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8 класс 
 

«Параллелограмм. Признаки параллелограмма» 

 

1. Сюжет 
 Предоставление ситуации в воображаемой обстановке для раскрытия 

темы: 

Сегодня у нас путешествие в страну «Четырехугольников». Оно будет со-

стоять из одного маршрута в город «Параллелограммов».  

Для работы Вы приготовили из картона четырехугольники разной конфи-

гурации с нанесенными на них данными. Во время нашего путешествия мы узна-

ем признаки параллелограмма.  

Постановка целей и проблемных вопросов темы урока: 

Целью нашего урока является:  

во- первых, формулирование признаков параллелограмма;  

во- вторых, доказательство признаков параллелограмма;, 

в- третьих, применение признаков параллелограмма к решению задач. 

 

Проблемные вопросы: 

а) на которые учащиеся могут ответить; 

Будет ли четырехугольник, у которого две стороны параллельны, а две 

другие равны, параллелограммом? 

б) ответы, на которые требуют введения нового материала;       

Дан четырехугольник, у которого две стороны одновременно равны и па-

раллельны. Что необходимо доказать, чтобы убедиться в том, что этот четырех-

угольник параллелограмм? 

По каким еще признакам можно судить, что данный четырехугольник па-

раллелограмм? 

Представленные цели предполагают решение следующих задач:  

а) учебные: дать определение параллелограмма, сформулировать призна-

ки параллелограмма, доказать их;  

б) развивающие: сформировать в ходе выполнения доказательств пони-

мание учащимися особенность теорем, которые носят название «признак»; 

научить учащихся формулировать утверждения и понимать суть доказатель-

ства признаков параллелограмма; 

в) воспитательные: воспитывать культуру мышления, культуру речи, 

эстетику восприятия окружающего мира посредством геометрических обра-

зов. 

 

2) Ролевые взаимодействия между участниками  

   образовательного процесса 
В процессе проведения урока можно работать индивидуально или группа-

ми. 

Роль учителя: управление путешествием. 
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Роль  учащихся:  

а) группа учащихся, которые работают в центре координации путешествия  

вместе с учителем дополнительно с выполнением общих заданий, будут руково-

дить всем путешествием; 

б) группа учащихся, которые будут выполнять команды центра управле-

ния. 

В ходе урока могут возникать другие временные  группы, в зависимости от 

подготовки учащихся.  

Описание различных типов деятельности между участниками образо-

вательного процесса: 

а) коммуникативная деятельность (между командами на маршрутах и  цен-

тром управления путешествием), 

б) оценочная деятельность; 

в) аналитическая деятельность. 

 

На уроке учащимся будет предложена презентация по данной теме.  

 

3. Ситуации по реализации взаимодействия участниками 

образовательного процесса 

 
Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Деятельность 

учителя в зави-

симости от дея-

тельности уча-

щихся 

Представим себе, что мы сегодня от-

правляемся в путешествие в страну «Че-

тырехугольников».  

На нашем слайде путешествий мы ви-

дим карту страны «Чытырехугольни-

ков», два больших города: город «Па-

раллелограммов» и «Город трапеций».  

Сегодня мы отправимся в город «Парал-

лелограммов».  

По дороге в этот город нам будут встре-

чаться различные четырехугольники. 

Нам нужно будет определить (доказать) 

является ли этот четырехугольник па-

раллелограммом. И если «да», то взять 

его с собой в этот город.  

   

Вначале попробуем ответить на ряд во-

просов, которые помогут нам разбиться 

на команды и уточнить цель предстоя-

 

Учащиеся 

слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ставит 

цель урока 
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щего путешествия.  

Какие четырехугольники вы знаете? 

Какой четырехугольник называется па-

раллелограммом (сведения из темы 

«Многоугольники»)? 

По каким данным вы могли бы опреде-

лить, что лежащий перед вами четырех-

угольник – параллелограмм?  

По каким данным вы могли бы опреде-

лить, что лежащий перед вами четырех-

угольник – не параллелограмм? 

 

Учащиеся, которые правильно ответили 

на вопросы вначале путешествия, будут 

переходить в центр управления и помо-

гать координации путешествия.  

 

Что ж, в путь, друзья!  

 

На маршруте № 1 ребята встретили не-

сколько четырехугольников. Необходи-

мо выяснить (доказательным путем), ка-

кие из них  будут параллелограммами.  

1) четырехугольник, у которого две сто-

роны равны, а две другие параллельны;  

2)  четырехугольник, у которого две 

стороны равны, и равны накрест лежа-

щие углы, образованные прямыми, со-

держащими данные стороны и секущей, 

которая проходит через диагональ па-

раллелограмма;  

3) четырехугольник, у которого проти-

воположные стороны равны; 

4) четырехугольник, у которого диаго-

нали точкой пересечения делятся попо-

лам;  

5) параллельны, а две другие параллель-

ны. Необходимо выяснить будет ли дан-

ный четырехугольник параллелограм-

мом; 

 

 

 

Как видим, у группы учащихся, которые 

 

Учащиеся да-

ют ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  Учащиеся 

рисуют четы-

рехугольники 

разных  видов, 

удовлетво-

ряющие усло-

Учитель, в зави-

симости от отве-

тов учащихся 

осуществляет  

распределение 

учащихся на две 

группы: центр 

управления путе-

шествием, группа 

для маршрута № 1 

(признаки паралл 

елограмма),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель и группа 

координации да-

ют оценку проде-

ланной работе. 
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занимаются заданием № 3 возникли 

проблемы: они не знают как доказать 

параллельность двух других сторон.    

 

Центр управления путешествием посы-

лает на маршрут № 1  радиограмму: мо-

жет быть вам поможет проведение диа-

гонали параллелограмма.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для правильного проведения маршрута 

необходимо решить следующие задания.  

вию  и делают 

вывод. 

 

2) часть уча-

щихся рас-

сматривает 

четырех-

угольник № 2 

и пытается 

доказать, что   

это паралле-

лограмм 

 

3) часть уча-

щихся рас-

сматривает 

четырех-

угольник № 3 

и пытается 

доказать, что   

это паралле-

лограмм 

 

 

 

 

4) группа бо-

лее слабых 

учащихся рас-

сматривает 

четырех-

угольник № 4 

и пытается 

доказать, что   

это паралле-

лограмм 

Им на помощь 

могут прийти 

ребята из 

группы на 

маршруте  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью ребят 

центра управле-

ния разбираются 

со случаями 1) и 

2) и  

 

3) В случае за-

труднения с ре-

шением заданием 

№ 3 центр управ-

ления дает реко-

мендации  
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Нужно выяснить, обладает ли паралле-

лограмм  следующими свойствами:   

а) угол между диагоналями параллело-

грамма равен одному из углов паралле-

лограмма; 

6) биссектриса угла параллелограмма 

отсекает от него равнобедренный тре-

угольник. 

 

 

 

Результаты решения всех заданий сле-

дует записать в тетради путешествий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для возвращения в базовый лагерь уча-

щиеся должны заполнить маршрутный 

лист. Учитель раздает карточки, в кото-

рых учащиеся дают ответы на 3 задания:  

 

Образцы заданий:  

1. Выясните, какие из четырехугольни-

ков являются параллелограммами: 

 
 

Ребята кол-

лективно вы-

полняют зада-

ния а) и б),  

центр  

управления 

координирует 

действия 

учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый само-

стоятельно 

выполняет за-

дание на кар-

точке  

 

Центр  

управления про-

веряет и исправ-

ляет сделанные 

записи, формули-

рует теоремы 

В случае а) пред-

лагается найти 

(построить) па-

раллелограмм, у 

которого  угол 

между диагона-

лями не равен од-

ному из углов па-

раллелограмма.  

В случае б) уча-

щиеся должны 

воспользоваться 

определением 

биссектрисы угла, 

свойством на-

крест лежащих 

углов при парал-

лельных прямых и 

секущей и при-

знаком равнобед-

ренного тре-

угольника.  

 

 

Учитель собирает 

карточки и делает 

разбор заданий на 

доске.  
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1) а) и б); 2) только а); 3) только б); 4) ни 

а), ни б).   

 

2. Докажите, что изображенный на ри-

сунке четырехугольник является парал-

лелограммом.  

 

 
3. По данным на рисунке найдите пери-

метр четырехугольника  

 

 
  

 

4. Подведение итогов 
  Сегодня на уроке мы должны были познакомиться с признаками параллело-

грамма, научиться их доказывать и использовать при решении задач.  

Посмотрите на наш слайд и ответьте на вопросы:  

1. Как доказывается признак параллелограмма:  

«Если диагонали четырехугольника пересекаются точкой пересечения де-

лятся пополам, то данный четырехугольник – параллелограмм»?  

2. Как доказывается признак параллелограмма:  

«Если у четырехугольника две стороны равны и параллельны, то данный 

четырехугольник – параллелограмм»? 

3. Как доказывается признак параллелограмма:  

«Если у четырехугольника противоположные стороны попарно  равны, то 

данный четырехугольник – параллелограмм»? 
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«Параллелограмм. Свойства параллелограммов» 

 

1. Сюжет 
 Предоставление ситуации в воображаемой обстановке для раскрытия 

темы: 

Сегодня у нас снова путешествие в страну «Четырехугольников». Оно бу-

дет состоять из маршрута в город «Параллелограммов» и будем путешествовать 

уже в самом городе на его окраине, где параллелограммы только-только начи-

наются.  

Для работы Вы приготовили из картона параллелограммы разных форм и 

размеров. Во время нашего путешествия мы узнаем свойства параллелограммов.  

Постановка целей и проблемных вопросов темы урока: 

Целью нашего урока является:  

во- первых, формулирование свойств параллелограмма;  

во- вторых, доказательство свойств параллелограмма; 

в- третьих, применение свойств параллелограмма к решению задач. 

 

Проблемные вопросы: 

а) на которые учащиеся могут ответить; 

Верно ли, что у всякого параллелограмма диагонали равны? 

б) ответы, на которые требуют введения нового материала;       

Верно ли что, диагонали любого параллелограмма пересекаясь, делятся 

пополам? 

Представленные цели предполагают решение следующих задач:  

а) учебные: сформулировать свойства параллелограмма, доказать их;  

б) развивающие: сформировать в ходе выполнения доказательств пони-

мание учащимися особенность теорем, которые носят название «свойство»; 

сформировать понимание отличий признака и свойства геометрического объ-

екта; научить учащихся формулировать утверждения и понимать суть дока-

зательства свойств параллелограмма; 

в) воспитательные: воспитывать культуру мышления, культуру речи, 

эстетику восприятия окружающего мира посредством геометрических обра-

зов. 

 

2. Ролевые взаимодействия между участниками  

   образовательного процесса 
В процессе проведения урока можно работать индивидуально или группа-

ми. 

Роль учителя: управление путешествием. 

Роль  учащихся:  

а) группа учащихся, которые работают в центре координации путешествия  

вместе с учителем дополнительно с выполнением общих заданий, будут руково-

дить всем путешествием; 
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б) группа учащихся, которые будут выполнять команды центра управле-

ния. 

В ходе урока могут возникать другие временные  группы, в зависимости от 

подготовки учащихся.  

Описание различных типов деятельности между участниками образо-

вательного процесса: 

а) коммуникативная деятельность (между командами на маршрутах и   цен-

тром управления путешествием); 

б) оценочная деятельность; 

в) аналитическая деятельность. 

 

На уроке учащимся будет предложена презентация по данной теме.  

 

4. Ситуации по реализации взаимодействия участниками 

образовательного процесса 

 

Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Деятельность 

учителя в зави-

симости от дея-

тельности уча-

щихся 

Представим себе, что мы сегодня от-

правляемся в путешествие в страну «Че-

тырехугольников».  

На нашем слайде путешествий мы ви-

дим карту страны «Чытырехугольни-

ков», два больших города: город «Па-

раллелограммов» и «Город трапеций».  

Сегодня мы отправимся в город «Парал-

лелограммов».  

Придя в этот город, мы встретим мно-

жество параллелограммов. Нам нужно 

будет выяснить общие свойства парал-

лелограммов любых видов.  

   

Вначале попробуем ответить на ряд во-

просов, которые помогут нам разбиться 

на команды и уточнить цель предстоя-

щего путешествия.  

Какой четырехугольник называется па-

раллелограммом (сведения из темы 

«Многоугольники»)? 

Какие свойства параллелограмма вы 

могли бы назвать не задумываясь?  

 

Учащиеся 

слушают  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся да-

ют ответы 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся сооб-

щает о цели урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, в зави-

симости от отве-

тов учащихся 

осуществляет  

распределение 

учащихся на три 

группы: центр 

управления путе-
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Как вы считаете, могут ли у параллело-

грамма быть равны все стороны? 

 

Учащиеся, которые правильно ответили 

на вопросы вначале путешествия, будут 

переходить в центр управления и помо-

гать координации путешествия.  

 

Что ж, в путь, друзья!  

 

На маршруте № 2 в городе «Параллело-

граммов» ребята встретили много раз-

ных параллелограммов: у которых есть 

острый и тупой углы, у которых все уг-

лы прямые, у которых все стороны рав-

ны.   

Необходимо выяснить (доказательным 

путем), какие общие свойства имеют все 

эти разные по форме и размерам парал-

лелограммы.  

