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Да, некоторые свойства геометрических фигур были открыты
при решении практических задач, и это трудно оспорить.

В древнегреческих папирусах встречается и правильная формула для
площади треугольника, и (приближённая) формула для площади
круга, и многое другое про геометрические фигуры и тела. И в Вави-
лоне необходимость измерять повлекла за собой развитие начал гео-
метрии. Но науки как таковой древнейшие цивилизации не создали.

Создание геометрии как науки выпало на долю древнегреческой
цивилизации. Отцом науки геометрии легенда считает Фалесоний-
ского купца, путешественника и философа. Считается, что Фалес
первым, анализируя геометрические истины, задался вопросом: поче-
му? Согласно легенде, Фалесу принадлежат первые доказательства
геометрических теорем. Из теорем о подобии он извлёк и практичес-
кое следствие: вычислил высоту египетских пирамид. Дождавшись
часа, когда тень от шеста сравняется с его длиной, он измерил тень от
пирамиды.

Затем наступила эра Пифагора. В школе Пифагора вообще не рас-
сматривались практические приложения. В «Перечне математиков»

Уроки 
практической геометрии

Опрактической значимости геометрии мы знаем с пер-
вых школьных уроков. Много слышали об этом на лек-

циях в педагогическом институте. Но не всегда потом
рассказываем детям о том, какие сведения привнёс в мир

тот или иной учёный древности или даже наш современ-
ник. Когда возникла геометрия? И зачем? Один ответ мы
знаем изначально: геометрия родилась для удовлетворе-
ния практических потребностей. Но есть и другой ответ:
«геометрия есть порождение таинственной потребности

человека в познании, в духовности, в стремлении его к
красоте и совершенству».

Об этом размышляет и делится опытом учительница из
Башкортостана.

Римма 

Вагапова, 

учительница

высшей 

категории 

Будзякской 

средней 

общеобразовательной

школы 

Будзякского 

района Республики

Башкортостан
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такими словами: «Пифагор пре-
вратил занятия геометрией в на-
стоящую науку». Подведение
итогов развития геометрии за че-
тыре столетия и её дедуктивное
построение было осуществлено
Евклидом. «Начала» Евклида —
одна из самых величайших книг в
науке. Это удивительное произве-
дение мысли.

Можно назвать трёх вели-
чайших геометров древности.
Это Евклид, Архимед и Аполло-
ний. И три замечательных ре-
зультата древнегреческой геоме-
трии:
• теорема Пифагора: «Квадрат
гипотенузы равен сумме квадра-
тов катетов»;
• теорема о сумме углов треу-
гольника: «Сумма углов треу-
гольника равна величине двух
прямых углов»;
• теорема Архимеда: «Объём ша-
ра радиуса единица равен 4π/3».

Увы, великая греческая ци-
вилизация оказалась не вечной!
Возрождение геометрии произо-
шло в XVI веке, а уже в следую-
щем, XVII веке, человечество
ступило на неизведанные геомет-
рические территории.

Одним из величайших от-
крытий в истории математики
стало воссоединение — в трудах
Ферма и Декарта — геометрии и
алгебры. И ещё одно великое со-
бытие свершилось в том же XVI
веке: трудами Галилея, Кеплера и
Ньютона была создана классиче-
ская механика. И оказалось, что
камни, брошенные под углом к
горизонту, летают по параболам,
а планеты обращаются вокруг
Солнца по эллипсам, т.е. траек-
тории планет и брошенных тел
описываются коническими сече-
ниями.

Геометрия оказалась важ-
нейшей предпосылкой для пони-
мания устройства мира. XVIII
век — век Эйлера и Лагранжа —
был веком анализа, но тогда же
созданы аффинная и начерта-
тельная геометрии. Век XIX был
воистину веком геометрии.
И олицетворяют его великие гео-
метры Гаусс, Лобачевский, Кэли,
Клейн, Пуанкаре, Риман, Гиль-
берт и Коши.

А какую роль играет геомет-
рия в школьном образовании?
Зачем она? Зачем, собственно,
учить геометрии?

