что первое достигнет земли — зонт или ключи? Почему?

Видео о свободном падении: https://www.youtube.com/watch?v=1dlnCyCNL8g

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
• демонстрация работы: с помощью двух листов бумаги продемонстрировать то, как сопро-

тивление воздуха влияет на скорость падения тела;
• объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Командам необходимо ответить на вопрос, зонт или ключи (ключи падают быстрее). А также 

продемонстрировать объяснение с помощью двух листов бумаги. Скомкать один лист бумаги, 
а второй оставить, как есть. Свободно падающие тела в вакууме будут падать с одной и той же 
скоростью независимо от массы. Но в воздушном пространстве падать быстрее будет то тело, чья 
форма будет более обтекаемой. По этому принципу, например, работает парашют. Скомканный 
лист будет падать быстрее, чем обычный, расправленный, так как его площадь больше и сопро-
тивление будет сильнее. 

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает не-
стабильно

Решение предложено и ра-
ботает стабильно

Объяснение прин-
ципа работы

Принцип падения тел 
не объяснен

Принцип падения тел 
объяснен частично

Принцип падения тел объяс-
нен полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=1dlnCyCNL8g
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45. «ТЕННИСНЫЙ ШАРИК»
Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы (на пару учащихся): теннисный шарик, линейка 30 см, пара смартфо-

нов или планшетов. 
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о рычагах и силах для решения практической задачи.

 Часть 2 — задание для учащихся
Задание. Выполни исследования подскоков шарика для настольного тенниса.
Ситуация. Если шарик отпустить, он упадет, ударится о поверхность и подлетит вверх, снова 

упадет... Движение шарика от удара до следующего удара о стол назовем подскоком.
Исследовательский вопрос: как зависит время подскока от его номера?
Методика эксперимента: съемка одновременно замедленного видео и таймера. Открой на одном 

планшете таймер, а другим снимай замедленное видео. Подними шарик на высоту 30 см. Сначала за-
пусти таймер, потом видеозапись, потом отпусти шарик. После 10 ударов о стол останови видео.

Прокручивая видео, установи время ударов шарика о стол и запиши его в таблицу: 
1-й удар — … секунд, 2-й — …
Спланируй и проведи эксперимент:
1.  Запиши основные величины для эксперимента и их 

единицы измерения:
• изменяемая величина —
• измеряемая величина —
2.  Запиши фиксируемые параметры:
3.  Оцени погрешность измерения величин.
Цена деления твоего секундомера —
4.  Выполни измерения и заполни таблицу (во второй 

столбец впиши изменяемую величину и укажи ее единицы, в 
третий — измеряемую величину и ее единицы)

5. По таблице данных построй график на листе в клетку и 
приложи его фотографию.

6. Заполненный рабочий лист сфотографируй и приложи 
к ответу на задание.

Часть 3 — логика выполнения задания
В задании ребята должны: записать основные величины, фиксируемые параметры, оценить по-

грешность измерения величин. После этого надо будет выполнить измерения и заполнить таблицу, 
построить график и заполнить рабочий лист.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Уровень 
выполнения

Эксперимент не спла-
нирован и не проведен

Эксперимент спланирован, про-
веден, есть ошибки в расчетах

Эксперимент спланирован, 
проведен, все расчеты верные

№ Изменяемая  
величина 

Измеряемая  
величина 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   
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46. «ИССЛЕДОВАНИЕ РАСТЯЖЕНИЯ ПРУЖИНЫ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы; пружина, штатив (основание и стержень), муфта и лапка для крепления 
пружины, линейка, грузы 100 г 6 шт.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: познакомиться с по-

нятием «растяжение пружины».

 Часть 2 — задание для учащихся
Как зависит удлинение пружины от числа грузов? Постройте график зависимости удлинения 

от веса грузов на листке в клетку и проанализируйте его.
Последовательность действий:
1. Закрепите пружину на штативе.
1.1. Установите стержень вертикально в основании.
1.2. На стержне закрепите муфту.
1.3. В муфте закрепите лапку.
1.4. Аккуратно зажмите верхнее кольцо пружины в лапке, так чтобы пружина висела строго 

вертикально.
2. Для измерения удлинения закрепите линейку вертикально или держите ее в руке, уперев в 

стол.
2.1. Ноль шкалы линейки должен располагаться сверху.
2.2. Чтобы измерения были точнее, прижмите линейку вплотную к пружине.
2.3. Выберите точку внизу пружины, по которой вы будете мерить удлинение.
2.4. Определите по линейке начальное положение этой точки и запишите его в таблицу.
2.5. Удлинение — это увеличение длины пружины. Чтобы его определить, нужно подсчитать 

разность длины растянутой пружины и начальной длины.
3. Подвешивая грузы по одному, измеряйте удлинение пружины и записывайте показания в 

таблицу.
4. Постройте график зависимости удлинения от веса грузов на листке в клетку.
4.1. Начертите горизонтальную ось и подпишите возле нее изменяемую величину — число 

грузов.
4.2. Начертите вертикальную ось и подпишите возле нее измеряемую (зависимую) величину — 

удлинение. Поставьте запятую и напишите ее единицы измерения.
4.3. Выберите масштаб каждой оси (величину одной клетки) так, чтобы все данные таблицы 

помещались на вашем листе и занимали большую его часть.
4.4. Отметьте на листе полученные экспериментальные значения в виде точек: число грузов – 

удлинение пружины. 
4.5. Можно ли провести через них прямую? — Проведите ее с помощью линейки.
5. Проанализируйте полученный график.
5.1. Как вы ответите на первоначальный вопрос?
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Часть 3 — логика выполнения задания
Физическое явление. Если подвесить груз на пружину, она растягивается (удлиняется). При 

подвешивании более тяжелого груза пружина растягивается сильнее.
Исследовательский вопрос: как зависит удлинение пружины от числа грузов?
Задание выполняется по представленному алгоритму.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Уровень вы-
полнения

Эксперимент не прове-
ден, расчеты не даны

Эксперимент проведен, 
расчет не верный

Эксперимент проведен, 
расчет верный
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47. «КАРТА ПОНЯТИЯ “СИЛЫ”»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, в котором есть балки раз-
ных размеров, штифты, ремень, ступицы или подручные материалы.

Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: в парах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: познакомиться и ра-

зобраться с силами упругости, тяжести, трения, реакции опоры, нормального давления и весом.

 Часть 2 — задание для учащихся
Создайте на большом листе карту понятия «Силы». 
Карта понятия — это упорядоченная картинка (cхема) из слов и изображений, показывающая, 

как они связаны друг с другом.
Самое главное в карте понятия – это иерархия (порядок) элементов: от более общих понятий 

к частным. 
Как составить карту понятия? Можно разместить в центре или наверху основное понятие 

(на рисунке это «Времена года»). Вокруг него написать подчиненные ему (на рисунке это — весна, 
осень, зима, лето). От общего понятия к подчиненным провести линии связей (от общего к частно-
му). Затем от каждого из этих подчиненных понятий нарисовать линии, связующие их с еще более 
частными (август, июль, июнь)…

Пример карты понятий «Времена года»Составь карту понятия «Силы».  
Она должна включать не только виды сил, 
но и такие их характеристики, как:

1 — краткое обозначение;
2 — формула для расчета (если есть);
3 — единицы измерения;
4 — направление;
5 — пример действия в виде рисунка  

с указанием вектора.

Часть 3 — логика 
выполнения задания

Задание выполняется по указанному 
алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен — 0 баллов Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Карта поня-
тия «Силы»

Включает меньше 2 харак-
теристик

Включает 3 характери-
стики

Включает 4–5 характе-
ристик
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48. «КАТАНИЕ С ГОРКИ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: не требуются.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: продемонстрировать 

знания о силах упругости, тяжести, трения, реакции опоры, нормального давления и весе.

 Часть 2 — задание для учащихся
Опишем две ситуации.
Первая ситуация: на снежной горке стоит снегокат массой 10 кг. К нему подходит мальчик мас-

сой 40 кг и толкает его к спуску с горы, подводит к наклону и отпускает. Снегокат благополучно 
съезжает вниз, проезжает несколько метров и останавливается.

Вторая ситуация: снегокат снова стоит наверху снежной горки. К нему подходит мальчик, са-
дится на него и начинает отталкиваться, пока снегокат не доезжает до наклона, после этого мальчик 
на снегокате съезжает вниз, проезжает некоторое расстояние и сталкивается со снегокатом, непод-
вижно стоящим внизу.

Задания и вопросы к ситуации 1 (рисунок 1):
1. Какие силы действуют на снегокат, неподвижно стоящий на горке (точка 1)? Нарисуй их и 

подпиши на рисунке 1. (Следи и за направлением, и за абсолютной величиной сил!)
2. Какие силы действуют на этот снегокат, когда он катится внизу (точка 3)? Нарисуй и 

подпиши.
3. Какая сила разгоняет снегокат по наклону?
4. Какова причина уменьшения скорости снегоката на горизонтальном участке внизу горы?
5. Каков вес мальчика? Для ответа не нужно оформлять задачу по правилам – достаточно 

записать формулу и расчет.
6. Чему равна действующая на снегокат сила тяжести? Запиши формулу и расчет.

Рисунок 1
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Задания и вопросы к ситуации 2 (рисунок 2):
1. Какие силы действуют на снегокат с сидящим мальчиком на вершине горы (точка 1)? На-

рисуй их и подпиши на рисунке 2.
2. Изобрази силы, действующие на снегокат, катящийся с мальчиком в точке 3.
3. В какой ситуации сила трения снегоката о снег больше: первой или второй?
4. При столкновении с неподвижным снегокатом снегокат с мальчиком слегка притормажи-

вает движение, тогда как пустой снегокат приобретает большую скорость. Почему первый 
снегокат сильно изменил свою скорость, а второй — намного меньше?

5. Рассчитай силу, с которой давит на снег снегокат с мальчиком в точке 1? Решение оформи 
как положено.

6. Внутри сиденья снегоката находится большая пружина жесткостью 2000 Н/м. На сколько 
она сожмется под весом мальчика? Оформи решение.

Рисунок 2

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам: предоставить пись-

менные или устные ответы по каждому вопросу для разных ситуаций.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

1. Первая 
ситуация

Даны верные ответы 
на 1–2 вопроса

Даны верные ответы на 3–4 
вопроса

Даны верные ответы  
на 5–6 вопросов

2. Вторая 
ситуация

Даны верные ответы  
на 1–2 вопроса

Даны верные ответы на 3–4 
вопроса

Даны верные ответы  
на 5–6 вопросов
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49. «СИЛА ТЯЖЕСТИ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: цифровые весы, металлический цилиндр с крючком массой 70–200 г.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: групповая.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о силе тяжести для решения практической задачи.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Измерь и запиши массу тела.
2. Для последующих расчетов округли массу с точностью до грамма и запиши эту величину.
3. Рассчитай силу тяжести, действующую на это тело. Оформи вычисления в виде расчетной 

задачи.
4. Нарисуй тело и действующую на него силу тяжести.
5. Каков вес тела? Запиши свой ответ.
6. Нарисуй на предыдущем рисунке вес тела.
7. Чем различаются вес и масса одного предмета?
8. В чем сходство и различие веса и силы тяжести?

Часть 3 — логика выполнения задания
Задание выполняется по указанному алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Ответы на 
вопросы

Даны верные ответы 
на 1–2 вопроса

Даны верные ответы  
на 3–5 вопроса

Даны верные ответы  
на 6–8 вопросов
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50. «ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов 
Необходимые материалы: динамометр, деревянный брусок, грузы 100 г – 3 шт, различные по-

верхности: дерево, резина, ламинат и т. д.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: групповая.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о силе трения скольжения для решения практической задачи.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Проведи эксперименты
1.1. Эксперимент 1. Исследуй влияние силы нормального давления на силу трения скольжения. 

Результаты заноси в таблицу:

№ опыта Сила нормального давления N, Н Сила трения, Н

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

1.2. Эксперимент 2. Влияние вида поверхностей на силу трения скольжения.

№ опыта   

1.   

2.   

3.   

4.   

 
1.3. Эксперимент 3. Влияние площади соприкосновения на силу трения скольжения.
Есть два варианта: малая площадь и большая.

№ опыта   

1.   

2.   

3.   

4.   
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2. Обработай полученные данные:
2.1. Построй на отдельном листе график зависимости силы трения от силы нормального 

давления.
3. Сделай выводы:
3.1. Как влияет каждая величина на силу трения?
3.2. Подтвердилась ли гипотеза?

Часть 3 — логика выполнения задания
Работа проводится по описанному алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Эксперимент 1 Эксперимент не прове-
ден, график не построен, 
выводы не сделаны

Эксперимент проведен, 
график и выводы не 
точны

Эксперимент проведен, 
график построен, выводы 
обоснованы

Эксперимент 2 Эксперимент не прове-
ден, график не построен, 
выводы не сделаны

Эксперимент проведен, 
график и выводы не 
точны

Эксперимент проведен, 
график построен, выводы 
обоснованы

Эксперимент 3 Эксперимент не прове-
ден, график не построен, 
выводы не сделаны

Эксперимент проведен, 
график и выводы не 
точны

Эксперимент проведен, 
график построен, выводы 
обоснованы
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51. «КЛАССНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: не требуются.
Оптимальное время для реализации: 40 минут.
Форма проведения: весь класс.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: научиться создавать 

презентации и выступать перед людьми.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Используя отчет по результатам исследования трения, подготовь дома ppt-презентацию 

по шаблону.
2. Выложи презентацию на цифровую платформу.
3. Порепетируй с родителями или одноклассниками свое устное выступление с презентаци-

ей, которое вы будете делать на классной конференции перед всем классом. Оно должно 
длиться не дольше 1 минуты.

4. Если нет зрителей — сними свое выступление на видео и посмотри, что получилось,  
глазами зрителя. Что можно улучшить?

Требования к хорошей презентации
1. Не читай текст на экране — говори своими словами.
2. Смотри в глаза слушателям.
3. Говори кратко.

Выступление на конференции
1 Выходи вперед заранее.
2. Перед выступлением открой презентацию на общем компьютере.
3. Переведи ее в режим показа.
4. Выделяется только 1 минута на презентацию! 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо подготовить дома презентацию по критериям, представленным в задании 

и после этого выступить перед всем классом.

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Длительность 
выступления

Больше 2 минут Примерно 1,5 минуты Около 1 минуты

Представле-
ние

Докладчик читает текст 
с экрана полностью

Докладчик имеет опор-
ные пункты на бумаге

Докладчик ориентируется по пре-
зентации, говорит свободно

Краткость Формулировки витие-
ватые, недоступные для 
понимания

Формулировки сокра-
щенные, но могут быть 
допущены неточности

Формулировки точные, краткие, 
понятные
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52. «КАК ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ НЕВЕСОМОСТЬ?»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: подбираются учащимися самостоятельно в зависимости от приду-

манного ими способа демонстрации.
Оптимальное время для реализации: 120 минут.
Форма проведения — на выбор: индивидуально, в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о невесомости для решения практической задачи.

 Часть 2 — задание для учащихся
Спроектируй и проведи демонстрацию невесомости модели баскетбольного мяча, летящего по 

дуге в корзину.

Часть 3 — логика выполнения задания
Краткое описание ожидаемых действий, хода решения:
1. Должно быть правильно определено, какое физическое явление наблюдается в момент неве-

сомости (индикатор состояния невесомости).
2. Моменты невесомости должны быть четко видны, либо невооруженным глазом, либо с по-

мощью видео или цифровых датчиков.
3. Демонстрация должна быть воспроизводима в классе (ее могут повторить учитель или дру-

гой учащийся).
4. Эксперимент должен быть зафиксирован на видео.
5. Нужно описать методику эксперимента (инструкцию).
Нужно записать объяснение, почему выбранное физическое явление показывает состояние 

невесомости. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частич-
но — 1 балл

Выполнен полно-
стью — 2 балла

1. Какое физическое явление на-
блюдается в момент невесомости?

Не было попыток 
определить

Определено, но не-
верно

Правильно определе-
но (индикатор состоя-
ния невесомости)

2. Моменты невесомости четко вид-
ны, либо невооруженным глазом, 
либо с помощью видео или цифро-
вых датчиков

Не видны Видны не четко Видны четко

3. Демонстрация воспроизведена 
в классе

Не производи-
лась

Производилась, но не 
полностью или не за-
вершилась успешно

Производилась 
успешно

4. Представлено видео экспери-
мента

Не сделано Сделано, но не было 
представлено

Сделано и представ-
лено

5. Описана методика проведения 
эксперимента

Не описана Описана с ошибками Описана без ошибок

6. Записано объяснение, почему 
выбранное физическое явление 
показывает состояние невесомости

Не записано Записано с ошибками Записано без ошибок
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53. «СИЛА ТЯЖЕСТИ И СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: пластилин, смартфон.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: изучение силы тяже-

сти и свободного падения.

 Часть 2 — задание для учащихся
Этап 1. Проведи экспериментальное исследование.
Исследовательский вопрос: какое тело падает быстрее: тяжелое или легкое?
1. До выполнения эксперимента обязательно напиши гипотезу — твое предположение. 
2. Проведи эксперимент:
Сними на камеру замедленной съемки падение кусков пластилина разной массы и проанали-

зируй его.
Важно фиксировать (сделать одинаковым) два параметра: высоту падения и момент пуска обо-

их кусков — это надо сделать одновременно.
a. Сколько длилось падение? Запиши.
 t =
b. Как менялась скорость падения?
c. Падало ли тяжелое тело быстрее?
3. Сделай вывод:
a. Какой вывод ты сделал из эксперимента?
b. Подтвердилась ли твоя гипотеза?
 
Этап 2. Заполни таблицу

 Сила тяжести Вес Масса

Определение    

Краткое обозначение    

Единицы измерения    

Прибор для измерения    

Формула для расчета   -
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Часть 3 — логика выполнения задания
Падение предметов происходит благодаря действию силы тяжести. Сила тяжести – это сила, с 

которой Земля притягивает тело. 
Почему тела разной массы падают одинаково? – Потому что на них действует разная сила тяже-

сти. Сила тяжести пропорциональна массе тела:
Fтяж = mg
Здесь g – коэффициент пропорциональности.
В физике он называется ускорением свободного падения. Для последующих расчетов можно 

использовать g = 10 Н/кг.
Это означает, что тело массой 1 кг действует сила тяжести 10 Н.
(Более точное значение g = 9,8 Н/кг.) 

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен — 0 баллов Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Гипотеза Не обсуждена и не запи-
сана

Обсуждена, но не запи-
сана

Обсуждена и записана

Эксперимент Не проведен или не за-
фиксированы результаты

Проведен и результаты 
зафиксированы частично

Проведены и все резуль-
таты зафиксированы

Вывод Не приведен Приведен с ошибками Приведен верно

Таблица Не заполнена Заполнена частично Заполнена полностью
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54. «ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ 
МАЯТНИКА?»
Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 7, 9 класс.
Какие предметные области охватывает: физика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: грузик 100 г – 5 шт., нить 1,5 м, штатив с муфтой и лапкой, рулетка.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения – на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о маятниках и периоде колебаний для решения исследовательской задачи.

 Часть 2 — задание для учащихся
Спланируй и проведи исследование.
С самого начала можешь посмотреть, в какой форме ты должен будешь представить  

результат – отчет.
Напиши и сдай отчет по шаблону.

Часть 3 — логика выполнения задания
Исследуемое физическое явление – колебания математического маятника.
Математическим маятником называется грузик на нити, который может совершать свобод-

ные колебания: туда-обратно. 
Период колебаний – это время одного полного колебания (когда маятник возвращается в исход-

ное положение).
Чтобы его точнее определить, надо измерить время нескольких колебаний и поделить на их ко-

личество. Для повышения точности следует сделать повторы: не менее трех измерений, по которым 
определяется среднее значение.

Вид лабораторной установки 
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Амплитуда колебаний  – максимальное отклонение от положения равновесия (ПОЛОВИНА 
размаха колебаний).

Подвес – нить, на которой подвешен груз. 
Длину нити подвеса, амплитуду, вес груза можно менять – выбери любую из этих величин в 

качестве ИЗМЕНЯЕМОЙ ВЕЛИЧИНЫ.

Шаблон отчета
1. Введение

1.1. Изучалось явление:
Колебания математического маятника
1.2. Цель исследования или исследовательский вопрос:
Как зависит период колебаний маятника от ускорения свободного падения?
1.3. Исследуемые величины:

1.3.1. Изменяемая величина – ускорение свободного падения, g
1.3.2. Зависимая величина – период колебаний маятника, t
1.3.3. Фиксируемые параметры: длина подвеса (1 м), масса груза (100 г), амплитуда (5 см)

1.4. Гипотеза: период колебаний маятника увеличивается с ростом ускорения свободного 
падения

2. Материалы и методы
2.1. Материалы и оборудование: математический маятник с грузом 100 г и длиной подвеса 1 

м, секундомер, космический корабль
2.2. Метод исследования: измеряем период колебаний маятника на разных планетах. Фикси-

руем время 10 колебаний t и по формуле t = t/10 рассчитываем период колебаний.
3. Результаты

3.1. Исходные данные (таблица)
3.2. График (диаграмма, приложение на отдельном листе в клетку)

4. Выводы
4.1. Вывод: период колебаний маятника уменьшается с ростом ускорения свободного паде-

ния. Зависимость нелинейная. 
4.2. Гипотеза подтвердилась? Нет. Гипотеза не подтвердилась.

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Проведен экспе-
римент

Эксперимент не сделан Эксперимент сделан, но 
данные не структуриро-
ваны в таблицу

Эксперимент сделан и 
все результаты записаны 
в табличной форме

Построен график Вычисления не прове-
дены

Вычисления проведены Вычисления проведены и 
построен график

Сделан отчет по 
шаблону

Отчет не сделан В отчете отсутствуют от-
дельные позиции

Отчет сдан в полном со-
ответствии с шаблоном
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55. «ГРАДУИРОВАНИЕ МЕНЗУРКИ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы прозрачная пластиковая бутылка с водой емкостью 500 мл, прозрачные ста-
канчики —5 шт, перманентный маркер, линейка, поддон, салфетка.

Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с градуи-

рованной мензуркой.

 Часть 2 — задание для учащихся
Сделайте из пластиковой бутылки измерительный цилиндр (мензурку) 

с ценой деления 20 мл.

 Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. Нанесите на бутылку шкалу, начертив маркером аккуратные горизон-

тальные линии каждые 100 мл.
a. В бутылке ровно 500 мл воды. Разделите ее на 5 равных частей с помо-

щью 5 стаканчиков.
b. Наливая обратно в бутылку по 1 стаканчику, отмечайте маркером по-

лученный уровень воды в бутылке.
c. Подпишите каждый из 5 штрихов: 100, 200, …
d. Сверху бутылки напишите единицы измерения — мл (миллилитры).
2. Нанесите дополнительные штрихи между подписанными делениями 

(между 100 и 200, 200 и 300, 300 и 400).
a. С помощью линейки измерьте расстояние между делениями.
b. Разделите на 10 частей.
c. Нанесите штрихи между делениями.
d. Проверьте — они должны быть одинаковой ширины.
Каждый отчитывается фотографией самодельной мензурки крупным планом. Шкалу должно 

быть хорошо видно.

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Выполнение алго-
ритма решения

Алгоритм не реали-
зован

Алгоритм реализован с 
ошибками

Алгоритм реализован пол-
ностью
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56. «НАКЛОННАЯ ПЛОСКОСТЬ»

Адаптированное задание из книги «Механика» Л. Генденштейна. 
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитана на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по 

два человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, две доски, два стула и 
кубики.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить представле-

ние о принципах работы наклонной плоскости.

 Часть 2 — задание для учащихся
У вас есть две дощечки, закрепленные на одинаковой высоте, но разной длины. Как измерить 

с помощью канцелярской резинки и линейки, сколько силы нужно приложить, чтобы поднять по 
обеим дощечкам кубик? 

Иллюстративные материалы: видео c принципом работы наклонной плоскости:  
https://www.youtube.com/watch?v=eG8NkYljtH4 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. Демонстрация работы: на реальных объектах (две доски, два стула и кубики) или с помо-

щью конструктора.
2. Объяснение принципа измерения количества силы, приложенного для поднятия кубика 

по наклонной плоскости, только при помощи канцелярской резинки и линейки.
Командам необходимо зацепить резинку на кубик. Для этого ее можно завязывать, разрезать, 

то есть обходиться так, как необходимо. Далее за один край резинки один участник тянет кубик по 
наклонной плоскости, а другой при помощи линейки измеряет изменение натяжения резины: один 
раз замеряет перед началом движения, второй раз — во время движения.

Критерии оценивания:

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает неста-
бильно

Решение предложено и 
работает стабильно

Объяснение прин-
ципа работы

Принцип работы дина-
мометра не объяснен

Принцип работы динамо-
метра объяснен частично

Принцип работы дина-
мометра объяснен пол-
ностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=Sf4-IaCrTeM
https://www.youtube.com/watch?v=eG8NkYljtH4
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57. «РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ: ПЛОСКОГУБЦЫ»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, плоскогубцы.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить представле-

ние о том, как устроен рычаг 1 рода.

 Часть 2 — задание для учащихся
Взяв в руки плоскогубцы, ответьте на вопросы: 
В чем выигрываем — в силе или в скорости?
1. Где прикладывается сила? 
2. Где опора? 
3. Где нагрузка?
Иллюстративные материалы:
Как с помощью рычага выиграть в силе или скорости: 
https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0 
Мультфильм об использовании рычага: https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM 
Простые механизмы: https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM 

 Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. Демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора.
2. Объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Команды отвечают на вопросы и демонстрируют работу ручного инструмента (используя ре-

альный или собранный из конструктора). Плоскогубцы такого вида (короткие клещи и длинные 
ручки) помогают выиграть в силе.

1. Где прикладывается сила? — Ручки.
2. Где опора? — В месте соединения клещей.
3. Где нагрузка? — Сопротивление предмета, зажимаемого клещами.

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает не-
стабильно

Решение предложено и ра-
ботает стабильно

Объяснение 
принципа ра-
боты

Принцип работы рычага 
1-го рода не объяснен

Принцип работы рыча-
га 1-го рода объяснен 
частично

Принцип работы рычага 1-го 
рода объяснен полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0
https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM
https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM
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58. «РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ: МОЛОТОК»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, молоток.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

о том, как устроен рычаг третьего рода.

 Часть 2 — задание для учащихся
Взяв в руки молоток, ответьте на вопросы: 
В чем выигрываем — в силе или в скорости?
1. Где прикладывается сила? 
2. Где опора? 
3. Где нагрузка?
Иллюстративные материалы:
Как с помощью рычага выиграть в силе или скорости:
https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0 
Мультфильм об использовании рычага: https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM 
Простые механизмы: https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Команды отвечают на вопросы и демонстрируют работу ручного инструмента (используя ре-

альный или собранный из конструктора). Молоток помогает выиграть в скорости. Для того, что-
бы забить гвозди в стену или другую твердую поверхность, молотку необходимо придать хорошую 
начальную скорость. Если она будет маленькой, то гвоздь далеко не зайдет. Это очень удобно для 
регулирования глубины погружения гвоздя в стену или доску. 

1. Где прикладывается сила? — Ручка.
2. Где опора? — Запястье руки.
3. Где нагрузка? — Сопротивление древесины.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 1 
балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает неста-
бильно

Решение предложено и ра-
ботает стабильно

Объяснение 
принципа работы

Принцип работы 
рычага 3-го рода не 
объяснен

Принцип работы рычага 
3-го рода объяснен ча-
стично

Принцип работы рычага 3-го 
рода объяснен полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0
https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM
https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM
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59. «РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ: ОТВЕРТКА»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, отвертка.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

о принципах работы рычага второго рода. 

Часть 2 — задание для учащихся
Взяв в руки отвертку, ответьте на вопросы: 
В чем выигрываем: в силе или в скорости?
1. Где прикладывается сила? 
2. Где опора? 
3. Где нагрузка?
Иллюстративные материалы:
Как с помощью рычага выиграть в силе или скорости: 
https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0 
Мультфильм об использовании рычага: https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM 
Простые механизмы: https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Команды отвечают на вопросы и демонстрируют работу ручного инструмента (используя реаль-

ный или собранный из конструктора). Отвертка помогает выиграть в силе. Отвертка является приме-
ром работы рычага второго рода, где опора находится внизу, на кончике отвертки, груз между опорой 
и усилием. Усилие — вращение ручки. Чем больше диаметр ручки, тем легче будет вращать отвертку.

1. Где прикладывается сила? — Ручка.
2. Где опора? — В месте соединения отвертки и винта.
3. Где груз? — Сопротивление материала, куда вкручиваем винт.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает не-
стабильно

Решение предложено и работает 
стабильно

Объяснение 
принципа ра-
боты

Принцип работы 
рычага 2-го рода не 
объяснен

Принцип работы рыча-
га 2-го рода объяснен 
частично

Принцип работы рычага 2-го рода 
объяснен полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0
https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM
https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM
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60. «РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ: НОЖНИЦЫ»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, ножницы.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

о принципах работы рычага 1 рода. 

Часть 2 — задание для учащихся
Взяв в руки ножницы, ответьте на вопросы:
В чем выигрываем: в силе или в скорости?
1. Где прикладывается сила? 
2. Где опора? 
3. Где груз?
Иллюстративные материалы:
Как с помощью рычага выиграть в силе или скорости: 
https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0 
Мультфильм об использовании рычага: https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM 
Простые механизмы: https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Команды отвечают на вопросы и демонстрируют работу ручного инструмента (используя реаль-

ный или собранный из конструктора). Ножницы для бумаги помогают выиграть в скорости. Длинные 
лезвия за один проход позволяют пройти большое расстояние, но нужно потратить больше силы.

1. Где прикладывается сила? — Ручки.
2. Где опора? — В месте соединения лезвий.
3. Где груз? — Сопротивление бумаги.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает не-
стабильно

Решение предложено и работает 
стабильно

Объяснение 
принципа ра-
боты

Принцип работы 
рычага 1-го рода не 
объяснен

Принцип работы рыча-
га 1-го рода объяснен 
частично

Принцип работы рычага 1-го рода 
объяснен полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0
https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM
https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM
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61. «РЕАКТИВНЫЙ ПОЕЗД»

Адаптированное задание YouTube канала «GetAClass — Физика в опытах и 
экспериментах». Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимо иметь воздушный шарик, нитку, коктейльную трубочку и клейкую ленту.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

о реактивном движении.

 Часть 2 — задание для учащихся
С помощью нитки и коктейльной трубочки придайте направление шарику, из которого выхо-

дит воздух.
Иллюстративные материалы:
Видео о законе сохранения импульса: https://www.youtube.com/watch?v=hRVw3Ig4WB4 
Видео о реактивном движении: 
https://www.youtube.com/watch?v=VTsHTOmpFjM 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали. 
Командам необходимо надуть шарик и убедиться в том, что его движение не является направ-

ленным. Воздух под давлением шарика выходит из него через отверстие. Резина шарика становится 
мягче и шарик меняет свое направление. Его можно направить с помощью нитки и коктейльной 
трубочки. Нитку можно растянуть от точки старта до точки финиша. Затем пропустить через нее 
коктейльную трубочку и прикрепить к трубочке надутый шарик.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 1 
балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Цель задания Решение не ра-
ботает

Решение работает неста-
бильно

Решение предложено и работа-
ет стабильно

Объяснение 
принципа 
работы

Принцип реактив-
ного движения не 
объяснен

Принцип реактивного движе-
ния объяснен частично

Принцип реактивного движе-
ния объяснен полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=hRVw3Ig4WB4
https://www.youtube.com/watch?v=VTsHTOmpFjM
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62. «ДИНАМОМЕТР»

Адаптированное задание О.А. Горнова. 
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика. 
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата,

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор любого робототехнического конструктора.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

об устройстве динамометра.

Часть 2 — задание для учащихся
Соберите из подручных материалов прибор, который будет измерять приложенную силу. 
Иллюстративные материалы:
Видео о принципе действия динамометра: https://www.youtube.com/watch?v=KZ79y7qtt4c 
Формы, бланки, форматы регистрации данных и др. не требуются.

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы устройства.
Используя канцелярскую резинку или пружину, можно собрать простой вариант динамометра. 

Необходим каркас, который будет держать балку. Резинка пропускается через отверстие в балке и 
прикрепляется по краям. Конструкция внешне напоминает лук. Похожий принцип был использо-
ван в задании «Наклонная плоскость».

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частич-
но — 1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает 
нестабильно

Решение предложено и рабо-
тает стабильно

Объяснение прин-
ципа работы

Принцип работы 
динамометра не объ-
яснен

Принцип работы ди-
намометра объяснен 
частично

Принцип работы динамоме-
тра объяснен полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=KZ79y7qtt4c
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63. «БАТАРЕЙКА ИЗ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ»

Адаптированное задание YouTube канала «Кружок робототехники ROBX». 
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимо иметь яблоки, цинковый гвоздь, медную проволоку, мультиметр, зажимы 
«крокодилы».

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить представле-

ние о работе закона Ома.

 Часть 2 — задание для учащихся
Сколько яблок необходимо для создания батарейки, чтобы зажечь светодиод?

Иллюстративные материалы:
Видеоинструкция как собрать батарейку из фруктов: https://www.youtube.com/watch?v=K7zDpV

7mdWo&list=PLPVpz1oOw4hhmBdhTg6xP9mCADj9Odg-q&index=9

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Команды смотрят и обсуждают видео вместе с преподавателем. Далее собирают собственные 

схемы с яблоком. Проверяют напряжение с помощью вольтметра. А затем подключают лампочку. 
Почему лампочка не горит? Напряжение есть, но силы тока для лампы накаливания не хватит, но 
можно попробовать зажечь светодиод, если взять много фруктов.

Критерии оценивания

Критерий
 

Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 1 
балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не рабо-
тает

Решение работает неста-
бильно

Решение предложено и рабо-
тает стабильно

Объяснение 
принципа ра-
боты

Закон Ома не объ-
яснен

Закон Ома объяснен ча-
стично

Закон Ома объяснен полно-
стью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=K7zDpV7mdWo&list=PLPVpz1oOw4hhmBdhTg6xP9mCADj9Odg-q&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=K7zDpV7mdWo&list=PLPVpz1oOw4hhmBdhTg6xP9mCADj9Odg-q&index=9


112 Практические задания в области STEM-образования

64. «ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ»
Адаптированное задание из книги «Практические занятия по физике»  
А. А. Бахметьева. Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор «Знаток» или батареи, провода, лампочка. 
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с парал-

лельным и последовательным подключением элементов питания, работа с электрической цепью. 

 Часть 2 — задание для учащихся
Необходимо собрать две схемы и объяснить в 

чем их разница: 
1. Последовательное включение батарей
2. Параллельное включение батарей

Часть 3 — логика выполнения 
задания

Ребятам необходимо предоставить решение по 
следующим параметрам:

1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Ребята сначала собирают цепь с двумя батареями 1,5 V и проверяют ее работу. Далее последова-

тельно включают 4 батареи 1,5 V, а затем параллельно также 4 батареи 1,5 V. При последовательном 
включении лампочка будет гореть ярче, но также по длительности, как и при двух батареях. А при 
параллельном включении яркость лампы не изменится, но длительность горения увеличится в два 
раза.

Критерии оценивания

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает неста-
бильно

Решение предложено и 
работает стабильно

Объяснение 
принципа ра-
боты

Разница между последо-
вательным и параллель-
ным включением батарей 
не объяснена

Разница между последо-
вательным и параллель-
ным включением батарей 
объяснена частично

Разница между последо-
вательным и параллель-
ным включением батарей 
объяснена полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 1.
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65. «ГРАФИТ И СОПРОТИВЛЕНИЕ»

Адаптированное задание из книги «Практические занятия по физике»  
А. А. Бахметьева. 
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор «Знаток» или батареи, провода, лампочка и графитовый карандаш, за-
точенный с двух сторон.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: работа с электриче-

ской цепью, понимание того, что такое проводимость и сопротивление.

 Часть 2 — задание для учащихся
Вам необходимо собрать электрическую цепь. У вас есть все необходимые элементы для этого, 

кроме резистора. Что из перечисленного вы сможете использовать как резистор: стиральную резин-
ку, линейку, карандаш? 

Иллюстративные материалы: 
видео о графите https://www.youtube.com/watch?v=Ldy11HFVuiA 

 Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Графит обладает хорошей проводимостью, но также имеет сопротивление порядка 10 Ом.  

Используя карандаш в качестве резистора, можно замкнуть.

Критерии оценивания

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не ра-
ботает

Решение работает неста-
бильно

Решение предложено и работает 
стабильно

Объяснение 
принципа 
работы

Выбор предмета 
не объяснен

Выбор предмета объяснен 
частично (почему отбросили 
линейку и резинку – не обла-
дают проводимостью)

Выбор предмета объяснен пол-
ностью (в том числе и про свой-
ства графита)

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=Ldy11HFVuiA
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66. «ПЕРЕХОД ОДНОГО ВИДА ЭНЕРГИИ В ДРУГОЙ»

Адаптированное задание О. А. Горнова.  
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: распечатанное задание, ручка.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: закрепить знания о 

разных видах энергии.