1) у параллелограмма противоположные 

стороны равны;  

2)  у параллелограмма противополож-

ные углы равны; 

3) у параллелограмма диагонали, пере-

секаясь, делятся пополам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видим, у группы учащихся, которые 

занимаются заданием № 3 возникли 

проблемы: они не знают как доказать 

равенство двух треугольников, чтобы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  Учащиеся 

исследуют 

принесенные 

картонные па-

раллелограм-

мы и выдви-

гают гипотезы 

по поводу 

свойств па-

раллелограм-

ма.  

 

б) часть уча-

щихся дока-

зывает свой-

ство № 1  

 

в) часть уча-

щихся дока-

зывает свой-

ство №  2 

 

г) группа наи-

более сильных 

учащихся пы-

тается дока-

зать свойство 

№ 3  

 

 

шествием, групп 

для маршрута № 2 

(свойства парал-

лелограмма). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель и группа 

координации да-

ют оценку проде-

ланной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью ребят 

центра управле-

ния разбираются 

со случаями 1) и 

2).  
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доказать равенство отрезков, на которые 

разбивается каждая диагональ точкой 

пресечения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр управления путешествием посы-

лает на маршрут № 2  радиограмму: мо-

жет быть вам поможет доказанное свой-

ство № 1?  

 

 

 

 

Для правильного проведения полета не-

обходимо решить следующие задания 

Выяснить будут ли параллелограммами  

следующие четырехугольники:  

а) четырехугольник, у которого одна 

диагональ делится точкой пересечения 

пополам, и две противолежащие сторо-

ны параллельны; 

6) четырехугольник, у которого одна 

диагональ делится точкой пересечения 

пополам, и две противолежащие сторо-

ны равны. 

 

Результаты решения всех заданий сле-

дует записать в тетради путешествий.   

Для возвращения в базовый лагерь уча-

щиеся должны заполнить маршрутный 

лист. Учитель раздает карточки, в кото-

рых учащиеся дают ответы на 3 задания:  

 

Образцы заданий:  

 

1. Дан параллелограмм ABCD . По дан-

ным на рисунке найдите периметр тре-

угольника AOB .   

 

 

 

 

Центр  

управления 

проверяет и 

исправляет 

сделанные за-

писи, форму-

лирует теоре-

мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ребята кол-

лективно  вы-

полняют зада-

ния  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В случае затруд-

нения с решением 

заданием № 3 

центр управления 

дает рекоменда-

ции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

центр управления 

оценивает резуль-

таты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель собирает 
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1) 25 см; 2) 41 см; 3) 36 см; 4) 32 см.   

 

2. Известно, что у параллелограмма 

MNPK  сумма углов N  и K  равна 124° . 

Найдите разность угла M  и угла N .   

 
 

3. Докажите, что биссектрисы углов A  и 

B  параллелограмма ABCD  взаимно 

перпендикулярны.  

  

каждый само-

стоятельно 

выполняет за-

дание на кар-

точке 

карточки и делает 

разбор заданий на 

доске.  

 

 

4. Подведение итогов 
  Сегодня на уроке мы должны были познакомиться со свойствами  паралле-

лограмма, научиться их доказывать и использовать при решении задач.  

 

Посмотрите на наш слайд и ответьте на вопросы:  

1. Как доказывается свойство параллелограмма:  

«У параллелограмма противоположные стороны равны»?  

2. Как доказывается свойство параллелограмма:  

«У параллелограмма противоположные углы равны»? 

3. Как доказывается признак параллелограмма:  

«У параллелограмма диагонали, пересекаясь, делятся пополам»? 
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«Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 

 

1. Сюжет 
 Предоставление ситуации в воображаемой обстановке для раскрытия 

темы: 

Сегодня у нас снова путешествие в город «Параллелограммов» и будем 

путешествовать уже в центре города.  

Для работы Вы приготовили из картона прямоугольник, ромбы и квадраты. 

Во время нашего путешествия мы узнаем свойства и признаки прямоугольника и 

ромба, свойства квадрата.  

Постановка целей и проблемных вопросов темы урока: 

Целью нашего урока является:  

во-первых, формулирование и доказательство свойств прямоугольника;  

во-вторых, формулирование и доказательство признаков прямоугольника; 

в-третьих, формулирование и доказательство свойств ромба; 

в-четвертых, формулирование и доказательство признаков ромба; 

 

Проблемные вопросы: 

а) на которые учащиеся могут ответить; 

Верно ли, что диагонали прямоугольника равны? 

Верно ли, что, если у четырехугольника диагонали равны, то это прямо-

угольник?  

б) ответы, на которые требуют введения нового материала;       

Верно ли что, если диагональ параллелограмма лежит на биссектрисе его 

угла, то этот параллелограмм является ромбом? 

 

Представленные цели предполагают решение следующих задач:  

а) учебные: дать определение прямоугольника, ромба, квадрата.   сформу-

лировать свойства и признаки прямоугольника, ромба, доказать их;  

б) развивающие: сформировать в ходе выполнения доказательств пони-

мание учащимися особенности взаимосвязи различных видов параллелограмма; 

научить учащихся формулировать утверждения и понимать суть доказатель-

ства признаков прямоугольника, ромба; 

в) воспитательные: воспитывать интерес к истории развития матема-

тики, умение работать команде.  

 

2. Ролевые взаимодействия между участниками  

   образовательного процесса 
В процессе проведения урока можно работать индивидуально или группа-

ми. 

Роль учителя: управление путешествием. 

Роль  учащихся:  
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а) группа учащихся, которые работают в центре координации путешествия  

вместе с учителем дополнительно с выполнением общих заданий, будут руково-

дить всем путешествием; 

б) группы учащихся, которые будут выполнять команды центра управле-

ния. 

В ходе урока могут возникать другие временные  группы, в зависимости от 

подготовки учащихся.  

Описание различных типов деятельности между участниками образо-

вательного процесса: 

а) коммуникативная деятельность (между командами на маршрутах и   цен-

тром управления путешествием); 

б) оценочная деятельность; 

в) аналитическая деятельность. 

 

На уроке учащимся будет предложена презентация по данной теме.  

 

5. Ситуации по реализации взаимодействия участниками 

образовательного процесса 

 
Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Деятельность 

учителя в зави-

симости от дея-

тельности уча-

щихся 

Сегодня мы отправляемся в уже извест-

ный нам  город «Параллелограммов».  

В этом городе есть два проспект «Пря-

моугольников» и улица «Ромбов», кото-

рые пересекаются на площади «Квадра-

тов».  

Вы уже знаете, что прямоугольником 

называется параллелограмм, у которого 

все углы прямые, а ромбом называется 

параллелограмм, у которого все стороны 

равны. Квадрат – это прямоугольник, у 

которого все стороны равны.    

Нам нужно будет выяснить свойства и 

признаки прямоугольников, свойства и 

признаки ромбов.    

   

Вначале попробуем ответить на ряд во-

просов, которые помогут нам разбиться 

на три команды и уточнить цель пред-

стоящего путешествия.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся да-

ют ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, в зави-

симости от отве-

тов учащихся 

осуществляет  
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Какие свойства прямоугольника, ромба 

и квадрата вы уже знаете?  

Как вы считаете, может ли прямоуголь-

ник быть ромбом? Если да,  то при ка-

ком условии? 

 

Учащиеся, которые правильно ответили 

на вопросы вначале путешествия, будут 

переходить в центр управления и помо-

гать координации путешествия. Осталь-

ные ученики разбиваются на две коман-

ды и выходят на два маршрута: № 1 – 

проспект «Прямоугольников», № 2 – 

улица «Ромбов».  

 

Что ж, в путь, друзья!  

 

На маршруте № 1, то есть на проспекте 

«Прямоугольников» много разных па-

раллелограммов, похожих на прямо-

угольники. У некоторых из них есть 

надпись «прямоугольник», у некоторых 

нет.  

Задание 1. Для тех фигур, у которых 

есть надпись «прямоугольник» нужно 

обнаружить  дополнительное свойство 

(или свойства), которого нет у всех па-

раллелограммов, а только у таких.  

  Задание 2. Для тех параллелограммов, 

у которых нет надписи «прямоугольник» 

нужно выяснить, являются ли они пря-

моугольниками по тем данным, которые 

на них изображены: диагонали 1 2d d= .   

На маршруте № 2, то есть на улице 

«Ромбов» много разных параллелограм-

мов, похожих на ромбы. У некоторых из 

них есть надпись «ромб», у некоторых 

нет.  

Задание 1. Для тех фигур, у которых 

есть надпись «Ромб» нужно обнаружить  

дополнительные свойства, которых нет у 

всех параллелограммов, а только у ром-

бов.  

  Задание 2. Для тех параллелограммов, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а)  Учащиеся 

исследуют 

принесенные 

картонные па-

раллелограм-

мы, с данны-

ми на них и 

прямоуголь-

ники; выдви-

гают гипотезы 

по поводу 

свойств и 

признаков 

прямоуголь-

ника; выпол-

няют    

Задание 1.   

Задание 2.  

б) Учащиеся 

исследуют 

принесенные 

картонные па-

раллелограм-

мы, с данны-

распределение 

учащихся на три 

группы: центр 

управления путе-

шествием, групп 

для маршрута № 1 

(прямоугольник), 

группа для мар-

шрута № 2  

(ромб). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью ребят 

из центра управ-

ления учитель 

разбирается с ре-

шением заданий 1 

и 2 обоих мар-

шрутов.  

 

Учитель и группа 

координации вме-

сте дают оценку 

проделанной ра-

боте. 

 

 

 

 

 

 

В случае затруд-

нения с решением 

заданием 1 мар-

шрута № 2 учите-

лей предлагает 

центру координа-
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у которых нет надписи нужно выяснить, 

являются ли они ромбами по тем дан-

ным, которые на них изображены:  

а) 1 2d d⊥ ;  

б) BAC DAC∠ = ∠ .  

 

 

 

 

 

 

Все данные записываются в журнал пу-

тешествий 

 

 

 

 

 

 

 

Для правильного проведения полета не-

обходимо решить следующие задания.  

Выясните:  

а) будет ли прямоугольником паралле-

лограмм, у которого есть один прямой 

угол; 

6) будет ли прямоугольником четырех-

угольник, у которого все углы прямые. 

в) будет ли ромбом четырехугольник, у 

которого все стороны равны.  

в) какими свойствами обладает квадрат.  

 

Результаты решения всех заданий сле-

дует записать в тетради путешествий.   

Для возвращения в базовый лагерь уча-

щиеся должны заполнить маршрутный 

лист. Учитель раздает карточки, в кото-

рых учащиеся дают ответы на 3 задания:  

 

Образцы заданий:  

 

1. Дан параллелограмм ABCD . Найдите 

его площадь, если известно, что 

AC BD= , 6AB =  см, 8AD =  см.  

ми на них и 

прямоуголь-

ники; выдви-

гают гипотезы 

по поводу 

свойств и 

признаков 

прямоуголь-

ника; выпол-

няют    

Задание 1.   

Задание 2. 

 

Центр  

управления 

проверяет и 

исправляет 

сделанные за-

писи, форму-

лирует теоре-

мы 

 

 

Ребята прово-

дят коллек-

тивное реше-

ние заданий, 

обращаясь за 

помощью в 

центр коорди-

нации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый само-

ции оказать по-

мощь  группе на 

маршруте 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивает ре-

зультаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивает ре-

зультаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собирает карточ-

ки и делает разбор 

заданий на доске.  
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2. Известно, что у параллелограмма 

ABCD  BAC DAC∠ = ∠ , 4BC =  см. Най-

дите периметр параллелограмма ABCD .   

 
 

3. Дан прямоугольник MNPK , где O  – 

точка пересечения диагоналей. Если 

4AO =  см, 10AD =  см, 0,7BD AD= , то 

чему равен периметр треугольника 

ABD .  

  

стоятельно 

выполняет за-

дание 

 

 

4. Подведение итогов 
  Сегодня на уроке мы должны были познакомиться со свойствами  и призна-

ками прямоугольника и ромба, научиться их доказывать и использовать при ре-

шении задач.  

 

Посмотрите на наш слайд и ответьте на вопросы:  

1. Как доказывается свойство прямоугольника:  

«У прямоугольника диагонали равны»?  

2. Как доказывается признак прямоугольника: 

«Если у параллелограмма диагонали равны, то он – прямоугольник»? 

3. Как доказываются свойства ромба:  

«Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и лежат на биссектрисах его 

углов»? 

4. Как доказываются признаки ромба:  

а) «Если диагонали параллелограмма взаимно перпендикулярны, то это – 

ромб»? 

а) «Если диагональ параллелограмма лежит на биссектрисе его угла, то это  

– ромб»? 
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«Прямоугольник. Ромб. Квадрат»  

Решение задач 

 

1. Сюжет 
 Предоставление ситуации в воображаемой обстановке для раскрытия 

темы: 

Сегодня мы проведем в городе «Параллелограммов» математический тур-

нир. Он будет проходить на площади квадратов, на пересечении улицы «Ром-

бов» и проспекта «Прямоугольников».  

Во время турнира мы лучше узнаем особенности параллелограммов, нау-

чимся применять их свойства и признаки при решении задач.  