Прикладное значение геоме-
трия сохраняет и поныне. Можно
измерять высоты недоступных
объектов (как это сделал, скажем,
Фалес, определив высоты египет-
ских пирамид, примерно таким
же способом человек измерил вы-
соты всех гор и перевалов). С по-
мощью геометрии была некогда
измерена вообще вся наша земля.
Активнейшее участие в этом из-
мерении принял великий Гаусс.
Именно для того, чтобы лучше
осуществить поставленную перед
ним цель, Гаусс стал изучать диф-
ференциальную геометрию.

Самыми актуальными в пер-
вой трети прошлого века были
проблемы геодезии. Сейчас про-
грамма по геометрии содержит
множество новых направлений,
но всё же в любом учебнике гео-
метрии мы видим изображение
юношей и девушек с высокими
шестами, которые что-то измеря-
ют на местности.

Конечно, геометрия ис-
пользуется во многих других
профессиях и поэтому в матема-
тическом образовании нынешне-
го школьника практическое зна-
чение курса геометрии должно
быть весомым.
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Под практической направ-
ленностью обучения геометрии
мы будем понимать обучение
учащихся непосредственному
применению знаний, приобре-
тённых ими при изучении курса
геометрии. Эти умения опреде-
ляются учебной программой и
входят в планируемые результа-
ты обучения.

Прикладная ориентация
школьного курса геометрии поз-
воляет, с одной стороны, воору-
жить ученика теми знаниями, ко-
торые разовьют его математичес-
кую культуру, а с другом сторо-
ны, помогут применять эти зна-
ния на практике в будущей тру-
довой деятельности.

Реализация прикладной на-
правленности школьного курса
математики может осуществ-
ляться путём решения проблем
политехнизма в обучении и меж-
предметных связей. Проведение
политехнического обучения тре-
бует, чтобы при преподавании
математики обеспечивалось ор-
ганическое единство изложения
теории и практики, развивающее
у учеников умения применять
теорию для решения приклад-
ных задач, выполнения практи-
ческих работ.

Постоянная связь теории с
практикой в преподавании мате-
матики обеспечивает такое усво-
ение учениками программного
материала, при котором теория
становится для них руководст-
вом к действию, к решению прак-
тических задач, возбуждает инте-
рес к изучению математики, по-
вышает творческую активность.
Связь теории с практикой в пре-
подавании математики — лучшее
средство предупреждения фор-
мализма знаний учащихся. Такая
связь предполагает усиление со-

держательно-прикладной сторо-
ны курса математики.

Говоря о политехнизме при
обучении геометрии, следует в
первую очередь остановиться на
правильном подборе задач, отра-
жающих приложения геометри-
ческих фактов, а также на воз-
можностях иллюстрации теоре-
тического материала различны-
ми примерами из практики.

Добиться успешного овла-
дения учащимися курса геомет-
рии со всеми нюансами его логи-
ки и идей можно лишь при усло-
вии, что ученики на каждом шагу
убеждаются в необходимости
знания свойств геометрических
понятий, которые применимы к
разрешению многочисленных и
разнообразных задач, возникаю-
щих в повседневной жизни, в
технике, в естествознании

В таких задачах, богатых
математическим и прикладным
содержанием, можно рассматри-
вать самые разнообразные при-
менения математики в произ-
водстве, науке, технике, сель-
ском хозяйстве. Решение прак-
тических задач на уроках приво-
дит к естественной взаимосвязи
теории и практики, показывает
жизненность и практическую
необходимость формирования
тех или иных правил, способст-
вует глубокому, не формально-
му изучению основ математиче-
ских наук.

Приведу систему задач с
практическим содержанием, ко-
торую я использую в 8-м классе
по геометрии.

Четырёхугольники. 
Параллелограммы

1. Две доступные точки А и Б
разделаны препятствием. Опре-
делить расстояние между ними,
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грамма.
2. Определить расстояние между
недоступными точками А и В,
используя следующий признак
параллелограмма: «Если диаго-
нали четырёхугольника в точке
пересечения делятся пополам, то
такой четырёхугольник есть па-
раллелограмм».
3. На большом участка земли
проведено 3 параллельных пря-
мых, а потом под углом 60 граду-
сов к ним ещё 3 параллельных
прямых. Сколько различных па-
раллелограммов можно обнару-
жить на этом участке?