Часть 2 — задание для учащихся
Необходимо заполнить таблицу. Какой вид энергии используется первоначально и в какой вид 

энергии преобразуется? 
См. стр. 116.

Часть 3 — логика выполнения задания
Данное задание можно рассматривать как итоговое задание по теме «Виды энергии». 
Ребята заполняют ответы в табличке в командах или индивидуально. 
См. стр. 117.

Критерии оценивания
«Зачет» — общее количество правильно решенных заданий не меньше половины.
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Рисунок Из В
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Рисунок Из В
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Механическая кинетическая Механическая кинетическая

Механическая потенциальная Механическая кинетическая

Механическая потенциальная Механическая кинетическая

Электрическая Механическая кинетическая
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67. «ПРОВОДНИКИ И ДИЭЛЕКТРИКИ»

Адаптированное задание из книги «Практические занятия по физике»  
А. А. Бахметьева. Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор «Знаток», батарейка, резистор, светодиод, предметы с различной элек-
тропроводимостью (например: стиральная резинка, бумажная купюра, ключи, деревянная линейка, 
канцелярская скрепка, карандаш, монета).

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: работа с электриче-

ской цепью, понимание того, что такое проводимость.

 Часть 2 — задание для учащихся
Вам необходимо собрать электрическую цепь. У вас есть все необходимые элементы для этого, 

но не хватило проводов. Чем из подручных материалов можно заменить провода? 

Иллюстративные материалы:
видео о проводниках и диэлектриках: https://www.youtube.com/watch?v=fKB1FTz3bQ0 

 Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Командам предлагается набор некоторых предметов, обладающих различной проводимостью. 

Им необходимо выбрать те, с помощью которых можно замкнуть цепь, а затем аргументировать 
свой выбор.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частич-
но — 1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает 
нестабильно

Решение предложено и 
работает стабильно

Объяснение 
принципа работы

Выбор предметов не 
объяснен

Выбор предметов 
объяснен частично

Выбор предметов объяснен 
полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=fKB1FTz3bQ0
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68. «КОМПАС»

Адаптированное задание В. А. Смирнова «Опыты и самоделки по физике». 
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимо иметь сильный магнит, пластиковый или стеклянный стакан, кусок пробки, 
иглу, воду.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

о принципах работы компаса.

Часть 2 — задание для учащихся
Можно ли собрать компас из предоставленных материалов? Если да, то продемонстрируйте это. 

Иллюстративные материалы:
видео о принципе работы компаса: https://www.youtube.com/watch?v=dfNzmABc28E

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Ребята наливают воду в стакан. Протыкают кусок пробки иглой. Это необязательный шаг, но 

так меньше шансов потерять иглу. Концы иглы намагничиваются, и она опускается в воду. 

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает не-
стабильно

Решение предложено и ра-
ботает стабильно

Объяснение прин-
ципа работы

Принцип работы ком-
паса не объяснен

Принцип работы компа-
са объяснен частично

Принцип работы компаса 
объяснен полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=dfNzmABc28E
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69. «АВТОМАТИЧЕСКИЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ»

Адаптированное задание из книги «Практические занятия по физике»  
А. А. Бахметьева. Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор «Знаток» или батареи, переключатель, провода, резистор, фоторези-
стор, лампа, транзистор PNP или NPN.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

о принципах устройства транзистора и фоторезистора.

Часть 2 — задание для учащихся
Соберите автоматический уличный фонарь, который работает только тогда, когда на улице 

темно. 
Иллюстративные материалы:
иллюстрация принципа работы фоторезистора: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BCN1l-

5CU_9UruiCdEv3K10m5AIyi-3xl1fgujDOAh_MnoQw8yXZmIRZJAR8QF65CbVBBIl1OJkDhtBExTRHx
7q1yyXuloZRu5p3B_7LK_3kgjii6dWzin_1K0SaHKhmHnFxK0pV1KEQ

видео с примером сборки автоматического уличного фонаря: https://www.youtube.com/
watch?v=aCmHoxRxXME 

видео о принципах работы транзисторов: https://www.youtube.com/watch?v=-z65gKETbf8 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Командам предлагается собрать конструкцию для работы автоматического уличного фонаря. 

Фоторезистор обладает малым сопротивлением при попадании на него света. В случае уличного 
фонаря будет наоборот, когда на фоторезистор будет попадать свет, то цепь не будет замкнута. Если 
свет погасить, то цепь замкнется и лампочка загорится. Для этого необходимо подключить фоторе-
зистор к лампе через транзистор. 

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью  —  
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает неста-
бильно

Решение предложено и работа-
ет стабильно

Объяснение 
принципа ра-
боты

Принцип устройства 
фоторезистора не 
объяснен

Принцип устройства 
фоторезистора объяснен 
частично

Принцип устройства фоторези-
стора объяснен полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BCN1l-5CU_9UruiCdEv3K10m5AIyi-3xl1fgujDOAh_MnoQw8yXZmIRZJAR8QF65CbVBBIl1OJkDhtBExTRHx7q1yyXuloZRu5p3B_7LK_3kgjii6dWzin_1K0SaHKhmHnFxK0pV1KEQ
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BCN1l-5CU_9UruiCdEv3K10m5AIyi-3xl1fgujDOAh_MnoQw8yXZmIRZJAR8QF65CbVBBIl1OJkDhtBExTRHx7q1yyXuloZRu5p3B_7LK_3kgjii6dWzin_1K0SaHKhmHnFxK0pV1KEQ
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BCN1l-5CU_9UruiCdEv3K10m5AIyi-3xl1fgujDOAh_MnoQw8yXZmIRZJAR8QF65CbVBBIl1OJkDhtBExTRHx7q1yyXuloZRu5p3B_7LK_3kgjii6dWzin_1K0SaHKhmHnFxK0pV1KEQ
https://www.youtube.com/watch?v=aCmHoxRxXME
https://www.youtube.com/watch?v=aCmHoxRxXME
https://www.youtube.com/watch?v=-z65gKETbf8
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70. «КАК УЗНАТЬ ДИСТАНЦИОННО, ЧТО ЛАМПОЧКА 
ПЕРЕГОРЕЛА?»
Адаптированное задание из книги «Практические занятия по физике»  
А. А. Бахметьева. Адаптация – Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор «Знаток» или батареи, переключатель, провода, резистор, фоторези-
стор, лампа, транзистор PNP или NPN, динамик.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

о принципах устройства транзистора и фоторезистора.

Часть 2 — задание для учащихся
Соберите устройство, сигнализирующее о перегоревшей лампочке. 
Иллюстративные материалы:
видео о принципах работы транзисторов: https://www.youtube.com/watch?v=-z65gKETbf8 
иллюстрация принципа работы фоторезистора: https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BCN1l-

5CU_9UruiCdEv3K10m5AIyi-3xl1fgujDOAh_MnoQw8yXZmIRZJAR8QF65CbVBBIl1OJkDhtBExTRHx
7q1yyXuloZRu5p3B_7LK_3kgjii6dWzin_1K0SaHKhmHnFxK0pV1KEQ

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Командам предлагается собрать конструкцию для работы устройства, оповещающего о том, 

что лампочка перегорела. Когда на фоторезистор будет попадать свет, то цепь не будет замкнута. 
Если свет погасить, то цепь замкнется и динамик сработает и начнет издавать звук.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает не-
стабильно

Решение предложено и 
работает стабильно

Объяснение 
принципа работы

Принцип устройства фо-
торезистора не объяснен

Принцип устройства 
фоторезистора объяс-
нен частично

Принцип устройства фо-
торезистора объяснен 
полностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=-z65gKETbf8
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BCN1l-5CU_9UruiCdEv3K10m5AIyi-3xl1fgujDOAh_MnoQw8yXZmIRZJAR8QF65CbVBBIl1OJkDhtBExTRHx7q1yyXuloZRu5p3B_7LK_3kgjii6dWzin_1K0SaHKhmHnFxK0pV1KEQ
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BCN1l-5CU_9UruiCdEv3K10m5AIyi-3xl1fgujDOAh_MnoQw8yXZmIRZJAR8QF65CbVBBIl1OJkDhtBExTRHx7q1yyXuloZRu5p3B_7LK_3kgjii6dWzin_1K0SaHKhmHnFxK0pV1KEQ
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/BCN1l-5CU_9UruiCdEv3K10m5AIyi-3xl1fgujDOAh_MnoQw8yXZmIRZJAR8QF65CbVBBIl1OJkDhtBExTRHx7q1yyXuloZRu5p3B_7LK_3kgjii6dWzin_1K0SaHKhmHnFxK0pV1KEQ
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71. «СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ И ТРАНЗИСТОР»

Адаптированное задание из книги «Практические занятия по физике»  
А. А. Бахметьева и Ойвинда Нидаля Даля  
https://www.build-electronic-circuits.com.  
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по 

два человека) необходим набор «Знаток» или батареи, сенсорная панель, провода, резистор, лампа, 
транзистор PNP.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

о принципах работы сенсорной панели и транзистора.

 Часть 2 — задание для учащихся
Соберите электрическую цепь таким образом, чтобы лампочка горела только при прикоснове-

нии к сенсорной панели. 
Иллюстративные материалы:
видео о принципах работы транзисторов: https://www.youtube.com/watch?v=-z65gKETbf8 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали. 
Для работы сенсорной панели необходим транзистор, который будет замыкать цепь, когда от 

базы к эмиттеру протекает малый ток.
Без транзистора, как работает обычный переключатель или кнопка, сенсорная панель рабо-

тать не сможет. Когда палец касается сенсорной панели (например, двух металлических штырей), он 
действует как резистор и пропускает немного тока вниз через основание транзистора. Транзистор 
«открывает свой затвор» и пропускает примерно в 100 раз больше тока через светодиод и резистор, 
что заставляет светодиод гореть.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает не-
стабильно

Решение предложено и 
работает стабильно

Объяснение прин-
ципа работы

Принцип не объяснен Принцип объяснен ча-
стично

Принцип объяснен пол-
ностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.build-electronic-circuits.com/?utm_source=basic_components&utm_medium=ebook
https://www.youtube.com/watch?v=-z65gKETbf8
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72. «БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ КОЛЕСА»

Автор задания — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по 

два человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, в котором есть балки 
разных размеров, штифты, ремень, ступицы, мотор, датчик ультразвука и программируемый блок 
или хаб.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

практического применения расчетов длины окружности для движения объектов.

Часть 2 — задание для учащихся
Соберите машинку и протестируйте ее с разными по диаметру колесами (с большими и с ма-

ленькими). С какими колесами машинка преодолеет одно и то же расстояние быстрее? При условии, 
что скорость вращения моторов в обоих случаях одинаковая. 

Иллюстративные материалы:
видео про число Пи: https://www.youtube.com/watch?v=VT4pNTmX4DM 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Для каждой пары колес каждой команде необходимо посчитать длину окружности. Таким об-

разом можно узнать, какое расстояние колесо пройдет за один оборот. Большее по диаметру колесо 
пройдет большее расстояние, поэтому такая машинка проедет быстрее.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает неста-
бильно

Решение предложено и ра-
ботает стабильно

Объяснение 
принципа работы

Принцип подсчета 
длины окружности не 
объяснен

Принцип подсчета длины 
окружности объяснен 
частично

Принцип подсчета длины 
окружности объяснен пол-
ностью

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=VT4pNTmX4DM
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73. «ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПОМЕСТИТЬ РУЧКУ ДВЕРИ  
НЕ СПРАВА, А В ЦЕНТРЕ?»
Адаптированное задание О. А. Горнова.  
Адаптация — Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 6–7 классы.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, в котором есть балки раз-
ных размеров, штифты, ремень, ступицы.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре, индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получить понимание 

об устройстве динамометра и принципах работы рычага. 

Часть 2 — задание для учащихся
Что будет, если поместить ручку двери не справа, а в центре? Соберите простой вариант дина-

мометра, продемонстрируйте разницу приложенной силы в этих двух точках. 
Иллюстративные материалы:
Как с помощью рычага выиграть в силе или скорости: https://www.youtube.com/

watch?v=KdN4I83tRe0 
Мультфильм об использовании рычага: https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM 
Простые механизмы: https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM 
Видео о принципе действия динамометра: https://www.youtube.com/watch?v=KZ79y7qtt4c 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. демонстрация работы: на реальных объектах или с помощью конструктора;
2. объяснение принципа работы простого механизма, который они использовали.
Каждая команда собирает динамометр (или использует готовый) и измеряет, сколько силы 

нужно приложить для того, чтобы открыть дверь. В середине это число будет больше, чем с правого 
краю дверного полотна. Здесь работает принцип рычага. 

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Цель задания Решение не работает Решение работает не-
стабильно

Решение предложено и 
работает стабильно

Объяснение принци-
па работы

Ответ на вопрос не 
аргументирован

Ответ на вопрос аргу-
ментирован частично

Ответ на вопрос аргумен-
тирован

«Зачет» — общая сумма баллов не меньше 2.

https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0
https://www.youtube.com/watch?v=KdN4I83tRe0
https://www.youtube.com/watch?v=pho_qD9VQlM
https://www.youtube.com/watch?v=w92CpUIEZzM
https://www.youtube.com/watch?v=KZ79y7qtt4c


124 Практические задания в области STEM-образования

74. «ФИЗИЧЕСКИЙ ФОКУС»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: стакан, вода, лист бумаги.
Оптимальное время для реализации: 10 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представление об ат-

мосферном давлении. 

Часть 2 — задание для учащихся
Что не дает воде выливаться, когда переворачивают стакан с водой, накрытый бумагой? Запи-

шите свой вариант ответа. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо наполнить стакан до краёв, сверху плотно прикрыть небольшим листком 

бумаги, прижать листок рукой и перевернуть стакан и после этого убрать руку. 

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Эксперимент удался, 
правильный ответ дан

Эксперимент не 
удался, ответ не дан

Эксперимент удался, 
ответ не дан

Эксперимент удался, ответ 
дан
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75. «КАК Я ДАВЛЮ НА ПОЛ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, работа с измерительными приборами.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) двойной лист в клетку, линейка и напольные весы (одни на класс).
Оптимальное время для реализации: 25 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представление о фи-

зическом давлении. 

Часть 2 — задание для учащихся
Определить свое давление на пол.

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо сформулировать гипотезу, какое давление они оказывают на пол, опреде-

лить свою массу, измерить площадь своей опоры и вычислить давление по формуле. 

Критерии оценивания: 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Давление определено 
и равно примерно  
10–20 кПа

Определен вес, не 
найдены площадь и 
давление

Определен вес, пло-
щадь и давление  
(неверно)

Определен вес,  
площадь и давление 
(верно)
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76. «МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ 
ТВЕРДЫХ ТЕЛ, ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ»
Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, химия.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим компьютер, подключенный к сети интернет.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с молеку-

лярными моделями.

Часть 2 — задание для учащихся
Исследуй компьютерную интерактивную анимацию моделей агрегатных состояний вещества 

и заполни таблицу. В ячейки таблицы вставляй результат сравнения с другими двумя агрегатными 
состояниями.

Алгоритм следующий:
1. Кликни и запусти анимацию.
https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_en.html 
2. На термометре сверху выбери единицы измерения температуры — градусы по Цельсию (°С).
3. Выбери в панели справа вещество (сначала воду — water).
4. Переключая кнопки агрегатных состояний, запомни их модели (в чем они одинаковы и чем 

различаются по каждому из 4-х пунктов молекулярной теории).
5. Ползунком нагревателя (внизу) переведи модель из состояния твердого тела в газ и обратно. 

Запомни температуру, при которой произошло изменение агрегатного состояния.

Агрегатное состо-
яние

Частицы Промежутки Движение Взаимодействие Температура 
перехода

Твердое тело      

Жидкость      

Газ      

Часть 3 — логика выполнения задания
Действие по описанному алгоритму в задании. 

Критерии оценивания: 

Критерий Не выполнен — 0 баллов Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Таблица  
заполнена

Таблица заполнена мень-
ше, чем наполовину

Таблица заполнена боль-
ше половины

Заполнена полностью

https://phet.colorado.edu/sims/html/states-of-matter-basics/latest/states-of-matter-basics_en.html
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77. «ДИФФУЗИЯ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, информационные технологии.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим набор любого робототехнического конструктора, в котором есть балки раз-
ных размеров, штифты, ремень, ступицы или подручные материалы.

Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с 

диффузией.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Проведите виртуальный эксперимент с моделью: 
https://phet.colorado.edu/sims/html/diffusion/latest/diffusion_en.html
2. Ответьте на вопросы:
a. Сколько времени потребовалось для перемешивания частиц в объеме при начальной темпе-

ратуре (Initial Temperature) 300 К = 23°С?
b. Как меняется перемешивание при увеличении температуры?
c. Что означает изменение температуры с точки зрения молекулярной модели (какое из свойств 

молекул меняется)?

Часть 3 — логика выполнения задания
1. Проведите виртуальный эксперимент с моделью:
a. Заполните правую и левую половину молекулами газа: в панели справа установите число ча-

стиц (Number of Particles)
b. Уберите перегородку (Remove Devider)
c. Наблюдайте за процессом и отвечайте на вопросы.
2. Ответьте на вопросы из задания.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Эксперимент удал-
ся, на вопросы 
ответили

Эксперимент удал-
ся, на вопросы не 
ответили

Эксперимент удался, 
не на все вопросы от-
ветили

Эксперимент удался, на все 
вопросы ответили

https://phet.colorado.edu/sims/html/diffusion/latest/diffusion_en.html
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78. «БРОУНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитан на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, информатика. 
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека), компьютер с настроенной сетью интернет.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с броу-

новским движением.

Часть 2 — задание для учащихся
Ознакомьтесь с материалами:
движение частиц под микроскопом: https://youtu.be/gPMVaAnij88 . 
симуляция броуновского движения: https://youtu.be/6VdMp46ZIL8
симуляция броуновского движения: https://youtu.be/SWaanGJDh2c
симуляция броуновского движения: https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.

php?s=mf_brownuv_pohyb&l=ru
Ответьте на вопросы:
a. Что заставляет эту броуновскую частицу двигаться?
b. Почему это движение хаотично?
c. Почему оно никогда не прекращается?

Часть 3 — логика выполнения задания
1. Посмотри первые 20 секунд видео https://youtu.be/gPMVaAnij88 .
2. Это броуновское движение, впервые обнаруженное в 1827 году ботаником Робертом Броу-

ном. Это не атомы и не молекулы! Это видимые в микроскоп очень мелкие частицы, состоящие из 
огромного числа молекул. У Броуна это была пыльца растения.

3. Предположи, что заставляет эти мелкие точки под микроскопом двигаться?
4. А теперь посмотри молекулярную модель, объясняющую броуновское движение частицы. В 

ней синие шарики — модели молекул воды, а красный шарик – броуновская частица. На самом деле, 
она намного больше молекулы.

http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/brownian_motion.html
5. Ответь на вопросы:
a. Что заставляет эту броуновскую частицу двигаться?
b. Почему это движение хаотично?
c. Почему оно никогда не прекращается?

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Ответы на вопросы Нет ответа на во-
просы

Есть ответы не на все 
вопросы. Ответы были 
не полными

Полные ответы на все во-
просы

https://youtu.be/gPMVaAnij88
https://youtu.be/6VdMp46ZIL8
https://youtu.be/SWaanGJDh2c
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_brownuv_pohyb&l=ru
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=mf_brownuv_pohyb&l=ru
https://youtu.be/gPMVaAnij88
http://physics.bu.edu/~duffy/HTML5/brownian_motion.html
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 79. «ИЗМЕНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ  
С ВЫСОТОЙ»
Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: мобильная цифровая лаборатория или приложение на смартфоне 

«Барометр» или «Высотомер».
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с атмос-

ферным давлением.

Часть 2 — задание для учащихся
Исследовать, как зависит атмосферное давление от высоты по следующим этапам действия:
1. Измерь, как меняется атмосферное давление с высотой. На сколько меняется атмосферное 

давление при подъеме на верхний этаж высотного здания?
Лучше всего для этой цели подходит путешествие в лифте. Установи цифровую лабораторию 

на запись показаний датчика атмосферного давления. Частота — 10 измерений в секунду. Число 
замеров — 10 000.

При начале движения лифта нажми кнопку «Пуск!». При остановке — останови, последова-
тельно нажав Пуск, потом Прокрутка.

Скачай данные на планшет.
Рассмотри полученный график. Измени его масштаб по вертикали, чтобы заметить детали.
Как меняется атмосферное давление: растет, убывает, постоянно…? Как при этом меняется 

высота?
2. Зафиксируй данные
Число этажей, на которое поднимались на лифте _________
Высота одного этажа (измерить рулеткой или датчиком расстояния) __________
Общая высота здания ______________________
Атмосферное давление на 1 этаже ______________
Атмосферное давление на последнем этаже ___________
Изменение атмосферного давления при подъеме на последний этаж _________
3. Приложи график (скриншот) — желательно с пометками («1 этаж», «____ этаж»)

Часть 3 — логика выполнения задания
Выполнение последовательных действий по указанному алгоритму.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Эксперимент про-
веден, данные и 
график имеются

Эксперимент не 
удался

Эксперимент удался, 
части данных не хва-
тает

Эксперимент удался, все дан-
ные имеются
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80. «ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ ДАВЛЕНИЕ В ЖИДКОСТИ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим манометр, сосуд с водой, трубка и рулетка.
Оптимальное время для реализации: 25 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представление о дав-

лении в жидкости.

Часть 2 — задание для учащихся
Определить, от каких параметров зависит давление в жидкости.
1. Сформулируйте гипотезу, от каких параметров может зависеть давление внутри жидкости 

(не обязательно воды).
2. Оцените цену деления и погрешность прибора для измерения давления.
Прибор для измерения давления называется манометр.
Инструкция по использованию. К манометру присоединяют трубку и опускают противополож-

ный конец трубки в сосуд с жидкостью, где хотят измерить давление.
Какую физическую величину измеряет манометр? 
Какие единицы указаны на шкале манометра? 
Цена деления манометра — погрешность измерений (половина цены деления): для пере-

вода единиц мм рт. ст. (миллиметры ртутного столба) в Па (паскаль) используйте соотношение: 
133 Па = 1 мм рт. ст.

3. Выберите один из параметров для исследования и спланируйте исследование:
• изменяемая величина (выбранный тобой параметр);
• зависимая величина (на что будет влиять изменение параметра);
• фиксируемые параметры (что должно быть неизменным во время эксперимента).
4. Проведи исследование. Изменяя выбранную величину, записывай ее значение и значение за-

висимой величины в таблице.
Выполни не менее 5 повторных измерений и возьми среднее значение.
5. Построй график на бумаге в клетку. Зависимая величина — по 

вертикальной оси. 
Изменяемая — по горизонтали.
6. Вывод (как зависит давление в жидкости от выбранного вами 

параметра: увеличивается при увеличении, не меняется…)

Часть 3 — логика выполнения задания
Выполнения задания по описанному алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен — 0 баллов Выполнен частич-
но — 1 балл

Выполнен полно-
стью — 2 балла

Измерения проведе-
ны, график построен, 
вывод сделан

Измерения проведены, гра-
фик не построен или ошибоч-
ный, вывод не сделан

Что-то одно не сде-
лано или сделано с 
ошибкой

Измерения проведены 
верно, график постро-
ен, вывод сделан

 

Зависимая 
величина

Изменяемая 
величина
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Зависимая 
величина

Изменяемая 
величина

81. «РАССЧИТАТЬ МОЩНОСТЬ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходим секундомер и рулетка.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представление о рас-

чете мощности.

 Часть 2 — задание для учащихся
Рассчитай собственную мощность! 
1. Соверши эксперимент со своим собственным телом:
1.1. Выбери какую-нибудь ситуацию, где ты развиваешь большое усилие и делаешь это очень 

быстро. Самое простое — подъем своего веса на любую высоту (в прыжке в высоту, подъеме бегом 
по лестнице на 4 этаж, подтягивании). Запиши, что ты выбрал.

1.2. Запиши формулу для определения мощности. Какие величины тебе понадобятся для 
расчета?

1.3. Если нужна работа, запиши формулу для ее расчета. Какие величины тебе понадобятся для 
этого?

1.4. Проведи в паре с кем-нибудь необходимые измерения. Результаты запиши сюда (словами —  
что измеряли; буквой — чему равно; не забудь единицы измерения). Внимание: точность измерений 
времени имеет большое значение, если длительность события мала (секунда или короче). Придумай 
способ точной фиксации времени, например, видеосъемка.

1.5. Рассчитай все по шагам, как в обычной задаче (запиши «Дано», «Найти», «Решение»).  
В «Дано» переведи все данные в основные единицы (кг, м, с).

Часть 3 — логика выполнения задания
Выполнение задания по описанному алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Измерения про-
изведены, мощ-
ность найдена

Измерения не проведе-
ны, мощность не найдена

Измерения проведены, 
мощность найдена с 
ошибкой

Измерения произведены 
верно, мощность най-
дена
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82. «ИЗМЕРЕНИЕ ПЛОТНОСТИ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы цифровые весы, тело из набора калориметра, измерительный цилиндр (мен-
зурка) с водой, нить.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать значе-

ния плотности веществ, применение формул и расчёт по ним.

 Часть 2 — задание для учащихся
Определить вещество, из которого сделано тело, измерив его плотность. Действовать по 

алгоритму:

1. Измерь массу тела на весах. Укажи ее с учетом погрешности измерения.
Цена деления манометра — погрешность измерений (половина цены деления); для пере-

вода единиц мм рт. ст. (миллиметры ртутного столба) в Па (паскаль) используйте соотношение 
133 Па = 1 мм рт. ст.

Масса тела m =
Цена деления весов (последняя цифра) =
С учетом погрешности масса равна m =

2. Измерь объем тела при помощи измерительного цилиндра. Укажи его с учетом погрешности 
измерения.

Объем тела V =
Цена деления мензурки =
С учетом погрешности объем равен V =

3. Рассчитай плотность по формуле. Результат вычислений округли с учетом погрешности 
измерений.

Ответ нужно округлить до того количества значащих цифр, сколько их в более грубом 
измерении.

Плотность =

4. По таблице плотности определи вещество, из которого сделано тело.
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Таблица плотностей:

Вещество Плотность, г/см3 Вещество Плотность, г/см3

Воздух 0,001 Гранит 3,0

Пенопласт 0,2 Алюминий 2,7

Сосна сухая 0,5 Железо, сталь 7,8

Керосин 0,8 Латунь 8,5

Воск 0,9 Медь 9,0

Лед 0,9 Серебро 10,5

Вода 1 Свинец 11,4

Вода морская 1,03 Ртуть 13,6

Бетон 2,2 Золото 19,3

Часть 3 — логика выполнения задания
Выполнение задания по описанному алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Расчеты проведены, 
вещество опреде-
лено

Расчеты ошибочны, 
вещество не опреде-
лено

Расчеты верные, веще-
ство не определено

Расчеты верные, веще-
ство определено
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83. «ЗАТРАТЫ ЭНЕРГИИ ПРИ ХОДЬБЕ. 
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАДАЧА»
Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика, физкультура, 
биология.
Какие метапредметные умения развивает: решение проблем.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: усвоение понятия 

«механическая энергия».

Часть 2 — задание для учащихся
А. Прочитай внимательно текст: «Что касается энергии, затрачиваемой человеком при ходьбе 

по горизонтальной дороге, то она не равна нулю, как иные думают: центр тяжести тела пешехода 
при каждом шаге поднимается на несколько сантиметров. Можно рассчитать, что работа при ходь-
бе по горизонтальному пути составляет около одной пятнадцатой доли работы поднятия тела пеше-
хода на высоту, равную пройденному пути» (Яков Перельман «Занимательная физика Т.1).

Б. Ответь на вопросы, пользуясь информацией в тексте:
1. Можно ли рассчитать работу, совершаемую нашими мышцами при ходьбе по горизон-

тальной дороге, перемножив вес тела на пройденное расстояние?
2. Обладает ли человек, идущий равномерно и прямолинейно, кинетической энергией?
3. Как меняется потенциальная энергия человека, идущего по горизонтальной дороге?
4. Чему равна работа при ходьбе человека массой 80 кг по ровной дороге, если он прошел 

дистанцию 3 км?
В. Выполни задания, пользуясь данными о человеке и его тренировке, которые приведены на 

фотографиях (скриншотах смартфона). Результаты всех расчетов округляй до 3 значащих цифр.
5. Какова была средняя скорость?

6. Сколько энергии потратил человек на активное движение (ответ приведи в джоулях)?
7. Какова была его средняя кинетическая энергия?
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8. Какова высота подъема (опускания) центра тяжести человека на фотографиях при каждом 
шаге, если высота плитки 9 см?

9. На сколько при каждом шаге меняется потенциальная энергия человека на этих фотогра-
фиях (данные о параметрах тела приведены на скриншотах выше)?

10. Какую мощность развивает человек при каждом шаге, поднимая свое тело на эту высоту, 
если длительность шага можно оценить по следующим данным смартфона. За 30 минут че-
ловек проходит 3 км и делает 3 000 шагов. В расчетах следует учесть, что подъем занимает 
примерно половину длительности шага. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ответы:
1. Нет.
2. Да.
3. Засчитываются два варианта: никак, растет и убывает на каждом шаге.
4. 160 кДж.
5. 1,81 м/с.
6. 802 кДж.
7. 108 Дж.
8. 9 см (засчитывается ответ в диапазоне 8–10 см).
9. 59,4 Дж (засчитывается ответ в диапазоне 50–66 Дж).
10. 71,3 Вт (засчитываются ответы в диапазоне 60–80 Вт). 

Критерии оценивания 
Оценивание: за каждый правильный ответ — 0,5 баллов. Таким образом за задание —  

до 5 баллов. 
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84. «ОПОРА, УСИЛИЕ И НАГРУЗКА»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: решение проблем.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: усвоение понятий 

опора, нагрузка и усилие в теме «Рычаги».

Часть 2 — задание для учащихся
Некоторые инструменты ручного труда притворяются совсем не теми, кем кажутся. Например, 

молоток. Молоток на силу или на скорость? Хочется ответить про силу, ведь гвозди нужно забивать 
и для этого нужна сила. Но если определить, где у молотка находятся точка опоры, усилие и нагруз-
ка, то станет абсолютно ясно, что в его основе лежит рычаг третьего рода, который… увеличивает 
скорость! Головка молотка движется быстрее, чем рука. Поэтому молоток для особо тяжелых случа-
ев выбирают тоже тяжелый — кувалду. Но это уже совсем другая история… Остановимся на опоре, 
усилии и нагрузке.

Схематично зарисуйте следующий инвен-
тарь и определите для них род, отметив места, 
где располагаются опора, усилие и нагрузка.

1. Ножницы
2. Отвертка
3. Бадминтонная ракетка
4. Гаечный ключ
5. Плоскогубцы

Часть 3 — логика выполнения 
задания

Зеленым ромбом отмечается опора, оранжевым — усилие, а синим — нагрузка. Учащиеся могут 
выбрать любые цвета, главное, чтобы они дали пояснение, что есть что.

1. Ножницы: опора — соединение двух половинок, усилие — кольца, где держатся рукой,  
усилие — сопротивление бумаги на лезвиях.

2. Ракетка: опора — запястье, усилие — пальцы и ладонь, где держатся рукой, усилие — со-
противление воланчика.

3. Отвертка: опора — соединение острия отвертки и самореза, усилие — рука человека на 
рукоятке, усилие — сопротивление древесины.

4. Плоскогубцы: опора — соединение двух половинок, усилие — рукоятки, усилие — сопро-
тивление материала на лезвиях.

5. Гаечный ключ: опора — соединение ключа и шляпки болта, усилие — место, где держатся 
рукой, усилие — сопротивление древесины.

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен — 0 баллов Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Решенные 
задания

Решено только 1 задание Решено 2–3 задания Решено 4–5 заданий
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85. «ВЕС — ЭТО СИЛА! А МАССА?»

Автор задания – Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы динамометр, рычажные весы, разновесы, груз из набора тел для калориметра.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: познакомиться с по-

нятиями «вес» и «масса».

Часть 2 — задание для учащихся
Необходимо научиться различать вес и массу. 
Заполните таблицу, рассчитай коэффициент пропорциональности между массой тела и его весом.

Вес Масса

Определение   

Краткое обозначение   

Единицы измерения   

Прибор для измерения   

Вектор или скаляр   

Иллюстративные материалы:

Рассчитай коэффициент пропорциональности между массой тела и его весом:
a. Измерь вес груза с помощью динамометра. Запиши: краткое обозначение, чему он равен и 

единицы измерения.
b. Измерь массу этого груза с помощью весов. Запиши: краткое обозначение, чему она равна и 

единицы измерения. Массу нужно перевести в кг.
c. Рассчитай коэффициент g. (Умножая на него массу, ты получишь вес тела).
 g =
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Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение в формате таблицы, совершив описанные расчеты. 
Вблизи земной поверхности коэффициент g = 9,8 Н/кг.
Это означает, что тело массой 1 кг имеет вес 9,8 Н.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Заполненность 
таблицы

Таблица не заполнена или 
с существенными ошиб-
ками

Таблица заполнена, но с 
ошибками

Таблица заполнена верно
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86. «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫТАЛКИВАЮЩЕЙ СИЛЫ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: решение проблем, кооперация.

 Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы (на группу из 2–4 человек):
1. 4 тела с крючком: 2 одинаковой массы, но разной плотности, и 2 одинакового объема, но 

разной плотности.
2. Динамометр — 2 шт.
3. Сосуд с водой (на каждую группу) и сосуд с глицерином (один на класс).
4. Бумажные салфетки.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в группе 2–4 человек.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: усвоение понятия 

«выталкивающая сила».

 Часть 2 — задание для учащихся

Предварительный эксперимент и понятие «выталкивающая сила»:
1. Подвесьте на динамометр тело и определите его первоначальный вес.
2. Погрузите тело в воду, не снимая его с динамометра — наблюдаете ли вы изменение веса?
3. На сколько изменился вес тела?
Поздравляем! Вы обнаружили выталкивающую силу! Вес тела в воде уменьшился на определен-

ную величину. Это потому, что вода действует на тело вверх с некоторой силой. Она называется 
выталкивающей силой (Fвыт). Выталкивающая сила равна уменьшению веса — чтобы ее найти, 
надо взять дельту: вычесть вес тела в воде из веса в воздухе.

Fвыт = DP = Pв воздухе – Pв воде

В эксперименте можно изменять 4 величины (параметра):
1. объем тела,
2. плотность жидкости,
3. плотность тела,
4. глубина погружения тела, полностью опущенного в жидкость.
Перед началом экспериментов сформулируйте гипотезы:
Какие из этих параметров влияют на выталкивающую силу?
Как влияют выбранные вами параметры на выталкивающую силу? 
(Вспомните эксперимент с растяжением пружины — увеличение числа грузов увеличивало удли-

нение пружины пропорционально числу грузов).

Основной эксперимент:
Перед началом экспериментов в группе из 4 человек распределите между собой все 4 параметра, 

чтобы одновременно вести исследование и не делать 4 отчета каждому. По каждому параметру ну-
жен отдельный отчет по шаблону. В отчете гипотезы и выводы о том, какие из них подтвердились, 
должны быть у всех записаны по всем 4 параметрам.

1. Проведите эксперименты (каждый делает только один из перечисленных в паре с соседом!)
1.1. Эксперимент 1. Исследуй влияние объема тела на выталкивающую силу.
Какие из 4 параметров должны быть фиксируемы при этом?
Подходят ли тебе все 4 тела?
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Результаты заноси в таблицу
Таблица 1

№ опыта Объем тела, см3 Выталкивающая сила, Н

   

   

   

   

 
1.2. Эксперимент 2. Влияние плотности жидкости.
Какие из 4 параметров должны быть фиксируемы при этом?

Таблица 2

   

   

   

   

1.3. Эксперимент 3. Влияние плотности тела.
Какие из 4 параметров должны быть фиксируемы при этом?
Подходят ли тебе все 4 тела?

Таблица 3

   

   

   

   

1.1. Эксперимент 4. Влияние глубины погружения тела.
Какие из 4 параметров должны быть фиксируемы при этом?

Таблица 4

   

   

   

   

2. Обработай полученные данные. Построй на отдельном листе график зависимости выталки-
вающей силы от выбранного параметра.

3. Сделай выводы:
Как влияет каждый из 4 параметров на выталкивающую силу?
Подтвердились ли гипотезы?

Часть 3 — логика выполнения задания
Оценивание: зачет / незачет. 
Задание считается выполненным, если представлен заполненный отчет, содержащий таблицу 

и график (диаграмму) результатов измерений с результатами измерений выталкивающей силы, со-
впадающих в пределах погрешностей измерений со значениями, полученными учителем.
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87. «МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯТНИК»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы нить, набор грузов, штатив, линейка, секундомер.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: усвоение понятия 

«математический маятник».

 Часть 2 — задание для учащихся
1. Определить, зависит ли период колебаний математического маятника от массы грузика.  

Для этого измерить период колебаний маятника длиной 30 см с тремя разными грузами. Сделать 
обоснованный вывод.

