
Конструирование учебных заданий, 
направленыых на формирование 
естественнонаучной грамотности 

 



Естественнонаучная грамотность  
согласно PISA 

Естественнонаучная грамотность – это способность человека 
занимать активную гражданскую позицию по вопросам, связанным 
с естественными науками, и его готовность интересоваться 
естественнонаучными идеями. Естественнонаучно грамотный 
человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении 
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что 
требует от него следующих компетентностей: 
•  научно объяснять явления; 
•  демонстрировать понимание основных особенностей  
естественнонаучного исследования;        
•  интерпретировать данные и использовать научные 
доказательства для получения выводов. 

 



1 Компетенция: научное 
объяснение явлений 

Примерный смысл учебного 
задания 

1.1 Применять соответствующие 
естественнонаучные знания для 
объяснения явления  

Описана стандартная ситуация, для 
объяснения которой можно напрямую 
использовать программный материал.  

1.2 Распознавать, использовать и 
создавать объяснительные модели и 
представления  

Описана нестандартная ситуации, для 
которой ученик не имеет готового 
объяснения. Для объяснения реальная 
ситуация должна быть трансформирована в 
модель.  

1.3 Делать и научно обосновывать 
прогнозы о протекании процесса или 
явления  

Предлагается на основе понимания 
механизма (или причин) явления или 
процесса обосновать дальнейшее развитие 
событий.  

1.4 Объяснять принцип действия 
технического устройства или 
технологии  

Предлагается объяснить, на каких научных 
принципах основана работа описанного 
технического устройства или технологии.  



2 Компетенция: понимание 
особенностей 
естественнонаучного 
исследования 

Примерный смысл учебного задания 

2.1 Распознавать и формулировать цель 
данного исследования  

По краткому описанию хода исследования или действий 
исследователей предлагается четко сформулировать его 
цель.  

2.2 Предлагать или оценивать способ 
научного исследования данного 
вопроса  

По описанию проблемы предлагается определить или 
оценить экспериментальный способ ее решения, и/или 
описать краткий план данного исследования.  

2.3 Выдвигать объяснительные гипотезы и 
предлагать способы их проверки  

Предлагается не просто сформулировать гипотезы, 
объясняющие описанное явление, но и обязательно 
предложить возможные способы их проверки.  
Набор гипотез может предлагаться в самом задании, 
тогда нужно предложить способы их проверки.  

2.4 Описывать и оценивать способы, 
которые используют учёные, чтобы 
обеспечить надёжность данных и 
достоверность объяснений  

Предлагается охарактеризовать назначение того или 
иного элемента исследования, повышающего надежность 
результата (контрольная группа, контрольный образец, 
большая статистика и др.). Или: предлагается выбрать 
более надежную стратегию исследования вопроса.  



3 Компетенция: интерпретация 
данных и использование научных 
доказательств для получения 
выводов 

Примерный смысл учебного задания 

3.1 Анализировать, интерпретировать 
данные и делать соответствующие 
выводы  

Предлагается формулировать выводы на основе 
интерпретации данных, представленных в различных 
формах: графики, таблицы, диаграммы, фотографии, 
географические карты, вербально.  

3.2 Преобразовывать одну форму 
представления данных в другую  

Предлагается преобразовать одну форму представления 
научной информации в другую, например: словесную в 
схематический рисунок, табличную форму в график или 
диаграмму и т.д.  

3.3 Распознавать допущения, 
доказательства и рассуждения в 
научных текстах  

Предлагается выявлять и формулировать допущения, на 
которых строится то или иное научное рассуждение, а 
также характеризовать сами типы научного текста: 
доказательство, рассуждение, допущение.  

3.4 Оценивать c научной точки зрения 
аргументы и доказательства из 
различных источников  

Предлагается оценить с научной точки зрения 
корректность и убедительность утверждений, 
содержащихся в различных источниках, например, 
научно-популярных текстах, сообщениях СМИ, мнениях 
людей.  