Прямоугольники

1. Школьная мастерская изгото-
вила партию пластин четырёх-
угольной формы. Как проверить,
будет ли пластина иметь форму
прямоугольника, располагая
лишь масштабной линейкой?
2. В прямоугольной пластинке
нужно просверлить отверстие на
равном расстоянии от её вершин.
Как найти центр этого отвер-
стия?
3. Фруктовый сад имеет форму
прямоугольника, стороны кото-
рого относятся как 16:11, причём
его ширина меньше длины на
250 м. За сколько времени сто-
рож может обойти по краю весь
участок, идя со скоростью
4 км/ч?
4. Имеются 4 палочки длиной
1 см, 4 палочки длиной 2 см, 7 па-
лочек длиной 3 см, 5 палочек
длиной 4см. Можно ли из всех
этих палочек сложить прямо-
угольник?
5. Имеется прямоугольная плас-
тина массой 10 г. Какими спосо-
бами можно разрезать её на три
части с целым числом граммов

каждая, чтобы с их помощью
можно было взвесить любой
предмет массой от 1 до 10 г?

Ромб

1. Как с помощью двусторонней
линейки разделить данный угол
пополам; удвоить его?
2. Доказать, что почтовый кон-
верт склеивается из листа бума-
га, имеющего форму ромба (при-
пуски на склеивание не учитыва-
ются).
3. Разделить пополам угол, вер-
шина которого недоступна.

Квадрат

1. Заготовлены одинаковые по
ширине рейки в форме прямо-
угольников. Не используя угло-
мера, как обрезать концы реек
под углом в 45 градусов, чтобы из
них можно было сложить раму?
2. Из листа стали вырезан четы-
рёхугольник с равными сторона-
ми. Как убедиться, не измеряя
углов, будет ли четырёхугольник
квадратом?
3. Паркетчик, проверяя, имеет ли
выпиленный четырёхугольник
форму квадрата, убеждается, что
диагонали равны и встречаются
под прямым углом. Достаточна
ли такая проверка?

Практика показывает, что
ученики старших классов часто
не справляются с практическими
задачами из-за слабого развития
вычислительных навыков, кото-
рые должны быть сформированы
ранее. Ученики 5–6-х классов
плохо представляют, что такое
квадратный метр, гектар, ар.
Для устранения подобных про-
белов при измерениях эффек-
тивно использовать измерения
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как на моделях, так и на местнос-
ти. При решении задач на вычис-
ление периметра и площади пря-
моугольника, квадрата ученики
допускают характерные ошибки,
например, вместо периметра вы-
числяют площадь и наоборот,
площадь часто выражают в линей-
ных метрах, а периметр — в квад-
ратных и т.д. Для предупрежде-
ния таких ошибок я веду их спе-
циальный учёт и на уроках пред-
лагаю выполнять специально вы-
работанную систему упражнений. 

Приведу фрагмент урока по
теме «Площади» (5-й класс).

В качестве оборудования к
уроку использовался плакат с
изображением единиц длины и
единиц площади, модели 1 см2,
1 дм2, 1 м2, полевой циркуль с ша-
гом 1 м, рулетка длиной 10 м.

В начале урока провожу ко-
роткую вводную беседу и совме-
стно с детьми повторяем меры
длины, а затем ребята отвечают
на следующие вопросы:
1. Как узнать, сколько фанеры
ушло на изготовление классной
доски?
2. Сколько нужно материала,
чтобы им можно было завесить
окно для затемнения?
3. Как определить, какой объём
работ выполнили школьники
при очистке земельного участка
от сорняков?
4. Какую работу выполнил ма-
ляр при побелке стен класса?
5. Как определить величину пло-
щади поля, вспаханного тракто-
ристами?

Каждый из этих вопросов
требует введения новых единиц
измерения. Выясняем (и показы-
ваем на доске), что 1 кв. дм равен
100 кв. см.

Перед учениками ставится
новая задача: измерить площади,

которые невозможно продемон-
стрировать в классных условиях.
Для её выполнения все выходим
на пришкольный участок, где и
продолжается объяснение. Уче-
ники разбиваются на три груп-
пы, каждая группа получает из-
мерительные инструменты и
приступает к выполнению систе-
мы упражнений:
1. Измерьте длину и ширину
грядки моркови, вычислите её
площадь и периметр.
2. Вычислите половину площади
волейбольной площадки, снача-
ла применяя рулетку, а потом мо-
дель квадратного метра. Какой
способ более удобный? Какой
результат более точный?
3. Вычислите площадь, засеян-
ную картофелем на пришколь-
ном участке, примениВ полевой
циркуль, сравните её с 1 а и 1 га.
4. Что больше: 1 а или 1 га?
5. На глаз определите площадь
стадиона.
6. Сколько квадратных метров
составляет 1 а, 1 га?
7. Сколько ар составляет 1 га?
8. Сколько квадратных метров
составляет 1 кв. км?