2. Пользуясь одним грузиком, измерить период колебаний маятников с длиной нити от 50 см до 
10 см с шагом 10 см. Выбрать подходящие координаты и построить линейный график. Определить 
ускорение свободного падения.

3. Зависит ли период колебаний математического маятника от амплитуды? Установить это на 
опыте. Сделать обоснованный вывод.

Иллюстративный материал – превращение энергии при колебаниях математического маятника:

Часть 3 — логика выполнения задания
В первом задании ребятам необходимо собрать математический маятник, использовать три 

разных груза, чтобы определить зависимость колебаний маятника от массы груза, сделать и запи-
сать выводы.

Во втором задании ребятам надо измерить период колебаний маятника, построить график и 
определить ускорение свободного падения.

В третьем задании необходимо провести и убедиться на опыте зависит период колебаний мате-
матического маятника от амплитуды.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Число решенных 
заданий

Одно задание Два задания Три задания
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88. «ИГРУШКИ–ГОЛОВОЛОМКИ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы: весы цифровые, деревянная линейка 30 см, гири 100 и 20 г. из набора разно-
весов, карандаш, штатив физический с подошвой, пластилин, прозрачная пластиковая банка, нож-
ницы, картон (плотный), иголка, нить, грузовик, спичечный коробок пустой.

Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: разобраться с поня-

тиями центр тяжести и равновесие.

 Часть 2 — задание для учащихся
Сделайте игрушку, найдите ее центр тяжести и объясните, почему она находится в равновесии. 

Иллюстративные материалы:
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Алгоритм действий:
1.  Подготовка. Найди центр тяжести двух гирь. (1 балл — наличие предположения, правиль-

но определенного положения центра тяжести и его фиксации на фотографии)
1.1. Установи на обоих концах линейки гири разного веса.
Предположи, на каком расстоянии от гирь нужно подложить карандаш под линейку с гирями, 

чтобы ни одна гиря не перевешивала? 
 a = _____ см, b = ______ cм
1.2. Проведи опыт и определи это расстояние экспериментально: 
 a = _____ см, b = ______ cм
1.3. Выложи фотографию, на которой видны деления линейки с гирями на концах, и палец, 

удерживающий ее в равновесии.
2. Сделай игрушку:
2.1. Сделай любую из игрушек с центром тяжести. (см рис.)
2.2. Зафиксируй на фото свой эксперимент и добавь его к ответу.
3. Проанализируй данные:
• Напиши, что необычного в поведении твой игрушки?
• Где находится центр тяжести твоей игрушки? (приложи фотографию, показывающую без 

комментариев, как был определен центр тяжести головоломки)
• Объясни, почему игрушка находится в равновесии?
• Продемонстрируй свою игрушку, покажи и расскажи, как ты нашел центр тяжести.

Часть 3 — логика выполнения задания
Выполнен весь алгоритм действий. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Игрушка сдела-
на, центр тяже-
сти найден

Игрушка не сделана Игрушка сделана, центр 
тяжести не найден

Игрушка сделана, центр 
тяжести найден



144 Практические задания в области STEM-образования

89. «ГДЕ У ЧЕЛОВЕКА ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ?»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы самодельные весы из двухметрового щита на опоре, ростомер на стене из 
бумажного скотча с отметками (шкалой), рулетка.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: познакомиться с по-

нятием «центр тяжести».

 Часть 2 — задание для учащихся
1. Найди центр тяжести своего тела.
2. Рассчитай, у кого выше располагается центр тяжести: у мальчиков или у девочек?
3. Найди центр тяжести тела в момент вставания со стула.
Приложи фото с рисунком.
Алгоритм действия:
1. Ляг на самодельные весы длиной 2 м, уравновешенные на опоре, и, слегка перемещаясь 

вперед и назад, найди положение равновесия. Стопы должны быть перпендикулярны ве-
сам. Центр тяжести твоего тела находится точно над опорой. Пусть это сфотографирует 
напарник на твой планшет ТОЧНО СБОКУ. Отметь на фото точкой свой центр тяжести и 
выложи фото с отметкой.

2. На какой высоте (от пяток) он находится? h = __________ (помогает измерить напарник)
3. Запиши свой рост H = _______.
4. Ответь на вопрос: центр тяжести расположен выше или ниже половины твоего роста?___ 
5. Рассчитай в процентах, на какой ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЫСОТЕ (ОВ), по отношению к 

росту, находится твой центр тяжести — подели высоту центра тяжести h на свой рост H  
и вырази в процентах: ОВ = ________.

6. Запиши относительную высоту своего центра тяжести на доске на своей половине табли-
цы (мальчики-девочки).

7. Подожди, пока на доске не появятся данные всего класса, рассчитай среднее значение  
в каждой половине таблицы и сделай вывод, у кого выше располагается центр тяжести:  
у мальчиков или у девочек?

8. Куда смещается центр тяжести твоего тела при медленном вставании со стула?
9. Проведи эксперимент и сфотографируй сбоку момент отрыва от сиденья.
10. Начерти на фото отвесную линию через точку опоры в момент отрыва. Отметь на ней 

предполагаемое положение центра тяжести.

Часть 3 — логика выполнения задания
Действие по описанному алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Число решенных заданий Одно задание Два задания Три задания
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90. «ВИДЫ ТРЕНИЯ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы деревянный брусок, динамометр, короткие стержни в роли катков — 2 шт.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: изучить виды трения.

 Часть 2 — задание для учащихся
1. Во сколько раз различаются силы трения при скольжении и качении?
2. Может ли трение покоя быть больше трения скольжения?

Иллюстративный материал:

Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. Перед началом экспериментов запишите свою гипотезу: во сколько раз различаются силы 

трения скольжения и качения?

Гипотеза 1:
2. Измерьте и запишите силу трения при равномерном скольжении бруска по поверхности сто-

ла. Для повышения точности измерение нужно повторить 5 раз и вычислить среднее значение силы 
трения скольжения.

3. Поставьте брусок на пару катков и повторите измерение силы трения при равномерном каче-
нии бруска. Также сделайте 5 повторов. Вычисли среднее значение силы трения качения.

Таблица. Сила трения

 1 2 3 4 5 Среднее

Сила трения скольжения, Н       

Сила трения качения, Н       

Сила трения покоя, Н      –
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4. Задача посложнее. Если слабо потянуть динамометр, прибор покажет, что сила упругости 
действует на брусок, а брусок не двигается с места. Значит, на брусок действует в противоположном 
направлении другая сила. Это сила трения покоя. Она уравновешивает силу упругости и не дает 
бруску сдвинуться с места.

5. Запишите перед началом эксперимента гипотезу: может ли трение покоя быть больше трения 
скольжения?

Гипотеза 2:
a. Снимите и запишите в таблицу 5 разных показаний силы трения покоя: от самой малой до 

максимальной — когда брусок наконец трогается с места. Последнее показание снять довольно 
сложно – требуется точно поймать последнее мгновение покоя.

b. Вычислять среднее значение не имеет смысла. (Подумай, почему?)

Часть 3 — логика выполнения задания
Действие по описанному алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Заполненность 
таблицы

Таблица не заполнена 
или с существенными 
ошибками

Таблица заполнена, но с 
ошибками

Таблица заполнена верно



147Том 2. Задания для работы с учащимися 5–11 классов

91. «ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАТРАТ ЭНЕРГИИ  
ПРИ ПОДЪЕМЕ»
Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы: доска или желоб, штатив с муфтой и стержнем для крепления желоба, ди-
намометр, рулетка, брусок, кусочки поверхностей с различным трением — 4 шт., канцелярская ре-
зинка или резиновый клей.

Оптимальное время для реализации: 40 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представление о на-

клонной плоскости и энергии.

 Часть 2 — задание для учащихся
Ситуация. Требуется поднять тело (брусок) на определенную высоту (например, 20 см). Подни-

мать тело отвесно иногда очень тяжело. При строительстве египетских пирамид для подъема камен-
ных глыб пользовались наклонной плоскостью: тянуть становилось легче, однако удлиняется рас-
стояние. В этом задании вы исследуете подъем бруска по наклонной плоскости. Для расчета работы 
нужно измерять силу F, с которой тянут брусок, и расстояние s, которое он проходит по наклонной 
плоскости.

Задачи. Определите, от чего зависит работа, совершаемая при подъеме тела по наклонной пло-
скости. Выберите наиболее эффективный способ подъема (минимальная работа — минимальные 
затраты энергии). Проверьте, выполняется ли при этом «золотое правило» механики.

Алгоритм действия:
1. Сформулируйте гипотезу, от каких параметров может зависеть работа по подъему тела по 

наклонной плоскости? ________________________________________
2. Выберите один из параметров для исследования и спланируйте исследование.
Изменяемая величина (выбранный тобой параметр): ______________________
Зависимая величина (на что будет влиять изменение параметра): _______________
Фиксируемые параметры (что должно быть неизменным во время эксперимента):
 — высота подъема тела над поверхностью стола,
 — ____________________________________________________
3. Проведите исследование. Изменяя выбранную величину, записывайте ее значение и значение 

зависимой величины в таблице.
Для получения закономерности необходимо взять не менее 5 различных значений измеряемой 

величины (параметра, влияющего на работу).
Для каждого из значений параметра выполните не менее трех повторных измерений силы,  

с которой тянут брусок, и рассчитайте ее среднее значение.
Таблицу результатов измерений составьте самостоятельно. 
4. Постройте график на бумаге в клетку.
Изменяемая величина — по горизонтали.
Зависимая величина — по вертикали.
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5. Вывод (как зависит механическая работа от выбранного вами параметра: увеличивается при 
увеличении, не меняется…)

_____________________________________________________________
6. Какой вариант подъема по наклонной плоскости является более эффективным?
7. Выполняется ли при этом «золотое правило» механики?

Часть 3 — логика выполнения задания
Выполнение задания по описанному алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Корректно выполнена 
методика исследования 
(выбраны параметры и 
процедура измерения)

Представлена таблица 
измерений

Есть правильно построен-
ный график (подписаны 
оси, единицы, единый 
масштаб)
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92. «МОДЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы шприцы 50 мл. и 5 мл., соединительная трубка (присоединена к шприцам, 
заполненными наполовину водой), линейка.

Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: усвоение понятия 

«гидравлический пресс».

 Часть 2 — задание для учащихся
Цель работы: сравнить силы на различных поршнях гидравлического пресса.
1. Проверь свою гипотезу.
2. Оцени на глаз отношение площадей цилиндров шприцев.
3. Определи, во сколько раз больше перемещение малого поршня по сравнению с большим.
4. Рассчитай отношение площадей цилиндров шприцев. 

Иллюстративный материал:

Часть 3 — логика выполнения задания
1. Проверьте свою гипотезу.
Внимание: если сильно нажать на шприц, шланг соскочит и вода выльется!
Возьми шприцы в разные руки так, чтобы можно было одновременно надавливать большими 

пальцами на их поршни. 
Аккуратно надавите одновременно на оба.
Какой из них требует большего усилия?
Подтвердилась ли твоя гипотеза?
2. Оцени на глаз отношение площадей цилиндров шприцев. 
Оцени на глаз, во сколько раз толщина (d — диаметр) большого шприца больше, чем малого.
Возведи это число в квадрат — ты получишь оценку того, во сколько раз площадь (S) толстого 

шприца больше:
S2/S1 =

3. Определи, во сколько раз больше перемещение малого поршня по сравнению с большим. 
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Запомни исходные положения обоих поршней (см. шкалу на шприцах). Лучше всего устано-
вить большой поршень точно напротив одного из делений. Можно выбрать для измерений любую 
точку поршня.

Перемести малый поршень на максимальное расстояние. 
Запиши перемещения малого (1) и большого (2) поршней:
h1 =
h2 =

Раздели большее перемещение на меньшее — получишь отношение перемещений:
h1/h2 =

4. Рассчитай отношение площадей цилиндров шприцев. 
Подсказка: площади цилиндров можно найти, сравнив перемещения поршней!
Поскольку вода перетекла из малого шприца в большой, на сколько уменьшается ее объем в 

малом, настолько же увеличился в большом шприце:
V1 = V2

Объем цилиндра — произведение площади основания S на высоту h:

V=Sh

Объемы равны: 

S1h1 = S2h2

Следовательно, во сколько раз перемещение поршня больше, во столько же раз площадь ци-
линдра меньше:

h1/h2 =S2/S1 

Возьми результат сравнения перемещений из задания 3 и напиши ответ: во сколько раз пло-
щадь толстого шприца больше?

S2/S1 =

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Реализован-
ность задачи

Эксперимент не про-
веден, расчеты не 
сделаны

Эксперимент проведен, 
расчеты не точные

Эксперимент проведен, рас-
четы точные
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93. «ПОЧЕМУ ВЕНЕЦИЯ ПОГРУЖАЕТСЯ НА ДНО 
МОРЯ?»
Автор задания – Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, география.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 25 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представление о Зем-

ле как целостной геофизической системе, приложение к практике знания физического закона о со-
общающихся сосудах. 

 Часть 2 — задание для учащихся
Объединитесь в группы по 3–4 человека, прочтите тексты и обсудите ответы на 5 вопросов. 

После завершения обсуждений каждый должен самостоятельно записать ответы.

А. Прочтите текст — в нем есть информа-
ция, поясняющая, почему в новостном ролике 
упоминался прогноз о том, что Венеция будет 
затоплена в 2100 году.

Погружение Венеции картировали из 
космоса. 

Ученые из Италии и Швейцарии соста-
вили самую подробную на сегодняшний день 
карту Венеции, на которой можно рассмо-
треть, какие области города тонут сильнее 
других и насколько в этом процессе прини-
мают участие естественные и антропогенные 
факторы. См. стр. 153.

По оценкам ученых, в среднем Венеция 
опускается на 0,8-1,0 миллиметра в год. На 
этот «тектонический» тренд накладывается 
общее повышение уровня моря в Адриатике. В результате, по оценкам ученых, к 2100 году относи-
тельный уровень Венеции опустится на 17-53 сантиметра (высота земли в центре города в среднем 
на 90 сантиметров выше уровня воды). Это приведет к тому, что высокая вода (aqua alta) в городе 
будет наблюдаться гораздо чаще: не четыре раза в год, как сейчас, а от 20 до 250.

За последний век Венеция была затоплена на 25 сантиметров. Из них примерно за 15 сантиме-
тров отвечает опускание вследствие истощения грунтовых вод и еще 10 сантиметров объясняются 
повышением уровня моря. Для борьбы с затоплением города в 2003 году власти начали строитель-
ство дамб, которые могли бы закрыть лагуну в случае угрозы наводнения. (Источник: Лента.ру,  
27 сентября 2013, https://lenta.ru/news/2013/09/27/venice/)

1. Почему Венеция может затонуть в 2100 году?

https://lenta.ru/news/2013/09/27/venice/
https://lenta.ru/news/2013/09/27/venice/
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Б. Прочти еще одну статью, поясняющую причину повышения уровня Мирового океана.

Что будет с океаном, если растает Антарктида?
Одно дело следить по фотоснимкам за тем, как язык ледника отступает, и другое — по спутни-

ковым данным оценить реальную потерю массы целых ледниковых систем. По этим показателям 
можно определить их вклад в подъем уровня Мирового океана. Оказалось, что малые ледники в 
сумме дают почти столько же, сколько Гренландия. Так, с 2006 по 2015 год Гренландия каждый год 
теряла около 280 миллиардов тонн льда, Антарктида — 155 миллиардов тонн, а остальные ледни-
ки — 220 миллиардов тонн. Их совокупный вклад в повышение уровня моря в этот период был 
равен 1,8 миллиметра в год. Общая скорость подъема поверхности океана в среднем составляет 
3,6 миллиметра в год. (Источник: «РИА Новости», 30.09.2019)

2. В чем причина повышения уровня Мирового океана?
3. Есть ли связь между повышением уровня Мирового океана и повышением уровня Средизем-

ного моря, в котором находится Венеция?
4. Какой физический принцип объясняет связь уровней Средиземного моря и Мирового 

океана?
5. Каким образом таяние льдов Гренландии и Антарктиды может влиять на погружение 

Венеции?

Часть 3 — логика выполнения задания
На вопросы даются аргументированные ответы, использующие знание по физике и географии.

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Ответы на 
вопросы

Ответы не верны и не обо-
снованы

Ответы представлены, 
но обоснованы с точки 
зрения физики

Ответы обоснованы и аргу-
ментированы с точки зре-
ния физики и географии

Изображение: Luigi Tosi/Pietro Teatini/Tazio Strozzi. Карта движения Венеции.  
Зеленые точки — повышение уровня, красные — понижение
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94. «ПОДВОДНАЯ ЛОДКА»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технологии.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы пластиковая бутылка, шланг, шприц и песок.
Оптимальное время для реализации: 120 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о рычагах и силах для решения практической задачи.

 Часть 2 — задание для учащихся
Спроектируйте свою подводную лодку, соблюдая следующие требования:
1. Модель должна всплывать и погружаться.
2. Разрешается использовать другие материалы.
3. Лодка должна держаться горизонтально.

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам: спроектировать свою 

подводную лодку; необходимо испытать лодку.
В первой части задачи предлагается ребятам для разминки. Каждая команда разрабатывает 

свою модель подводной лодки. Во второй задаче ребятам надо собрать и испытать подводную лодку.

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Лодка постро-
ена

Модель не всплывает или 
не погружается

Модель всплывает и по-
гружается.

Модель всплывает и по-
гружается, плавает гори-
зонтально.
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95. «ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МАШИНА»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы несколько шприцев от 5 до 50 мл, шланги для их соединения, фанера 4 мм 
или плотный картон, инструменты для обработки дерева или картона, клеевой пистолет. 

Оптимальное время для реализации: 120 минут.
Форма проведения: в малых группах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о рычагах и силах для решения практической задачи.

 Часть 2 — задание для учащихся
1. Посмотрите в интернете варианты самодельных гидравлических механизмов.
2. Выберите или придумайте свой вариант.
3. Спроектируйте его: что он должен делать, из каких частей состоит.
4. Создайте работающую модель.
5. Продемонстрируйте всему классу ее работу.
6. Опишите, как она работает и какие законы физики используются при этом.
7. Сфотографируйте свою модель и снимите видео ее работы.

Иллюстративные материалы:
гидравлическая машина https://www.youtube.com/watch?v=5E6Q1bxmWrU
принцип работы гидравлической машины https://www.youtube.com/watch?v=cEA1coi0MUQ

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребята в группах смотрят видео о том, как устроены гидравлические механизмы. 
Следующим шагом группы выделяют основные части механизма.
Далее они продумывают, какие материалы могли бы пригодиться для сборки механизма. 
Если гидравлические механизмы собираются без использования готовых систем, то нужно 

иметь дополнительные материалы для работы, так как может не получиться с первого раза.

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью — 
2 балла

Модель Модель не работает Модель работает частично Модель работает

Закон Паскаля В описании нет упоми-
нания закона Паскаля

В описании есть упомина-
ние закона Паскаля

В описании есть упоми-
нание закона Паскаля и 
общие принципы работы

Фото и видео Отсутствует фото и ви-
део работы модели

Отсутствует фото или видео 
работы модели

Фото и видео работы мо-
дели в наличии

https://www.youtube.com/watch?v=5E6Q1bxmWrU
https://www.youtube.com/watch?v=cEA1coi0MUQ
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96. «СКОЛЬКО ЭНЕРГИИ МЫ РАСХОДУЕМ  
ПРИ ДВИЖЕНИИ?»
Автор задания — Ловягин Сергей Александрович
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по два 

человека) необходимы смартфон, разметка на полу 60 м рулетка.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре или командах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: приложение теорети-

ческих знаний об энергии в собственную жизнь. 

 Часть 2 — задание для учащихся
Определите энергию, которую вы расходуете на движение:
1. Рассчитай кинетическую энергию своего горизонтального движения во время ходьбы и бега.
2. Рассчитай потенциальную энергию, которую приобретает твое тело при распрямлении из 

положения присед и при подъеме на цыпочки. Эту энергию телу сообщает механическая работа 
мышц.

3. Проверь свой смартфон — правильно ли он считает твои шаги? (Приложение выводит их на 
экран с задержкой на несколько секунд!)

4. Сравни определяемую смартфоном дистанцию и реальное расстояние. Важно двигаться в 
обычном темпе, поскольку смартфон использует для расчетов в помещении среднюю длину шага, 
которую он вычисляет, когда может определить координаты начальной и конечной точки передви-
жения с помощью GPS.

5. Определи расход энергии при ходьбе при помощи смартфона и сравни его с механической 
энергией, приобретаемой телом при подъеме во время каждого шага. Для расчетов можно взять 
высоту подъема центра тяжести тела 6 см.

Часть 3 — логика выполнения задания
Действие производится по описанному алгоритму. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Расход энергии 
определен и его 
сравнили с меха-
нической энергией 
при подъеме

Расход энергии не 
определен

Расход энергии опреде-
лен, но не сравнили с 
мех. энергией

Всё задание выполнено
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97. «МАШИНА ГОЛДБЕРГА»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика, технологии. 
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждую команду детей (рекомендуется делить на команды по 

два человека) необходим разнообразный материал, из которого можно собирать разнообразные 
конструкции. 

Оптимальное время для реализации: 120 минут.
Форма проведения: в малых группах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с импуль-

сом, способы передачи энергии.

 Часть 2 — задание для учащихся
1. Выбери элементы машины (механизмы), которые тебе несложно будет использовать. Напи-

ши список материалов.
2. Напишите сценарий работы машины Голдберга, которую ты собираешься создать.
3. Спроектируйте машину Голдберга и сконструируйте ее.
4. Проведите тестирование и отладьте работу.
5. Продемонстрируйте ее классу.

Иллюстративные материалы:
Машина Голдберга – https://youtu.be/2K7ntQyglWg
Что такое машина Голдберга – https://www.youtube.com/watch?v=MCNW0TNASO0

Часть 3 — логика выполнения задания
После знакомства с примерами — проектируется и собирается собственная машина Голдберга 

из подручных материалов. 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен — 
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Механизмы 
(этапы)

Машина содержит 
менее 2 механизмов 
или этапов

Машина содержит ме-
нее 4 механизмов или 
этапов

Машина содержит 4 и более 
механизмов или этапов

Работоспособ-
ность машины

Машина не работает: 
движение не пере-
дается от первого к 
следующему

Машина работает ча-
стично: движение пе-
редается от первого до 
нескольких следующих 
этапов

Машина работает: движение 
передается от первого до по-
следнего этапа

https://youtu.be/2K7ntQyglWg
https://www.youtube.com/watch?v=MCNW0TNASO0
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98. «СИЛА РЕАКЦИИ ОПОРЫ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 6–7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технологии. 
Какие метапредметные умения развивает: работа в соответствии с техническим 
заданием, коммуникация в команде, умение определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 10 минут.
Форма проведения: индивидуально. 
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать знание 

о силе реакции опоры для решения задачи, владение графическими редакторами. 

 Часть 2 — задание для учащихся
1. Какая сила компенсирует силу тяги, с которой мы толкаем по полу коробку, если коробка 

движется по полу с постоянной скоростью?
Как взаимодействует пол и коробка (нарисуй и напиши краткий текст или сделай 

видеоскрайбинг).
Иллюстративные материалы: сила реакции опоры – https://youtu.be/kLDnjmGpbMc

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо предоставить решение по следующим параметрам:
1. Обсудить процесс взаимодействия пола и коробки, найти материалы, подтверждающие 

размышления команды, например, в учебнике.
2. Нарисовать итоговую схему расстановки сил.
3. Выбрать программу, в которой ребята будут рисовать свой ролик.
4. Распределить работу по рисованию.
5. Потренироваться рисовать схемы.
6. Вставить дополнительные интересные факты о силе реакции опоры.

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично — 
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Видео Схема взаимодействия 
пола и коробки нарисо-
вана с ошибками

Схема взаимодействия 
нарисована не слишком 
понятно (пропущены неко-
торые символы или нарисо-
вано мелко)

Схема взаимодействия пола 
и коробки нарисована до-
ступно и верно

https://youtu.be/kLDnjmGpbMc
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99. «КВЕСТ ПО МОСКОВСКОМУ ЗООПАРКУ»

Автор задания — Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 6–11 классы.
Какие предметные области охватывает: биология, информационные технологии. 
Какие метапредметные умения развивает: коммуникация, кооперация, анализ, 
сопоставление, логическое мышление, поиск информации.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: Московский зоопарк (или другой зоопарк), листы заданий, наличие 

телефонов и социальных сетей или мессенджеров у каждой группы.
Оптимальное время для реализации: 120 минут.
Форма проведения — оптимально в группах по 3–4 человека.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с различ-

ными особенностями позвоночных животных.

Часть 2 — задание для учащихся

Правила биоквеста
Время, которое длится квест: 2 часа.
Перед началом квеста вы получаете «Квестовый лист», в котором зашифрованы (загаданы)  

24 животных.
Цель: вычислить максимальное количество загаданных в «Квестовом листе» животных, сделать 

с ними командное селфи (если животное не видно или видно плохо, то селфи с его табличкой), от-
править фото (указать ваши контакты, куда отравлять, удобно использовать ВКонтакте или фейс-
бук). Если у вас нет мобильного интернета, то показать селфи на телефоне организаторам.

Совет: фотографируйте на всякий случай табличку животного отдельно, вдруг на селфи полу-
чится не чётко.

Форма отправки: КВЕСТ команда «(название вашей команды)», номер животного, под кото-
рым оно загадано в «Квестовом листе».

Пример: КВЕСТ команда «Пряник» 11 (селфи с животным, фото таблички на всякий случай).
Если вы прислали фото с нужным животным, вам приходит ответ: «Верно», если нет, ответ 

«Ищи ещё». Если на фото его близкий родич, то ответ «Близко», надо искать дальше, но вы на пра-
вильном пути. 

При верном ответе вам на счёт падает 2 бонуса, на которые вы можете брать подсказки. Цена 
подсказки 1 бонус. На каждое животное есть 2 подсказки. Для того, чтобы взять подсказку надо от-
править сообщение по типу: ПОДСКАЗКА команда «(Название вашей команды)» и номер задания 
из «Квестового листа». В ответ вам придёт сообщение с подсказкой. (Если у вас нет мобильного 
интернета, можно взять подсказку у организаторов на листочке.) Если вы берёте вторую подсказку 
по заданию, то в номере ставите индекс 2. Пример: ПОДСКАЗКА команда «Пряник» 5(2).

Если по итогам двух часов квеста у вас остались бонусы, то каждые 4 бонуса учитываются как 
ещё одно отгаданное животное.

Перед началом квеста организаторы зачислят на ваш счёт стартовую сумму бонусов.

Ограничения:
1. Нельзя просить вашего учителя о помощи в разгадывании заданий квеста, он может по-

мочь только найти то животное, о котором вы его попросите, но это не значит, что ваша 
задумка верна.

2. Нельзя без разрешения вашего руководителя покидать команду и территорию зоопарка.
3. Селфи с животным или его табличкой должно быть командным, то есть на нём должны 

быть все действующие участники команды (если участник команды очень устал, он может 
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взять перерыв и отдохнуть рядом с организатором). На селфи не должно быть грубых же-
стов, селфи не должны быть опасны (не надо залезать за ограду или дразнить животных). 

Возможность: организаторы оставляют за собой право поощрять участников призами за са-
мые весёлые, драйвовые, креативные селфи.

Добрые советы от организаторов
Скачайте карту зоопарка или сфотографируйте её на месте. http://www.moscowzoo.ru/zoo-map/
На сайте зоопарка есть все животные http://www.moscowzoo.ru/animals/ с описанием и указани-

ем на место нахождения. Животных, которых нет в зоопарке, мы не загадывали.
Вы можете гуглить и пользоваться интернетом всеми известными вам способами.
Вы можете вежливо спрашивать у работников зоопарка или организаторов квеста, где находит-

ся то или иное животное. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся перемещаются по зоопарку в группе и выполняют задания квеста. Иногда они от-

правляют задания и получают подсказки. Учитель сидит в условленном доступном и удобном месте, 
выдает подсказки, принимает задания. Лучше, если учителей будет более одного. 

В конце подсчитываются баллы, подводится итог и происходит награждение.

Критерии оценивания 
Не выполнено. Даны верные ответы менее чем на 10 вопросов.
Выполнено частично. Даны верные ответы на 10–20 вопросов.
Выполнено полностью. Даны верные ответы на 20 и более вопросов.

Вопросы квеста по Зоопарку

Старая территория
1. Самый длинный позвонок (может быть и на новой территории).
2. Лис пустыни.
3. 3 животных. Они устойчивы к цианистому калию, мышьяку и многим другим ядам, они 

громко крадутся в ночи.
4. Он на севере родился средь холодных берегов, 

Где моржи лежат на пляжах и растёт олений мох, 
Весь в шикарной белой шубе щеголяет этот плут 
И порой приходит в гости, хоть его и не зовут.

5. Дал кличку некоторым домашним котикам.
6. Пёс среди котов.
7. Южноамериканский дальний родственник коня, хотя по внешнему виду гусь ему не товарищ.
8. Рыцарь в доспехах, с мощными шпорами.
9. На суше он бесшумно ставит стопы, 

В воде – подлодка с перископом.
10. Размах крыльев этой птицы до 3 метров, при этом редкое для птиц хорошее обоняние.
11. Эти перелётные птицы строят большие многолетние гнёзда на деревьях, а иногда на объ-

ектах, сооружённых человеком. Возвращаясь после зимовки, самцы занимают гнёзда, а 
самки, прилетая на несколько дней позже, выбирают самца с гнездом, часто не того, что в 
прошлом году. Это опровергает миф об их необыкновенной верности.

12. Скелетонисты.
13. Жутко кричит, чтобы его жертвы от страха выдали себя, крупнейший в своём отряде.
14. Из-за его хвоста католическое духовенство причислило его к рыбам и считало его мясо 

постным.
15. По следам этого зверя найти непросто, хотя они могут быть хорошо заметны.
16. Золотое руно индейцев.

http://www.moscowzoo.ru/animals/
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Новая территория
17. Лишён того, что дало ему название, того, что должен любить, того, в чём должен 

разбираться.
18. Эта крупная «куница» даже волка не боится.
19. «Мы не понимаем».
20. Этих непарнокопытных что-то сближает с опаснейшим из кошачьих.
21. Лесные люди.
22. Имеют всего 2 пальца с когтями на передних конечностях, большую часть жизни проводят 

на деревьях, раз в неделю спускаясь, чтобы сходить в туалет.
23. Эти африканские животные относятся к единственной в своём классе группе, не имеющей 

специального выроста грудины, к которому крепятся мощные мышцы, опускающие пе-
редние конечности. 

24. 3 животных. Глагол повелительного наклонения. (Может быть и на старой территории)

Подсказки к квесту по Зоопарку 

1.1. В шее всех млекопитающих 7 позвонков.
2.2 Начало жизни – падение на землю с высоты чуть менее 2 метров.
2.1. Маленький принц.
2.2. Лопоухий симпатяга, самый маленький из лис.
3.1. Самая жёсткая шерсть.
3.2. В тумане.
4.1. Бывает полным, как в прямом, так и в переносном смыслах.
4.2. Полярная лисичка.
5.1. Мцыри.
5.2. Высокогорный котище.
6.1. Скорость.
6.2. Пардус.
7.1. Не свинья, не бык, не слон.
7.2. На первый взгляд кажется похожим на кабана, на передних ногах по 4 пальца, на задних 

по 3. Каждый палец оканчивается маленьким копытцем. Верхняя губа вместе с вытянутым носом 
образует небольшой, но очень подвижный хоботок, оканчивающийся пятачком, этим хоботком они 
могут обрывать листья. Маленькие глаза расположены по бокам головы.

8.1. Мяч с родины королей футбола.
8.2. Потёмкин.
9.1. Первопроходец джунглей.
9.2. Самый многофункциональный «нос».
10.1. Под НИМ «совершенно секретно».
10.2. Лысые «санитары» степей и саванн.
11.1. Несмотря на то, что эта птица  — распространённый символ мирного неба над головой, на 

деле, это настоящий безжалостный хищник. Особенно достаётся рептилиям и амфибиям.
11.2. Если бы лягушки могли говорить, они дали бы ему имя: белая смерть с красным клювом.
12.1. Основные его враги  — морской леопард и чайки.
12.2. Вопреки распространённому мнению, они живут не только в Антарктиде и окружающих 

её водах, но и гораздо севернее.
13.1. Символ известной телеигры, на самом деле не обладающий высоким интеллектом.
13.2. Ужас, летящий на крыльях ночи… Ух!
14.1. Как и человек, не приспосабливается к среде, а изменяет среду под себя.
14.2. Величайший строитель, символ ряда городов.
15.1. Это не грызун, хотя многие так о нём думают, но он относится к собственному отряду 

животных.
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15.2. Из всех органов чувств лучше всего развит слух, о чём несложно догадаться по его внеш-
нему виду.

16.1. Самый небольшой родич верблюда из Южной Америки.
16.2. «Мама» Альпаки.
17.1. Гроза тюленей.
17.2. «Умка».
18.1. Косолапит, вторая в семействе после калана.
18.2. Хью Джекман, «Люди Икс».
19.1. Австралийские аборигены.
19.2. Сумка Беннета.
20.1. Чёрная или белая?
20.2. Их полоски по одной версии сбивают с толку насекомых, по другой – хищников.
21.1. Они освоили орудия труда, но не освоили огонь, хотя и переняли его цвет.
21.2. Самцы и самки легко отличимы по размерам и лицевому диску.
22.1. Характерный зеленоватый окрас их шкурке придают поселяющиеся на ней водоросли, а 

иногда в ней даже выводятся бабочки.
22.2. Животное-покровитель Почты России.
23.1. Согласно распространённой шутке, в его вольере нельзя делать бетонный пол, хотя, на 

самом деле, это неважно.
23.2. Самые большие яйца.
24.1. Пестрота тропических лесов.
24.2. Молвит человеческим голосом.

Ответы

1. Жираф
2. Фенек 
3. Ежи
4. Песец
5. Снежный барс
6. Гепард
7. Тапир
8. Броненосец
9. Слон
10. Гриф
11. Аист
12. Пингвин
13. Филин
14. Бобр
15. Заяц
16. Викунья
17. Белый медведь
18. Росомаха
19. Валаби Беннета (кенгуру)
20. Зебра
21. Орангутанг
22. Ленивец
23. Страус
24. Попугаи
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100. «КВЕСТ ПО МОСКВАРИУМУ»

Автор задания — Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология.
Какие метапредметные умения развивает: коммуникация, кооперация, анализ, 
сопоставление.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы и действия: посещение Москвариума (или другого океанариума), ли-

сты заданий, игровое поле для каждой команды.
Оптимальное время для реализации: 120 минут.
Форма проведения — оптимально в группах 3–4 человека.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с различ-

ными особенностями обитателей гидросферы, повторение систематики и представителей изучен-
ных типов животных.

До инструктажа ученики уже объединены в группы, в которых будут проходить квест.

Часть 2 — задание для учащихся
Перед вами Москвариум, в котором обитает огромное количество различных уже изученных 

нами организмов, а также многие еще не известные вам животные. Посмотрите на лист заданий 
квеста. Ваша задача выполнить максимальное количество за ограниченный промежуток времени 
(оптимально полтора — два часа) и заработать максимальное количество баллов. 

Выполняя задания, вы зарабатываете очки и подсказки. 
Выполнить задание — означает сфотографировать организм, о котором идет речь в задании, и 

показать фото учителю. Учитель находится на базе и отмечает ваши успехи в игровом листе вашей 
команды, находящемся у него. 

За каждые 10 очков вы получаете право на очередную подсказку, для этого вы говорите учителю 
о желании использовать подсказку и о том, на какой вопрос она вам нужна.

Также вы можете свободно пользоваться интернетом.

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся перемещаются по океанариуму в группе или на время разделившись и выполняют 

задания квеста. Иногда они приходят к учителю сдать задания и получить подсказку. Учитель сидит 
в условленном доступном и удобном месте, выдает подсказки, принимает задания, зачеркивает в 
игровых листах команд выполненные задания. Лучше, если учителей будет более 1. В конце подсчи-
тываются баллы, подводится итог и происходит награждение.

Количество баллов определено опытным путем, показывает в большей степени вовлеченность 
и слаженность работы команды, в меньшей — уровень начальных знаний.

Если нет желания и необходимости выставлять отметки, то можно ограничиться награждени-
ем призеров и победителей.

Критерии оценивания 
1 балл — от 1 до 14 очков;
2 балла — от 15 до 24 очков;
3 балла — от 25 до 34 очков;
4 балла — от 35 до 44 очков;
5 баллов — от 50 и более очков. 
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Задания квеста по Москвариуму без ответов

Блок «Систематика» Весь блок дает + 5 баллов
1. Сфотографировать и подписать по 1 животному из изученных нами типов. 
1) Кишечнополостные 2) Кольчатые черви
3) Моллюски 4) Членистоногие
5) Иглокожие 6) Хордовые
Выполнение каждого номера дает 1 балл, выполнение всего задания дает бонусное право на 

подсказку
2. Десятиногие раки. Весь блок дает + 1 подсказку
Сфотографируйте 3 разных представителей отряда десятиногие раки.
1 балл за каждого представителя
3. Все моллюски. Весь блок дает + 1 подсказку
Сфотографируйте представителей трех классов моллюсков.
1 балл за каждый класс
4. Хрящевые рыбы. В отличие от костных, не имеют жаберных крышек, плавательного пузыря 

и скелет их состоит из хрящей. Сфотографируйте представителей двух разных отрядов хрящевых 
рыб и получите 2 балла

5. Млекопитающие. Большинство млекопитающих – обитатели суши. Тем интереснее найти их 
в водной среде. Каждый обнаруженный вид млекопитающих может принести вам 1 балл.