Описание уровней естественнонаучной грамотности в исследовании PISA  

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие данного уровня естественнонаучной грамотности  
Уровень 2 
410 (78,0%) 
Учащиеся, достигшие 2 уровня, могут опираться на знания повседневного содержания и базовые процедурные 
знания для распознавания научного объяснения, интерпретации данных, а также распознать задачу, решаемую 
в простом экспериментальном исследовании. Они могут использовать базовые или повседневные 
естественнонаучные знания, чтобы распознать адекватный вывод из простого набора данных. Учащиеся, 
достигшие 2 уровня, демонстрируют базовые познавательные умения, распознавая вопросы, которые могут 
изучаться естественнонаучными методами.  
Уровень 1a 
335 (94,1%) 
Учащиеся, достигшие 1а уровня, могут использовать повседневные содержательные и процедурные знания, 
чтобы распознавать объяснение простого научного явления. Имея поддержку, они могут выполнять по 
заданной процедуре научные исследования не более чем с двумя переменными. Они способны видеть 
простые причинно-следственные или корреляционные связи и интерпретировать графические и другие 
визуальные данные, когда для этого требуются познавательные умения низкого уровня. Учащиеся, достигшие 
уровня 1а, могут выбрать лучшее научное объяснение для представленных данных в хорошо знакомых 
ситуациях, относящихся к личному, местному и глобальному контекстам.  
Уровень 1b 
261 (99,3% - доля обучающихся, способных выполнить задания на этом уровне и выше, в среднем по ОЭСР, 
%) 
Учащиеся, достигшие 1b уровня, могут использовать повседневные научные знания для распознавания 
признаков знакомых и простых явлений. Они способны увидеть простые закономерности в данных, узнавать 
основные естественнонаучные понятия и следовать четким инструкциям для выполнения научных процедур.  

 



Описание уровней естественнонаучной грамотности в исследовании PISA  

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие данного уровня естественнонаучной грамотности  
 
Уровень 4 
559 (24,9%) 
Учащиеся, достигшие 4 уровня, могут использовать более сложные или более абстрактные знания, которые им 
либо предоставлены, либо они их вспомнили, для объяснения достаточно сложных или не совсем знакомых 
ситуаций и процессов. Они могут проводить эксперименты, включающие две или более независимые 
переменные, для ограниченного круга задач. Они способны обосновать план эксперимента, опираясь на 
элементы знаний о процедурах и методах познания. Учащиеся, достигшие 4 уровня, могут интерпретировать 
данные, относящиеся к не слишком сложному набору данных, или в не вполне знакомых контекстах, получать 
адекватные выводы, вытекающие из анализа данных, давая обоснование своим выводам.  
Уровень 3 
484 (52,3%) 
Учащиеся, достигшие 3 уровня, могут опираться на не очень сложные знания для распознавания или 
построения объяснений знакомых явлений. В менее знакомых или более сложных ситуациях они могут строить 
объяснения, используя подсказки. Опираясь на элементы содержательных или процедурных знаний, они 
способны выполнить простой эксперимент для ограниченного круга задач. Учащиеся, достигшие 3 уровня, 
способны провести различие между научным и ненаучным вопросами и привести доказательства для научного 
утверждения.  

 



Описание уровней естественнонаучной грамотности в исследовании PISA  

Что могут продемонстрировать учащиеся, достигшие данного уровня естественнонаучной грамотности  
Уровень 6 
708 (0,8%) 
Учащиеся, достигшие 6 уровня, могут опираться на целый ряд взаимосвязанных естественнонаучных идей и 
понятий из области физики, биологии, географии и астрономии и использовать знания содержания, процедур и 
методов познания для формулирования гипотез относительно новых научных явлений, событий и процессов 
или для формулирования прогнозов. При интерпретации данных и использовании научных доказательств они 
способны отличать относящуюся к теме информацию от не относящейся и способны опираться на знания, 
полученные ими вне обычной школьной программы. Они могут различать аргументы, которые основаны на 
научных данных и теориях, и аргументы, основанные на других соображениях. Учащиеся, достигшие 6 уровня, 
могут дать оценку альтернативным способам проведения сложных экспериментов, исследований и 
компьютерного моделирования и обосновать свой выбор. 
Уровень 5 
633 (6,8%) 
Учащиеся, достигшие 5 уровня, могут использовать абстрактные естественнонаучные идеи или понятия, чтобы 
объяснить не знакомые им и более сложные, комплексные, явления, события и процессы, включающие в себя 
несколько причинно-следственных связей. Они могут применять более сложные знания, связанные с научным 
познанием, для того, чтобы дать оценку различным способам проведения экспериментов и обосновать свой 
выбор, а также способны использовать теоретические знания для интерпретации информации или 
формулирования прогнозов. Учащиеся, достигшие 5 уровня, могут оценить различные способы исследования 
предложенного им вопроса с научной точки зрения и видеть ограничения при интерпретации данных, включая 
источники погрешностей и неопределенностей в научных данных. 