Аналогичную работу по со-
зданию навыков измерений про-
должаю в 7-м классе, где сочетаю
инструментальные и глазомер-
ные измерения, предлагаю срав-
нить получаемые результаты,
даю задания на измерение по ри-
сункам, чертежам.

Хочу остановиться на зна-
ниях, умениях и навыках, имею-
щих политехнический характер
и особенно важных для тружени-
ков села: это в первую очередь
вычислительные и измеритель-
ные навыки. Особенно необходи-
мо умение быстро, уверенно и
наиболее рационально выпол-
нять вычисления, так как во всех
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производства приходится иметь
дело с количественными норма-
тивными показателями, с число-
выми характеристиками различ-
ных величин и соотношений
между ними.

В условиях сельскохозяй-
ственного производства много
задач-расчётов возникает и ре-
шается непосредственно в по-
ле, на фермах и в парниках, на
лугу, в зернохранилище и т.д.
При решении разнообразных
задач и упражнений полезно
предварительно оценить пред-
полагаемый результат путём
прикидок. Это предостерегает
от грубых ошибок и позволяет
избежать громоздких вычисле-
ний там, где уже прикидка даёт
ответ на поставленный вопрос.
Предварительная прикидка —
это решение задачи с «удобны-
ми числами».

Измерительная деятель-
ность связана с чтением и пост-
роением рабочих рисунков, эски-
зов, выполнением геометричес-
ких построений такими метода-
ми, которые применяются в про-
изводственной практике.

На уроках геометрия при
выполнения практических ра-
бот, связанных с измерением,
построением, изображением,
геометрическим моделировани-
ем и конструированием, можно
решать и другие педагогичес-
кие задачи: ставить перед уче-
никами познавательную мате-
матическую проблему, актуали-
зировать их знания и готовить к
усвоению нового материала,
учить облекать в математичес-
кую форму эмпирический мате-
риал, получаемый в результате
производственного обучения,
личного опыта.

Конечно, выполняя такие
задания, школьники имеют воз-
можность делать только частные
и ограниченные выводы, тем не
менее эти выводы делаются ИМИ

самостоятельно, благодаря чему
практическую работу можно
считать одним из эффективных
методов обучения.

Рассмотрим, какие практи-
ческие работы можно проводить,
работая и по учебнику Л.С. Ата-
насяна.

Уже в 7-м классе ученики
при изучения §1 «Прямая и отре-
зок» самостоятельно изготавли-
вают на уроке труда или дома ве-
хи-шесты длиной 2 м, заострён-
ные на одном конце, и выполня-
ют первую практическую работу
на местности — «Провешивание
прямой». Каждая группа учени-
ков получает при этом конкрет-
ное задание, например: проло-
жить дорожку длиной 8 м 30 см,
шириной 60 см; проложить тро-
пинку вдоль школьного сада ши-
риной 1 м 20 см.

Вторая практическая работа
в 7-м классе по теме «Построе-
ние прямых углов на местности»
проводится после изучения темы
«Перпендикулярные прямые».
Для её выполнения учащиеся с
помощью родителей или старше-
классников изготавливают эк-
кер, укреплённый на треножни-
ке. Каждая группа учащихся по-
лучает задание типа «Разметить
площадку прямоугольной фор-
мы длиной 5м, шириной 6м».

Третья практическая работа
состоит из двух частей:
1. «Закрепление шеста в верти-
кальном положении» (на ис-
пользование третьего признака
равенства треугольников). 
2. «Построение окружности на
местности».
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Посла прохождения на уро-
ке формулы вычисления площа-
ди отдельной фигуры учащиеся
получают практическое домаш-
нее задание: вырезать из картона
(фанеры) фигуру данной конфи-
гурации, сделать соответствую-
щие измерения и вычислить
площадь фигуры всеми извест-
ными способами. А на при-
школьном участке выполняют
практическую работу, например,
такого содержания: «Сделать не-
обходимые измерения и вычис-
лить площадь цветника перед
школой» (или участка, засажен-
ного вишней).

