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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из задач педагогической практики будущих учителей математики 
в сфере общего образования является педагогическая задача моделирования 
системы уроков и разработки конспектов уроков. 

В ходе педагогической практики, по договорённости с учителем 
математики, студент проводит: (1) или серии уроков по какой либо теме 
(например, 4 урока алгебры в 9 классе по теме «Решение задач с помощью 
систем уравнений второй степени»), 4 урока геометрии в 9 классе по теме 
«Правильные многоугольники» и т.д.) ; (2) или отдельные уроки (как правило, в 
7-11 классах это уроки закрепления изученного материала – второй и / или 
третий уроки по теме; в 5-6 классах – уроки по темам, содержание которых 
преимущественно знакомо учащимся). 

В первом случае студент-практикант разрабатывает процессуальную 
модель 1  системы уроков по теме. Во втором случае к каждому уроку 
разрабатывается конспект. 

Процессуальная модель позволяет лучше понять логику учебного 
процесса,  избежать однообразия в формах организации деятельности учащихся 
на уроке, выполнить отбор средств обучения или их создание инструментально-
дидактическими средствами и сформирует содержание каждого урока 
в системе, 

Например, процессуальную модель системы уроков по теме «Решение 
задач с помощью систем уравнений второй степени» можно представить в виде 
структурной2 схемы (Схема 1), к которой прилагаются конспекты уроков, или 
таблицей (табл. 1) [1, с. 55-58]. 

 

Решение задач с помощью систем уравнений второй степени, 9 класс 
 

АЗ 
Проблемная 

задача  ИНМ 
Алгоритмизация 

решения текстовой 
задачи 

Образец 
ответа  ЗИМ 

Ответ у доски 
с комментарием 

8 мин.  10 мин. 7 мин.  15 мин. 
          

КУИМ 
Фронтальный 

опрос  ЗИМ 
Анализ результатов 
домашней работы 

См.работа 
с послед. само-

контролем 
Конструирование 
текстовых задач 

8 мин.  5 мин. 25 мин. 7 мин. 
          

ЗИМ 

Взаимопроверка 
(решение 

составленных 
задач) 

Дифференцированная 
самостоятельная работа 

Коллективное 
решение историко-

математической 
задачи 

 Рефлексия 

5 мин. 25 мин. 8 мин  7 мин. 
          

ПОМ Беседа Анализ результатов 
домашней работы  КЗ 

Проверочная 
работа  КОРЗ 

Дифференцир. 
обучающая 

самост. работа 
12 мин. 5 мин.  13 мин.  15 мин. 

 

Схема 1. Процессуальная структурная модель уроков по теме «Решение задач с помощью систем 
уравнений второй степени» 

 

                                         
1  Описание этапов урока с указанием для каждого этапа действий учителя, действий ученика, 

содержания записей на доске (информации на экране), в тетради. 
2  Каждая форма организации деятельности учащихся на уроке, указанная в структурной модели, 

ориентирована на вполне определённые виды аналитической и практической деятельности учащихся и 
соответствующие им виды деятельности учителя.  
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Таблица 1 
Процессуальная деятельностная модель уроков по теме «Решение задач с помощью систем 

уравнений второй степени» (фрагмент) 
Этап урока Время Деятельность Примечания учителя учащихся 

1 урок – урок актуализации знаний 
АЗ: постановка и 
решение 
проблемной 
задачи 
(проблемная 
беседа) 

8 мин. Формулирует проблемную 
задачу. Организует 
коллективный поиск её 
решения, при необходимости 
привлекая задачный материал 
учебника №455-465. 

Выдвигают 
гипотезы 
решения задачи. 
Анализируют эти 
гипотезы, 
опровергают или 
доказывают их. 
Разрабатывают 
алгоритм 
(алгоритмическо
е предписание) её 
решения. 

Проблемная 
задача: пусть 
данные связаны 
отношениями ab=c 
и aп+bт=р или для 
одного из 
отношений 
рассматриваются 
две ситуации, 
касающиеся 
изменения 
входящих в него 
величин на 
несколько единиц 
или в несколько 
раз. Как решить 
подобную задачу? 

ИНМ: 
алгоритмизация 
решения 
текстовой задачи 

10 мин
. 

Демонстрирует действие 
разработанного алгоритма 
(образец ответа на примере 
задачи №466) 

 
 Пр Вр (ч) V 
I х 

 x+y 
 

 3,75 
 

 1 II у   
I x 

х
1  

 

4 

1 

II y у
1  

1 

Пусть  х, у  Q+  –
производительность труда 
экскаваторов.  

Требуется найти 
у
1,

х
1  

Согласно информационной 
модели составим и решим 
систему уравнений:  
 

6
1у,

10
1х...4

у
1

х
1

175,3ух












 
Искомые величины обратные к 
найденным, равны 10 и 6. 
Ответ. Одному экскаватору 
нужно 6 часов, а другому 10  
часов для выполнения данного 
объёма работ. 
Можно выбрать за неизвестную 
величину время, необходимое 
I экскаватору для выполнения 

Осваивают 
(вслед за 
учителем) работу 
с алгоритмом. 
Выявляют 
особенности 
использования и 
сферу 
применимости 
алгоритма. 

Алгоритм: 
1. Если неизвестные 
величины х и у 
связаны 
отношениями: ху=c 
и aх+bу=d; 
ху=c и aх2+bу2=d;    
х+у=c и aх2+bу2=d, 
то решение задачи 
сводится к решению 
соответствующей 
системы уравнений. 
2. Если величины 
связаны 
отношением ab=c , 
и рассматриваются 
две (или более) 
ситуации, 
касающиеся 
изменения 
входящих в него 
величин на 
несколько единиц 
или в несколько раз. 
то решение задачи 
начинается с 
построения 
информациионной 
модели – таблицы 
(куда заносятся 
только числовые 
данные), и её 
анализа. 
2.1. Если строки 
(столбцы) таблицы 
содержат 
единственную 
пустую ячейку, то 
задача решается 
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данного объёма работ (т.к. 
величины в 3 столбце связаны 
соотношением «на 4 б.») 
 Пр Вр (ч) V 

I х
1 

 4х
1

х
1




 

 

 
3,75

 
1
 II 4х

1


  

I 
х
1 

х 1 

II 
4х

1


 
х+4 1 

Тогда решение задачи сводится  
к составлению и решению 
уравнения на множестве 
положительных чисел: 

6х...175,3
4х

1
х
1












 

Получили время работы 
I экскаватора 6 ч.; по 
выражению х+4 находим время 
работы II экскаватора: 10 ч. 
Задача решена. 

арифметически (по 
действиям). 
2.2. Если один 
столбец таблицы 
содержат 2 пустые 
ячейки, связанные 
отношением, а 
другой столбец 
объединяет ячейки 
двух строк, то 
задача решается 
составлением 
уравнения. 
2.3. Если два 
столбца таблицы 
содержат пустые 
ячейки, связанные 
отношением, то 
задача решается 
составлением 
уравнения. 
2.4. Во всех других 
случаях выбор 
переменной(ых) 
определяется 
сложностью 
таблицы, и решение 
задачи сводится к 
решению 
уравнения, системы 
уравнения с одной 
или двумя 
неизвестными. 

ЗИМ: ответ у 
доски с 
комментарием 

15 
мин. 

Корректирует процесс решения 
задач, обращает внимание 
учащихся на особенности 
использования алгоритма 
(выбор способа решения: 
составление уравнения или 
составление системы уравнений 
с двумя неизвестными) 

Решают задачи 
№№455-465: 
один у доски, 
остальные в 
тетрадях. То, что 
не решено – 
домашнее 
задание. 

Задачи № 456, 458, 
461 – решаются 
двумя способами 
(составлением 
уравнения и 
составлением 
системы уравнений 
с двумя 
неизвестными) 

2 урок – урок закрепления изученного материала 
КУИМ: 
фронтальный 
опрос 

8 мин. Задаёт вопросы. Корректирует 
ответы. 

Отвечают на 
вопросы. 
Корректируют 
ответы. 

Вопросы: 
1.Как бы вы 
определили 
текстовую задачу? 
2. Как можно 
классифицировать 
текстовые задачи? 
3. В чём специфика 
решения текстовых 
арифметических 
задач? 
4. В чём специфика 
решения текстовых 
геометрических 
задач? 
5. В чём специфика 
решения 
практических 
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(сюжетных) задач? 
6. От чего зависит 
выбор метода 
(способа) решения 
текстовой задачи. 
7. Приведите 
пример 
арифметической 
задачи.  
8. Приведите 
пример 
геометрической 
задачи.  
9. Приведите 
пример 
практической 
(сюжетной) задачи. 
10. С чего 
начинается процесс 
решения любой 
текстовой задачи? 
11. Чем 
заканчивается  
процесс решения 
любой текстовой 
задачи? 
12. Какие типы 
задач вы решали, 
выполняя 
домашнее задание? 
13. Какие методы 
(способы) при этом 
использовали? 
14. Что проще: 
составить 
уравнение или 
систему уравнений 
с двумя 
неизвестными? 15. 
Что проще решить: 
уравнение или 
систему уравнений 
с двумя 
неизвестными? 

ЗИМ: анализ 
результатов 
домашней 
работы 

5 мин. Организует работу по проверке 
результатов домашней работы: 
вызывает (по желанию) 
учащихся для демонстрации 
решения задач – 4 человека. 
Организует диалоги учащихся 
по вопросам решения задач.  

4 человека 
демонстрируют 
решения, 
остальные 
сверяют эти 
решения со 
своими, 
формулируют и 
задают вопросы 
отвечающим у 
доски. 

16. Все ли задачи 
из домашнего 
задания вы сумели 
решить? 

Самостоятельная 
работа с 
последующим 
самоконтролем 

25 мин Организует решение задач №№ 
467-474: учащиеся решают 
задачи самостоятельно. 
Первый, решивший очередную 
задачу записывает её решение 

Решают задачи 
самостоятельно, 
сверяя свои 
решения с теми, 
что появляются 

То, что не решено 
на уроке (№№ 467-
474) – домашнее 
задание. 
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на доске (кратко: инфо.модель, 
мат.модель, ответ). В случае 
«разных» ответов – 
выписываются оба решения, 
анализируются (сравниваются 
информационные и 
математические модели), 
определяется верное. 

на доске. 

Конструировани
е текстовых 
задач 

7 мин. Формулирует задание: 
Составить и решить текстовую 
задачу любого вида. Готовый 
текст оформить на чистом листе 
бумаги (плотная бумага 
формата А4) 

Выполняют 
задание. 

ОБОРУДОВАНИЕ
: плотная бумага 
формата А4 по 
числу учеников в 
классе 

Планы-конспекты лучших уроков, по согласованию с учителем 
математики и групповым руководителем практики размещаются в электронном 
портфолио студента-практиканта. 

Портфолио достаточно давно используется представителями творческих 
профессий как способ донести до окружающих свои достижения, рассказать 
миру о себе. Еще не так давно портфолио представляло из себя альбом, 
в котором последовательно были представлены фотографии, проекты, 
дипломы, чертежи и т.п. В наш век цифровых технологий большое значение 
приобретает электронное портфолио. Каждодневный творческий процесс и 
учителя-практиканта и его учеников должен быть зафиксирован.  

В первые дни практики на всероссийском бесплатном конструкторе 
электронных портфолио УчПортфолио.ру учителя-практиканты создали  
страницы, на которых отражали свои первые педагогические достижения: 

Андреева Мария   http://uchportfolio.ru/s0479938342  
Байкина Елена   http://uchportfolio.ru/s3671194741 
Волк Юлия    http://uchportfolio.ru/VolkYulya 
Ерекешева Аселя   http://uchportfolio.ru/s8791772386 
Карпушина Анастасия  http://uchportfolio.ru/s9626330887 
Левшина Дарина   http://uchportfolio.ru/s1637693354 
Мачугина Юлия   http://uchportfolio.ru/s9346630959 
Мурыгина Татьяна  http://uchportfolio.ru/s8232830038 
Пакина Евгения   http://uchportfolio.ru/PakinaEvgeniya 
Панина Екатерина   http://uchportfolio.ru/panina 
Подушкина Анастасия  http://uchportfolio.ru/s0903676833 
Рейн Андрей   http://uchportfolio.ru/rejjnandrejj 
Романова Мария   http://uchportfolio.ru/ROMANOVA 
Старостерцева Виктория http://uchportfolio.ru/s2896230465 
Тугушева Эльмира  http://uchportfolio.ru/TugushevaER 
Хусайнова Жанетта  http://uchportfolio.ru/s5103246520 
Чарыева Лачын   http://uchportfolio.ru/s2112621011 
Всего на сайте УчПортфолио.ру учителями-практикантами было 

опубликовано 93 учебных материала. Лучшие мы приводим в этом сборнике 
методических разработок.                  

 Лебедева С.В. 
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 СЕРЕДИННЫЙ ПЕРПЕНДИКУЛЯР: 
план-конспект 

 урока изучения нового материала 
(5 класс) 

Волк Юлия Юрьевна 
Цель урока  –  сформировать и 

развить умение выполнять построения 
по заданным условиям. 

Задачи:   
образовательные:   
– ввести понятие серединного 

перпендикуляра; 
– познакомить обучающихся 

с правилом построения серединного 
перпендикуляра; 

развивающие:   
– развивать логические умения 

(анализ, сравнение, умение 
рассуждать).  

– познавательный интерес. 
Оборудование: индивидуальные карточки 
Методические особенности. Обучение ведётся по учебнику И.И.Зубарева. 

Математика. 5 класс. Учеб. для уч-ся общеобразоват. учреждений / 
И.И. Зубарева, А.Г. Мордковича. – 9-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 

– Здравствуйте, ребята! Садитесь! Открываем тетради, пишем число, 
классная работа. Сегодня мы с вами изучим новую тему «Серединный 
перпендикуляр», но для начала повторим ранее изученную.  

II. Базовое повторение 
- фронтальный опрос – 3 минуты 
1) Какие прямые называются взаимно перпендикулярными? // Две прямые 

называются взаимно перпендикулярными, если они пересекаются под прямым 
углом. 

2) Каким знаком мы заменяем слово перпендикуляр?  
3) Запишите, АВ перпендикулярна α  // АВ ⊥ α    
4) Чему равно расстояние от точки до прямой? // Расстояние от точки до 

прямой равно длине перпендикуляра, проведенного из этой точки к данной 
прямой. 

5) Как можно определить перпендикуляр? // Перпендикуляр – это отрезок 
прямой перпендикулярной к данной, один конец отрезка лежит на данной 
прямой, другой – не лежит. 
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– практическая работа – 7 минут 

. 

Вариант 1 
Задание 1. Используя угольник, 
определите, какие прямые 
перпендикулярны прямой АВ. 

 
 
Задание 2. Вычислите: 
52  109 – 38  76 =   

Вариант 2 
Задание 1. Используя угольник, 
определите, какие прямые 
перпендикулярны прямой АВ. 

 
Задание 2. Вычислите: 
45  701 – 37  68 =   

III. Изучение нового материала – 20 минут 
№ 619. Какой из отрезков – 

АВ или ВС – длиннее (рис. 
130)? Проверьте свои 
предположения с помощью 
прозрачной плёнки, накладывая 
один отрезок на другой.  

Давайте попробуем 
определить «на глаз», какие 
отрезки длиннее, а какие 

Выполнение  задания (написано на доске): 
1) Постройте две пересекающиеся в 
точке О прямые а и b. 
2) Через точку О проведите прямую d, 
перпендикулярную прямой a. 
Являются ли перпендикулярными 
прямые d и b? // нет, так как угол между 
ними не образует 90 градусов. 
3) Через точку О постройте прямую с, 
перпендикулярную прямой b. 
Являются ли перпендикулярными с и d? 
// нет, так как угол между ними не 
образует 90 градусов. 
4) Какие (из построенных) прямые 
перпендикулярны между собой? // 
Прямые a и d, прямые с и b. 

Работа по карточкам 
«Определение 
перпендикулярных 
прямых» – 2 варианта 
(4 человека) 
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короче? А теперь давайте измерим их линейкой. Какой вывод можно сделать из 
нашего эксперимента? // Можно сделать вывод, что глазомером нельзя 
определить, равны отрезки или нет, это объясняется несовершенством 
органов чувств. 

№ 620. (1) Опишите конфигурацию на 
рисунке 131, используя слова отрезок, прямая, 
перпендикуляр, середина отрезка. (2) Есть ли на 
этом рисунке равные отрезки, кроме тех, которые 
уже отмечены. Подумайте, как обосновать ваше 
предположение. 

Давайте попробуем вместе выполнить это 
задание. И ответим на следующие вопросы: 

1) Какие отрезки равны? //АО и ОВ, АМ и МВ. 
2) Какая точка является серединой отрезка АВ? // точка О. 
3) На каком основании можно сделать вывод, что прямая а является 

перпендикулярной к отрезку АВ?// Прямая а проведена к отрезку АВ под углом 
90 градусов. 

4) Как отрезок МО относится к отрезку АВ?// МО – перпендикуляр к 
отрезку АВ. 

Равны фигуры (в том числе, отрезки) можно узнать, совместив их 
наложением. То, что отрезки АМ и МВ  равны, нам всем хорошо видно, а вот 
работа с рисунками номера 619 показала, что своим ощущениям не всегда 
можно доверять. Поэтому, чтобы доказать равенство отрезков АМ и МВ (не 
используя линейки), можно еще мысленно перегнув чертеж по прямой а. И 
если все точки и прямые совпадут, тогда можно сделать вывод, что отрезки АМ 
и МВ равны. 

Давайте попробуем мысленно перегнуть чертеж по прямой а. 
5) Совпадают ли точки А и В? // Да. 
6) Совпадают ли углы АОМ и ВОМ? // Да. 
Так как прямая а проходит через середину отрезка АВ и образует угол 90, 

то она называется серединным перпендикуляром. 
Давайте запишем определение серединного перпендикуляра. 
Серединный перпендикуляр – это прямая, перпендикулярная к отрезку и 

делящая его на две равные части. 
Так как точка М лежит на прямой а и от точки М расстояние до точки А и 

точки В равны между собой (как мы уже выяснили), то такая точка называется 
равноудаленной от концов отрезка (в нашем случае это точка М). 

Запишем свойство равноудаленной точки. 
Точки серединного перпендикуляра к отрезку равноудалены от его концов. 

IV. Закрепление изученного материала – 12 минут. 
№ 621. (1) Запишите, какие отрезки на рисунке 132 равны. Как вы думаете, 

любая ли точка прямой а равноудалена от концов отрезка АВ? Постарайтесь 
обосновать свой ответ. (2) Используя результаты предыдущего упражнения, 
скажите, каким свойством обладают все точки серединного перпендикуляра к 
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отрезку. (3) Проверьте, так ли вы сформулировали  свойство 
точек серединного перпендикуляра к отрезку. // точки 
серединного перпендикуляра к отрезку равноудалены от его 
концов. (4) Подумайте, может ли точка, не принадлежавшая 
серединному перпендикуляру к отрезку, быть равноудаленной 
от его концов. 

№ 622. Начертите в тетради квадрат, прямоугольник и 
треугольник. Отметьте точки, которые находятся на равном 
расстоянии (равноудалены) от всех вершин этих фигур. 

Объясните, как вы рассуждали. // Нужно построить серединные 
перпендикуляры к каждой стороне фигуры. Точка пересечения серединных 
перпендикуляров равноудалена от всех вершин фигуры. 

Задача на повторение. № 625 (а). В двух мешках 115 кг моркови. Когда из 
одного мешка достали 25 кг моркови, то в обоих мешках моркови стало 
поровну. Сколько килограммов моркови было в каждом мешке первоначально?  

V. Итого урока – 3 минуты. 
– Рефлексия (целевой итог урока): Что нового вы узнали на уроке? // 

Узнали, что такое  серединный перпендикуляр; свойство равноудаленной 
точки; узнали, что точка, не принадлежавшая серединному перпендикуляру к 
отрезку, не может быть равноудалена от его концов; научились строить 
серединный перпендикуляр к отрезку. 

– Результативный урок: оценить работу учеников – поурочный балл. 
Учащийся, получивший задания на индивидуальных карточках получает 

оценку на  следующем уроке по результатам выполнения заданий из карточки.  
Ф.И. ученика Фронтальный 

опрос 
Практическая 
работа у доски 

Работа по 
карточкам 

Задания 
учебника Оценка 

     – 
     – 
     – 
     – 
      
      
      
      

– Домашнее задание: выучить определения серединного перпендикуляра и 
равноудаленной точки,  решить № 628, 625(б). 
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СВОЙСТВА УГЛОВ ТРЕУГОЛЬНИКА:  
план-конспект урока изучения 

нового материала (5 класс)  

Карпушина Анастасия Сергеевна 
Цель  урока:  выявить свойства 

углов треугольника, сформировать 
умение использовать эти свойства при 
решении задач. 

Задачи: 
обучающие:  
– сформировать умение находить 

неизвестный угол треугольника с 
помощью измерения и использования  
свойства суммы углов треугольника; 

– формировать умение работать с 
геометрическими моделями (чертежами) 
и информационными моделями 
(рисунками, эскизами); 

развивающие:  
– развивать умения работы с математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию); 
– развивать математическую речь (умение ясно и точно излагать свои 

мысли); 
–  развитие познавательной активности. 
воспитательные:  
– развивать коммуникативные учебные действия (умение работать в 

парах).  
Оборудование: раздаточный материал (карточки «Углы»). 
Методические особенности: Обучение ведётся по учебнику И.И.Зубарева. 

Математика. 5 класс. Учеб. для уч-ся общеобразоват. учреждений / 
И.И. Зубарева, А.Г. Мордковича. – 9-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2009. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Повторение материала – проверка домашнего задания – 3 минуты. 