Блок «Смертельная опасность» Весь блок дает + 2 подсказки
1. С языка индейцев Амазонии, первая часть названия этих животных переводится как «река», 

а вторая как «зубы». Вместе это одно слово. От себя добавим, что первая часть их названия равна 
примерно 3,14. 2 балла

2. Яд этих земноводных индейцы использовали и продолжают использовать для изготовления 
отравленных стрел. 2 балла

3. Это не очень крупное животное не в состоянии съесть, но в состоянии убить взрослого че-
ловека или даже лошадь. Причем сделать это не с помощью яда, а другим, более оригинальным 
способом. 2 балла

4. Это животное безусловно опасно для человека, хотя его близкие родственники имеют не всег-
да заслуженную славу «спасателей». 2 балла

Блок «Они взрывают мозг» Весь блок дает + 3 балла
1. Эти рыбы странные не только с виду. Они плавают в необычном положении за счет того, что 

головной плавательный пузырь больше брюшного, а потомство у них вынашивают самцы в специ-
альном кармане. 2 балла

2. Эта амфибия обладает необычными жабрами и хорошей регенерацией, но главная ее «фиш-
ка» — неотения: способность размножаться, не достигнув половой зрелости. 2 балла

3. Это животное не прочь расстаться с частью своих внутренностей в случае опасности.
2 балла
4. Рыба, плавающая в вертикальном состоянии. 1 балл
5. Их эволюционный путь сыграл с ними злую шутку — однажды выйдя из воды на сушу, они 

решили вернуться обратно. Но за это им пришлось заплатить немалую цену: для того чтобы отло-
жить яйца, они вынуждены каждый раз возвращаться на сушу, становясь неуклюжими и уязвимы-
ми. 2 балла

Блок «Веселые задания» Весь блок дает + 2 подсказки
1. Задание 5 звезд — необходимо найти и сфотографировать 5 разных морских звезд. 3 балла за 

все 5 звезд и 1 подсказка
2. Получи 1 балл за каждое стеклянное животное.
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3. Облик этой рыбы стал прообразом «золотой рыбки». 1 балл
4. Мастер маскировки. Ее боятся ножницы, а она не хотела бы встречи с бумагой. 2 балла
5. Эта рыба выделяется не только яркой окраской, но и способностью укрываться в щупальцах 

актиний, опасных для остальных. 2 балла

Блок «Короткие задания» Весь блок дает + 1 балл и +1 подсказку
1. Морской «цветок», родственник «ежа». 2 балла
2. «Утконос» из Миссисипи. 2 балла 
3. Усатый и голокожий. 2 балла

Блок «Рекордсмены» Весь блок дает + 5 баллов
1. Обладатель самых больших клешней в мире. 1 балл 
2. Интеллектуал среди беспозвоночных. 2 балла 
3. Самая крупная рыба с самой ценной икрой. 2 балла 
4. В отличие от остальных, эти рыбы могут перемещаться между водоемами по суше и надолго 

оставаться без воды. 3 балла 
5. Представители самого немногочисленного класса, относящегося к типу Членистоногие. Мы 

не изучали их подробно, но имеем возможность познакомиться с ними в Москвариуме. 2 балла

Блок «Высокая сложность» Весь блок дает + 5 баллов и +1 подсказку
1. Его название заставляет сомневаться, к какому классу членистоногих отнести это животное. 

3 балла
2. Эти усоногие ракообразные облюбовали в качестве места жительства своего гораздо более 

крупного собрата по классу. 3 балла
3. Крупное живое ископаемое с прочной чешуей. Живет в Амазонке, но не боится пираний, 

так как они не в состоянии прокусить ее чешую. Может дышать атмосферным воздухом, питается 
рыбой и водоплавающими птицами, которых утаскивает с поверхности воды. 3 балла

4. Без сердца и мозгов. 
Сфотографируйте животное, которое не имеет кровеносной системы, а нервная система ко-

торого представляет собой равномерно разбросанные по организму клетки, соединенные между 
собой. 3 балла

Подсказки и ответы к квесту по Москвариуму

Блок «Смертельная опасность» 
1. Подсказка — это число пи, надо искать животное, начинающееся на «пи». Ответ — пиранья.
2. Подсказка — несмотря на малые размеры эта лягушка очень ядовита.  

Ответ — лягушка-древолаз.
3. Подсказка — высокое напряжение. Ответ — электрический угорь.
4. Подсказка — кит-убийца. Ответ — касатка.

Блок «Они взрывают мозг» 
1. Подсказка — свое название они получили из-за сходства с шахматной фигурой. 
Ответ — морской конек.
2. Подсказка — амфибий следует искать рядом с другими амфибиями – лягушками. 

Ответ — аксолотль.
3. Подсказка — Кювьеровы органы, по полу валяется, никто его не ест. Ответ — морской огурец.
4. Подсказка — поможет в шитье. Ответ — рыба-игла или конек.
5. Подсказка — Гена и Тортилла. Ответ — черепахи или кайманы.
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Блок «Веселые задания» 
2. Ответ — стеклянный нож, стеклянный сом.
3. Ответ — вуалехвост.
4. Подсказка — вспомните, в какой игре встречаются ножницы и бумага. Ответ — рыба-камень.
5. Подсказка — в поисках Немо. Ответ — рыба-клоун.

Блок «Короткие задания» 
1. Подсказка — тип Иглокожие, один из классов. Ответ — морская лилия.
2. Подсказка — рыба пила без пилы. Ответ — веслонос.
3. Подсказка — речной хищник. Ответ — сом.

Блок «Рекордсмены» 
1. Подсказка — Хайям. Ответ — омар.
2. Подсказка — гектокотиль. Ответ — осьминог.
3. Подсказка — калуга. Ответ — белуга.
4. Подсказка — поискать, кто из двоякодышащих рыб есть здесь. Ответ — протоптерус.
5. Подсказка — к членистоногим относятся классы Ракообразные, Насекомые, Паукообразные, 

Мечехвосты и Многоножки. Ответ — мечехвосты.

Блок «Высокая сложность» 
1. Ответ — японский краб-паук.
2. Ответ — морские желуди.
3. Подсказка — похожа на огромную щуку. Ответ — Арапайма.
4. Подсказка — такая нервная система называется диффузной. Ответ — актинии, мозговики 

или медузы.



166 Практические задания в области STEM-образования

101. «КЕМ Я МОГ ЗАРАЗИТЬСЯ?»

Автор задания — Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, география.
Какие метапредметные умения развивает: познавательные и коммуникативные 
УУД.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: раздаточный материал — описания ситуаций, в которых могло про-

изойти заражение.
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: решение индивидуально или в паре, речевое высказывание и 

обсуждение — фронтально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: закрепление знаний 

об особенностях развития различных паразитических червей, применение полученных ранее зна-
ний для решения задач.

Часть 2 — задание для учащихся
В раздаточном материале вам приведены различные ситуации, в которых могло произойти за-

ражение человека изученными нами ранее паразитами. Ваша задача определить, могло ли произой-
ти заражение, и если да, то каким из паразитов. Обоснуйте ваш выбор.

Ситуации: 
Вася на даче в Подмосковье плавал на лодке в половодье, не заметив препятствия в мутной 

воде, он пропорол лодку о находящуюся под водой железную ограду, чуть не утонул и нахлебался 
воды.

Матильда ездила на Соловецкие острова, там ее очень сильно искусали комары. 
Эдгард после выступления раздавал автографы и жал зрителям руки, а потом съел яблоко, ко-

торое помыл для него администратор.
Алевтина обожает срывать травинки и понемногу грызть их. Она живет на Среднерусской воз-

вышенности, вдали от рек и озер.
Митридат обожает есть клубнику прямо с грядки на даче под Воронежем.
Альберт, охотясь в Европейской части России, подстрелил кабана, зажарил его после охоты на 

углях и съел в свое удовольствие.
Клава, отдыхая на Ближнем востоке, купалась в реке Евфрат, она смелая девочка, поэтому не 

боялась нырять.
В гостинице «Приют несчастных бедолаг» так много посетителей, что персонал не успевает 

гладить постельное белье. Ефим ночевал в ней, когда ездил в командировку в Нижнюю Катуховку. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся, в ходе работы соотносясь с особенностями ситуации и географической привязкой, 

предполагают, каким паразитом могли заразиться герои ситуаций. 

Примеры ответов:
— Вася мог заразиться Печеночным сосальщиком, проглотив с водой цисту.
— Матильда не могла заразиться изученными нами червями, как и малярийными комарами, 

которые не водятся на Соловецких островах.
— Эдгар мог заразиться острицами от поклонников через рукопожатия, т.к. яблоки были вы-

мыты, а руки нет.
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— Алевтина не могла заразиться печеночным сосальщиком, т.к. для этого требуется наличие 
водоема поблизости. Но вероятность заражения аскаридами существует.

— Митридат может заразиться аскаридами через немытую клубнику.
— Альберт мог заразиться свиным цепнем, т. к. при готовке на углях финны в мясе дикого  

непроверенного кабана вполне способны выжить.
— Клава могла заразиться риштой, глотая воду при купании, в Евфрате подходящие условия 

для ее обитания.
— Ефим через неглаженное белье вполне мог заразиться острицами.

Критерий оценивания
Учащимся случайным образом достается одно из заданий.
Не выполнено. Учащийся не смог определить паразита или определил его неверно. Необходимо 

дать учащемуся возможность скорректировать или оценить ответ кого-то из одноклассников, что-
бы понять, вызвана ошибка случайным выбором паразита или учащийся не владеет знаниями по 
теме.

Выполнено частично. Верно указан паразит, которым мог заразиться человек из задания, но 
обоснование путей заражения содержит неточности. Или учащийся допустил неточность в обосно-
вании своего случая, но активно и точно корректировал ответы одноклассников.

Выполнено полностью. Выявлен паразит, которым мог заразиться упомянутый в задании че-
ловек. Учащийся верно указал путь заражения паразитом, с учетом географических особенностей, 
если этого требует задание.
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102. ПРЕЗЕНТАЦИЯ «ПТИЦЫ ДЛЯ ИМПЕРАТОРА»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология, география.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, коммуникация, 
кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: сформулированное задание, компьютер с выходом в интернет или 

ватман, фломастеры, изображение птиц, клей, ножницы, энциклопедии, учебник.
Оптимальное время для реализации: два урока (на одном формулируется задание и делается 

презентация, на другом — представление проекта) или основная работа над презентацией проис-
ходит во вне учебного времени.

Форма проведения: оптимально в группе 4–5 человек, но возможны и другие варианты.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с видо-

вым разнообразием класса птицы, закрепление систематики, закрепление знаний об экологии и 
охране птиц.

Часть 2 — задание для учащихся
Император планеты Tau Ceti b звёздной системы Тау Кита любит птиц. И ко двору Его Импера-

торского Величества со всей галактики привозят невероятное разнообразие пернатых.
Вашей компании предложили, зная о вашей репутации и компетенции в орнитологии, предо-

ставить ко двору Императора два вида птиц из двух разных отрядов.
Вам предложены два отряда птиц.
1. Подготовьте небольшую рекламную презентацию (2–3 слайда).
Необходимо отразить следующую информацию:
• особенности строения;
• особенности экологии;
• особенности поведения;
• представители;
• удивительные особенности.
2. Презентуйте ваш рекламный продукт.
Слайды, скопированные из чужих презентаций, не подходят Императору!
Для более эффективной работы вам надо разделиться на группы по 4-5 человек и придумать 

название вашей творческой группе. 
На следующем уроке — презентация вашего выбора. После презентации вы коллегиально вы-

бираете самых интересных птиц для императора.

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся в ходе работы в группах создают презентацию о четырех видах птиц, ориентируясь 

на собственные предпочтения, но учитывая необходимость отразить в презентации особенности 
строения, особенности экологии, особенности поведения и удивительные особенности.

В процессе представления каждой группы остальные учащиеся заполняют бланк отчета, кото-
рый сдают учителю.
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Отряд Представители Особенности 
строения

Особенности 
экологии

Особенности 
поведения

Удивительные 
особенности

Критерий оценивания 
Оценивание проводится с помощью балльной шкалы. Основными критериями оценки: замы-

сел решения, оригинальность, последовательность, грамотное сочетание знаний предметных обла-
стей проектного/исследовательского решения.

0 баллов — работа не выполнена: презентация не сделана, бланк отчета не заполнен;
1 балл — работа только начата, но по всем позициям нет завершенности – только начальное 

действие или его отсутствие;
2 балла — работа не завершена: презентация сделана частично, отражено мало позиции / бланк 

отчета заполнен не полностью;
3 балла — работа не завершена: презентация сделана, отражен ряд позиций, но не все / бланк 

отчета заполнен не полностью;
4 балла — презентация сделана, бланк отчета заполнен с небольшими неточностями;
5 баллов — презентация сделана, замысел очевиден, проявлена оригинальность, сочетание зна-

ний предметных областей выявлен, бланк отчета сделан полностью, без неточностей.
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103. «ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ»

Автор задания — Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, логика. 
Какие метапредметные умения развивает: познавательные и коммуникативные 
УУД, умение работать с информацией. 

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: раздаточный материал — описания жизненных циклов червей, раз-

резанные на части жизненные циклы печеночного сосальщика и свиного цепня.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: первая часть задания индивидуально, вторая часть — в парах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знают особенности 

строения и циклы развития паразитических червей (печеночного сосальщика и свиного цепня).

Часть 2 — задание для учащихся
Внимательно прочитайте общую характеристику класса ленточные и класса сосальщики, напи-

санную в рабочем листе. Во время чтения подчеркните черты дегенерации у представителей обоих 
классов. Сделайте вывод, представители какого класса больше подверглись дегенерации.

В паре с соседом по парте соберите циклы развития печеночного сосальщика и свиного цепня, 
пользуясь описанием из рабочего листа. 

 

Взрослый червь в кишечнике человека 

 

членик с оплодотворёнными яйцами 

в окружающей среде 

 

Личинка в пищеварительной 

 системе свиньи 

 

Финна в мышцах  

или других органах 

 

Попадание с плохо прожаренным  

мясом в организм человека 

 

Взрослый червь в кишечнике человека 

 

членик с оплодотворёнными яйцами 

в окружающей среде 

 

Личинка в пищеварительной 

 системе свиньи 

 

Финна в мышцах  

или других органах 

 

Попадание с плохо прожаренным  

мясом в организм человека 

Ч
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Класс сосальщики. Общая характеристика 
Форма тела сосальщиков листообразная, или лан-

цетовидная (суженная к концам). Есть две присоски —  
передняя (в её глубине расположен рот) и задняя.  
Покровы без ресничек. Тело покрыто кутикулой — 
плотной оболочкой, защищающей от пищеваритель-
ных соков хозяина.

Нервная система лестничного типа. Почти все ор-
ганы чувств во взрослом состоянии отсутствуют, что 
связано с паразитическим образом жизни.

Пищеварительная система имеет большое коли-
чество карманов, очень разветвленная.

Размножение. Большинство сосальщиков гермафродиты. Обычно у сосальщиков, как и у рес-
ничных червей, происходит взаимное оплодотворение двух спаривающихся червей. Но если печё-
ночный сосальщик живёт один в организме хозяина, может происходить и самооплодотворение.

Цикл развития Печеночного сосальщика. Часть жизненного цикла этого червя связана с су-
ществованием в теле коровы или человека, другая часть — в теле пресноводной улитки — малого 
прудовика. Печёночный сосальщик паразитирует в желчных протоках печени крупного рогатого 
скота и человека, в теле этих животных (или человека) происходит половое размножение печёноч-
ного сосальщика.

Яйца печёночного сосальщика вместе с калом хозяина попадают из кишечника во внешнюю 
среду. Для дальнейшего развития яйца должны оказаться в воде, иначе они погибнут. Здесь из яйца 
выходит покрытая ресничками личинка. Она плавает, а потом проникает в тело малого прудовика. 
В его теле личинка превращается в бесформенный, неподвижный и лишённый ресничек мешок —  
спороцисту, в котором формируется несколько поколений зародышей (в теле малого прудовика 
происходит размножение на стадии личинки, бесполое размножение).

Из тела прудовика выходят личинки последнего поколения (имеющие присоску и хвостик). 
Они активно плавают при помощи имеющегося у них хвостика, потом оседают в прибрежной рас-
тительности водоёма. Там они отбрасывают хвостик, выделяют вокруг себя оболочку и превраща-
ются в цисту. В такой стадии они сохраняют жизнеспособность длительное время, переносят небла-
гоприятные условия.

Поедая прибрежную траву, домашние животные заглатывают паразитов. В кишечнике этих хо-
зяев цисты растворяются, паразиты внедряются в кишечные стенки, попадают в кровеносное русло 
и током крови заносятся в сосуды печени, проникая и в желчные ходы. Человек может заразиться 
печёночным сосальщиком при питье воды из мелких водоёмов и когда берёт в рот травинки, со-
рванные в болотистых местах.

Класс Ленточные. Общая характеристика
Тело Ленточных червей поделено на членики. На переднем конце тела расположена головка, ко-

торая имеет органы прикрепления — присоски и крючья, с помощью которых паразит закрепляет-
ся в кишечнике животного-хозяина. За головкой располагается шейка. Новые членики образуются 
только в области шейки, поэтому передние, молодые членики небольшие, а удалённые от головки —  
более крупные.

 У Ленточных червей, как и у других Плоских червей, имеется кожно-мускульный мешок, рес-
ничек на поверхности тела нет, а пространство между внутренними органами заполнено парен-
химой. Тело покрыто кутикулой — плотной оболочкой защищающей от пищеварительных соков 
хозяина.

Нервная система развита слабо, а органы чувств отсутствуют, что связано с паразитическим 
образом жизни.

 Ленточные черви полностью утратили пищеварительную систему, а питательные вещества 
всасывают всей поверхностью тела.

Сросшиеся седалищные 
кости
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 Ленточные черви гермафродиты. В каждом членике содержатся мужские и женские половые 
органы. Оплодотворение перекрёстное, но бывает и самооплодотворение. После оплодотворения 
мужская половая система постепенно исчезает, а весь членик наполняется яйцами. Членики, кото-
рые находятся на заднем конце тела, полностью заполнены зрелыми яйцами. Эти членики отрыва-
ются и выводятся из организма хозяина наружу с испражнениями. Один червь может продуциро-
вать огромное число яиц — до сотен миллионов в год. При этом живут цепни несколько лет. Бычий 
и свиной цепни паразитируют в кишечнике человека, где могут достигать 10 метров в длину. Их 
тело лентовидное, состоящее из члеников (несколько сотен) и напоминающее цепь. Поэтому этих 
паразитов и называют цепнями.

Головка червя с крючьями и присосками:

 

Цикл развития Свиного цепня. Паразит периодически отделяет зрелые, наполненные яйцами 
членики с конца своего тела. Так, вместе с испражнениями хозяина наружу выводятся яйца. Они 
попадают на траву и поглощаются свиньями. В кишечнике животных из яйца выходит личинка, 
которая укореняется в мышцах и там превращается в следующую личиночную стадию — финну.

Финна растёт, достигая величины крупной горошины. Её тело представляет собой пузырь, на-
полненный жидкостью. Внутрь финны вдаётся зачаток головки цепня.

Человек заражается цепнем, когда употребляет в пищу недостаточно приготовленное мясо. В 
кишечнике человека головка финны выворачивается наружу. С помощью присосок и крючьев па-
разит прикрепляется к стенке кишечника, где он питается, растёт, и на его теле образуются членики.

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся в ходе работы подчеркивают черты дегенерации и приходят к выводу, что ленточные 

черви в большей степени подверглись дегенерации в результате эволюции. 
Затем, пользуясь словесным описанием, дети собирают циклы развития паразитических червей. 

Критерий оценивания 
Не выполнено. Учащиеся не смогли определить, какие черви имеют больше черт дегенерации, в 

двух циклах допущены ошибки.
Выполнено частично. Учащиеся определили, что ленточные черви имеют больше черт дегене-

рации, чем сосальщики. В одном из циклов допущены ошибки.
Выполнено полностью. Учащиеся определили, что ленточные черви имеют больше черт дегене-

рации, чем сосальщики. Циклы собраны верно, не содержат ошибок.
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104. «СКЕЛЕТ-КОНСТУКТОР»

Автор задания — Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, 
Какие метапредметные умения развивает: умение работать с различными 
источниками информации, сопоставлять и сравнивать.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: раздаточный материал — описания строения скелета животного или 

текст учебника, разрезанный на части бумажный скелет из приложения (1 на пару).
Оптимальное время для реализации: 15–20 минут.
Форма проведения — оптимально в парах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: строение скеле-

та земноводных. Эффективно работает в серии, при последовательном изучении скелетов других 
позвоночных.

Часть 2 — задание для учащихся
Вам необходимо правильно собрать скелет земноводного, пользуясь описанием из учебника 

(или текстом, выданным учителем) из предложенных деталей скелета – см. стр. 175.

Часть 3 — логика решения задания
Пользуясь текстом учебника, дети собирают скелет. Учитель может вводить временные рамки, 

элемент соревновательности, подсказки, которые можно приобретать, теряя во времени в зависи-
мости от динамики процесса и состояния учащихся. Кроме непосредственного изучения особенно-
стей строения скелета, эта игра помогает учащимся научиться использовать различные источники 
информации и переводить инормацию из одного вида в другой. С каждым новым изученным ор-
ганизмом работа даётся учащимся проще, к завершению курса зоологии позвоночных возможно 
составление таких заданий самими учащимися (модель конструктора скелета).

Пример решения:

Критерии оценивания 
Не выполнено. Учащиеся не смогли собрать скелет или собрали его,  допустив три и более явных 

ошибки.
Выполнено частично. Учащиеся смогли собрать скелет, но допущено не более двух ошибок.
Выполнено полностью. Учащиеся смогли собрать скелет, пользуясь описанием, могут быть до-

пущены неточности, вызванные особенностями расположения бумажных аналогов костей, но по-
следовательность и относительное положение верные.
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Череп Нижняя челюсть 

Шейный 
отдел 

Туловищный 
отдел 

Крестцовый 
отдел 

Хвостовой 
отдел 

(уростиль) 
грудина 

Коракоид 
(воронья кость) 

Коракоид 
(воронья кость) 

ключица ключица 

Лопатка Лопатка Плечо 

Плечо 

Предплечье 

Предплечье 

Запястье 

Запястье 

Пясть 

Пясть 
Фаланги пальцев 

Фаланги пальцев 

Фаланги пальцев 

Фаланги пальцев 

Бедро 

Бедро 

голень 

голень 

Подвздошная 
кость 

Подвздошная 
кость 

Сросшиеся 
седалищные кости 

Предплюсна 

Предплюсна 

Плюсна 

Плюсна 
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105. МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Автор задания – Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 7 или 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология, физика, химия.
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, коммуникация, 
кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: раздаточный материал — описание четырех методов борьбы с вре-

дителями, четыре кейса.
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: оптимально в паре, но возможны и другие формы.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: понимают плюсы и 

минусы различных методов борьбы с вредителями, могут выбрать оптимальный и обосновать свой 
выбор.

Часть 2 — задание для учащихся
В раздаточном материале вам приведены описания четырех методов борьбы с вредителями. В 

этих описаниях указаны преимущества методов и их суть. Ваша задача на первом этапе работы пред-
положить и записать под каждым методом возможные трудности и ограничения, возникающие при 
его применении. Далее мы обсудим найденные вами недостатки методов, и вам будут предложены 
четыре ситуации, к которым надо будет подобрать оптимальный метод и обосновать свой выбор.

Описания методов

Физические методы борьбы с вредителями
Уничтожение вредителей путем ручного сбора или сбора с помощью специальных приспосо-

блений. Установка ловушек для вредителей (ловля на свет или с помощью почвенных ловушек). 
Метод экологически безопасен, не требует сложного оборудования и технологий, применим к боль-
шинству вредителей.

Ограничения (минусы метода)______________________________________________ _________

Агротехнические методы борьбы с вредителями
Общеизвестно, что развитие вредителя, как и развитие самого растения-хозяина, зависит от 

условий внешней среды. Поэтому цель агротехнических мероприятий — создание условий, бла-
гоприятных для роста и развития растений и препятствующих распространению и размножению 
вредителей. Одни агротехнические приемы носят профилактический характер, предупреждая раз-
множение вредителей, другие — непосредственно уничтожают вредных насекомых.

Примером применения агротехнических методов может служить уничтожение сорняков, на 
которых зимуют или размножатся вредители. Севооборот — каждый год менять вид растения, вы-
ращиваемые на поле, чтобы перезимовавшие вредители не могли паразитировать на новом виде, 
который не подходит для них. Вспашка земли, чтобы уничтожить личинок вредителей, сделать их 
более доступными для природных врагов.

Ограничения (минусы метода) ____________________________________________

Химические методы борьбы с вредителями
Применение ядохимикатов — пестицидов, убивающих вредителей (против насекомых — ин-

сектициды). Очень часто применим в настоящее время. Преимущество его в быстроте действия, 
высокой технической эффективности, возможности одновременного уничтожения нескольких вре-
дителей, высокой окупаемости.

Ограничения (минусы метода) _____________________________________________
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Биологические методы борьбы с вредителями
Этот метод борьбы с вредителями основан на использовании их естественных врагов — раз-

личных насекомоядных птиц, некоторых млекопитающих, хищных и паразитических насекомых 
(например, наездников, откладывающих яйца в личинок насекомых-вредителей), паразитических 
нематод и болезнетворных микроорганизмов (бактерии и вирусы, поражающие вредителя). 

Ограничения (минусы метода) _____________________________________________

Кейсы для решения:
1. На посевы в крупном фермерском хозяйстве опустилась большая стая саранчи. Она грозит 

оставить без урожая фермера Жикунова. 
2. На небольшом огороде у бабы Зины в деревне растет картошка. Когда внуки Дима и Олег 

приехали к ней на каникулы, они обнаружили, что личинки колорадского жука уже едят карто-
фельные побеги. 

3. В крупном плодосовхозе имени Ильича агроном Михалыч опасается появления тли в своем 
доселе успешном предприятии (в прошлом году тля нанесла большой ущерб в соседнем районе).

4. Владелец фермы по выращиванию экологически чистых продуктов Артемьев Е. П. в прошлые 
несколько лет недополучил прибыль, ввиду того, что его поля, засеваемые ежегодно привычными 
видами растений, страдают от разных видов вредителей, при этом, с каждым годом их становится 
все больше, а бороться с ними все труднее. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся в ходе работы в парах и последующего фронтального обсуждения выявляют ограни-

чения и минусы предложенных методов. Примеры ответов:
— применять физический метод в условиях больших территорий будет сложно и дорого.
— севооборот, напротив, трудно применить в условиях небольшого участка и постоянной по-

требности в одних и те же культурах.
— при применении химического метода могут пострадать не только вредители, но и полезные 

насекомые, а также те, кто питается насекомыми.
— для использования биологического метода борьбы часто необходимы лаборатории, в ко-

торых будет выращен биологический враг вредителя, его выращивание — достаточно сложный 
процесс.

Выявив сложности в применении методов, учащиеся в парах приступают к решению кейсов. 
Кейсы могут быть решены более, чем одним способом. Важно, чтобы дети обосновали свое реше-
ние. Примеры ответов:

1. Стая уже опустилась, требуется экстренное решение, применяем химический метод.
2. Огород небольшой, есть рабочая сила, чтобы процесс был экологически чистым, можно при-

менить физический метод (ручной сбор).
3. Можно применить биологический метод борьбы, есть время и ресурсы для подготовки и у 

тли существуют естественные враги.
4. Можно применить агротехнический метод — севооборот, так как ферма достаточно боль-

шая и позволяет это сделать. Не используются химические средства борьбы, что не нанесет ущерб 
репутации фермы.

Критерии оценивания 
Не выполнено. Не найдено недостатков у половины или более методов, решения кейсов не обо-

снованы или обоснованы неверно у более 50% кейсов.
Выполнено частично — не выявлены недостатки и ограничения применимости всех методов, 

обоснования содержат ошибки или отсутствуют по части кейсов.
Задание выполнено полностью — найдены недостатки всех методов борьбы с вредителями, для 

каждого кейса определен о обоснован оптимальный метод борьбы с вредителями.



177Том 2. Задания для работы с учащимися 5–11 классов

106. УЧЕБНЫЙ ФИЛЬМ «ЖИВОТНЫЕ ЗЕМЛИ»

Автор задания — Можаева Мария Владимировна.
Рассчитано на 7, 8 или 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология, география.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, коммуникация, 
кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: девайсы с видеокамерами и фотоаппаратами. Раздаточные мате-

риалы: карточки с названием материков Земли для каждой группы, карта зоопарка, бланки для 
фиксирования дополнительной информации с описанием функций ролей, планшеты для бумаг и 
карандаши.

Примечание: можно использовать девайсы для фиксирования информации. В этом случае 
бланки в электронном виде раздаются учащимся в школе, по дороге и на месте.

Оптимальное время для реализации: 2,5 часа (может варьироваться от площади зоопарка и 
видового разнообразия животных).

Форма проведения: оптимально в группе из 4–5 человек, но возможны и другие варианты.
Место проведения: зоопарк.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: 
Знакомство с разнообразием животного мира планеты, закрепление систематики животных, 

закрепление знаний об экологии и охране животных, базовые основы эволюции животных.

Часть 2 — задание для учащихся
Этап 1. Вам надо разделиться на группы по 4–5 человек и придумать название вашей творче-

ской и исследовательской группе. Рекомендуется распределить роли в группе: географ, штурман, 
биолог, эколог, оператор. Роли Географа и Навигатора — могут объединяться.

Примечания: 
• Необходимо создать в WhatsApp (или другом мессенджере) группу, которая поможет упро-

стить коммуникацию. Это лучше сделать заранее – в дороге к зоопарку. Поручить эту зада-
чу школьнику — очень эффективно. Проследите, чтобы Вас тоже включили в эту группу.

• Имеет смысл сфотографировать на месте каждую группу, для получения актуальной фо-
тографии ребенка. 

• Деление на группы и распределение ролей можно сделать заранее в школе или по дороге 
в зоопарк.

Этап 2. После распределения ролей вам необходимо получить карточку с написанным обозна-
ченным материком, который вы будете «исследовать».

Ваша задача: найти животных, обитающих на том материке, который вам «выпал», снять 
1–2-минутный ролик про него, сфотографировать. А также отметить дополнительную информа-
цию: ареал, особенности экологии, охранный статус, систематическое положение.

Раз в 45 минут вам надо подойти в заранее обговоренную точку, отметиться у учителя и скор-
ректировать свой маршрут.

Обозначаем время общего сбора.
Этап 3. Домашнее задание: смонтировать учебный фильм «Животные Земли. Материк…». Сде-

лать список встреченных животных. В списке отметить латинское название, охранный статус. 
Этап 4. Показ смонтированного фильма на уроке всему классу (или потоку) и сдача списка 

животных учителю.
1. Карточки с названием материков
2. Бланк для фиксации материала с описанием ролей:
Географ — отмечает на бланке ареалы животных
Штурман — прокладывает маршрут по зоопарку и отвечает за время выполнения задания
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Биолог — отмечает особенности изучаемого вида, записывает систематическое положение
Эколог — отмечает особенности экологии вида, его охранный статус
Оператор — производит съемку и фотографирование объекта.

Биолог — Отмечает особенности изучаемого вида, его экологии, записывает систематическое положение

Материк:

Животное Систематическое положений Особенности

1.

2.

 

Географ — отмечает на бланке ареалы животных

Материк:

Животное Ареал

1.

2.

На обратной стороне бланка — контурная карта материка

Эколог — отмечает особенности экологии вида, его охранный статус

Материк:

Животное Экология вида Охранный статус

1.

2.

Для штурмана — заранее приготовленная карта зоопарка.

Часть 3 — логика выполнения задания
Каждая группа получает: 
• карту зоопарка (для навигатора)
• бланки для регистрации данных, с дополнительным описанием функции роли (для геогра-

фа, биолога, эколога)
Для работы оператора необходим телефон, или камера, или фотоаппарат.

Критерии оценивания 
Оценивание проводится с помощью балльной шкалы. 
Основными критериями оценки: замысел решения, оригинальность, последовательность, гра-

мотное сочетание знаний предметных областей проектного/исследовательского решения.
0 баллов — работа не реализована;
1 балл — работа начата, но не завершена: фильм (или слайд шоу) не смонтирован, список жи-

вотных не сделан
2 балла — работа начата, но не завершена: фильм (или слайд шоу) очень короткое и мало содер-

жательное; список животных не сделан;
3 балла — фильм смонтирован, но снято мало животных; список животных слишком короткий;
4 балла — фильм смонтирован, замысел решения явственно прослеживается, представлено 

много видов животных разных классов, список сделан в неполной мере;
5 баллов — фильм смонтирован, замысел очевиден, проявлена оригинальность, сочетание зна-

ний предметных областей выявлена, список животных сделан полностью.
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107. «САМОДЕЛЬНЫЕ ВЕСЫ»

Автор задания — Трунин Арсений Алексеевич.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на группу: деревянная рейка длиной 30 см (подойдет деревянная ли-

нейка), ластик, линейка с миллиметровыми делениями (рулетка), мерный стакан с водой.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использование пра-

вила моментов для расчета массы тела.

Часть 2 — задание для учащихся
Придумайте, как определить массу любого подручного предмета (например, вашего телефона) 

с помощью предложенных вам предметов.
Реализуйте свой способ. Все данные измерений записывайте в таблицу:

Название предмета Масса предмета, кг

1

2

3

4

5

Чему равна масса вашего телефона, полученная таким способом? 
Опишите изобретенный вами способ определения массы.

Часть 3 — логика выполнения задания
1. Налить в стакан воду до определенного уровня. Рассчитать массу получившегося 

противовеса.
2. Положить рейку на опору (ластик) по центру.
3. Положить на край рейки предмет, масса которого измеряется (телефон).
4. Поставить на другой край противовес. Сдвигать противовес к центру до тех пор, пока 

«весы» не остановятся в равновесии.
5. Измерить расстояние от предмета и противовеса до опоры «весов».
6. Пользуясь правилом моментов, определить массу измеряемого предмета.

Критерии оценивания
1 балл — предприняты первичные действия, но не привели к результату (весы «не придуманы», 

противовес не сделан)
2 балла — весы «придуманы», противовес не сделан;
3 балла — весы «придуманы», противовес сделан, но правило моментов применяется 

«интуитивно»;
4 балла — весы «придуманы», противовес сделан, понята зависимость между плечом и равно-

весием, но расчетов нет;
5 баллов — все сделано и посчитано, дана теоретическая интерпретация. 
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108. «САМОДЕЛЬНЫЕ ПРУЖИННЫЕ ВЕСЫ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на группу 1 доска длинной 2 м, шириной 150–200 мм и толщиной  

20–30 мм, брусок 200 х 200 мм толщиной не менее 50 мм — 2 шт., 3 бутыли по 5 л, линейка с миллиме-
тровыми делениями, ноль шкалы должен совпадать с одним из концов линейки (подходит рулетка).

Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использовать закон 

Гука для измерения и расчета массы тела.

Часть 2 — задание для учащихся
Придумайте, как определить массу своего тела, используя упругость доски и емкости с водой 

известного объема. Рычаг использовать не рекомендуется!
Реализуйте свой способ. Все данные измерений записывайте (лучше всего в формате самосто-

ятельно придуманной таблицы).
Чему равна ваша масса, полученная таким способом? 
Сравните ее с известным вам значением: на сколько они различаются.
Рассчитайте сколько процентов составляет эта разница от известного вам значения.
Опишите изобретенный вами способ определения массы.

Часть 3 — логика выполнения задания
Доску можно положить на две опоры из брусков, измерить линейкой высоту над полом. Нагру-

зить одной, двумя, тремя канистрами с водой и измерить высоту.
Встать на доску и измерить высоту над полом.
После этого, используя пропорциональность прогиба величине нагрузки, известную массу ка-

нистр с водой, рассчитать массу тела.

Критерии оценивания
1 балл — были совершены различные попытки измерения, некоторые из них были успешными, 

но данные не зафиксированы, расчеты не произведены;
2 балла — измерения произведены, данные зафиксированы не все, расчеты не все верные; 
3 балла — задание выполнено полностью, произведены все расчеты верно.
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109. «ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫТАЛКИВАЮЩЕЙ СИЛЫ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: решение проблем, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы (на группу из 2–4 человек): 4 тела с крючком — 2 одинаковой массы, 

но разной плотности, и 2 одинакового объема, но разной плотности; динамометр — 2 шт.; сосуд с 
водой (на каждую группу) и сосуд с глицерином (один на класс); бумажные салфетки.