Для выполнения практичес-
ких заданий можно использовать
предметы домашнего обихода:
вычислите объём и площадь по-
верхности холодильника (банки
из-под кофе и т.д.)

Дети с удовольствием гото-
вят складные нитяные модели.
Основные части складной объ-
ёмной нитяной модели — кар-
тонная папка и складывающаяся
нитяная модель геометрического
тела, изготовленная из цветных
ниток, из одного или двух кусоч-
ков картона. При раскрытии пап-
ки между её крышками («плос-
костями») образуется (раскры-
вается) модель соответствующе-
го геометрического тела.

Складные нитяные модели
можно применять при проведе-
нии лабораторно-практических
работ на вычисление площади и
объёма, а также при решении за-
дач на различные случаи взаим-
ного расположения прямых и
плоскостей. Складные нитяные
модели удобны для хранения,
так как занимают мало места.

Часто для практических ра-
бот использую каркасные модели,
которые изготавливают мальчики

из мелких кусочков проволоки с
помощью паяльника. К изготов-
лению моделей сложных конст-
рукций с помощью сварочного аг-
регата можно привлечь родите-
лей. Такие модели я использую
для демонстрации отдельных
свойств объёмных фигур.

При изучении многогранни-
ков и тел вращения удобно поль-
зоваться специальными ящика-
ми-пеналами, в которых хранит-
ся всё, что нужно для урока в
10–11-х классах.

Чаще всего на уроке приме-
няю два способа организация ла-
бораторных работ: фронтальный,
когда все выполняют одну и ту
же работу с помощью одинаково-
го оборудования, и работа звень-
ями, когда каждое звено выпол-
няет свою работу,  затем учащие-
ся обмениваются оборудованием
и таким образом проделывают
все работы поочерёдно по специ-
ально установленному графику.

Конечно, фронтальная орга-
низация имеет ряд преимуществ.
Однако для её проведения не
всегда достаточно оборудования.
Часто одну  работу выполняют
2–3 ученика, в этом случае стара-
юсь обеспечить равное участие в
работе каждого. Завершается
каждая лабораторная работа со-
ставлением отчёта, требования к
которому хорошо известны уче-
никам, и проставлением оценки.

Лабораторная работа может
быть рассчитана лишь на часть
урока. Простейшие работы уче-
ники могут выполнить дома (в
качестве домашнего задания),
например: измерить различными
способами среднюю длину свое-
го шага.

Работая в старших классах,
я сталкиваюсь с несколькими
проблемами.
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проблема — неумение видеть
объёмные предметы и выполнять
необходимые рисунки к задачам.
Грустно наблюдать, как ученики
11-го класса едва ли не на паль-
цах считают, сколько вершин и
рёбер у параллелепипеда, не
зная, чем эта фигура отличается
от призмы и что у них общего.

Вторая проблема — отсутст-
вие навыков в выполнении раз-
вёрток. И это несмотря на то, что
уже в начальной школе на уроках
труда дети делают коробки, счи-
тают их грани, изучают модели-
рование и развёртки деталей в
курсе черчения.

Третья проблема — неуме-
ние учащихся представлять
предлагаемые им  детали как со-
вокупность геометрических тел.

И наконец — стереометрия,
которая в 10-м классе носит
больше академический характер,
чем практический, что никак не
способствует усвоению материа-
ла учениками. Чтобы разрешить
эту проблему, стараюсь сохра-
нить моделирование на уроках
стереометрии. Имея модели,
можно проводить лабораторные
работы по стереометрии.

Например, очень полезны ла-
бораторные работы в 11-м классе
по теме «Вычисление площади
поверхности и объёма многогран-
ника». Каждый ученик получает
модель многогранника (призму,
пирамиду — правильную или не-
правильную, полную, усечённую)
и карточку с заданием:
• Укажите видовые признаки
данного многогранника, его на-
звание (размеры сторон и углов
основания, вид граней, взаимное
положение граней и основания).
• Дайте формулировку опреде-
ления данного многогранника.

