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№ 488  обсуждается  фронтально.  Ответы:  –10 ââ  
2

  можно  на-

звать: а) целым числом, так как в виде дроби записано число 
–5;  б)  целым  отрицательным;  д)  рациональным.  Ответы  в) 
и г) – не подходят.

№ 489 (а, в, д)  выполняется  в  тетрадях  самостоятельно, 
а  при  проверке  используется  координатная  прямая.  Отве-
ты  ученики  записывают  в  тетрадях  в  виде  двойного  нера-
венства.  Это  могут  быть  разные  числа.  Например,  в  записи 
–1 < … < 3  это  может  быть:

• число дробное  отрицательное:  –1 < – 1 â  
2

 < 3;
• число 0:  –1 < 0 < 3;
• число натуральное  1  или  2: –1 < 1 < 3;  –1 < 2 < 3;

• число дробное  положительное:  –1 < 1 1 â  
2

 < 3.

Так  как  в  задании  требуется  записать  только  одно  нера-

венство,  то  в  результате  самостоятельной  работы  вариантов 
правильных  ответов  окажется  много.  Поэтому  при  проверке 
учитель  может  задать  детям  такие  вопросы:

–  Кто вставил  в  запись –1 < … < 3  число 0?
–  Дробное  положительное  число?  (Ученики  называют 

число.)
–  У кого другие дробные  положительные числа?
–  Кто вставил  натуральное  число?
–  Дробное отрицательное  число?  И  т. д.
Аналогично  следует организовать  работу и  с № 490.
Пусть  шестиклассники  запишут  самостоятельно  в  тетра-

дях  все  целые  отрицательные  значения  а,  при  которых  вы-
полняется  неравенство  |а| < 4.

Приступая  к  проверке  самостоятельной  работы,  учитель 
сначала  выясняет,  сколько  чисел  записали  дети.  Должно 
быть  записано  три  целых  отрицательных  числа  –1;  –2;  –3. 
Ответ можно проверить  на  координатной прямой.

–5      –4      –3      –2      –1        0         1         2         3

На дом: № 491,  492.
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УРОКИ 5, 6. ЗАДАНИЯ  493–515

Цель. Создать  дидактические  условия  для  приобретения 
учащимися  опыта  в  сравнении  рациональных  чисел;  повто-
рить ранее изученные понятия: «модуль числа», «противопо-
ложные числа».

После  проверки  домашнего  задания  ребята  выполняют 
№ 493  самостоятельно  в  тетради.  В  пункте  б)  они  могут 
либо расположить модули чисел в порядке возрастания, либо 
сначала  заменить  каждый  модуль  положительным  числом.  
Тогда в  пунктах б)  и в)  будут  записаны  одинаковые числа.

№ 494 также выполняется самостоятельно. Если будут об-
наружены ошибки, целесообразно предложить детям найти точ-
ки, соответствующие данным числам на координатной прямой.

№ 495, 496 могут  вызвать  у  некоторых  учеников  затруд-
нения,  если  не  была  проведена  достаточная  работа  на  ко-
ординатной  прямой.  В  этом  случае  учащиеся  не  имеют  на-
глядного  представления  о  модуле  числа  и  в  связи  с  этим  не 
осознают,  что  модуль  любого  числа  есть  число  положитель-
ное.  Если  же  они  усвоили  это,  то  пункты а), б) в № 495 не 
должны  оказаться сложными.

–  Утверждения а) и г)  –  верные.
–  Утверждение  б)  –  неверное.  Для  обоснования  доста-

точно воспользоваться  примером 2 > –7, но  |2| < |–7|.
–  Утверждение  д)  также  неверное.  Для  обоснования  от-

вета  достаточно  сравнить  положительные  числа:  если  2 < 6,  
то  |2| < |6|.

–  Утверждение  в)  –  неверное.  Здесь  нужно  сравнить  от-
рицательные  числа, если –7 < –5,  то  |–7| > |–5|.

–  Утверждение е) –  неверное.  Для  этого  достаточно 
сравнить  положительное  и  отрицательное  числа:  если  5 > 3, 
то  |5| > |–3|.

Аналогично обосновываются  утверждения в № 496:
а) для  любых  рациональных  чисел  это  утверждение  не-

верное,  так  как  если  |3| = |–3|,  то  утверждение  3 = –3  –  не-
верное,  верным  является  утверждение  3  > –3;

б)  неверное,  так  как  если  |  –5|  >  |3|,  то  –5 < 3  (утвержде-
ние –5  > 3  – неверное);

в) неверное,  так как  если  |–3| < |–5|,  то  –3 > –5.
Работу  с  № 496  советуем  продолжить,  выяснив,  для  ка-

ких  рациональных  чисел  могут  выполняться  утверждения 
а)–в).
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№ 497 (а, б)  –  для  самостоятельной  работы  в  тетрадях. 
При проверке пункта а)  учитель  выясняет:

–  Какое  первое  число записали в ряду?  (4,8)
–  Есть ли другие положительные числа в ряду? (3,2 и 2,7)
–  Какое  из этих чисел  больше?  (3,2)
–  Какое  самое  маленькое  отрицательное  число  дано 

в ряду?  (–8,1)
–  Самое  большое  отрицательное число?  (–1,5)
Аналогично  проверяется  выполнение  пункта б).
№ 498, № 499  –  для  самостоятельной  работы  в  тетра-

дях.  При  проверке  № 498  ученики  повторяют  определение 
противоположного  числа.

В № 499 школьники подбирают корень уравнения и про-
веряют полученное  равенство.

Например: а)  –х = 8;  –(–8) = 8; х = –8;

б)  –у = 12,5; –(–12,5) = 12,5; у = –12,5;

в)  –а =  1 â  
8

; –(– 1 â  
8 ) =  1 â  

8
; а = – 1 â  

8
.

После  прочтения  № 500  ученики  изображают  в  тетра-
дях  координатную  прямую  и  отмечают  на  ней  точки,  соот-
ветствующие  числам  (единичный  отрезок  каждый  ученик 
выбирает  сам)  –4,5;  –1,5;  3.  Затем  на  этой  же  координатной 
прямой  ребята  отмечают  точки,  которые  удалены  от  данных 
на  2  единицы,  и  записывают  их  координаты  (должно  быть 
6  точек).

–7   –6     –5    –4     –3    –2    –1      0        1       2       3       4       5       6

B                       A                                    C

Учитель  наблюдает  за  работой  шестиклассников,  оказы-
вая  индивидуальную  помощь.  На  доску  выносится  коорди-
натная  прямая  с  точками A(–1,5); B(–4,5); C(3).

Точки, отстоящие от каждой данной на 2 единицы, также 
отмечаются  на  координатной  прямой.  Для  активизации  дея-
тельности  учащихся  советуем  к  доске  приглашать  учеников, 
которые  не  до  конца  справились  с  заданием  (например,  в  их 
тетради  отмечена только одна  точка).