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: в группе 2–4 человек.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: усвоение понятия 

«выталкивающая сила».

Часть 2 — задание для учащихся
Предварительный эксперимент и понятие «выталкивающая сила»
Подвесьте на динамометр тело и определите его первоначальный вес.
Погрузите тело в воду, не снимая его с динамометра — наблюдаете ли вы изменение веса?
На сколько изменился вес тела?
Поздравляем! Вы обнаружили выталкивающую силу! Вес тела в воде уменьшился на опреде-

ленную величину. Это потому, что вода действует на тело вверх с некоторой силой. Она называется 
выталкивающей силой (Fвыт). Выталкивающая сила равна уменьшению веса – чтобы ее найти, надо 
взять дельту: вычесть вес тела в воде из веса в воздухе.

Fвыт = ∆P = Pв воздухе – Pв воде
В эксперименте можно изменять четыре величины (параметра): объем тела; плотность жидко-

сти; плотность тела; глубина погружения тела, полностью опущенного в жидкость.
Перед началом экспериментов сформулируйте гипотезы: 
Какие из этих параметров влияют на выталкивающую силу? 
Как влияют выбранные вами параметры на выталкивающую силу? (Вспомните эксперимент с 

растяжением пружины — увеличение числа грузов увеличивало удлинение пружины пропорцио-
нально числу грузов).

Основные эксперименты
Перед началом экспериментов в группе из 4 человек распределите между собой все 4 параме-

тра, чтобы одновременно вести исследование и не делать 4 отчета каждому. По каждому параметру 
нужен отдельный отчет по шаблону. В отчете только гипотезы и вывод о том, какие из них подтвер-
дились, должны быть у всех записаны по всем 4 параметрам.

Проведите эксперименты (каждый делает только один из перечисленных в паре с соседом).

Эксперимент 1. Исследуй влияние объема тела на выталкивающую силу 
Какие из 4 параметров должны быть фиксируемы при этом? Подходят ли тебе все 4 тела?
Результаты заноси в таблицу:

№ опыта Объем тела, см3 Выталкивающая сила, Н
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Эксперимент 2. Влияние плотности жидкости. 
Какие из 4 параметров должны быть фиксируемы при этом?

Эксперимент 3. Влияние плотности тела.
Какие из 4 параметров должны быть фиксируемы при этом?
Подходят ли тебе все 4 тела?

Эксперимент 4. Влияние глубины погружения тела.
Какие из 4 параметров должны быть фиксируемы при этом?

Обработай полученные данные. Построй на отдельном листе график зависимости выталкива-
ющей силы от выбранного параметра.

Сделай выводы: как влияет каждый из 4 параметров на выталкивающую силу? Подтвердились 
ли гипотезы?

Часть 3 — логика выполнения задания
Критерии оценивания: представлен заполненный отчет, содержащий таблицу и график (диа-

грамму) результатов измерений с результатами измерений выталкивающей силы, совпадающих в 
пределах погрешностей измерений со значениями, полученными учителем.

Критерии оценивания

Критерий
 

Не выполнен – 0 балла Выполнен частично –  
1 балл

Выполнен полностью –  
2 балла

Проведен 
эксперимент

Эксперимент не сделан Эксперимент сделан, но 
результаты не занесены в 
таблицу

Эксперимент сделан и все 
результаты занесены в 
таблицу

Построен гра-
фик

График не построен График построен, но не 
маркирован

Есть график, оси и мас-
штаб подписаны

Сделан вывод Вывод отсутствует Вывод есть, но не охваты-
вает все 4 параметра

Вывод сделан по каждому 
из 4 параметров
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110. «АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ. КОМПЛЕКСНАЯ 
ЗАДАЧА»
Автор задания — Ловягин Сергей Александрович
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, математика.
Какие метапредметные умения развивает: решение проблем.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: усвоение понятия 

«механическая энергия».

Часть 2 — задание для учащихся

Американские горки — популярный аттракцион для любителей экстрима: вы садитесь в ма-
ленький поезд, который скатывается с высокой горы по волнам, петлям и наклонам. Движение 
вниз происходит самоходом, без использования двигателя. Двигатель только затаскивает поезд на 
исходную высоту, фактически сообщая ему потенциальную энергию. За счет этого и происходит 
дальнейшее движение и постоянное преобразование потенциальной энергии в кинетическую и на-
оборот. Один из самых высоких аттракционов этого типа (Kingda Ka в США) имеет высоту 140 м. 
Масса одного вагончика — 740 кг. Максимальная скорость, развиваемая с помощью двигателя при 
подъеме на исходную точку, — 57 м/с.

1. Какую потенциальную энергию имеет вагончик аттракциона Kingda Ka на старте (точка 1)?
2. Какова кинетическая энергия вагончика в момент достижения максимальной скорости 

при подъеме с помощью двигателя?
3. Какова была бы скорость вагончика, если бы вся потенциальная энергия в точке 1 перешла 

в кинетическую энергию (в точке 3)?
4. Какую скорость может иметь вагончик в точке 4, если не будет потерь энергии?

Часть 3 — логика выполнения задания
Краткое описание ожидаемых действий, хода решения, вариантов ответов.

Критерии оценивания
1 балл — дано краткое описание ожидаемых действий, но с ошибками, нет хода решения и пра-

вильных вариантов ответов;
2 балла — дано краткое описание ожидаемых действий, не представлен ход решения и не все 

варианты ответов верные;
3 балла — дано каткое описание ожидаемых действий, хода решения, вариантов ответов.
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111. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИНЕРАЛА ПО ЕГО ПЛОТНОСТИ»

Автор задания — Трунин Арсений Алексеевич.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, геология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов 
Необходимые материалы: на группу измерительный цилиндр (мензурка), образцы минералов 

(например, горных пород), линейка, весы с набором разновесов, таблица плотностей минералов.
Оптимальное время для реализации: 45 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: применение закона 

Архимеда для определения плотности твердого тела, умение работать с табличными материалами, 
умение определять погрешность вычислений.

Часть 2 — задание для учащихся
Придумайте, как определить плотность предложенных образцов, используя измерительную 

цилиндр и весы.
Реализуйте свой способ. Все данные измерений записывайте в таблицу:

Плотность (кг\м3) Минерал Погрешность (%)
1
2
3
4
5

С помощью данной вам таблицы плотностей определите, с образцом какой породы вы сейчас 
работаете. Для этого в таблице найдите значение плотности, наиболее приближенное к значению, 
полученному вами опытным путем (реальную плотность). 

Рассчитайте погрешность измерения плотности (сколько процентов реальная плотность со-
ставляет от табличной).

Опишите изобретенный вами способ определения плотности твердого тела.

Часть 3 — логика выполнения задания
1. Налить в мензурку воды до определенного уровня (например, первого деления). Записать на-

чальный объём жидкости в мензурке (в см3).
2. Погрузить в воду предложенный образец, измерить, насколько изменился уровень воды в мензурке.
3. Записать значение объёма жидкости в мензурке после погружения образца.
4. Вычислить разницу между этими значениями. Полученный результат и будет объемом образца 

(в соответствии с законом Архимеда).
5. Определить массу образца с помощью рычажных весов.
6. Посчитать реальную плотность образца, поделив массу на объём.
7. Рассчитать погрешность измерения плотности с помощью пропорции между реальным значе-

нием и табличным. 

Критерии оценивания
1 балла — действия произведены, но ничего не подсчитано;
2 балла — действия произведены, но объем и масса не посчитаны, или посчитаны с ошибками;
3 балла — действия произведены, посчитан либо объем, либо масса;
4 балла — действия произведены, объем и масса посчитаны, плотность посчитана, погрешность — нет;
5 баллов — все реализовано и посчитано.
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112. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ УЧАСТКА»

Автор задания — Трунин Арсений Алексеевич.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: география, математика (геометрия).
Какие метапредметные умения развивает: креативность, логика.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: карта произвольной местности масштаба 1:10000 с указанием мас-

штаба, линейка с миллиметровыми делениями, 
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: приближение некоего 

географического объекта на карте (участка, населенного пункта и т. д.) многоугольником и расчет 
его площади.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Придумайте, как наиболее точно определить площадь предлагаемого участка, используя 

только линейку.
2. Реализуйте свой способ. 
3. Чему равна площадь участка, полученная таким способом?
4. За счет чего можно добиться более точного значения? Почему возникает погрешность?

Часть 3 — логика выполнения задания
1. По границе предложенного участка поставить «узловые» точки (особенно в местах пово-

ротов границы). Чем больше точек — тем точнее!
2. Соединить «узловые» точки замкнутой ломаной.
3. Разбить получившийся многоугольник на прямоугольники, треугольники, трапеции. Чем 

мельче разбиение — тем точнее!
4. Подсчитать площадь каждого участка разбиения с помощью линейки. Перевести все дли-

ны в масштаб карты.
5. Просуммировать площади участков разбиения.

Критерии оценивания
1 балл — идея с разбиением границы и построением многоугольника не реализована;
2 балла — многоугольник выстроен, но не точно, не придуман способ подсчета по его площади;
3 балла — многоугольник построен, не придуман способ подсчета его площади;
4 балла — многоугольник построен, площадь посчитана, совершена арифметическая ошибка, 

ошибка при работе с масштабом карты;
5 баллов — многоугольник выстроен и все посчитано верно. 
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113. «КАК БЫСТРО НАПОЛНИТСЯ БУТЫЛКА»

Автор задания – Трунин Арсений Алексеевич.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: география, математика (геометрия).
Какие метапредметные умения развивает: креативность, логика, умение 
работать с картами и таблицами.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: карта среднегодового количества осадков или таблица вида:  

регион — количество осадков (в год), пластиковая бутылка объема 500 мл, линейка.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: с помощью таблицы 

осадков нужно определить, как быстро, в зависимости от среднегодового количества осадков, на-
полнится предложенная вам бутылка. Причем необходимо учесть сложную форму бутылки и раз-
ницу между ее основным сечением и сечением горлышка.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Оцените размеры предложенной вам пластиковой бутылки.
2. Как быстро она заполнится?
3. Пользуясь таблицей среднегодового количества осадков, оцените, за какое время она за-

полнится в предложенных вам регионах (в месяцах). 
4. Результаты ваших вычислений занесите в таблицу ответов.
Примерный вид таблицы ответов:

Регион Время заполнения (в годах)

Часть 3 — логика выполнения задания
1. Оценка объема бутылки (размеры могут меняться для конкретного образца). Измеряем диаметр 

внутренней части бутылки и диаметр горлышка, считаем площади внутренней части и горлыш-
ка. Делим первую площадь на вторую. Считаем высоту столба жидкости (основной части).

2. Берем необходимое количество осадков (в мм) из таблицы. Делим высоту столба на это 
число, получаем время заполнения (в годах!) бутылки, если бы она была цилиндром.

3. Умножаем полученную величину на отношение площади горлышка к диаметру основной 
части, получаем истинное время.

4. Вносим результаты в таблицу ответов.

Критерии оценивания
1 балл — оценка параметров бутылки проведена неверно, работа с таблицей или картой не 

проведена;
2 балла — оценка параметров бутылки проведена, но неверно, работа с таблицей или картой 

ведется неверно;
3 балла — оценка параметров бутылки проведена неверно, работа с таблицей, или картой ведется верно;
4 балла — оценка параметров проведена частично верно (без учета отношения площади гор-

лышка и основной части), работа с таблицей или картой ведется верно;
5 баллов — все реализовано и все верно.
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114. «КАК ДАЛЕКО НАХОДИТСЯ ЛИНИЯ ГОРИЗОНТА»

Автор задания — Трунин Арсений Алексеевич.
Рассчитано на 7 класс.
Какие предметные области охватывает: география, математика (геометрия).
Какие метапредметные умения развивает: креативность, логика.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: получение зависимо-

сти расстояния от объекта, на котором «находится» линия горизонта от высоты объекта над по-
верхностью Земли.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Необходимо определить зависимость расстояния от некоего объекта до линии горизонта s от 

высоты h объекта над поверхностью Земли.
С практической точки зрения, эта задача имеет следующий смысл: на какую высоту h надо под-

нять антенну телевизора, чтобы он беспрепятственно принял сигнал, если ближайший источник 
сигнала находится на расстоянии s? (считается, что прохождению прямого сигнала не мешают ни-
какие препятствия)

2. На каком расстоянии находится линия горизонта для вас?
3. Как увеличится это расстояние, если вы подниметесь на Останкинскую телебашню? (высота 

540 метров)

Часть 3 — логика выполнения задания
Отрезок прямой от глаза человека до самой отдаленной видимой точки на поверхности образу-

ет прямой угол с радиусом Земли, проведенным в ту же точку. Принимая приближенно радиус Зем-
ли равным 6400 км, получаем, что в прямоугольном треугольнике гипотенуза равна (6400 + h) км,  
один из катетов равен 6400 км, второй равен искомой величине s. 

Составляем уравнение 
s2 + 64002 = (6400 + h)2 = 64002 + 2 • 6400 • h + h 2. Примем величину h2 малой (по сравнению с 

радиусом Земли). В итоге, получим зависимость s2=2 • 6400 • h.
Для ответа на п. 2 нужно подставить вместо h свой рост (в км!).
Для ответа на п.3 нужно подставить h = 0,54 км.

Критерии оценивания
1 балла — расчеты начаты, но без выведения формулы;
2 балла — расчеты начаты, формула не выведена или выведена неверно;
3 балла — формула получена, допущена арифметическая ошибка.
4 бала — ответ на п. 1 получен, на один из вопросов (п.2 и п.3) ответа нет.
5 баллов — на все пункты ответы получены верно.
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115. «МАССА ГАЗА, КОТОРЫЙ ЛЕГЧЕ ВОЗДУХА»

Автор задания — Качмазов Борис Аликович.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, физика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на группу цинк гранулированный, разбавленная серная кислота, тай-

мер, пробирка с газоотводной трубкой, мерный цилиндр, эксикатор с водой, штатив с лапкой и 
муфтой для фиксации пробирки. 

Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использование мо-

лярного объема для расчета массы газа, который легче воздуха.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Предположите, как можно рассчитать массу газа, используя материалы в наборе!
2. Как можно измерить объем газа, используя материалы в наборе?
3. Как рассчитать массу газа, зная объем газа? 
4. На каком физическом законе основано действие весов? 
5. Расскажите о принципе действия весов. 
6. Почему благодаря самым точным аналитическим весам, нельзя измерить массу газа, кото-

рый легче воздуха?
7. Проведите эксперимент, рассчитайте массу газа, который будет выделяться в течение трех 

минут. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Объем газа, который будет выделяться при взаимодействии разбавленной серной кислоты и 

цинка, можно измерить методом вытеснения воды. После чего, через молярный объем найти коли-
чество вещества и далее массу газа. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание считается выполненным («зачет»), если проведен экс-

перимент с замером объема газа методом выталкивания воды и правильно произведены расчеты.
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116. «КАК ВЫГЛЯДЯТ АТОМЫ?»

Автор задания — Фещенко Ирина Алексеевна.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, физика.
Какие метапредметные умения развивает: умение критически анализировать и 
работать с информацией. 

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 45 минут.
Форма проведения: групповая (оптимально — по 4 человека).
Достижение каких образовательных результатов ожидается: при выполнении этой работы вы 

узнаете, как развивались некоторые представления о структуре атома. 

Часть 2 — задание для учащихся
Современные микроскопы не дают возможности заглянуть внутрь атома и посмотреть, как он 

в действительности выглядит. Существующая в нашем воображении картина атома, возможно, точ-
но и не отражает реальности, но служит хорошей рабочей моделью, которая помогает объяснить 
многие явления.

Было собрано множество доказательств в поддержку актуальной модели атома. С появлением 
новых теоретических и экспериментальных результатов модель видоизменяется и становится все 
более совершенной.

Иногда для объяснения каких-либо фактов достаточно упрощенной модели атома. Так, пред-
ставление об атомах, как о крошечных сферах, позволяет объяснить строение вещества, однако, эта 
модель не в состоянии объяснить, почему металлы стремятся реагировать с неметаллами. В зависи-
мости от назначения, модели могут быть простыми или сложными. 

Как разрабатывалась существующая модель атома?
Эту часть работы необходимо выполнять группой из четырех человек. 
Каждому из вас придется сыграть роль ученого (или группы ученых), собирающего доказатель-

ства в пользу существовавшей в определенный период времени модели атома. Вам потребуется под-
готовить сообщение от имени выбранного вами ученого и представить его другим членам группы. 
Ваш доклад (2–3 минуты) может быть проиллюстрирован слайдами или диаграммами. 

План доклада:
1. кого из ученых вы представляете;
2. когда проводилось исследование, о котором вы рассказываете;
3. что к этому времени было известно об атомах;
4. что вы сделали;
5. что вы обнаружили;
6. заключения, сделанные вами на основании полученных результатов.
Для поиска необходимой информации пользуйтесь книгами или информацией в интернете.

Ученые или группы ученых, работавшие над моделью атома:
Джозеф Томсон (1897–1899 гг.)
Ханс Гейгер, Эрнест Мардсен и Эрнест Резерфорд (1909 г.)
Генри Мозли (1913 г.)
Джеймс Чедвик (1932 г.)
Представьте доклады в хронологическом порядке.
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Часть 3 — логика выполнения задания
Задание реализовано в соответствии с представленными требованиями. 

Критерии оценивания
Критерий «Выполнение задач. Соответствие выбранных способов работы теме и цели проекта»

№ Дескрипторы Баллы

1 Группа не получила продукт 0

2 Использован способ работы, который соответствует теме и цели проекта 1

3 Способы работы являются достаточными и эффективными для получения продукта 1

4 Все задачи, поставленные в работе над проектом, выполнены 1

5 Полученный продукт полностью соответствует теме проекта 1

Максимальный балл (сумма) 4
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117. «ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАСТВОРА»
Автор задания — Качмазов Борис Аликович.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, физика, медицина.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на группу мерная колба на 250 мл, хлорид натрия, шпатель, весы, 

калькулятор, воронка, пробка, вода дистиллированная 300 мл. 
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: приготовление рас-

творов с заданной концентрацией, расчет массы раствора через плотность и объем, расчет массы 
компонентов раствора через массовую долю раствора и массу раствора, планирование и проведение 
эксперимента.

Часть 2 — задание для учащихся
Вам необходимо будет приготовить физиологический раствор. Физиологический раствор, при-

меняемый в лечебной практике для внутривенного вливания, представляет собой 0,9% раствор хло-
ристого натрия. Плотность такого раствора 1,01 г/см3. Приготовьте 250 мл такого раствора.

Оформите отчет по лабораторной работе. Он должен включать в себя название работы, цель 
работы, оборудование и материалы, ход работы и наблюдения (что вы делали и что происходило), 
расчет, вывод.

Вещества нужно взвешивать на весах, используя кусочек бумаги, нельзя рассыпать вещества на 
незащищенную чашу весов или под нее.

Так как плотность воды равна единице, ее объем в мл 
равен ее массе в г. Таким образом, можно отмерять воду с 
помощью мерного цилиндра. Уровень прозрачной жидко-
сти определяется по нижнему мениску.

Для того, чтобы растворить вещество в колбе, нужно 
закрыть ее плотно крышкой, упереть крышкой в ладонь 
правой руки, а дном в ладонь левой руки и резко перево-
рачивать колбу.

Часть 3 — логика выполнения задания
Обучающимся необходимо оформить лабораторную 

работу, сделать необходимые расчеты, затем, в устной 
форме, обучающиеся должны предоставить план дей-
ствий, которые они будут выполнять, после чего можно 
начинать работу. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание считается выполненным («зачет») если обучающий-

ся предоставил оформленную лабораторную работу, произвел правильно необходимые расчеты и 
правильно приготовил раствор. 
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118. «ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОЛОГИЧНЫХ 
УСЛОВИЙ НА АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ»
Автор задания — Балицкая Елизавета Дмитриевна.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: тонометр.
Оптимальное время для реализации: 10 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: определить, какие и 

как физиологические условия оказывают влияние на артериальное давление.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Подумайте, какие физиологические условия оказывают влияние на артериальное дав-

ление. Оно может зависеть от, например, гиповентилияции легких (задержка дыхания), 
гипервентиляции легкий (частое дыхание), физической нагрузки и т. д. Предположите, 
усиливают/не меняют/уменьшают ли данные физиологические условия артериальное дав-
ление. Выберите одно из предположений и сформулируйте гипотезу.

2. Продумайте этапы эксперимента и реализуйте его. Учтите важный аспект посадки испы-
туемого во время измерений. Он должен сесть, держа спину прямо, опираясь о спинку 
стула и поставив стопы ног на пол/ Манжетка тонометра должна быть на уровне сердца и 
не поддерживаться другой рукой.

3. Измерьте систолическое и диастолическое артериальное давление до и после различных 
физиологических условий. Все данные измерений записывайте в таблицу. Не забудьте ука-
зать единицы измерения.

4. Внесите в таблицу данные по среднему артериальному давлению: вычисленному по фор-
муле (систола+2*(диастола))/2. 

5. Сделайте вывод и попытайтесь объяснить, что это означает, почему так происходит с точ-
ки зрения биологии.

Иллюстративные материалы — рисунок с правильной посадкой человека для проведения экс-
перимента. Демонстрация показаний диастолического и систолического давления на тонометре.
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Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся могут придумать следующие варианты физиологических условий для построения 

гипотезы: задержка дыхания, частое дыхание, отжимания, бег.
Варианты ответов могут быть, например, что после физической нагрузки систолическое давле-

ние увеличилось, диастолическое при этом может понижаться, не меняться или понижаться. Сред-
нее артериальное давление должно увеличиваться.

Объяснение возможных причин — стимуляция рефлексов и возбуждение вегетативной нерв-
ной системы (в случае с физической нагрузкой — симпатической нервной системы, подготавливаю-
щей организм для «бегства или борьбы» путем повышения систолического артериального давления 
(необходимо интенсивное кровоснабжение тканей). 

Критерии оценивания
0 баллов — не выполнено ни одно задание;
1 балл — верные ответы на вопрос п.1, но не выполнен эксперимент
2 балла — верные ответы на вопрос п.1, в описании проведения эксперимента есть недочеты
3 балла — верные ответы на вопрос п.1, приведена логичная схема эксперимента, ошибки во 

внесении данных эксперимента.
4 балла — верные ответы на вопрос п.1, приведена логичная схема эксперимента, верно выпи-

саны данные эксперимента, ошибки в расчете среднего артериального давления, отсутствуют выво-
ды или приведены выводы с логическими ошибками.

5 баллов — верные ответы на вопрос п.1, приведена логичная схема эксперимента, выполнен 
сам эксперимент, верно рассчитано среднее артериальное давление, сделаны аргументированные 
выводы.
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119. «ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ НА ЧАСТОТУ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ»
Автор задания — Балицкая Елизавета Дмитриевна.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: тонометр, измеряющий пульс
Оптимальное время для реализации: 10 минут.
Форма проведения — на выбор: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: определить, какие и 

как физиологические условия оказывают влияние на частоту сердечных сокращений.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Подумайте, какие физиологические условия оказывают влияние на частоту сердечных 

сокращений (чсс). Она может зависеть от, например, гиповентиляции легких (задержка 
дыхания), гипервентиляции легких (частое дыхание), кашель и т. д. Предположите, они 
усиливают/не меняют/уменьшают чсс? Выберите одно из предположений и сформулируй-
те гипотезу.

2. Продумайте этапы эксперимента и реализуйте его. Учтите важный аспект посадки испы-
туемого во время измерений. Он должен сесть, держа спину прямо, опираясь о спинку 
стула и поставив стопы ног на пол / манжетка тонометра должна быть на уровне сердца и 
не поддерживаться другой рукой.

3. Измерьте чсс до и после различных физиологических условий. Все данные измерений за-
писывайте в таблицу. Не забудьте указать единицы измерения. 

4. Сделайте вывод и попытайтесь объяснить, что это означает, почему так происходит с точ-
ки зрения биологии.

Иллюстративные материалы — рисунок с правильной посадкой человека для проведения 
эксперимента.
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Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся могут придумать следующие варианты построения гипотезы: задержка дыхания, ча-

стое дыхание, отжимания, бег, кашель.
Варианты ответов могут быть, например, «при гипервентиляции легких ускоряется чсс».
Объяснение возможных причин — стимуляция рефлексов и возбуждение вегетативной нерв-

ной системы (в случае с гипервентиляцией — симпатической нервной системы, подготавливающей 
организм для «бегства или борьбы» путем повышения чсс). 

Критерии оценивания
0 баллов — не выполнено ни одно задание;
1 балл — сформулированная гипотеза имеет логические ошибки, нет описания эксперимента, 

нет таблицы измерений и выводов;
2 балла — сформулирована гипотеза, ошибки в описании схемы эксперимента, нет таблицы 

измерений и выводов;
3 балла — сформулирована гипотеза, ошибки в описании схемы эксперимента, таблице изме-

рений, формулировке выводов;
4 балла — сформулирована гипотеза, описана логичная схема эксперимента, корректно внесе-

ны данные в таблицу, сделаны логические выводы.
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120. «ИЗМЕНЕНИЕ ДЫХАТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА 
И ЧАСТОТЫ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ»

Автор задания — Балицкая Елизавета Дмитриевна.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: шарик, линейка, калькулятор
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения — в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: определить, как изме-

няется дыхательный объем легких при различных условиях.

Часть 2 — задание для учащихся
Подумайте, какие физиологические условия оказывают влияние на дыхательный объем и на ча-

стоту дыхательных движений. Он может зависеть от, например, гиповентилияции легких (задержка 
дыхания), гипервентиляции легкий (частое дыхание), физической нагрузке и т. д. Предположите, 
усиливают/не меняют/уменьшают ли данные физиологические условия дыхательный объем. Выбе-
рите одно из предположений и сформулируйте гипотезу.

Продумайте этапы эксперимента и реализуйте его. Учтите важный аспект единой посадки ис-
пытуемого во время измерений. 

Возьмите воздушный шарик, разгладьте его несколько раз, чтобы удалить из него остатки 
воздуха. Сделайте нормальный вдох и выдохните воздух в воздушный шарик. Дышите спокойно. 
Зажмите конец шарика и измерьте его диаметр (D) в см. проделайте измерения 3 раза, запишите 
среднее значение. Вычислите дыхательный объем в покое Dˆ3:2200 (л). Измерьте частоту дыхания 
(число вдохов+выдохов) в минуту.

Проведите аналогичные измерения после физиологических условий. 
Сделайте вывод и попытайтесь объяснить, что это означает, почему так происходит с точки 

зрения биологии.

Иллюстративные материалы — демонстрация измерения дыхательного объема с использова-
нием линейки и воздушного шара: 
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Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся могут придумать следующие варианты физиологических условий для построения 

гипотезы: задержка дыхания, частое дыхание, отжимания, бег.
Варианты ответов могут быть, например, что после физической нагрузки дыхательный объем 

уменьшился, а частота дыхательных движений увеличилась.
Объяснение возможных причин — стимуляция рефлексов и возбуждение вегетативной нерв-

ной системы (в случае с физической нагрузкой — симпатической нервной системы, подготавливаю-
щей организм для «бегства или борьбы» путем повышения частоты дыхания и быстрому снижению 
уровня повышенного содержания СО2 в крови). 

Критерии оценивания
0 баллов — не выполнено ни одно задание;
1 балл — верные ответы на вопрос п.1, но не выполнен эксперимент;
2 балла — верные ответы на вопрос п.1, в описании проведения эксперимента есть недочеты;
3 балла — верные ответы на вопрос п.1, приведена логичная схема эксперимента, ошибки во 

внесении данных эксперимента;
4 балла — верные ответы на вопрос п.1, приведена логичная схема эксперимента, верно вы-

писаны данные эксперимента, ошибки в расчете дыхательного объема, отсутствуют выводы или 
приведены выводы с логическими ошибками;

5 баллов — верные ответы на вопрос п.1, приведена логичная схема эксперимента, выполнен 
сам эксперимент, верно рассчитан дыхательный объем, сделаны аргументированные выводы.
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121. «СОДЕРЖАНИЕ ВИТАМИНОВ В РАЗЛИЧНЫХ 
ПРОДУКТАХ, СОСТАВЛЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ  
С УЧЕТОМ СУТОЧНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ВИТАМИНОВ»

Автор задания — Балицкая Елизавета Дмитриевна.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: карточки с различными видами продуктов, диаграмма витаминов, 

таблица с суточной потребностью витаминов для школьников.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: определить содержа-

ние различного типа витаминов в продуктах, составление рациона питания с учетом суточной по-
требности витаминов.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Распределите карточки с продуктами по группам витаминов, 

которые в них содержатся.
2. Предложите свой рацион питания на один день с учетом су-

точной потребности организма различного типа витаминов. Приве-
дите пример роли витаминов в физиологии человека. 

Примеры карточек с продуктами питания см. стр. 200.

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся распределяют продукты по типам витаминов, которые в них содержатся. Некоторые 

продукты могут повторятся в секторах разных витаминов.
Эта диаграмма в дальнейшем помогает учащимся, используя данные из суточной потребности 

организма в различном типе витаминов (таблицы приведены на сайте Роспотребнадзора https://
rospotrebnadzor.ru/), составить свой индивидуальный рацион питания.

Роль витаминов, например, В12 — участвует в кроветворении.

Критерии оценивания
0 баллов — не выполнено ни одно задание;
1 балл — выполнено задание 1, но с ошибками (неверно размещены некоторые продукты на 

диаграмме витаминов);
2 балла — выполнено без ошибок задание 1, но не сделано задание 2;
3 балла — выполнено без ошибок задание 1, имеются ошибки в задании 2 (например, неверно 

приведено количественное содержание какого-либо продукта в рационе питания);
4 балла — задание 1 и 2 выполнены верно без ошибок.

Диаграмма витаминов
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122. «СРАВНЕНИЕ СИЛЫ КИСТЕВОГО ЖИМА»

Автор задания — Балицкая Елизавета Дмитриевна.
Рассчитан на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: ручной динамометр.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: сравнение средней 

силы кистевого жима у разных групп людей.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Подумайте, в каком случае может быть разная сила кистевого жима. Это может зависеть от,  

например, пола или преобладающей руки (человек — правша или левша). Сформулируйте 
гипотезу.

2. Продумайте этапы эксперимента и реализуйте его. Учтите важный аспект, что испытуе-
мый должен сесть, держа спину прямо и поставив стопы ног 
на пол. Ручной динамометр должен быть в руке, локоть при 
этом нужно согнуть под углом 90о и не поддерживать дру-
гой рукой. Все данные измерений записывайте в таблицу. 
Не забудьте указать единицы измерения.

3. Посчитайте среднюю силу кистевого жима у каждого типа 
испытуемых. Постройте диаграмму. 

4. Сделайте вывод и попытайтесь объяснить, что это означает, 
почему так происходит с точки зрения биологии.

Иллюстративные материалы — рисунок с правильной посад-
кой человека для проведения эксперимента:

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся могут придумать следующие варианты построения гипотезы: измерение и сравнение 

силы кистевого жима правой и левой рук; соотнесение силы кистевого жима с полом и физически-
ми характеристиками испытуемых; сравнение силы жима отдельных пальцев доминантной руки.

Варианты ответов могут быть, например, «что у правшей средняя сила кистевого жима правой 
руки больше, чем левой. Аналогично с левшами. У мальчиков средняя сила кистевого жима обеих 
рук больше, чем у девочек».

Объяснение возможных причин — особенности нагрузки опорно-двигательного аппарата правой и 
левой руки, физиологические особенности опорно-двигательного аппарата мальчиков и девочек и т. д.

Критерии оценивания
0 баллов — не выполнено ни одно задание;
1 балл — сформулированная гипотеза имеет логические ошибки, нет описания эксперимента, 

нет диаграммы и выводов;
2 балла — сформулирована гипотеза, ошибки в описании схемы эксперимента, нет диаграммы 

и выводов;
3 балла — сформулирована гипотеза, ошибки в описании схемы эксперимента, построении ди-

аграммы, формулировке выводов;
4 балла — сформулирована гипотеза, описана логичная схема эксперимента, построена диа-

грамма, сделаны выводы.
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123. «РАЗДЕЛЕНИЕ МНОГОКОМПОНЕНТНОЙ 
СМЕСИ»
Автор задания — Качмазов Борис Аликович.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, технология.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на 1 группу требуется многокомпонентная смесь (соль, вода, песок), 

чаша для выпаривания, спиртовка, штатив с кольцом, спички, химические стаканы на 50 мл, филь-
тровальная бумага, круглодонная колба с отводом, холодильник Либиха, алонж, колба приемник. 

Оптимальное время для реализации: 20 минут. (для усложнения задания часть материалов 
можно убрать из набора, чтобы обучающиеся могли сами прогнозировать, какое оборудование им 
понадобится. Важно предупредить обучающихся о том, что наборы неполные) 

Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использование спосо-

бов разделения смесей, взвешивание веществ, сбор установки для перегонки, использование фор-
мулы для расчета массовой доли компонента в смеси.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Придумайте план разделения многокомпонентной смеси с сохранением каждого 

компонента.
2. Реализуйте свой план. Определите вид смеси.
3. Рассчитайте массовую долю каждого компонента в смеси. 
4. Какой компонент нужно убрать из смеси, чтобы вид смеси поменялся?
5. Опишите изобретенный вами способ определения массовых долей компонентов смеси.

Часть 3 — логика выполнения задания
Изначально можно узнать массу всей смеси, затем, используя способы разделения смесей, от-

делять один компонент за другим и взвешивать каждый компонент по отдельности. Песок можно 
отделить фильтрованием, соль от воды — перегонкой. Зная точные массы всей смеси, песка и соли, 
можно рассчитать точную массу воды с учетом потерь. 

После получения всех необходимых параметров можно пользоваться формулой для расчета 
массовой доли компонента в смеси. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание считается выполненным («зачет»), если выполнена 

полная последовательность действий и получен правильный ответ. 
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124. «ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ»

Автор задания — Качмазов Борис Аликович.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, физика, технология.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на группу источник электрического тока (батарейка), светодиод, про-

вода, раствор щелочи, раствор сульфата меди, свечка, фенолфталеин, газированный напиток, чаша 
для выпаривания, химические стаканы, спички. 

Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: различие физических 

и химических явлений, сборка простейшей электрической цепи.

Часть 2 — задание для учащихся 
1. Чем отличаются химические и физические явления?
2. Перечислите признаки химических явлений.
3. Перечислите признаки физических явлений.
4. С помощью представленных в наборе материалов смоделируйте физические и химические 

явления так, чтобы каждому признаку химического или физического явления соответ-
ствовал свой процесс, заполните таблицу. 

5. Чтобы получить более высокий балл за задание, попробуйте смоделировать процесс, кото-
рый включал бы одновременно и физическое, и химическое явление. 

Форма регистрации данных:

Описание явления Физическое/ химическое Признак 

Часть 3 — логика выполнения задания
Признакам химических явлений будут соответствовать изменение цвета при добавлении фе-

нолфталеина к раствору щелочи. Выпадение осадка, при смешивании растворов медного купороса 
и щелочи. Горение свечи можно трактовать как изменение запаха. Газ выделяется при взбалтывании 
газированного напитка, при этом меняется вкус напитка. Выделение тепла сопровождается горени-
ем свечи. 

Признакам физических явлений будет соответствовать изменение агрегатного состояния воска 
от свечи или возможность выпарить воду. Кроме того, изменение формы воска от свечи. 

В качестве процессов, в которых наблюдаются как физические, так и химические явления, мож-
но указать горение свечи или излучение света от светодиода при подключении электрического тока. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание считается выполненным («зачет»), если для каждого 

признака, физического и химического, есть явление. 
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125. «САМОДЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ»

Автор задания — Ловягин Сергей Александрович.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, технология.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, навык 
проектирования. 

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы — на группу:
1. пальчиковая батарейка,
2. неодимовый магнит, цилиндрический, диаметром 10 мм,
3. медная проволока без изоляции и лака диаметром 1 мм и длиной 25 см,
4. пассатижи (можно одни на двоих).
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: действие магнитного 

поля на проводник с током, сила Ампера.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Посмотрите видео «Смотри как вертится!» Видео разных конструкций электродвигателя из 

магнита, батарейки и проволочки.
 http://babbledabbledo.com/steam-project-tiny-dancers-homopolar-motor/?jwsource=cl .
2. Задание (проектирование; лабораторные навыки) «У кого быстрее?». Задача — сделать так, 

чтобы само крутилось! Желательно, побыстрее.
Чтобы создать электродвигатель, нужен провод с током и магнитное поле. Вот тебе батарейка, 

провод и неодимовый магнит — этого достаточно? Нет! Нужны еще мозги и умелые руки! 
https://youtu.be/uXvUPCnKeC8
Подсказка первая. У батарейки два контакта: + и – ; ток идет, если проволока соединяет + с – .
Подсказка вторая. У магнита два полюса: «северный» и «южный». 

Магнитное поле сильнее всего у полюсов и пронизывает все простран-
ство вблизи магнита.

Подсказка третья. Магнитное поле «толкает» провод с током тем 
сильнее, чем оно больше и чем больше сила тока.