• Сделайте чертежи данного
многогранника и его развёртки.
• Постройте диагональное сече-
ние многогранника.
• Измерьте и постройте отдель-
ные элементы многогранника, по
которым можно определить углы:

а) между стороной основа-
ния и боковым ребром;

б) боковым ребром и высо-
той многогранника;

в) боковой гранью и основа-
нием многогранника.
• Дайте вывод формулы для вы-
числения полной поверхности и
объёма многогранника.
• Проведите необходимые изме-
рения и вычислите площадь пол-
ной поверхности, площадь диа-
гонального сечения.
• Проверьте, верна ли для ваше-
го многогранника теорема Эйле-
ра: «Число ребёр многогранника
на два меньше суммы его вершин
и граней».

Для того чтобы управлять
познавательной деятельностью
учащихся, необходимо сформу-
лировать у них нужную мотива-
цию. Мотивы, побуждающие к
приобретению знаний, могут
быть различными, но самый дей-
ственный — это интерес к пред-
мету, так как он осознаётся рань-
ше, чем другие мотивы.

Поэтому, например, задачу
«Сравните площади боковых по-
верхностей цилиндра и призмы с
квадратным основанием, кото-
рые имеют равные высоты, если
известно, что диаметр круга, ле-
жащего в основании цилиндра,
равен стороне квадрата», лучше
заменить, я думаю, следующей:
«Требуется оштукатурить две
колонны одинаковой высоты,
круглого сечения диаметром
30 см и квадратного со стороной
30 см. На какую колонну пойдёт
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штукатурки больше и во сколько
раз?» Такая формулировка задач
заинтересовывает и привлекает к
деятельности быстрее, чем стан-
дартная её формулировка.

С целью успешной реализа-
ции связи обучения с трудом я
стараюсь трудовые действия
обосновывать теоретически.
Так, будущим мамам и папам
придётся при ремонте собствен-
ных квартир производить ма-
лярные работы, а значит им
всем важно уметь определять
количество краски, необходи-
мой для выполнения отделоч-
ных работ, а для этого необходи-
мо знать формулы площади бо-
ковой поверхности многогран-
ников и тел вращения. Навык
применения формул в решении
таких задач может быть отрабо-
тан на уроках геометрии, для
этого я использую карточки-за-
дания с изображением развёрт-
ки боковой поверхности поме-
щения и заданной нормой рас-
хода краски. При этом задания
должны соответствовать дейст-
вительности, т.е.размеры поме-
щения, окон, дверей, нормы рас-
хода краски соответствовать
строительным ГОСТам.

Для формирования же уме-
ний и навыков, необходимых в
практической деятельности,
учащиеся параллельно с усвое-
нием теоретического материала
должны научиться производить
измерения, пользоваться спра-
вочниками, таблицами вычис-
лительной техникой, выпол-
нять различные хозяйственные
расчёты, свободно пользоваться
чертежами и измерительными
приборами и инструментами,
применять математические зна-
ния к решению практических
задач.

Приведу в качестве примера
план урока, на котором мы по-
старались связать изученный на
предыдущем уроке материала с
окружающей жизнью, с практи-
кой. 

Тема урока: Объём и пло-
щадь поверхности призмы.

Цель урока: Выработать на-
выки определения вида призма и
её свойств, умения наблюдать и
находить изучаемые предметы в
окружающей жизни.

Оборудование: 
• Индивидуальные стереометри-
ческие «конструкторы».
• Рисунки к задачам.
• Линейки, рулетки.
• Ящики для карточек.

I. Учительница. Ребята, сего-
дня на уроке геометрии мы будем
заниматься  практическим приме-
нением формулы объёма призмы
к решению различных задач, вы-
полнения практических и лабора-
торных работ. Дома вы должны
были написать мини-сочинения
«Призмы в нашей квартире» и
«Призмы, которые встретились
мне во время прогулки». Поэтому
в первой части урока послушаем,
о чём написали ребята:

Призмы в нашей квартире

Сижу за столом и ищу призму.
Вот рядом со мной стенка — а
ведь это самый настоящий парал-
лелепипед. На столе буханка хле-
ба — это четырёхугольная приз-
ма, лежащая на боку, а основание
у неё — трапеция. В тарелке ле-
жит плавленый сырок — прямо-
угольный параллелепипед.
И полка с книгами, и каждая тол-
стая книга на полке — той же гео-
метрической формы. А вот каран-
даш — это уже шестиугольная
правильная призма. Рядом лежит
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карандашные ошибки — наклон-
ная четырёхугольная призма.