 



ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОНОВ ДОЛИНЫ 

Комментарий эксперта. Приведенное задание относится к 
среднему уровню сложности. Учащимся предлагается объяснить 
выбранную процедуру научного исследования, описанного в этом 
блоке заданий. Для этого им надо продемонстрировать 
понимание того, чем обосновано проведение двух независимых 
измерений изучаемого явления. Знание этого обоснования и 
оценивается с помощью данного вопроса, относящегося к 
компетенции «применение методов естественнонаучного 
исследования». Здесь принимались ответы, в которых назывались 
преимущества использования более чем одного измерительного 
инструмента на каждом склоне, например, учет разницы в 
условиях на одном и том же склоне, повышение точности 
измерений для каждого склона. Здравый смысл помог более чем 
50% российских учащихся дать приемлемые ответы на этот 
несложный вопрос. Вместе с тем значительный процент 
учащихся, не давших подходящего объяснения, свидетельствует о 
том, что при изучении естественнонаучных предметов не 
уделяется достаточного внимания вопросам методологии 
научного исследования, методам повышения достоверности и 
точности получаемых данных. Затруднения многих наших 
учащихся связаны также с необходимостью дать развернутый и 
обоснованный письменный ответ. 

Содержание: Земля и космические системы 
Компетенция: Применение методов естественнонаучного исследования 
Контекст: Местный/национальный 
Область применения: Природные ресурсы 
Уровень сложности: 3 уровень 
Результат России: 54% 
Средний международный результат: 48% 



РАЦИОНАЛЬНОЕ РЫБОВОДСТВО 

Комментарий эксперта. Приведенное задание из блока «Рациональное 
рыболовство» оказалось самым сложным для российских учащихся из 
всех заданий PISA-2015 по естественнонаучной грамотности (уровень 
6). В этом вопросе учащимся предлагается продемонстрировать 
понимание того, что такое система, и какую роль играют разные 
организмы в данной системе. Для того чтобы дать правильный ответ, 
учащийся должен понять цель рационального рыбного хозяйства, 
назначение каждого из трех резервуаров и то, какие организмы 
наиболее пригодны для выполнения тех или иных функций. Учащиеся 
должны полностью использовать информацию, которая содержится 
во введении и схеме, а также в ссылке под схемой. Дополнительным 
компонентом, который увеличивает сложность задания, является 
открытый характер задачи. Каждый из четырех организмов может 
быть помещен в каждый из трех резервуаров, причем нет ограничений 
на количество организмов в каждом резервуаре. Вследствие этого 
существует много способов сделать все неправильно. В этой 
специфике задания состоит одна из причин низкого результата 
российских учащихся и учащихся многих других стран. Другая, не менее 
существенная причина заключается в очень сложно устроенном 
условии задания. Учащемуся нужно прочитать этот состоящий из 
многих разнородных элементов текст и обращаться к 
соответствующей информации из текста при выполнении задания. 
Особую трудность для российских учащихся составляет здесь работа с 
такой формой представления информации, как схема установки, 
поскольку этот вид деятельности слабо представлен в нашей школе. 
Возможно, в учебниках физики или химии и имеется немало схем, но 
почти отсутствуют задания по работе с ними. 

Содержание: Живые системы 

Компетенция: Научное объяснение явлений 

Контекст: Местный/национальный 

Область применения: Природные ресурсы 

Уровень сложности: 6 уровень 

Результат России: 6% 

Средний международный результат: 5% 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УРОВНИ 
 

Трудность любого вопроса – это сочетание его собственной интеллектуальной 
сложности (т.е. сложности требуемых мыслительных процедур) и объема знаний и 
умений, необходимых для выполнения задания. Выделяются следующие 
познавательные уровни:  
• Низкий  
Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины, 
принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую информацию, на 
графике или в таблице.  
• Средний 
Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснение явлений, 
выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два шага или более, 
интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или 
графиков. 
• Высокий  
Анализировать сложную информацию или данные, обобщать или оценивать 
доказательства, обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные источники 
информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к решению 
проблемы.  

