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«Методические рекомендации по преподаванию геометрии в 10-11 

классах» составлены педагогом из опыта своей работы. 

Геометрия как школьный учебный предмет всегда считался одним из самых 

сложных.В основе умения отыскать путь решения задачи лежат не просто знания, 

а хорошо организованные, системные знания, при которых усвоены не только 

отдельные факты, но и связи между ними. Обучение учащихся самостоятельному 

решению задач требует определенной методики изучения теоретического 

материала курса, основанной на системном усвоении понятий: каждое 

математическое понятие есть некоторая система свойств и отношений, 

обладающая всеми признаками системы (целостностью, структурностью и др.). В 

этом выражается неразрывность двух сторон обучения: усвоение теоретического 

материала необходимо для успешного решения задач так же, как и решение задач 

необходимо для сознательного усвоения теорем. 

Школьный курс геометрии состоит из двух частей: планиметрии и 

стереометрии. В отличии от планиметрии, изучающей свойства геометрических 

фигур на плоскости, стереометрия изучает свойства фигур в пространстве. Тем 

самым среди важнейших целей обучения стереометрии можно выделить 

следующие: развитие основных психологических компонентов, 

пространственных представлений, пространственного воображения, логического 

мышления, без которых невозможно развитие творческих способностей 

учащихся, формирование их личности. 

Переход от планиметрии к изучению стереометрии вызывает у учащихся 

большие трудности и связаны они с тем, что в этом курсе отсутствуют алгоритмы 

(практически каждая задача и каждая теорема решаются и доказываются как 

новые) и с тем, что у школьников неразвиты пространственные представления. 

Развитие пространственных представлений у учащихся в курсе 

стереометрии должно идти прежде всего за счет существенного пополнения 

запасов пространственных представлений, полученных школьниками в 

пропедевтическом курсе геометрии и в систематическом курсе планиметрии. 



Задачи, которые следует использовать для формирования у школьников 

пространственных представлений, должны быть двух типов: 

а) задания на создание пространственных образов; 

б) задания на оперирование пространственными образами. 

Важно подчеркнуть, что при изучении стереометрии учащиеся познают 

пространство, в котором живут, знакомятся с пространственными образами и 

формами окружающего мира. Кроме того, в процессе изучения 

стереометрииучащиеся приобретают необходимые практические умения: 

изображать, моделировать, измерять.  

Приступая с учащимися к изучению стереометрии, необходимо помнить, что 

учащиеся обладают слабыми пространственными представлениями, не умеют в 

должном виде изображать трехмерный образ на двухмерной плоскости листа или 

доски, не умеют рассмотреть и тем самым представить себе изображаемый в 

плоскости чертежа трехмерный геометрический образ. Чтобы преодолеть эти 

трудности, необходимо на первых уроках широко использовать наглядные 

материалы.  

При изучении стереометрии большое внимание должно быть обращено на 

формирование у учащихся умения видеть геометрические формы в окружающих 

телах. Это должны быть как тела привычных форм и соотношений, так и 

непривычных. Так, например, примерами последних могут служить следующие: 

ученическая линейка – прямоугольный параллелепипед, монета – цилиндр, 

цистерна – цилиндр, воронка – два усеченных конуса и т.д.Первый урок 

стереометрии играет большую роль в дальнейшем изучении курса стереометрии, 

так как на нем закладываются первые пространственные представления 

учащихся, развивается логическое мышление.  

Первый урок «Введение в стереометрию» можно провести в форме 

нестандартного урока, лекции, беседы. На данном уроке учитель может 

рассказать учащимся о том, что изучает стереометрия, как она возникла, каковы 

её цели, а также познакомить их с основными понятиями стереометрии. Учитель 

может привести историческую справку, которая будет раскрывать этапы 



становления стереометрии как раздела геометрии, показать портреты ученых, 

математиков, сыгравших большую роль в развитии стереометрии. В этом 

учителю могут помочь современные средства обучения – компьютер, 

мультимедиа проектор, интерактивная доска, а также учебно-методическая 

литература 

Учителю необходимо акцентировать внимание учащихся на аналогии изучения 

планиметрии и стереометрии. При подготовке и проведении уроков стереометрии 

делается упор на знания, умения учащихся, полученных их курса планиметрии. 