Обозначать  получившиеся  точки,  координаты  которых 
удовлетворяют  условию,  будем  теми  же  буквами  с  индексом. 
Учитель знакомит шестиклассников с такой записью, напри-
мер: B

1
(–6,5)  и B

2
  (–2,5); A

1
(–3,5)  и A

2
(0,5); C

1
(1) и C

2
(5).
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№ 501.  Пункты  а), б), в) выполняются  самостоятельно. 
При  фронтальной  проверке  дети  называют  результат  и  фор-
мулируют определение модуля.

№ 502.  Ученики  записывают  в  тетрадях  по  3  числа 
к каждому пункту. При проверке отмечают на координатной 
прямой,  изображённой  учителем  на  доске,  точки,  соответ-
ствующие  выбранным  числам.

№ 504.  Рекомендуем  сначала  записать  в  виде  обыкно-
венных дробей целые положительные числа. Проверяя рабо-
ту,  полезно  обратить  внимание  детей  на  то,  что  в  числителе 
должно быть записано число, кратное знаменателю. Действуя 
по  аналогии,  шестиклассники  обычно  справляются  само-
стоятельно  и  с  записью  целых  отрицательных  чисел  в  виде 
обыкновенных  дробей.  Тем  не  менее,  на  данном  этапе  обу-
чения  советуем  акцентировать  их  внимание  на  записи  знака 

«минус»  перед  дробью (–81 ââ  
9

; –30 ââ  
6 ).

Результаты  работы  с  № 505 (а)  и  № 506 (а) проверяются 
устно.  В  № 506 (а)  следует  учесть,  что  в  соответствии  с  тре-
бованием задания  учащиеся  сначала записывают: 

а)  данные  числа  в  порядке  убывания  (8,7;  1;  0;  – 1 â  
4

;  –1,4; 

–3,4). В этом случае они используют имеющиеся у них пред-
ставления  о расположении  чисел  на  координатной прямой;

б)  модули этих чисел в порядке убывания. В этом случае 

запись  ряда  чисел  будет  такой:  |8|,  |7|,  |–3,4|,  |–1,4|,  |1|,  |
|
|
1 â  
4

|
|
|
;  |0|.

В № 508 советуем записать двойное неравенство –6 < х < 3, 
а затем ряд целых чисел, которые ему удовлетворяют (–5, –4, 
–3,  –2, –1,  0,  1, 2).  Полезно задать  вопросы:

–  Сколько  целых  чисел  нужно  записать?  (8)
–  Сколько  из них целых  отрицательных?  (5)
–  Сколько  целых  положительных?  (2)
На дом: № 513 (г–е),  507.

На 6м уроке  деятельность  учащихся  при  выполнении 
№ 509–515 организуется так же, как  на  предыдущем  уроке.

На дом: № 513 (г–е),  515 (ж–м).

УРОК 7. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 5

УРОК 8. АНАЛИЗ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  № 5
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§ 14. Сложение и вычитание рациональных чисел
12 часов,  задания 516–602

В результате изучения темы учащиеся  усвоят  правила 
сложения  рациональных  чисел  с  одинаковыми  и  разными 
знаками;  правило  вычитания  рациональных  чисел;  понятие 
«алгебраическая  сумма»  и  форму  её  записи;  правило  нахож-
дения  длин  отрезков  по  координатам  их  концов;  правила 
раскрытия скобок.

УРОК 9. ЗАДАНИЯ  516–521

Цель. Сформулировать правило сложения рациональных чи-
сел с одинаковыми знаками, используя понятие «модуль числа».

Для  постановки  учебной  задачи  учитель  может  ориенти-
роваться  на  задание  № 516.  Записав  на  доске  пары  выраже-
ний  из  этого  задания,  он  обсуждает  с  учениками  ответы  на 
поставленные  вопросы.  Если  возникнут  трудности,  можно 
обратиться  к  диалогу  Миши  и  Маши.  В  любом  случае  этот 
диалог следует прочитать, хотя вполне возможно, что учащи-
еся  дадут  примерно  те  же  ответы  и  самостоятельно  сформу-
лируют правило, приведённое  в учебнике  на  с. 116.

В  дополнение  к  координатной  прямой  в  качестве  на-
глядного  пособия  можно  воспользоваться  моделью  термоме-
тра  с  подвижным  стержнем,  употребляя  при  демонстрации 
знакомую  детям  терминологию  («температура  повышается», 
«температура понижается»).

Положительные  числа  шестиклассники  складывать  уме-
ют.  Поэтому  следует  рассмотреть  как  можно  больше  случаев 
сложения отрицательных  чисел.

Использование  термометра  с  подвижным  стержнем  по-
могает  школьникам  самостоятельно  сделать  обобщение. 
Например,  учитель  демонстрирует  (с  помощью  термометра 
с  подвижным  стержнем  или  его  модели)  ситуацию:  днём 
температура  воздуха  была  –3°,  а  к  вечеру понизилась на  5°.

На доске выполняется запись: –3 + (–5) = –8. Рассмотрев 
5–6  аналогичных  ситуаций  и  выполнив  соответствующие 
записи,  ученики  пытаются  сформулировать  правило  сложе-
ния отрицательных  чисел.

На  доске  можно  выполнить  № 517,  в  тетрадях  № 519.  
После  чтения  правила  на  с. 117  ученики  самостоятельно  вы-
полняют в  тетрадях № 520 (а–е).

На дом: № 518,  520 (ж–м), 521.
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УРОК 10. ЗАДАНИЯ  522–526

Цель. Сформулировать  правило  сложения  рациональных 
чисел  с разными знаками.

Так  же,  как  и  на  предыдущем  уроке,  использование  тер-
мометра  с  подвижным  стержнем  и  изображение  сложения 
чисел на координатной прямой помогает учащимся самосто-
ятельно  сделать обобщение.

Учитель  предлагает  различные  ситуации,  демонстрирует 
их  на  термометре,  а  дети  записывают  в  тетрадях  соответ-
ствующие равенства.

Желательно  подбирать  пары  ситуаций,  чтобы  числа,  по-
лученные в результате  сложения,  были  противоположными.

Например,  а):  утром  температура  была  –1°,  а  днём  она 
повысилась  на  8°.  Ученики  выполняют  в  тетрадях  запись: 
–1 + (+8) = 7. В случае б): днём температура была +1°, а к ве-
черу она понизилась на 8°. Ученики демонстрируют ситуацию 
на модели термометра и выполняют запись 1 + (–8) = –7. Рас-
смотрев 4–5 подобных пар ситуаций и выполнив записи вида:

1)   3 + (–7) = –4,    2) 9 + (–3) = +6, 
–3 + (+7) = +4;       –  9 + (+3) = –6;

дети  пытаются  сформулировать  правило  сложения  рацио-
нальных чисел  с разными знаками.