Начнем с проверки домашнего задания.  
 № 571. Проведите высоту и найдите площадь 

треугольника (рис 116). // Измеряются (в мм) 
отрезки h и а, подставляются в формулу площади 
треугольника S=ah:2. Результаты могут 

незначительно различаться, в зависимости от точности измерений. 
№ 573 (б.г). Две стороны равнобедренного треугольника (треугольника, 

имеющего две равные стороны) равны соответственно: (б) 13 см и 6 см, 
(г) 11 см 7 мм и 23 см 4 мм. Какую длину имеет третья сторона? // Сумма длин 
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двух сторон должна быть больше длины третьей стороны (иначе получается 
отрезок или концы «не дотягиваются» для образования треугольника). 
Поэтому меньший из данных отрезков будет основанием равнобедренного 
треугольника. Ответ: (б) 13 см, (г) 11 см 7 мм. 

№ 576 (а). Торговый дом «Чебурашка» приобрел конфеты двух сортов на 
общую сумму – 6570 р. Из них 40 кг конфет – по цене 96 р. за 1 кг, а остальные 
конфеты – по цене 78 р. за 1 кг. Сколько было куплено более дешевых конфет? 
// Узнаём стоимость конфет первого сорта: 96 40=3840 (р.) и стоимость 
конфет второго сорта: 6570–3840=2730 (р.). Узнаём вес конфет второго 
сорта (более дешёвых): 2730:78=35 (кг). 

III. Актуализация знаний:  
– самостоятельная работа по карточкам «Углы»  – 3 минуты 

1. Определите вид треугольника : 

2. Запишите, какие из изображенных на рисунке  
углов являются острыми, прямыми, тупыми, 
развернутыми:  

3. Измерьте угол и запишите результат измерения. 

– фронтальный опрос  – 4 минуты. 
1.  С помощью какого инструмента можно измерить углы треугольника? // 

С помощью транспортира. 
2. Какие треугольники вам известны? // Остроугольный; тупоугольный; 

прямоугольный.  
3. Можно ли считать треугольник прямоугольным, если известно, что один 

из его углов – прямой? // Да, по определению.  
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4. Можно ли считать треугольник тупоугольным, если известно, что один 
из его углов равен 130? // Да, по определению. 

5. Можно ли считать треугольник 
остроугольным, если известно, что один 
из его углов равен 30? // Нет. 
Обоснование – рис. 1 – построить угол А 
в 30, взять на одной из его сторон 
точку В и из неё к другой стороне 
проводить отрезки ВС, BD, ВЕ.  АВС – 
тупоугольный,  АВD – прямоугольный, 

 АВЕ – остроугольный.  
8. Как же нам научиться определять вид треугольника, находить величины 

его углов, производя наименьшее число измерений? // Нужно измерения 
заменить вычислениями. 

III.  Изучение нового материала – работа с учебником – 15 минут. 
Выполняем задания из учебника обучающего вида: № 579, № 580, № 581 – 

практическая работа с комментариями «с места» . 
№ 579. Начертите в тетради такой же 

треугольник, как на рисунке 119. Выполните 
следующие задания. 

1) Запишите, на какие треугольники 
диагональ АС разбивает прямоугольник АВСD. 
//  АВС,  АСD. 

2) Отметьте равные стороны этих треугольников. // АВ = СD, ВС = АD, АС 
– общая сторона. 

3) Отметьте равные острые углы. //  1 =  4,  2 =  3. 
4) Выпишите пары углов, сумма которых составляет 90. Для удобства 

углы пронумерованы 
5) Проверьте себя. У вас должно было получиться 4 пары:  

 1 +  3 = 90   2 +  4 = 90  1 +  2 = 90  3 +  4 = 90 
6) Сделайте вывод: 
а) о сумме острых углов прямоугольного треугольника // Сумма острых 

углов прямоугольного треугольника равна 90. 
б) о сумме всех углов прямоугольного треугольника // Сумма всех углов 

прямоугольного треугольника равна 180. 
№ 580. Укажите величину большего острого угла прямоугольного 

треугольника, если один из острых углов этого треугольника равен: 
42 90 – 42 = 48 – это больший острый угол  
87 – это больший острый угол 
62 – это больший острый угол 
21 90 – 21 = 69 – это больший острый угол 
51 – это больший острый угол 
30 90 – 42 = 48 – это больший острый угол 
45 90 – 45 = 45 – в этом прямоугольнике два острых угла равны 
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Вывод. Чтобы найти величину большего 
острого угла прямоугольного треугольника, 
если известен один из острых углов этого 
треугольника, нужно известный угол сравнить 
с углом в 45. Если известный угол больше 45, 
то он и будет наибольшим из двух острых 
углов этого прямоугольного треугольника. 

№ 581. Выполните задания и ответьте на вопросы. 
1) Сделайте в тетради такой же чертёж, как на рисунке 120.  
2) Какие  фигуры вы видите на этом рисунке? // Прямоугольники и 

прямоугольные треугольники. 
3) Какие свойства этих фигур вам известны? // 

Свойства прямоугольника Свойства прямоугольного треугольника 
1. Все углы – прямые.  1. Один угол – прямой, два других – 

острые. 
2. Противолежащие стороны 2. Сумма длин двух сторон больше длины  
равны.  третьей стороны.  
3. Делится диагональю на два 3. Сумма острых углов – 90. 
равных прямоугольных треугольника. 4. Сумма углов – 180. 
4. Площадь  S=ab 5. Площадь S=ab:2 
5. Периметр Р=2(a+b) 6. Периметр Р = a+b+c 

 4) Выпишите пары острых 
углов, сумма которых составляет 90. 
Для удобства можете их 
пронумеровать. // 
 1 +  6 = 90,   3 +  7 = 90 
 2 +  5 = 90,   4 +  8 = 90 
 

 1 +  5 = 90,   3 +  8 = 90 
 2 +  6 = 90,   4 +  7 = 90 

5) Как вы думаете, чему равна сумма углов треугольника АВС. Запишите 
свой вывод. // Вывод. Сумма углов треугольника АВС равна 180. 

6) Сравните свои рассуждения с такими рассуждениями: треугольник  
АВС разбит высотой BD на два прямоугольных треугольника. Сумма острых 

углов этих двух треугольников составляет 180 (= 
90+90). С другой стороны, сумма этих углов равна 
сумме углов треугольника АВС. Значит, сумма углов 
треугольника АВС равна 180. 
7) Начертите в тетради остроугольный треугольник 
и попытайтесь, рассуждая аналогично, определить 
сумму его углов. Подумайте, может ли сумма углов 
какого-либо треугольника не быть равной 180. 
Ответ обоснуйте. // 1+6+3+7=90+90=180. 
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Любой треугольник делится высотой на два прямоугольных треугольника, 
сумма острых углов которых равна 180 и является суммой углов данного 
треугольника, поэтому, нет такого плоского треугольника, у которого сумму 
углов не равна 180. 

8) Сформулируйте свойство углов треугольника, которое вы установили. // 
Сумма углов треугольника равна 180. 

IV. Контроль над усвоением изученного материала – беседа – 8 минут.  
– Может ли треугольник, в котором два угла 40° и 60°, быть 

тупоугольными? Докажите. // Сумма углов треугольника равна 180. Если два 
угла равны 40° и 60°, то третий угол равен 180° – (40°+ 60°) = 80°, он меньше 
прямого угла, значит не может быть тупым, а треугольник не может быть 
тупоугольным. 

– Может ли треугольник с градусными мерами углов 10° и 20° быть 
остроугольным? Докажите. // Сумма углов треугольника равна 180. Если два 
угла равны 10° и 20°, то третий угол равен 180° – (10°+ 20°) = 150°, он больше 
прямого угла, значит не может быть острым, а треугольник не может быть 
остроугольным. 

– Является треугольник прямоугольным, если градусная мера двух углов 
35° и 55°? Докажите. // Сумма острых углов прямоугольного треугольника 
равна 90. Если два угла равны 35° и 55°, то их сумма равна 35°+ 55° = 90°,  
значит треугольник с такими углами – прямоугольный. 

– В прямоугольном треугольнике один из углов равен 50°, найдите 
градусную меру другого угла. // Сумма острых углов прямоугольного 
треугольника равна 90. Если один угол равен 50°, то другой угол равен 
40°=90°–50°. 

– В равностороннем треугольнике все углы равны. Какова градусная мера 
углов? // Сумма всех трёх равных углов равностороннего треугольника равна 
180, значит величина каждого угла равна 180° : 3 = 60° 

V. Закрепление  изученного материала – самостоятельное решение 
задач с последующей проверкой – 9 минут.  

№ 582 (1,3,5 столбцы). Если треугольник существует, найдите его третий 
угол и определите вид треугольника (заполните таблицу): 
 А 28°  65° 136° – 109° 38°  
 В 39° 40° 90 44° 128°  76° 43° 
 С 113 78° 25°  54° 90°  59° 
Вид  тупоуг.  прямоуг.  не сущ.    

№ 583. Начертите в тетради остроугольный треугольник и измерьте его 
углы. Подумайте, как проверить, не ошиблись ли вы при измерении углов и 
выполните проверку. // Чтобы проверить точность измерений нужно 
сложить величины всех углов треугольника и сравнить с 180°. Если сумма 
углов равна 180°, то измерения, скорее всего, точны, если не равна, то какое-
то измерение было не достаточно точным. 
  



20 
 

VI. Подведение итогов – 3 минуты. 
Вывод (целевой итог). Сегодня на уроке мы с вами получили мощное 

средство нахождения углов, которое в ряде случаев позволяет измерения 
заменить вычислениями. Давайте ещё раз назовём и опишем его. // Свойство 
суммы углов треугольника: в треугольнике сумма углов равна 180. 

Какие математические и практические задачи помогло нам решить знание 
этого свойства? // (1) В прямоугольном треугольнике, зная один острый угол, 
можно вычислить другой. (2) В равнобедренном треугольнике, зная один угол, 
можно найти два других. (3) В равностороннем треугольнике все углы по 60. 
(4) В разностороннем треугольнике, зная два угла можно вычислить третий. 
(4) По двум углам разностороннего треугольника можно определить вид этого 
треугольника. 

Результативный  итог – поурочный балл 

Фамилия 
имя 

ученика 

Проверка 
домашнего 

задания 

Фронталь-
ный опрос 

СР 
«Углы» 

Изучение нового 
материала Усвоение 

нового 
материала 
(беседа) 

Решение 
задач И

то
го

 

Участие 
в беседе 

Записи 
в 

тетради 
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Домашнее задание. Выучить свойство углов треугольника. Выполнить 
задания из учебника № 582(2 и 4),  № 584. 
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СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ 
ОДНОЧЛЕНОВ: план-конспект 

урока закрепления изученного 
материала (7 класс) 

Тугушева Эльмира Ряшитовна 
Цель урока  – выработать навык 

сложения и вычитания одночленов. 
Задачи:   
образовательные:   
– сформировать навыки сложения и 

вычитания одночленов,  
– закрепить знания, умения и 

навыки сложения и вычитания   
одночленов; 

развивающие:   
– развивать познавательные 

логические учебные  действия.  
Оборудование: карточки для 

самостоятельной работой.  
Методические особенности: 

обучение ведётся по учебнику 
Мордкович А.Г. Алгебра. 7 класс. В 2 ч. / 

под ред. А.Г. Мордковича. – 13-е изд., испр. и доп. – М. : Мнемозина, 2009. 
Ход урока 

I. Организационный момент. 
II. Контроль над усвоением изученного материала – фронтальный 

опрос – 7 минут.  
– Скажите тему мы изучали на прошлом уроке? Повторим материал темы 

и проверим, как вы справились с домашней работой.  
– Какие одночлены называют подобными?  // Два  одночлена, состоящие 

из одних и тех же переменных, каждая из которых входит в оба одночлена в 
одинаковых степенях ,называют подобными одночленами 

– Приведите примеры подобных и неподобных одночленов. // Например, 
5z и 7z , 7a и 7b  и т.д. – спросить всех желающих.  

– Изложите алгоритм сложения одночленов. // (1) Привести все одночлены 
к стандартному виду. (2) Выделить подобные одночлены. (3) Найти сумму 
коэффициентов подобных членов. (4) Записать ответ: сумма, в которую 
входит одночлен, подобный выявленным (с коэффициентом, полученным на 
третьем  шаге), и другие одночлены (не являющиеся подобными).  

– Сложите, используя алгоритм, одночлены 5az2, 5z2b, 7az и 7z2a.// 
(1) Приведём все одночлены к стандартному виду: 5az2, 5bz2, 7az и 7az2. 
(2) Выделим подобные одночлены: 5az2 и 7az2. (3) Найдём сумму 
коэффициентов подобных членов – 12. (4) Запишем ответ – сумму, в которую 
входит одночлен, подобный выявленным (с коэффициентом, полученным на 
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третьем шаге), и другие одночлены (не являющиеся подобными) 
12az2+5bz2+7az. 

– Будет ли сумма иди разность двух подобных одночленов одночленом? 
Приведите пример// Да, будет, например, 8x – 4x = 4x и т.д. – спросить всех 
желающих. 

– Будет ли сумма иди разность двух неподобных одночленов одночленом? 
Приведите пример. //Нет, например, 10x 2 – 8x и т.д. – спросить всех 
желающих. 

– Можно ли представить в виде одночлена следующее выражение:          
8x – 4x + 5х –9х?// …?... 

– Представьте одночлен 35a2b в виде суммы? Сколькими способами это 
можно сделать? // Способов неограниченно много, например, с целыми 
коэффициентами, 35a2b =30a2b + 5a2b и т.д., с дробными коэффициентами, 
35a2b =30,1a2b + 4,9a2b и т.д. – спросить всех желающих. 

– Представьте одночлен 63ab2с в виде разности. Сколькими способами это 
можно сделать? // Способов даже с целыми коэффициентами неограниченно 
много, например, 63ab2с = 66ab2с – 3ab2с = 67ab2с – 4ab2с = …  и т.д. –
спросить всех желающих. 

– Можно ли представить ноль в виде суммы или разности двух 
одночленов? Сколькими способами это можно сделать? // Способов 
неограниченно много, например,  0 = 66ab2с – 66ab2с = 66ab2с + (– 66ab2с) =  

=  66ab2– 66ab2 = 66ab2 + (– 66ab2) =  
= 66abс – 66abс = 66abс + (– 66abс) =  
= 66aс – 66aс = 66aс + (– 66aс) =  
= 66a – 66a = 66a+ (– 66a) =  
= 6,5с – 6,5с = 6,5с + (– 6,5с) =…  
– письменная работа – 5 минут  

проверка домашнего задания  
у доски 3 человека демонстрируют 
результаты домашней работы:  
№  21.8. Выполните действия:  
а) 1,2с +1,2с;       в) 3,5d +8,4d; 

б)  ;т
2
1т

2
1        г)  .п

10
3п

5
1


 

№  21.17.  Упростите выражения: 
а) Зa2b+7a9ba+10b3a2(–1); 
б) x2y27+19x2xyy–9x3yxy; 
в) az3+7az3–6z2 az2–5az3; 
г) т8т4+2т33т5п4–7т8п4. 
Решите уравнение: 
а) 0,71x – 13=9 – 0,39x; 

б) 78,0х
15
8х

10
32,1  ; 

в) 8x – 1,79=4,61– 8x; 

самостоятельная  работа  
все остальные – № 21.5 из задачника: 
среди данных одночленов найдите 
подобные и выполните сложение:  
а) Зх2 у; 7х2у; 10ху2; 0,25х2 у;  
б) 12a2b2; 5a2b2; l,2a2b3; 2,04a2b2;  
в ) 9с5b12; 0,lc5d12; c12 d12; c3d7;  

г)  ;пт
8
3;пт

7
1;пт

2
1 15111511107  
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г) х
8
753,0х

12
53,1  . 

В случае несогласия с результатом 
можно поднять руку, выйти к доске  и  
записать своё решение. 
        III. Закрепление изученного материала – решение задач – 24 минут. 

III.1. Ответ у доски с комментарием. 
(1) Из записанных на доске одночленов выбрать подобные и найти их 

сумму:  4a2b; 10ху; 13аb2; 27ху; –10ху; 32x2y2; –8a2b; –8аb2; –8аb; 9x2y2; 27x2y2;     
–13аb2. 

(2) Выполните действия: 
а) 69х2у+3х2у+15х2у  б) 23а2с+7а2с-10а2с   в) аz3+8az3-3az3-5az3  

(3) Выполнить задание № 21.9. 
(4) Выполнить задание № 21.39.  
III.2. Самостоятельная работа с последующей самопроверкой (тот, кто 

первый выполнит, выходит к доске для демонстрации решения). 
Выполнить № 21.31 и  № 21.40. 
IV. Контроль знаний – двухвариантная самостоятельная работа 

«Приведение подобных слагаемых» на карточках – 7 минут. 

 

Вариант 1 
Задание. Записать во втором столбце такой одночлен,  
чтобы его сумма с соответствующим одночленом из первого  
была равна одночлену, записанному в третьем столбце. 

5a2b3  15 a2b3 
–20a2b2  –10 a2b2 
7,4 xy  4xy 
6pq4  – 1,2pq4 
0  2,4st5 
7,6a2b3c4  10 a2b3c4 

Вариант 2 
Задание. Записать во втором столбце такой одночлен,  
чтобы его сумма с соответствующим одночленом из первого  
была равна одночлену, записанному в третьем столбце. 

15a2b  45 a2b 
20a2b2  –10 a2b2 
10,4 xy2  4xy2 
6pq4  1,2pq4 
0   46 s2t5 
13,8 a2b3c4  –10 a2b3c4 
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Ответы: 
Вариант 1 Вариант 2 

10 a2b3 30 a2b 
10 a2b2 –30 a2b2 
–3,4 xy –6,4 xy2 
–7,2 pq4 –4,8 pq4 

2,4st5 46 s2t5 
2,4 a2b3c4 –23,8 a2b3c4 

Методический комментарий. На центр карточки (место для ответов) 
накладывается разлинованный лист бумаги соответствующего размера (можно 
использовать прозрачную плёнку и т.п.), на котором ученик должен написать  
свою фамилию, номер варианта и полученные ответы. Сопоставляя листки с 
ответами, учитель может мгновенно проверить и оценить работу учеников. 

V. Итого урока – 2 минуты. 
– Целевой итог. 
– Результативный урок: оценить работу учеников, отвечавших у доски и их 

участие в устной работе и самостоятельную работу «Приведение подобных 
слагаемых». 
№ Ф.И. ученика Оценка (аргументация) 
III.1. (1)   
III.1. (2)   
№ 21.9   
№ 21.39   

Оценивание результатов самостоятельной работы:  
«5» - ученик справился со всеми заданиями. 
«4»-допустил 1 ошибку; 
«3»-допустил 2 ошибки;  
«2»-допустил 3 и более ошибок. 

– Домашнее задание: решить № 21.33,  № 21.34, № 21.38 
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НЕРАВЕНСТВО ТРЕУГОЛЬНИКА: 
план-конспект урока изучения 

нового материала (7 класс) 

Мурыгина Татьяна Алексеевна 
Цель – формировать 

систематические знания о треугольнике 
и его свойствах. 

Задачи: 
образовательные:  
– доказать теорему о неравенстве 

треугольника; 
– показать применение теоремы о 

неравенстве треугольника к решению 
задач; 

развивающие:  
– формировать умение четко и 

ясно излагать свои мысли, 
– развивать умение видеть 

«математические ситуации и задачи» в окружающем нас мире. 
воспитательная – развивать коммуникативные учебные действия (умение 

работать в парах). 
Оборудование: набор геометрических фигур из разноцветного плотного 

картона  (полоски шириной 1 см и длиной (а) 7, 12, 9;  (б) 7, 14, 7;  (в) 5, 16, 7 см 
с «проколами» – вершины треугольника – на концах). 

Методические особенности: обучение ведётся по учебнику Геометрия.  
7-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С. Атанасян, 
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 2-е издание – М.: Просвещение, 2014 г. – 
383с. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
Приветствие. Проверка готовности к уроку. 
II. Базовое повторение – устные упражнения – 7 минут. 
Задача 1. Стороны треугольника равны 12, 18, 8. Найти меньший угол 

треугольника. // Меньший угол лежит против стороны длиной 8 единиц. 
Задача 2. Углы треугольника 640,740. Найти меньшую сторону. // Меньшая 

сторона лежит против угла в 420= 180 – (640 + 740) 
Задача 3. В равнобедренном треугольнике один из углов равен 1000. Найти 

остальные углы треугольника. // Угол в 1000 – тупой – может лежать только 

против основания, значит при основании лежат углы в 
2

10018040 
.
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III. Изучение нового материала. 
Треугольник – одна из основных фигур в геометрии – является 

геометрической моделью различных реальных объектов и явлений.  
– Скажите, где в повседневной жизни вам встречаются треугольники? 

В архитектуре? // Знак аварийной остановки и т.д. Крыши домов имеют 
треугольную форму. 

 Основу крыш составляют наклонные и горизонтальные балки, которые 
соединены между собой и образуют треугольник.. Представьте, что те полоски, 
которые лежат перед вами – это балки для построения крыши дома. 

III.1. Исследовательская работа «Построение треугольника по трём 
сторонам» – 15 минут. 

– Перед вами лежат картонные модели сторон треугольников. Постройте, 
используя эти модели, треугольники со сторонами:  
(а) 7, 12, 9;   (б) 7, 14, 7;   (в) 5, 16, 7. 
При этом, «проколы» – вершины треугольника – должны совпадать. 

Методическая рекомендация. Учитель выслушивает версии 
учеников. В случае затруднения можно предложить детям сравнить длину 
стороны, построенной первой и сумму двух других сторон треугольника. 

Беседа по результатам построения. 
– Сколько треугольников вы построили? // Один, со сторонами 7, 12 и 9.  
– Почему не удалось построить другие два треугольника?  
– Во второй вместо треугольника получился отрезок. Почему? // Т.к. три 

вершины лежат на одной прямой, а треугольник – это фигура, составленная 
из трех точек, не лежащих на одной прямой, попарно соединенных отрезками. 
Длина большего отрезка равна сумме длин меньших. 