Аквариум, пенал, чемодан —
тоже ведь призмы. В доме много
прекрасных призм: торт, куплен-
ный мамой, «Кубик Рубика»,
брикет мороженого-пломбира.
Но самые прекрасные и нужные
призмы в любой квартире и, ко-
нечно, в нашей, — это телевизор,
видеомагнитофон и кассеты к не-
му. Да, много в нашей квартире
призм. А вот и на экране куба, за-
маскированного под телевизор,
замелькали титры фильма, кото-
рый я давно хотел посмотреть…

Призмы, которые
встретились мне во
время прогулки

Дорогие одноклассники! При-
глашаю вас совершить прогулку
по нашей родной улице. Вот пря-
мо перед нами большой универ-
маг, имеющий форму прямо-
угольного параллелепипеда, а
рядом с ним гастроном и тоже та-
кой же фopмы.

Навстречу мне идёт быстрой
походкой молодой мужчина, в
руках у него чёрный прямоуголь-
ный параллелепипед-«дипло-
мат». А рядом грузят на машину
красивую белую четырёхуголь-
ную призму-холодильник. Смот-
рите, по дороге едет бетоновоз,
вместо кузова у него треугольная
призма. А эта машина — само-
свал, её кузов — четырёхугольная
призма, в основании которой рав-
нобедренная трапеция, лежит эта
призма на одной из боковых гра-
ней. С любой точки нашей ули-
цы, да и всего посёлка, виден са-
мый большой параллелепипед —
элеватор, где хранится зерно из
пяти близлежащих районов.

Пора возвращаться домой.
Во дворе у нас тоже много призм:
наша баня состоит из двух
призм — четырёхугольной и тре-
угольной, гараж тоже состоит из
двух призм: четырёхугольной и
треугольной, а конура нашего
Шарика — треугольная призма.
Да — кругом призмы!

II. Работа с индивидуальны-
ми стереометрическими «конст-
рукторами».

Учитель. Прошу пригото-
вить математический конструк-
тор и выполнить задания.

1-й вариант. Смоделиро-
вать: 
• правильную четырёхугольную
призму и показать её диагональ-
ное сечение. Чем является диаго-
нальное сечение?
• прямую четырёхугольною
призму, в основании которой ле-
жит ромб, и показать большее ди-
агональное сечение. Определить
вид сечения.

2-й вариант. Смоделировать:
• наклонную четырёхугольную
призму, в основании которой ле-
жит квадрат, а боковое ребро со-
ставляет с плоскостью основа-
ния угол 60 градусов. 
• наклонную треугольную приз-
му, в основании которой лежит
равносторонний треугольник, а
боковое ребро составляет с плос-
костью основания угол 60°.

III. Решение задач из
производственного
окружения учеников 

1-я задача
Коллективу ПМК для раз-

дачи своим работникам Урта-
кульское хозяйство выделило
стог соломы. 1 м3 соломы весит
60 кг. Сколько соломы получил
коллектив? 
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« С е л ь с к а я  ш к о л а »  6 / 2 0 0 8

— Представьте себе, что имен-
но вам поручено раздать солому
рабочим. С чего вы начнёте? Как
вы узнаете, сколько в стоге соло-
мы? Какую форму имеет стог?
(Пятиугольная призма, лежащая
на одной из боковых граней.)

— По какой формуле вы вы-
числите объём стога? А по какой
формуле найдёте массу соломы?

Итак, сколько же соломы
получит коллектив ПМК?

Ребята,  на практике объём
соломы вычисляют по другой
формуле: 

V= (е · С) : 7, 2 , 

где е — длина перекидки, 
С — длина окружности стога

на уровне груди человека.
У вас у каждого во дворе

есть стог сена. Вычислите дома,
сколько сена в вашем стоге, если
масса 1 м3 сена — 50 кг.

2-я задача
Кладовщик хозяйства обви-

нён в перерасходе цемента на ре-
монтные работы. Когда ревизия
обнаружила недостачу, выясни-
лась и причина: бетономешалка,
установленная вместо кузова са-
мосвала, имела странную форму,
объём которой кладовщик вы-
числить не мог и цемент отпус-
кал «на глаз».