Пользуясь изображением сложения на координатной пря-
мой  в  № 522,  учащиеся  самостоятельно  выполняют  задание 
в  тетрадях.

В  № 523  и  524  шестиклассники  действуют  также  с  по-
мощью координатной прямой.

№ 525  советуем  предложить  учащимся  для  работы  в  па-
рах,  чтобы  они  выбрали  верные  утверждения,  а  после  это-
го  в  процессе  фронтальной  беседы  обосновали  свой  выбор. 
Обосновывая  свой  выбор  в  пунктах  а), б), в), г), ж), школь-
ники  ссылаются  на  правила  выполнения  действий  с  раци-
ональными  числами,  приводят  конкретные  примеры,  под-
тверждающие данные высказывания.

Для  доказательства  того,  что  утверждения д)  и  е) не-
верные,  используются  контрпримеры:  3 + (–7) = –4  или 
–5 + (–6) = –11 < 0.

  № 526  для  самостоятельного  поиска  информации  

из истории математики.
На дом: № 523 (д–з), 524 (ж–м).
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УРОК 11. ЗАДАНИЯ  527–535

Цель. Создать  дидактические  условия  для  приобретения 
опыта в сложении  рациональных  чисел.

№ 527  обсуждается  фронтально.  Поясняя  ответы  в  пун-
ктах  а)–г),  ученики  пользуются  правилами  сравнения  
рациональных чисел, а в пунктах д)–з) – правилами сложе-
ния  рациональных  чисел  с  одинаковыми  и  разными  знака-
ми.

Используя таблицу в № 529, ученики самостоятельно со-
ставляют  равенства  и  записывают  их в  тетрадь.

№ 530 (а–г) для  устной  работы.  При  его  выполнении 
учащиеся  пользуются  прикидкой,  т. к.  достаточно  опреде-
лить только знак  суммы.

№ 531 учащиеся  выполняют  устно.  Определяя  знак  каж-
дой  суммы,  они  отмечают,  какие  числа  (с  одинаковыми  или 
разными  знаками)  складываются,  сравнивают  их  модули 
и делают вывод  относительно  знака суммы. Например:

а)  0,785 + (–1,384); складываем числа с разными знаками; 
модуль  отрицательного  числа  больше,  следовательно,  значе-
ние  суммы  – число отрицательное;

д)  (–0,7) + (–0,215);  складываем  числа  с  одинаковыми 
знаками; нужно  сложить их модули и поставить знак «–».

Затем  шестиклассники  самостоятельно  записывают  ра-
венства  в  тетради  и выполняют вычисления  (1 столбец).

№ 532  также  сначала  обсуждается  фронтально.  Сравни-
вая выражения в каждой паре, дети отмечают, что слагаемые 
в  каждой  паре  отличаются  знаками,  но  модули  их  одинако-
вы.  Значит,  слагаемые  в  первой  строке  являются  числами, 
противоположными  слагаемым  во  второй  строке.  Поэтому, 
вычислив  значения  первого  и  второго  выражений  в  каждой 
паре,  получаем  числа  противоположные.  Ученики  выполня-
ют  самостоятельно  вычисления,  обмениваются  тетрадями 
и проверяют  друг у друга результаты.

В  № 533  требуется  установить,  чем  похожи  все  выра-
жения  (это  сумма  двух  отрицательных  чисел).  Фронтально 
обсуждается,  какое  слагаемое  нужно  заменить  противопо-
ложным  числом,  чтобы  значение  суммы  было  положитель-
ным.  Для  обоснования  ответа  ученики  пользуются  прави-
лом  сложения  чисел  с  разными  знаками.  Например,  в  сумме 
–4 + (–0,57)  нужно  первое  слагаемое  заменить  числом  4,  

а в сумме – 1 â  
2

 + (–0,375) первое слагаемое заменить десятичной  
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дробью  0,5.  Далее,  складывая  числа  с  разными  знаками,  мы 
из  модуля  большего  числа  вычтем  модуль  меньшего  чис-
ла  и  поставим  знак  числа,  модуль  которого  больше,  то  есть 
получим  число  положительное.  Это  можно  сделать  по  вари-
антам  (1-й вариант  –  в), г);  2-й вариант –  д),  е)),  Учени-
ки  самостоятельно  записывают  в  тетрадь  новые  выражения 
и вычисляют  их значения.

Из № 534 в классе выполняются а) и в), из № 535 – а) и г).
На дом: № 528,  530 (д–з),  534 (г–е),  535 (б, в, д, е).

УРОК 12. ЗАДАНИЯ  536–542

Цель. Создать  дидактические  условия  для  приобретения 
опыта в сложении  рациональных  чисел.

Для  сравнения  чисел  в  № 537  шестиклассники  использу-
ют: а), б) основное свойство дроби; в)  утверждение о том, что 
любое  отрицательное  число  меньше  любого  положительного; 
г) сокращение дробей и приведение их к общему знаменателю.

После  сравнения  данных  в  задании  чисел  полезно  про-
должить  с ними работу, например, найти  их сумму.

При выполнении № 538 следует иметь в виду, что возмож-
ны различные варианты ответа – в пунктах а) и б). Например, 
отрицательной будет сумма чисел –30 и 5; 5 и –17; –30 и –17; –28 
и 5 и т. д.Положительной  будет  сумма  чисел  32 и –17;  32 и –5; 
5  и  32.  Сумма  равна  нулю  при  сложении  противоположных 
чисел 5 и –5. После самостоятельной работы с этим заданием 
школьники  выписывают  на  доску  равенства  и  обсуждают  их.

Аналогично  организуется  деятельность  учащихся  при 
выполнении  № 539.  Учащиеся  самостоятельно  записывают  
в  тетрадях  равенства,  которые  соответствуют  каждому  из 
пунктов:  а) 5 + 3 = 8;  б)  –7 + (–2) = –9; в)  –8 + 0 = –8; 
г) 9 + (–9) = 0.

№ 540, 541, 542  рекомендуем  обсудить  и  выполнить 
в классе.

На дом: № 535 (ж–и), 536.

УРОК 13. ЗАДАНИЯ  543–552

Цель. Сформулировать  правило  вычитания  рациональ-
ных чисел. Сформировать умение заменять вычитание раци-
ональных чисел сложением.

Для  подготовки  учащихся  к  восприятию  и  пониманию 
правила  вычитания  рациональных  чисел  советуем  выписать 
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пары  выражений  из № 543  и  предложить  школьникам  отве-
тить на вопросы.

Как  показывает  практика,  все  ученики  замечают,  что 
в  первом  выражении  выполняется  сложение,  а  во  втором  – 
вычитание.

Помимо  этого,  некоторые  дети  замечают,  что  во  втором 
выражении каждой пары вычитают число, противоположное 
второму слагаемому. Таким образом, ответ на первый вопрос 
№ 543 не вызывает  у школьников затруднений.