– Можно ли построить треугольник в третьем случае? // В третьем случае 
треугольник построить нельзя, так как длина большей стороны больше суммы 
длин меньших сторон. 

– Обобщите результаты вашего исследования и сформулируйте вывод. // 
Если сторона, построенная первой, меньше суммы двух других сторон, то 
треугольник строится. 

– Запишем этот вывод  в строгой математической формулировке. 
Вывод: из трёх отрезков можно построить треугольник только в том 

случае, если длина каждого отрезка меньше суммы длин двух других. 
– Итак, обоснуйте, почему треугольник сторонами 7, 12, 9 мы смогли 

построить? // Пусть AB = 9 см,  BC = 7 см,  АС = 12 см. Тогда выполняются 
следующие неравенства:  

AB < BC + АС, так как 9 см < 7 см + 12 см  
ВС < АВ + АС, так как 7 см < 9 см + 12 см 
АС < АВ + ВС, так как 12 см < 9 см + 7 см. 
Методическая рекомендация. Ученики записывают обоснование в тетради. 
– Как называются выражения, записанные на доске? // Неравенства. 
– Что связывают эти три неравенства? // Стороны треугольника. 
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– Какое название можно дать этим неравенствам?// Неравенства 
треугольника.  

Это и будет предметом изучения на сегодняшнем уроке. Запишите 
в тетрадях тему урока. 

III.2.  Доказательство теоремы – 3 минуты. 
Докажем строго то, что мы выяснили в ходе практического исследования. 
Теорема. Каждая сторона треугольника меньше суммы двух других 

сторон. 
Дано: Δ АВС 
Доказать:  
АВ < АС + СВ 
АС < АВ + ВС 
ВС < ВА + АС 
Доказательство: 
Докажем первое неравенство:  
АВ < АС + СВ. 
Идея доказательства: построить 

отрезок АС + СВ = AD и сравнить его с 
отрезком АВ, используя свойство 
стороны треугольника, лежащей против 
большего/меньшего угла. 

1) Построим отрезок АС + СВ = AD.  Для этого на продолжении стороны 
АС отложим отрезок СD равный отрезку СВ.  

2) Теперь в Δ АВD можно сравнивать стороны AD = АС + СВ  и АВ.  
– Каким соотношением в треугольнике связаны стороны и углы? // 

В треугольнике против большего угла лежит большая сторона. 
– Какая сторона лежит против  АВD? // Сторона АD. 
– Какая сторона лежит против  2? // Сторона АВ. 
– Осталось определить, что больше,  АВD или  2? 
3) В равнобедренном Δ СВD:  1 =  2 (по свойству углов при основании 

равнобедренного треугольника). 
 Если  2 =  1 и   1<  АВD, то  2<  АВD.  
4) Итак,  2<  АВD.  
– Сравните стороны АВ и АD. // АВ < АD 
– Но, AD = АС + СВ. Что можно сказать о АВ и АС + СВ? // АВ< АС + СВ. 
Итак, мы доказали, что АВ < АС + СВ. 
5) Аналогично доказывается, что АС < АВ + ВС и ВС < ВА + АС.  
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IV. Закрепление нового материала – работа в парах с последующей 
взаимопроверкой и демонстрацией решения  классу – 12 минут. 

№ 252. Два внешних угла треугольника при разных вершинах равны. 
Периметр треугольника  равен 74 см, а одна из сторон равна 16 см. найдите две 
другие стороны треугольника. 

 
№ 253. Периметр равнобедренного треугольника равен 25 см, разность 

двух сторон равна 4 см, а один из его внешних углов – острый. Найдите 
стороны треугольника. 

Методическая рекомендация. На 
работу в парах даётся 7 минут, после 
чего для демонстрации и проверки 
решения вызывается к доске двое 
учащихся.  

Следует обратить внимание на то, 
что новое свойство позволяет проверить 
решение задачи на вычисление сторон 
треугольника (№ 252). 

V.  Итог урока – 3 минуты. 
– Целевой итог. Сегодня мы 

выявили ещё одно свойство треугольника, которое позволило нам расширить 
круг задач, которые мы можем решать. Давайте ещё раз сформулируем все 
известные нам свойства треугольника.  

– Результативный урок: оценки получают пять учащихся: трое наиболее 
активных за работу во время базового повторения и двое за демонстрацию 
решения задач № 252 и № 253.  

– Домашнее задание:  
– знать свойства треугольника; 
– попробовать, по аналогии, доказать два других неравенства из теоремы  о 

неравенствах треугольника; 
Выполнить письменно в тетрадях задание из учебника № 250. 
 



29 
 

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ: план-
конспект урока изучения нового 

материала (8 класс) 

Хусайнова Жанетта Аслановна 
Цель: исследовать квадратное 

уравнение как специфический 
алгебраический объект. 

Задачи:  
образовательные: 
– сформулировать определение 

квадратного уравнения,  
– провести классификацию 

квадратных уравнений, 
– начать систематическое 

изучение квадратных уравнений с 
рассмотрения неполных квадратных 
уравнений и их решения;  

– научить решать неполные 
квадратные уравнения;  

развивающие: 
– развивать аналитическое 

мышление, 
– развивать познавательные общеучебные и регулятивные учебные 

действия, связанные с оформлением результатов деятельности (обоснованность 
и аккуратность при записи решения неполных квадратных уравнений). 

Оборудование: мультимедийное оборудование, презентация 
«Определение квадратного уравнения. Неполные квадратные уравнения» 
(режим доступа – http://uchportfolio.ru/materials/show/74731), сигнальные 
карточки.                               

Методические особенности: обучение ведётся по учебнику Алгебра. 
8 класс: учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. – 13-е изд., 
стер. – М. : Мнемозина, 2013. – 384 с. 

Ход урока. 
I. Организационный момент. 
II. Повторение материала – устные упражнения (даны задания на 

слайде) – 12 минут. 
Задание 1. Вспомним значения квадратных корней из некоторых чисел, 

попробуем, выполнив указанные действия с арифметическими корнями, 
получить русскую пословицу. 
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Задание 
Оформление сигнальной карточки 

Лицевая сторона Обратная сторона 
Ответ к заданию Контрольное слово 

1213225   48 КТО 

1016   14 ХОЧЕТ 

22525   75 МНОГО 

100003,0  – 30 ЗНАТЬ 

121
36

 
11
6

 ТОМУ 

25  5 МАЛО 

2581   45 НАДО 

64  – 8 СПАТЬ 
Мы с вами вспомнили свойства арифметического квадратного корня. 
Задание 2. Теперь разложим на множители: 

 

Задание 
Оформление сигнальной карточки 

Лицевая сторона Обратная сторона 
Ответ к заданию Контрольное слово 

х7х2    7хх    

х3х6 3    1х2х3    
2хх5    х5х    

х2х4 2    1х2х2    

 

25х2 
 

  5х5х   МАТЕМАТИКА 

5х2     5х5х 
 

ЦАРИЦА 

09х2   Разложить нельзя НАУК 

Задание 3. Мы  с вами  получили высказывание ученого математики. Чьё 
это высказывание? // Автор этих слов – Карл Гаусс (1777-1855 гг.) – немецкий 
математик, астроном, геодезист, физик. Он родился 30 апреля в  Германии и 

считался «принцем математиков». 
Единственный сын бедных родителей, 
очень талантливый ученик в школе. 

Почему он назвал математику 
«царицей наук»? // Без математики никуда, 
на уроках математики решаются логические 
задачи и упражнения, направленные на 
развитие мышления, памяти, поиск 
красивых решений. 
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 III. Изучение нового материала – проблемное изложение – 15 минут. 
– Какой вид имеет линейное уравнение? // ах + b = 0; ах = – b; х= – b /а. 

– Какой вид имеет квадратное 
уравнение? Давайте посмотрим на слайд. // 
Квадратное уравнение имеет вид: 

 ах² + bх + c = 0, где а  0. 
Задание 4. Выясните, какие из  

уравнений, представленных на слайде, 
являются  квадратными? 

1) 3,6х² +4х – 6 = 0        Квадратное 
2) х + х² – 4 = 0  Квадратное  
3) 15х² – х³ – 5 = 0   Нет  

(это уравнение  
3 степени) 

4) 3х² – 18=0     Квадратное 
5) – 6х +12 = 0  Нет 

(это линейное  
уравнение,  
уравнение  
1 степени) 

6)  6х² +3х = 0  Квадратное 
7) – 0,5х² +2х – 8= 0 Квадратное 
8) х² +15х – 3 = 0  Квадратное 
– Посмотрите внимательно 

на  следующий слайд: чем уравнения на 
этом слайде отличаются от основного 
квадратного уравнения ах² + bх + с = 0? // 
В первом уравнении а = 1, во втором 
уравнении нет свободного члена с (с = 0), а в 
третьем уравнении нет слагаемого, 
содержащего неизвестную х, то есть 

слагаемого bx (b = 0). 
Задание 5. На следующем слайде представлены квадратные уравнения.  

Изучите их структуру, к какому виду квадратных уравнений они относятся? 
Объясните, почему. 

 

Уравнение Вид Обоснование 
х² + 4х+5 = 0   приведенное а = 1 
х² – 15х – 3 = 0   приведенное а = 1 
х² – 5х + 6 = 0   приведенное а = 1 
х² – 6х =0 приведенное, 

неполные 
а = 1, 
с = 0 

х² – 9 = 0 приведенное, 
неполные 

а = 1, 
b = 0 

х² + 5 = 0 приведенное, 
неполные 

а = 1, 
b = 0 
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Задание 6. Какие квадратные уравнения будут неприведенными и  
полными одновременно? Приведите  пример. // 6х² + 3х + 7 = 0, 8х² – х – 9=0, 
0,5х² +2х – 1 = 0, то есть любое квадратное уравнение, в котором при х² – 
любое число кроме 1, при х – любое число, кроме 0 и ненулевой свободный член. 

Задание 7. Прочитайте в учебнике определение. 
Квадратным уравнением называется уравнение вида ах² + bх + с = 0,  

где х – переменная а, b и с – некоторые числа, причем а ≠ 0. 
IV. Закрепление изученного материала – 15 минут. 
IV.1. Математический диктант с последующей взаимопроверкой. 
Задание 8. Составить квадратное уравнение, если известно, что: 
– первый коэффициент равен 12, коэффициент при х равен 3,свободный 

член равен 2; 
–  первый коэффициент равен 8, второй член 5, свободный член равен 1. 
– старший коэффициент равен 5, свободный член равен 7, второй 

коэффициент равен  (– 6). 
Поменяйтесь тетрадями, проверьте полученные уравнения. 
Прочитаем ответы.  
Оцените друг друга. 
IV.2. Самостоятельная работа с самопроверкой (один ученик решает на 

доске, остальные в тетради). 
Задание 9 Задание 10 Задание 11 

5х² + 3х = 0 
х (5х+3) = 0   
х=0 или 5х+3=0 
               5х= -3 

                 x= 
5
3  

Ответ: х1=0, х2= 
5
3  

– 4х² +12 = 0 
1 способ  
(свойство 

арифметического 
квадратного корня) 

– 4x2 = – 12 
     x2 = 3 
Ответ: х1= 3 , х2= 3  

х² – 16 = 0 
2 способ  

(разложение 
на множители) 

(х – 4)(х+4) = 0 
х – 4=0 или х+4=0 
х=4              х = – 4 
Ответ: х1=– 4, х2=4 

IV.3. Самостоятельная работа. 
Задание 12 Задание 13 

3х² + 10 = 0 
3х² = – 10 

х² = 
3

10  

Ответ: корней нет. 

–1,5х² = 0 
      х² = 0 
       х = 0 
Ответ: х=0. 
 

V. Итог урока – 3 минуты. 
 – Домашнее задание. Прочитать п.27, выучить определения основных 

понятий. Решить № 622 (б, г);  № 625 (а, в, е);  № 626 (а, д, е); № 627 (а, б). 
– Целевой итог.  
Что нового узнали на уроке? // Познакомились со стандартным видом 

квадратного уравнения, различными видами квадратных уравнений: 
приведенными и неприведенными, полными и неполными, уравнениями 
имеющими одно, два и не имеющими решения. 

– Результативный итог. Поурочный балл. 
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ТЕОРЕМА О СООТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ СТОРОНАМИ И УГЛАМИ 
ТРЕУГОЛЬНИКА: план-конспект 
урока закрепления изученного 

материала (7 класс) 

Ерекешева Аселя Галямжановна 
Цель урока: закрепить знания 

свойств треугольника до уровня 
применения к решению математических 
задач.  

Задачи: 
обучающие:  
– повторить основные свойства 

треугольника, доказательство теоремы о 
соотношениях между сторонами и 
углами треугольника, 

– закрепить знание свойств 
треугольника путём их применения к 
решению задач; 

развивающие: развивать логическое 
мышление, математическую речь. 

Методические особенности. Урок разработан с учетом обучения по 
учебнику: Геометрия. 7-9 классы: учебник для общеобразовательных 
учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 20-е изд. 
– М.: Просвещение, 2010. – 384 с. На этапе закрепления материала в ходе 
коллективной беседы задача анализируется и вырабатывается план её решения, 
реализация плана отнесена к самостоятельной работе учащихся. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Целеполагание.  
Сегодня на уроке мы с вами продолжим изучение свойств треугольника – 

будем использовать эти свойства при решении математических задач. 
II. Контроль над усвоением изученного материала.  
II.1. Фронтальный опрос – 5 минут. 
– Дайте определение треугольнику // Треугольник – фигура, полученная 

объединением трёх отрезков, соединяющих три точки, не лежащие на одной 
прямой. 

– Назовите основные элементы треугольника. // Вершины, стороны, углы. 
– Как можно классифицировать треугольники «по углам»? // 

Остроугольные, тупоугольные, прямоугольные. 
– Как можно классифицировать треугольники «по сторонам»? // 

Равносторонние, разносторонние, равнобедренные. 
– Чему равна сумма углов треугольника? // 1800 
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– В каком соотношении находятся стороны и углы треугольника? // 
Против большей стороны лежит больший угол. Против большего угла лежит 
большая сторона.  

II.2. Демонстрация доказательства теоремы – 15 минут. 
Ф.И. ученика Доказываемое 

утверждение Ошибки, недочёты Оценка  

 Против большей 
стороны лежит 
больший угол. 

  

 Против большего 
угла лежит большая 
сторона. 

  

 Если два угла 
треугольника равны, 
то треугольник 
равнобедренный 

  

Методическое указание. К доске учащиеся вызываются по желанию. На 
подготовку даётся 3 минуты, в это время с остальными учащимися проверяется 
домашнее задание, затем заслушивается доказательство, при необходимости 
задаются уточняющие вопросы. 

III. Закрепление изученного материала – решение задач – 23 минут. 
Задача 1. В равнобедренном треугольнике угол при основании в два раза 

больше угла, противолежащего основанию. Найдите углы этого треугольника. 
Для решения этой задачи нужно знать: 
– Какой треугольник называется равнобедренным? 
– Каким свойством обладает равнобедренный треугольник? 
– Сумму углов треугольника. 
Дано: АВС – равнобедренный, АВ – основание,  С – противолежащий 

основанию угол,  А = 2( С). 
Найти:   А,  В,  С. 

Решение. 
Пусть величина  С  равна х, запишем  С = х. 
 А =  В (по  свойству  равнобедренного треугольника с основанием АВ). 

 А = 2х ,  В  = 2х (по условию).  
Сумма углов треугольника равна 180°, поэтому  А +  В +  С = 180. 

Или 2х + 2х + х = 180 ° , 5х = 180°, х = 36°. 
 С = 36°;  А =  В = 36° 2 = 72°.  
Ответ. Углы треугольника равны 36° ,  72° ,  72°. 
Задача 2. В треугольнике  CDE угол D равен 66, а угол Е – 76. На стороне 

СD отмечена точка К таким образом, что ЕК – биссектриса  CDE. Доказать, 
что KC > DK. 

Для решения этой задачи нужно знать: 
– Какими свойствами обладает биссектриса? 
– Какой треугольник называется равнобедренным? 
– Соотношение между сторонами и углами треугольника. 
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Дано: CDE, CDE = 66°, CED = 76°,  
EК – биссектриса. 

Доказать: KC > DK. 
Доказательство. 

Идея – сравнить каждый из отрезков KC 
и DK с отрезком ЕК – общим для  CКE и 
 DКE. Для этого сравнить соответствующие 
отрезкам углы в указанных треугольниках. 

1. Так как ЕК – биссектриса, 
то CEK =  KED = 38°. 

2. Так как сумма углов треугольника 
равна 180°, то DCE = 180° – (66° +76°) = 38°. 

3.  CКE – равнобедренный, так 
как КCE = СЕК = 38°, следовательно, 
КС = КЕ.   

4. Рассмотрим DKE: КЕ > DK, так как 
КЕ лежит против большего угла.  

5. КС = КЕ, КЕ > DK  КС > DK. Что и 
требовалось доказать. 

Задача № 236. Сравните углы 
треугольника ABC и выясните, может ли быть 
угол А тупым, если: (а) АВ>ВС>АС; 

(б) АВ=АС < ВС. 
Для решения этой задачи нужно знать: 
– Какой угол является тупоугольным? 
– В каком соотношении находятся 

стороны и соответствующие им углы 
треугольника? 

–  Чему равна сумма углов 
треугольника? 

– Какой треугольник называется равнобедренным? 
– Каким свойством обладает равнобедренный треугольник? 
V. Итог урока – 2 минуты. 
Целевой итог. На уроке мы вспомнили свойства треугольников, также 

закрепили знания по теме: «Соотношения между сторонами и углами 
треугольника». Остались ли у вас вопросы, на которые вы не смогли дать 
ответ? Что непонятное раньше, на этом уроке стало ясным и понятным? 

Результативный итог. Выставляются оценки учащимся за доказательство 
теоремы, решение задач у доски или самостоятельно с последующей 
проверкой, активное участие в классной работе. 

Домашнее задание. Прочитать §2. п. 32. № 238 нарисовать чертёж и 
привести доказательство.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВАДРАТНОГО 
УРАВНЕНИЯ. НЕПОЛНЫЕ 

КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ: план-
конспект урока изучения нового 

материала (8 класс) 

Левшина Дарина Игоревна 
Цель  – начать систематическое 

изучение квадратных уравнений.  
Задачи: 
обучающие:  
– сформировать понятие 

квадратного уравнения,  
– провести классификацию 

квадратных уравнений, выделить класс 
неполных квадратных уравнений, 
продемонстрировать методы их 
решения; 

– научить решать неполные 
квадратные уравнения; 

развивающие: 
– развивать аналитические умения 

(систематизировать и применять полученные знания и способы действия в 
учебной работе). 

Оборудование: презентация Power Point «Определение квадратного 
уравнения. Неполные квадратные уравнения».  

Методические особенности. Урок разработан с учетом обучения по 
учебнику: Алгебра. 8 класс: учеб. для учащихся общеобраз. учреждений / 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. –13-е изд. – 
М.: Мнемозина, 2013. – 384 с. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Актуализация знаний – фронтальный опрос – 7 минут. 
– Что называют  уравнением? // Равенство, содержащее неизвестную 

величину. 
– Что называют корнем уравнения? // Значение неизвестной, обращающей 

уравнение в верное равенство. 
– Что значит «решить уравнение»? // Найти множество корней этого 

уравнения или показать, что уравнение корней е имеет. 
– Какие уравнения называются равносильными? // Два уравнения будут 

равносильными, если каждое из них является следствием другого. 
– Какие преобразования приводят к равносильным уравнениям? // 

Тождественные преобразования выражений, входящих в уравнение. 
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– Решите устно уравнения: 
а) 5х=30 б) х(х–2)=0  в) х2=16 
г) –4х=1      д) (х –1)(х+4)=0  е) х2=5 

// Например, образец рассуждений для (а) для того, чтобы найти 
неизвестное, нужно обе части уравнения разделить на коэффициент при х, то 
есть 5х : 5 = х и 30 : 5 = 6, следовательно корень уравнения равен 6». 

III.  Изучение нового материала – лекция с мультимедийным 
сопровождением – 15 минут. 

 

Введем определение квадратного уравнения. 
Уравнение вида ax2 + bx + c = 0, где a, b, c – 

некоторые числа,  x – неизвестная, называется 
квадратным уравнением или уравнением второй 
степени.  

 

Те квадратные уравнения, у которых 
коэффициенты b или с равны нулю, называются 
неполными квадратными уравнениями. 

 

Теперь рассмотрим типы неполных 
квадратных уравнений. 
 

 

Решим три уравнения. 
5х2 + 3х = 0 

Разложим левую часть уравнения на 
множители, для чего вынесем общий множитель 
за скобку:    х(5х + 3) = 0 

Используем свойство нуля: для того, чтобы 
произведение множителей равнялось нулю 
необходимо, чтобы один из множителей равнялся 
нулю:         х = 0 или 5х + 3 = 0. 

х1 = 0 или       х2 = – 3/5. 
Итак, корнями уравнения являются два числа: (– 3/5) и 0. 
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3х2 – 27 = 0 
Разделим уравнение на 3, получим,   х2 – 9 = 0 
Разложим левую часть уравнения на множители, для чего используем 

формулу разности квадратов:    (х – 3)(х + 3) = 0. 
Используем свойство нуля: для того, чтобы произведение множителей 

равнялось нулю необходимо, чтобы один из множителей равнялся нулю: 
 х – 3 = 0 или х + 3 = 0. 