Но есть нюанс: действие магнитного поля на провод с током зави-
сит еще и от направлений поля и тока! Действие это называется силой 
Ампера. Она больше, если направление поля перпендикулярно направ-
лению тока.

http://babbledabbledo.com/steam-project-tiny-dancers-homopolar-motor/?jwsource=cl
https://youtu.be/uXvUPCnKeC8
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Последняя капля физики для инженера. В какую сторону лучше толкать провод силой Ампера, 
чтобы он вращался вокруг батарейки?

Ну сделай же, наконец, электродвигатель! Сфотографируй. Сними вращение на видео.
У кого быстрее вращается? Скорость вращения меряют числом оборотов в минуту. Измерь и 

запиши, какова скорость твоего двигателя.

Часть 3 — логика выполнения задания
Краткое описание ожидаемых действий, хода решения, вариантов ответов.
Конструкция двигателя видна на фото — этого достаточно для учащихся.

Критерии оценивания

Критерий Не выполнен —  
0 баллов

Выполнен частично —  
1 балл

Выполнен полностью —  
2 балла

Уровень  
выполнения

Не сделано Сделано не все Выполнено полностью
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126. «ЧИСЛО ЧАСТИЦ»

Автор задания — Качмазов Борис Аликович.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, физика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на группу мерный цилиндр, кусок меди, вода (для разных групп мож-

но использовать разные предметы: кусок мела, железный гвоздь, алюминиевая ложка, кусок стекла). 
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: измерение объема 

тела неправильной формы методом вытеснения воды, расчет массы тела через плотность и объем. 
Количество вещества, моль. Молярная масса. Расчет числа частиц через массу. 

Часть 2 — задание для учащихся
Перед вами объект неправильной формы, определите число частиц, которое содержится в об-

разце, используя материалы из набора. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Для того, чтобы определить число частиц в образце, необходимо знать массу образца, но ве-

сов в наборе нет. Массу образца можно определить через плотность (которую можно посмотреть в 
справочнике или интернете) и через объем (который можно измерить методом вытеснения воды). 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание засчитано («зачтено»), если обучающийся произвел 

правильное измерение объема тела и произведены правильные расчеты. 
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127. «ЯД ДЛЯ РАСПУТИНА»

Автор задания — Зайцева Мария Ивановна.
На какой класс рассчитан — 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, химия, история.
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, умение 
работать с информацией. 

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: текст задания.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения – в парах, либо индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представления о вза-

имодействии веществ и их роли в жизни.

Часть 2 — задание для учащихся
Фигура Григория Распутина до сих пор привлекает внимание самых разных людей. По мнению 

отдельных исследователей, он обладал уникальной магической силой и острым умом. Так ли это? 
Вопрос спорный. Но, без сомнения, в этом человеке было что-то таинственное. Одна из самых жгу-
чих загадок старца, не оставляющая никого равнодушным, — его нечеловеческая сила и живучесть. 
Употребив с вином и пирожными гигантскую дозу цианистого калия, одного из сильнейших синте-
тических ядов, он не умер!

Давайте попытаемся приоткрыть завесу тайны и разберемся, в чем же секрет живучести 
Распутина. 

Предыстория. Ночью 29 декабря 1916 года группа заговорщиков тайно заманили Распутина во 
дворец, где задумали отравить его. Из дневника одного из заговорщиков, Феликса Юсупова: 

«В 11 часов, — пишет князь, — все было готово... На столе уже пыхтел самовар, кругом были 
расставлены вазы с пирожными и любимыми распутинскими лакомствами. Поднос с бутылками и 
бокалами стоял на поставце... Я достал из шкафчика с инкрустациями коробку с ядом. Доктор Лазо-
верт надел резиновые перчатки, взял кристаллы цианистого калия и измельчил их в порошок. По-
том приподнял верхушку пирожных и засыпал донышко такой дозой яда, которой, по его словам, 
хватило бы, чтобы мгновенно убить несколько человек. Молча, с волнением следили мы за каждым 
жестом доктора. Еще предстояло насыпать яд в бокалы. Решено было сыпать его в последнюю ми-
нуту, чтобы он, испаряясь, не утратил своей силы».

Распутин с удовольствием угощался пирожными, а яд не действовал. 
В чем же была причина бессмертия Распутина? Внимательно прочтите дополнительную инфор-

мацию про цианид калия и выскажите свое предположение. 
Как на человека действуют цианиды? Бытует мнение, что цианистый калий убивает, связыва-

ясь с железом гемоглобина крови, лишая тем самым ее возможности переносить кислород. Это не 
соответствует действительности. На самом деле, яд мешает нашим тканям усваивать кислород, и 
организм буквально задыхается.

Цианистый калий имеет высокое родство к трехвалентному железу, поэтому в клетках он со-
единяется с ферментом цитохромоксидазой, которая отвечает за усвоение кислорода. А без него 
останавливаются все обменные процессы. Получается, что кислород в крови есть, но отравленный 
человек умирает от недостатка воздуха.

Как помочь при отравлениях? Еще в XIX веке химики заметили, что, соединяясь с обычным 
сахаром, цианиды теряют свои токсичные свойства. Именно поэтому людям, работающим с данным 
веществом, рекомендуют держать под языком небольшой кусочек сахара.
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Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся, прочитав текст задания и дополнительную информацию о цианиде калия, долж-

ны прийти к выводу, что яд в пирожках взаимодействовал с сахаром, и тем самым активность яда 
снизилась. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание засчитано («зачтено»), если обучающийся пришел к 

правильному выводы о снижении активности яда при взаимодействии с сахаром. 
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128. «НАУЧНЫЙ МЕТОД: НАБЛЮДЕНИЕ  
И ОПИСАНИЕ. КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ»
Автор задания — Можаева Мария Владимировна. 
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, медицина, физика.
Какие метапредметные умения развивает: познавательные, критическое 
мышление, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: рабочий лист, ручной тонометр (при наличии), автоматический то-

нометр (при наличии).
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: в парах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: навык измерения ар-

териального давления у себя и другого человека, закрепление знаний о сердечно-сосудистой систе-
ме, навык интерпретации результатов исследования.

Часть 2 — собственно задание для учащихся
Сегодня мы с вами научимся измерять артериальное давление с помощью специальных прибо-

ров — тонометров. И интерпретировать полученные результаты. Это очень полезный навык, пото-
му что это один из главных показателей, отражающий работу нашей сердечно-сосудистой системы, 
и может пригодится как вам, так и вашим близким.

Задачи:
1. научиться измерять давление ручным и автоматическим тонометрами;
2. научиться сопоставлять измеренные значения с состоянием организма с целью диагности-

ки возможных заболеваний (гипертония и т. п.);
3. выявить влияние физической нагрузки на артериальное давление. Какое повышение арте-

риального давления является допустимым?
4. научиться измерять давление у другого человека (важно при оказании помощи);
5. сравнить полученные показания с возрастными нормами (см. теорию). Сделать вывод о 

своем физическом состоянии на момент проведения лабораторной работы.
Ход исследования:
1. Измерение давления ручным тонометром:
• измерение на левой руке;
• измерение на правой руке;
• сравнение показаний и объяснение.
2. Измерить давления автоматическим тонометром;
• измерение на левой руке;
• измерение на правой руке.
3. Измерение давления себе при физической нагрузке:
• замерить давление в состоянии покоя (сидя за столом);
• сделать 20 приседаний;
• сделать повторное измерение давления при том же положении тела.
4. Измерение давления у другого человека:
• измерить давление на левой руке ручным тонометром;
• сравнить с данными, полученными этим человеком на себе.
5.  Сравнение полученных показаний с возрастными нормами:
• Является ли мое давление нормальным/повышенным/пониженным?
• Реагирует ли мой организм на нагрузку в пределах нормы?
• Находится ли моя пульсовая разница в пределах нормы?
• Каково общее состояние моего организма на момент измерений?
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Левая рука 
(ручной тоно-
метр)

Правая рука
(ручной тоно-
метр)

Левая рука 
(автоматич. 
тонометр)

Правая рука
(автоматич.
тонометр)

Коммента-
рий/ Вывод

В состоянии покоя

После нагрузки

Данные о моем дав-
лении, измеренные 
другим человеком

Пульсовая разница 

Выводы: ________________

Дополнительные материалы
Кровяное давление. Как известно, кровь в организме течет по сосудам – венам, капиллярам, 

артериям. Кровяным давлением называют производимое кровью давление на стенки сосудов. Оно 
может быть нескольких видов:

• внутрисердечное;
• капиллярное;
• венозное;
• артериальное.
Наиболее важным в диагностическом плане является артериальное давление. Поэтому впредь, 

говоря о давлении, мы будем иметь в виду именно артериальное давление.
Давление создается в больших артериях в результате сократительной деятельности сердца. 

Именно благодаря артериальному давлению в сосудах осуществляется ток крови и к тканям посту-
пают питательные вещества и кислород.

Величина давления определяется двумя параметрами – значениями систолического и диасто-
лического давления. 

Систолическое (или верхнее) артериальное давление создается в артериях во время наиболь-
шего сжатия сердца (систолы), когда кровь выбрасывается из левого желудочка в аорту. Диастоли-
ческое (нижнее) давление отмечается во время наибольшего расслабления сердца (диастолы), когда 
левый желудочек наполняется кровью. Давление исторически принято измерять в миллиметрах 
ртутного столба. С точки зрения физики оно показывает, на сколько миллиметров рт. ст. давление 
в сосудах превышает атмосферное давление.

Параметр записывается двумя числами. Например, давление 134/70 означает, что систоличе-
ское давление равно 134 мм ртутного столба, а диастолическое – 70 мм рт. ст.

Пульсовой разницей называют показатель между верхним артериальным и нижним АД. При 
идеальных показателях 120 на 80, разница между систолическим и диастолическим давлением — 
норма 40. Медики многих стран принимают за норму расширенные критерии от 30 до 50.

Какое артериальное давление можно считать нормальным?
Этот параметр не бывает постоянным в разных ситуациях. На кровяное давление могут влиять 

различные обстоятельства. Во время физических нагрузок и стрессов давление поднимается, в мо-
менты покоя и сна – понижается. Нормальным считается значение, измеренное в состоянии покоя. 

Также нормальное давление человека не остается постоянным и в течение его жизни. Самое 
низкое давление у человека наблюдается в детстве, а с возрастом оно имеет тенденцию к повыше-
нию. Во время гормональных всплесков – в подростковом возрасте, в период беременности – кро-
веносное давление также может меняться. Норма давления зависит и от индивидуальных характе-
ристик организма отдельных людей, но эти вариации невелики.
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Норма артериального давления и изменение представлений о ней
Представления о том, какое должно быть нормальное артериальное давление в каком возрасте, 

менялись с течением времени. Если три десятилетия назад считалось, что норма АД имеет линей-
ную зависимость от возраста и должна постепенно повышаться, то теперь медики полагают, что 
существует определенное значение, выше которого давление считается опасным в любом возрасте, 
даже в преклонном. Хотя определенную связь нормы АД с возрастом никто не отрицает. И на прак-
тике найти пожилого человека, у которого было бы давление в норме, весьма непросто. Поэтому 
повышенное давление, например, 150/90 для преклонного возраста нормой можно назвать лишь 
условно.

Повышенным артериальным давлением, однозначно относящимся к проявлениям патологии, 
принято считать значение выше 135/85. Величина давления, большая 145/90, является симптомом 
гипертонической болезни.

Аномально низким давлением, требующим установления его причин и лечения, для взрослых 
считается давление ниже 100/60.  Оптимальные показатели нормы АД для взрослых находятся в 
диапазоне 110/65 – 120/80. Пульсовое давление, превышающее 55 мм и меньшее 30 мм, также, как 
правило, является признаком патологии.

Следует отметить, такие параметры, как давление и пульс, не имеют прямой взаимосвязи. Уча-
щенный пульс (тахикардия) не всегда может свидетельствовать о гипертонии, а редкий (брадикар-
дия) — о пониженном давлении. Более того, иногда при понижении артериального давления пульс 
может увеличиваться – из-за того, что организм будет стремиться компенсировать недостаток кро-
вообращения, и наоборот. Для того, чтобы определить давление, необходимо его измерить.

Как измеряется давление?
В медицинской практике чаще всего исполь-

зуется давление крови в артериях руки. На се-
годняшний день для определения артериального 
давления применяются специальные приборы — 
тонометры. Как правило, они недороги и доступны 
для широкой массы населения.

Существует три основных типа тонометров:
• ручные;
• полуавтоматические;
• автоматические.
Также тонометры могут быть аналоговыми и 

цифровыми. Большинство современных полуав-
томатических и автоматических манометров являются цифровыми. Ручные тонометры несколько 
дешевле, но требуют определенных навыков работы с ними, поэтому они мало подходят для обыч-
ного человека.

Каков принцип действия тонометра? Процедура измерения давления выглядит так. Вокруг 
плеча оборачивается манжета, в которую накачивается воздух. Затем он постепенно выпускается. 
Для определения значений давления используется метод Короткова. Он заключается в фиксации 
шумов, возникающие в артериях в то время, когда давление меняется. Давление в манжете, совпада-
ющее с началом шума, соответствует артериальному систолическому давлению, а давление, совпа-
дающее с окончанием шума – диастолическому.

В ручных манометрах для определения начала и конца шумов применяется стетоскоп, наушни-
ки которого вставляются в уши измеряющего. Воздух в манжету накачивается вручную при помо-
щи груши.

В автоматических и полуавтоматических манометрах пульс и давление фиксируются автомати-
чески. Разница между полуавтоматическими и автоматическими аппаратами, однако, состоит в том, 
что в автоматических воздух в манжету накачивается мотором, а в полуавтоматических для этого 
используется груша.
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Существуют также тонометры, измеряющие давление на запястье. Они компактнее и удобнее, 
но менее точны и подходят не всем пациентам (например, пожилым).

Результаты измерения давления на цифровых тонометрах обычно отображаются в виде трех 
цифр, например, 120 — 70 — 58. Это обозначает, что систолическое давление равно 120 мм, диасто-
лическое — 70, а пульс — 58 ударов в минуту.

Методика измерения
Давление при помощи манометра измеряют в сидячем положении. Перед измерением необхо-

димо несколько минут посидеть в состоянии покоя. Также перед процедурой не рекомендуется упо-
треблять кофе, алкоголь, заниматься физическими упражнениями. В помещении не должно быть 
слишком тепло или холодно.

Середина плеча, на которое накладывается манжета, должно находиться примерно на одном 
уровне с грудью. Лучше всего положить руку на стол. Не рекомендуется накладывать манжету на 
рукав одежды, двигать рукой во время измерения.

При использовании полуавтоматического или ручного манометра грушу надо накачивать рав-
номерно, не слишком медленно и не слишком быстро. Для автоматических манометров одного из-
мерения, как правило, недостаточно, так как автоматика может ошибиться и показать неверный 
результат. Рекомендуется сделать три измерения на разных руках и выбрать среднее значение. Меж-
ду двумя измерениями на одной руке необходимо сделать паузу в несколько минут, чтобы сосуды 
вернулись в нормальное состояние.

Обычно давление на правой руке несколько выше из-за более развитой на ней мускулатуры. Но 
если эта разница значительна – более 10 мм, то это может свидетельствовать о патологии.

Иногда измерение давления на правой руке используют для контроля правильности получен-
ных цифр при измерении на левой руке.

Следует учитывать и так называемый «эффект белого халата». Он выражается в том, что мно-
гие люди, особенно нервозные и мнительные, в кабинете у врача испытывают сильный стресс. В 
такой ситуации у человека повышается давление при измерении в амбулаторных условиях. Поэтому 
предпочтительнее измерять давление самостоятельно и дома, в привычной и приятной обстановке.

Пожилым людям и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, 
вегето-сосудистой дистонией, диабетом, давление необходимо измерять два раза в день — утром и 
вечером. Это дает возможность избежать критически опасных для здоровья повышений давления.

Существуют также аппараты (мониторы давления), способные измерять давление в течение 
длительного времени, например, в течение суток. Они крепятся на теле пациента. Проводимый с 
их помощью мониторинг дает более полную информацию о динамике давления и о том, как оно 
меняется в зависимости от времени суток и характера деятельности человека.

Чем опасно повышенное и пониженное давление?
Во время физических нагрузок и стрессов давление может на какое-то время повышаться. Это 

явление считается нормальным и обусловлено выбросом в кровь сосудосужающего гормона —  
адреналина. Однако в состоянии покоя давление должно возвращаться в норму. Если этого не про-
исходит, то это повод бить тревогу.

Постоянно повышенное давление — главный симптом гипертонической болезни. Высокое дав-
ление приводит к снижению работоспособности, быстрой утомляемости, одышке, болям в обла-
сти сердца, ухудшению сна, увеличению вероятности кровотечений. Постоянно высокое давление 
приводит к более быстрому износу стенок артерий. Поэтому, оно существенно увеличивает риск 
возникновения таких тяжелых заболеваний, как инфаркт и инсульт.

Нередко можно наблюдать и обратное явление – постоянно пониженное давление (гипотония). 
Это состояние не столь опасно, как гипертония, но также не сулит ничего хорошего. При гипотонии 
ухудшается кровоснабжение тканей, что может повлечь ослабление иммунитета и прочие заболева-
ния, повышается риск обмороков и расстройств ЦНС. 

Поэтому, людям с гипотонией рекомендуется повышать давление с помощью чая, кофе и дру-
гих средств, сужающих сосуды. 
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Давление: норма по возрастам
Давление у детей и подростков обычно несколько ниже, чем у взрослых, однако в возрасте  

12 лет приближается к взрослым значениям.

Артериальное давление, норма для детей и подростков

Возраст Давление, мм рт. ст.

до 2 недель 90 / 45

3–4 недели 105 / 65

2 месяца – год 105 / 65

2–3 года 100 / 70

3–5 лет 110 / 60

6–10 лет 115 / 70

Более 10 лет 120 / 70

Давление артериальное у взрослых

Возраст Мужчины Женщины

20 лет 120 / 80 110 / 80

30 лет 125 /80 120 / 75

40 лет 130 / 80 130 / 70

50 лет 135 / 83 135 / 84

60–65 лет 135 / 85 135 / 85

Старше 65 135 / 89 135 / 89

Если вы обнаружили, что давление у вас или у вашего ребенка постоянно находится вне ука-
занных для возрастной группы пределов (неважно, систолическое ли это давление, диастолическое 
или сразу оба параметра), то это повод для обращения к врачу. Стоит также учитывать, что неко-
торые сопутствующие заболевания, например, диабет или ишемия (ишемическая болезнь сердца — 
острое или хроническое поражение миокарда, возникающее вследствие уменьшения или прекраще-
ния снабжения сердечной мышцы артериальной кровью, в основе которого лежат патологические 
процессы в системе коронарных артерий), делают опасным даже умеренно повышенное давление.

Давление может быть выше нормального по разным причинам:
• сердечно-сосудистые заболевания;
• повышенный уровень холестерина в крови;
• заболевания почек;
• неврозы;
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• стресс;
• заболевания эндокринной (гормональной) системы;
• остеохондроз (нарушения в хрящах позвоночника);
• малоподвижный образ жизни;
• лишний вес;
• вредные привычки — курение, алкоголь;
• беременность.
Пониженное давление также может иметь различные причины:
• кровотечения;
• сердечная недостаточность;
• обезвоживание организма;
• недостаток витаминов;
• заболевания эндокринной системы;
• переутомление;
• гипогликемия (низкий уровень глюкозы в крови).

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся измеряют артериальное давление себе и напарнику. Заносят данные в рабочий лист. 

Делают общий вывод о результатах исследованиях, делают предположения: с чем связаны получив-
шиеся результаты, опираясь на Дополнительный материал (теория).

Критерии оценивания 
Критерии оценки: последовательность алгоритма решения, технологические особенности ре-

шения, грамотное сочетание знаний предметных областей, практичность, прогнозируемость реше-
ния участников и т. д.

Оценка производится по балльной шкале:
2 — Работа не сделана/ проведено только 1-2 измерения/ выводы не сделаны;
3 — Работа сделана / проведены не все измерения / выводы сделаны не полностью;
4 — Работа сделана / проведены почти все измерения / выводы сделаны не полностью/ предпо-

ложение о причинах полученных результатов не сделано;
5 — работа сделана / проведены все измерения / выводы сделаны / выдвинуты предположения 

о причинах полученных результатов.
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129. «НАУЧНЫЙ МЕТОД: НАБЛЮДЕНИЕ  
И ОПИСАНИЕ. ПУЛЬС»
Автор задания — Можаева Мария Владимировна. 
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, медицина, физика.
Какие метапредметные умения развивает: познавательные, критическое 
мышление, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: рабочий лист, секундомер.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения: в парах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: навык измерения 

пульса у себя и другого человека, закрепление знаний о сердечно-сосудистой системе, навык интер-
претации результатов исследования.

Часть 2 — собственно задание для учащихся
Сегодня мы с вами научимся измерять пульс и интерпретировать полученные результаты. Это 

очень полезный навык, потому что это один из главных показателей, отражающий работу нашей 
сердечно-сосудистой системы, и может пригодится как вам, так и вашим близким.

Задачи:
1. узнать места для правильного и наиболее легкого измерения пульса;
2. научиться правильно прикладывать пальцы для точного определения пульса;
3. сравнить значения пульса, измеренные различными способами (и в разных местах), при 

разных положениях тела, после физической нагрузки;
4. научиться определять пульс у другого человека (важно для оказания первой помощи);
5. научиться объяснять различия в частоте пульса при разных условиях;
6. сравнить полученные показания с возрастными нормами (см. теорию). Сделать вывод о 

своем физическом состоянии на момент проведения лабораторной работы.
Ход работы:
1. Измерение пульса на себе: 
• на лучевой артерии (левая рука, правая рука — сравнить);
• на сонной артерии;
• на сгибе руки (в месте измерения кровяного давления).
2. Измерить пульс при разных положениях тела: сидя, стоя, лёжа (сравнить и объяснить).
3. Измерение пульса на себе при физической нагрузке:
• замерить пульс в состоянии покоя (сидя за столом);
• сделать 20 приседаний;
• сделать повторное измерение пульса при том же положении тела (сидя за столом).
4. Измерение пульса на другом человеке:
• на лучевой артерии (при разном положении пальцев).
5. Сравнение полученных показаний с возрастными нормами:
• Является ли мой пульс нормальным/учащенным/замедленным?
• Находится ли моя пульс в пределах нормы?
• Реагирует ли мой организм на нагрузку в пределах нормы?
• Каково общее состояние моего организма на момент измерений?



215Том 2. Задания для работы с учащимися 5–11 классов

Левая рука, 
лучевая ар-
терия

Правая рука, 
лучевая ар-
терия

Сонная арте-
рия 

На сгибе 
руки

Коммента-
рий/ Вывод

В состоянии покоя 
(сидя за столом)

В положении стоя

В положении лёжа

После нагрузки

Данные о моем 
пульсе, измеренные 
другим человеком

Соответствие норме 
(да, нет)

Выводы:__________

Дополнительные материалы
Пульс, его измерение, диагностика заболеваний. Деятельность сердечно-сосудистой системы 

обеспечивает нормальное функционирование всего организма. Поэтому контроль того, как бьется 
самый важный орган человеческого тела, нужно проводить постоянно и каждому. Одним из первых 
признаков того, что все функционирует хорошо, является нормальный пульс.

Когда сердце бьется, кровь течет по артериям, в которых, в свою очередь, создаются колеба-
ния. Именно эти волны, которые получаются от по-
тока крови, и называются пульсом. Важно знать, где 
и как его правильно нащупать и измерить. И не менее 
важно знать, что считается нормальным показателем.

Стоит отметить, что нормальная частота пульса 
у человека является достаточно растяжимым поня-
тием. Под влиянием некоторых факторов она может 
меняться, а также быть разной для разных людей и в 
различных обстоятельствах.

Отклонение от установленных показателей не 
всегда является признаком болезни, а часто быва-
ет просто методом адаптации сердца к изменениям 

внешней либо внутренней среды.
Врачи придерживаются мнения что, норма пульса у взрослого человека должна быть на уровне 

60–80 ударов в минуту. Кроме количества ударов в минуту, необходимо обращать внимание на про-
межутки времени между ними. 

Нарушение ритмичности сокращения сердца (аритмия), которое легко определить по пульсу, мо-
жет свидетельствовать о серьёзном заболевании сердца, при котором необходимо обратиться к врачу.

Как правильно измерять пульс?
Чтобы понять какой пульс является нормой для определенного человека, можно воспользо-

ваться простой формулой: нужно из 180 вычесть возраст. 
Таким образом, получится число, которое и будет указывать, сколько ударов в минуту соответ-

ствует норме в состоянии покоя и отсутствия заболеваний.
Чтобы подтвердить полученные данные, потребуется в течение нескольких дней производить 

подсчет частоты сердечных сокращений в одно и то же время и в одном и том же положении тела. 
Например, у здорового человека в положении лежа пульс ниже, чем в положении сидя (увели-

чивается примерно на 5–7 уд./мин), а стоя он достигает максимальной отметки (увеличивается на 
10–15 уд./мин). 
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Для точности измерения сердечных сокращений, необходимо положить указательный и сред-
ний пальцы на лучевую артерию. Именно в этом месте наиболее четко прослушивается пульсация 
артерий.

Определить место нахождения лучевой артерии можно следующим образом – положите боль-
шой палец чуть выше первой складки на запястье. Лучевая артерия находится выше указательного 
пальца.

При измерении пульса запястье должно быть немного согнутым. Учитывая тот факт, что пуль-
сация на левой и правой руке может отличаться, измерение пульса необходимо проводить на обеих 
руках. Каждый палец должен отчетливо ощущать пульсовую волну и при подсчете пульса давление 
пальцев на запястье нужно немного снизить.

Метод измерения пульса пальцами является наиболее надежным и достоверным в целях диа-
гностики различных заболеваний.

Еще один важный момент. Нужно учитывать также и дыхательный цикл, который состоит из 
вдоха, небольшой паузы и выдоха. У здорового человека на один дыхательный цикл приходится 
около 4–6 уд./мин, потому что при учащении пульса, как правило, учащается и дыхание.

Если этот показатель выше, то это может указывать на нарушение работы каких-либо внутрен-
них органов, а если меньше, то на их функциональную недостаточность. И в первом и во втором 
случае, необходимо обратиться к врачу и пройти обследование.

Пульс в зависимости от возраста
На пульс человека могут влиять разные внешние факторы, а также внутренние особенности 

организма. Но есть еще и другие особенности, которые могут изменить частоту сердцебиения:
• возраст;
• пол.
В первые месяцы после рождения норма пульса у малышей составляет 140 ударов в минуту. 

Когда ребенку исполняется год, его сердцебиение немного уменьшается и составляет 100–110 уда-
ров в минуту. С возрастом этот показатель продолжает снижаться: к трем годам нормальная частота 
пульса становится 95, а в 14–15 лет она приближается к показателям для взрослых. Это связано с 
тем, что размеры детского сердца очень небольшие, что требует более активной работы сердца для 
насыщения всего организма кровью.

Пульс взрослого человека также зависит от возрастных рамок, а именно:
• период 20–30 лет составляет 60–70 ударов за минуту;
• в возрасте 30–40 лет средний показатель должен быть 70–75;
• у 40–50–летних нормой считается 75–80 уд. за минуту;
• количество сердечных сокращений у 50–60 летних равен 80–85;
• у 60–70–летних он должен быть 85–90.
С возрастом на каждые 5–10 лет жизни необходимо добавлять по 5–10 сокращений к преды-

дущей возрастной группе, чтобы знать, какой должен быть пульс. Связано это с тем, что за дли-
тельный жизненный период все органы подвергаются старению. Это приводит к необходимости 
большей перекачки крови и, в свою очередь, более частого сокращения сердца.

Показатели в зависимости от пола
Есть еще один немаловажный фактор, ко-

торый стоит учитывать при оценке сердцеби-
ения. Речь идет о принадлежности к полу. Уже 
давно было доказано, что существует разница 
между тем, какой пульс считается нормальным у 
женщин и у мужчин. У слабого и сильного пола 
сердца имеют разные размеры. У женщин глав-
ный «мотор» организма несколько меньше, чем 
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у мужчин. Это приводит к необходимости того, что сердцу приходится работать быстрее, чтобы 
перекачать достаточное количество крови.

Также слабый пол имеет тенденцию к повышению частоты сердцебиения во время беременно-
сти. В этот период пульс и его норма значительно растет и может достигать 110 ударов в минуту, что 
является нормой для женщины в этом положении.

Частота сердечных сокращений является важным показателем здоровья человека. 
Если возникают длительные отклонения пульса от нормы более чем на 10%, то стоит обязатель-

но обратиться к врачу. Если не принять меры вовремя, то сердце износится быстрее своего срока.

Какой пульс является нормой при физических нагрузках?
Каждый человек, который ведет активный образ жизни и регулярно занимается спортом, дол-

жен знать, сколько должен составлять пульс при физических нагрузках.
Частота пульса здорового человека в минуту при физических нагрузках намного выше, чем при 

состоянии покоя. Например, во время ходьбы она составляет примерно 100 ударов в минуту, при 
беге возрастает до 150 уд./мин. 

Сделайте небольшой тест, поднимитесь на 3–4-й этаж по ступенькам и произведите подсчет 
сердечных сокращений. Если они менее 100 уд./мин., вы находитесь в отличной физической форме. 
Если показатели превышают 100 уд./мин. более чем на 10–20 уд./мин, то вы, вероятно, находитесь в 
плохой физической форме.

Существуют определенные критерии, позволяющие понять, не являются ли опасными для ор-
ганизма нагрузки той или иной интенсивности. Если частота пульса равна 100–130 ударам в минуту, 
то это указывает на то, что физическую нагрузку можно увеличить, от 130 до 150 уд./мин. – норма 
для интенсивной нагрузки. А если при подсчете пульса значения приближаются к 200, то физиче-
скую нагрузку требуется срочно снизить, так как это может привести к серьезным нарушениям 
работы сердца. Фактически, максимальным безопасным значением пульса при высокой физической 
нагрузке является значение 180 ударов в минуту.

После физических упражнений, пульс здорового человека возвращается к норме примерно че-
рез 4–5 минут. Если за это время пульс не нормализуется, то это может свидетельствовать о нару-
шении работы сердечно-сосудистой системы.

Когда показатели могут быть неверными?
Измерение пульса не всегда позволяет получить правильную картину состояния организма. 

Отклонения могут наблюдаться в следующих случаях:
• длительное пребывание на морозе, солнце или возле огня;
• после употребления пищи и горячих напитков;
• в период менструации;
• после употребления табачных и алкогольных изделий;
• после принятия расслабляющей ванны или массажа;
• в период ощущения сильного голода.
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Как пульс отображает состояние здоровья?
Зная, какой пульс должен быть у здорового человека в норме, можно предотвратить возник-

новение заболеваний, так как именно изменение частоты сокращений говорит об изменениях в 
организме.

Например, учащенное сердцебиение (свыше 100 уд./мин.) может быть симптомом тахикардии, 
которая требует особого лечения. При этом учащение пульса может наблюдаться как в дневное вре-
мя суток, так и ночью, в состоянии полного покоя.

Снижение частоты сокращений до 50 уд./мин. или ниже, также является тревожным сигналом, 
который указывает на возможное наличие брадикардии, также требующей лечения.

При сердечной недостаточности пульс очень слабый и медленный. Данное состояние является 
опасным и может стать причиной внезапной остановки сердца. Поэтому при проявлении данных 
симптомов, человека нужно срочно доставить в медицинское учреждение.

Частота сердечных сокращений также может указывать на наличие и других заболеваний и 
состояний, требующих особого внимания. Поэтому, если пульс по непонятным причинам начинает 
понижаться или же наоборот, повышаться, нужно обратиться врачу.

Четкий пульс в пределах нормы указывает на отличное здоровье.

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся измеряют пульс себе и напарнику. Заносят данные в рабочий лист. Делают общий 

вывод о результатах исследованиях, делают предположения: с чем связаны получившиеся результа-
ты, опираясь на Дополнительный материал (теория).

Критерии оценки: последовательность алгоритма решения, технологические особенности ре-
шения, грамотное сочетание знаний предметных областей, практичность, прогнозируемость реше-
ния участников и т. д.

Критерии оценивания
Оценка производится по балльной шкале:
2 – работа не сделана / проведено только 1–2 измерения / выводы не сделаны;
3 – работа сделана / проведены не все измерения / выводы сделаны не полностью;
4 – работа сделана / проведены почти все измерения / выводы сделаны не полностью/ предпо-

ложение о причинах полученных результатов не сделано;
5 – работа сделана / проведены все измерения / выводы сделаны / выдвинуты предположения о 

причинах полученных результатов.
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130. «ЗНАНИЕ — СИЛА!»

Автор задания — Литвинов Михаил Борисович.
Рассчитано на 8–9 классы.
Какие предметные области охватывает: биология (ботаника), химия.
Какие метапредметные умения развивает: задатки творческого мышления, 
регулятивные действия (умение продумать последовательность действий).

Часть 1 — Пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: задача решается теоретически (для практического выполнения тре-

буется несколько суток).
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения — на выбор: индивидуально, в паре, в группе 3 – 5 человек.
Достижение каких образовательных результатов ожидается: использование знакомых и про-

стых веществ и материалов в необычной комбинации для решения практической задачи. 

Часть 2 — задание для учащихся
Сделать устройство для поднятия или перемещения тяжелых предметов на небольшое рассто-

яние (несколько миллиметров) — приподнять машину или отодвинуть тяжелый шкаф от стены. 
Можно использовать: отрезок толстой металлической трубы, уксусную кислоту, горох, пластилин, 
воду, стальной лист, короткие деревянные бруски (слишком короткие и толстые, чтобы их мож-
но было использовать в качестве рычага). Решение описать словами и сделать необходимые схемы 
(эскизы).

Часть 3 — логика выполнения задания
Сначала нужно придумать, как создать силу. С помощью имеющихся материалов можно попы-

таться это сделать тремя способами, более реальными представляются два.
Первый путь дает химия: при нанесении уксуса на сталь выделяется водород. Однако нет воз-

можности при помощи предложенных средств сделать герметичное устройство, которое сможет 
накапливать водород для создания давления.

Второй путь — подобрать деревянные бруски, чтобы они точно входили в зазор между переме-
щаемым предметом и прочной опорой, затем поливать их водой, пока не набухнут.

Использовать силу набухания гороха при смачивании водой. Устройство для создания силы – 
цилиндр, в который можно поместить горох. Для того чтобы сделать рабочее устройство, нужно 
дополнить его двумя поршнями. Их можно изготовить из стального листа. Режущего устройства 
нет, но можно вырезать круги для поршней травлением кислотой. Для того чтобы кислота не расте-
калась по листу и находилась в пределах нужного контура, нужно сделать бортики из пластилина. 
Поршень дополняется деревянными брусками, их необязательно прикреплять к стальным кругам.

Критерии оценивания
Оценивание – два варианта: 
1) «зачет» / «незачет» — «зачет», если предложен хотя бы один способ; 
2) балльная оценка: 1 балл — за предложенный принцип одного из решений, 2 балла — прин-

ципы двух решений, 3 балла — принципы трех решений, 4 балла — принципы трех решений и 
последовательность действий.



220 Практические задания в области STEM-образования

131. «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АЛФАВИТ»

Автор задания — Зайцева Мария Ивановна.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, химия.
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, 
креативность.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: текст задания.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представление о ме-

ханизме кодирования генома. 

Часть 2 — задание для учащихся
Экспериментально установлено, что «генетический алфавит» клетки может быть расширен за 

счет добавления новых пар нуклеотидов. Допустим, что в прошлом существовали организмы, ис-
пользовавшие для построения генома два или, наоборот, шесть нуклеотидов. Какие структурные и 
функциональные особенности могли бы быть характерны для таких организмов? 

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся могут прийти к следующим вариантам решения: если изменится количество ну-

клеотидов, необходимых для построения генома, то аминокислоты будут кодироваться не тремя 
азотистыми основаниями. Для переноса аминокислот к месту синтеза белка будут нужны тРНК с 
антикодонами из большего либо меньшего числа азотистых оснований. Следовательно, изменится 
структура аминокислот, а следовательно, будет другой структура белков. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание засчитано («зачтено»), если обучающийся пришел к 

представленной логике решения. 
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132. «ЦАРСКАЯ РОДОСЛОВНАЯ»

Автор задания — Зайцева Мария Ивановна.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, история.
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, умение 
устанавливать причинно-следственные связи.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: текст задания.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения — индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представление о схе-

ме наследования на примере гемофилии. 

Часть 2 — задание для учащихся
Гемофилия — это нарушение свертываемости крови. Чаще болезнью страдают мужчины, жен-

щины же обычно выступают как носительницы гемофилии и могут родить больных сыновей или 
дочерей-носительниц.

Самой известной носительницей гемофилии в истории была королева Виктория; по-видимо-
му, эта мутация произошла в её генотипе, поскольку в семьях её родителей гемофилии не было. 
Гемофилией страдал один из сыновей Виктории (Леопольд, герцог Олбани), а также ряд внуков и 
правнуков (родившихся от дочерей или внучек), включая российского царевича Алексея Николае-
вича. По этой причине данное заболевание получило такие названия: «викторианская болезнь» или 
«царская болезнь». Также иногда в царских фамилиях для сохранения титула допускались браки 
между близкими родственниками, отчего частота проявления гемофилии была выше.