Постановка целей и проблемных вопросов темы урока: 

Целью нашего урока является:  

во-первых, установление родо-видовых отличий параллелограмма и его видов;  

во-вторых, обобщение признаков параллелограмма, прямоугольника, ромба.   в-

третьих, формулирование навыка  применения указанных свойств и признаков 

при решении задач. 

 

Проблемные вопросы: 

Можно ли было определить прямоугольник следующим образом:  

«Прямоугольник – это параллелограмм, у которого есть прямой угол»?  

Верно ли утверждение:  

«Диагонали ромба являются биссектрисами его углов»?   

Верно ли утверждение:  

«Вершинами какого четырехугольника являются точки пересечения бис-

сектрис всех вершин параллелограмма?  

 

Представленные цели предполагают решение следующих задач:  

а) учебные: выяснить взаимосвязь разных видов параллелограмма;  

б) развивающие: сформировать понимание родо-видовых отличий разных 

видов параллелограмма в ходе решение выполнения доказательств понимание 

учащимися особенности взаимосвязи различных видов параллелограмма; нау-

чить учащихся формулировать утверждения и понимать суть доказательства 

признаков прямоугольника, ромба; 

в) воспитательные: сформировать потребность в систематизации зна-

ния,  умение работать команде.  

 

2. Ролевые взаимодействия между участниками  

   образовательного процесса 
В процессе проведения урока можно работать индивидуально или группа-

ми. 

Роль учителя: управление турниром. 

Роль  учащихся:  
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а) группа учащихся, которые работают в жюри турнира вместе с учителем 

дополнительно с выполнением общих заданий, будут руководить всем турниром; 

б) группы учащихся, которые будут соревноваться в турнире и выполнять 

команды жюри. 

В ходе урока могут возникать другие временные  группы, в зависимости от 

подготовки учащихся.  

Описание различных типов деятельности между участниками образо-

вательного процесса: 

а) коммуникативная деятельность (между командами на маршрутах и   цен-

тром управления путешествием); 

б) оценочная деятельность; 

в) аналитическая деятельность. 

 

На уроке учащимся будет предложена презентация по данной теме.  

 

3. Ситуации по реализации взаимодействия участниками 

образовательного процесса 

 
Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Деятельность 

учителя в зави-

симости от дея-

тельности уча-

щихся 

Сегодня мы проведем в городе «Парал-

лелограммов» математический турнир. 

Он будет проходить на площади квадра-

тов, на пересечении улицы «Ромбов» и 

проспекта «Прямоугольников».  

Нам нужно будет повторить и система-

тизировать определения прямоугольни-

ка, ромба, квадрата,  обобщить их свой-

ства и признаки.   

Вначале попробуем ответить на ряд во-

просов, которые помогут нам разбиться 

на три команды: наиболее успешные в 

ответах учащиеся войдут в жюри, ос-

тальные разобьются на две команды и 

будут участвовать в соревнованиях.   

1. Является ли всякий параллело-

грамм прямоугольником? 

2. Является ли всякий ромб парал-

лелограммом? 

3. Является ли всякий прямоуголь-

ник квадратом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся да-

ют ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, в зави-

симости от отве-

тов учащихся 

осуществляет  

распределение 
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4. Является  ли квадрат ромбом? 

5. Является ли ромб параллело-

граммом?  

6. Является ли всякий ромб квадра-

том? 

7. Может ли быть прямоугольник 

ромбом? При каких условиях?  

8. Может ли быть  ромб прямо-

угольником? При каких условиях? 

 

Учащиеся, которые правильно ответили 

на все данные вопросы будут находить-

ся в жюри. Остальные ученики разбива-

ются на две команды и выходят на две 

башни маршрута: № 1 – башня Призна-

ков, № 2 – башня Свойств.  

 

Жюри будет вам предлагать задания, и 

вы должны определить, какой башне 

принадлежит данная задача и попытать-

ся ее решить. Ребята на второй башне 

должны выслушать  ответ первой груп-

пы ребят и оценить  или дополнить его.  

 

Итак, в путь, друзья!  

 

Первые три задания предназначены для 

совместного решения обеими группами:   

 

Задание 1.  

Можно ли было определить прямо-

угольник следующим образом:  

«Прямоугольник – это параллелограмм, 

у которого есть прямой угол»?  

      Задание 2. 

Верно ли утверждение:  

«Диагонали ромба являются биссектри-

сами его углов»?   

 

 

Задача 1.  

Докажите, что биссектрисы соседних 

углов параллелограмма взаимно перпен-

дикулярны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся на три 

группы: жюри 

группа № 1, груп-

па № 2 .  

При этом он вру-

чает фишки за 

правильные отве-

ты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель и жюри 

вместе дают 

оценку проделан-

ной работе. 
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Задача 2.  

Верно ли, что параллелограмм, диагона-

ли которого образуют с одной из сторон 

параллелограмма равнобедренный тре-

угольник, является прямоугольником?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3.  

Докажите, что биссектрисы противопо-

ложных углов параллелограмма парал-

лельны.   

 

 

 

Задача 4.  

Выясните, если диагонали четырех-

угольника взаимно перпендикулярны, а 

две противоположные стороны равны, 

то является ли четырехугольник это 

ромбом.  

Задача 5.  

Выясните, если диагонали четырех-

угольника взаимно перпендикулярны, а 

две противоположные стороны парал-

лельны, то является ли четырехугольник 

это ромбом. 

Задача 6.  

Выясните, какой четырехугольник полу-

чится в пересечении биссектрис всех уг-

лов параллелограмма.  

 

Результаты решения всех заданий сле-

 

 

а)  Учащиеся 

определяют 

какой башне 

принадлежит 

предложенная 

задачи и затем 

пытаются ее 

решить. Одна 

группа пред-

ставляет ре-

шение вторая 

его уточняет;    

б) жюри оце-

нивает работу 

команд;     

в) ребята про-

водят коллек-

тивное реше-

ние заданий, 

обращаясь за 

уточнениями 

в жюри 

 

 

 

 

 

 

 

Жюри прове-

ряет и оцени-

вает предло-

женные реше-

ния и апелля-

ции противо-

положной ко-

манды  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В задаче 2 пред-

лагает рассмот-

реть два случая: 

вершина равно-

бедренного тре-

угольника нахо-

дится в точке пе-

ресечения диаго-

налей, вершина 

находится в вер-

шине параллело-

грамма.  

 

 

 

 

 

 

В задаче № 3 

уточняет: всегда 

ли биссектрисы 

параллельны, или 

могут совпадать. 
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дует записать в тетради путешествий.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В задаче № 6 

уточняет: всегда 

ли биссектрисы 

при пересечении 

образуют прямо-

угольник? Пред-

лагает рассмот-

реть случай, когда 

параллелограмм 

является ромбом. 

 

 

 

 

Оценивает ре-

зультаты 

 

 

4. Подведение итогов 
  Сегодня на уроке мы должны обобщили и систематизирования знания по 

теме «Параллелограммы».  

 

Посмотрите на наш слайд и ответьте на вопросы:  

1. Какие основные свойства параллелограмма вы знаете.  

2. Какие дополнительные свойства имеет параллелограмм являющийся 

прямоугольником? 

3. Какие дополнительные свойства имеет параллелограмм являющийся 

ромбом? 

4. Перечислите все свойства квадрата.  
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«Свойства квадратичной функции и ее график» 

 

Сюжет: На прошлых уроках мы с вами изучили свойства квадратичной 

функции и научились строить ее график – параболу. Сегодня на уроке нам пред-

стоит обобщить изученный материал с помощью предложенной системы упраж-

нений. Следует отметить, что выполнение учебных заданий урока формирует 

универсальный механизм исследования элементарных функций школьного курса 

и построения их графиков. 

Раздел учебной программы: Квадратная (квадратичная) функция 

Тема урока: Свойства квадратичной функции и ее график 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний  

Организационная форма проведения урока: фронтальная 

Опорные знания к уроку: учащиеся должны: 

 Знать термины и правильно использовать понятия: функция; аргумент 

функции; значение функции; график функции; область определения функции; 

множество (область) значений функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции; нули функции; возрастание функции, убывание функции; промежуток 

возрастания функции, промежуток убывания функции, промежуток знакопосто-

янства; линейная функция; прямая пропорциональность; обратная пропорцио-

нальность; гипербола; квадратичная (квадратная) функция; вершина параболы. 

Уметь строить графики и знать свойства функций 

; ;
k

y kx b y
x

= + = 2y ax bx c= + + . 

 

Цели урока: 

образовательные:  

обобщение, систематизация и углубление знаний учащихся о свойствах квад-

ратичной функции; установление причинно-следственных связей между объек-

тами изучения; выделение наиболее существенных закономерностей в рамках 

содержательной линии программы «Координаты и функции» 

развивающие:  

совершенствование навыков исследовательской деятельности, коммуника-

тивных способностей;  

развитие логического мышления и интеллектуальных умений учащихся (на-

блюдать, сравнивать, применять ранее полученные знания в новой ситуации, 

анализировать информацию, делать выводы, обобщать); 

воспитательные:  

воспитание умения работать в команде, слушать друг друга 

способствовать повышению познавательного интереса к предмету, форми-

рованию научного мировоззрения. 

 

Оборудование. По возможности – персональный компьютер, проектор. Раз-

даточный материал к уроку. 
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Действия учителя и учащихся на уроке 

 

Содержание 

работы 

Действия учителя Действия  

учащихся 

1. Организация 

урока 

Мобилизует учащихся для активной 

работы на уроке, создает благопри-

ятный психологический настрой.  

Настраиваются на ак-

тивную и продуктивную 

работу на уроке 

2. Мотивация 

учебной дея-

тельности, по-

становка целей 

урока 

Знакомит учащихся с сообщением 

«Параболы в реальном мире» или 

предоставляет слово для сообщения 

учащемуся (Приложение 1).  

Подводит учащихся к формулировке 

темы и цели урока. 

Совместно с учителем 

формулируют тему и це-

ли урока. 

3. Актуализа-

ция опорных 

знаний 

Предлагает учащимся ответить на  

вопросы:  

1. Какая функция называется квад-

ратичной? Как называется график 

квадратичной функции?  

2. От чего зависит направление вет-

вей параболы? 

3. Как найти координаты вершины 

параболы, заданной формулой  

( )
2

y a x n m= − +  и заданной в виде 
2

y ax bx c= + + ? 

4. Как найти ось симметрии парабо-

лы? 

5. Как найти нули квадратичной 

функции, заданной формулой? За-

данной графиком?  

6. Как найти ординату точки пересе-

чения графика функции с осью ор-

динат?  

7. Как найти множество значений 

функции? 

 

При необходимости, направляет 

учащихся к использованию таблицы 

по теории, составленной на преды-

дущих уроках (Приложение 2) 

Отвечают на вопросы 

учителя, корректируют 

(при необходимости) от-

веты одноклассников. 

 

4. Выполнение 

учащимися за-

даний, позво-

ляющих осу-

ществить вос-

Предлагает учащимся выполнить 

устные задания (Приложение 3) и 

записать полученные ответы в тет-

радь. 

Проверяет результаты работы, выяв-

Выполняют устные за-

дания. Проверяют полу-

ченные результаты, за-

дают вопросы, отвечают 

на вопросы учителя. 
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произведение и 

коррекцию 

опорных зна-

ний, повторе-

ние и анализ 

основных фак-

тов, обобщение 

и систематиза-

цию изученно-

го 

ляет пробелы в знаниях, в зависимо-

сти от ответов учащихся  формули-

рует вопросы, корректирующие зна-

ния учащихся. 

 

Акцентирует внимание учащихся на 

том, что умение строить график 

квадратичной функции и описывать 

ее свойства является обязательным 

результатом обучения. 

Организует по вариантам работу 

учащихся по исследованию свойств 

квадратичной функции и построе-

нию ее графика (Приложение 4). 

В процессе работы над упражнением 

отвечает на вопросы учащихся, учит 

работать с теорией (Приложение 2). 

По мере заполнения таблицы задает 

дополнительные вопросы классу: 

1. У какой из изученных нами ранее 

функций область определения не 

совпадает с множеством действи-

тельных чисел? 

2. На какие вопросы можно отве-

тить, зная координаты вершины па-

раболы? 

3. Пересекает ли график функции 

прямую 105y = . Найдите наиболь-

шее (наименьшее) целое значение 

функции. Ответьте на этот вопрос 

для функции, у которой 

1
3 ;

3
E

 
= − + ∞ 

. Приведите пример 

функции, множеством значений ко-

торой является только число 7. 

4. Приведите пример функции, не 

имеющей наибольшего (наименьше-

го) значений. 

5. Известно, что осью симметрии 

некоторой параболы является ось 

ординат. Задайте эту функцию фор-

мулой. 

6. Приведите пример функции, убы-

вающей на всей области определе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Два ученика работают у 

доски, остальные – по 

вариантам в тетрадях. 

 

Задают вопросы учите-

лю, сверяют полученные 

результаты с записями 

на доске. 

 

По необходимости, ис-

правляют ошибки само-

стоятельно, либо с по-

мощью учителя.  

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 
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ния. 

7. Сколько нулей может иметь квад-

ратичная функция? От чего это зави-

сит? Приведите пример квадратич-

ной функции, имеющей один ноль. 