Решив получившиеся линейные уравнения, найдём корни исходного 
уравнения:                                         х1 = 3 или  х2 = – 3 

4х(х + 3) = 12х + 1 
Приведём уравнение к стандартному виду, для чего перенесём слагаемые в 

левую часть, раскроем скобки и приведём подобные слагаемые, получим,    
4х2 +12х – 12х – 1 = 0 

4х2 – 1 = 0 
Получили неполное квадратное уравнение. Разложим его левую часть на 

множители по формуле разности квадратов:    (2х – 1)(2х + 1) = 0. 
Используем свойство нуля:                 2х – 1 = 0 или 2х + 1 = 0. 
Решив получившиеся линейные уравнения, найдём корни исходного 

уравнения:                                         х1 = 1/2 или  х2 = – 1/2.  
IV. Закрепление изученного материала – самостоятельное решение 

системы тренировочных задач – 14 минут.  
№ 623 – решение у доски с комментарием – преобразуйте уравнение в 

квадратное и назовите его коэффициенты: 
а) 3х(х – 2)+(х – 1)(х + 1)= –2 3х2 – 6х + х2 – 1= –2 

4х2 – 6х + 1= 0 
старший коэффициент 4,  
второй (–6),  
свободный член 1 

б) (2х – 1)2–(3х+2)(3х – 2)= 0 4х2–4х+1–9х2+4=0 
–5х2 – 4х + 5= 0 

старший коэффициент (–5),  
второй (–4),  
свободный член 5 

в) (х–4)(х+4)+ (2х + 1)2=4х х2–16+4х2+4х+1=4х 
5х2 – 15= 0 

старший коэффициент 5,  
второй 0,  
свободный член (–15) 

г) (5х–1)2 – (5х+1)2= (4х +1)2+(4х–1)2 
–20х=32х2+2 
32х2 + 20х +2 = 0 
16х2 + 10х +1 = 0 

 
старший коэффициент 32,  
второй 10,  
свободный член 1 

№ 625 – самостоятельно – решите уравнение: 
а) 5х2 + 3х = 0 в) – 3u2 + 2,1х = 0 д) 7m2 + m = 0 
б) 2х2 – 1,2х = 0 г) 2,5v2 = 7,5v е) 2m = 3m2 

№ 626 – устно – решите уравнение: 
а) 3х2 – 27 = 0 в) 5а2  = 10 д) 9m2 – 4 = 0 

б) – 2х2 + 50 = 0 г) – 0,2у2 + 1 = 0 е) 2п
4
1

5
1
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№ 631– решение у доски с комментарием – найдите корни уравнения: 

а) 4х(х + 3)=12х+1 б) 3т=т 





 

3
12т  

в) а(6а +1)= 2а 





  а

2
122  г) 3(1–5k2)=2(1–6k2) 

д) (2р –3)(2р +3)= 7 е) (3у + 2) 2=4(у + 1) 

ж) (7х – 2)(х + 2)= (3х – 1)(3х + 5) з) 





  4т

2
1 (2т – 4)=3т(т + 2) – 16 

V. Итог урока – 2 минуты.  
– Целевой итог 
– Результативный итог. 
– Домашнее задание.  
Решить задачи: № 623, № 624, № 627, № 630, № 632, № 636. 
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 КВАДРАТНЫЕ УРАВНЕНИЯ. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: план-
конспект урока закрепления 

изученного материала (8 класс) 

Страстостерцева 
Виктория Владимировна 

Цель урока –  закрепить знания 
учащихся о квадратных уравнениях. 

Задачи:   
образовательные: 
– закрепить знания о квадратных 

уравнениях, 
– закрепить умения решать 

неполные квадратные уравнения; 
развивающие: 
– развивать умений выделять 

главное, существенное в изучаемом 
материале; 

воспитательные: воспитывать  
активность и самостоятельность. 

Методические особенности. Урок 
разработан с учетом обучения по 
учебнику: А.Г. Мордкович и др. 
Алгебра. 8 класс. В 2ч. / под ред. 
А.Г. Мордковича. – 12-е изд., стер. – 

М.: Просвещение, 2010. 
Ход урока 

I.  Организационный момент. 
II. Закрепление изученного материала. 
II.1.  Фронтальный опрос – 8 минуты. 
Сегодня мы продолжаем изучать тему «Квадратные уравнения». Давайте 

повторим основные понятия. 
– Дайте определение квадратного уравнения? // Квадратным уравнением 

называют уравнение вида ax2 + bx + c = 0, где коэффициенты a, b, c – любые 
действительные числа, причем a ≠ 0,  x – неизвестная.  

– Приведите примеры квадратных уравнений? // Например, x2 + x + 1 = 0 и 
др. – Спросить всех желающих. 

– Будет ли уравнение x2 + 3x + 4= 0 квадратным уравнением? // Да. 
– К какому виду можно отнести это квадратное уравнение?// Это 

приведенное квадратное уравнение. 
– Будет ли уравнение 3x2 + 3x + 4= 0 квадратным уравнением? // Да. 
– К какому виду можно отнести это квадратное уравнение? // Это 

неприведенное квадратное уравнение. 
– Чему равен старший коэффициент этого уравнения? // 3. 
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– Дайте определение полного квадратного уравнения? Приведите 
примеры. // Полное квадратное уравнение – это квадратное уравнение, в 
котором присутствуют все три слагаемых. Например, x2 + x + 1 = 0 и др. – 
Спросить всех желающих. 

– Дайте определение неполного квадратного уравнения? Приведите 
примеры. // Это квадратное уравнение в котором присутствуют не все три 
слагаемых; по крайней мере один из коэффициентов b или c равен нулю. 
Например, 2x2 + x = 0, 3x2 – 5 = 0 , 7x2  = 0 и др. – Спросить всех желающих. 

– Что называют корнем квадратного уравнения? // Корнем квадратного 
уравнения называют всякое значение неизвестной х, при котором квадратное 
уравнение обращается в верное числовое равенство. 

– Что значит решить квадратное уравнение? // Найти все его корни или 
установить, что корней нет. 

Сколько корне может иметь квадратное уравнение? // либо 2, либо один, 
либо вообще не иметь корней. 

II.2.  Упражнения – устная работа – 5 минут. 
1) Найдите корни уравнения: 

№ Уравнение 
Решение на основе свойств 
арифметического 
квадратного корня 

Решение методом 
разложения на множители 

1 x2  = 0 x = 0  

2 x2  = 16 16х  , 4х  , 4х   
x2  – 16 = 0,   
(х – 4)(х + 4) = 0,  
х = 4, х = – 4 

3 x2  = 
9
1

 
9
1х  , 

3
1х  , 

3
1х   

x2 – 
9
1

= 0,  

0
3
1х

3
1х 






 






  , 

х = 
3
1

, х = – 
3
1

 

4 x2  – 144 = 0 
x2  = 144, 144х  , 

12х  , 12х   
(х – 12)(х + 12) = 0,  
х = 12, х = – 12 

5 x2  = 
196

1
 196

1х  , 
14
1х  , 

14
1х   

x2 – 
196

1
= 0, 

0
14
1х

14
1х 






 






  , 

х = 
14
1

, х = – 
14
1

 

6 x2  – 2,56 = 0 
x2 = 2,56, 56,2х  ,  

6,1х  , 6,1х   
(х – 1,6)(х + 1,6) = 0,  
х = 1,6, х = – 1,6 
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7 x2  = 
121
9  121

9х  , 
11
3х  , 

11
3х   

x2 – 
121
9 = 0,  

0
11
3х

11
3х 






 






  , 

х = 
11
3 , х = – 

11
3  

8 x2 + 
4
1

= 0 x2 = – 
4
1

, уравнение решений 

не имеет 

Уравнение решений не 
имеет 

2) Выполнить:  
№ 24.9. Какие из следующих уравнений являются приведёнными? 

В случае неприведённого квадратного уравнения выполните такие его 
преобразования, чтобы оно стало приведённым: 
а) x2  – 4х + 35 = 0 б) –15x2  + 4х – 2 = 0 
в) 12 – x2 + 3х = 0 г) 18 – 9х +x2= 0 

№ 24.11. Выясните, какие из данных ниже уравнений являются неполными 
квадратными уравнениями и решите их: 
а) x2  + 14х – 23 = 0 б) 16x2 – 9 = 0 
в) – x2 + х = 0  г) х + 8 – 9x2= 0 

II.3.  Решение задач – 27 минут. 
Задание 1. Из указанных на доске уравнений выбрать квадратные и решить 

их – комментированный ответ у доски: 

x2 – 
4
9

= 0, х + 125 = 0, 63 = х + 8 25 – х2 = 0 

х3 +8 = 0,  х2 = 1 
Задание 2. Найдите корни уравнения – комментированный ответ у доски: 

х2 – 9х = 0 х2 – 23 = 2 х2 + 5х = 0 4х – х2 = 0 
№ 24.2 (а,в) – комментированный ответ у доски (1 ученик у доски) 
№ 24.4 (а,б) – самостоятельно с самопроверкой (2 ученика у доска) 
№ 24.7(а,в) – самостоятельно с самопроверкой (2 ученика у доски) 
II.4.  Самостоятельная работа – 3 минуты. 
Тот, кто первый выполнит, выходит к доске для демонстрации решения. 

Итоги самостоятельной работы мы подведём на следующем уроке. 
Вариант 1: Вариант 2:  
№ 24.5а   № 24.5б   

Преобразуйте уравнение к виду ax2 + bx + c = 0 и укажите старший 
коэффициент, второй коэффициент и свободный член: 

2(х + 6)(х – 6) + 3(х + 6) = х2 – 5х 25 – х2 + 2(х – 5) = 4(х – 5) 
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№ 24.8 (а,в)  № 24.8 (б,г) 
Составьте квадратное уравнение, у которого 

а) старший коэффициент равен 1, б) старший коэффициент равен 
9
2 , 

коэффициент при х равен (–1); коэффициент при х равен 
4
13 , 

 
в) старший коэффициент равен 6, свободный член равен 

5
31 ;  

свободный член равен 3,5; г) старший коэффициент равен 
13
7 , 

 коэффициент при х равен 
7
44 , 

 свободный член равен 
3
14 . 

Итоги урока – 2 минуты. 
– Целевой итог – рефлексия:  
Что нового вы сегодня узнали на уроке?  
Что было наиболее трудным? Почему? 
– Результативный урок: оценить работу учеников, работавших у доски: 

Этап IV.3 Фамилия Имя ученика Отметка 

Задание 1   

Задание 2   

24.2   

24.2   

24.7   

Этап IV.4 (по желанию) Фамилия Имя ученика Отметка 

24.5а   

24.5б   

24.8 (а, в)   

24.8 (б, г)   

– Домашнее задание: решить № 24.2(б,г); № 24.4(в,г); № 24.7(б,г) 
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ДЕСЯТИЧНАЯ ЗАПИСЬ ДРОБНЫХ 
ЧИСЕЛ: план-конспект урока 

закрепления изученного 
материала (5 класс) 

Байкина Елена Петровна 
Цель урока: 
Задачи:  
дидактические: формировать 

умения читать и записывать десятичные 
дроби; заменять обыкновенную дробь 
десятичной; 

развивающие: 
– развитие регулятивных учебных 

действий (навыков самостоятельной 
работы при выполнении заданий), 

– развитие математической речи. 
Оборудование: магнитная доска, 

карточки с десятичными и 
обыкновенными дробями. 

Методические особенности. Урок разработан с учетом обучения по 
учебнику: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, Математика. 5 класс. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Повторение материала – 6 минут. 
Здравствуйте, ребята! Садитесь! Сегодня на уроке мы с вами повторим и 

закрепим тему «Десятичная запись дробных чисел». Итак, записываем в 
тетради тему урока (учитель – на доске) «Десятичная запись дробных чисел». 

II.1. Фронтальный опрос: 
– Что такое десятичная дробь? // Это  обыкновенные дроби, у которых 

знаменатель равен 10, 100,1000,10000 и т.д. 

– Что такое обыкновенная дробь? // Запись 
8
5

  называется обыкновенной 

дробью. В дроби число 5 написанное сверху черты называют числителем 
дроби, а число 8, написанное снизу черты – знаменателем дроби. Знаменатель 
обозначает, на какое количество частей разделили, а числитель – сколько 
таких частей взято.  

– В чем суть десятичной записи дробных чисел? // В десятичных дробях 
вначале пишется целая часть, а через запятую, пишется числитель для 
дробной части.  

– Приведите пример десятичной записи дробных чисел. // 
10
34

 =3,4 и т.д. 
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II.2. Самостоятельная работа с последующей самопроверкой. 
Один ученик работает самостоятельно – решает на доске. 
 Задание 1.Запишите обыкновенные дроби в виде десятичных: 


10
5    0,5 


100

3    0,03 


100
42    2,04 


00010

1817   17,0018 

Задание 2. Замените десятичную дробь обыкновенной: 

2,8 =   
10
82  

0,15 =   
100
15  

3,06 =   
100
63  

0,07 =   
100
7  

III. Закрепление изученного материала – 16 минут. 
III.1. Математический диктант.                                          
Запишите обыкновенные дроби: 

100
73  

15
18   

10
6  

31
18  

1000
49  

20
11   

700
36  

100
145  

10000
17  

7
1   

1000
1111  

100
52 . 

– На какие группы  можно разделить эти числа? // Обыкновенные дроби и 
смешанные числа; числа, которые можно заменить десятичной дробью, и 
числа, которые нельзя заменить десятичной дробью. 

III.2. Самостоятельная работа.  
Методика организации самостоятельной работы: один ученик выполняет 

задания на доске, а остальные – в тетрадях, сверяя своё решение и то, что на 
доске. 

Задание 3. Выпишите те числа, которые можно заменить десятичной 
дробью. 

07,3
100
73   6,0

10
6   004,9

1000
49   14,5

100
145   

0017,0
10000

17   011,11
1000

1111   05,2
100

52   
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Обращаем внимание, что дробь 
20
11 , можно перевести в десятичную: 

05,1
100

51
20
11      или      05,105,0120:11

20
11

20
11   

где 
 1   2 0 
 1 0  0 ,05 
 1 0 0   
 1 0 0   
   0   

 
Задание 4.«Веселая запятая» – устно. 
Дана запись 321508. Учитель ставит запятую, ученики читают полученное 

число. 
32150,8 32 тысячи 150 целых 8 десятых 
3215,08 3 тысячи 215 целых 8 сотых 
321,508 321 целая 508 тысячных 
32,1508 32 целых 1 тысяча 508 десятитысячных 
3,21508 3 целых 21 тысяча 508 стотысячных 
0,321508 0 целых 321 тысяча 508 миллионных 

Задание 5. Запишите число в виде десятичной дроби: 1/2; 2/5;3/7; 1/4. 

Задание 
1 способ (найти такое число, которое при 

его умножении знаменатель даст 
«круглое» число: 10, 100, 1000 и т.п.) 

2 способ  
(деление столбиком) 

2
1  5,0

10
5

2
1   

 1   2  
 1 0  0 ,5 
 1 0    
  0    
      

 

5
2  4,0

10
4

5
2    2   5  

 2 0  0 ,4 
 2 0    
  0    
      

 

4
1  25,0

100
25

4
1   

 1    4 
 1 0  0 ,25 
  8    
  2 0   
  2 0   
   0   
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7
3   


период

428571,0...428571428571,0
7
3

   3    7        
 3 0  0 ,4 2 8 5 7 1 4 … 
 2 8           
  2 0          
  1 4          
   6 0         
   5 6         
    4 0        
    3 5        
     5 0       
     4 9       
      1 0      
       7      
       3 0     

 

Задание 6. Запишите в виде обыкновенной дроби:  
2,7;   31,4;    567,39;   6,005;   42,78;  0,64;    0,60;   0,07;   0,99;  72,5 
Задание 7 – дидактическая игра. 
На доске развешаны дроби (квадратные карточки), нужно соединить 

правильно дробь, и запись ее в виде десятичной (овальные карточки – на столе 
учителя). Вызывается 2 человека к доске.  

 
      0,017                            1,07                           10,7                          0,107 

 
 

107 
10 

 

 107 
100  107 

1000  17 
1000 

 
     203,1                          0,2031                        20,31                         2,031 

 
 

2031 
100 

 

 2031 
10  2031 

10000  2031 
1000 

Остальные ученики решают пример, записанный на доске:  
((22962 : 534 + 9936 : 48) : 25 = (……+…….) : 25 = …… : 25 = …… 

Правильно выполнивший очередное действие находит овальную карточку 
среди тех, что лежат на столе учителя и заполняет схему. 

 
        43                              207                             250                            10 
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((22962 : 534 + 9936 : 48) : 25 = 10 
1)   2 2 9 6 2   5 3 4      2)   9 9 3 6   4 8     3) 207 + 43 = 250 
   2 1 3 6    4 3        9 6     2 0 7     
    1 6 0 2             3 3          4) 250 : 25 = 10 
    1 6 0 2             3 3 6          
       0             3 3 6          
                      0          

  IV. Контроль над усвоением изученного материала – проверочная 
работа «Десятичная запись дробных чисел» – 14 минут. 

I вариант 2 вариант 
1. Запишите в виде десятичной  дроби: 

100
76,

100
231,

10
95,

10
62  

1000
7,

100
7,

10
7,

1000
624,

1000
6254  

1000
4899,

100
302,

100
515,

10
46

 

100
67,

100
452,

10
86,

10
53  

1000
8,

100
8,

10
8,

1000
236,

1000
7255  

1000
5988,

100
405,

100
212,

10
56

 

2.Запишите в виде десятичной дроби: 
а) 10 целых 5 десятых;   
б) 0 целых 17 сотых; 
в) 19 целых 7 сотых;   
г) 9 целых 45 тысячных. 

а) 6 целых 8 десятых; 
б) 0 целых 17 сотых; 
в) 14 целых 5 сотых; 
г) 88 целых 45 тысячных. 

3. Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных: 
6,6;           78,04;      6,98;       
0,0007;     0,0789;    855,0007. 

45,6;        68,03;      26,45;     
0,0004;   0,0356;    595,0006. 

4. Представьте число в виде десятичной дроби, если это возможно: 

7
1,

5
1,

3
1,

2
1

 
17
1,

20
1,

4
3,

4
1

 

Ответы: 
I вариант 2 вариант 

1. Запишите в виде десятичной  дроби: 
2,6;       5,9;      1,23;     6,07;  
4,625;  4,062;   0,7;      0,07;    0,007;   
4,6;      5,15;     3,02;    4,899 

3,5;       6,8;       2,45;    7,06;   
5,725;   6,023;   0,8;      0,08;     0,008;   
5,6;      2,12;     4,05;     5,988. 

2.Запишите в виде десятичной дроби: 
10,5;   0,17;    19,07;   9,045 6,8;     0,17;    14,05;    88,045. 

3. Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных: 

10000
7855,

10000
789,

10000
7

,
100
986,

100
478,

10
66

 

10000
6595,

10000
356,

10000
4

,
100
4526,

100
368,

10
645
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4. Представьте число в виде десятичной дроби, если это возможно: 

2,0
10
2

5
1

5,0
10
5

2
1




 

05,0
100

5
20
1

75,0
100
75

4
325,0

100
25

4
1




 

V. Итог урока – 3 минуты. 
– Домашнее задание (записано на доске): выполнить задания из рабочей 

тетради по математике: стр.46, 47, № 4, 5, 6. 
– Целевой итог. 
Скажите, чему вы научились на этом уроке? // Представлять десятичные 

дроби в виде обыкновенных дробей, записывать обыкновенные дроби в виде 
десятичных. 

– Результативный итог – поурочный балл. 
За каждый правильный ответ ученик получает  (в зависимости от 

сложности задания ученику можно выдать сразу несколько звездочек), за 
неправильный ответ (или за 2 неправильных ответа) звезда «снимается». 
Оценка  

«3» – 4-5 звёздочек, 
«4» – 6-7 звёздочек, 
«5» – более 7 звёздочек. 
На боковой (магнитной) доске ведётся учёт достижений. 

Ф.И. Достижения Оценка 
   
   
   
   
   
   
   

Анализ и оценка результатов проверочной работы отнесён к содержанию 
следующего урока математики. 
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ДЕСЯТИЧНАЯ ЗАПИСЬ ДРОБНЫХ ЧИСЕЛ: самостоятельная работа 
для учащихся 5 класса  

Байкина Елена Петровна 
В предыдущей статье приведён текст самостоятельной работы, которая 

используется в конце урока закрепления изученного материала с целью 
контроля за формированием умений (проверочная работа). Однако эту же 
работу можно использовать в качестве: 

– обучающей самостоятельной работы на уроке изучения нового материала 
и на начальных этапах урока закрепления изученного материала, 

– основы для урока повторения, обобщения и систематизации материала 
по теме «Десятичные дроби», 

– самостоятельной работы на уроке коррекции знаний. 
На самостоятельную работу отводится 

14 минут – в успевающем классе, 
10 минут – в сильном классе, 
18 минут – в слабом классе. 

Оценивание результатов самостоятельной работы: Форма оценивания 
– качественная оценка (мониторинг обучаемости), включающая оценку:  
времени выполнения, качества выполнения, степени самостоятельности.  

При желании учитель может выставить адекватный качественной оценке 
балл (отметку) в соответствии со следующими критериями 

Критерий Отметка 
5 4 3 2 

время 
выполнения 

не превышает рекомендуемого не превышает 
рекомендуемого 

превышает 
рекомендуемое 

качество 
выполнения 

работа выполнена аккуратно и 
без ошибок 

работа 
выполнена 
неаккуратно: 
есть исправления 
и помарки 

работа 
выполнена 
аккуратно и без 
ошибок 

степень 
самостоя-
тельности 

ученик  
не 
прибегал 
к помощи 
учителя 

ученик 
один раз 
восполь-
зовался 
помощью 
учителя 

ученик 
более 
одного 
раза 
обращал-
ся за 
помощью 
к учителю 

ученик неоднократно обращался 
за помощью к учителю 
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I вариант 2 вариант 
1. Запишите в виде десятичной  дроби: 

100
76,

100
231,

10
95,

10
62  

1000
7,

100
7,

10
7,

1000
624,

1000
6254  

1000
4899,

100
302,

100
515,

10
46  

100
67,

100
452,

10
86,

10
53  

1000
8,

100
8,

10
8,

1000
236,

1000
7255  

1000
5988,

100
405,

100
212,

10
56  

2.Запишите в виде десятичной дроби: 
а) 10 целых 5 десятых;   
б) 0 целых 17 сотых; 
в) 19 целых 7 сотых;   
г) 9 целых 45 тысячных. 