Проблема  в  том,  как  ответить  на  второй  вопрос  этого 
задания:  «Верно  ли  утверждение,  что  значения  выражений 
в каждой паре одинаковы?» Возникает проблемная ситуация, 
для  разрешения  которой  учитель  предлагает  найти  значения 
первых  выражений  в  каждой  паре.  С  этим  ученики  могут 
справиться  самостоятельно,  т. к.  они  научились  складывать 
отрицательные  числа  и  числа  с  разными  знаками.  В  тетра-
дях  появляются  записи: 

а)  – 3 â  
4

 + (–5) = –5 3 â  
4

;  б) – 7 â  
8

 + (+ 5 â  
8 ) = – 2 â  

8
;

в)  –4 + (+6 1 â  
2 ) = 2 1 ââ  

2
.

–  Предположим,  что  во  втором  выражении  получились 
такие  же  результаты.  Какие  равенства  вы  запишете?  –  обра-
щается  учитель  к  детям.

В тетрадях появляются  записи: 

а)  – 3 â  
4

 – (+5) = –5 3 â  
4

;  б) – 7 â  
8

 – (– 5 â  
8 ) = – 2 â  

8
;

в)  –4 – (–6 1 â  
2 ) = 2 1 â  

2
.

–  Как  можно проверить, верно  ли наше предположение?
Педагог может напомнить, что «пока мы умеем только скла-

дывать  рациональные  числа».  Если  никаких  мнений  не  по-
ступит, то учитель предлагает прибавить к разности вычитае-
мое и спрашивает: «В каком случае мы можем утверждать, что 
записанные равенства верные?» (Если в результате сложения 
разности и вычитаемого получится уменьшаемое, значит, ра-
венства  верные.)  В  тетради  появляются  записи:

а)  –5 3 â  
4

 + (+5) = – 3 â  
4

;  б) – 2 â  
8

 + (– 5 â  
8 ) = – 7 â  

8
;

в)  2 1 â  
2

 + (–6 1 â  
2 ) = –4.
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Дети подводят  итог:
–  Мы  получили  уменьшаемое,  значит,  предположение 

было верным, значения выражений в каждой паре одинаковы.
–  Какой вывод мы можем сделать в результате проделан-

ной работы? – спрашивает учитель.
Если  ученики  затрудняются,  они  открывают  учебник  на 

с. 124,  где  записано  правило.  (Чтобы  из  одного  рациональ-
ного  числа  вычесть  другое,  надо  к  уменьшаемому  прибавить 
число, противоположное  вычитаемому.)

№ 544  позволяет  проверить,  как  учащиеся  поняли  новое 
для них правило замены вычитания сложением. Школьники 
выбирают  пары  выражений,  в  которых  вычитание  заменяет-
ся сложением. Учитель акцентирует их внимание: 1) на заме-
не  знака  действия;  2)  на  том,  что  в  соответствии  с  правилом 
нужно прибавить противоположное число. Например, в паре 
выражений  пункта  г)  знак  действия  вычитания  поменяли 
на  сложение,  но  прибавили  то  же  число,  не  поменяв  знак  на 
противоположный.  Значит,  пара  выражений  в  пункте  г) не 
соответствует требованию  задания.

При обсуждении № 545 выясняется, что ставить знак «+» 
перед положительным числом необязательно: если число на-
писано без знака, то оно положительное. Например, выраже-
ние л)  16 – 20,7  можно  переписать  так:  16 – (+20,7);  выраже-
ние б) 8,3 – 6,1 можно записать так: 8,3 – (+6,1) и т. д.Советуем 
выполнить эти записи на доске, т. к. они помогут шестикласс-
никам  лучше  понять  правило  замены  вычитания  сложени-
ем  при  выполнении  действий  с  рациональными  числами.

В  выражении  в) –7,2 – 4,1  перед  числом  4,1  стоит  знак 
действия  вычитания,  то  есть  из  отрицательного  числа  вычи-
тается положительное. Заменив вычитание сложением, запи-
шем –7,2 + (–4,1).

В  указанном  выше  задании  ученики  упражняются  в  за-
мене  вычитания  сложением  и  затем  вычисляют  результат. 
Записи  в  тетрадях имеют  вид:

а)  83,2 – (–3,2) = 83,3 + 3,2 = 86,4;
л)  16 – 20,7 = 16 + (–20,7) = –4,7;
в) –7,2 – 4,1 = –7,2 + (–4,1) = –11,3.
Каждую  запись учащиеся  комментируют:
–  Заменяем  вычитание  сложением,  меняем  знак  вычита-

емого на противоположный  и  вычисляем результат.
При  выполнении  № 546  советуем  использовать  де-

монстрационный  термометр  с  подвижным  стержнем.  Как 
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показывает  практика,  наблюдая  движение  стержня,  дети 
дают  правильный ответ  (Температура  повысилась на  12°.).

После  этого  можно  интерпретировать  данную  ситуа-
цию  на  графической  модели.  Учащиеся  чертят  в  тетрадях  
координатную прямую и изображают на ней изменение тем-
пературы.

+12

–10     0         2

Затем  обсуждается  выражение  2 – (–10),  обозначающее 
разность температур (той, которая стала, и той, которая была). 
Заменив  в  этом  выражении  вычитание  на  сложение  2 + 10, 
школьники  получают  ответ  (12),  соотносят  его  с  изображени-
ем  на  координатной  прямой  и  делают  вывод:  температура  по-
высилась  на 12°.

№ 547  можно  обсудить  фронтально  или  предложить  ре-
бятам  выполнить  задание  самостоятельно.  В  первом  случае, 
выбирая  координатную  прямую  (2),  соответствующую  зада-
нию, ученики обычно ориентируются на направление стрел-
ки  дуги  (была  +5°,  стала  –3°).  Значит,  изменение  температу-
ры  в  виде  разности  нужно  записать так:  –3 – (+5).

Заменив сложение  вычитанием,  получаем:
–3 + (–5) = –8,  то  есть температура  понизилась на  8°.
Использование  предметной  (термометр)  и  графической 

(координатная  прямая)  моделей  создаёт  благоприятные  ди-
дактические  условия  для  понимания  и  усвоения  операций, 
которые  выполняются  при  вычитании  рациональных  чисел 
(замена действия вычитания на сложение с числом, противо-
положным  вычитаемому)  и  подготавливает  учащихся  к  вос-
приятию понятия  «алгебраическая  сумма».

Во втором случае, выполняя № 547 самостоятельно, дети 
сначала  выберут  координатную  прямую,  на  которой  изобра-
жено  изменение  температуры.  После  обсуждения  выбранной  
координатной  прямой  шестиклассники  записывают  в  тетра-
дях  изменение  температуры  в  виде  разности.  Ответы  уча-
щихся, как верные, так и неверные, следует вынести на доску 
и  проанализировать.  Затем  ребята  самостоятельно  найдут 
значение  разности,  заменив  вычитание  сложением.  Работу 
с  заданием  можно  продолжить,  предложив  учащимся  опи-
сать  ситуацию,  изображённую  на  рис. 1  в  учебнике.  (Ночью 
температура  воздуха  была  –3°,  а  днем  стала  +5°.  На  сколько 
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градусов  изменилась  температура?)  Изменение  температуры 
записывается  в  виде  разности  5 – (–3)  и  вычисляется  значе-
ние этого  выражения  (5 + 3 = 8).