Сколько нулей имеет квадратичная 

функция, если ее график не пересе-

кает оси абсцисс? Касается оси абс-

цисс? 

8. Приведите пример квадратичной 

функции, принимающей только по-

ложительные (отрицательные) зна-

чения. 

9. Сколько раз график квадратичной 

функции пересекает ось ординат? 

Сколько раз график произвольной 

функции может пересекать ось ор-

динат? Приведите пример функции, 

график которой не пересекает ось 

ординат. 

10. Какие точки необходимо отме-

тить на координатной плоскость? С 

чего удобнее начинать? Для по-

строения графиков каких квадратич-

ных функций необходимы дополни-

тельные точки? 

 

Организует работу с дополнитель-

ными заданиями для тех учащихся, 

кто справился раньше остальных 

(Приложение 5). 

 

Организует обсуждение дополни-

тельных заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, справившие-

ся с основным заданием 

раньше остальных, рабо-

тают на доске с допол-

нительными заданиями и 

знакомят класс со свои-

ми решением.  

Учащиеся обсуждают 

полученные решения, по 

необходимости коррек-

тируют их и записывают 

в тетрадь. 

5. Информация Дает домашнее задание по вариан- Записывают задание, за-



 

Национальный институт образования 26 

о домашнем 

задании  

там.  

Исследовать функцию и построить 

ее график:  

Вариант 1 21 1

2 2
y x x= − +  

Вариант 2 ( )
2

3 4 1y x= − − −  

 

Предлагает дополнительное задание 

для желающих.  

Дополнительное задание – постро-

ить график функции 4y x x= − . 

дают вопросы при необ-

ходимости. 

6. Подведение 

итогов урока, 

рефлексия.  

Предлагает учащимся проанализи-

ровать результаты своей работы. 

Выставляет отметки за урок. 

 

Также в качестве рефлексии уча-

щимся можно предложить по кругу 

высказаться одним предложением, 

выбирая начало фразы, размещенной 

на экране или на заранее подготов-

ленных листах: 

  1.  сегодня я узнал… 

2. было интересно… 

3. было трудно… 

4. я выполнял задания… 

5. я понял, что… 

6. теперь я могу… 

7. я почувствовал, что… 

8. я приобрел… 

9. я научился… 

10. у меня получилось … 

11. я смог… 

12. я попробую… 

13. меня удивило… 

14. урок дал мне для жизни… 

15. мне захотелось… 

Высказывают свое мне-

ние, определяют уровень 

достижения цели.  

 

Учащиеся по очереди 

завершают предложен-

ные фразы.  

 

Приложение 1  

Сообщение  «Парабола в реальном мире» 

На прошлых уроках мы с вами познакомились со свойствами квадратичной функции и 

научились строить ее график – параболу. 
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Парабола – от греческого «пара» - рядом – и «баллейн» - бросать (от второго слова про-

исходит также слово баллистика). 

 Легко увидеть у параболы ось симметрии. Если вращать параболу вокруг этой оси, то по-

лучится поверхность, которая играет основную роль в фарах автомобиля. Такую же поверх-

ность имеют зеркала в телескопах, прожекторах. Дело в том, что лучи света, выходящие из фо-

куса параболы, отражаясь от нее, дальше движутся по лучам, параллельным оси параболы, и 

наоборот, поток параллельных лучей (скажем, от далекой планеты или звезды) собирается в 

фокусе после отражения от такой поверхности. Это свойство параболы также используется в 
конструкции узконаправленных (спутниковых и других) антенн, необходимых для передачи 

данных на большие расстояния, солнечных электростанций и в других областях. Форма пара-
болы иногда используется в архитектуре для строительства крыш и куполов. 

Точно такую же форму принимает жидкость в цилиндрическом сосуде, если этот сосуд 

вращать вокруг его оси. Использовав для этой цели ртуть, американский физик Роберт Вуд 

получил идеальное зеркало для телескопа. 

По параболе летит и брошенный вами мяч и пушечное ядро (если не учитывать сопро-

тивление воздуха), я множество всех точек, до которых может долететь такое ядро при разных 

углах стрельбы из пушки, также ограничено параболой. 

Падение баскет-

больного мяча 

Параболическая солнечная 

электростанция в Калифор-

нии (США) 

Параболические 

траектории струй 

воды 

Вращающийся со-

суд с жидкостью 

  

 
 

  

Приложение 2 

Квадратичная (квадратная) функция и ее свойства 

 

Определение Функция вида 2
y ax bx c= + + , где ;a b  и c - числа и 0a ≠ , называется квадра-

тичной (квадратной) функцией. 

 

Графиком квадратичной функции является парабола. 

Координаты вершины параболы: 
2

4
;

2 4
в в

b ac b
x y

a a

−
= − = . 

Если квадратичная функция представлена в виде ( )
2

y a x n m= − + , то точка ( );n m  является 

вершиной параболы. 

 

 
При 0a >   

ветви параболы направлены вверх 

При 0a <   

ветви параболы направлены вниз 
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График 

  
1. Область 

определения 
D R=  D R=  

2. Множество 

значений 
[ );вE y= + ∞  ( ]; вE y= −∞  

3. Наиболь-
шее (наи-

меньшее) 

значения 

наим в
y y=  

наиб в
y y=  

4. Промежут-

ки возраста-

ния и убыва-

ния функции 

Функция убывает на промежутке ( ]; вx−∞  и воз-

растает на промежутке [ );вx + ∞  

Функция убывает на промежутке [ );вx + ∞ и 

возрастает на промежутке ( ]; вx−∞  

5. Координа-

ты точки пе-

ресечения с 

осью ординат 

( )0;c  ( )0;c  

6. Ось сим-

метрии пара-

болы 

Прямая 
вx x=  Прямая 

вx x=  

7. Нули функ-
ции 

0D >  0D =  0D <  

 

 

 

 

   

1 2
;x x x=  

вx x=  Нет нулей 
 

0D >  0D =  0D <  

 

 

 

 

   

1 2
;x x x=  

вx x=  Нет нулей 
 

8. Промежут-

ки знакопо-

стоянства 

0y >  при 

( )

( )

1

2

;

; ;

x x

x

∈ −∞ ∪

∪ + ∞

 

0y <  при 

( )1 2
;x x x∈  

0y >  при 

( )

( )

;

;

в

в

x x

x

∈ −∞ ∪

∪ + ∞

 

 

0y >  при 

( );x ∈ −∞ + ∞  

 

 

0y >  при 

( )1 2
;x x x∈ ; 

0y <  при 

( )

( )

1

2

;

;

x x

x

∈ −∞ ∪

∪ + ∞

 

0y <  при 

( )

( )

;

;

в

в

x x

x

∈ −∞ ∪

∪ + ∞

 

 

0y <  при 

( );x ∈ −∞ + ∞  

 

 

 

Приложение 3 
 

Решите устно и запишите полученные ответы в тетрадь. 

 

1. Укажите функции, графиками которых являются параболы: 

1) 2
5 3y х= − ;      2) 3

12y x х= − ;     3) 2
2 7y х= − ;     4) 

2

5

x
y = − ;           5) 

2

3
y

x
= . 

2. Укажите параболы, ветви которых направлены вниз: 

хв 

x 

ув 

y 

хв x 

y

ув 
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( )
2 2 2 2

2
2

1) 5 3 ; 2) 8 3 ; 3) 13 6;

4) 3 2 9 ; 5) .
2

y x y x x y x

x
y x x y

= − − = − ⋅ + = −

= − − =
−

 

3. Укажите параболу, вершина которой находится в точке ( )3; 5− : 

( ) ( )

( )

2 22

22

1) 3 5; 2) 2 12 28; 3) 6 5 3;

4) 3 5; 5) 4 3 5.

y x y x x y x

y x y x

= − + = + + = − +

= − + = − + +

 

4. Известно, что ось симметрии некоторой параболы проходит через точку 

( )4; 8A − . Найдите абсциссу вершины этой параболы. 

5. Выберите функцию, не имеющую нулей: 

( )
22 2

2 2

1) 7 2; 2) 2 3; 3) 4 1 3

4) 3 ; 5) 4 .

y x x y x x y x

y x y x

= − + + = + + = − −

= − = −
 

Укажите график выбранной функции: 

1) 2) 3) 

1 2 3 4 5-1-2-3

1

2

3

4

-1

-2

-3

-4

-5

x

y

 

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

1

2

-1

-2

-3

-4

-5

x

y

 

1 2-1-2-3-4

1

2

3

4

5

-1

x

y

 
 

6. Найдите ординату точки пересечения с осью ординат графиков функций: 

 ( )( ) ( )
22

1) 9 7; 2) 3 1 ; 3) 2 5.y x x y x x y x= + − = − + = − +  

7. Укажите функцию, множеством значений которой является промежуток 

( ]; 6−∞ : 

( )
22 2

1) 5 6; 2) 4 6; 3) 6.y x x y x y x= − − = − − − = −  

 

Приложение 4 
 

Для предложенных функций заполните таблицу, выполнив необходимые 

вычисления в тетради. 

 
 Вариант 1 Вариант 2 

 
Для функции 

( )
2

2 3 8y x= − + +  найдите: 

Для функции 
2

4 8 3y x x= − +  найдите: 

1. Область определения   

2. Координаты вершины параболы   

3. Множество значений   

4. Наибольшее (наименьшее) зна-
чения 

  

5. Ось симметрии параболы   

6. Промежутки возрастания и убы-   
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вания функции 

7. Нули функции   

8. Промежутки знакопостоянства   

9. Координаты точки пересечения с 

осью ординат 
  

10. Постройте график функции   

Ответы к таблице: 

 Вариант 1 Вариант 2 

 
Для функции 

( )
2

2 3 8y x= − + +  найдите: 

Для функции 
2

4 8 3y x x= − +  найдите: 

1. Область определения D R=  D R=  

2. Координаты вершины параболы ( )3; 8−  ( )1; 1−  

3. Множество значений ( ];8E = −∞  [ )1;E = − + ∞  

4. Наибольшее (наименьшее) зна-

чения 
8наибy =  1наимy = −  

5. Ось симметрии параболы Прямая 3x = −  Прямая 1x =  

6. Промежутки возрастания и убы-

вания функции 

Функция убывает на промежут-

ке[ )3;− + ∞  и возрастает на про-

межутке ( ]; 3−∞ −  

Функция убывает на промежутке 

( ];1−∞ и возрастает на проме-

жутке [ )1;+ ∞  

7. Нули функции 1; 5x x= − = −  0,5; 1,5x x= =  

8. Промежутки знакопостоянства 0y >  при ( )5; 1x ∈ − − ; 

0y <  при 

( ) ( ); 5 1;x ∈ −∞ − ∪ − + ∞  

 

0y >  при 

( ) ( );0,5 1,5;x ∈ −∞ ∪ + ∞ ; 

0y <  при ( )0,5;1,5x ∈  

 

9. Координаты точки пересечения с 

осью ординат 
( )0; 10−  ( )0;3  
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10. Постройте график функции 

 

 

Приложение 5 

Дополнительные задания 

№1. Постройте график функции 
3 2

5 6

3

x x x
y

x

− +
=

−
. 

№2. Постройте график функции 2
4 3y x x= − + . 

№3. Постройте график уравнения 2
4y x= − . 
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«Свойства квадратичной функции и ее график» 

 

Сюжет: На прошлых уроках мы с вами изучили свойства квадратичной 

функции и научились строить ее график – параболу. Сегодня на уроке нам пред-

стоит обобщить изученный материал с помощью предложенной системы упраж-

нений. Следует отметить, что полученные на уроке навыки анализа учебного ма-

териала, умения выделять главное и делать выводы, пригодятся вам и при изуче-

нии любого учебного предмета и в повседневной жизни. 

Раздел учебной программы: Квадратная (квадратичная) функция 

Тема урока: Свойства квадратичной функции и ее график 

Тип урока: обобщение и систематизация знаний  

Организационная форма проведения урока: фронтальная, работа в парах 

Опорные знания к уроку: учащиеся должны: 

 Знать термины и правильно использовать понятия: функция; аргумент 

функции; значение функции; график функции; область определения функции; 

множество (область) значений функции, наибольшее и наименьшее значения 

функции; нули функции; возрастание функции, убывание функции; промежуток 

возрастания функции, промежуток убывания функции, промежуток знакопосто-

янства; линейная функция; прямая пропорциональность; обратная пропорцио-

нальность; гипербола; квадратичная (квадратная) функция; вершина параболы. 

Уметь строить графики и знать свойства функций 

; ;
k

y kx b y
x

= + = 2
y ax bx c= + + . 

 

Цели урока: 

образовательные:  

обобщение, систематизация и углубление знаний учащихся о свойствах квад-

ратичной функции; установление причинно-следственных связей между объек-

тами изучения; выделение наиболее существенных закономерностей в рамках 

содержательной линии программы «Координаты и функции» 

развивающие:  

совершенствование навыков исследовательской деятельности, коммуника-

тивных способностей;  

развитие логического мышления и интеллектуальных умений учащихся (на-

блюдать, сравнивать, применять ранее полученные знания в новой ситуации, 

анализировать информацию, делать выводы, обобщать); 

воспитательные:  

воспитание умения работать в команде, слушать друг друга 

способствовать повышению познавательного интереса к предмету, форми-

рованию научного мировоззрения. 