Давайте поможем кладов-
щику.

Кто видел машину с бетоно-
мешалкой, когда ремонтировали
школу?

Какую форму имеет бетоно-
мешалка?

(Треугольная призма, лежа-
щая на боковом ребре.)

По какой формуле будем
вычислять объём этой бетономе-
шалки?

3-я задача
Учитель. Вчера ваш това-

рищ Иванов П. дежурил у входа
в школу и должен был пригото-
вить до прихода учащихся воду
для мытья обуви, но он залил всё
крыльцо водой и получил заме-
чание, потому что неправильно
рассчитал объём канавки, в кото-
рую наливают воду.

Ваша задача — помочь Ива-
нову вычислить объём. Необхо-
димые измерения для вас он вче-
ра сделал.

Иванов: канавка представ-
ляет собой фигуру, поперечное
сечение которой — трапеция,
длина канавки 2,3 м, длина ни-
жнего основания трапеции
0,6 м, длина верхнего основания
трапеции 1,5 м, глубина ёмкос-
ти 0,3 м.

Я вычислил объём канавки:
площадь трапеции умножил на
длину канавки и получил
0,7935 м3, округлил до 1 м3 и на-
лил 10 десятилитровых вёдёр во-
ды, но они почему-то не умести-
лись.

Учитель. Ребята, проверьте
расчёты Иванова. Кто объяснит,
почему вода не уместилась в ка-
навке?

Ученики объясняют.

IV. Лабораторно-
практическая работа

1-я группа. Рассчитать мас-
су эмульсионной краски, необхо-
димой для побелки класса. 

2-я группа. Рассчитать мас-
су краски для покраски панелей,
столов, стульев.

3-я группа. Составить смету
для покраски пола, доски, дверей
(более слабая группа ребят).

4-я группа. Рассчитать мас-
су краски, необходимой для по-

Selo_6_ïðàâë_2008.qxd  06.11.2008  16:41  Page 75



У
Р

О
К

 В
 С

Е
Л

Ь
С

К
О

Й
 Ш

К
О

Л
Е

: 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
, 

П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 Т
Е

Х
Н

И
К

И
,

П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 Р
Е

К
О

М
Е

Н
Д

А
Ц

И
И краски ящиков для раздаточных

карточек (5 ящиков разных раз-
меров).

Каждая группа оформляет
свои расчёты.

Итог урока. Повторен ос-
новной материал на применение
знаний по геометрии в окружаю-
щей жизни, на производстве. 

Домашнее задание
Составить смету для ремон-

та одной комнаты (для более
подготовленной группы — всей
квартиры).

Заключение
Связь обучения с жизнью —

ведущий принцип работы совре-
менной школы, и одна из форм
этой связи — выполнение уче-
никами на уроках или дома раз-
личных практических и лабора-
торно-практических работ, ре-
шение задач из производствен-
ного окружения школьников.
Важным условием повышения
эффективности самостоятель-
ной работы учащихся, на мой
взгляд, становится умение учи-
теля руководить познаватель-
ной деятельностью ребят. Но
большой интерес можно возбу-

дить лишь к тому, что значимо
для них. Следовательно, обуче-
ние нужно строить, связывая его
с жизнью, предлагать ученикам
задачи, с которыми они уже
встречались в своей повседнев-
ной жизни на селе, но самостоя-
тельно не могли найти их реше-
ние. Учителю предстоит помочь
школьникам проводить собст-
венное исследование, в процессе
которого он может свободно
развивать свою творческую ак-
тивность, а полученные знания
выступают в роли активного
средства для последующего про-
движения в обучении.

Согласно концепции Ж.Пи-
аже, интеллектуальная деятель-
ность школьника тесно связана с
его действиями по отношению к
окружающим предметам. Неус-
пех традиционного обучения,
говорит Пиаже, не в отсутствия
способностей у школьника, а в
блокировке его эмоций, в том,
что обучение математике слиш-
ком часто начинается со словес-
ных объяснений, а не с практиче-
ских действий. Снять эту блоки-
ровку и наполнить обучение по-
ложительными эмоциями — за-
дача современного учителя.
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