Пользуясь схемой наследования гемофилии, определите генотипы выделенных членов коро-
левской семьи. Подумайте, была ли вероятность рождения у Николая второго и Александры здо-
рового наследника? 
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Часть 3 — логика выполнения задания
Ученик, анализируя родословную, определяет генотипы Александры и Николая. Александра 

является носителем гена гемофилии. То есть ее генотип xHxh, рецессивный ген гемофилии унасле-
довал Алексей, но была вероятность 50% рождения здорового наследника. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание засчитано («зачтено»), если обучающийся пришел к 

представленной логике решения. 



223Том 2. Задания для работы с учащимися 5–11 классов

133. «РАЦИОН ПИТАНИЯ ДЛЯ ВЕГЕТАРИАНЦА»

Автор задания — Зайцева Мария Ивановна.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: умение создавать схемы для решения 
различных учебных задач.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: текст задания.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения – индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: умение делать расчет 

рациона питания с учетом возраста, пола, типом физической активности человека. 

Часть 2 — задание для учащихся
Составьте рацион питания для двадцатилетнего мужчины вегетарианца (не ест мясо, рыбу, 

яйца, но молочные продукты употребляет). Учтите, что мужчина ежедневно посещает тренажер-
ный зал, то есть у него высокая физическая активность. Мужчина питается три раза в день, но ужин 
предпочитает легкий. Вес мужчины 75 кг. 

Используйте для составления рациона формулы расчета суточной потребности в калориях и 
калькулятор калорий. 

Формула калорийности ВОЗ. Методика Всемирной организации здравоохранения предлагает 
рассчитывать суточную потребность в калориях по следующей формуле:

• для женщин от 18 до 30 лет (0,062 × вес тела в кг + 2,036) × 240×КФА;
• для женщин от 31 до 60 лет (0,034 × вес тела в кг + 3,538) × 240×КФА;
• для женщин старше 60 лет (0,038 × вес тела в кг + 2,755) × 240 × КФА;
• для мужчин от 18 до 30 лет (0,063 × вес тела в кг + 2,896) × 240 × КФА;
• для мужчин от 31 до 60 лет (0,484 × вес тела в кг + 3,653) × 240 × КФА;
• для мужчин старше 60 лет (0,491 × вес тела в кг + 2,459) × 240 × КФА.
КФА – это коэффициент физической активности, где 1 – низкая, 1,3 – средняя, 1,5 – высокая. 
Пример: женщине 33 лет весом 55 кг со средней физической активностью требуется 

 (0,0342 × 55 + 3,5377) × 240 × 1,3 = около 1690 ккал в сутки.

Калькулятор для подсчета калорийности блюд: https://supercalorizator.ru

Часть 3 — логика выполнения задания
Ученик рассчитывает по формуле суточную норму калорий для вегетарианца, далее, исходя 

из данных о том, что мужчина питается три раза в день, составляет меню для него. Подсчитывает 
суточную калорийность составленного рациона питания и корректирует его, если это требуется. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание засчитано («зачтено»), если обучающийся пришел к 

представленной логике решения, представлены все результаты. 
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134. «РАЦИОН ПИТАНИЯ ПРИ ДИАБЕТЕ»

Автор задания – Зайцева Мария Ивановна.
Рассчитано на 8 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: умение создавать схемы для решения 
различных учебных задач, критическое мышление.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: текст задания.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения – индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: умение делать расчет 

рациона питания при конкретном виде заболевания. 

Часть 2 — задание для учащихся
К вам обратился пациент с диагнозом сахарный диабет и ожирение. 
Рекомендуемая энергетическая потребность пациента 1800 ккал в сутки. 
Рекомендуемое количество белков: 72–92 грамма.
Рекомендуемое количество жиров: 60–80 грамм.
Рекомендуемое количество углеводов: 180–230 грамм.
Вам необходимо скорректировать рацион пациента, следуя алгоритму.

Алгоритм выполнения задания: 
1. Внимательно прочитайте информацию о заболевании сахарный диабет.
2. Сосчитайте суммарную энергетическую ценность блюд, съеденных пациентом за день, 

внесите данные в таблицу.
3. Сосчитайте, сколько белков, жиров и углеводов пациент получил за день из пищи, внесите 

данные в таблицу. 
4. Проверьте, соответствуют ли энергетическая ценность, количество белков, жиров и угле-

водов рекомендуемым для данного пациента.
5. Проанализируйте рацион пациента. Какие блюда вы бы убрали из рациона? Обоснуйте 

свой ответ.
6. Какие блюда можно было бы добавить? Почему вы так считаете?

О заболевании: сахарный диабет – заболевание, при котором нарушается углеводный обмен. 
Поджелудочная железа вырабатывает гормон инсулин, который отвечает за снижение уровня са-
хара в крови. Недостаток инсулина вызывает повышение концентрации глюкозы в крови. Так как 
клетки недополучают глюкозу, несмотря на большое количество ее в крови, больные часто испы-
тывают голод и слабость, поедают еще больше углеводов, что усугубляет ситуацию и приводит к 
ожирению. Чтобы снизить резкие скачки сахара, инсулина и уменьшить нагрузку на поджелудоч-
ную железу, снижают количество потребляемых углеводов. Также исключаются жирные продукты, 
поскольку усиливают секрецию ферментов поджелудочной железы и приводят к такой же повы-
шенной нагрузке на орган.
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Примерный дневной рацион пациента:

Энергетическая 
ценность (ккал)

Белки (грамм) Жиры (грамм) Углеводы 
(грамм)

Завтрак

Омлет из двух яиц с сы-
ром и беконом

220 13,3 16,9 1,4

Бутерброд со сливочным 
маслом

154 5,8 22,8 38,4

Кофе с молоком и саха-
ром

40,3 0,7 0,5 8,4

Творожный сырок глази-
рованный

205 4,5 17,8 22,0

Обед 

Овощной салат с майо-
незом

168 2,6 13,2 8,4

Стейк из свинины 216 36,0 16,0 0

Макароны с сыром 351 14,0 9,5 70,0

Молочный шоколад 534 5,7 31.0 57,6

Апельсиновый сок 72 1,8 0,4 16,2

Ужин

Нежирный творог 121 17,2 5,0 1,8

Соленые крекеры (50 
грамм)

175 5,6 6,4 33,0

Банан 95 1,5 0,2 21,8

Чай с сахаром 68 0,4 0 7,1

Сумма

Часть 3 — логика выполнения задания
Ученик рассчитывает суммарную калорийность блюд, которые пациент потребил за день. Счи-

тает количество белков, жиров и углеводов. Проверяет, соответствует ли калорийность, количество 
белков, жиров и углеводов рекомендуемым для данного пациента. Анализирует рацион питания и 
исключает блюда, которые нежелательно употреблять в пищу данному пациенту, предлагает, какие 
блюда можно было бы добавить, и аргументирует свой выбор. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание засчитано («зачтено»), если обучающийся пришел к 

представленной логике решения, представлены все результаты. 
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135. «ЗАГАДОЧНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ»

Автор задания – Зайцева Мария Ивановна.
Рассчитано на 8–9 классы.
Какие предметные области охватывает: биология, химия.
Какие метапредметные умения развивает: развитие креативности, умение 
эффективно работать в группах.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: текст задания. Материалы и оборудование: 4 конические колбы.  

В колбе №1 раствор йода, в колбе №2 концентрированная азотная кислота, в колбе №3 вода с краси-
телем, в колбе №4 раствор медного купороса. Заранее приготовленные пробирки с крахмалом (над-
пись на пробирке «углевод»), куриным белком (надпись «белок»), подсолнечным маслом (надпись 
«масло»), гидроксидом натрия (надпись «минеральная соль»).

Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения – в группах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: умение определять 

вещества по типу химической реакции. 

Часть 2 — задание для учащихся
У вас есть четыре ингредиента: жир, белок, углевод, минеральная соль.
Студент Хогвартса варил четыре разных зелья, он просидел в классе зельеварения весь день,  

и ему оставалось добавить в каждую колбу по одному ингредиенту. Но вот беда, в учебнике по зе-
льеварению не указаны названия веществ, а описаны только их свойства, в которых ученик ничего 
не понимает. Помогите ему понять, какие ингредиенты нужно добавить!

№ зелья Описание загадочного ингредиента, который необходимо  
добавить

Загадочный 
ингредиент

Зелье №1 Эти вещества запасаются в растениях, также они входят в состав 
клеточных стенок, а еще мы кладем их в чай

Зелье №2 Основной строительный материал клетки. Они необходимы для на-
ших мышц, а еще участвуют в формировании нашего иммунитета

Зелье №3 Не растворяются в воде, запасаются в семенах растений, а верблюд 
хранит их в своем горбу

Зелье №4 Обеспечивают раздражимость организма, входят в состав костей

Часть 3 — логика выполнения задания
Ученики должны, опираясь на свойства ингредиентов, определить, в какие колбы их нужно 

добавить. 
В колбу №1 необходимо добавить углевод и увидеть темно-синее окрашивание; 
В колбу №2 добавить белок – наблюдается денатурация белка; 
В колбу №3 добавить масло – разделение раствора на фракции; 
В колбу №4 добавить гидроксид натрия – выпадение синего осадка. 

Критерии оценивания
1 балл – опыты проделаны, но ни один не привел к верному решению;
2 балла – верно проделан один опыт из четырех;
3 балла – верно проделано два опыта из четырех;
4 балла – верно проделано три опыта из четырех;
5 баллов – верно проделаны все четыре опыта.
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136. «АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ»

Автор задания – Зайцева Мария Ивановна.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, физика, география, экология. 
Какие метапредметные умения развивает: развитие креативности, умение 
эффективно работать в группах, развитие творческого потенциала.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: текст задания.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения – в группах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представления о хи-

мических и физических процессах в живой клетке.

Часть 2 — задание для учащихся
В каждой клетке нашего организма множество митохондрий превращают химическую энергию 

в механическую. Каким образом и какие организмы могли бы превращать механическую энергию 
(движение воды, воздуха) в химическую? Предложите механизм работы такого преобразователя 
энергии. У каких организмов он мог бы возникнуть в ходе эволюции? 

Часть 3 — логика выполнения задания
Ученики могут начать свои рассуждения с того, что механическая энергия в живых организ-

мах – это, например, рост, движение крыльев и конечностей, различные таксисы и тропизмы. Со-
ответственно, в организме должна быть система, позволяющая улавливать и перерабатывать эти 
действия, а затем на клеточном уровне превращать эту энергию в химическую. 

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание засчитано («зачтено»), если обучающийся пришел к 

представленной логике решения. 
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137. «РАЗНОЦВЕТНЫЕ РОЗЫ»

Автор задания – Зайцева Мария Ивановна.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, экология, математика. 
Какие метапредметные умения развивает: развитие креативности, умение 
эффективно работать в группах, развитие творческого потенциала.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: текст задания.
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения – в группах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: представление о ме-

ханизмах селекции.

Часть 2 — задание для учащихся
Катя и ее одноклассники выращивают культурные растения для выполнения проекта по био-

логии. У них есть небольшой сад около школы. Катя на свой день рождения, который через полго-
да, хочет вырастить розы всех цветов радуги, чтобы составить красивый букет. Она прочитала в 
учебнике по биологии, что существуют различные методы селекции, но не может понять, как же ей 
приступить к выведению новых сортов роз. 

Вопросы к кейсу:
1. Сможет ли Катя вывести новые сорта роз за полгода? Почему? 
2. Сколько времени обычно требуется селекционерам на выведение нового сорта растения? 
3. Какие методы селекции вы бы посоветовали Кате? 

Часть 3 — логика выполнения задания
За полгода Катя не сможет вывести новые сорта роз, так как выведение сорта – это длительный 

процесс, охватывающий несколько поколений растений. Обычно селекционерам требуется не менее 
10-15 лет для выведения нового сорта растений. Методы селекции, которые можно посоветовать 
Кате: массовый и индивидуальный отбор, инбридинг, искусственный мутагенез. 

Критерии оценивания
1 балл – представлены варианты ответов, но не верные;
2 балла – представлены варианты ответов, только один из них верный;
3 балла – представлены варианты ответов – два верных;
4 балла – представлены варианты ответов – все три верных, но без развернутого обоснования;
5 баллов – представлены варианты ответов – все три верных, с развернутым обоснованием.
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138. «ФОРМЫ ОТБОРА И НОРМАЛЬНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
Автор задания – Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, коммуникация, 
кооперация, системное мышление.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: большой класс или, лучше, параллель учащихся, измерительная лен-

та, секундомер.
Оптимальное время для реализации: 45 минут или более.
Форма проведения: в группах.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знакомство с поняти-

ем «нормальное распределение», углубление представлений о формах естественного отбора.
Текст задания лучше выдавать последовательно, предварительно можно собрать гипотезы де-

тей относительно результатов.

Часть 2 — задание для учащихся
Этапы задания:
1. Давайте соберем статистические данные о 3 параметрах наших организмов и исследуем, как 

они распределены в пределах нашего класса (параллели). Чтобы не превращать это в соревнование 
и не нарушать конфиденциальность, укажем только параметры и пол респондентов, без имен и фа-
милий. Параметры – рост, размер обуви, способность задерживать дыхание. 

2. Построим графики исследуемых параметров (по способности задерживать дыхание шаг в 10 
секунд, по росту – в 5 сантиметров, в размере ноги – один размер). По оси Х – исследуемый пара-
метр, по оси У – количество человек.

3. Сравним полученные графики друг с другом и графиками нормального распределения (учи-
тель объясняет, что это такое), какие выводы можем сделать?

4. Вспомним изученные нами формы естественного отбора (движущий, стабилизирующий, 
дизруптивный). Выберите любой параметр и предложите различные варианты условий, в которых 
будут действовать две из форм отбора. Чтобы не прийти к различным неэтичным решениям, и т.к. 
человек благодаря технологиям не подвержен в полной мере естественному отбору, переносим па-
раметры с человека на любой вид живых организмов.

Часть 3 — логика выполнения задания
1. Учащиеся собирают данные, чем больше выборка, тем лучше. Важно собирать отдельно дан-

ные по мальчикам и девочкам, чтобы не было двух пиков. Или сознательно пойти на 2 пика, чтобы 
обсудить этот феномен.

2. Важно собирать не непрерывные данные, а в определенных пределах (от и до), чтобы полу-
чилась наглядная картина. 

3. Если графики совпадают с нормальным распределением, то делают вывод о том, что данный 
параметр вписывается в него, как и должно быть. Если нет, то обсуждаем и предполагаем, что могло 
повлиять. 

4. Дети применяют знания и проявляют креатив, придумывая условия, при которых параметр 
станет критически важен для выживания.
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Например: 
В популяции сосен слишком высокие деревья испытывают трудности с подъемом веществ к 

верхушке и хуже выдерживают нагрузки внешней среды, а слишком низкие недополучают солнеч-
ный свет. Происходит стабилизирующий отбор. 

Природные условия изменились, сильные ветра стали обламывать и вырывать с корнем боль-
шое количество сосен, более низкие и кряжистые деревья получили приоритет. Движущий отбор.

Критерии оценивания
Не выполнено. Не удалось собрать необходимые данные и построить графики или собранных 

данных очень мало (выборка менее 20 человек). 
Выполнено частично. Удалось собрать данные и построить графики, но не подобраны формы 

естественного отбора или примеры подобраны неправильно.
Выполнено полностью. Собраны данные и построены графики, приведены примеры действия 

форм отбора.
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139. «ВЕХИ АНТРОПОГЕНЕЗА»

Автор задания – Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, история.
Какие метапредметные умения развивает: сравнение, анализ, логическое 
мышление.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: раздаточный материал – описания видов людей, изображения. И то, 

и другое разрезать перед раздачей.
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения – на выбор: решение индивидуально, в группе или в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: знают последователь-

ность существования и особенности различных видов древних людей.

Часть 2 — задание для учащихся
В раздаточном материале вам приведены описания различных видов древних людей, а также их 

изображения. Ваша задача выстроить последовательность существования этих видов и соотнести 
описание с изображением.

Описания (разрезаны на части и перемешаны):
Австралопитек. Основная переходная форма от обезьяноподобных предков к человеку.  

Австралопитеки начинают активно использовать первые орудия труда, которыми становятся обыч-
ные палки, кости убитых животных и камни. Предки человека объединяются в стада, они живут  
в африканской саванне и встают на две ноги. 

Человек умелый. Это первая стадия формирования типа современного человека. Постепенно 
увеличивается объем мозга и подвижность всего тела. Но лицо ещё сохраняет черты сходства с 
обезьянами: надглазничные валики, плоский нос и выступающие вперёд челюсти. Человек умелый 
начинает сам изготавливать орудия труда для охоты.

Человек прямоходящий (питекантроп). Именно в этот период был освоен огонь. Объем 
мозга увеличивается до 1200 см3, усложняется поведение и структура общества, происходит 
формирование речи, в связи с расселением в более холодные места появляется одежда. Увели-
чивается рост.

Неандерталец. Имели скошенный лоб, развитые надбровные дуги, массивные челюсти и проч-
ное коренастое туловище. Объем мозга практически не меняется, но зато активно развивается его 
деятельность. Орудия труда изготавливаются на достаточно высоком уровне, неандертальцы –  
очень искусные охотники, развиваются разные виды речи. Появляются отдельные семьи. Появ-
ляются захоронения, что говорит о формировании представлений о загробной жизни, а значит 
и религии.

Кроманьонец (первая разновидность человека разумного). Объём мозга 1400-1500 см3. В этот 
период окончательно формируется облик современного человека. Появляется структура современ-
ного общества и происходит одомашнивание животных, появляются культурные растения, многие 
люди переходят к оседлому образу жизни, появляются постоянные поселения.



232 Практические задания в области STEM-образования

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся могут начать с анализа изображений или описаний. Когда у учащихся готов ответ, 

учитель перемещается между группами, и проверяет, но не говорит – где именно ошибка, а говорит, 
сколько ошибок допущено, чтобы учащиеся сами могли исправить неточности. 

После выполнения упражнения следует обсуждение и фиксация основных особенностей раз-
ных древних людей.

Критерии оценивания
Не выполнено. Учащиеся допустили ошибки и не смогли их исправить и в отношении изобра-

жений, и в отношении описаний.
Выполнено частично. По итогам выполнения работы, всех попыток улучшить результат, опи-

сания или изображения выстроены в неправильной последовательности, но другая часть задания 
выполнена верно.

Выполнено полностью. Правильно определена последовательность всех стадий антропогенеза 
как в описаниях, так и в изображениях.
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140. «ОШИБКИ СУМАСШЕДШЕГО ПРОФЕССОРА»

Автор задания – Копыцин Александр Александрович.
Рассчитано на любой класс с 5 по 11.
Какие предметные области охватывает: биология, другие предметы.
Какие метапредметные умения развивает: критическое мышление, 
коммуникацию.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: презентация со слайдами, содержащими верные и неверные 

утверждения.
Оптимальное время для реализации: 10 минут.
Форма проведения – индивидуально, с фронтальным обсуждением.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: закрепление знаний 

по предметам, актуализация знаний, проверка понимания.

Часть 2 – собственно задание для учащихся
К нам попали записи из лаборатории сумасшедшего профессора (на слайде забавная картинка 

профессора), среди его утверждений есть как гениальные мысли, так и ошибки, вызванные бредом 
и помутнением сознания профессора. Наша задача – определить, в каких утверждениях допущены 
ошибки и отметить их номера, чтобы затем исправить. (Упор в объяснении правил делается на то, 
что необходимо выписать только номера неправильных утверждений.) Включается слайд, на ко-
тором выводится четыре утверждения из пройденной темы, любое количество из них может быть 
верными или неверными. 

Например, (9 класс, свойства живого):
1. Отдельными свойствами живого могут обладать неживые объекты
2. Все живые организмы имеют индивидуальный генетический код
3. Органические вещества можно встретить только в составе живых организмов
4. На каждом новом уровне организации появляются новые закономерности

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащимся даётся определённое время (около минуты) на то, чтобы оценить правильность 

утверждений и выписать на полях тетради номера неверных. Затем учитель, проходя по рядам, раз-
даёт бонусы только тем ребятам, у которых выписаны правильные номера. Если игра проводится 
не в первый раз, то проверяет правильность не учитель, а экспертная группа, в составе которой 
лучшие игроки. Эти три человека решают задание сбоку от доски, и у них его первым проверяет 
учитель, затем, узнав правильные ответы, эксперты проверяют каждый свой ряд и раздают бонусы. 

После проверки правильности номеров наступает важнейший этап – обсуждение, на котором, 
в ходе фронтального экспресс-опроса, учитель или кто-то из экспертов (если они хорошо подго-
товлены) спрашивает у ребят, почему тот или иной вариант правильный или ошибочный. На этом 
этапе происходит закрепление пройденного материала. 

Преимущество данной игры в том, что она позволяет повторять и обобщать материал в непри-
нуждённой форме, внимание учащихся сосредоточено, так как они проделали определённую рабо-
ту, им интересно узнать, в чём они оказались правы, а в чём нет. В игре нет санкций за неправиль-
ные ответы, в отличие от традиционных методов проверки знаний, что снимает уровень стресса, 
поэтому на этапе обсуждения даже молчаливые ученики, как правило, без проблем аргументируют 
свою позицию по отношению к тому или иному утверждению. Эта игра, также позволяет выявить и 
проработать наиболее сложные моменты, и помогает избежать многих типичных ошибок на этапе 
контроля знаний. Например, утверждение номер два об индивидуальности генетического кода.
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Критерии оценивания
Для поощрения победителей в разных типах заданий (в том числе и в этом) может быть введена 

специальная игровая валюта – бонусы. Они представляют собой небольшие бумажки (примерно 
пять на пять сантиметров) с напечатанными на них изображениями. Для разнообразия, и чтобы 
избежать подделки, картинки на бонусах каждую неделю обновляются. Как правило на них изо-
бражены животные, растения, грибы, часто имеющие отношение к изучаемым темам. Они даются 
ребятам за работу в дополнение к стандартной системе оценок. В конце урока бонусы возвращаются 
учителю, а их количество записывается напротив фамилии ученика. От урока к уроку бонусы нака-
пливаются, при этом ученик может обменять их, по своему желанию, на баллы. 

Опытным путём было установлено, что хорошим является соотношение:
2 бонуса – 1 балл;
3 бонуса – 2 балла;
5 бонусов – 3 балла.
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141. «КИСЛОРОД И ОЗОН В АТМОСФЕРЕ»

Автор задания – Фещенко Ирина Алексеевна.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, география, информатика.
Какие метапредметные умения развивает: решение познавательных 
проблем; формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких образовательных результатов ожидается: умение строить график зависимо-

сти с использованием программного обеспечения, умение объяснять зависимость концентрации 
кислорода и озона в зависимости от высоты.

Часть 2 – собственно задание для учащихся
Как изменяются концентрации кислорода и озона по мере увеличения высоты?
В таблице приведены значения концентраций кислорода и озона в стратосфере на различных 

высотах:

Высота, 
км

Концентрация О2, молекул в 1 см3•10-15 Концентрация О3, молекул в 1 см3•10-11

15 780 11

20 380 29

25 150 32

30 72 29

35 34 20

40 16 10

45 8 3

Используя компьютер, постройте график зависимости концентраций двух газов от высоты 
(высоту отложите по оси абсцисс).

Дайте объяснение зависимости концентрации от высоты:
а) для кислорода;
б) для озона. 
В данной работе вы можете использовать свои знания о протекающих в стратосфере хими-

ческих реакциях для объяснения концентрационного профиля кислорода и озона на различных 
высотах.

Часть 3 — логика выполнения задания
Разрушение озона – стратосферная проблема. В ее основе лежит поглощение излучения мо-

лекулами газа. Молекулы озона разрушаются вследствие протекания радикальных реакций в 
стратосфере.
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Критерии оценивания

№ Дескрипторы Баллы

1 Построил график зависимости с использованием ИКТ 1

2 На основании графика установил зависимость концентрации газов от высоты 1

3 Сформулировал предположение на основании представлений о химических процес-
сах, протекающих в тропосфере, об изменении концентрации газов в стратосфере

2

Максимальный балл (сумма) 4

 

Графики: 
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142. «СТРАНИЧКИ УЧЕНЫХ В СОЦСЕТЯХ»

Автор задания – Зайцева Мария Ивановна.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, история. 
Какие метапредметные умения развивает: развитие творческих способностей, 
умение критически работать с информацией.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: текст задания.
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения – индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: связь научных откры-

тий в области биологии с их авторами.

Часть 2 — задание для учащихся
Представим себе, что у Дарвина, Линнея и Ламарка были соцсети, и ученые активно пользова-

лись Инстаграмом. Определите, кому из ученых принадлежат эти посты? Дополните их никнеймами 
и аватарками. А чей инстаграм пока еще пуст? Представьте, что вы ведете Инстаграм от лица этого 
ученого и оформите пост, опираясь на ваши знания об ученом и его эволюционных представлениях. 

Вариант выполнения задания может быть – страничка ВКонтакте.

Никнеймы: 

charles_darwin 

de_lamarck

karl_linnaei
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Друзья, я уверен, что 
пройдут сотни лет, а чело-
вечество будет пользоваться 
бинарной номенклатурой. 
Тем временем я продолжаю 
изучать и описывать расте-
ния, как вам моя рукопись? 
#бинарнуюноменклатурув-
массы #сходствовсегдаго-
воритородстве

Нам всем стоит поучить-
ся у жирафа, ведь он не про-
пускал тренировки, теперь у 
него красивая длинная шея. 
Все-таки, целесообразность –  
изначальное свойство жи-
вого, все мы стремимся к 
совершенству.   #упражняй-
ся #мотивацияотжирафа 
#станьлучшейверсиейсебя

Аватарки: 

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся должны прийти к выводам, что первый пост с фотографией рукописи принадлежит 

Линнею, так как Линней ввел бинарную номенклатуру и опирался на морфологические признаки, 
когда говорил о происхождении и родстве видов. Второй пост принадлежит Ламарку, так как уче-
ный говорил о приобретении полезных признаков видами за счет упражнений и неупражнений. От-
сутствует пост Дарвина, ученики дополняют его тем содержимым, которое, по их мнению, подходит 
под убеждения ученого.

Критерии оценивания
Оценивание: «зачет» / «незачет». Задание засчитано («зачтено»), если обучающийся связал всех 

трех ученых с предложенными текстами и иллюстрациями. 
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143–148. КОМПЛЕКС ЗАДАНИЙ (ОПЫТОВ)  
НА ОБЩУЮ ТЕМУ «ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА И СВОЙСТВ 
МАЛАХИТА. ПРЕВРАЩЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ МЕДИ»

Автор заданий – Мещанинова Ирина Александровна.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, геология, литература, история. 
Какие метапредметные умения развивает: применение теоретических знаний 
для анализа полученных практических результатов.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Мы предлагаем провести практическую работу «Изучение состава и свойств малахита. Пре-

вращение соединений меди», состоящую из 6 взаимосвязанных практических заданий с их обобще-
нием. Учащиеся в ходе шести опытов будут развивать навык моделирования состава вещества на 
основе данных опытов о продуктах реакций с исследуемым веществом.

Поскольку медь имеет громадное значение как в современности, так и в древности, целесоо-
бразно связать знания о нахождении меди в природе как в самородном виде, так и в качестве эле-
мента — в составе сложных веществ. П. П. Бажов в сказе «Медной горы хозяйка» погружает читате-
ля в образный мир минералов и реалии тяжелой жизни рабочих уральского Гумёшевского рудника, 
где добывали малахит и другие виды руды. 

Учащиеся смогут применить знания о методах выявления состава вещества на примере мала-
хита. По реакции разложения малахита учащиеся смогут установить образование воды и углекис-
лого газа и, следовательно, определить, что в состав малахита входят элементы углерод, кислород и 
водород. Образующийся в этой реакции черный порошок — оксид меди — учащиеся могут узнать, 
вспомнив материал курса 8 класса (Темы «Кислород. Оксиды. Горение», «Первоначальные химиче-
ские понятия (и типы химических реакций)», «Основные классы неорганических соединений»), а 
также сопоставив цвет порошка и название сказа. 

Мы предлагаем провести опыты в следующей последовательности: 
1) физические свойства малахита (цвет, агрегатное состояние, растворимость в воде), 
2) разложение малахита с целью распознавания состава малахита по свойствам и составу об-

разующихся веществ, 
3) обнаружение состава черного порошка и восстановление его углем, 
4) взаимодействие малахита с кислотой, 
5) взаимодействие оксида меди с кислотой — это еще один способ обнаружения меди в составе 

черного порошка.

Необходимые материалы: 
1. Минералы, содержащие медь, из коллекции «Минералы и горные породы» (демонстраци-

онно) на столе учителя: 1) самородная медь, 2) малахит, 3) халькопирит, 4) азурит и для сравнения 
лазурит, который не содержит ионов меди, но синего цвета.

2. На столах учащихся:
•  Штативы с пробирками: в двух пробирках — немного (2-3 мм по высоте) порошка малахи-

та, в третьей — приблизительно в два раза больше порошка малахита; четвертая для 2 мл 
раствора гидроксида кальция; пятая пробирка с водой (1-2 мл);

• газоотводная трубка с пробкой, подходящей для третьей пробирки;
• склянки с раствором кислоты (соляной, или серной, или азотной) с пипетками;
• раствор гидроксида кальция;
• фенолфталеин или фенолфталеиновая бумажка;
•  текст с отрывками сказа;
• безводный сульфат меди.
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Работа на 5 опытов рассчитана на 35–40 минут, может быть выполнена как в парах, так и 
индивидуально.

Если у ребят есть возможность фиксировать опыты на фото- или видео, то целесообразно пред-
ложить им подготовить отчет в виде презентации. 

Часть 2 — задание для учащихся

Вводное слово учителя 
Мы изучаем тему «Металлы». Вы успели узнать особенности строения металлов, общие физи-

ческие свойства металлов, особые свойства щелочных и щелочноземельных металлов. С железом и 
медью – металлами побочных подгрупп – связаны и прогресс человечества, и истории войн. Много 
интересного о способах производства металлов можно узнать из литературы по истории, геологии, 
металлургии. Но даже в художественной литературе сюжет и детали можно лучше понять, если 
применить знания по химии, географии, геологии, истории... Обратимся к сказу Павла Петровича 
Бажова «Медной горы хозяйка». 

В самом начале сказа появляются специальные термины: «малахит-руда, лазоревка, королек, 
виток».

«Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были. За Севе-
рушкой где-то. День праздничный был, и жарко – страсть. Парун чистый. А оба в горе робили, на 
Гумёшках то есть. Малахит-руду добывали, лазоревку тоже. Ну, когда и королек с витком попадали 
и там протча, что подойдет».

Малахит, конечно, известен. А вот слова «лазоревка», «королек», «виток» совсем не на слуху.
Много малахитовых изделий есть в продаже. Прекрасная коллекция камней и ювелирных про-

изведений есть в Государственном минералогическом музее им. А. Е. Ферсмана в Москве. В Зимнем 
дворце малахитом отделаны Малахитовый и Георгиевский залы, пластинками малахита облицована 
часть колонн алтаря Исаакиевского собора. (Куликов Б.Ф. Камни-самоцветы, поверья и легенды, 
М., Изд. Дом МСП, 2000, с.112).

Читаем дальше: «Дошли до Красногорского рудника. Там тогда железну руду добывали. Легли, 
значит, наши-то на травку под рябиной да сразу и уснули. Только вдруг молодой, ровно его кто под 
бок толкнул, проснулся. Глядит, а перед ним на грудке руды у большого камня женщина какая-то си-
дит. Спиной к парню, а по косе видать – девка. Коса ссиза-черная и не как у наших девок болтается, 
а ровно прилипла к спине. На конце ленты не то красные, не то зеленые. Сквозь светеют и тонко 
этак позванивают, будто листовая медь.» И дальше: «А одежа и верно такая, что другой на свете 
не найдешь. Из шелкового, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как 
шелк, хоть рукой погладить.»

Случаен ли набор цветов в описании внешности Хозяйки медной горы? Можно легко принять, 
что платье у Хозяйки мест, где добывали малахит, из шелка малахитового. Раз гора «медная», то и 
ленты медного цвета. А почему косы «ссиза-черные», а не русые, например? И какое отношение 
имеет к малахиту медь? Почему добывают малахит, а гора Медная? Есть ли у вас предположения? 
Ответы на эти вопросы вы сможете получить, проведя опыты практической работы «Соединения 
меди». Работу вы выполняете попарно. Обсуждайте ход работы и результаты опытов. Постарайтесь 
сделать фото- или видеосъемку опытов, чтобы обосновать свои рассуждения о результатах опыта 
в презентации. 

При подготовке отчета о практической работе учтите следующие требования: 
1) четкое формулирование цели проведения опыта, 
2) краткое описание опыта (условия проведения, признаки реакции, иллюстрации или фото-, 

видеоподтверждение), 
3) разъяснение результатов опыта, запись уравнений реакций в молекулярном и ионном виде, 

характеристика типа реакции, 
4) индивидуальное отношение к опыту.
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План работы:
Опыт №1 – описание физических свойств малахита;
Опыт №2 – предположение и обоснование элементного состава малахита на основании изуче-

ния продуктов его термического разложения;
Опыт №3 – взаимодействие малахита с кислотой;
Опыт №4 – взаимодействие черного порошка, образовавшегося при разложении малахита, с 

кислотой;
Опыт №5 – взаимодействие черного порошка с углем при нагревании; 
Опыт №6 – восстановление меди из раствора соли меди более активным металлом.
Обоснование результатов работы: 
1) качественный состав малахита, 
2) к какому классу неорганических веществ можно отнести малахит, 
3) к какому типу реакций относятся проведенные реакции?; 
4) какие результаты вызвали у вас наибольший интерес; 
5) какие вопросы возникли у вас и как вы их решаете?
Исходное вещество — малахит в виде порошка. Вы сможете познакомиться с физическими и 

химическими свойствами малахита и поразмышлять о соотношении художественного вымысла и 
материальных причин специфических деталей. 

Опыт №1 «Свойства малахита»
Растворим ли малахит в воде? Наверное, вы догадываетесь, какой будет ответ. Но можно и про-

вести опыт: к небольшому объёму порошка малахита прилейте 1–2 мл воды. Встряхните смесь, уда-
рив по нижнему концу пробирки, в соответствии с правилами ТБ. Поставьте пробирку со взвесью 
в штатив, подождите, пока взвесь отстоится. Сделайте вывод. 

Странно было бы, если бы малахит был растворим. Но ведь есть и растворимые горные породы. 
Задание для работы с литературой:

 Приведите хотя бы один пример растворимой горной породы.
 Из каких веществ она состоит? Назовите месторождения этого минерала в нашей стране.

Опыт № 2. «Химические свойства малахита»
Разложение малахита при нагревании. Этот опыт позволит вам убедиться в установлении каче-

ственного состава малахита. 
Особенности проведения опыта:
1) Предположим, что при разложении малахита образуются вещества в трех агрегатных со-

стояниях. Свойства и состав газа вы можете проверить, пропустив его через раствор гидроксида 
кальция («известковая вода»). Добавьте фенолфталеин к раствору гидроксида кальция. Вы знае-
те качественные реакции на некоторые газы. Газ будете отводить изогнутой трубочкой с пробкой. 
Надо заранее проверить, герметично ли подходит пробка с газоотводной трубкой к пробирке, в ко-
торой вы будете нагревать малахит. Не забывайте о правилах ТБ при работе со стеклянными труб-
ками! Аккуратно, без усилия вкручивайте пробку с газоотводной трубкой в пробирку с малахитом  
(4–5 мм по высоте). 

2) После проверки на герметичность выньте пробку с газоотводной трубкой и закрепите про-
бирку горизонтально в лапке штатива так, чтобы открытый конец пробирки располагался мак-
симально близко к лапке. Насколько плотно закреплять винт лапки? Главное, чтобы пробирка не 
треснула. Да и при нагревании стекло еще расширится. Это тоже надо учесть. Еще одно правило ТБ: 
прогревать сначала всю нижнюю поверхность пробирки и только после этого нагревать в нужном 
месте. (Чем объясняется это требование?) Всё готово для проведения опыта. Реакция идет быстро, 
но вы успеваете увидеть изменения и образование новых веществ. 

Не забывайте фотографировать основные позиции опыта.
Состав газа и пара, превратившегося в бесцветную жидкость у холодного отверстия пробирки, 

не вызывают сомнений. Хотя убедиться в том, что бесцветная жидкость — вода, тоже можно. Бе-
лый порошок безводного сульфата меди(II) в контакте с водой становится синим, т.  к. ионы меди 
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соединяются с молекулами воды и образуются гидратированные ионы меди синего цвета. А порошок 
черного цвета, – что это за вещество? Может быть, необходимы дополнительные опыты, чтобы оха-
рактеризовать состав черного порошка? И тогда вы сможете отразить разложение малахита уравнени-
ем реакции. Но три элемента, входящие в состав бесцветной жидкости и газа, вы уже знаете.