а) 6 целых 8 десятых; 
б) 0 целых 17 сотых; 
в) 14 целых 5 сотых; 
г) 88 целых 45 тысячных. 

3. Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных: 
6,6;           78,04;      6,98;       
0,0007;     0,0789;    855,0007. 

45,6;        68,03;      26,45;     
0,0004;   0,0356;    595,0006. 

4. Представьте число в виде десятичной дроби, если это возможно: 

7
1,

5
1,

3
1,

2
1  

17
1,

20
1,

4
3,

4
1  

Ответы: 
I вариант 2 вариант 

1. Запишите в виде десятичной  дроби: 
2,6;       5,9;      1,23;     6,07;  
4,625;  4,062;   0,7;      0,07;    0,007;   
4,6;      5,15;     3,02;    4,899 

3,5;       6,8;       2,45;    7,06;   
5,725;   6,023;   0,8;      0,08;     0,008;   
5,6;      2,12;     4,05;     5,988. 

2.Запишите в виде десятичной дроби: 
10,5;   0,17;    19,07;   9,045 6,8;     0,17;    14,05;    88,045. 

3. Запишите десятичные дроби в виде обыкновенных: 

10000
7855,

10000
789,

10000
7

,
100
986,

100
478,

10
66

 

10000
6595,

10000
356,

10000
4

,
100
4526,

100
368,

10
645

 

4. Представьте число в виде десятичной дроби, если это возможно: 

2,0
10
2

5
1

5,0
10
5

2
1




 

05,0
100

5
20
1

75,0
100
75

4
325,0

100
25

4
1




 

 

 1    3        1    7              1    1 7              
 1 0  0 ,3 3 …      1 0  0 ,1 4 2 8 5 7 1 …       1 0  0 ,0 5 8 8 2 3 5 …       
  9            7                 1 0 0                 
  1 0           3 0                 8 5                 
              2 8                 1 5 0                
               2 0                1 3 6                
               1 4                 1 4 0               
                6 0                1 3 6               
                5 6                  4 0              
                 4 0                 3 4              
                 3 5                  6 0             
                  5 0                 5 1             
                  4 9                  9 0            
                   1 0                 8 5            
                                      …           
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ПОНЯТИЕ ДЕСЯТИЧНОЙ ДРОБИ: 
урок изучения нового материала 

(5 класс) 

Романова Мария Сергеевна  
Цель урока – начать 

формирование систематических знаний 
о десятичных дробях. 

Задачи: 
дидактические:     
– формирование понятия 

о десятичных дробях; 
– формирование навыков чтения и 

записи десятичных дробей; 
– формирование умения 

представлять обыкновенные дроби 
в виде десятичных; 

развивающая – развитие 
универсальных логических действий 
(анализ объектов с целью выделения 
существенных и несущественных 
признаков. 

Методические особенности. Урок разработан с учетом обучения по 
учебнику: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович, Математика. 5 класс. 

Ход урока 
I. Организационный момент. Целеполагание – 1 минута. 
Итак, записываем в тетради тему урока (учитель – на доске) «Понятие 

десятичной дроби». На сегодняшнем  уроке мы познакомимся с десятичными 
дробями, научимся читать и записывать десятичные дроби, а так же 
попытаемся научиться представлять обыкновенные дроби в виде десятичной. 

II. Базовое повторение – 5 минут. 
1. Давайте вспомним, с какими дробями мы уже работали! Решим 

примеры, записанные на доске – вызвать 4 учеников к доске: 


9
612

    


6
534

  


5
3

5
32

  


8
72

8
14

 
2. Запишем дроби под диктовку – вызвать одного ученика по желанию: 

.
100
495,

100
5,

1000
9,

100
7,

9
1,

10
9,

1000
685,

100
36,

6
3,

10
5

 

3. На какие группы делятся эти дроби? // Правильные и неправильные, 
сократимые и несократимые. 

4. Посмотрите на знаменатели дробей. На какие две группы можно 
разделить записанные дроби с учётом свойств знаменателя? // Дроби, у 
которых знаменатель имеет вид 100…  и другие дроби. 
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III. Изучение нового материала – объяснение материала – 8 минут.  
Ребята, выпишите себе в тетрадь те дроби, у которых знаменатель 

представлен в виде 10…. Дроби, у которых знаменатель представлен в виде 

10… называются ДЕСЯТИЧНЫМИ. Записывать их принято так:  .5,0
10
5
   Перед 

запятой записывается целая часть дроби (в данном примере, она равна нулю), а 
после запятой дробная часть дроби. 

Если количество нулей в знаменателе совпадает с количеством цифр в 
числителе, то после запятой сразу пишется число стоящее в знаменателе. Если 
же количество нулей в знаменателе больше чем цифр в числителе, то после 
запятой нужно дописать столько нулей, сколько цифр не достает в числителе. 

Например (на доске): .05,0
100

5
    

IV. Закрепление изученного материала – 12 минут. 
1. Применим данные правила при выполнении заданий.  
Выполним устно № 644, № 645. 

№ 644. Прочитайте данные числа и запишите их в таблицу разрядов: 

число десятки единицы десятые сотые тысячные десяти- 
тысячные 

20,0002 2     2 
30,7090 3  7  9  
82,4 8 2 4    
82,40 8 2 4    
82,400 8 2 4    

Теперь прочитайте числа, записанные в таблице разрядов. Что можно 
сказать о последних трёх числах? Какой вывод можно сделать о нулях, 
которыми оканчивается десятичная дробь? // 

Вывод. Нули, которыми оканчивается десятичная дробь не являются 
значащими цифрами, то есть их можно не записывать. 
№ 645. Для каждой из следующих дробей: 
75,6 257, 625 0,5164 6,75 6,530  62,05  79,516 

а) назовите младший разряд дроби; 
// разряд десятых, тысячных, десятитысячных,  

сотых, тысячных, сотых, тысячных  
б) укажите, в каком разряде стоит цифра 5; цифра 6.  

//в числе 75,6 цифра 5 стоит в разряде единиц, 6 – в разряде десятых, 
в числе 257,625 цифра 5 стоит в разряде десятков и в разряде тысячных, 6 – 
в разряде десятых, 
в числе 0,5164 цифра 5 стоит в разряде десятых, 6 – в разряде тысячных, 
в числе 6,75 цифра 5 стоит в разряде сотых, 6 – в разряде единиц, 
в числе 6,530 цифра 5 стоит в разряде десятых, 6 – в разряде единиц, 
в числе 62,05 цифра 5 стоит в разряде сотых, 6 – в разряде десятков, 
в числе 257,625 цифра 5 стоит в разряде десятых, 6 – в разряде тысячных. 
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2. Теперь выполним № 647(а) – ответ у доски с комментарием.  
№ 647. Выпишите сначала обыкновенные, а потом десятичные дроби. // 

а) 
53
4,

3
1,

1000
38,

10
4,

100
67  – эти дроби записаны с помощью дробной черты 

– это обыкновенные дроби.  

07,0,
100
875,025,0,

1000
38,5,0,87,5,

10
4,

100
67  – знаменатели этих дробей 

– 10, 100 или 100 – это десятичные дроби. 

а) 
25
7,

4
3,

10000
8,

10
6,

100
79  – эти дроби записаны с помощью дробной 

черты – это обыкновенные дроби.  

10000
87,005,0,

1000
6578,3,0,

10
6,

100
79,24,0,056,78  – знаменатели этих 

дробей – 10, 100 или 100 – это десятичные дроби. 

100
28

425
47

25
7,

100
75

254
253

4
3









 – эти дроби могут быть представлены в 

виде дробей со знаменателем 100 – это десятичные дроби. 
3. Самостоятельно; первые три человека получат оценку: 

№ 648. Представьте в виде обыкновенной дроби или смешанного числа: 
а) 0,68; 0,03; 0,206  в) 0,007; 0,0021; 0,0005 
б) 7,5; 4,05; 3,64  г) 45,0471;   302,0054 
№ 650 (а,б). Представьте в виде десятичной дроби: 

а) 
10000

7452,
1000

38,
100
497,

10
86

 

б) 
10000
875265,

1000
555,

1000
245245  

V. Контроль за усвоением изученного материала – проверочная работа 
«Понятие десятичной дроби» – 10 минут. 

Используется раздаточный материал по теме. (Рудницкая В.Н. 
Дидактические материалы по математике. 5 класс, к учебнику Зубаревой И.И., 
Мордковича А.Г. – М., 2014 г).  

В А Р И А H T   1 В А Р И А H T   2 
1. Запишите десятичную дробь: 

a) семь целых шесть десятых; 
б) две целых три сотых; 
в) ноль целых пятнадцать тысячных; 
г) четырнадцать целых сто двадцать 
три десятитысячных. 

а) пять целых восемь десятых; 
б) одна целая семь сотых; 
в) ноль целых девятнадцать тысячных; 
г) сорок целых триста пятьдесят шесть 
десятитысячных. 

2. Запишите обыкновенную дробь в виде десятичной: 

10000
37,

1000
143,

100
8,

10
9  

10000
69,

1000
254,

100
3,

10
7  
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3. Запишите десятичную дробь в виде обыкновенной дроби или смешанного 
числа: 

а) 0,03;        в) 12,1; 
б) 0,105;      г) 45,054. 

а) 0,05;           в) 18.4; 
б) 0,302;        г) 57,028. 

Оценивание: 
«5» – без ошибок  выполнены все задания;  
«4» – без ошибок выполнено более половины заданий или 

выполнены все задания, но допущена одна ошибка.  
«3» – без ошибок выполнена половина заданий или 

выполнены все задания, но допущены 2-3 ошибки.  
VI. Итог урока – 4 минуты. 

Подведем итог сегодняшнего урока.  
– Какие дроби называются десятичными? // Число, в записи которого 

используется запятая, называется десятичным. 
– Как мы записываем десятичные дроби? // Сначала пишем целую часть, а 

потом ставим запятую и записываем числитель дробной части. 
Домашнее задание записано на доске: решить № 650 (в,г), № 647 (б,в,г). 
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НАХОЖДЕНИЕ ДЛИНЫ 
ОКРУЖНОСТИ: урок изучения 

нового материала (6 класс) 
Пакина Евгения Хуршедовна 

Цель урока – обеспечить усвоение 
учащимися формулы для нахождения 
длины окружности. 

Задачи:   
образовательные;  
– актуализировать знания учащихся 

об окружности и ее элементах;  
– вывести формулу для нахождения 

длины окружности и научить применять 
ее при решении задач;  

– познакомить учащихся с числом 
휋;  

– развивать умение применять свои 
знания на практике.  

развивающие:  
– развивать познавательный 

интерес;  
– развивать логическое мышление. 
Оборудование: карточки-задания и 

материал для исследований: круги, с 
отмеченными на них диаметрами, нити, ножницы и линейки. 

Методические особенности. Урок разработан с учетом обучения по 
учебнику: Зубарева И.И Математика 6 класс:  учеб. для уч-ся общеобразоват. 
организаций / И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. – 14-е изд., стер. – М. : 
Мнемозина, 2014. – 264 с. 

Ход урока 
I.  Организационный момент. 
II. Повторение изученного материала – проверка домашнего задания – 

3 минуты. 
Давайте вместе устно проверим:  
№  646. Какой процент от 15 т составляют 420 кг; 1,2 т; 150 кг? //  
15 т  =15000 кг; 1% от 15000 кг – 150 кг;  
420:150 (%) = 2,8%  составляют 420 кг от 15 т; 
1,2 т = 1200 кг, 1200:150(%)=8%  составляют 1,2 т  от 15 т. 

        № 647 (а). Из 225 кг руды можно получить 34,5 кг меди. Каково 
процентное содержание меди в руде? //   

225 кг – 100%,  
тогда  2,25 кг – 1%,  
34,5 кг:2,25кг =15 1/3  
Процентное содержание меди в руде 15 1/3 % 
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        № 639(г).  (5,48 + 8,02) : (( –12,87 – 5,73) : 3,72) =13,5 : ((–18,6) : 3,72) = 
13,5 : (– 5) = – 2,7 

III. Актуализация знаний – беседа – 
5 минут. 

Давайте вспомним, что мы знаем об 
окружности. 

– Что такое окружность? // Окружность 
– замкнутая линия, все точки которой 
одинаково удалены от некоторой точки. 

– Как называется эта точка? // Центр 
окружности. 

– Найдите на чертеже центр 
окружности. // Точка О. 

– Отрезок ОА соединяет центр 
окружности с точкой на окружности. Как 

называется отрезок ОА? // Радиус окружности. 
– Найдите на чертеже все радиусы окружности. // Отрезки ОА, ОВ, ОD – 

радиусы окружности. 
– Отрезок AD соединяет две точки на окружности и проходит через её 

центр.  Как называется отрезок AD? // Диаметр окружности. 
– «Диаметр» в переводе с греческого означает «поперечник». Как связаны 

между собой радиус и диаметр? // Радиус в два раза короче диаметра: 
AD = 2ОА. Если d – диаметр, а r – радиус, то d = 2r – записать в тетради. 

IV. Изучение нового материала – исследовательская работа – 15 минут. 
Работать будем парами. На каждом столе разложены карточки-задания и 

материал для исследований: круги, с отмеченными на них диаметрами, нити, 
ножницы и линейки. 

Задание 1. Возьмите свой круг в руки и посмотрите, что на нём отмечено. 
// Диаметр. 

– Как вы думаете, для чего нужна нить? // 
Чтобы измерить длину окружности. 

– Совершенно верно. Нить нужна для того, 
чтобы измерить длину окружности, которая 
является границей круга. Если опоясать 
окружность нитью, а затем её распрямить, то длина 
нити будет приблизительно равна длине 
окружности. 

– Выполните измерения. Лишний кусок нити 
отрежьте ножницами. Измерьте её длину, 
приложив к линейке. Результат запишите в 

тетрадь, обозначив длину окружности буквой C: C = … (мм)  
Задание 2. Начертите в тетради отрезок, равный длине окружности из 

первого опыта. «Прокатите» круг по отрезку от точки A до точки А. 
– Что обнаружили? // Конец отрезка совпал с точкой А. 
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– Значит, за один оборот окружность проходит расстояние равное её 
длине. Это ещё один способ измерения длины окружности. Этот факт будем 
использовать при решении задач. 

Задание 3. С помощью линейки измерьте диаметр окружности и тоже 
запишите его значение в тетрадь: d = … (мм) 

– Найдите с помощью калькуляторов отношение длины окружности к её 
диаметру и запишите его значение в тетрадь: C : d = … 

– Какое число у вас получилось? – Записать на доске несколько ответов 
учеников. 

– Округлите эти числа до тысячных, до сотых, до десятых, до единиц. Что 
интересного заметили? // Хотя окружности у всех были разные, отношения 
длин окружностей к длинам их диаметров получились примерно одинаковые. 

– Какой вывод можно сделать на этом этапе исследования? 
Вывод. Отношение длины окружности к длине её диаметра является 

постоянной величиной – константой (одним и тем же числом) – С : d = . 
– Это число обозначается греческой буквой π. Это число иррационально, 

его нельзя записать целиком, число цифр после запятой – бесконечно и 
последовательность цифр не повторяется. Часто для практических вычислений 
принимают значение  π ≈ 3,14. Запишите в тетрадь: π ≈ 3,14. 

Первые цифры этого числа можно запомнить по числу букв в каждом 
слове следующей фразы «Что я знаю о круге». 

 что я знаю о круге 
π  ≈ 3, 1 4 1 5 

А сейчас мы будем учиться применять формулы для вычисления длины 
окружности к решению задач., для чего выразим из формулы С : d =  сначала 
С, затем d. 

C = πd – формула для вычисления длины окружности, диаметр которой 
известен. 

d = C : π – формула для вычисления диаметр окружности, длина которой 
известна. 

Подставим вместо d = 2r, получим: 
C = 2rπ – формула для вычисления длины окружности, радиус которой 

известен. 
r = C : 2π – формула для вычисления радиуса окружности, длина которой 

известна. 
V. Закрепление изученного материала – самостоятельная работа с 

самопроверкой – 19 минут. 
Трое учеников работают у доски, остальные – в тетрадях. 
Задание 1. Вычислить длину окружности C радиуса r, если π ≈ 3,14: 
a) r = 42 см;                б) r = 3,2 дм;                 в) r = 2,25 м; 
Решение: C = 2πr 
а) С ≈ 2 ∙ 3,14 ∙ 42 ≈ 263,76 (см); 
б) C ≈ 2 ∙ 3,14 ∙ 3,2 ≈ 20,096 (дм); 
в) C ≈ 2 ∙ 3,14∙ 2,25 ≈ 14,13 (м). 
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Решите № 649. Измерьте диаметр окружности, используя рисунок 88 и 
найдите её длину по формуле C= πD (π ≈3,14). 

 
Решите № 650. Измерьте радиус окружности (рис. 89 а,б) и найдите её 

длину по формуле C=2πR (π ≈ 3,14). 

 
Задачи на повторение. 
 № 659 (б), Представьте число в виде обыкновенной дроби: 

16
52,

5
24,

125
63,

40
17  

660(б). Представьте число в виде обыкновенной дроби или смешанного 
числа: 
1,08 0,004 2,05 0,0045 2,04 0,008 7,02 0,005 

Задание 2. Вычислить длину окружности C, если π ≈ 3,14: 
а) d = 41 см;              б) d = 2,5 м; 
Решение: C = πd 
а) С ≈ 3,14 ∙ 41 ≈128,74 (см);  б) С ≈ 3,14 ∙ 2,5 ≈ 7,85 (м). 
VI. Подведение итогов – 3 минуты. 
Целевой итог. 
– Что нового для себя узнали? // Формулы для вычисления длины 

окружности и научились применять эти формулы для решения задач. 
Результативный итог – поурочный балл – наиболее активным учащимся 

выставляем оценки. 
Домашнее задание: прочитать параграф 22, знать формулы измерения 

длины окружности, решить № 649 (а,б), № 650 (в,г), 659 (а). 
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МНОГОЧЛЕНЫ: урок изучения 
нового материала (7 класс) 

Андреева Мария Николаевна 
Цель – начать систематическое 

изучение многочленов.  
Задачи урока:  
обучающие:  
– определить многочлен,  
– сформировать умение приводить 

многочлен к стандартному виду; 
развивающие:  
– развивать познавательный 

интерес, 
– развивать способности к анализу, 

логическое мышление; 
воспитательные:  
– формировать потребность в 

самообразовании, 
 – воспитывать культуру 

умственного труда. 
Оборудование: презентация Power Point «Многочлены. Основные 

понятия». 
Методические особенности. Урок с мультимедийным сопровождением 

разработан с учетом обучения по учебнику: Алгебра. 7класс. В 2ч. / под ред. А.Г. 
Мордковича. – 13-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина,2009.. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Коррекция знаний – анализ результатов контрольной работы – 

7 минут. 
– Кто доволен результатами контрольной работы? С чем связана 

допущенные  ошибки? Связано ли это с плохим знанием свойств степени? 
Вариант контрольной работы 

1.Приведите одночлен: 34332 abc
7
2cbabа5,3 





  к стандартному виду.  

2. Выполните действия:  

а)3,5x3 – 2,5x3                         б) ab
3
2ab

7
1

    

3. Упростите выражение: 3x2y – 2xy2 + xy  – 3x2y + xy2 + 3xy. 
4. Какой одночлен необходимо поставить вместо знака *,чтобы равенство 

было верным:        * : 3a2bc5 = –17a3b4с. 

5. Упростите выражение:      433
222

323
cba

cba9
bcbaabc3


 . 
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– Давайте решим те задания из контрольной работы – № 2, 3, 5 – в которых 
многие допустили ошибки. 
2б). Выполните действия:  

ab
3
2ab

7
1

  

 






















  ab

73
72

37
31ab

3
2

7
1

 

ab
21
17ab

37
7231





  

3. Упростите выражение:  
3x2y – 2xy2 + xy – 3x2y + xy2 + 3xy 

 
= 3x2y – 2xy2 + xy  – 3x2y + xy2 + 3xy = 
=  – 2xy2 + xy + xy2 + 3xy = 
=  – xy2 + xy + 3xy = 
=  – xy2 + 4xy. 

5. Упростите выражение: 
     433

222

323
cba

cba9
bcbaabc3


  

 
  




 433
222

323333
cba

cba9
bcbacba3  

 433
222

323333
cba

cba9
bbcacba3  

 433
222

33323
cba

cba9
cbbcbaa27  

 433
222

332323
cba

cba
ccbbaa3  

 433
2

3333
cba

c
ccba3  

 433333 cbaccba3  
433433433 cba2cbacba3   

III. Актуализация знаний – фронтальный опрос – 7 минут. 

1. Назовите одночлены.// 2ab; 
3
с7 ; 

(–3a²b); 7c; 9ca²ca; 5a²b. 
2. Назовите одночлены 

стандартного вида. // 2ab; (–3a²b); 7c; 
5a²b. 

3. Какие арифметические действия 
мы можем производить с одночленами? 
// Сложение, умножение, возведение в 
степень, вычитание и деление.  
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4. Выполните действия. //  
13y3 
7c3d 
12a2b3c3  
 

 

5. Найдите произведение данных 
одночленов. // 
35cd 
– 18a4b6 

0,12a4 b7c11 

 

6. Возведите одночлен в степень. // 
16x6 y4 

16a12 b4c24  

 

7. Выполните деление одночлена на 
одночлен. // 
3 
– 2xz 
11ab6     
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IV. Изучение нового материала – 
беседа – 7 минут. 

Давайте посмотрим на экран, что мы 
видим?// Одночлены 

Сложим эти одночлены, и в 
результате получим многочлен. 

– Посмотрите внимательно на этот 
многочлен и скажите, нет ли в нем 
подобных одночленов? Назовите их. //    (– 
3a²b) и 5a²b. 

Подчеркнем их и упростим, то есть 
приведем подобные слагаемые:  

2ab + 7c – 3a²b + 5a²b = 
= 2ab + 7c + 2a²b = 
= 2a²b + 2ab + 7c 

Результат называют многочленом 
стандартного вида.  