Так при изучении темы «Параллелепипед», рассматриваем понятия 

параллелепипеда, прямоугольного параллелепипеда и его линейных размеров,  

понятие куба; разбираем свойства параллелепипеда о гранях и о диагоналях 

произвольного и прямоугольного параллелепипедов. Привлекаются: из 

планиметрии  - формула S= ав*sinαдля площади параллелограмма, теорема о 

диагоналях и сторонах параллелограмма, теорема синусов и теорема косинусов. 

Параллелепипеды – это важный класс призм. Во многом параллелепипеды схожи 

с параллелограммами – обладают аналогичными свойствами. На это следует 

обратить внимание учащихся. Так как свойства параллелепипедов аналогичны 

свойствам параллелограммов из курса планиметрии, поэтому повторение можно 

построить таким образом: 

- при изучении параллелепипеда общего вида повторить общие свойства 

параллелограмма  

- при изучении прямого параллелепипеда повторить свойства прямоугольника. 

Свойства граней и диагоналей параллелепипеда сформулировать по аналогии со 

свойствами сторон и диагоналей параллелограмма. Включить задачи на 

построение сечения параллелепипеда плоскостью и вычисление площади 

полученного сечения. 

 На уроках, посвящённых изучению понятия пирамиды, рассматривают 

понятие пирамиды и подчинённые понятия( основание, вершина, боковые рёбра и 

грани, высота),  водят понятие правильной пирамиды.Привлекаются: из 

планиметрии  -тригонометрические соотношения в прямоугольном треугольнике, 



понятия вписанной и описанной окружности, понятия правильных 

многоугольников, формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей 

для правильного многоугольника.Как и призма. Пирамида определяется как 

некоторое тело, составленное из отрезков. Можно предложить учащимся такое 

определение пирамиды: пирамидой называется многогранник, образованный 

всеми отрезками, соединяющую данную точку вершину пирамиды – с точками 

плоского многоугольника- основания пирамиды.Изучение пирамиды можно 

начать с рассмотрения способа ее построения, а потом дать ее определение. При 

построении следует заметить, что одна из граней у пирамиды – произвольный 

многоугольник, а все остальные грани – треугольники с общей вершиной. 

Классификация пирамид делается в зависимости от вида многоугольника, 

который лежит в ее основании. В зависимости от этого различают треугольные, 

четырехугольные и т.д. n – угольные пирамиды. Обращается особое внимание, 

что треугольная пирамида называется тетраэдром. Элементы пирамиды надо 

показать на рисунке и сделать соответствующие записи. При выполнении записей 

о числе тех или иных элементов у конкретной пирамиды надо сделать обобщение 

для n – угольные пирамиды. Особо подчеркнуть, что в отличие от призм 

пирамиды не имеют диагоналей. Понятие о поверхности пирамиды и вычисление 

ее площади следует дать с помощью развертки пирамиды. Понятие об усеченной 

пирамиде целесообразно ввести параллельно с изучением свойств сечений 

пирамиды плоскостью, параллельной основанию. 

Раздел о правильных многогранниках носит описательный характер. На его 

изучение целесообразно отвести целый урок.  

Материал о правильных многогранниках существенно дополняет и завершает 

раздел. Фактически здесь продолжается классификация многогранников; из 

выпуклых многогранников выделяются правильные. Правильные многогранники 

– яркий пример геометрических фигур, имеющих центр, оси и плоскости 

симметрии. В большинстве школьных учебников по геометрии в качестве одного 

из определяющих свойств правильного многогранника выделяются следующие: 

все его грани – равные правильные многоугольники. У Погорелова это свойство 



заменено другим: грани рассматриваемого выпуклого многогранника – 

правильные многоугольники с одним и тем же числом сторон. Эти свойства 

эквивалентны, но первое яснее и проще и поэтому легче запоминается. В качестве 

второго определяющего свойства выбирается одно из следующих: 

- в каждой вершине одно и то же число ребер 

- в каждой вершине сходится одно и то же число граней 

- все многогранные углы равны 

- все двугранные углы равны. 