Ответ:  температура  повысилась на  8°.
Для  ответа  на  вопрос  № 548  достаточно  привести  кон-

кретный  пример.  Пусть  даны  числа  –2  и  –7.  Запишем  раз-
ность  этих  чисел  –2 – (–7).  Вычислим  значение  разности, 
заменив  вычитание  сложением:  –2 – (–7) = –2 + 7 = 5.  За-
пишем  сумму  данных  чисел:  –2 + (–7) = –9;  5 > –9.  Значит, 
разность  двух  рациональных  чисел  может  быть  больше,  чем 
их сумма.

Для  обоснования  ответов  в  № 549, 550  учащиеся  запи-
сывают  в  тетрадях  по  2–3  равенства,  которые  соответствуют 
требованию каждого задания. Советуем эти равенства выне-
сти на  доску и обсудить.

№ 549.  Разность  двух  рациональных  чисел  может  быть 
больше уменьшаемого: –2 – (–9) = –2 + 9 = 7;  7 > –2.

№ 550.  Разность  двух  рациональных  чисел  может  рав-
няться  уменьшаемому  (–7–0 = –7; 8–0 = 8).

№ 551 обсуждается сначала устно. Дети находят правило, 
по которому составлен  каждый  ряд:

а) каждое  следующее число увеличивается на  3;

в)  каждое  следующее число увеличивается на  2 ââ  
3

;

б) ряд  составлен  по  правилу:  увеличить  на  3,  уменьшить 
на  2 и т. д.;

г) ряд  составлен  по  правилу:  уменьшить  на  4,  увели-
чить  на  3.  Затем  ребята  записывают  в  тетрадях  данные  ряды 
и продолжают  каждый  ряд  ещё  на  3  числа.

№ 552.  Сначала  шестиклассники  самостоятельно  выпол-
няют  в  тетрадях  пункты  а),  б),  в);  затем  проверяют  работы 
друг друга и фронтально обсуждают выявленные  ошибки.

На дом: 552 (г–е), № 545 (г, д, и, к, о, п).

УРОК 14. ЗАДАНИЯ  553–560

Цель. Познакомить  учащихся  с  понятием  «алгебраиче-
ская сумма».

После  проверки  домашнего  задания  коллективно  обсуж-
дается № 554. Учитель  выясняет:

–  Чем  похожи  все  уравнения?  (В  правой  части  каждого 
уравнения 0, то есть сумма или разность двух чисел равны 0.)
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–  Можно  ли  найти  корни  уравнений,  не  записывая  их 
решения?

Предложения  учащихся  обсуждаются  фронтально.  Дети 
могут пользоваться способом подбора, подставляя число, ко-
торое  в  сумме  с  известным  слагаемым  дает  0.  Выбор  корня 
уравнения  следует  обосновать  на  координатной  прямой.  На-
пример:

а) –3,6 + a = 0;  –3,6 + 3,6 = 0;  a = 3,6  (увеличиваем  –3,6 
на 3,6).

–5      –4       –3      –2       –1        0          1         2         3

–3,6
+3,6

в) 7,8 – у = 0;  7,8 – 7,8 = 0; у = 7,8  (уменьшаем  7,8  на  7,8).
–7,8

–2 –1 0 7,8

С точки зрения упражнений в сложении и вычитании ра-
циональных  чисел  (особенно  отрицательных)  и  повторения 
правил  взаимосвязи  компонентов  и  результатов  действий 
сложения  и  вычитания,  полезно  выполнить  запись  решения 
некоторых  уравнений.

Например: 
а)  –3,6 + а = 0;  е) х + (–4,5) = 0;  в)  7,8 – у = 0;

а = 0 – (–3,6);  х = 0 – (–4,5);  y = 7,8 – 0; 
а = 3,6;  х = 4,5;  у = 7,8.

№ 555  учащиеся  выполняют  самостоятельно  (1-й  стол-
бец)  и  проверяют  результаты  друг  друга,  обмениваясь  тетра-
дями  в  парах.

Затем учитель предлагает записать в тетради сумму чисел 
в № 553 (а). Одновременно  выполняется запись на доске:

–3,6 + 2,4 + (–8,4) + 0 + (+3,6) + (–1,2).
Чтобы  познакомиться  с  определением  нового  понятия, 

дети открывают учебник и читают текст на с. 125, а затем за-
писывают выражение на доске в виде алгебраической суммы:

–3,6 + 2,4 – 8,4 + 0 + 3,6 – 1,2.
После  записи  алгебраической  суммы  следует  ещё  раз 

уточнить, какие числа являются слагаемыми (–3,6; 2,4; –8,4; 
0;  3,6;  –1,2).

–  Какие  из них являются положительными  числами?
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–  Какие  из них являются отрицательными?
Важно, чтобы дети поняли, что знак, стоящий перед чис-

лом, относится к этому  числу.
–  На  предыдущих  уроках  мы  узнали,  что  для  рацио-

нальных  чисел  выполняется  переместительное  и  сочетатель-
ное  свойства  сложения.  Как,  используя  эти  свойства,  можно 
найти  значение данной суммы?  –  спрашивает учитель.

Предложения  учащихся  обсуждаются.  Например,  –3,6 
и  3,6  –  противоположные  числа,  их  сумма  равна  нулю.  Те-
перь можно сложить отрицательные числа (–8,4 – 1,2 = –9,6) 
и  к  полученному  результату  прибавить  2,4.  Получаем: 
–9,6 + 2,4 = –7,2.

№ 553 (б)  ученики  записывают  в  виде  алгебраической 
суммы  и вычисляют  результат.

Затем  приступают  к  фронтальному  обсуждению  № 556. 
Ответ  Миши  отличается  от  ответа  Маши  тем,  что  Миша  за-
писал положительные  числа  без  знака  «+».

№ 557 и № 558 (а–в) шестиклассники выполняют само-
стоятельно  с последующей  проверкой.

В  этот  же  урок  или  в  домашнюю  работу  включаются 
№ 559, 560.

На дом: № 553 (в, г),  555  (2  столбец),  558 (г–е).

УРОК 15. ЗАДАНИЯ  561–567

Цель. Научить  шестиклассников  записывать  алгебраиче-
скую  сумму  и вычислять  её  значение.

После  проверки  домашнего  задания  ученики  выполняют 
самостоятельно  в тетрадях № 561  по  вариантам.