– Какое определение можно дать 
многочлену стандартного вида? //  

Многочленом стандартного вида 
называют многочлен, не содержащий 
подобных одночленов, каждый из 
которых является одночленом 
стандартного вида. 

 – Многочлены в математике также 
называют полиномами:  
2a + b  двучлен 
2a + b – bc   трехчлен  
2a2 + a – 3   квадратный трехчлен 

V. Усвоение изученного материала 
– 7 минут. 

Упражнение (устно). Какие 
выражения являются многочленами. 
Назовите двучлены (трехчлены).  

а) 4х²у   б) 4х²у + 5   в) 4х²у – 5ху + 5   
г) 3х   д) 3х + 5у   е) 3х² + 5ху + 10   
№ 24.1. Установите, какие из данных выражений являются многочленами: 

а) 3a+4b   б) 5х² –3у2    в) 5(5х² – 12у2 )  г) (a+1)(b–2) 
№ 24.2. Установите, какие из данных выражений являются многочленами: 

а) 
х
2х6х5 22    б) 

2

2

ab4
ba3   в) 

5
abz12

4
b 2

2
   г) 0,3р2+13р–1 

№ 24.3. Установите, какие из данных выражений являются многочленами: 

с
7у5х3 2   

9
d

7
c

5
b

4
a 3468


 

5y4x9 23   
z

11
z
5

z
2

z
10

235   
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VI. Закрепление изученного материала– 15 минут. 
– ответ у доски с комментарием – каждый ученик решает по 2 задачи из 

задания. 
№ 24.7. Приведите многочлен к стандартному виду: 

a) 5х2–3ху–2ху2+х2;   б) 3t2–5t2–11t–3t2+5t+11; 
в) 7а2b–5a2b+ab2+2ab2;  г) z3+2z2+z3–4z–z2.  

№ 24.8. Приведите многочлен к стандартному виду: 
a) 4b2+a2+6ab–11b2–6ab;  б) 3а2х+3ах2+5а3–3ах2–8а2х–10а3; 
в) 9х3–8ху–6у2–9х3–ху;  г) т4–3т3п+п2т2–т2п2.  

– самостоятельно с последующей проверкой: 
№ 24.5. Даны одночлены: 0,5х2у;   –ху2;   12ху;   –3х2у;   –0,2ху;   4ху2. 

Составьте из них: 
а) многочлен, в котором нет подобных членов; 
б) многочлен, в котором есть подобные члены; 
в) два многочлена, в каждом из которых нет подобных членов, используя 

при этом все данные одночлены; 
г) выражения, которые не являются многочленами. 
Идея. Отметить среди данных одночленов – подобные, а затем составлять 

многочлен в соответствие с условием задачи. 
0,5х2у;   –ху2;   12ху;   –3х2у;   –0,2ху;   4ху2. 

Условие  Результат  
многочлен, в котором нет 
подобных членов 

0,5х2у   –ху2  +  12ху;    
0,5х2у   –ху2  –0,2ху;    
0,5х2у +  4ху2 +  12ху;    
0,5х2у +  4ху2  –0,2ху;    
–3х2у   –ху2 + 12ху;    
–3х2у   –ху2  –0,2ху;    
–3х2у +  4ху2+  12ху;    
–3х2у +  4ху2  –0,2ху;    
0,5х2у   –ху2; 
0,5х2у +  4ху2; 
0,5х2у   –0,2ху;    
0,5х2у + 12ху;    
–3х2у   –ху2;    
–3х2у +  4ху2;    
–3х2у   –0,2ху;    
–3х2у +   12ху;    
–ху2 + 12ху;    
–ху2  –0,2ху;    
4ху2+  12ху;    
4ху2  –0,2ху;    
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многочлен, в котором есть 
подобные члены 

0,5х2у –ху2 +12ху –3х2у  –0,2ху+ 4ху2 
 

0,5х2у –ху2 +12ху –3х2у  –0,2ху 
0,5х2у –ху2 +12ху –3х2у  + 4ху2 

0,5х2у –ху2 +12ху –0,2ху+ 4ху2 

0,5х2у –ху2 –3х2у  –0,2ху+ 4ху2 

0,5х2у  +12ху –3х2у  –0,2ху+ 4ху2 

–ху2 +12ху –3х2у  –0,2ху+ 4ху2 
 

0,5х2у –3х2у  –0,2ху+12ху 
0,5х2у –3х2у  + 4ху2–ху2 

–ху2 + 4ху2 +12ху –0,2ху 
 

0,5х2у –3х2у  + 4ху2–0,2ху 

0,5х2у –3х2у  + 4ху2 +12ху 

0,5х2у –3х2у  –ху2 –0,2ху 

0,5х2у –3х2у  – ху2+12ху 
 

4ху2–ху2 +12ху –0,5х2у  
4ху2–ху2 –0,2ху –0,5х2у  
4ху2–ху2 +12ху + 3х2у   
4ху2–ху2 –0,2ху + 3х2у   
 

12ху –0,2ху  –3х2у –ху2  
12ху –0,2ху  + 0,5х2у  +4ху2 

12ху –0,2ху  –3х2у –ху2  
12ху –0,2ху  + 0,5х2у  +4ху2 
 

0,5х2у –3х2у  + 4ху2 

0,5х2у –3х2у  – ху2 
0,5х2у –3х2у  –0,2ху 

0,5х2у –3х2у  +12ху 
 

4ху2–ху2 +12ху  
4ху2–ху2  –0,2ху  
4ху2–ху2 –0,5х2у  
4ху2–ху2 + 3х2у   
 

12ху –0,2ху  –3х2у  
12ху –0,2ху  + 0,5х2у   
12ху –0,2ху  –ху2  
12ху –0,2ху  +4ху2 
 

0,5х2у –3х2у   
4ху2–ху2  
12ху –0,2ху   

два многочлена, в каждом из 
которых нет подобных членов, 
используя при этом все данные 
одночлены 

0,5х2у –ху2 +12ху     и   –3х2у  + 4ху2 –0,2ху 

0,5х2у –ху2 –0,2ху     и   –3х2у  + 4ху2 +12ху    
0,5х2у +4ху2 +12ху   и   –3х2у  –ху2 –0,2ху 

0,5х2у +4ху2 –0,2ху   и   –3х2у  –ху2 +12ху    
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выражения, которые не являются 
многочленами  

Это «простые» и «сложные» дроби, их 
много, т.к. в числителе может быть как 
одночлен, так и многочлен, составленный 
из данных одночленов. 
Пример «простых» дробей: 

0,5х2у  –ху2 
–ху2  4ху2 –0,2ху 

Пример «сложной» дроби: 
0,5х2у 

12ху + –ху2 
4ху2 –0,2ху 

 

№ 24.9. Приведите многочлен к стандартному виду: 
a) тттт–пппп;    б) 3s 2r+2rs+4r 8s; 
в) pqpq–qpqp;    г) 12m 2n–3m 4n–7m8n.  

№ 24.13. Приведите многочлен к стандартному виду и найдите его 
значение: 
a) a3b+a2b–3ab2+2a2b+2ab2   при a=–1, b=2;     

б) 22 у
9
5хх3,0у

3
1х

2
1


          

при х=5, у=
4
3 ; 

в) т4–3т3п+т2п2– т3п –4 т2п2   при т=
2
1

 ,п=
3
1 ; 

г) 6р2q–5pq2+5p2+2q2p–8p3–3p2q   при p=–2,q=0,5.  
№ 24.14. Дан многочлен р(х)=7х3–х+2х2–5х3+х2–х–3.  
(а) Приведите многочлен р(х) к стандартному виду.  
(б) Вычислите р(1), р(–1), р(2), р(1/2). 
VI. Итог урока – 2 минуты. 
– Рефлексия. 
Что нового для себя вы открыли на этом уроке, что было полезным? Где и 

как эти знания могут вам пригодиться в будущем? 
Достигли мы поставленной цели? Проанализируйте свою работу на уроке 

и её результат. 
– Оценивание деятельности учеников – поурочный балл. 
– Домашнее задание. 
Прочитать § 24, выучить определения. 
Решить  № 24.4, 24.6, 24.10. 
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ПРАВИЛЬНЫЕ, НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
ДРОБИ И СМЕШАННЫЕ ЧИСЛА: 

план-конспект урока закрепления 
изученного материала (5 класс) 

Рейн Андрей Владимирович 
Цель: сформировать умение 

сравнивать дроби и смешанные числа. 
Задачи: 
образовательные:  
– закрепить умение выделять 

целую часть неправильной дроби,  
– закрепить умение представлять 

смешанную дробь в виде неправильной 
дроби, 

– закрепить умение сравнивать 
обыкновенные дроби и дробные числа, 

– развивать вычислительные навыки; 
развивающие:   
– развивать мыслительные операции: анализ, обобщение, систематизация; 
– развивать интуицию, гибкость мышления. 
Методические особенности. Урок разработан с учетом обучения по 

учебнику: Математика. 5 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений. / 
И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович – Мнемозина, 2011. 

Ход урока 
I.  Организационный момент 
II. Повторение материала – 10 минут. 
Скажите, какую тему мы изучали на прошлом уроке?  На сегодняшнем 

уроке мы с вами закрепим знания по данной теме. Открыли тетради. Записали 
число, классная работа и тему урока. 

II. 2. Фронтальный опрос. 
Повторим теоретический материал.  
1. Какие дроби называются правильными?// Дробь у которой числитель 

меньше знаменателя.  
2. Приведите примеры правильных дробей. – Спросить всех  желающих. 
3. Сравните правильную дробь и 1. //Правильная дробь меньше единицы. 
4. Какие дроби называются неправильными. //Дробь, у которой числитель 

больше знаменателя или числитель равен знаменателю. 
5. Приведите примеры неправильных дробей больших 1. – Спросить всех  

желающих. 
6. Какую дробь можно представить в виде смешанного числа? // 

Неправильную дробь, в которой числитель больше знаменателя. 
7. Приведите примеры смешанных чисел. – Спросить всех  желающих. 
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II. 2. Проверка домашней работы.  
У доски работают 4  человека – демонстрируют выполнение заданий 

№ 379, № 381, № 387в, № 387г; остальные выполняют № 385.  

№ 385. Запишите числа в порядке возрастания: .
15
78,

8
77,

4
3,

10
36,

16
88,

5
22  

№ 379. Запишите, при каких значениях т дробь 
6
т

 
правильная, дробь 

т4
16


правильная. 

№ 381. Запишите число 5 в виде дроби со знаменателем 1; 5; 7; 11. 
№ 387 (в, г). Запишите двумя способами, в виде смешанного числа и в виде 

неправильной дроби, какая часть фигур закрашена на рисунке 66. 

 
III. Закрепление изученного материала – 23 минут. 
– Решаем задачи с учебника №№ 387 (а, б), 388, 389, 393, задание 1.  
«По цепочке» учащиеся (26 человек) решают у доски, остальные –

 в тетради. Задание 1 включено в содержание урока для того, чтобы 
«в цепочку» были включены все учащиеся класса, поэтому при необходимости 
его можно сократить или расширить. 

Образец рассуждений: 
7
32  – это сумма 2 и 

7
3  , 2=

7
14  сложим с 

7
3 , получим 

7
17 . Значит 

7
17

7
32  . 

№ 388, Представьте число в виде неправильной дроби:  

.
11
43,

8
71,

2
14,

3
13,

5
32,

4
31

 
№ 389. Представьте число в виде неправильной дроби: 

.
8
37,

15
112,

5
36,

3
25,

9
42,

7
31  

№ 393. Представьте дробь в виде смешанного числа: 

.
7

142,
15

648,
83

719,
75
321,

31
424,

45
583  

Задание 1. Представьте дробь в виде смешанного числа: 

.
7

241,
51

846,
38

917,
57
123,

13
424,

54
385  
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IV. Контроль над усвоением материала – проверочная работа – 
10 минут. 

Через 8 минут работа проверяется: у доски по 3 человека с каждого 
варианта демонстрируют решения задач. 

Вариант 1 

1. Сравните:      
30
8

  и 
15
4

;   
7
13

  и 
13
7

.    

2. Выделите целую часть из дроби: 

.
15
93;

8
14;

9
32

 

3. Представьте числа в виде 
неправильных дробей  

.
21
42;

13
63;

11
61;

6
58

 

Вариант 2 

1. Сравните:  
14
12

  и 
7
13

; 
9

17
  и 

17
9

.    

2. Выделите целую часть из дроби: 

.
7
19;

12
30;

8
15

 

3. Представьте числа в виде 
неправильных дробей 

.
15
72;

12
55;

7
63;

5
25

 
V. Итог урока – 2 минуты 
– Рефлексия. 
Чему был посвящён этот урок? Всё ли вам было понятно? Всё ли 

получилось? 
– Оцените свою работу на уроке: 
«5» – я все задания решил(а) самостоятельно и без ошибок, 
«4» – я не все задания решил(а) самостоятельно, 
«4» – я все задания решил(а) самостоятельно, но в 1-3 были ошибки, 
«3» – я все задания решил(а) самостоятельно, но в 4-7 были ошибки, 
«3» – я всё время сверял ход решения с записями на доске, но в моих 

рассуждениях не было ошибок, 
«2» – я всё время сверял ход решения с записями на доске, иначе у меня 

было бы много ошибок. 
– Домашнее задание.  
Повторить все правила действий с обыкновенными дробями. 
Решить № 394,  396(б),  397 (в,г) , 403. 
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РЕШЕНИЕ ДРОБНО-
РАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ: 
план-конспект урока изучения 

нового материала (8 класс) 

Панина Екатерина Алексеевна 
Цель  урока – выявить различные 

способы решения дробно-рациональных 
уравнений. 

Задачи: 
обучающие: 
– сформировать понятие дробно 

рационального уравнения; 
– продемонстрировать различные 

способы решения дробных 
рациональных уравнений; 

– освоить алгоритм решения 
дробных рациональных уравнений, 
включающий условие равенства дроби 
нулю; 

– проверить уровень усвоения 
изучаемого материала; 

развивающие: 
– развивать интеллектуальные умения и мыслительные операции (анализ, 

синтез, сравнение и обобщение), критичность мышления; 
– развивать алгоритмическую культуру; 
– развивать познавательную самостоятность. 
Методические особенности. Урок разработан на основе технологии 

проблемного обучения. Задания для закрепления материала – из учебника 
Алгебра. 8 класс: учеб.для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов.  – 13-е изд., 
стер. – М. : Мнемозина, 2013. – 384 с. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Актуализация знаний, умений, навыков – постановка проблемной 

задачи – 12 минут.  
Методические указания. На доске изображена таблица, в которой 

размещены уравнения. Таблица заполняется по ходу урока. Для удобства 
чтения конспекта столбцы таблицы пронумерованы. 

– Что называют уравнением? // Равенство, содержащее неизвестную 
величину. 

– На доске написаны уравнения, посмотрите на них внимательно. Все ли из 
этих уравнений вы сможете решить? Какие нет и почему? – заполняется 
4 столбец таблицы: «+» – можно решить (известен вид уравнения и алгоритм 
его решения), «–» – нельзя решить. 
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Уравнение Вид Решение 
1 2 3 4 5 6 

1 014х7   

линейное с целыми 
коэффициентами 

(с коэффициентами, 
выраженными 
десятичными 

дробями) 

+ 

Алгоритм 1  
1.Все слагаемые, 
содержащие 
неизвестную величину, 
перенести в левую 
часть уравнения. 
2. Все известные 
величины – в 
перенести в правую 
часть уравнения.  
3. Привести подобные 
слагаемые в левой 
части.  
4. Найти значение 
числового выражения в 
правой части. 
5. Найти неизвестный 
множитель. 

 

2 
9
5

18
х
  

линейное 
с дробными 

коэффициентами 
(коэффициенты – 

обыкновенные 
дроби) – пропорция 

+ 

Способы 
 – использование 
свойств пропорции, 
– использование 
основного свойства 
дроби 

 

3 06х7х2   квадратное + 

Методы: 
аналитический, 
графический. 
Способы 
аналитического метода: 
Применение  
– свойства равенства 
произведения нулю, 
– теоремы Виета и его 
следствий,  
– формул корней 
квадратного уравнения, 
– выделение полного 
квадрата  

 

4 
6
х5

3
х2

2
1х




 

линейное 
с дробными 

коэффициентами 
(коэффициенты – 

обыкновенные 
дроби) 

+ 

Алгоритм 2  
1.Привести к общему 
знаменателю. 
2. Умножить уравнение 
на общий знаменатель. 
3. Решить линейное 
уравнение по 
алгоритму1. 

 

5 
4х
х3

2х
2х








  – 
  

6 х
х7

12



  – 

  

7  5хх
х5

х
1

5х
3х






   – 
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– Какие свойства используются при решении уравнений? // Если в 
уравнении перенести слагаемое из одной части в другую, изменив его знак, то 
получится уравнение, равносильное данному. Если обе части уравнения 
умножить или разделить на одно и то же отличное от нуля число, то 
получится уравнение, равносильное данному. 

– Как называется первое уравнение? // Линейное. – Заполняется 3 столбец 
таблицы. 

– Опишите способ решения линейных уравнений. // Все слагаемые, 
содержащие неизвестную величину, нужно перенести в левую часть уравнения, 
все известные величины – в правую. Привести подобные слагаемые. Найти 
неизвестный множитель. – Заполняется 5 столбец таблицы. 

– Как называется второе уравнение? // Это линейное уравнение с дробными 
коэффициентами, образующее пропорцию. 

– Опишите способы его решения. // Использование свойств пропорции, 
использование основного свойства дроби. 

– Что называют пропорцией? // Равенство двух отношений. 
– Сформулируйте основное свойство пропорции. // Если пропорция верна, 

то произведение ее крайних членов равно произведению средних членов. 
– Как называется третье уравнение? // Квадратное. 
– Опишите способы решения квадратных уравнений. // Выделение полного 

квадрата, по формулам, используя теорему Виета и ее следствия и пр. 
– Как называется четвёртое уравнение? // Линейное с дробными 

коэффициентами, причём дроби – обыкновенные. 
– Опишите способы решения таких уравнений. // 1. Привести к общему 

знаменателю. 2. Умножить уравнение на общий знаменатель. 3. Решить 
получившееся линейное уравнение с целыми коэффициентами. 

– Что объединяет последние три уравнения? // Неизвестная величина – 
в знаменателе дроби. 

– Когда дробь имеет смысл? // Когда её знаменатель не равен нулю. 
– Когда дробь равна нулю? // Дробь равна нулю, когда числитель равен 

нулю, а знаменатель не равен нулю. 
III. Изучение нового материала – эвристическая беседа / коллективное 

исследование – 15 минут. 
– Будем изучать уравнения вида 5-7. Сначала дадим им название. 

Уравнения, в которых левая и правя часть являются дробно-рациональными 
выражениями, называются дробно-рациональными уравнениями. Итак, 
открываем тетради и записываем тему урока «Решение дробных рациональных 
уравнений». 

– Решить второе уравнение – заполняется 6 столбец таблицы. 

9
5

18
х


 
9х = 18 ∙5,  9х = 90,  х = 90:9,  х = 10 
Ответ: 10. 

9
5

18
х


 
10х,

18
10

18
х,

29
25

18
х






 

Ответ: 10.
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– Какое дробно-рациональное уравнение можно попробовать решить, 
используя основное свойство пропорции? // Пятое. 

4х
х3

2х
2х








 

(х – 2)(х – 4) = (х+2)(х+3) 
х2 – 4х – 2х + 8 = х2 + 3х + 2х + 6 
х2 – 6х – х2 – 5х = 6 – 8 
– 11х = –2 

11
2х   

Ответ: 
11
2 . 

– Решите четвёртое  уравнение. 

6
х5

3
х2

2
1х


  

 
6
х5

23
2х2

32
31х







  

3х – 3+4х = 5х 
7х – 5х = 3 
2х = 3 
х = 1,5 

Ответ: 1,5. 
– Какое дробно-рациональное уравнение можно попробовать решить, 

умножая обе части уравнения на знаменатель? Решите это уравнение. // Шестое. 

х
х7

12



 

12 = х(7– х) 
х2– 7х+12 = 0, D=1, х1=3 и х2=4. 

Ответ: 3;4. 
– Теперь попытайтесь решить седьмое уравнение. // Идея: объединить 

способы, которыми решались уравнения 4 и 6. 

 5хх
х5

х
1

5х
3х








 
 
 

 
   5хх

х5
5хх
5х1

х5х
х3х










   

 
 

 
    0

5хх
х5

5хх
5х1

х5х
х3х 










 

   5хх
х5

5хх
5х2х2








      0
5хх

10х3х2





 
(х2–2х–5)х(х–5)=х(х–5)(5+х)   х2 –3х –10=0, х 0, х 5 
(х2–2х–5)х(х–5) – х(х–5)(5+х)=0  x1=5, х2= –2, х 0, х 5 
(х2–3х–5)х(х–5) =0    x= –2 
x1=5, х2= –2, х3=0, х4= 5    x= –2 
Ответ: –2; 0; 5.     Ответ: –2. 
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– Объясните, почему так получилось? Почему в одном случае три корня, в 
другом – один? // В первом случае перешли от дроби к многочлену и не учли 
условия, когда дробь не имеет смысла (знаменатель равен нулю). 

– Какие же числа являются корнями данного дробно-рационального 
уравнения? // При которых числитель равен нулю, а знаменатель – не равен. 

Методические указания. До сих пор учащиеся с понятием посторонний 
корень не встречались, им действительно очень трудно понять, почему так 
получилось. Если ученики не смогут ответить, то учитель задает наводящие 
вопросы. Чем отличаются уравнения 2 и 4 от уравнений 5-7? Что такое корень 
уравнения? Как выяснить является ли число корнем уравнения? При 
выполнении проверки некоторые ученики замечают, что приходится делить на 
нуль. Они делают вывод, что числа 0 и 5 не являются корнями данного 
уравнения.  