Опыт №3. «Взаимодействие малахита с кислотой»
К небольшому объему порошка малахита добавьте несколько капель раствора любой кислоты 

(соляной, азотной, серной, уксусной). Какой газ выделяется? Почему эта реакция обмена идет до 
конца?

Вопросы для желающих по окончании работы: 1) Какие процессы будут происходить, если к 
малахиту добавить фосфорную кислоту? 2) Приведите примеры других минералов-карбонатов.  
3) Какой реактив нужно использовать, чтобы отличить карбонат от некарбоната?

Опыт №4. «Взаимодействие черного порошка, образовавшегося при 
разложении малахита, с кислотой»

Выньте пробку, осторожно прогрейте всю пробирку и выпарите капельки воды. Дайте остыть 
пробирке. Часть черного порошка отсыпьте в чистую пробирку. Перед добавлением нескольких ка-
пель кислоты приготовьтесь сделать видеосъемку опыта. Перечислите происходящие изменения. 

Итак, цвет получившегося раствора при действии кислоты на малахит не оставляет сомнений. 
Сравните состав малахита и черного порошка. Но как быть с атомами водорода в составе малахи-
та? Можно предположить, что малахит — либо кислая соль, либо основная соль. Количественное 
проведение разложения малахита позволило установить, что малахит – основная соль. Теперь вы 
можете написать уравнения реакций проведенных вами опытов.

Итак, на Хозяйке медной горы было зеленое платье из шелкового малахита и ссиза-черная коса. 
Теперь понятно именно такое сочетание цветов. Но почему ленты медного цвета? Действитель-
но, как получить металл из его оксида? Какие восстановители использовали в XVIII–XIX веках?  
А в настоящее время? Конечно, до открытия электролиза и дешевого способа получения водорода 
использовали самый доступный восстановитель — уголь. Переходим к следующему опыту — полу-
чению меди восстановлением ее из оксида меди углем.

Опыт №5. «Взаимодействие черного порошка с углем при нагревании»
Конечно, можно использовать черный порошок оксида меди, образовавшийся в предыдущем 

опыте. Мешает только вода, скопившаяся у отверстия пробирки. Как легко можно избавиться от 
воды, не рассыпав черный порошок? И вот теперь, в сухую пробирку внесите (шпателем) растертый 
порошок угля. Как провести эту реакцию между двумя твердыми веществами? Сколько и какие 
вещества образуются? Какие соединения могут образоваться из углерода в этой реакции? Будете 
ли проверять? Как, по-вашему, целесообразно закрепить пробирку: горизонтально или вертикаль-
но. Дайте пояснения. Прогрели всю пробирку? Пока нагреваете смесь черных порошков, напишите 
уравнение реакции. Определите тип реакции. Укажите цвет каждого вещества. Объясните процесс 
восстановления меди в степени окисления +2 углеродом.

Опыт №6. «Восстановление меди из раствора соли меди более активным 
металлом»

Можно восстановить медь и из полученного в реакции №3 раствора соли меди, используя более 
активный металл. Проведите этот опыт. 

Вопрос для самостоятельной работы с литературой: 
Как вы думаете, мог ли такой способ получения меди быть актуальным до ХХ века? Ответ обо-

снуйте фактами.
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Вспомните, какова была цель практической работы. Изменилось ли у вас представление о ве-
ществах, химических реакциях? Если появились вопросы, запишите их, чтобы подумать над ними 
и, может быть, обсудить совместно на следующем занятии.

Подготовьте отчет о составе и свойствах соединений меди по материалам практической ра-
боты. Отчет можно выполнить в письменной форме, а также в виде презентации. Лаконичность и 
обоснованность наблюдений, рассуждений и выводов приветствуется.

Часть 3 — логика выполнения задания
Логика решения представлена в наводящих вопросах по каждому опыту. 

Критерии оценивания
Каждый опыт оценивается как «зачет» / «незачет»: «зачет» при правильном выполнении опыта 

и правильных выводах по нему. При оценке каждого опыта учитывать следующие показатели: 
1) четкое формулирование цели проведения опыта;
2) краткое описание опыта (условия проведения, признаки реакции, иллюстрации или фото-, 

видеоподтверждение);
3) разъяснение результатов опыта, запись уравнений реакций в молекулярном и ионном виде, 

характеристика типа реакции;
4) индивидуальное отношение к опыту (задумался о механизме взаимодействия частиц, или 

попытался оценить прочность связей между атомами разных элементов в веществе, или, может 
быть, признаки реакции стали причиной появления новых ассоциаций, и т. д.).
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149. «ДЕНАТУРАЦИЯ И РЕНАТУРАЦИЯ БЕЛКА ПРИ 
РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ»
Автор задания – Балицкая Елизавета Дмитриевна.
Рассчитан на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: биология, химия.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, кооперация.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: растворы яичного белка, горелка, этиловый спирт, сульфата аммо-

ния, концентрированная азотная кислота, пробирки, штатив, химические стаканы.
Оптимальное время для реализации: 10 минут.
Форма проведения – на выбор: индивидуально или в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: определить влияние 

различных факторов на денатурацию и ренатурацию белка.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Как вы думаете, чем опасно потребление алкогольных напитков? Почему необходимо 

использовать жаропонижающие средства при достижении температуры тела человека 
39–400С?

2. Выберите условие, при котором вы хотите исследовать денатурацию белка (соль, спирт, 
кислота, температура).

3. Проведите реакцию взаимодействия белка с выбранным реагентом. Опишите, что будет 
происходить.

4. Добавьте воды, опишите, что будет происходить.
5. Сделайте вывод из полученных результатов.

Часть 3 — логика выполнения задания
Учащиеся выбирают реагент и смешивают его с яичным белком. В случае с изменением темпе-

ратуры аккуратно нагревают пробирку. Затем добавляют воду для исследования ренатурации белка.
В случае со спиртом, кислотой и нагреванием происходит необратимая денатурация белка, в 

случае с солью – возможна ренатурация при добавлениии воды.
Вывод – потребление алкогольных напитков, ровно как и повышение температуры, ведут к не-

обратимой денатурации белков организма, вызывая его гибель.

Критерии оценивания
0 баллов – не выполнено ни одно задание;
1 балл – дан верный ответ на вопрос п.1, не проведен эксперимент;
2 балла – дан верный ответ на вопрос п.1, проведен эксперимент, имеются логические ошибки 

в выводах;
3 балла – дан верный ответ на вопрос п.1, проведен эксперимент, сформулированы корректные 

выводы.
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150. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СКОРОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАНЕТ И ОРБИТ»
Автор задания – Трунин Арсений Алексеевич.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, астрономия, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, умение работать с 
табличными данными.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: справочные материалы – масса, радиус различных планет, гравита-

ционная постоянная.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения – индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использование фор-

мул классической механики для решения прикладных задач астрономии и космонавтики.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Необходимо найти минимальную горизонтальную скорость, которую необходимо при-

дать объекту, чтобы он совершал движение по круговой орбите вокруг планеты и не на-
чал падать (первая космическая скорость). Эта характеристика планеты очень важна при 
запуске космических аппаратов с ее поверхности (по сути, это минимальная скорость, до 
которой аппарат нужно разогнать).

2. Произведите необходимые вычисления для различных планет. Результаты вычислений за-
несите в таблицу.

3. Как изменяется первая космическая скорость в зависимости от высоты орбиты? Произве-
дите вычисления для орбит 100 км и 200 км. Результаты вычислений занесите в таблицу.

4. Как зависит период обращения космического аппарата от высоты орбиты?

Иллюстрация движения с различными скоростями:
Кривые А и В – движение со скоростью меньше первой космической;
Кривые С и D – движение со скоростью, равной (C) или больше первой космической (D).
Кривая Е – движение со второй космической скоростью (скорость убегания).
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Примерный вид таблицы ответов:

Планета Величина первой косми-
ческой скорости (вблизи 
поверхности)

Величина первой косми-
ческой скорости
(100 км от поверхности)

Величина первой косми-
ческой скорости (200 км 
от поверхности)

Земля 

Марс 

Венера

Юпитер

Меркурий

Сатурн

Нептун

Часть 3 — логика выполнения задания
Ожидаемые действия, ход решения:
Уравнение второго закона Ньютона (уравнение движения) для космического аппарата массы m 

движущегося по орбите вокруг планеты можно записать в виде:

где a – ускорение, G – гравитационная постоянная, M – масса планеты, R – радиус орбиты. 
Для вращательного движения ускорение а можно выразить через линейную скорость IV :  

R
Va I

2

=

После подстановки получаем выражение для искомой скорости IV :

hR
MG

R
MGVI +

==
0   

,

где 0R  – радиус планеты, h – высота орбиты над поверхностью.

(Ответ на п. 4). Из формул для вращательного движения знаем, что 
V

RT π2
= . 

В случае орбитального движения IVV = .

Критерии оценивания
1 балл – не написано уравнение движения, скорость не найдена;
2 балла – расчеты проведены, но с ошибками;
3 балла – скорость найдена, результаты для различных планет занесены в таблицу, нет ответов 

на п. 3 и п. 4;
4 балла – все посчитано верно, все ответы занесены в таблицу, на п.4 ответа нет;
5 баллов – все посчитано верно, все ответы занесены в таблицу, на п. 4 ответ дан.
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151. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
СКОРОСТИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПЛАНЕТ И ОРБИТ»
Автор задания – Трунин Арсений Алексеевич.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, астрономия, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, умение работать с 
табличными данными.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: справочные материалы – масса, радиус различных планет, гравита-

ционная постоянная.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения – индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использование фор-

мул классической механики для решения прикладных задач астрономии и космонавтики.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Необходимо найти наименьшую скорость, которую нужно придать космическому аппара-

ту для преодоления гравитационного притяжения планеты и покидания замкнутой орби-
ты вокруг нее (вторая космическая скорость, или скорость убегания).

2. Произведите необходимые вычисления для различных планет. Результаты вычислений за-
несите в таблицу.

3. Как изменяется вторая космическая скорость в зависимости от высоты орбиты? Произве-
дите вычисления для орбит 100 км и 200 км. Результаты вычислений занесите в таблицу.

4. Как еще можно трактовать вторую космическую скорость?

Иллюстрация движения с различными скоростями:
Кривые А и В – движение со скоростью меньше первой космической;
Кривые С и D – движение со скоростью, равной (C) или больше первой космической (D).
Кривая Е – движение со второй космической скоростью (скорость убегания).
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Примерный вид таблицы ответов:

Планета Величина второй косми-
ческой скорости (вблизи 
поверхности)

Величина второй косми-
ческой скорости
(100 км от поверхности)

Величина второй косми-
ческой скорости (200 км 
от поверхности)

Земля 

Марс 

Венера

Юпитер

Меркурий

Сатурн

Нептун

Часть 3 — логика выполнения задания
Ожидаемые действия, ход решения:
1. Условие преодоления влияния поля тяготения планеты означает, что вся кинетическая энер-

гия космического аппарата массой m перейдет в работу по преодолению влияния гравитационного 
поля:  

где G – гравитационная постоянная, M – масса планеты, R – радиус орбиты. Из этого уравнения 

можно выразить IIV :
hR

MG
R
MGVII +

==
0

22 , где 0R - радиус планеты, h – высота орби-
ты над поверхностью.

2. Вторая трактовка второй космической скорости – решение обратной задачи, то есть, ско-
рость, которую приобретет объект вблизи поверхности (или орбиты) планеты, если начнет падать 
на нее с бесконечно большого расстояния.

Критерии оценивания
1 балл – не написан закон сохранения энергии, скорость не найдена;
2 балла – расчеты проведены, но с ошибками;
3 балла – скорость найдена, результаты для различных планет занесены в таблицу, нет ответов 

на п. 3 и п. 4;
4 балла – все посчитано верно, все ответы занесены в таблицу, на п.4 ответа нет;
5 баллов – посчитано верно, все ответы занесены в таблицу, на п. 4 ответ дан.
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152. «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ СТАЦИОНАРНОЙ 
ОРБИТЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ»
Автор задания – Трунин Арсений Алексеевич.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: физика, астрономия, математика.
Какие метапредметные умения развивает: креативность, умение работать с 
табличными данными.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: справочные материалы – масса, радиус, период обращения различ-

ных небесных тел (Земли, Венеры, Марса, Юпитера, Сатурна), гравитационная постоянная.
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения – индивидуально.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: использование фор-

мул классической механики для решения прикладных задач астрономии.

Часть 2 — задание для учащихся
1. Необходимо найти высоту (над поверхностью небесного тела) одной из самых интересных 

с практической точки зрения орбит – стационарной орбиты. Данная орбита уникальна 
тем, что космический аппарат на ней не приближается к небесному телу и не удаляется от 
него и, кроме того, вращаясь вместе с телом, постоянно находится над какой-либо точкой 
на экваторе. 

2. Произведите необходимые вычисления для различных небесных тел. Результаты вычисле-
ний занесите в таблицу.

3. Какими параметрами, прежде всего, обусловлена разница в высотах орбит для разных не-
бесных тел? 

4. Как вы думаете, почему подобная орбита невозможна для Луны?

Примерный вид таблицы ответов:

Небесное тело Высота стационарной орбиты

Земля (геостационарная орбита)

Марс (ареостационарная орбита)

Венера

Юпитер

Меркурий

Часть 3 — логика выполнения задания
Ожидаемые действия, хода решения:
1) Условие стационарности космического аппарата на орбите – уравновешивание центробеж-

ной силы силой гравитационного взаимодействия с небесным телом. Отсюда можно получить вы-
ражение для высоты орбиты (считая от центра небесного тела):

,  
 

где G – гравитационная постоянная, MT – масса небесного тела, ω – угловая скорость вращения 
небесного тела.
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2) По формуле для вращательного движения можно выразить : 
,

где Т – период обращения небесного тела вокруг собственной оси (данные из таблицы).
3) Для определения высоты орбиты относительно поверхности тела необходимо из вычесть 

радиус тела (данные из таблицы).
4) Ответ на п. 3 – самый «сильный» вклад вносит разница в угловой скорости вращения 

(т.к. в выражении для R она в квадрате).
5) Ответ на п. 4 – для Луны практически подобная орбита невозможна ввиду слишком сильного 

гравитационного воздействия на размещенный на ней аппарат со стороны Земли (т.е. рассуждение 
про уравновешивание сил будет неверно ввиду наличия еще одного воздействия, которым прене-
бречь нельзя).

Критерии оценивания
1 балл – не написаны условия стационарности; на п. 3 и п. 4, соответственно, ответов тоже не 

будет;
2 балла – условия стационарности есть, найдены и занесены в таблицу ответов. Высота от по-

верхности посчитана, но с ошибками. На п.3 и п.4 ответов нет;
3 балла – условия стационарности есть, найдены и занесены в таблицу ответов. Высота от по-

верхности посчитана точно. На п.3 и п.4 ответов нет;
4 балла – все посчитано верно, все ответы занесены в таблицу, на один из двух вопросов (п.3 и 

п.4) ответ не дан;
5 баллов – все посчитано верно, все ответы занесены в таблицу, на оба вопроса (п.3 и п.4) ответ 

дан.



251Том 2. Задания для работы с учащимися 5–11 классов

153. «ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ»

Автор задания – Фещенко Ирина Алексеевна.
Рассчитано на 9 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, физика.
Какие метапредметные умения развивает: решение познавательных проблем.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 7 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких образовательных результатов ожидается: умение производить расчет с уче-

том перевода единиц измерения.

Часть 2 – собственно задание для учащихся
Вода наиболее широко применяется для тушения пожаров. Достоинствами являются дешевизна 

и доступность, относительно высокая удельная теплоемкость, высокая скрытая теплота испарения, 
химическая инертность по отношению к большинству веществ и материалов. К недостаткам воды 
относятся высокая электропроводность, относительно низкая смачивающая способность, недоста-
точная адгезия. Вода широко применяется для защиты от возгорания соседних с горящим объектов, 
охлаждения резервуаров с нефтепродуктами при их тушении другими огнетушащими веществами. 

Воду нельзя применять для тушения веществ, бурно реагирующих с ней с выделением тепла, 
горючих, токсичных и коррозионно-активных газов. К таким веществам относятся многие металлы 
и их соединения, раскалённые уголь и железо. Также нельзя применять воду для тушения нефти 
и нефтепродуктов, поскольку может произойти выброс или разбрызгивание горящих продуктов.

Через сколько минут закончится вода в пожарной цистерне АЦ-40(131) с объемом бака с водой 
2,64 м3, если вода подается через пожарный ствол типа А? Расход ствола 7,5 л/с. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Задание проверяет в первую очередь умение проектировать деятельность в соответствии с це-

лью, использовать имеющиеся знания и методы в решении конкретных жизненных задач. 
Логика решения:
Vбака = 2,64 м3=2640 л
Q(расход ствола) = 7,5 л/с
t-?

Решение:
t = V/Q;
t = 2640 л/7,5 л/с=352 с =5,86 мин

Ответ: через 5,86 минут.

Критерии оценивания

№ Дескрипторы Баллы

1 Условие задачи записано в соответствии с общепринятыми нормами 1

2 Выполнен перевод единиц измерения 1

3 Осуществлен расчет, позволяющий определить искомую величину 1

Максимальный балл (сумма) 3
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154. «БЕНЗОКАИН»

Автор задания – Фещенко Ирина Алексеевна.
Рассчитано на 10 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, биология.
Какие метапредметные умения развивает: умение планировать и осуществлять 
свою деятельность.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 10 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких образовательных результатов ожидается: умение составлять уравнение ре-

акции восстановления нитро-группы и уравнения реакции этерификации.

Часть 2 – собственно задание для учащихся
Кокаин был первым эффективным местным обезболивающим средством, использующимся в 

хирургии. К сожалению, он мог действовать перевозбуждающе и возникала опасная привязанность 
к этому препарату. Современные обезболивающие средства не должны иметь таких свойств. Неко-
торые из них являются производными 4-аминобензойной кислоты. Простейшее из них – бензока-
ин. Он часто входит в состав мазей от ожогов в качестве активного компонента.

Спроектируйте синтез бензокаина, взяв в качестве исходного материала 4-нитробензойную 
кислоту.

4-нитробензойная кислота    бензокаин

Часть 3 — логика выполнения задания
Определен порядок проведения реакций: 
1) этерификация:
NO2-C6H4-COOH + C2H5OH → NO2-C6H4-COOС2H5 + H2O
2) восстановление нитро-группы:
NO2-C6H4-COOС2H5 + 3Zn + 6HCl → NH2-C6H4-COOС2H5 + 3ZnCl2 + 2H2O

Критерии оценивания 

№ Дескрипторы Баллы

1 Установил порядок проведения реакций 2

2 Установил реагенты и продукты в реакции этерификации, составил уравнение 2

3 Установил реагенты и продукты в реакции восстановления нитро-группы, соста-
вил уравнение

2

Максимальный балл (сумма) 6
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155. «МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ»

Автор задания – Фещенко Ирина Алексеевна.
Рассчитано на 10 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, биология, география, физика.
Какие метапредметные умения развивает: работа с информацией, синтез.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 20 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких образовательных результатов ожидается: умение составлять уравнения ре-

акций, происходящих в атмосфере, с участием галогеналканов.

Часть 2 – собственно задание для учащихся
Длинные полоски одного типа морских водорослей, называемых ламинария, используются не-

которыми людьми для предсказания погоды. Эти же водоросли были использованы некогда и для 
получения йода. Водоросли концентрируют в себе йод из морской воды, превращая его в иодметан. 
Иодметан – легколетучее вещество и, как и следует ожидать, выделяется в атмосферу.

Однако иодметан обнаружен в атмосфере лишь в ничтожных количествах. Одна из возможных 
теорий объясняет этот факт тем, что некоторое количество иодметана реагирует с хлорид-ионами 
морской воды с образованием хлорметана, являющимся основным природным хлорсодержащим 
веществом атмосферы. Фотодиссоциация хлорметана – важный природный источник атомов хло-
ра, находящихся в атмосфере.

При этом атом С, который непосредственно связан с атомом О, приобретает частичный положи-
тельный заряд. И теперь атака ионами Br- происходит гораздо легче. В результате получается бромбутан.

А.  1) Запишите уравнение реакции иодметана с хлорид-ионами.
 2) Какую роль выполняют в этом процессе ионы хлора?
Б.  Укажите две причины, почему маловероятно, чтобы бромметан реагировал в той же са-

мой мере с морской водой при подобных обстоятельствах?
В.  1) Запишите уравнение фотодиссоциации хлорметана.
 2) Используя значения энтальпий связей С-Сl, рассчитайте минимальную частоту фотона 

излучения, при которой может быть вызвана фотодиссоциация хлорметана.
 3) Какой области спектра соответствует эта частота?

Часть 3 — логика выполнения задания
А.  CH3I + Cl- → CH3Cl + I-
 Cl- – нуклеофильный реагент
Б.  Бромметан обладает меньшей реакционной способностью, чем иодметан. Энтальпия свя-

зи С–Br составляет 290 кДж/моль, а энтальпия связи С–I составляет 228 кДж/моль.
В.  СH3Cl → CH3. + .Cl
 Энтальпия связи С–Cl составляет 346 кДж/моль
 ν=Е/h,   h = 6,626 .10−34  Дж.с 

Критерии оценивания

№ Дескрипторы Баллы

1 Составил уравнение реакции иодметана с хлорид-ионами и определил роль ионов хлора 2

2 Определил причины низкой вероятности взаимодействия бромметана с хлорид ионами 
(по 1 баллу за каждую)

2

3 Составил уравнение фотодиссоциации хлорметана и определил условия протекания этого 
процесса

2

Максимальный балл (сумма) 6
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156. «СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ»

Автор задания – Фещенко Ирина Алексеевна.
Рассчитан на 10–11 классы.
Какие предметные области охватывает: химия, физика, биология.
Какие метапредметные умения развивает: работа с текстом, обработка 
информации.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 10 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких образовательных результатов ожидается: умение определять возможность 

защиты от солнечного излучения по области поглощаемых веществами частот.

Часть 2 – собственно задание для учащихся
С помощью каких веществ можно защититься от солнечного излучения?
На рисунке 1 показана часть спектра солнечного излучения, достигающая поверхности Земли, 

и его действие на кожу.

Каждое вещество, приведенное в таблице, поглощает свет в видимой и УФ-областях. Спектр 
поглощения вещества отражает интенсивность поглощения им излучения данной частоты (длины 
волны), и состоит либо из ряда острых пиков, либо непрерывной полосы. Значения в таблице соот-
ветствуют самой низкой частоте (или области частот), при которой наблюдается максимум погло-
щения для данного вещества.

Таблица 1

Вещество Область поглощаемых частот, 1014 Гц

Вода от 16,2

Стекло от 9,4

Триолеат глицерина (основной компонент оливкового масла) 6,8 – 10,7

4-амибензойная кислота 8,8 – 12,2

Обозначьте по возможности на рисунке 1 границы области поглощения для веществ, приведен-
ных в таблице. (Некоторые из них лежат вне области частот, изображенных на рисунке).
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Сформулируйте свою точку зрения относительно следующих вопросов:
1. может ли пребывание в воде защитить вас от солнечных ожогов?
2. какова вероятность загореть, сидя в солнечный день у окна, выходящего на южную 

сторону?
3. можно ли использовать оливковое масло для защиты от солнечного излучения?
4. можно ли использовать в тех же целях 4-аминобензойную кислоту?

Часть 3 — логика выполнения задания
Ученик, сопоставляя области поглощения частот для различных веществ и частоту излучения, 

достигающего поверхности Земли, определяет целесообразность использования того или иного ве-
щества для защиты от солнечного излучения:

1. вода не защищает от солнечных ожогов;
2. есть вероятность получить легкий загар;
3. нет, так как оно не защищает кожу от высокочастотного излучения;
4. 4-аминобензойная кислота поглощает излучение только в ближнем УФ-диапазоне, а «даль-

ний ультрафиолет» не блокируется с помощью этого вещества.

Критерии оценивания 

№ Дескрипторы Баллы

1 Сформулировал свою точку зрения относительно возможности защититься от солнеч-
ного излучения в воде 

1

2 Сформулировал свою точку зрения относительно вероятности загара у южного окна 1

3 Сформулировал свою точку зрения относительно возможности защититься от солнеч-
ного излучения, используя оливковое масло

1

4 Сформулировал свою точку зрения относительно возможности защититься от солнеч-
ного излучения, используя 4-аминобензойную кислоту

1

Максимальный балл (сумма) 4
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157. «ГЕОХИМИЯ: ВОЗРАСТ ГОРНОЙ ПОРОДЫ»

Автор задания – Фещенко Ирина Алексеевна.
Рассчитано на 11 класс.
Какие предметные области охватывает: химия, физика, география.
Какие метапредметные умения развивает: работа с информацией, синтез.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Оптимальное время для реализации: 15 минут.
Форма проведения: индивидуально.
Достижение каких образовательных результатов ожидается: умение составлять уравнение ре-

акции ядерного распада, умение определять массовую долю.

Часть 2 – собственно задание для учащихся
В конце XX века было установлено, что возраст образца горной породы со скалистого побере-

жья Северного Лабрадора в Канаде составляет 4,0·109 лет. Поскольку принято считать, что Земля 
образовалась 4,6·109 лет назад, эта находка дает некоторые представления о земной коре, так как 
образец возник вскоре после формирования Земли.

Геохимик Кеннет Коллерсон из Калифорнийского Университета установил возраст образца, 
измерив соотношение масс двух изотопов редкоземельных элементов самария-147 и неодима-143. 

превращается в при α-распаде с периодом полураспада 106 ·109 лет.

А. Запишите уравнение ядерного распада самария-147.
Б. Используя величину периода полураспада нарисуйте график зависимости массы оставшего-

ся самария-147 (в процентах от исходной массы) от времени. Используя график, определите про-
центное содержание самария в горном образце с Лабрадора. Какое соотношение масс самария-147 
и неодима-143 обнаружил Коллерсон?

Часть 3 — логика выполнения задания

Самарий-неодимовый метод – метод изотопного датирования, основанный на использовании 
α-распада 147Sm (T1/2 = 1,06·1010 лет) с превращением его в 143Nd (X = 6,54 · 10-12 лет-1). 

Критерии оценивания: 

№ Дескрипторы Баллы

1 Составил уравнение ядерного распада 1

2 Изобразил график зависимости 1

3 Установил массовую долю самария в результате анализа графика 1

Максимальный балл (сумма) 3
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158. «ГЕНЕРАТОР ПАРОЛЕЙ»

Автор задания – Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 9–10 класс.
Какие предметные области охватывает: программирование.
Какие метапредметные умения развивает: умение анализировать текстовую 
информацию и самостоятельно формулировать, решать познавательные задачи на 
основе анализа информации, устанавливать логические связи.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждого участника необходимы компьютер и предустановленная 

среда программирования.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения – на выбор: индивидуально или в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: генерация случайно-

го числа, функции ord и chr, оформление строки вывода.

 Часть 2 — задание для учащихся
Представьте, что вы программист в компании. Вам поручили задание сделать генератор паро-

лей. Он должен состоять не менее, чем из 8 знаков, не связанных между собой по смыслу.

Часть 3 — логика выполнения задания
Ребятам необходимо научиться в первую очередь получить случайную цифру и случайную бук-

ву, а затем составить из таких цифр и букв пароль нужной длины.
На языке Python это можно сделать разными способами, например, выбирать из списка или 

словаря и т. д.
Ниже представлено решение без использования сложных структур данных.

import random

print(
f»{random.randint(0,9)}{chr(random.randint(ord(‘a’), 
ord(‘z’)))}{random.randint(0,9)}{chr(random.randint(ord(‘a’), 
ord(‘z’)))}{random.randint(0,9)}{chr(random.randint(ord(‘a’), 
ord(‘z’)))}{random.randint(0,9)}{chr(random.randint(ord(‘a’), ord(‘z’)))}»
 )

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен –  
0 баллов

Выполнен частично –  
1 балл

Выполнен полностью –  
2 балла

1. Ответ Неправильный Ответ частично верный Ответ верный

2. Ход решения Не представлен Представлен, но имеет 
ошибки

Представлен верно

«Зачет» – общая сумма баллов не меньше 2.
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159. «КТО РЕШИТ УРАВНЕНИЕ?»

Автор задания – Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 9–10 класс.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: умение анализировать текстовую 
информацию и самостоятельно формулировать, решать познавательные задачи на 
основе анализа информации, устанавливать логические связи.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждого участника необходимы карандаш и бумага.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения – на выбор: индивидуально или в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: умение работать с ре-

гулярными выражениями, решать уравнения с одним неизвестным.

 Часть 2 — задание для учащихся
Напишите программу, которая решает уравнения с одним неизвестным. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Для решения такой задачи необходимо уметь работать со строками, а также с регулярными 

выражениями.

import re

s = ‘-2x - 6 = -10’
s = s.replace(‘ ‘,’’)
k = re.findall(r’([+-]\w+)x’, s)
b = re.findall(r’([+-]\w+)\=’, s)
c = re.findall(r’\=([+-]\w+)’, s)

x = (int(c[0]) - int(b[0]))/ int(k[0])
print(f ’x = ({int(c[0])} - {int(b[0])}) / {int(k[0])} = ‘, x)

Тренировать регулярные выражения можно с помощью специальных тренажеров: 
https://regexr.com 

Критерии оценивания 

Критерий Не выполнен – 0 баллов Выполнен частично – 
1 балл

Выполнен полностью –  
2 балла

1. Ответ Неправильный Ответ частично верный Ответ верный

2. Ход решения Не представлен Представлен, но имеет 
ошибки

Представлен верно

«Зачет» – общая сумма баллов не меньше 2.

https://regexr.com
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160. «КАК НАЙТИ НУЖНЫЙ ФАЙЛ?»

Автор задания – Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 9–10 класс.
Какие предметные области охватывает: информатика.
Какие метапредметные умения развивает: умение анализировать текстовую 
информацию и самостоятельно формулировать, решать познавательные задачи на 
основе анализа информации, устанавливать логические связи.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждого участника необходимы компьютер и предустановленная 

среда программирования.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения – на выбор: индивидуально или в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: работа с регулярны-

ми выражениями.

 Часть 2 — задание для учащихся
Представьте, что вам необходимо обработать большое количество записей. Вам нужно найти 

все файлы, которые начинаются на букву t и заканчиваются на .py. Каким регулярным выражением 
вы воспользуетесь для поиска?

Часть 3 — логика выполнения задания
Краткое описание ожидаемых действий, хода решения, вариантов ответов:
Итоговое выражение: ^t.*\.py$
^ – начало строки
t – символ определенный, который должен стоять в начале строки
.* - любое количество символов.
\.py – Экранированная точка и расширение искомого файла
$ - конец строки.

Тренировать регулярные выражения можно с помощью специальных тренажеров: 
https://regexr.com 

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен – 
0 баллов

Выполнен частично – 
1 балл

Выполнен полностью – 2 
балла

1. Ответ Неправильный Ответ частично верный Ответ верный

2. Ход решения Не представлен Представлен, но имеет 
ошибки

Представлен верно

«Зачет» – общая сумма баллов не меньше 2.

https://regexr.com
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161. «КАК НАЙТИ СТРОКУ В СТРОКЕ?»

Автор задания – Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 9–10 класс.
Какие предметные области охватывает: программирование, математика.
Какие метапредметные умения развивает: умение анализировать текстовую 
информацию и самостоятельно формулировать, решать познавательные задачи на 
основе анализа информации, устанавливать логические связи.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждого участника необходимы карандаш и бумага.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения – на выбор: индивидуально или в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: работа с регулярны-

ми выражениями.

 Часть 2 — задание для учащихся
Откройте тренажер для регулярных выражений:
https://regexr.com
С помощью вкладки Community patterns подберите такой шаблон, который поможет найти в 

тексте электронный адрес. 

Часть 3 — логика выполнения задания
Данный тренажер предлагает множество рабочих шаблонов для разных ситуаций.
Один из них: /\b[\w\.-]+@[\w\.-]+\.\w{2,4}\b/gi

Критерии оценивания 

Критерий
 

Не выполнен – 
0 баллов

Выполнен частично – 
1 балл

Выполнен полностью – 2 
балла

1. Ответ Неправильный Ответ частично верный Ответ верный

2. Ход решения Не представлен Представлен, но имеет 
ошибки

Представлен верно

«Зачет» – общая сумма баллов не меньше 2.

https://regexr.com
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162. «БРОНИРОВАНИЕ АПАРТАМЕНТОВ»

Автор задания – Волкова Екатерина Вадимовна.
Рассчитано на 9–10 класс.
Какие предметные области охватывает: программирование.
Какие метапредметные умения развивает: умение анализировать текстовую 
информацию и самостоятельно формулировать, решать познавательные задачи на 
основе анализа информации, устанавливать логические связи.

Часть 1 — пояснительная записка для педагогов
Необходимые материалы: на каждого участника необходимы компьютер и предустановленная 

среда программирования.
Оптимальное время для реализации: 30 минут.
Форма проведения – на выбор: индивидуально или в паре.
Достижение каких предметных образовательных результатов ожидается: создание таблиц на 

языке mysql.

 Часть 2 — задание для учащихся
Вам пришел заказчик с просьбой разработать сервис для бронирования апартаментов. Для него 

уже создали некоторую схему данных. Проанализируйте ее, предложите свои изменения в схему 
данных и создайте необходимые таблицы.
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 Часть 3 — логика выполнения задания
Ребята, которые хотят подробнее познакомиться с созданием баз данных, могут использовать 

такое задание для создания собственного портфолио.
Пример кода для создания таблиц по схеме данных представлен ниже.

drop database if exists booking_1;
create database booking_1;
use booking_1;

drop table if exists roles;
create table roles(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 `role` VARCHAR(100) NOT NULL, 
 
 index roles_role_idx(`role`)
);

drop table if exists users;
create table users(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 firstname VARCHAR(100),
 lastname VARCHAR(100),
 role_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 email VARCHAR(100) unique,
 password_hash VARCHAR(100),
 phone VARCHAR(12),
 created_at DATETIME DEFAULT now(),
 updated_at DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 
 index users_phone_idx(phone),
 index users_firstlast_idx(firstname, lastname),
 
 foreign key (role_id) references roles(id)
);

drop table if exists addresses;
create table addresses(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 city VARCHAR(100),
 street VARCHAR(255),
 house INT,
 flat INT,
 
 created_at DATETIME DEFAULT now(),
 updated_at DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP

);

drop table if exists apartments;
create table apartments(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
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 address_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 landlord_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 rooms INT,
 description VARCHAR(5000),
 price INT,
 `free` BIT,

 created_at DATETIME DEFAULT now(),
 updated_at DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 
 index apartments_rooms_idx(rooms),
 
 foreign key (address_id) references addresses(id),
 foreign key (landlord_id) references users(id)
);

drop table if exists messages;
create table messages(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 from_user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 to_user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 body TEXT,
 created_at DATETIME DEFAULT now(),
 updated_at DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 
 
 index (from_user_id),
 index (to_user_id),
 
 foreign key (from_user_id) references users(id),
 foreign key (to_user_id) references users(id)

);

drop table if exists bookings;
create table bookings(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 checkin DATE,
 checkout DATE,
 apartment_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 landlord_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 tenant_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,

 created_at DATETIME DEFAULT now(),
 updated_at DATETIME ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
 
 
 index (apartment_id),
 index (landlord_id),
 
 foreign key (apartment_id) references apartments(id),
 foreign key (landlord_id) references apartments(landlord_id),
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 foreign key (tenant_id) references users(id)

);

drop table if exists favourites;
create table favourites(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 apartment_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 
 foreign key (apartment_id) references apartments(id),
 foreign key (user_id) references users(id)
);

drop table if exists comments;
create table comments(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 from_user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 apartment_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 body TEXT,
 created_at DATETIME DEFAULT now(),
 
 index (from_user_id),
 
 foreign key (from_user_id) references users(id),
 foreign key (apartment_id) references apartments(id)
);

drop table if exists ratings;
create table ratings(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 value ENUM(‘1’, ‘2’, ‘3’, ‘4’, ‘5’, ‘6’, ‘7’, ‘8’, ‘9’, ‘10’),
 comment VARCHAR(255),
 apartment_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 created_at DATETIME DEFAULT now(),
 
 foreign key (apartment_id) references apartments(id),
 foreign key (user_id) references users(id)
);

drop table if exists photo_albums;
create table photo_albums(
 id SERIAL,
 name VARCHAR(200),
 user_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
 
 PRIMARY KEY (id),
 foreign key (user_id) references users(id)
);

drop table if exists photos;
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create table photos(
 id SERIAL PRIMARY KEY,
 album_id BIGINT UNSIGNED NULL,
 apartment_id BIGINT UNSIGNED NULL,
 
 foreign key (album_id) references photo_albums(id),
 foreign key (apartment_id) references apartments(id)
);

Критерии оценивания

Критерий
 

Не выполнен – 
0 баллов

Выполнен частично –  
1 балл

Выполнен полностью –  
2 балла

1. Ответ Неправильный Ответ частично верный Ответ верный

2. Ход решения Не представлен Представлен, но имеет 
ошибки

Представлен верно

«Зачет» – общая сумма баллов не меньше 2.
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