 

Оборудование. По возможности – персональный компьютер, проектор. Раз-

даточный материал к уроку. 
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Действия учителя и учащихся на уроке 

Содержание 

работы 

Действия учителя Действия  

учащихся 

1. Организация 

урока 

Мобилизует учащихся для актив-

ной работы на уроке, создает бла-

гоприятный психологический на-

строй.  

Настраиваются на актив-

ную и продуктивную ра-

боту на уроке 

2. Мотивация 

учебной дея-

тельности, по-

становка целей 

урока 

Сообщает учащимся план урока. 

Подводит учащихся к формули-

ровке темы и цели урока. 

Совместно с учителем 

формулируют тему и це-

ли урока. 

3. Актуализация 

опорных знаний 

через анализ 

домашнего за-

дания 

Организует проверку домашнего 

задания (Приложение 1) в зависи-

мости от возможностей:  

Если используется проектор – то 

графики проектируются на экран. 

Один учащийся готовит дополни-

тельное домашнее задание на дос-

ке. 

Если нет возможности использо-

вать проектор, то у доски работа-

ют три учащихся – два строят 

графики из обязательного домаш-

него задания, третий работает с 

дополнительным заданием.  

 

Организует взаимопроверку до-

машнего задания по парам и 

предлагает учащимся самостоя-

тельно сформулировать вопросы 

по теме и задать их одноклассни-

кам.  

Консультирует учащихся. 

 

Предлагает учащимся проанали-

зировать решения на доске, задать 

подготовленные в процессе взаи-

мопроверки вопросы. 

Задает необходимые вопросы по 

домашнему заданию, если уча-

щиеся их не сформулировали са-

ми.  

Учащиеся работают у 

доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обмениваются тетрадями 

с домашним заданием и 

проверяют друг друга. 

Задают вопросы учителю. 

Формулируют вопросы 

по теме, готовятся к об-

суждению. 

 

Анализируют решения на 

доске. Задают вопросы 

классу. Отвечают на во-

просы учителя. 
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(Например, к №7 – чему равен 

дискриминант соответствующего 

квадратного трехчлена? Пришлось 

ли вам искать дополнительные 

точки? Имеет ли корни соответст-

вующее квадратное уравнение и 

сколько? и т.п.) 

4. Выполнение 

учащимися за-

даний, позво-

ляющих осуще-

ствить воспро-

изведение и кор-

рекцию опорных 

знаний, повто-

рение и анализ 

основных фак-

тов, обобщение 

и систематиза-

цию изученного 

Организует работу по выполне-

нию заданий на урок (Приложе-

ние 2).  

Проверяет результаты работы, 

выявляет пробелы в знаниях, в за-

висимости от ответов учащихся  

формулирует вопросы, как кор-

ректирующие знания учащихся, 

так и дающие возможность анали-

зировать учебный материал, 

обобщать и делать выводы. 

 

 

Выполняют задания у 

доски и в тетрадях. Про-

веряют полученные ре-

зультаты, задают вопро-

сы, отвечают на вопросы 

учителя. Анализируют, 

обобщают материал и де-

лают выводы. 

 

 

 

 

 

 

5. Проверка зна-

ний учащихся 

Предлагает выполнить самостоя-

тельную работу (Приложение 3). 

Проводит необходимый инструк-

таж по правилам организации ра-

боты.  

Напоминает о том, что только 

внимательное, вдумчивое, соб-

ранное и аккуратное отношение к 

заданию может позволить достичь 

максимального результата для ка-

ждого. 

Собирает тетради для проверки. 

Выполняют самостоя-

тельную работу по вари-

антам. 

6. Информация о 

домашнем зада-

нии  

В качестве домашнего задания 

предлагает учащимся выполнить 

роль учителя, выполняя задание 

«Найди ошибку!» (Приложение 4) 

Получают задание, зада-

ют уточняющие вопросы. 

7. Подведение 

итогов урока, 

рефлексия  

Предлагает учащимся проанали-

зировать результаты своей рабо-

ты. Выставляет отметки за урок 

учащимся, работавшим у доски. 

Остальным учащимся отметки за 

урок выставляет после проверки 

самостоятельной работы. 

Высказывают свое мне-

ние, определяют уровень 

достижения цели.  
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Приложение 1 

Таблица ответов домашнего задания. 

 
 Вариант 1 Вариант 2 

 

Для функции 

21 1

2 2
y x x= − +  найдите: 

Для функции 

( )
2

3 4 1y x= − − −  найдите: 

1. Область определения D R=  D R=  
2. Координаты вершины параболы ( )1; 0  ( )4; 1−  

3. Множество значений [ )0;E = + ∞  ( ]; 1E = −∞ −  

4. Наибольшее (наименьшее) зна-

чения 
0наимy =  1наибy = −  

5. Ось симметрии параболы Прямая 1x =  Прямая 4x =  

6. Промежутки возрастания и убы-

вания функции 

Функция убывает на промежутке 

( ];1−∞ и возрастает на промежутке 

[ )1;+ ∞  

Функция убывает на промежут-

ке[ )4;+ ∞  и возрастает на проме-

жутке ( ];4−∞   

7. Нули функции 1x =  не имеет нулей 

8. Промежутки знакопостоянства 0y >   

при ( ) ( );1 0;x ∈ −∞ ∪ + ∞  

 

0y <  при ( );x ∈ −∞ + ∞  

 

9. Координаты точки пересечения 

с осью ординат 
1

0;
2

 
 
 

 ( )0; 49−  

10. Постройте график функции 

1 2 3 4 5-1-2-3

1

2

3

4

5

6

7

8

-1

-2

-3

x

y

 

1 2 3 4 5 6 7-1-2

1

2

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

x

y

 

Решение дополнительного домашнего задания 
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Построить график функции 
3 2

5 6

3

x x x
y

x

− +
=

−
 

Решение: 

( )

( )( )

( ) ( )

3 2

2

22

5 6
;

3

5 6
;

3

3 2
;

3

2 , 2 , 1 1,

3;3; 3.

x x x
y

x

x x x
y

x

x x x
y

x

y x x y x x y x

xx x

− +
=

−

− +
= −

−

− −
= −

−

= − −  = − + = − − + 
  

≠≠ ≠ 

  

Приложение 2 

№1. Используя графики функций из домашнего задания, ответьте на вопросы: 

а) пересекаются ли графики функций 21 1

2 2
y x x= − +  и ( )

2
3 4 1y x= − − − ; 

б) пересекает ли график функции  21 1

2 2
y x x= − +  прямая 3y = − ; 

в) пересекает ли график функции  ( )
2

3 4 1y x= − − −  прямая 100x = ; 

г) решите уравнение ( )
2

3 4 1 4x− − − = − . 

Можно ли ответить на эти вопросы, не используя построенные графики? 

№2.  

Вариант 1 Вариант 2 

Решите уравнение 2
4 3 2 11x x x− + = − +  

аналитически. 

Решите уравнение 2
4 3 2 11x x x− + = − +  

графически. 

Решите уравнение 2 2
2 1 4 4x x x− = + +  

графически. 

Решите уравнение 2 2
2 1 4 4x x x− = + +  

аналитически. 

Является ли графический метод точным? Что необходимо делать при работе с 

графическим методом? 

№3. Известно, что графики функций ( )
2

2 1 6y x= + −  и 3y x b= − +  имеет общую 

точку на оси ординат. Найдите число b . 

№4. График функции некоторой функции получен из графика функции 
2

y x= −  смещением его на пять единичных отрезков вправо вдоль оси абсцисс 

и на два единичных отрезка вверх вдоль оси ординат. Найдите ординату точ-

ки пересечения полученного графика с прямой 15x = − . 

№5*. Постройте график уравнения 2
6 8y x x= − + . 

1 2 3 4 5 6-1-2-3-4-5

1

2

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

x

y
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Приложение 3 

 

Самостоятельная работа 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

№1 Выпишите все функции, яв-

ляющиеся квадратичными: 

1) 2
2 3y х= + ; 2) 2 3

7y x х= − ;  

3) 2
3 2y x= − ;  4) 21

7 2
3

y x x= − − . 

Укажите рисунок, на котором изо-

бражен график функции 2
1y x= − : 

1) 2) 3) 

1 2 3 4-1-2

1

2

3

4

5

-1

x

y

 

1 2 3-1-2-3

1

2

3

4

5

-1

-2

x

y

 

1 2-1-2-3-4

1

2

3

4

5

-1

-2

x

y

  
№2 Найдите нули функции 

( )
21

2 3
3

y x= − −  

Найдите нули функции 
2

2 5 2y x x= − + −  

№3 Найдите промежуток возраста-

ния функции 2
3 12 1y x x= + −  

Найдите промежуток убывания 

функции ( )
21

8 5
7

y x= − +  

№4 Найдите наибольшее целое 

число из множества значений 

функции 2
5 2 1y x x= − + −  

Найдите наименьшее целое число из 

множества значений функции 
2

6 5 2y x x= − +  

№5 Постройте график функции 
2

2 2
1

x
y x

x
= − + . 

Постройте график функции 
2

2 4
4

x
y x

x
= + + . 

 

Приложение 4 

 

Домашнее задание «Найди ошибку» 

Укажите номера утверждений, в которых, по-вашему мнению, допущены 

ошибки. Исправьте найденные ошибки. 

Тема: «Квадратичная функция» 

1) Областью определения квадратичной функции является множество дей-

ствительных чисел. 

2) Точка с координатами 








 −
−

a

bac

a

b

4

4
;

2

2

 является вершиной параболы 

cbxaxy ++= 2
. 

3) Ветви параболы 
2

47 xxy −+=  направлены вверх. 

4) Функция 2
)3(25 −−= xy  принимает только положительные значения. 

5) График функции 173
2

+= xy  симметричен относительно начала коор-

динат. 
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6) Функция 137
2

++= xxy  не имеет наименьшего значения. 

7) Функция 2)5(
2 +−= xy  убывает на промежутке ( ]2;∞−  

8) Точка с координатами (-4;-3) является вершиной параболы  

3)4(
3

1 2 −+−= xy  

9) График квадратичной функции называется параболой. 

10) Парабола 2)3(5
2

−−= xy  получается из параболы  
2

5xy =  смеще-

нием ее на три единичных отрезка влево вдоль оси Ох и на два единич-

ных отрезка вниз вдоль оси Оу. 

11) Если 0<D , то квадратичная функция не имеет нулей. 

12) Наибольшее значение функции 54
2

−−−= xxy  равно –1. 

13) Функция 
2

3xy −=  возрастает на промежутке [ )+∞;0  

14) График функции 
2

axy =   проходит через начало координат. 

15) Осью симметрии параболы 1
5

2 2 −−= xy  является прямая 
5

2
−=x  

Номера заданий с ошибками: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 15 
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«Квадратные уравнения» 

 

Сюжет: В ходе изучения темы «Квадратные уравнения» мы с вами научи-

лись решать полные и неполные квадратные уравнения, работать с прямой и об-

ратной теоремой Виета. Сегодня на уроке мы познакомимся с нестандартным 

методом решения квадратных уравнений, который позволит существенно эконо-

мить время выполнения учебных заданий, что является одним из определяющих 

факторов на централизованном тестировании.  

Раздел учебной программы: Квадратные уравнения 

Тема урока: Нестандартные методы решения квадратных уравнений. Реше-

ние квадратных уравнений методом «переброски»  

Тип урока: новых знаний 

Организационная форма проведения урока: фронтальная 

Цели урока: 

образовательные:  

изучить метод «переброски» для решения квадратных уравнений; 

 развивающие:  

совершенствование навыков исследовательской деятельности, коммуника-

тивных способностей;  

развитие логического мышления и интеллектуальных умений учащихся (на-

блюдать, сравнивать, применять ранее полученные знания в новой ситуации, 

анализировать информацию, делать выводы, обобщать); 

воспитательные:  

способствовать повышению познавательного интереса к предмету, форми-

рованию научного мировоззрения. 

Опорные знания к уроку. Учащиеся должны: 

Знать термины и правильно использовать понятия: уравнение; корень урав-

нения; 

Знать, что значит решить уравнение; основные приемы равносильных пре-

образований уравнений;  

Уметь решать квадратные уравнения. 

Знать и уметь использовать формулы сокращенного умножения 

Знать и уметь использовать теорему Виета и теорему, обратную теореме 

Виета. 

Действия учителя и учащихся на уроке 

Содер- Действия учителя Действия  
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жание работы учащихся 

1. Организация 

урока 

Мобилизует учащихся для 

активной работы на уроке, создает 

благоприятный психологический 

настрой.  

Настраиваются на 

активную и продуктивную 

работу на уроке 

2. Актуализа-

ция опорных 

знаний 

Учитель предлагает учащим-

ся выполнить задание «Найди 

ошибку» (Приложение 1). В про-

цессе работы над заданием форму-

лирует уточняющие вопросы по 

теме, выявляет пробелы в знаниях, 

корректирует  их. Акцентирует 

внимание на основных моментах 

темы «Квадратные уравнения». 

 

Предлагает учащимся, не ис-

пользуя калькулятор, решить урав-

нение 2
222 25 43 0x x+ − = . 