– Возникает вопрос: существует ли способ решения дробно-рациональных 
уравнений, позволяющий исключить данную ошибку? // Да, это способ 
основан на условие равенства дроби нулю. 

– Давайте попробуем разработать алгоритм решения дробно-рациональных 
уравнений данным способом. // 

Алгоритм решения дробных рациональных уравнений. 
1. Перенести все слагаемые в левую часть (в правой – ноль). 
2. В левой части сложить дроби. 
3. Выражение, стоящее в числителе, приравнять к нулю, записать условие 

неравенства нулю знаменателя. 
4. Решить уравнение. 
5. Проверить неравенство, чтобы исключить посторонние корни. 
6. Записать ответ. 
IV. Закрепление изученного материала – 15 минут. 
– решение с комментарием задач на доске: 
№ 769. Решите уравнение: 

д) 
7х2

1
13х4

5
2 


  

 

Решение по алгоритму 

0
7х2

1
13х4

5
2 



  
 

       
0

13х47х2
13х4

7х213х4
7х25

22

2











    0
7х213х4
13х435х10

2

2






 

    0
7х213х4

48х4х10
2

2






 
    07х213х4,048х4х10 22 

 

Альтернативное решение 

 7х25
5

13х4
5

2 


  
  07х2513х4 2 

     07х213х4,048х4х10 22   
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    07х213х4,024х2х5 22 
 D = 4 + 480 = 484 = 222, х1 = – 2, х2 = 2,4 – удовлетворяют неравенству 

Ответ: (– 2) и 2,4.  

е) 
14у5

2
уу

1
2 




  

  14у5
2

уу2
2
2 


  

014у5,0уу,14у5у2у2 22   
 2y² – 3y – 14 = 0,

     
014у5,0уу2   

D = 121, y1  = –2, y2 =3,5 – удовлетворяют неравенству 
Ответ: –2 и 3, 5 
№ 770. Найдите корни уравнения: 

д) 
4а
9а2

12а5
3а4






  

0
4а
9а2

12а5
3а4









      
   0

4а12а5
12а59а24а3а4 




 
        

  
  

   04а12а5унеравенств яютудовлетвор3а,
3
15а

04а12а5,048а25а3
04а12а5,096а50а6

04а12а5,012а59а24а3а4

21

2
2








 
 

Ответ: –3 и 
3
15 . 

e) 
2х2
4х5

1х
1х4








 
 

     
  

  
   02х21хунеравенствяютудовлетвор2х,

3
1х

02х21х,02х7х3

0
2х21х

1х4х52х21х4

21

2










 

Ответ: 
3
1  и 2. 

№ 771. Решите уравнение: 

д) 0
4т2

т3
2т
1т4







   

     
   0

4т22т
2тт34т21т4
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7m2 – 17m + 10 = 0,   т  – 2, т   2 

т1 = 1, т2= 7
31  

Ответ: 1 и 
7
31 .  

е) 0
х31
х91

1х6
х32









 
  

– 63x2 + 18x + 1 = 0,  х  – 1/3, т   1/6 

21
1х1 

   3
1х2   

Ответ: 
21
1  и 

3
1

.  

– самостоятельная работа контролирующего характера – № 772 (в, г): 
Найдите корни уравнения: 

в) 3
10у4

уу2у3
2





   г) 1
1т3
т7т3т6

2





   

V. Итог урока – 3 минуты. 
– Домашнее задание: Повторить содержание п. 34 (стр. 216), решить 

№№ 769(в,г), 770 (в,г), 771 (в,г), 772 (б). 
– Целевой итог урока:  

– дайте определение дробно-рациональному уравнению; 
– опишите идею решения дробно-рациональных уравнений. 
– опишите алгоритм решения дробно-рациональных уравнений. 

– Результативный итог – оцениваются ответы учеников у доски. 
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РАЗЛОЖЕНИЕ КВАДРАТНОГО 
ТРЕХЧЛЕНА НА МНОЖИТЕЛИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРЕМЫ 
ВИЕТА: план-конспект урока 
изучения нового материала 

(8 класс) 

Подушкина Анастасия Сергеевна 
Цель: разработать алгоритм 

разложения квадратного трехчлена на 
множители с использованием теоремы 
Виета. 

Задачи: 
образовательные:  
– повторить способы разложения 

квадратного трёхчлена на множители, 
– разработать алгоритм разложения 

квадратного трехчлена на множители 
с использованием теоремы Виета, 

– закрепить умение применять 
разложение квадратного трехчлена  на 
множители к сокращению дробных 

выражений. 
Методические особенности. обучение ведётся по учебнику Алгебра. 

8 класс: учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.Н. Макарычев, 
Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. – 13-е изд., стер. – М. : 
Мнемозина, 2013. – 384с. 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Актуализация знаний – фронтальный опрос – 8 минут. 
Сегодня мы продолжим работу с квадратным трёхчленом, используя 

теорему Виета для новых алгебраических преобразований. 
– Сформулируйте теорему Виета // Сумма корней приведенного 

квадратного уравнения равна второму коэффициенту, взятому с 
противоположным знаком, а произведение корней равно свободному члену. 

– Чему равна сумма корней квадратного уравнения x2 – 7x +2 = 0? // 7  
– Чему равна сумма корней квадратного уравнения x2 – 7x –2 = 0? // 7  
– Чему равна сумма корней квадратного уравнения x2 + 7x +2 = 0? // –7  
– Чему равна сумма корней квадратного уравнения x2 + 7x –2 = 0? // –7  
– Чему равно произведение корней квадратного уравнения x2

 – 7x +2 = 0? // 2  
– Чему равно произведение корней квадратного уравнения x2

 – 7x –2 = 0? // – 2  
– Чему равно произведение корней квадратного уравнения x2

 + 7x +2 = 0? // 2  
– Чему равно произведение корней квадратного уравнения x2

 + 7x –2 = 0? // – 2  
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– Приведите пример квадратного уравнения, сумма корней которого равна 
5 // x2 – 5x +с = 0, где с – любое число такое, что 25 4c. 

– Приведите пример квадратного уравнения, сумма корней которого равна 
– 5 // x2 + 5x +с = 0, где с – любое число такое, что 25 4c. 

– Приведите пример квадратного уравнения, произведение корней 
которого равна 5. // x2 – bx +5 = 0, где b – любое число такое, что b2  20. 

– Приведите пример квадратного уравнения, произведение корней 
которого равна (–5). // x2 – bx – 5 = 0, где b – любое число. 

– Дайте определение корню квадратного трехчлена. // Корнем квадратного 
трехчлена называется значение переменной, при котором значение 
квадратного трехчлена равно нулю. 

– Является ли число х = –2 корнем квадратного трёхчлена 3x2 – 7x +2? // 
Нет, при любом отрицательном х этот трёхчлен будет больше нуля. 

– Является ли число х = 2 корнем квадратного трёхчлена 3x2 – 7x +2? // Да, 
при х = 2 значение этого трёхчлена равно нулю.  

III.     Изучение нового материала (10 мин) 
Разложим на множители трехчлен x2 – 23x +112, используя определение  

корня квадратного трёхчлена.  
Найдем корни квадратного трехчлена, для чего приравняем его к нулю и 

решим соответствующее уравнение: x2 – 23x +112 = 0, D = 81, х1 = 7, х2 = 16. 
По теореме Виета, второй коэффициент (– 23) равен (– (7+16)), а 

свободный член равен 716. 
Подставим эти числовые выражения в трехчлен вместо второго 

коэффициента и свободного члена соответственно, раскроем скобки и 
применим способ группировки: 

x2 – (7+16)x +716 = x2 – 7х –16x +716 = x(х – 7) –16(x – 7) = (x – 7)(х – 16). 
Проанализируем полученный результат: для того, чтобы разложить 

приведённый квадратный трёхчлен на множители, надо убедиться в том, что 
его D  0, а затем представить второй коэффициент в виде суммы двух чисел 
так, чтобы произведение этих чисел дало свободный член. Противоположные 
этим числам (а это корни трёхчлена) войдут в множители разложения в 
качестве вычитаемого, а уменьшаемым будет неизвестная х. 

В математике, это свойство корней квадратного трёхчлена формулируется 
в виде теоремы. 

Теорема: Если х1, х2 – корни квадратного трехчлена ax2 + bх + c, то 
ax2 + bх + c = а(х – х1)(х – х2). 

Теорема позволяет, найдя корни квадратного трехчлена, записать его в 
виде произведения первого коэффициента, разности неизвестной и одного 
корня и разности неизвестной и другого корня.  
  



79 
 

IV. Закрепление изученного материала – 25 минут. 
№ 755 (а, г), (б, д), (в, е) – с комментарием у доски, 3 человека – разложите 

на множители: 
а) –2х2 + 5х + 18 = –2(х – х1)(х – х2) = –2(х +2)(х – 4,5) 

Найдём корни уравнения (после нахождения корней равенство «продолжается») 
 –2х2 + 5х + 18 = 0; 2х2 – 5х – 18 = 0, D = 25 + 144 = 169 = 132, х1 = – 2, х2 = 4,5 

г) 3х2 + 0,9х – 2,1= 3(х – х1)(х – х2) = 3(х + 1)(х – 0,7) 
Найдём корни уравнения  
 3х2 + 0,9х – 2,1= 0; х2 + 0,3х – 0,7 = 0, по теореме Виета, х1 = – 1, х2 = 0,7 

б) 15у2 + у – 6 = 15(у – у1)(у – у2) = 15(у +2/3)(у – 0,6) 
Найдём корни уравнения  
 15у2 + у – 6 = 0; D = 1 + 360 = 361 = 192, у1 = – 2/3, у2 = 0,6 

д) 5k2 + 8k + 3,2 = 5(k – k1)(k – k2) = 5(k + 0,8)2 

Найдём корни уравнения  
5k2 + 8k + 3,2  = 0;    k2 + 1,6k + 0,64 = 0;    k2 + 20,8k + 0,82 = 0;    (k + 0,8)2=0 

в) –12т2 + 5т + 3 = –12(т – т1)(т – т2) = –12(т + 1/3)(т – 3/4) 
Найдём корни уравнения  
–12т2 + 5т + 3 = 0; 12т2 – 5т – 3 = 0, D = 25 + 144 = 169 = 132, т1 = – 1/3, т2 = 3/4 

е) 3р2 – 0,27 = 3(р2 – 0,09) = 3(р2 – 0,32) = 3(р – 0,3)(р + 0,3) 
№ 758 – самостоятельно с самопроверкой, 2 человека у доски – 

представьте в виде произведения многочленов первой степени: 
а) 12х3 – 22х2 – 20х = 2х(6х2 – 11х – 10) = 2х(6(х – х1)(х – х2)) = 

= 12х(х – х1)(х – х2)= 12х(х + 2/3)(х – 2,5) 
б) 80ту2 – 12ту – 8т = 4т(20у2 – 3у – 2) = 4т(20(у – у1)(у – у2)) =  

= 80т(у – у1)(у – у2) = 80т(у + 0,25)(у – 0,4) 
в) 30х3 + 5х2 – 60х = 5х(6х2 + х – 12) = 5х(6(х – х1)(х – х2)) = 

= 30х(х – х1)(х – х2)= 30х(х – 4/3)(х + 1,5) 
г) 20kу2 – 92kу – 40k = 4k(5у2 – 23у – 10) = 4k(5(у – у1)(у – у2)) =  

= 20k(у – у1)(у – у2) = 20k(у + 0,4)(у – 5) 
№ 760 (а, в), (б, г) – с комментарием у доски, 2 человека – сократите дробь: 

а)  

 

 

 

  








 










 










1у34
3
1у5,2у32

1у34
3
1у5,2у6

1у34
5у13у6

4у12
5у13у6 22

  
  4

5у2
4

5,2у
1у34

1у35у2 








  

в)   
   3у4

7у
75,0у5,1у8
7у5,1у2

9у6у8
21у11у2

2

2











  

б)   
 

  
 








 










 








3
2х5,1х32

3х23х2

3
2х5,1х6

3х23х2
6х5х6

9х4
2

2
 

  
   2х3

3х2
2х33х2
3х23х2
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г) 














20х7х6
25х40х12

20х7х6
25х40х12

х6х720
25х40х12

2

2

2

2

2

2
 

 

  4х3
5х6

3
3
4х

3
3
5х2

3
4х

3
5х2

3
4х

6
5х2

5,2х
3
4х6

5,2х
6
5х12











 







 















 









 







 

  

№ 762 – с комментарием у доски, 2 человека – выполните действия: 

а)      


















7х
4х3х

4х
2х7х

7х
12х7х

4х
14х5х 22

 

    
      6х5х3х2х

7х4х
4х3х2х7х 2 


  

б)          








 4х2х
х

10х2х
х2

4х2х
х

20х8х
х2

2  

   
   

 
   

 
       











4х10х
х

4х10х2х
2хх

4х10х2х
10х8х2х

4х10х2х
10хх4хх2

40х14х
х

2 
  

V. Итог урока – 2 минуты. 
Домашнее задание: прочитать п.33, выучить теорему на стр.208; решить 

№ 764 (в,г), № 764, № 763, № 765. 
Оценить всех учеников, работавших у доски, с учётом результатов 

фронтального опроса («+» – правильный ответ, «–» – неправильный ответ, «» 
– неполный или неаргументированный ответ): 
Задание Ф.И. ученика Фронтальный опрос Оценка 
№ 755 (а, г)    
№ 755 (б, д)    
№ 755 (в, е)    
№ 758 (а, б)    
№ 758 (в, г)    
№ 760 (а, в)    
№ 760 (б, г)    
№ 762 а    
№ 762 б    
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ПРИЗНАКИ ПОДОБИЯ 
ТРЕУГОЛЬНИКОВ: план-конспект 

урока закрепления изученного 
материала (8 класс)  

Чарыева Лачын Гелдимырадовна 
Цель урока:  совершенствовать 

умения применять признаки подобия 
треугольников при решении задач. 

Методические особенности. Урок 
разработан с учетом обучения по 
учебнику: Геометрия. 7-9 классы: 
учебник для общеобразовательных 
учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 20-е 
изд. – М.: Просвещение, 2010. – 384 с.  

 
 
 
 
 

Ход урока 
I. Организационный момент. 
II. Закрепление изученного материала. 
Мы продолжаем изучение темы «Признаки подобия треугольников».  
II.1. Математическое изложение – 7 минут. 
Прежде, чем начинать решение задач, выполните задания и ответьте 

письменно на вопросы. Работать будете на отдельных листах бумаги, которые 
подпишите. 

Итак, задание и вопросы (задаются через определённые промежутки 
времени – указаны в скобках): 

1. Изобразите два подобных треугольника, введите обозначения (1 минута). 
2. Дайте определение подобных треугольников (1 минута). 
3. Как обозначается подобие треугольников? Запишите, используя это 

обозначение, что изображённые вами треугольники – подобны (1 минута). 
4. Сколько признаков подобия треугольников вам известно? 

Сформулируйте эти признаки, при необходимости постройте чертёж. 
Методический комментарий. Анализ работ проводится на следующем 

уроке.  
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II.2.  Решение задач по готовым чертежам – 16 минут. 
Условие задачи представлено на рисунке, запишите самостоятельно в 

тетрадь условие задачи (то, что дано по рисунку), её требование (то, что нужно 
найти) и решение.  

Задача 1. Задача 2. 

 
 

Задача 3. Задача 4. 

  
II.3.  Решение задач на доске с комментарием – 15 минут. 
Задача 5. Углы В и В1 треугольников АВС и А1В1С1 равны. Стороны АВ и 

ВС треугольника АВС в 2,5 раза больше сторон А1В1 и В1С1 треугольника 
А1В1С1. Найти АС и А1С1, если их сумма равна 4,2 м. 

Указание. Для решения задачи строить чертеж не обязательно, можно 
использовать свойство подобия: АС = 2,5А1С1. По условию, АС + А1С1 = 4,2 м. 
Из этих двух равенств получаем, что 2,5А1С1+ А1С1 = 4,2 м, и далее, А1С1 = 1,2 м, 
АС = 3 м 

Задача 6. DB – биссектриса угла CBA, EC:DA = BC:AB = EB:BD.  

 

1. По какому признаку подобны данные 
треугольники ΔADB ~ ΔCEB? 

2. Вычислить  EC, если DA = 12 см, 
AB = 16 см, BC = 6,4 см. 

Указание. Отметьте на чертеже данные 
условия задачи. 

 

Задача 7. Дан прямоугольный треугольник ABC с 
прямым углом А, VN⊥BC, NV=13 м, NC=10 м, AC=40 м. 
Вычислить  AB. 

III. Итог – 2 минуты. 
 – Результативный урок: оценить работу учеников, 

работавших у доски и самостоятельную работу (по 
готовым чертежам) некоторых учащихся. 

 – Домашнее задание: решить № 554, № 555, № 556. 
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СИММЕТРИЯ И ЕЁ СВОЙСТВА 

(фрагмент конкурсного урока) 

Анастасия Сергеевна Ромзаева 
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, 

механико-математический факультет, направление подготовки 
«педагогическое образование», профиль – математическое образование, 4 курс 

Пояснительная записка  
Представленный фрагмент урока является частью урока повторения, 

обобщения и систематизации материала по теме «Симметрия», изучаемой 
в первом полугодии 6 класса по УМК авторского коллектива под руководством 
А.Г. Мордковича. Учащиеся имеют представление о симметрии как  

преобразовании, в ходе которого получаются равные фигуры, 
свойстве «правильных» фигур. 
На основе сформированных представлений можно организовать работу по 

исследованию свойств симметрии по направлениям: 
Повторение изученного материала: определение симметрии, построение 

точки симметричной данной относительно точки (центра) и прямой (оси), 
построение фигуры симметричной данной относительно точки (центра) и 
прямой (оси). 

Обобщение материала: выявление особых (неподвижных) точек; 
определение числа точек/осей симметрии известных учащимся плоских фигур; 
выяснение способов расположения точек/осей симметрии этих фигур; 
построение симметричной фигуры. 

Систематизация материала (с элементами новизны): способы записи 
математических утверждений на математическом языке; свойства симметрий; 
выявление взаимосвязи между различными симметриями, обобщение понятий 
«центральная симметрия» и «осевая симметрия» до понятия «движение»; 
композиция центральных симметрий, композиция осевых симметрий, их связь 
с преобразованиями поворота и переноса (параллельного). 

Если привлечь разнообразные средства и методы исследования, то можно 
добиться сформированности понятия о симметрии как о преобразовании 
плоскости (то есть перевести знания учащихся на новый уровень: 
с эмпирического на теоретический). 

Помимо этого, технология учебного исследования позволяет решить ряд 
развивающих и воспитательных задач обучения математике. 

На конкурс выносится та часть (17 минут) урока повторения, обобщения и 
систематизации материала, которая согласно логике изучения этого материала 
является первичной, то есть реализует направления 1 и 2.  

О работе в третьем направлении можно судить по содержанию текста 
исследовательской работы (задания 5-10), которая носит творческое название 
«Научный дневник». 
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Оставшиеся 3 минуты конкурсного времени можно использовать для 
демонстрации полученных знаний к решению творческой задачи создания 
плаката, посвящённого юбилейной дате. Поскольку 2015 год – год 
празднования Победы в Великой Отечественной Войне, то с целью содействия 
патриотическому воспитанию можно предложить учащимся нарисовать плакат 
ко Дню Победы. 

Таким образом определялась структура конкурсного урока. 
Структура урока 

1.  Оргмомент (представление) 
2.  Целеполагание – беседа – 3 минуты 
3. Повторение, обобщение и систематизация материала – 

исследовательская работа – 14 минут 
4. Практическое применение полученных знаний – коллективное 

творчество – создание плаката ко Дню Победы – 3 минуты 
5. Итог урока – афиширование. 

Цель урока 
Повторить и обобщить знания учащихся о симметрии геометрических фигур. 

Задачи урока (с учётом и в терминах ФГОС) 
Дидактические задачи: 
1. Повторить знания учащихся по темам «Центральная симметрия» и  

«Осевая симметрия». 
2. Формировать представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления.  

3. Продемонстрировать возможности математического языка для точного и 
грамотного выражения своих мыслей (с применением математической 
терминологии и символики).  

4. Обобщить знания учащихся о симметрии, в том числе развивать 
пространственные представления, изобразительные умения, навыки 
геометрических построений. 

5. Начать процесс формирования систематических знаний о плоских 
фигурах и их свойствах, 

Развивающие задачи: 
1. Развивать логическое и математическое мышление. 
2. Сформировать представление о геометрических моделях.  
3. Формировать умения проводить математические рассуждения.  
4. Учить применять математические знания при решении различных задач 

и оценивать полученные результаты.  
5. Развивать математическую интуицию. 
Воспитательная задача: содействовать воспитанию российской 

гражданской идентичности: патриотизма и уважения к Отечеству. 
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Оборудование 
1. Текст исследовательской работы «Научный дневник». 
2. Презентация «Симметрия и её свойства» – мультимедийное 

сопровождение урока. 
3. Презентация «Плакаты и открытки к Дню Победы» – мультимедийное 

сопровождение заключительного этапа урока. 
4. Прозрачная плёнка для демонстрации эксперимента, шаблоны 

геометрических фигур, чертёжные принадлежности, лист ватмана, краски для 
рисования пальцами рук, маркеры. 

Ход урока 
1. Оргмомент (представление) 
2. Целеполагание – беседа – 3 минуты 
– Поговорим сегодня о симметрии. Знакомо ли вам это понятие? Что вы 

знаете о симметрии? Можете ли привести примеры симметрии в окружающей 
нас действительности?  

– Многие окружающие нас предметы имеют «правильную форму», и это 
не случайно. Симметрия – одно из свойств окружающего нас мира, которое 
позволяет нам ссудить о гармоничности этого мира.  

Как и любое другое важное явление, мы должны постараться как можно 
лучше и детальнее изучить симметрию, её свойства.   