 



Лыжи 

Денис и Андрей увлекаются беговыми лыжами, но 
Андрей обычно опережает Дениса на дистанции. 
Денис объясняет это тем, что он крупнее и тяжелее 
Андрея, и поэтому лыжи под ним скользят по 
лыжне хуже, чем лыжи под Андреем.  

 
 

Задание 1  
Согласны ли вы с тем, что 
лыжи под Денисом должны 
скользить хуже, чем лыжи 
под Андреем, при условии, 
что сами лыжи у ребят 
совершенно одинаковые?  
Выберите «Да» или «Нет».  
◻ Да  
◻ Нет 
 
Объясните свой выбор.  

 



Некоторые ответы 7-классников к заданию 1 из блока  
«Лыжи» 

• Нет, наоборот если вес тяжелее , то лыжи должны скользить лучше. – 0  
•   
• да,так как денис оказывает большее давление на лыжи – 1  
•   
• да сила трения увеличится с масой тала – 1 
•   
• Нет. Значит Денис слабее Андрея. От веса ничего не зависит. – 0  
•   
• Нет! Я не согласен! По законам физики, под Динисом лыжи должны скользить намного лучше потому что вес тела на лыжи 

переноситься равномерно и лыжи скользить должны быстрее чем у Андрея. Андрей просто больше катаеться на лыжах чем 
Динис, у Андрея опыта больше. – 0  

•   
• да но возможно совсем чуть чуть  

потому что лыжи специально сделаны чтобы сокротить трение – 0  
•   
• нет потому что происходит все наоборот чем тяжелее человек тем лучше он скользит на лыжах – 0  
•   
• да,ведь сила трения лыж зависит от веса,а так как Андрей крупнее Дениса,то сила трения лыж Андрея больше,чем у Дениса 

– 1  
•   
• Нет, т.к. вес Дениса больше, значит он оказывает большее давление нежели Андрей. Соответственно скользить он будет 

быстрее – 0  
•   
• Нет, это зависит не от скольжения, а от давления оказываемое Денисом. Так как он больше, то и давление больше и Денис 

немного проваливается в снег при беге+ Денису самому может быть тяжало из-за лишнего веса или плохой физ.подготовки. 
 

•                                      (7% вып.) 



Лыжи 

Всё-таки ребята решили проверить, кто 
из них на своих лыжах скользит лучше. 
Для этого они выбрали два способа. 
  
Способ 1: Они встают перед одной 
чертой на две соседние одинаковые 
лыжни и изо всех сил один раз 
толкаются палками. Кто дальше проедет 
в результате этого толчка, у того и лыжи 
скользят лучше.  
 
Способ 2: Они просят своего друга Ваню 
некоторое время тянуть их по очереди 
по лыжне на крепкой стропе, на каких 
буксируют автомобили. Кого Ване будет 
тянуть труднее, под тем лыжи скользят 
хуже.  

 

Задание 2 
Какой из способов более надёжно 
покажет, кто из ребят на своих 
лыжах скользит лучше?  
Выберите «Способ 1» или «Способ 
2». 
 
◻ Способ 1  
◻ Способ 2  
Объясните свой выбор.  
 



Некоторые ответы 7-классников к заданию 2 из блока  
«Лыжи» 

• второй способ, потому что ребята в первом способе могу отталкнуться по-разному. – 1 
•   
• Способ 2.потому что силы у Вани одинаковы ,чем у Андрея и его друга. – 2  
•   
• способ 2.Потому что сила отталкивания у всех разная и поэтому способ 1 не подходит.А сила у Вани одна и та же,поэтому кого 

то будет тяжелее тянуть.а кого то легче – 2  
•   
• Способ 2, если воспользоваться 1 способом, то дальше уедет не тот у кого лучше скользят лыжи, а тот кто сильнее оттолкнулся. 