 

 

Выполняют задание, 

отвечают на вопросы учи-

теля, задают вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

Решают предложен-

ное уравнение, сталкива-

ются с необходимостью 

извлекать квадрат из пя-

тизначного числа.  

3. Целеполага-

ние 

После того, как ученики по-

лучили дискриминант уравнения, 

объявляет, что сегодняшний урок 

посвящен методу, позволяющему 

решать такие квадратные уравне-

ния устно.  

 

Совместно с учите-

лем формулируют тему и 

цели урока. 

4. Изучение 

нового  

материала 

 

 

 

 

Знакомит учащихся с мето-

дом «переброски» (Приложение 2). 

 

 

После пятого примера пред-

лагает учащимся вернуться к урав-

нению 2
222 25 43 0x x+ − =  и решить 

его методом переброски. 

 

Акцентирует внимание уча-

щихся на то, что метод позволяет 

работать с некоторыми видами 

квадратных уравнений, имеющих 

иррациональные коэффициенты. 

Записывают в тет-

радь теорию и примеры с 

доски. 

 

Решают уравнение 

методом «переброски», 

делают выводы об эконо-

мичности метода. 

 

Записывают реше-

ние примеров 7,8. 

5. Первичное 

закрепление 

материала 

Предлагает устно решить 

квадратные уравнения из учебника, 

для решения которых раньше ис-

Выполняют пред-

ложенные задания в тет-

радях, делая минимальные 



 

Национальный институт образования 42 

пользовалась формула корней 

квадратного уравнения. 

записи 

 

6. Информация 

о домашнем 

задании  

Дает задание: решить любые 

десять квадратных уравнений из 

учебника методом «переброски»  

Записывают зада-

ние, задают вопросы при 

необходимости. 

7. Рефлексия  Предлагает учащимся выска-

зать свое мнение об уроке, проана-

лизировав результаты своей рабо-

ты.  

Высказывают свое 

мнение, определяют уро-

вень достижения цели.  

 

 

Приложение 1 

 

Найдите ошибки и исправьте их 

Тема: «Квадратные уравнения» 

1) Если 036
2 =+ xx , тогда 036 =+x ,  

2

1
−=x  

2) Если квадратное уравнение имеет вид 0572
2 =+− xx , тогда 

952449 =⋅⋅−=D  

3) Если первый коэффициент квадратного уравнения отрицательный, то 

его дискриминант также отрицательный 

4) В приведенном квадратном уравнении все коэффициенты равны едини-

це 

5) Если 086
2 =++ xx , то  2=x      или  4=x  

6) Если дискриминант меньше нуля, то корни квадратного уравнения мож-

но найти с помощью выделения полного квадрата. 

7) Если 16
2 =x , то 4=x  

8) Уравнение 32)1(
2 ++=+ xxxx  сводится к квадратному. 

9) Если 0
5

25
2

=
−

−

x

x , тогда 25
2

=x  и 5±=x  

10) Если   023
2 =+− xx , то 2)3( −=−xx  и 1−=x  или 23 =−x  

11) Если дискриминант квадратного уравнения равен нулю, то уравнение 

имеет один корень 

12) Если ноль является корнем квадратного уравнения, то его дискриминант 

также равен нулю. 

13) Если квадратное уравнение имеет иррациональные корни, то его коэф-

фициенты – иррациональные числа. 

14) Если квадратное уравнение имеет два отрицательных корня, то его дис-

криминант отрицательный. 

15) Уравнение 05
2 =x  не имеет корней 

 

Номера примеров и утверждений с ошибками: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 

14, 15. 

 

Приложение 2 
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Метод переброски 

В последнее время все большую актуальность приобретают методы быстрых, 

не требующих значительных временных затрат, вычислений. Метод переброски 

предназначен для тех, кто любит и умеет находить корни квадратного уравнения 

с помощью теоремы Виета и стремится избавиться от «нудных» вычислений при 

решении задач. Познакомимся с этим методом подробнее. 

Рассмотрим квадратное уравнение вида 2
0ax bx c+ + =  и приведенное квадрат-

ное уравнение вида 2
0y by ac+ + = , старший коэффициент которого равен едини-

це, средний коэффициент равен b , а свободный член получен как произведение 

коэффициентов a  и c  исходного уравнения ( a  «перебросилось» к c ).  

 

  
 

Решим оба квадратных уравнения: 

 
2

0ax bx c+ + =  
2

0y by ac+ + =  

 

Найдем дискриминант каждого уравнения: 

 
2

4D b ac= −  2
4D b ac= −  

 

Оказывается, дискриминант первого квадратного уравнения ра-

вен дискриминанту второго уравнения! 

 

Найдем корни квадратных уравнений: 

 

1,2
2

b D
x

a

− ±
=  

1,2
2

b D
y

− ±
=  

Очевидно, что корни первого квадратного уравнения отличаются 

от корней второго уравнения только делением на первый коэффициент 

a .  

 

! 
Таким образом, с помощью теоремы Виета можно найти корни 

приведенного квадратного уравнения вида 2
0y by ac+ + =  и, разделив их 

на старший коэффициент a , получить корни неприведенного квадрат-

ного уравнения 2
0ax bx c+ + = . 

 

Воспользуемся этим фактом и рассмотрим применение метода переброски 

при решении неприведенных квадратных уравнений. 

 

2
0

a c

ax bx c
⋅

+ + =  

2ax bx c+ + =

 

2
y by ac+ + =
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Пример 1. Решить уравнение 2
3 13 4 0x x− + = .  

Рассмотрим «вспомогательное» квадратное уравнение 2
13 4 3 0y y− + ⋅ =  или 

2
13 12 0y y− + = . С помощью теоремы Виета находим его корни: 

1 2
1; 12y y= = , де-

лим их на три (старший коэффициент уравнения 2
3 13 4 0x x− + = ) и получаем кор-

ни исходного уравнения: 
1 2

1 12
; 4

3 3
x x= = = . 

 

Пример 2. Решить уравнение 29 9 2 0x x− + = .  

С помощью теоремы Виета находим его корни уравнения 2
9 18 0y y− + = : 

1 2
3; 6y y= =  и получаем корни исходного уравнения: 

1 2

3 1 6 2
;

9 3 9 3
x x= = = = . 

 

Так как основная цель данного метода – это устное решение квадратных 

уравнений, то попробуем обойтись без формальной записи вспомогательного 

приведенного квадратного уравнения. 

 

Пример 3. Решить уравнение 2
3 10 3 0x x+ + = . 

Найдем числа, сумма которых равна 10− , а произведение равно 9  (поскольку 

3 3 9⋅ = ). Это числа 1−  и 9− . Тогда корнями исходного уравнения будут числа 

1 2

1 1 9
; 3

3 3 3
x x

− −
= = − = = − . 

 

Пример 4. Решить уравнение 2
2 5 2 0x x+ + = . 

В тетради удобно записывать результат «переброски» над свободным членом 

исходного уравнения: 
2 2 4

2
2 5 2 0x x

⋅ =

+ + = .  

Находим числа, сумма которых равна 5− , а произведение 4 , делим их на два 

(старший коэффициент исходного уравнения) и получаем корни исходного урав-

нения: 
1 2

1 1 4
; 2

2 2 2
x x

− −
= = − = = − . 

 

Рассмотрим пример уравнения, в котором нет необходимости находить зна-

чение произведения старшего коэффициента и свободного члена. 

 

Пример 5. Решить уравнение 2
39 10 29 0x x+ − = . 

( )39 29
2

39 10 29 0x x
⋅ −

+ − =  

 Очевидно, что сумма чисел 39−  и 29 равна -10 (второму коэффициенту ис-

ходного уравнения), тогда 
1 2

39 29 29
1;

39 39 39
x x

− −
= = − = = − . 

 

Пример 6. Вернемся к решению уравнения 2
222 25 43 0x x+ − = .  

Запишем его в виде 
( )222 43

2
222 25 43 0x x

⋅ −

+ − =  или 
111 86

2
222 25 43 0x x

− ⋅

+ − = . 
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Очевидно, что сумма чисел 111−  и 86 равна -25 (второму коэффициенту ис-

ходного уравнения), тогда 
1 2

111 1 86 43
;

222 2 222 111
x x

−
= = − = = . 

 

В основном метод переброски применяется для решения квадратных уравне-

ний с рациональными коэффициентами. Однако с помощью этого метода можно 

решать некоторые типы квадратных уравнений, коэффициентами (и корнями) 

которых являются иррациональные числа. 

 

Пример 7. Решить уравнение 22 5 2 2 0x x− + = . 

Заметим, что 2 2 2 4⋅ = , тогда, получив числа, сумма которых равна 5, про-

изведение равно 4, найдем корни исходного уравнения    

1 2

1 2 4 4 2
; 2 2

2 22 2
x x= = = = = . 

 

 

Пример 8. Решить уравнение ( ) ( )2
4 7 10 4 7 0x x− − + + = . 

Поскольку ( ) ( )4 7 4 7 16 7 9− ⋅ + = − = , то исходное уравнение имеет корни 

( )
1 2

9 4 79 1 4 7
4 7;

9 94 7 4 7
x x

+ +
= = = + = =

− −
. 

 

Приведенные примеры позволяют убедиться, что метод переброски эффекти-

вен для решения подавляющего большинства квадратных уравнений. Его ис-

пользование позволяет существенно сократить время на вычисление корней 

квадратного уравнения, что дает возможность перераспределения учебного вре-

мени или времени проведения контрольной (и, в особенности, тестовой) работы 

для решения других качественных математических задач.  
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«Угол как мера поворота» 

 

1. Сюжет 
 Предоставление ситуации в воображаемой обстановке для раскрытия 

темы: 

Сегодня у нас путешествие на планету под названием «Тригонометрия». 

Мы познакомимся с углами, величина которых больше чем 360°°°° .  

Для работы Вы приготовили из картона круги с системой координат с на-

чалом в центре круга и стрелкой, которая закреплена в центре круга. Во время 

нашего путешествия мы узнаем, как отмечать углы разной величины, даже в 

1000°°°° , а также узнаем положительные и отрицательные углы.  

 

Постановка целей и проблемных вопросов темы урока: 

 

Целью нашего урока является:  

во-первых, введение понятия угла поворота;  

во-вторых, введение понятия (единичной) тригонометрической  окружности; 

в-третьих, формирование умения строить (отмечать) углы, кратные 30°°°° , 

60°°°° , 45°°°° .  

 

Проблемные вопросы: 

а) на которые учащиеся могут ответить: 

На сколько градусов повернется часовая стрелка за 1 сутки? Сколько гра-

дусов содержит окружность, полуокружность, четверть окружности? 

б) ответы, на которые требуют введения нового материала:       

На сколько градусов повернется часовая стрелка за 2 суток? за 5 суток? 

Как отличать углы одинаковые по величине углы, на которые повернется 

часовая стрелка, если в одном случае поворот совершен «по часовой стрелке» в 

другом случае «против часовой стрелки»? 

 

Представленные цели предполагают решение следующих задач:  

а) учебные: дать определение угла поворота, сформулировать понятие 

положительного и отрицательного углов поворота;  

б) развивающие: сформировать в ходе выполнения практических заданий 

умение строить на модели, а затем в тетради на чертеже углы, кратные 90°°°° , 

30°°°° , 45°°°° , 60°°°° ; 

в) воспитательные: воспитывать культурно-историческое мышление на 

материале истории развития тригонометрии, культуру  мышления и речи.  

 

2) Ролевые взаимодействия между участниками  

   образовательного процесса 
В процессе проведения урока можно работать индивидуально или группа-

ми. 

Роль учителя: управление путешествием. 
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Роль  учащихся:  

а) группа учащихся, которые работают в центре координации путешествия  

вместе с учителем дополнительно с выполнением общих заданий, будут руково-

дить всем путешествием; 

б) группа учащихся, которые будут выполнять команды центра управле-

ния. 

В ходе урока могут возникать другие временные  группы, в зависимости от 

подготовки учащихся.  

Описание различных типов деятельности между участниками образо-

вательного процесса: 

а) коммуникативная деятельность (между командами на маршрутах и  цен-

тром управления путешествием), 

б) оценочная деятельность; 

в) аналитическая деятельность. 

 

На уроке учащимся будет предложена презентация по данной теме.  

 

3. Ситуации по реализации взаимодействия участниками 

образовательного процесса 

 
Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Деятельность 

учителя в зави-

симости от дея-

тельности уча-

щихся 

Мы сегодня отправляемся на планету 

«Тригонометрия».  

На нашем слайде путешествий мы ви-

дим космическую станцию «Измерение 

углов», которая находится на орбите 

данной планеты. На станции есть раз-

личные боксы: для положительных и от-

рицательных углов, для острых, тупых, 

сверхтупых углов и остальных, которые 

больше 360°°°° .  

Также здесь имеется специальный диаг-

ностический стенд, на котором опреде-

ляют величину каждого угла.  

Угол своей вершиной помещается в 

центр определенного круга на этом 

стенде, одна сторона угла совмещается с 

горизонтальной осью, а вторая пересе-

кает окружность в определенной точке. 

На окружности нанесены деления от 0 

 

Учащиеся 

слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ставит 

цель урока 
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до 360 против часовой стрелки, по кото-

рым и определяется величина угла.  