Свойства 1 и 2 срабатывают, когда мы хотим проверить, является или нет данный 

многогранник правильным. А 3 и 4 дают возможность решать содержательные 

задачи на правильный многогранник. После введения определения учитель на 

моделях показывает его элементы. 

Сейчас существует большое количество учебных комплексов, помогающих 

учителю при подготовке и проведении уроков стереометрии. Например, 

программа «Poly», комплекс «Живая геометрия», ИИП «КМ – Школа», 

обучающая программа «Стереометрия. Открытая математика» (Физикон), 

программа «Репетитор по математике» и другие. 
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Учащийся 8 класса научится: 
• решать типовые задачи на проценты; 
• применять алгоритм решения задач составлением уравнений к решению более 

сложных задач; 
• использовать формулы начисления «сложных процентов» и простого процентного 

роста при решении задач; 
• решать задачи на сплавы, смеси, растворы; 
• производить прикидку и оценку результатов вычислений; 
• при вычислениях сочетать устные и письменные приемы, применять калькулятор, 

использовать приемы, рационализирующие вычисления; 
• уметь соотносить процент с соответствующей дробью. 
• решать уравнения и неравенства, содержащие знак модуля; 
• преобразовывать выражения, содержащие модуль; 
• строить графики элементарных функций, содержащих модуль; 
• выполнять преобразование выражений, содержащих знаки модуля и радикала. 
• применять теорему Виета и обратную ей для составления квадратного уравнения 

по его корням; 
• находить корни квадратного трехчлена, выбирая при этом рациональные способы 

решения; 
• определять зависимость между корнями квадратного уравнения и его 

коэффициентами; 
• определять количество корней квадратного уравнения по знаку его дискриминанта; 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 
• находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 
• решать уравнения, системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций; 
• использовать для приближённого решения уравнений и систем уравнений 

графический метод. 
Ученик 8 класса получит возможность научиться: 

• применять процентные расчёты для решения задач оптимизации. 
Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• применение процентных расчётов в различных жизненных ситуациях; 
• организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 
• решать системы уравнений и неравенств второй степени, содержащих модуль. 
• решать задачи прикладного характера с опорой на графические представления 
• определять свойства функции по графику и по аналитическому заданию. 

 
 
 



Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 
1. Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, готовность к разнообразной 
совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, 
выполнение экспериментов, создание учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; 

2. Патриотического воспитания: ценностного отношения к отечественному 
культурному, историческому и научному наследию, понимая значения 
математики в жизни современного общества, способности владеть достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 
математики, заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и 
общества; 

3. Духовно-нравственное воспитание: целенаправленный процесс взаимодействия 
педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной 
личности, на развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения 
ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей. Под «духовно-
нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях 
людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные 
на критериях добра и зла, лжи и истины; 

4. Эстетическое воспитание: воспитание средствами прекрасного в искусстве, 
природе и всей окружающей действительности;  

5. Ценности научного познания: мировоззренческих  представлений 
соответствующих современному уровню развития науки и составляющих основу 
для понимания сущности научной картины мира; представлений об основных 
закономерностях развития природы, взаимосвязях человека с природной средой, 
о роли математики в познании закономерностей; 
познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 
математике, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 
познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 
самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 
доступными техническими средствами информационных технологий; 
интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности 
к самообразованию, исследовательской деятельности, к осознанному выбору 
направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья: формирование 
физической культуры личности в результате педагогических воздействий и 
самовоспитания; 

7. Трудовое воспитание: готовность к осознанному выбору дальнейшей 
образовательной траектории продолжения образования с учетом личностных 
интересов и способности к математике, общественных интересов и 
потребностей; 

8. Экологическое воспитание: Уметь выбирать целевые и смысловые установки в 
своих действиях и поступках по отношению к живой природе, бережно и 
ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих; 
способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 
решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C#%D0%94%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81#%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9


жизненных ситуациях. задач и в жизненных 
ситуациях. 
Решать задачи на 
сплавы, смеси, 
растворы. 
 