– 1  
•   
• способ 2 

это обусловленно  тем, что в первом способе сила у детей разная  
и не точность эксперемента будет очень велика 
а вот второой вариант будет более достоверин, но все так же не точен. 
а вообще, чем масса у предмета тяжелее тем труднее на него будет действовать сила 
хоть у меня 3 по физике за год 
но я что то знаю – 1   

•   
• Способ 1. Но этот способ будет верным, только при условии, что толчок будет абсолютно одинаковым. – 1 ??? 
•   
• от первого опыта зависит ещё не скольжение ,а также сила толчка. 

Во 2-ом опыте идёт одинаковая сила тяги от одного человека и так легче будет узнать у кого лучше скользят лыжи. – 1  
•   
• я думаю 2 способ, тк каждый может оттолкнуться с разной силой, и будет не понятно кто е луше скользит, а у Вани сила одна и 

та же, он будет с одной и той же силой тащить разный груз. и так они могут точно узнать кто легкче скользит – 2  
 

•                            (11% вып.) 



Лыжи 
Каждый, кто катался на лыжах, знает, что у лыж иногда 
бывает отдача. Когда лыжник, делая очередной шаг на 
лыжне, отталкивается ногой, то лыжа, вместо того 
чтобы скользить вперед, проскальзывает назад, мешая 
лыжнику быстро бежать. Это и есть отдача. Для того 
чтобы уменьшить или даже совсем устранить отдачу, 
используют так называемую лыжную мазь держания. 
Ее наносят на лыжу в области максимального прогиба, 
как показано на нижнем рисунке.  
 
 

Задание 3 
Каково должно быть действие 
мази держания?  
Выберите один ответ.  
 
А. Уменьшение трения между 
лыжей и снегом во время 
свободного скольжения лыжника 
по лыжне.  
Б. Увеличение трения между лыжей 
и снегом во время свободного 
скольжения лыжника по лыжне.  
В. Уменьшение трения между 
лыжей и снегом во время 
отталкивания от лыжни.  
Г. Увеличение трения между лыжей 
и снегом во время отталкивания от 
лыжни.  
                                            (27% вып.) 





Примерный алгоритм разработки задания 

Класс  Предмет (ы) Раздел (тема) 
программы 

Ситуация  Компетенция 
(умение) 

Форма 
задания 

С чего начать?  

Иногда – с ситуации! 



Мячи  1/4 

Ребята собрались пойти поиграть в баскетбол. 
Илья принес мяч. Ваня подержал его в руках 
и сказал, что мяч надо подкачать. «Зачем? – 
спросил Илья. – У него и так хороший отскок». 
Ваня сказал, что для мячей, которыми играют 
профессиональные игроки, существуют свои 
стандарты отскока. Например, если мяч 
свободно падает с высоты 180 см, то отскок 
от твердой поверхности у него должен быть 
не меньше 120 см и не больше 140 см.  

Задание 1 

Может ли баскетбольный или футбольный 
мяч отскочить от твердой поверхности на 
такую же высоту, с какой он свободно 
падает? 

 

Напишите в ответе «Может» или «Не 
может» и объясните свое решение.  

  

 

  

  

 



Мячи  2/4  

Ваня предложил Илье, определить, соответствует ли 
этим стандартам тот мяч, который он принес. Ребята 
забыли про игру, а вместо этого провели исследование, 
схема которого показана на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого исследования они использовали смартфон с 
видеокамерой, позволяющей вести замедленную 
съемку со скоростью 120 кадров в секунду, а на стене 
закрепили рулетку с ценой деления 1 см.   

 

 

Задание 2 

Можно ли в таком исследовании 
определить следующие 
характеристики? 

 

Отметьте в таблице ниже те 
характеристики, которые можно 
определить в этом исследовании.  

 Средняя скорость падения мяча   

Время падения мяча   

Давление воздуха внутри мяча   

Высота отскока   



Мячи  3/4 

В результате своего исследования ребята обнаружили, 
что мяч при падении с высоты 180 см отскакивал 
примерно на 90 см. Тогда Илья спросил Ваню: «Но 
почему ты думаешь, что если мы накачаем мяч сильнее, 
то отскок у него будет выше?» Вместо ответа Ваня 
показал другу график (рисунок 2), который он нашел в 
одной научной статье, где специально исследовался 
отскок мячей.        

 

Задание 3 

Какой ответ на свой вопрос 
должен получить Илья из этого 
графика? 