Во время диагностики угол должен по-

казать свой паспорт, в котором указано, 

сколько полных оборотов и в каком на-

правлении относительно хода часовой 

стрелки он сделал при «рождении» пре-

жде, чем занять окончательное положе-

ние.    

Далее смотрят, на какое деление прихо-

дится второй луч. Углы поворота, сто-

рона которых приходится на одно и то 

же деление окружности, считаются род-

ными  углами. Например, углы в 30°°°° , 

390°°°° , 750°°°° .   

Мы поработаем на этой станции и по-

пробуем выполнять два вида заданий: 

1) определять по форме угла, заданному 

количеству полных оборотов и направ-

лению вращения величину угла;  

2) производить (строить) углы по задан-

ным характеристикам.   

   

Вначале ответим на ряд вопросов, кото-

рые помогут нам разбиться на команды 

и уточнить цель предстоящего путеше-

ствия.  

1. Величина какого угла называется гра-

дусом? 

2. Чему равна градусная мера окружно-

сти? 

3. Чему равна градусная мера полуок-

ружности? 

4. Как переводится слово «тригономет-

рия»? 

 

Углом поворота называется угол, на ко-

торый поворачивается один из лучей уг-

ла, когда второй остается неподвижным. 

Если поворот совершен против хода ча-

совой стрелки, то угол считается поло-

жительным, а если по ходу – то отрица-

тельным. Углы измеряют и строят при 

помощи единичной окружности – это 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся да-

ют ответы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учи-

теля, пытают-

ся анализиро-

вать получен-

ную инфор-

мацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, в зави-

симости от отве-

тов учащихся 

осуществляет  

распределение 

учащихся на две 

группы: центр 

управления путе-

шествием и груп-

па для работы на 

космической ста-

нции. 

 

Сообщает инфор-

мацию.  
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окружность радиуса, центр которой со-

вмещен с началом координат.  

Учащиеся, которые правильно ответили 

на вопросы вначале путешествия и по-

няли сообщенную информацию, будут 

переходить в центр управления и помо-

гать координации путешествия.  

 

       Что ж, в добрый путь, ребята!  

 

Испытание № 1 

На станции космической станции ребята 

встретили несколько углов поворота. 

Необходимо выяснить их величину, если 

известно из паспорта угла, сколько обо-

ротов и в какую сторону относительно 

хода часовой стрелки сделано.  

Испытание № 2 

Необходимо изобразить (построить) на 

тригонометрической окружности углы 

равные: 

390°°°° ; 120− °− °− °− ° ; 780°°°° ; 9135− °− °− °− ° .  

 Как видим, у ребят при построении угла 

9135− °− °− °− ° . Они не знают, как упростить 

работу.  

Центр управления путешествием посы-

лает на станцию радиограмму: может 

быть вам поможет деление числа 9135 

на 360.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Учащиеся 

получают 

прозрачные 

карточки 

слайды с изо-

бражением 

угла, указани-

ем количества 

оборотов и 

направления 

поворота.  

Они индиви-

дуально или 

по группам 

пытаются оп-

ределить ве-

личину углв 

накладывая 

слайды на 

изображение 

единичной 

окружности с 

нанесенными 

делениями 

градусов 

(можно вос-

пользоваться 

транспорти-

ром).  

 

2) Учащиеся 

индивидуаль-

но или по 

группам стро-

ят заданные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель и группа 

координации да-

ют оценку проде-

ланной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью ребят 

центра управле-

ния разбираются с 

углом поворота в 

9135− °− °− °− ° .  
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                    Испытание № 3 

 

Нужно распределить следующие углы 

по боксам. В бокс I помещаются углы 

заканчивающиеся в I четверти, в бокс II 

– заканчивающиеся во II четверти, в 

бокс III – заканчивающиеся в III четвер-

ти, в бокс  IV – заканчивающиеся в IV 

четверти. Углы, которые находятся в 

точках пересечения координатных осей 

с окружность, помещаются в карантин.  

 

Даны углы:  

36°°°° , 128°°°° , 350− °− °− °− ° , 270°°°° , 1200°°°° , 420− °− °− °− ° , 

640°°°° , 180− °− °− °− ° , 45− °− °− °− ° , 310°°°° , 370°°°° , 1000− °− °− °− ° , 

480°°°° , 495− °− °− °− ° , 720°°°° .    

 

Результаты всех испытаний следует за-

писать в бортовом журнале.   

 

Для пропуска на планету «Тригономет-

рия» учащиеся должны заполнить мар-

шрутный лист. Учитель раздает карточ-

ки с изображением тригонометрической 

окружности, в которых учащиеся вы-

полняют 3 задания:  

 

Образцы заданий:  

1. Отметьте на тригонометрической ок-

ружности все точки соответствующие 

углам поворота, кратным 30°°°° . Подпи-

шите углы величиной от 0°°°°  до 360°°°° .  

2. Отметьте на тригонометрической ок-

ружности все точки соответствующие 

углам поворота, кратным 60°°°° . Подпи-

шите углы величиной от 0°°°°  до 360°°°° . 

углы на при-

несенных мо-

делях единич-

ных окружно-

стей.  

 

 

 

 

 

3) часть уча-

щихся отби-

рает углы для 

карантина, 

другие опре-

деляют чет-

верть для ос-

тавшихся уг-

лов.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый само-

стоятельно 

выполняет за-

дание на кар-

точке 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель с ребята-

ми из центра 

управления поле-

том следит за 

правильностью 

работы. Они вме-

сте координирует 

действия учащих-

ся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель собирает 

карточки и делает 

разбор заданий на 

доске.  
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3. Отметьте на тригонометрической ок-

ружности все точки соответствующие 

углам поворота, кратным 45°°°° . Подпи-

шите углы величиной от 0°°°°  до 360°°°° . 

 

 

 

 

 

 

4. Подведение итогов 
  Сегодня на уроке мы должны были познакомиться с углами поворота. Нау-

чились определять величину угла поворота и строить при помощи тригономет-

рической окружности углы поворота.  

Посмотрите на наш слайд и ответьте на вопросы:  

1. Какой угол поворота считается положительным, а какой отрицатель-

ным?  

2. В какой четверти заканчивается угол поворота, полученный от трех пол-

ных оборотов и еще поворота на 170°°°°  в положительном направлении? 

3. В какой четверти заканчивается угол поворота, полученный от пяти пол-

ных оборотов и еще поворота на 120°°°°  в отрицательном направлении? 
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«Радианная мера углов и дуг»  

 

1. Сюжет 
 Предоставление ситуации в воображаемой обстановке для раскрытия 

темы: 

Сегодня у нас продолжение путешествия на планету под названием «Три-

гонометрия». На космической станции мы научились измерять и строить углы 

любой градусной меры. Такие углы называются углами поворота.  Сегодня мы 

познакомимся с новой мерой углов и дуг.  

Для работы Вы принесли сделанные к прошлому уроку круги с системой 

координат с началом в центре круга и стрелкой, которая закреплена в центре 

круга. Во время нашего путешествия мы вспомним другую меру угла – 1 радиан 

и научимся переводить углы поворота из градусной меры в радианную и наобо-

рот.  

Постановка целей и проблемных вопросов темы урока: 

 

Целью нашего урока является:  

во-первых, введение (повторение) понятия 1 радиана;  

во-вторых, введение связи градусной и радианной меры развернутого угла; 

в-третьих, формирование умения переводить градусную меру угла в радианную 

и наоборот.  

 

Проблемные вопросы: 

а) на которые учащиеся могут ответить: 

В 9 классе на уроках геометрии вы познакомились с новой мерой углов – 1 

радианом. Что такое 1 радиан? Сколько радиан содержит развернутый угол? 

прямой угол? 

б) ответы, на которые требуют введения нового материала:       

Сколько радиан содержит полный угол, сколько радиан содержит окруж-

ность? Сколько радиан содержит отрицательный угол поворота равный трем 

полным оборотам против часовой стрелки? 

 

Представленные цели предполагают решение следующих задач:  

а) учебные: дать определение 1 радиана;  

б) развивающие: сформировать в ходе выполнения практических заданий 

умение строить на модели, а затем в тетради на чертеже углы, кратные π , 

2

π
, 

6

π
, 

3

π
 и 

4

π
 радиан; развивать абстрактное мышление учащихся.  

в) воспитательные: воспитывать культурно-историческое мышление на 

материале истории развития тригонометрии, культуру  мышления и речи.  

 

2) Ролевые взаимодействия между участниками  

   образовательного процесса 
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В процессе проведения урока можно работать индивидуально или группа-

ми. 

Роль учителя: управление путешествием. 

Роль  учащихся:  

а) группа учащихся, которые работают в центре координации путешествия  

вместе с учителем дополнительно с выполнением общих заданий, будут руково-

дить всем путешествием; 

б) группа учащихся, которые будут выполнять команды центра управле-

ния. 

В ходе урока могут возникать другие временные  группы, в зависимости от 

подготовки учащихся.  

Описание различных типов деятельности между участниками образо-

вательного процесса: 

а) коммуникативная деятельность (между командами на маршрутах и  цен-

тром управления путешествием), 

б) оценочная деятельность; 

в) аналитическая деятельность. 

 

На уроке учащимся будет предложена презентация по данной теме.  

 

3. Ситуации по реализации взаимодействия участниками 

образовательного процесса 

 
Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Деятельность 

учителя в за-

висимости от 

деятельности 

учащихся 

Мы сегодня снова отправляемся на кос-

мическую станцию «Измерение углов», 

которая находится на орбите планеты 

«Тригонометрия». В прошлый раз мы 

побывали на специальном диагностиче-

ском стенде, на котором определяют 

градусную меру каждого угла.  

Напомним, что во время диагностики 

мы пользовались паспортом угла, в ко-

тором указано, сколько в нем полных 

оборотов и в каком направлении относи-

тельно хода часовой стрелки они сдела-

ны прежде, чем он занял окончательное 

положение.    

Сегодня мы побываем в исследователь-

ской лаборатории, где углы переводят из 

 

Учащиеся слу-

шают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ставит 

цель урока 
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градусов в радианы и наоборот. 1 ради-

ан – это величина центрального угла, 

который опирается на дугу окружно-

сти, длиной в 1 радиус. Он приближен-

но равен 57°°°° . Поскольку длина полуок-

ружности равна Rπ , то развернутый 

угол равна π  радиан, то есть 3,14...  ра-

диан.     

 

Мы поработаем в лаборатории на кос-

мической станции и попробуем выпол-

нять два вида заданий: 

1) переводить углы, кратные 90°°°° , 30°°°° , 

60°°°°  и 45°°°°  в радианы;  

2) переводить углы из радианной меры в 

градусную.   

   

Вначале ответим на ряд вопросов, кото-

рые помогут нам разбиться на команды.  

1. Величина какого угла называется 1 

радианом? 

2. В какой четверти находится угол, рав-

ный 2 радиана, 3 радиана, 6 радиан? 

3. Чему равна градусная мера чет верти 

окружности? 

4. Какой угол больше: который содер-

жит π  градусов или π  радиан? 

 

Правило I. Для перевода углов из гра-

дусной меры в радианную пользуются 

пропорцией:  
180 ðàä.  

ðàä.x

π

α

° −° −° −° −

° −° −° −° −
 

Отсюда 
180

x
α π° ⋅° ⋅° ⋅° ⋅

====
°°°°

.  

Правило II. Для перевода углов из ради-

анной меры в градусную:  

а) пользуются той же пропорцией;  

б) заменят π  на 180°°°° .   

 

Учащиеся, которые правильно ответили 

на вопросы вначале путешествия и по-

няли сообщенную информацию, будут 

переходить в центр управления и помо-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся дают 

ответы используя 

принесенные 

тригонометриче-

ские круги из 

картона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают учите-

ля, пытаются 

анализировать 

полученную ин-

формацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, в за-

висимости от 

ответов уча-

щихся осуще-

ствляет  рас-

пределение 

учащихся на 

две группы: 

центр управле-

ния путешест-

вием и группа 

для работы на 

космической 

станции. 

 

Сообщает ин-

формацию.  
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гать координации путешествия.  

 

       Что ж, в добрый путь, ребята!  

 

Лабораторное исследование № 1.  

 

На диагностических картах (бланках с 

таблицами) учащиеся кругах ставят в 

соответствие углам в 0°°°° , 30°°°° , 45°°°° , 60°°°° , 

90°°°° , 120°°°° , 135°°°° , 150°°°° , 180°°°° , 210°°°° , 225°°°° , 

240°°°° , 270°°°° , 300°°°° , 315°°°° , 330°°°° , 360°°°° .  

 

Лабораторное исследование № 2. 

 

Необходимо отметить на тригонометри-

ческой окружности точки, которые  со-

ответствуют углам: 

а) 0 ; 
2

π
; π ; 

3

2

π
; 2π.  

б) 
6

π
; 

2

6 3

π π
==== ; 

3

6

π
; 

4 2

6 3

π π
==== ; 

5

6

π
; 

6

6

π
π==== ; 

7

6

π
; 

8 4

6 3

π π
==== ; 

9 3

6 2

π π
==== ; 

10 5

6 3

π π
==== ; 

11

6

π
; 

12
2

6

π
π==== . 