1-й вариант: а)–в), 2-й вариант: г)–е).
Перед  самостоятельной  работой  педагог  советует  уча-

щимся прочитать правило на с. 125  (вслух) и назвать пункты 
задания,  в  которых  сумма  чисел  равна  отрицательному  чис-
лу  (а)–г));  положительному  числу (д), е)).  Результаты  само-
стоятельной работы проверяются  фронтально.

Начать обсуждение № 562  можно  с  вопроса:
–  Верно  ли  утверждение,  что  значение  всех  сумм  будет 

положительным числом?
Ученики анализируют каждое выражение, обращаясь к пра-

вилу сложения чисел с разными знаками, и делают вывод.
После  этого  вслух  читается  задание.  Учитель  выясня-

ет,  какие  из  слагаемых  нужно  заменить  противоположным 
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числом (положительные). Школьники записывают равенства 
в  тетрадях.  Проверка  осуществляется  фронтально.

В  № 563  проверяется,  как  школьники  усвоили  правила 
сложения  рациональных  чисел  и  понятие  «алгебраическая 
сумма». Полезно задать  шестиклассникам  такие  вопросы:

–  Какие  числа  складывают  в  первой  строке  пункта  а)? 
(128,3  и –75,6)

–  Почему  сумма  в  первой  строке  равна  положительному 
числу 52,7?

–  Какие  числа  складывают  в  третьей  строке?  (–75,6 
и 128,3)

–  В  каких  строках  пункта  а)  использовано  перемести-
тельное свойство сложения?

Аналогично  организуется  деятельность  учащихся  при 
выполнении  пункта  б).  Важно,  чтобы  ученики  поняли,  что 
знак  перед  числом  относится  к  этому  числу,  и  с  данными 
числами выполняется  сложение.

№ 564  (1й столбец)  можно  использовать  для  самостоя-
тельной работы.

При  выполнении  № 564 ученики  повторяют  разряды 
в  десятичной  системе  счисления  и  правила  сравнения  раци-
ональных чисел.

Например, а) 4,15 … 4,0152 (оба числа положительные, це-
лые части равны; сравниваем десятые: слева 1 десятая, спра-
ва 0  десятых;  ставим  знак сравнения);

б)  –4,015 … –4,0152: оба – числа отрицательные; чем боль-
ше модуль отрицательного числа, тем меньше отрицательное 
число;  уравняем  количество  знаков  после  запятой  в  каждой  
дроби  и  запишем  нуль  в  разряде  десятитысячных  (получим 
–4,0150); модуль числа –4,0150 меньше модуля числа –4,0152, 
значит, –4,015  > –4,0152.

№ 565 (1й столбец) – самостоятельно в тетрадях. Пред-
варительно  следует  обсудить  на  доске  выражение  из  пункта 
б) 1,6 – (–2) – (–8) – (+5) и уточнить, что запись –(–2) озна-
чает, что нужно записать число, противоположное числу –2, 
то  есть –(–2) = 2.

Запись выражения 1,6 – (–2) – (–8) – (+5) в виде алгебра-
ической суммы  будет  выглядеть так:  1,6 + 2 + 8 – 5.

В  № 566 (а, в)  советуем  воспользоваться  переместитель-
ным  свойством  сложения  и  сначала  упростить  данное  выра-
жение:

4,8 – х + 1,2 + у – 2,1 = 3,9 – х + у.
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Затем нужно подставить  вместо х и у их  значения:
а)  3,9 – 1,9 – 3 = –1;  в) 3,9 – (–1,9) – 3 = 2,8.
№ 567  обсуждается  фронтально.  Назвав  корень  уравне-

ния, учащиеся осуществляют  устную  проверку:
а)  х = 385; 385 – 385 = 0;  г)  y = –17,2;  –17,2 + 17,2 = 0;
в) a = –8,3; –8,3 + 8,3 = 0;  б)  х = –15,4; –15,4 + 15,4 = 0;
д)  а = 14,5; –14,5 + 14,5 = 0;  з)  b = 9,7;  9,7 – 9,7 = 0;
ж) х = 16,9; 16,9 – 16,9 = 0;   е)  х = –6; –10 – (–6) = –10 + 6 = –4;
и) с = –20; –20 + 18 = –2.

Если  шестиклассники  испытывают  затруднения,  напри-
мер,  при  выполнении  пункта  г),  то  данное  уравнение  луч-
ше  записать  в  таком  виде  y + 17,2 = 0  (это  можно  сделать  
на  доске).

На дом: № 564  (2 столбец), 566 (б, г).

УРОК 16. ЗАДАНИЯ  568–573

Цель. Сформировать  умение  находить  длину  отрезка  на 
координатной прямой.

После  проверки  домашней  работы  можно  приступить 
к изучению нового  материала.

Учитель  изображает  на  доске  координатную  прямую,  от-
мечает  на  ней  две точки,  например:

а) A (–3); B (6);  б) C (–8); D  (1); в) K  (–9); M  (–2);
и  спрашивает,  чему  равно  расстояние  между  данными  точ-
ками.  Ученики  легко  справляются  с  этим  заданием,  подсчи-
тав число единичных  отрезков  между точками.

–  Предположим, что даны точки с координатами A(–174) 
и B(120). Как найти расстояние между ними? – интересуется 
учитель.

Как  показывает  практика,  большинство  детей  справля-
ется  с  этой  конкретной  задачей  и  обычно  рассуждают  так: 
точка A(–174) находится от начала отсчёта на расстоянии 174 
единичных  отрезка,  а  точка  B(120)  находится  от  начала  от-
счёта  на  расстоянии  120  единичных  отрезков.  Чтобы  найти 
расстояние  между  точками A и  B,  надо  сложить  расстояние 
от точки A до начала отсчёта и расстояние от точки B до на-
чала отсчёта.

–  Для  данной  конкретной  задачи,  –  говорит  учитель,  – 
можно  согласиться  с  предложенным  способом,  так  как  он 
приводит  к  правильному  результату.  А  если  нужно  найти 
расстояние  между точками A(500)  и B(300)?
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Можно воспользоваться  схемой:

300

0 B                             A

500

Складывая  расстояния  от  каждой  из  двух  точек  до  нача-
ла отсчёта, дети обнаруживают, что получается неверный от-
вет, и предлагают  из  большей  координаты вычесть меньшую  
(500 – 300 = 200).

Полезно  выяснить,  можно  ли  воспользоваться  этим  спо-
собом  при  нахождении  расстояния  между  точками A (–174) 
и B (120):

120 – (–174) = 120 + 174 = 294.
Целесообразно  рассмотреть  пример,  когда  координатами 

обеих  точек  являются  отрицательные  числа,  и  после  этого 
познакомиться со способами, предложенными Мишей и Ма-
шей  в  № 568,  и  обсудить  их.  Затем  дети  читают  правило  на 
с. 128  и  выполняют  упражнения  (а–г),  пользуясь  правилом 
и рассуждая, как  Маша.