 

  Задачи на смеси и 
сплавы. 

2 

2.Модуль и 
его 
приложени
я  

8 Модуль: общие 
сведения. 
Преобразование 
выражений, 
содержащих модуль. 

3 Формулировать 
определение модуля. 
Выполнять 
преобразования 
выражений, 
содержащих модуль. 
Решать уравнения и 
неравенства, 
содержащие знак 
модуля. Строить 
графики 
элементарных 
функций, содержащих 
модуль. 

2, 5 

  Решение уравнений и 
неравенств, 
содержащих модуль. 

3 

  Графики функций, 
содержащих модуль. 

2 

3. 
Квадратны
й трёхчлен 
и его 
приложени
я 

9 Коэффициенты, корни 
и значения 
квадратного трёхчлена. 

3 Находить корни 
квадратного 
трехчлена, выбирая 
при этом 
рациональные 
способы решения. 
Определять 
зависимость между 
корнями квадратного 
уравнения и его 
коэффициентами. 
Проводить 
исследование корней 
квадратного 
трехчлена. 

3, 7 

  Исследование корней 
квадратного трёхчлена. 

3 

  Решение задач по теме 
«Квадратный 
трёхчлен» 

3 

4. Функции 
и их 
графики  

7 Способы задания 
функции. 

3 Находить значение 
аргумента по 
значению функции, 
заданной графиком 
или таблицей. 
Строить графики 
изученных функций, 
выполнять 
преобразования 
графиков. Описывать 
по графику и в 
простейших случаях 
по формуле поведение 
и свойства функций, 
находить по графику 
функции наибольшее 
и наименьшее 

 
 
4, 8 

  Построение графиков 
функций. 

4 



экологической культуры, осознания глобального характера экологических 
проблем и путей их решения посредством методов математики; 

 
 
 
2. Содержание учебного предмета 
 
1. Проценты (8 часов) 
Основные задачи на проценты. Процентные вычисления в жизненных ситуациях. Задачи 
на сплавы. Задачи на смеси. Задачи на растворы. Решение задач по теме «Проценты» 
 
2.. Модуль и его приложения (8 часов) 
Модуль: общие сведения. Преобразование выражений, содержащих модуль. Решение 
уравнений, содержащих модуль. Решение неравенств, содержащих модуль. Графики 
функций, содержащих модуль. Модуль в заданиях ГИА. 
 
 
3. Квадратный трёхчлен и его приложения (9 часов) 
Понятие квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 
Коэффициенты, корни и значения квадратного трёхчлена. Исследование корней 
квадратного трёхчлена. Решение задач по теме «Квадратный трёхчлен» 
. 
 
4. Функции и их графики (7 часов) 
Историко-генетический подход к понятию «функция». Способы задания функции. 
Чётные и нечётные функции. Ограниченные и неограниченные функции. Построение 
графиков функций. 
 
 
5.Повторение (2 часа) 
 
 
 
 
3. Тематическое планирование  
Раздел Ко

л-
во 
ча
со
в 

Темы Ко
л-
во 
час
ов 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

 

1. 
Проценты  

8 Проценты. Основные 
задачи на проценты. 

3 Решать типовые 
задачи на проценты. 
Использовать 
формулы начисления 
«сложных процентов» 
и простого 
процентного роста 
при решении  
 

1, 3 

  Процентные 
вычисления в  
 
 
 
 
 

3 
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