в) 
3

π
; 

2

3

π
; 

3

3

π
π==== ; 

4

3

π
; 

5

3

π
; 

6
2

3

π
π==== ;  

г) 
4

π
; 

2

4 2

π π
==== ; 

3

4

π
; 

4

4

π
π==== ; 

5

4

π
; 

6 3

4 2

π
π==== ; 

7

4

π
; 

8
2

4

π
π==== .  

 

                       

        Лабораторное исследование № 3. 

 

Нужно отметить на тригонометрической 

окружности точки, соответствующие  

следующим углам поворота:  

а) 
13

6

π
; 

15

4

π
−−−− ; 

13

6

π
; 

5

8

π
; 

5

12

π
; 

б) 3 рад., 5 рад., 6 рад., –10 рад.  

 

 

 

 

 

 

1) Учащиеся за-

полняют табли-

цы перевода гра-

дусной меры в 

радианную для 

углов: 0°°°° , 30°°°° , 

45°°°° , 60°°°° , 90°°°° , 

120°°°°  и т.д. до 

360°°°° .   

 

2) Учащиеся ин-

дивидуально или 

по группам стро-

ят заданные в ра-

дианах углы на 

принесенных мо-

делях единичных 

окружностей, 

отмечая на ок-

ружности точки, 

которые соответ-

ствуют углам по-

ворота, кранным 

2

π
, 

6

π
, 

3

π
, 

4

π
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) учащиеся от-

мечают на три-

гонометрической 

окружности   

точки, которые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель и 

группа коор-

динации дают 

оценку проде-

ланной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель с ре-

бятами из цен-

тра управления 

полетом следит 

за правильно-
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Как видим, у ребят при построении угла 

–10 рад. Они не знают, как упростить 

работу.  

Центр управления путешествием посы-

лает на станцию радиограмму: может 

быть вам поможет информация: 

3,1415π ≈≈≈≈  и деление числа 15 на 3,1415.  

 

Результаты всех лабораторных исследо-

ваний следует записать в бортовом жур-

нале.   

 

Для пропуска на планету «Тригономет-

рия» учащиеся должны заполнить мар-

шрутный лист. Учитель раздает карточ-

ки с изображением тригонометрической 

окружности, в которых учащиеся вы-

полняют 3 задания:  

 

Образцы заданий:  

1. Отметьте на тригонометрической ок-

ружности точку, соответствующие углу 

поворота, равному 
59

18

π
.  

2. Запишите в радианах угол поворота, 

если известно, что он отрицательный, 

заканчивается в точке соответствующей 

углу 
3

4

π
 и меньше  –8 радиан. 

соответствуют 

заданным в ра-

дианах углам по-

ворота.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый само-

стоятельно 

выполняет зада-

ние на карточке 

 

 

 

 

 

 

 

стью работы. 

Они вместе ко-

ординирует 

действия уча-

щихся. 

 

 

С помощью 

ребят центра 

управления 

разбираются с 

углом поворо-

та в –10 рад.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель соби-

рает карточки 

и делает разбор 

заданий на 

доске исполь-

зуя формулу 

2 nα π ϕ= += += += + , 

где 0 2ϕ π≤ <≤ <≤ <≤ < .  

 

 

4. Подведение итогов 
  Сегодня на уроке мы должны были познакомиться с углами поворота, выра-

женными в радианах. Научились определять переводить градусную меру угла в 

радианную и наоборот.  

Посмотрите на наш слайд и ответьте на вопросы:  

1. Что называется радианом?  

2. Сколько радиан содержит угол, равный 90°°°° , 180°°°° , 360°°°° ? 
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3. Сколько градусов содержит угол, равный 
2

3

π
, 

3

4

π
, 

5

6

π
 радиан? 
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«Синус, косинус, тангенс, котангенс 

 произвольного угла»  

 

1. Сюжет 
 Предоставление ситуации в воображаемой обстановке для раскрытия 

темы: 

Сегодня мы, наконец, побываем на самой планете «Тригонометрия». С 

космической станции на нее отправляются разного вида углы, с разным измере-

нием: градусным и радианным, как положительные, так и отрицательные. На 

планете по прибытию углов сотрудники специальной службы определяют для 

каждого угла его тригонометрические характеристики: синус, косинус, тангенс и 

котангенс. Все это заносится в паспорт угла, и он может совершать путешествие 

по планете.  

Для работы Вы принесли сделанные ранее тригонометрические круги со 

стрелкой, которая закреплена в центре круга. С их помощью мы будем находить 

тригонометрические функции разных углов. 

Постановка целей и проблемных вопросов темы урока: 

 

Целью нашего урока является:  

во-первых, введение определения тригонометрических функций произвольного 

угла;  

во-вторых, формирование умений находить при помощи модели (тригономет-

рической окружности) значения тригонометрических функций;  

во-вторых, ввести понятия линии синусов, линии косинусов, линии тангенсов и 

линии котангенсов; сформировать умения находить при помощи модели (три-

гонометрической окружности) значения тригонометрических функций; 

 

Проблемные вопросы: 

а) на которые учащиеся могут ответить: 

Как определялся в геометрии синус, косинус, тангенс и котангенс острого 

угла прямоугольного треугольника? Как определялся в геометрии синус, коси-

нус, тангенс и котангенс угла от 0°°°°  до 180°°°° ? Какими формулами были связаны 

тригонометрические функции друг с другом? 

б) ответы, на которые требуют введения нового материала:       

Как определить синус, косинус, тангенс и котангенс для произвольного уг-

ла поворота так, чтобы это не противоречило уже известному? Как доказать, что 

данное определение функций удовлетворяет тем же формулам связи между 

функциями? 

 

Представленные цели предполагают решение следующих задач:  

а) учебные: дать определение единичной окружности;  

б) развивающие: дать определение синуса, косинуса, тангенса и котан-

генса проивзольного угла поворота; дать понимание линии синусов, лини косину-

сов, линии тангенсов и линии котангенсов; сформировать в ходе выполнения 
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практических заданий умение строить на модели, а затем в тетради на чер-

теже синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла поворота. углы, а 

также для углов кратных π , 
2

π
, 

6

π
, 

3

π
 и 

4

π
 радиан; развивать абстрактное 

мышление учащихся.  

в) воспитательные: воспитывать культурно-историческое мышление на 

материале истории развития тригонометрии, культуру  мышления и речи.  

 

2) Ролевые взаимодействия между участниками  

   образовательного процесса 
В процессе проведения урока можно работать индивидуально или группа-

ми. 

Роль учителя: управление путешествием. 

Роль  учащихся:  

а) группа учащихся, которые работают в центре координации путешествия  

вместе с учителем дополнительно с выполнением общих заданий, будут руково-

дить всем путешествием; 

б) группа учащихся, которые будут выполнять команды центра управле-

ния. 

В ходе урока могут возникать другие временные  группы, в зависимости от 

подготовки учащихся.  

Описание различных типов деятельности между участниками образо-

вательного процесса: 

а) коммуникативная деятельность (между командами на маршрутах и  цен-

тром управления путешествием), 

б) оценочная деятельность; 

в) аналитическая деятельность. 

 

На уроке учащимся будет предложена презентация по данной теме.  

 

3. Ситуации по реализации взаимодействия участниками 

образовательного процесса 

 
Деятельность учителя 

 

Деятельность 

учащихся 

 

Деятельность 

учителя в за-

висимости от 

деятельности 

учащихся 

Сегодня мы, наконец, побываем на пла-

нете «Тригонометрия». С космической 

станции на нее отправляются разного 

вида углы. На планете по прибытию уг-

лов сотрудники специальной службы 

 

Учащиеся слу-

шают 

 

 

 

Учитель ставит 

цель урока 
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определяют синус, косинус, тангенс и 

котангенс ля каждого угла. Все это зано-

сится в паспорт угла, и он может совер-

шать путешествие по планете.  

Синусом угла поворота называется вто-

рая координата точки единичной окруж-

ности, косинусом – первая координата, 

тангенсом – отношение второй коорди-

наты к первой, котангенсом  – отноше-

ние первой координаты ко второй.  

Мы поработаем в лаборатории на кос-

мической станции и попробуем выпол-

нять два вида заданий: 

1) отмечать проекции точки на единич-

ной окружности на оси координат (ли-

нию синус и косинусов) а также на ли-

нию тангенсов и котангенсов.  

2) находить синус, косинус, тангенс и 

котангенс для углов кратных π , 
2

π
, 

6

π
, 

3

π
 и 

4

π
.    

 

Вначале ответим на ряд вопросов, кото-

рые помогут нам разбиться на команды.  

1. Сколько радиан содержит угол 390°°°° ? 

2. Сколько градусов содержит угол 
11

4

π
 

радиан? 

3. Что называется синусом, косинусом, 

тангенсом  острого угла? 

4. Что называется синусом, косинусом, 

тангенсом  острого угла от 0 до π? 

 

Учащиеся, которые правильно ответили 

на вопросы вначале путешествия и по-

няли сообщенную информацию, будут 

переходить в центр управления и помо-

гать координации путешествия.  

 

       Что ж, в добрый путь, ребята!  

 

Задание № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся дают 

ответы используя 

принесенные 

тригонометриче-

ские круги из 

картона.  

 

 

 

Слушают учите-

ля, пытаются 

анализировать 

полученную ин-

формацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель, в за-

висимости от 

ответов уча-

щихся осуще-

ствляет  рас-

пределение 

учащихся на 
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На единичной окружности определить 

синус, косинус, тангенс и котангенс уг-

лов: 0°°°° , 30°°°° , 45°°°° , 60°°°° , 90°°°° , 120°°°° , 135°°°° , 

150°°°° , 180°°°° , 210°°°° , 225°°°° , 240°°°° , 270°°°° , 

300°°°° , 315°°°° , 330°°°° , 360°°°° .  

 

Задание  № 2. 

 

Необходимо отметить на тригонометри-

ческой окружности проекции точек, ко-

торые  соответствуют углам, на линии 

синуса косинуса тангенса и котангенса и 

записать соответствующие значения 

тригонометрических функций: 

а) 0 ; 
2

π
; π ; 

3

2

π
−−−− ; 2π .  

б) 
6

π
; 

6

π
−−−− ; 

3

π
; 

3

π
−−−− ; 

2

3

π
; 

2

3

π
−−−− ; 

5

6

π
;  

7

6

π
−−−− ; 

4

3

π
; 

5

3

π
; 

11

6

π
. 

в) 
4

π
; 

4

π
−−−− ;  

3

4

π
; 

3

4

π
−−−− ;  

5

4

π
; 

7

4

π
.  

 

                       

        Лабораторное исследование № 3. 

 

Нужно найти синус и косинус указан-

ных углов и отметить их соответствую-

щие значения на осях:  

а) 
13

6

π
; 

15

4

π
−−−− ; 

13

6

π
; 

5

8

π
; 

5

12

π
; 

Нужно найти синус и косинус указан-

ных углов и сравнить их значения:  

 

б) 3 рад., 5 рад., 6 рад., –10 рад.  

 

 

 

Результаты всех лабораторных исследо-

ваний следует записать в бортовом жур-

нале.   

 

Для пропуска на планету «Тригономет-

 

 

 

1) Учащиеся за-

полняют таблицe 

значений указан-

ный функций.   

 

 

 

 

2) Учащиеся ин-

дивидуально или 

по группам стро-

ят заданные в ра-

дианах углы на 

принесенных мо-

делях единичных 

окружностей, и 

находят значения 

соответствую-

щих тригономет-

рических функ-

ций.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) учащиеся от-

мечают на три-

гонометрической 

окружности   

точки, которые 

две группы: 

центр управле-

ния путешест-

вием и группа 

для работы на 

космической 

станции. 

 

Сообщает ин-

формацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель и 

группа коор-

динации дают 

оценку проде-

ланной работе. 
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рия» учащиеся должны заполнить мар-

шрутный лист. Учитель раздает карточ-

ки с изображением тригонометрической 

окружности, в которых учащиеся вы-

полняют 3 задания:  

 

Образцы заданий:  

1. Найти тригонометрические функции 

угла, равного 
59

18

π
.  

2. Сравните, что больше: sin10  или 

sin10 . 

соответствуют 

заданным в ра-

дианах углам по-

ворота и находят 

и сравнивают 

значения триго-

нометрических 

функций.   

 

 

Каждый само-

стоятельно 

выполняет зада-

ние на карточке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель с ре-

бятами из цен-

тра управления 

полетом следит 

за правильно-

стью работы. 

Они вместе ко-

ординирует 

действия уча-

щихся. 

 

С помощью 

ребят центра 

управления 

разбираются с 

углом поворо-

та в –10 рад и 

его функция-

ми.  

 

 

 

Учитель соби-

рает карточки 

и делает разбор 

заданий на дос-

ке.  

 

4. Подведение итогов 
  Сегодня на уроке мы должны были познакомиться тригонометрическими 

функциями с углов поворота. Научились определять синус, косинус, тангенс и 

котангенс углов, кратных 30°°°° , 60°°°°  и 45°°°° . 

Посмотрите на наш слайд и ответьте на вопросы:  

1. Чему равен синус угла, равного 90°°°° , 180°°°° , 360°°°° ? 

2. Чему равен косинус угла, равного 
2

3

π
, 

3

4

π
, 

5

6

π
 радиан? 