Для  самостоятельной  работы  на  уроке  рекомендуем 
№ 569 (1 столбец), № 570 (1 столбец), № 572 (1 столбец),  
№ 573 (1 столбец).

При  проверке  результатов  самостоятельной  работы  реко-
мендуем  комментировать  полученные  результаты,  ссылаясь 
на  правила и определения.

На дом: № 568 (д, е), 569  (2 столбец).

УРОКИ 17–20.  ЗАДАНИЯ  574–602

Цель. Совершенствовать умения складывать и вычитать ра-
циональные числа, записывать данные выражения в виде алге-
браической суммы, а также повторить ранее изученный материал.

На выполнение № 574–602 отводится 4 урока. Ориенти-
руясь  на  указанные  номера  и  методические  рекомендации, 
данные к предшествующим урокам, учитель планирует и ор-
ганизует  работу учащихся.

Желательно на одном из уроков выполнить самостоятель-
ную  работу  с  последующим  фронтальным  обсуждением  по-
лученных результатов,  ориентируясь на № 569, 570, 572.

Советуем  в  домашнюю  работу  включать  только  те  зада-
ния  (или  пункты заданий), которые  обсуждались на  уроке.
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УРОК 21. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 6

Цель. Проверить:  усвоение  понятий  «противоположные 
числа», «модуль числа», «алгебраическая сумма»; умения  срав-
нивать, складывать и вычитать рациональные числа, строить 
точки  с  заданными  координатами  на  координатной  прямой.

Примерное содержание контрольной работы № 6

Вариант I 

1.   Начерти координатную прямую с единичным отрезком 
в  2  клетки.  Отметь  на  ней  точки,  соответствующие:  
а)  |2,5|;  б)  |–3|.

2.   Запиши  число  3,7  в  виде  суммы:  а)  двух  положитель-
ных чисел; б) положительного и отрицательного чисел.

3.   Запиши данные  числа  в  порядке  убывания:   
0,4; –1,7;  –8; 6,4; –9,2; 13;  9,8; –5.

4.   Запиши  каждое  выражение в виде  алгебраической 
суммы  и вычисли её  значение:   
а)  5,8 + (–6) + 4 – (–8) + (–1,2); 
б)  –9 + (–14 + (–1,2) + 4,2 – (–20).

5.  Вычисли:

а)  5,6 – (–1,3);  б)  15 – 21;  в)  16 + (– 1 â  
2 );

г)  –4 1 â  
2

 – 6 1 â  
2

;  д)  –6,7 – 5,3;  е)  –3 + (– 3 â  
4 ).

6.   Найди  значение выражения: 
а)  |12,7| – 3,7 + (–2); 
б)  1,4 · |–2| + |–3| · |–8|. 

7.   Реши уравнение: 
а)  5 · х = |–20| = 45; 
б)  |–3| · y = 81.

8.   Сравни числа: 
а)  3,78 ... 3,781;   б)  –1,4 ... 0,2; 
в)  –6,21 ... –8,1;  г)  7,583 ... 7,5931.
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Вариант II

1.  Начерти координатную  прямую  с  единичным отрез-
ком в  3  клетки. Отметь  на  ней  точки,  соответствую-
щие:   

а)  |3|;  б)  |
|
|
–12 â  

3
|
|
|
.

2.  Запиши  число 7,2 в виде  суммы: а) двух положи-
тельных чисел;  б)  положительного и отрицательного 
чисел.

3.  Запиши данные  числа  в  порядке  убывания:   
0,2; –1,4;  –9; 5,4;  –8,7; 16; 10,7; –6.

4.   Запиши  каждое  выражение в виде  алгебраической 
суммы  и вычисли её  значение:   
а)  8,5 + (–7) + 9 – (–4) + (–5,6); 
б)  –10 + (–12 + (–2,1) + 0,1 – (–23).

5.  Вычисли:

а)  6,5 – (–2,1);  б)  17 – 20;  в)  19 + (– 1 â  
4 );

г)  –7 1 ââ  
2

 – 3 1 ââ  
2

;    д) –7,6 – 3,4;  е)  –9 + (– 1 â  
2 ).

6.  Найди  значение выражения: 
а)  |–9,3| – 1,2 + |–4|; 
б)  2,3 · |–3| + |–4| · |–5|. 

7.   Реши уравнение: 
а)  7 · х = |–12| = 54; 
б)  |–6| · y = 42.

8.   Сравни числа: 
а)  6,21 ... 6,211;   б)  –2,5 ... 0,1; 
в)  –9,43 ... –2,3;  г)  4,264 ... 4,2643.

УРОК 22. АНАЛИЗ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  № 6
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§ 15. Умножение и деление рациональных чисел
10 часов,  задания 603–665

В результате изучения темы учащиеся  усвоят  правила 
умножения  рациональных  чисел  с  одинаковыми  и  разными 
знаками,  правила  деления  рациональных  чисел  с  одина-
ковыми  и  разными  знаками,  правила  записи  отрицатель-
ных  обыкновенных  дробей;  уточнят  представления  о  ра-
циональных  числах;  повторят  ранее  изученные  понятия: 
«противоположные  числа»,  «модуль»,  «взаимно  обратные 
числа»,  правила  умножения  и  деления  обыкновенных  и  де-
сятичных  дробей,  свойства  умножения  (переместительное, 
сочетательное,  распределительное),  степень  числа  и  др.;  
приобретут  опыт  их  использования  при  выполнении  раз-
личных  заданий.

УРОК 23. ЗАДАНИЯ  603–606

Цель. Познакомить  учащихся  с  правилами  умножения 
рациональных чисел.

Урок  можно  начать  с  самостоятельной  работы  в  фор-
ме  математического  диктанта.  Учитель  предупреждает,  что 
во  время  диктанта  не  нужно  выполнять  вычисления.  Надо 
только  подбирать  соответствующие  числа  и  записывать  тре-
буемые  выражения  одно  под  другим,  чётко  соблюдая  нуме-
рацию. Ребята нумеруют в тетрадях 10 строчек. Педагог дик-
тует:  «Запишите выражением:

1)  произведение  двух  натуральных  чисел;
2)  произведение целого отрицательного и целого положи-

тельного чисел;
3)  произведение  двух  положительных  обыкновенных 

дробей;
4)  произведение  положительной  и  отрицательной дроби;
5)  произведение  целого  положительного числа и числа 1;
6)  произведение  положительной  дроби и  числа  0;
7)  произведение  целого  отрицательного числа и числа 1;
8)  произведение  отрицательной дроби и  числа  0;
9)  произведение  двух  целых  отрицательных  чисел;
10)  произведение  двух  дробных  отрицательных  чисел».
Результаты математического диктанта проверяются фрон-

тально.
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Дети  читают  записанные  в  тетрадях  выражения,  неко-
торые  из  них  переносятся  на  доску.  Учитель  обращается 
к классу:

–  Значения каких  выражений мы уже умеем  вычислять?
Вполне  возможно,  что  некоторые  ученики  найдут  зна-

чения  во  всех  десяти  пунктах.  (Прочитали  правило  в  учеб-
нике  или  узнали  об  этом  у  родителей  и  т. д.)  Можно  обсу-
дить,  в  каком  классе  они  научились  вычислять  значения  тех 
или  иных  выражений.  Например:  в  начальной  школе  или 
в 5  классе.