– Как мы можем это сделать? Какими инструментами воспользоваться? // 
Можно изучать свойства самых разных симметричных объектов, но, как 
правило, эти объекты – объёмные тела, и придумать способы для их изучения 

не всегда просто. Кроме того, на 
реальные объекты оказывает 
большое влияние среда, в которой 
они существуют. Эта среда в 
большей или меньшей степени 
нарушает изначальную симметрию 
(«День и ночь», М. Эшер, 1938 г.). 
Значит, изучать конкретные 
реальные объекты не совсем удобно. 
Что и как нам тогда изучать? 

Ответить на эти вопросы нам 
поможет математика, которая изучает не сами объекты, а их модели. 
Геометрические модели – это линии, поверхности, плоские фигуры и 
пространственные тела, состоящие из точек. 

Попробуем, как настоящие учёные-математики, провести «научное 
исследование», изучить свойства симметрии, результаты зафиксировать 
в «научном дневнике», сформулировать выводы (выводы – у всех одни, а 
фиксировать результаты будете так, как считаете нужным: словами, с помощью 
чертёжей, формул, ...). 

Перед вами – пока ещё чистые листочки научного дневника. Давайте 
начнём заполнять его, пока известными вам фактами. 



87 
 

3. Повторение, обобщение и систематизация материала – 
исследовательская работа – 14 минут 

1. Вспомним для начала, что такое «симметрия»? // Симметрия – это 
свойство объектов и явлений при различных преобразованиях оставаться в чём-
то неизменными (например, в форме и размерах). 

2. Любая геометрическая фигура состоит из точек. Вспомните, как 
построить точку, симметричную данной, относительно точки? относительно 
прямой? // Для того, чтобы построить точку А1, симметричную данной точке А 
относительно центра О нужно на луче АО от точки О отложить отрезок ОА1 = 
ОА так, чтобы  О была центром отрезка АА1.  

Выполните эти построения в «научном дневнике». Эти построения 
называются основными; они помогут нам построить изображение любой 
геометрической фигуры при центральной и осевой симметрии. 

Проверим правильность нашего алгоритма и построим точку А2 
симметричную точке А1 относительно центра О1.  

Самостоятельно (построение точки симметричной данной относительно 
прямой l). Для того, чтобы построить точку А1, симметричную данной точке А 
относительно оси l, нужно через точку А провести прямую АА1 
перпендикулярно прямой l, и на этой прямой отложить отрезок ОА1 = ОА так, 
чтобы  точки А и А1  расположились по разные стороны от прямой. 

 
Проверим правильность нашего алгоритма и построим точку А2 

симметричную точке А1 относительно оси l1.  
3. Посмотрите на чертежи и скажите, в какую точку при симметрии с 

центром О перейдёт точка А? // В точку А1 
Можно записать А →А1. 
– В какую точку при симметрии с относительно прямой l перейдёт точка 

А? //  В точку А1.  
Можно записать А →А1. 
– Но, как нам различать эти случаи? 
Математики договорились и для каждой симметрии придумали свой 

символ: 

А
А
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Zo  для центральной симметрии с центром О, 
Sl   для осевой симметрии относительно оси l. 
– Давайте попробуем на математическом языке записать фразу: «Точка А 

центрально симметрична точке А1» // А =  Zo (A1), A1 = Zo (A). 
Эти записи понятны людям, говорящим на любых языках, и в этом заслуга 

математики – её язык универсален. Кроме того, математика – наука точная. 
Тогда, как две разные записи могут обозначать одно и то же? В чём же здесь 
точность? 

– Оказывается, помимо указанной фразы, запись показывает, какая из 
точек дана, а какая получена. Определите это по записи:  А = Zo (A1). Как это 
можно сделать? // По аналогии с арифметическими действиями: дана А1, 
получена А. 
дано действие знак/символ результат 
2 и 3 сложение + 5 = 2 + 3 
А1 симметрия относительно точки О Zo А = Zo (A1) 

– Посмотрите и оцените, как математический язык позволяет кратко 
оформить научную мысль! 

– Что означают следующие  записи: 
В = Zo (A), A1 = Zo (A), A = Zo (A), 
A1 = Sl (A), D = Sn (A),  A = Sn (A)? 
4. Посмотрите, на последний столбец, и постарайтесь определить, где же 

находится точка А, если она симметрична самой себе? // Подсказка: будем 
двигать точки А и А1 пока они не сольются в одну точку. 

Сформулируем вывод: 
Вывод 1. Точка симметрична сама себе относительно центра, если она и 

есть центр симметрии. 
Вывод 2. Точка симметрична сама себе относительно прямой, если она 

лежит на этой прямой. 
5. Проверим, являются ли симметричными известные нам плоские 

геометрические фигуры? Назовите эти фигуры // отрезок, луч, прямая, угол, 
треугольник, квадрат, прямоугольник, окружность, трапеция, параллелограмм. 

Начнём исследование с простых фигур, а в дальнейшем вы можете 
провести исследование других фигур самостоятельно. 

Отрезок.  
– Давайте подумаем, является ли отрезок центрально симметричной 

фигурой? Есть ли у отрезка центр симметрии, что это за точка? // Да, по 
построению отрезка АА1. Да, это его середина. 

– Сколько центров симметрии имеет отрезок? // один 
– Как построить центр симметрии отрезка? 
Вывод 3 (ответы на вопросы записывают в дневники самостоятельно). 
– Давайте подумаем, является ли отрезок симметричной фигурой 

относительно некоторой оси? Есть ли у отрезка ось симметрии, как по 
отношению к отрезку расположена эта ось? // да, одна ось перпендикулярна 
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отрезку и проходит через его середину (носит название серединного 
перпендикуляра), другая – содержит этот отрезок.  

Эксперимент (с прозрачной плёнкой или мысленный). Попробуем 
определить расположение оси симметрии с помощью прозрачной плёнки. Здесь 
ось – линия сгиба, при которой отрезок совместится сам с собой.  

– Как построить ось симметрии отрезка, ему перпендикулярную? 
Вывод 4 (ответы на вопросы записывают в дневники самостоятельно). 
Луч.  
– Является ли луч центрально симметричной фигурой? (нет/да) 

Для того чтобы ответить на этот вопрос и обосновать свой ответ, мы проведем 
эксперимент. 

Эксперимент. Изобразим луч АВ, с началом в точке А. Возьмем на луче 
АВ точку О – центр симметрии (берем 
любую точку, кроме точки А). 

Для любой точки, лежащей между 
точками А и О найдётся ей симметричная 
точка принадлежащая нашему лучу 
(ММ1).  

Если возьмем точку N, расположенную 
дальше точки M1: N1 = Zo (N), но  N1 не 
лежит на луче АВ.  

Какое заключение можно сделать? // 
Луч не является центрально симметричной 
фигурой. Другими словами, луч не имеет 
центра симметрии. Это наш пятый вывод – 
Вывод 5. 

– Является ли луч симметричной фигурой относительно некоторой оси? 
(нет/да) Где расположена эта ось? // На основании вывода 2, ось симметрии 
луча – прямая, содержащая этот луч 

Эксперимент (с прозрачной плёнкой или мысленный).  
Вывод 6. Ось симметрии луча – прямая, содержащая этот луч. 
Прямая. 
– Является ли прямая центрально симметричной фигурой? Докажите // 

Какую бы точку прямой мы не выбрали в качестве центра, любая точка нашей 
прямой будет иметь на этой прямой центрально симметричную точку.  

– Сколько центров симметрии имеет прямая? // Бесконечно много центров 
симметрии. 

Вывод 7. 
– Является ли прямая симметричной фигурой относительно некоторой 

оси? Докажите. // Любая прямая, перпендикулярная данной является её осью 
симметрии (эксперимент с прозрачной плёнкой).  Прямая сама для себя – ось 
симметрии. 

– Сколько осей симметрии имеет прямая? // Бесконечно много осей 
симметрии. 

М

М

N

N
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Вывод 8. Любая прямая, перпендикулярная данной является её осью 
симметрии.  Прямая сама для себя – ось симметрии. 

– Рассмотрим рисунок 
(на слайде фигуры, каждая 
подписана цифрой). 

 Задание 1. Назовите 
номера центрально 
симметричных фигур.  

Дополнительный 
вопрос. Где располагаются 
их центры симметрии? 

Задание 2. Назовите 
номера симметричных 
фигур относительно 
некоторой оси.  

Дополнительный 
вопрос. Где располагаются 
оси симметрии? 

 
Центрально симметричные 

фигуры Фигуры симметричные относительно оси 
Отрезок. Центр симметрии –
середина отрезка. 

Отрезок. I ось симметрии – серединный перпендикуляр, 
II ось – прямая, содержащая отрезок. 

Прямая. Центр симметрии – 
любая точка этой прямой. 

Луч. Ось симметрии – прямая, содержащая этот луч. 

Круг. Центр симметрии – центр 
круга. 

Прямая. Оси симметрии: любой  перпендикуляр к этой 
прямой и сама прямая. 

Квадрат. Центр симметрии – 
центр квадрата – точка 
пересечения его диагоналей. 

Угол . Ось симметрии – прямая, делящая угол пополам 
(называется биссектрисой). 

Параллелограмм. Центр 
симметрии – центр 
параллелограмма – точка 
пересечения его диагоналей. 

Круг. Ось симметрии – любая прямая, проходящая через 
центр круга. 

 Квадрат. Оси симметрии: I ось симметрии – содержит 
одну диагональ, II ось – прямая, содержащая другую 
диагональ, III ось – проходит через центр квадрата 
(точку пересечения диагоналей) перпендикулярно 
стороне (горизонтально), IV ось – проходит через центр 
квадрата (точку пересечения диагоналей) 
перпендикулярно стороне (вертикально). 

 Трапеция. Ось – прямая, проходящая через середины 
оснований. 

 Прямоугольник. Оси симметрии (две оси) –прямые, 
проходящая через середины противолежащих сторон. 

 Равносторонний (правильный) треугольник. Оси 
симметрии (три оси) – прямые, проходящая через 
вершину и середину противолежащей стороны. 

 

1 
2 
3 

4 

5 6 7 

8 9 
10 
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6. Можно провести ещё ряд исследований и выяснить много других 
свойств симметрии и симметричных фигур. В ваших «научных дневниках» 
остались ещё нерешённые задачи и проблемные вопросы. Ответить на них вы 
можете самостоятельно дома или на занятиях математического кружка. А 
сейчас применим наши знания на практике. 

4. Практическое применение полученных знаний – коллективное 
творчество – создание плаката ко Дню Победы – 3 минуты. 

Вы знаете, что в мае этого года наш народ празднует 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Нарисуем ВСЕ ВМЕСТЕ плакат к празднику 
Победы, используя инструменты, которые всегда с нами – наши руки,  а также 
безвредную краску для рисования руками и знание свойств симметрии.   

Я вас буду вызывать к доске, по очереди. Пока один из вас рисует, другие 
– смотрят плакаты и открытки ко дню Победы.  

Помните, что фигуры, симметричные относительно оси можно рисовать 
двумя руками! 

5. Итог урока – афиширование.  
Оценим наш творческий порыв, и устроим салют в эту честь … 

аплодисментами. 
 

 

 
СИММЕТРИЯ  

 
Симметрия является той 

идеей, посредством которой 
человек на протяжении веков 
пытался постичь и создать 
порядок, красоту и 
совершенство. 

Г. Вейль 
 

Дневник исследователя  __________________________ 
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А 

О 
О1 

А 

В 

А 

В 

а 

Центральная симметрия 
1. Как построить точку, 

симметричную данной относительно 
центра О? 
1) провести ___________________________ 
2) измерить ___________________________ 
3) отложить __________________________ 
4) получили __________________________. 

Математическая запись: 
_____________________________________

_____________________________________ 
Вывод 1: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Исследование отрезка на центральную симметричность (есть ли 
у отрезка центр симметрии?) 

Вывод 3: __________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ 

3. Исследование луча на центральную 
симметричность (есть ли у луча центр 
симметрии?) 

Вывод 5: _________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

4. Исследование прямой на центральную симметричность (есть ли 
у прямой центр симметрии?) 

Вывод 7: __________________________ 
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

______________________________________ 
  

- 2 - 
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А l 

l1 

А 

В

А 

В 

а 

Осевая симметрия 
1. Как построить точку, 

симметричную данной относительно 
прямой l? 

1) провести ______________________  
2) измерить ______________________ 
3) продолжить ____________________ 
4) отложить ______________________ 
5) получили ______________________ 
Математическая запись: 

_____________________________________
_____________________________________ 

Вывод 2: ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Исследование отрезка на осевую 
симметрию (есть ли у отрезка ось 
симметрии?) 

Вывод 4: _________________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________________________________________________________ 
3. Исследование луча на осевую симметрию (есть ли у луча ось 

симметрии?) 
Вывод 6: _________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 

4. Исследование прямой на осевую симметрию (есть ли у прямой ось 
симметрии?) 

Вывод 8: _________________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________ 
 

 

- 3 - 
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О 

Центральная симметрия 
5. Как построить фигуру (треугольник), центрально симметричную 

данной? 
Вывод 9: ________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

6. Посмотрите на соответствующие 
стороны данной и построенной фигур. 
Что можно сказать о взаимном 
расположении этих сторон (отрезков)? 

Вывод 11: _______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7. Как получить центрально-симметричную фигуру из имеющейся (где 
следует расположить центр симметрии)? 

Указание: мысленно перемещайте 
центр симметрии до тех пор пока две 
фигуры не пересекутся. 

Вывод 13: _______________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

  

- 4 - 
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l 

Осевая симметрия 
 

5. Как построить фигуру (треугольник), симметричную данной 
относительно оси? 

Вывод 10: _______________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________ 

6. Запишите название исходной 
фигуры и название получившейся фигуры, 
перечисляя вершины одну за другой по 
часовой стрелке. Что можно сказать о 
расположении вершин получившейся 
фигуры? 

Вывод 12: _______________________ 
_____________________________________
_____________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

7. Как получить симметричную относительно оси фигуру из имеющейся 
(где следует расположить ось симметрии)? 

Указание: мысленно перемещайте ось 
симметрии до тех пор пока две фигуры не 
пересекутся. 

Вывод 14: _______________________ 
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

____________________________________________________________________ 
  

- 5 - 
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О1 
О2 

О3 

Центральная симметрия 
8. Что будет, если фигуру (треугольник) последовательно 

преобразовывать относительно центров О1, О2, … ? 

Вывод 15: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  

- 6 - 



97 
 

а1 

а2 

а3 

Осевая симметрия 
8. Что будет, если фигуру (треугольник) последовательно 

преобразовывать относительно параллельных прямых а1, а2, … ? 

Вывод 15: ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

- 7 - 
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а1 

а2 

Осевая симметрия 
9. Что будет, если фигуру (треугольник) последовательно 

преобразовывать относительно перпендикулярных прямых а1, а2, а1, а2? 

 
Вывод 16: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

- 8 - 
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а1 

а3 

а4 

а2 

Осевая симметрия 
10. Что будет, если фигуру (треугольник) преобразовывать относительно 

прямых, пересекающихся под одинаковым углом, последовательно: а1, а2, а3, а4, 
а1, а2, а3, а4? 

 
Вывод 17: _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
  

- 9 - 
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САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Тема _______________________________________ 

 
  

- 10 - 
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 ДЕЙСТВИЯ С НАТУРАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ. РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ. 
ПЛОЩАДИ (конспект конкурсного урока)  

Мамаева Ирина Алексеевна,  
Глазовский Государственный Педагогический институт им. В. Г. Короленко, 

факультет информатики, физики и математики, специальность –  
математика с дополнительной специальностью информатика, 5 курс 

Тип урока: обобщающий 
Вид урока: урок – путешествие, командная игра 
Методические особенности. Данный урок ориентирован на учащихся 

5 классов, работающих по учебнику «Математика 5». Авторы Н. Виленкин, В. 
Жохов, А. Чесноков, С. Шварцбурд. 

Цели урока: 
образовательные: актуализация опорных знаний (закрепление навыков 

выполнения действий с натуральными числами, навыков решения уравнений, 
навыков нахождения площади заданных фигур); 

развивающие: развитие познавательной активности, логического 
мышления, грамотной математической речи учащихся, навыков 
самостоятельной работы, поддержание интереса к предмету; 

воспитательные: воспитание аккуратности, культуры общения, чувства 
коллективизма. 

Оборудование: мультимедийный проектор, раздаточный материал, 
ноутбук, интерактивная доска или экран. 

Методы: наглядные, репродуктивные, частично- поисковые. 
Раздаточный материал:  
1. Геометрические фигуры для создания кораблика. 
2. Ромбы из цветного картона с написанными на них уравнениями. 
3. Карточки с примерами для устного счета. 
4. Карточки с изображением «шоколадок» с обозначенными длинами 

сторон. 
5. Наборы смайликов (по количеству учащихся). 

Ход урока 
I. Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята! Сегодня нам 
предстоит необычный урок математики. Мы с 
вами совершим веселое математическое 
путешествие. В пути вас ждут занимательные 
и веселые задачи. Надеюсь, что вы не забыли 
захватить с собой любознательность, 
наблюдательность и смекалку. Начнем наше 
путешествие!                    (Время – 2 минуты).  

На дворе весна. Весна дарит нам теплые 
деньки. А также интересные и веселые забавы. 



102 
 

Одной из таких забав является запускание бумажных корабликов по ручейкам, 
которые образуются из – за таяния снега. И сегодня мы с вами отправимся в 
путешествие на таком бумажном кораблике. Вы поделены на две группы и 
работать сегодня вам нужно будет в команде, для того чтобы достичь цели!                 

(Время – 3 минуты). 
II. Математическое путешествие. 

 

Задание 1 «Строительство кораблика». 
 Для того чтобы отправится в путешествие 

нам необходимо построить кораблик. Каждая 
из команд должна построить кораблик из 
геометрических фигур. Образец кораблика 
представлен на экране.                                      

(Время – 2 минуты,  
максимальный балл  – 5). 

 
 

 
 

 

Задание 2 «Девиз путешествия». 
Молодцы! Вы построили замечательные 

кораблики, но нам нужен девиз путешествия, 
но он зашифрован. Вам выдаются карточки с 
вычислительными примерами. Нужно устно 
посчитать ответ, а затем с помощью ключа, 
составить фразу начала путешествия. 

 50 8+300= 
5400: 9= 
900000 :100= 
0:54+46  0= 
16 4 25= 
8484 : 4= 
125  4  2= 
34+36+66+64= 
342:(340+2)= 
(45+55)   91= 
(714 – 0 14)  1= 
Ключ: 1600 – Р, 714 – Ь, 200 – П, 700 – В, 

9000 – О, 9100 – Т,  600 – Д, 0 -  Б, 2121 – Ы, 
1000 – Й, 1 – У. 

Ответ: «В добрый путь!» 
(Время – 2 минуты, 

 максимальный балл – 13, 
за каждый решенный пример – 1 балл,  
за расшифрованную фразу – 2 балла ). 
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Мы с вами отправились в наше 
путешествие! А вот и первая остановка. 

Задание 3 «Остановка». Здесь нас 
встречают весенние эльфы, и они просят вас о 
помощи. Нужно собрать все цветные 
стеклышки и не разбить их (т.е. если вы 
решаете уравнение верно, то стеклышко 
остается целым, если ваш ответ не верен – 
стеклышко разбивается).  

х :16 = 324+284  
(24+p):15 = 8 
(148 – x) 30 =1500 
6t+3t – t = 6400 
6x+5x – 33 = 0 
528 : k – 24 = 64 
Ответы:  

9728,   96,   118,   800,   3,   6. 
 
Все вы молодцы! Вы  помогли весенним 

эльфам. Теперь мы можем отправляться 
дальше.  

(Время – 2 минуты,  
максимальный балл – 6). 

 
Наше путешествие продолжается. Но 

что это там впереди? Там спорят о чем – то два 
гномика! 

 
 

 

Задание 4 «Два гномика». Оказывается 
они спорят о том, чья «шоколадка» больше. 
Надо им помочь справиться с этой проблемой. 

Ребята, вы получили рисунки с 
изображением «шоколадок». Вы должны 
вычислить площадь этих «шоколадок» и 
сравнить их.  

Решение. 
10 5+8 4=82 (кв.см) 
10 7+4 3=82 (кв.см) 
Ответ: фигуры имеют одинаковую 

площадь 
(Время – 2 минуты,  

максимальный балл – 5 ). 
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III. Заключительная  часть. 
Ну вот и все! Наше с вами весеннее путешествие подошло к концу. Мы 

помогли весенним эльфам, двум гномикам.  
Что мы вспомнили, когда помогали весенним эльфам? // Мы вспомнили, 

как складывать, вычитать, умножать и 
делить натуральные числа.   

– Когда вы помогали гномикам, что вы 
использовали? // Мы использовали формулы 
для вычисления площади. 

– Теперь пришло время подвести итоги 
нашего путешествия – подводятся итоги, 
объявляются победители, проходит 
награждение.                  (Время – 2 минуты). 

IV. Рефлексия. 
Теперь ребята я попрошу Вас оценить 

урок с помощью смайликов: 
зеленый – на уроке затруднений в 

заданиях не возникло, я все знаю!  
желтый – необходима тренировка по 

некоторым заданиям, я еще чуть – чуть  
подтянусь,  

красный – испытываю затруднения во 
всех заданиях, мне еще учиться и учиться!  

 (Время – 2 минуты). 
Спасибо, ребята, за урок! Урок окончен. 

До свидания!  
 

P.S. Общее время 17 минут + 3 минуты 
(объяснение задания в начале каждого 
конкурса).  Итог –  20 минут. 

Максимальное количество баллов – 
29 баллов. 
  



105 
 

 

Сборник методических материалов 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ УРОКА МАТЕМАТИКИ 

 
 

 
На обложке: «Портрет математика» – работа нидерландского художника 

Фердинанда Боля (1616-1680, Амстердам).  
 

 
 
 
 

Работа издана в авторской редакции 
 
 
 
 
 
 

 
 

Подписано в печать      Формат 60  84 1/16 
Усл. печ. л. 6,5625     Гарнитура Times 
 

 