 



Мячи 4/4 
“Видимо, – сказал Илья, – высота отскока зависит 
от упругости мяча”. “Смотря что ты называешь 
упругостью”, – ответил Ваня и показал фотографию 
еще одного испытания, которому подвергают 
мячи, на этот раз теннисные. В этом испытании 
мяч сдавливают так, чтобы он сжался на 1 см, и 
фиксируют, при какой нагрузке, измеряемой в 
ньютонах, это происходит. 

 

Задание 4 

Какая физическая величина, 
характеризующая мяч, определяется в 
этом испытании? 

 

Выберите один ответ. 

 

A. Масса мяча 

B. Жесткость мяча 

C. Плотность мяча 

D. Температура мяча  

  

 













Ответы к заданию «Как растения пьют воду?» 

Задание 1  
Вопрос: Какой вывод могла сделать Лена из этого опыта? 
Правильный ответ: 
Ваш правильный вывод может звучать немного поразному.  
Например: чем больше листьев осталось на ветке, тем меньше воды 
осталось в сосуде. Или: чем больше листьев на ветке, тем больше 
воды ушло из сосуда. Или: чем больше листьев на ветке, тем 
больше воды поступило в ветку.  
Смысл вывода в том, чтобы связать количество листьев на ветке с 
количеством воды, ушедшей из сосуда или оставшейся в сосуде. 
При этом тот вывод, что ушедшая вода поступи ла именно в ветку, 
— это уже предположение, хотя и очень очень правдоподобное.  

 



Ответы к заданию «Как растения пьют воду?» 

Задание 2  
Вопрос: Куда в основном девалась вся вода, исчезнувшая за несколько дней из сосуда, в 
котором была ветка с листьями?  
  
Правильный ответ:  
B. В основном эта вода испарилась с поверхности листьев.  
 
Почему этот ответ правильный, а другие ответы не годятся?  
Конечно, выбирая этот ответ, вы можете просто использовать те знания, которые 
получили на уроках биологии. Вы даже можете вспомнить изображённый на рисунке 
опыт, который демонстрирует, что на внутренней поверхности колбы появляются 
капельки воды. Это и доказывает, что листья испаряют воду.  
Но можно прийти к правильному выводу и с помощью следующих логических 
рассуждений. Выполняя задание 1, мы убедились, что вода поглощается веткой, только 
если на ней есть листья. Значит, вода нужна прежде всего именно листьям. (Здесь мы 
даже не обсуждаем, для чего она им нужна.) В то же время ветка, поглотившая заметное 
количе- 
ство воды, явно не увеличилась в массе настолько, сколько весит поглощённая ей вода.  
Значит, вода попала в листья, а затем почти вся выделилась из них в виде испарения. 
Заметим, правда, что часть молекул воды участвовала в некоторых химических реакциях, 
главным образом в реакциях фотосинтеза. А одним из продуктов фотосинтеза является 
кислород. Так что можно считать, что часть воды пошла на образование кислорода, ко-
торый тоже выделился из листьев. Но всё же в основном вода вышла из листьев в виде 
испарения, то есть в виде молекул воды.  
Из этих объяснений следует и то, почему другие ответы не годятся. Приведите эти 
аргументы самостоятельно.  

 



Ответы к заданию «Как растения пьют воду?» 

Задание 3  
Вопрос: Подтвердил ли этот опыт, что для подъёма воды вверх вопреки земному притяжению 
обязательно нужен насос?  
Правильный ответ:  
Не подтвердил, потому что по марлевому бинту вода тоже поднимается вверх, но никакого насоса 
там нет.  
  
Задание 4  
Вопрос: Предложите свою гипотезу, которая бы объясняла это явление.  
Правильный ответ:  
Правильного ответа на этот вопрос вы пока не должны знать, к тому же этот ответ сам по себе 
довольно сложный. Но зато вы можете высказать какую-то интересную идею или догадку, близкую 
к истине. Вы можете вспомнить какое-то похожее явление или увидеть аналогию. Например, нет 
ли чего-то похожего на подъём воды в растении в том, как мы всасываем жидкость (например, 
сок) из стакана через соломинку? Или в том, как вода может подниматься по очень узким 
трубочкам — капиллярам? Может быть, такие капилляры существуют и в растении?  

 









СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