–  Какие случаи умножения ещё не рассматривали в школе?
Шестиклассники  отвечают,  на  доске  обводятся  номера  2, 

4, 7, 8, 9, 10. Полезно задать и такой вопрос: «Как называют-
ся  числа,  которые  использовались  при  записи  выражений?»  
(Рациональные числа.)

–  Сегодня  мы  познакомимся  с  правилами  умножения 
рациональных  чисел, –  сообщает  педагог.

Ребята  открывают  учебники  на  с. 134  и  читают  первое 
правило:  «Произведение  двух  рациональных  чисел  одного 
знака  положительно,  а  произведение  двух  рациональных  чи-
сел разных знаков –  отрицательно».

Для  понимания  этого  правила  следует  вернуться  к  запи-
сям на доске, начав с известных детям случаев умножения 1), 
3),  5),  6),  а  затем  перейти  к  случаям  2),  4),  9),  10)  и  проана-
лизировать их с точки зрения прочитанного правила.  (Учеб-
ники закрыты.)

–  Давайте  попробуем  сформулировать  это  правило  для 
умножения  двух  отрицательных  чисел,  используя  понятие 
«модуль», – предлагает учитель.

В  результате  обсуждения  формулируется  правило:  «Про-
изведение  двух отрицательных  чисел  …  и т. д.»

–  Теперь  попытаемся  сформулировать  правило  ум-
ножения  чисел  с  разными  знаками,  используя  понятие  
«модуль».

После  обсуждения  предложенных  формулировок  учащи-
еся открывают учебник и читают второе и третье правила на 
с. 134.

–  Применим  сформулированные  правила  к  вычислению 
произведений.

№ 604  выполняется  устно.  Ученики  читают  выражение, 
комментируют  каждое  число  в  нём  и  называют  результат. 
Например, а) 8 · 7, 8 и 7 имеют одинаковые знаки, это целые 
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положительные (натуральные) числа, перемножаем их, поль-
зуясь  таблицей  умножения,  или  перемножаем  их  модули; 

в  произведении  1 â  
3

 · (– 1 â  
4 )  первый  множитель  –  положитель-

ное  дробное  число,  второй  –  отрицательное  дробное  число. 
Множители  имеют  разные  знаки,  записываем  в  результа-
те  знак  «минус»  и  перемножаем  модули  множителей.  И  т. д.
Пункт  б)  школьники  самостоятельно  записывают  в  тетра-
дях, результаты проверяются  фронтально.

Аналогично  организуется  работа  с  № 605.  Рекомендуем 
вынести  на  доску  пункты д)  (–2)3 · 32 … 0;  и е)  (–4)2 · 23 … 0, 
так как они могут вызвать затруднения у детей. При обсужде-
нии следует выполнить на доске такие записи: д)  (–2) · (–2) ·  
· (–2) · 3 · 3 … 0;  е)  (–4) · (–4) · 2 · 2 · 2 … 0,  вспомнить  опре-
деление  степени  числа  («Математика»,  5  класс;  произведе-
ние  a · a · a · … a,  в  котором  n  множителей,  можно  записать 
в  виде  выражения  an)  и  обратить  внимание  учащихся  на  то, 
что  число  a  может  быть  как  положительным,  так  и  отрица-
тельным.

№ 606  сначала  обсуждается  фронтально.  Дети  самостоя-
тельно  выбирают  выражения,  соответствующие  условию  за-
дания,  и  комментируют  их.  Обычно  ни  у  кого  не  вызывает 
сомнения знак в пункте а), так как слева число положитель-
ное, а  справа  – отрицательное.

Все  остальные  случаи  требуют  более  сложных  рассужде-
ний. Например, в пункте г) слева и справа получаем отрица-
тельные  числа,  из  двух  отрицательных  чисел  больше  то,  мо-
дуль  которого  меньше,  поэтому  надо  провести  рассуждения, 

не  обращая  внимания  на  знаки:  слева  число  65 â  
8

  умножают  

на  1 â  
2

,  то  есть  находят  1 â  
2

  его  часть.  Значит,  число  65 â  
8

  умень-

шается в 2 раза. Справа это же число 65 â  
8

 увеличивается в 1,5 

раза.  Отсюда  следует,  что  модуль  выражения  справа  больше, 
чем модуль выражения  слева.

Значит, –65 â  
8

 ·  1 â  
2

 > –65 â  
8

 · 11 â  
2

.

Аналогичные рассуждения нужно выполнить в пункте е). 
В  пунктах  д) и  в)  возможно  сравнить  выражения,  пользу-
ясь  прикидкой  результата.  Если  же  ученики  испытывают 
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трудности  в  проведении  рассуждений,  они  вычисляют  зна-
чения  выражений  слева  и  справа  и  сравнивают  полученные  
результаты.

На дом: № 603,  608.

УРОК 24. ЗАДАНИЯ  607–614

Цель. Создать  дидактические  условия  для  усвоения  ше-
стиклассниками  правил  умножения  рациональных  чисел 
и  для  повторения  правил  сложения  (вычитания)  рациональ-
ных  чисел.

Обращаем  внимание  учителя  на  то,  что  ранее  изученный 
материал  учащиеся  повторяют  в  процессе  изучения  нового. 
Система  заданий,  предложенных  в  учебнике,  способствует  
организации такого  повторения.

После  фронтальной  проверки  домашнего  задания  устно 
выполняется  № 609.  Советуем  напомнить  детям  о  возмож-
ности  использования  переместительного  и  сочетательного 
свойств умножения.  Например:

а) (–12) · (–7) · (–4) · 5,2 · 2,5 < 0; в) –2 · (–1,4) · (–3,7) · (–6) > 0. 

       –       +          +                      +

В  случае  необходимости  можно  оформить  эти  записи  на 
доске.

№ 610 – для  устной работы в парах.
№ 611 (а–в) –  для  письменной  самостоятельной  работы 

с последующей  фронтальной проверкой.
№ 612  –  для  самостоятельного  выполнения,  после  ко-

торого  полученные  результаты  комментируются.  Например: 
а)  между  числами  –11  и  –7  расположены  целые  числа  –10, 
–9,  –8.

 –11  –10   –9     –8     –7    –6    –5    –4     –3   –2    –1     0        1

Запись в  тетрадях –10 · (–9) · (–8) = –720.

Из  № 607  рекомендуем  выполнить  и  обсудить  в  классе 
пункты в), е), и).

При  выполнении  № 613 (а, б, г)  учащиеся  повторяют  по-
нятия «алгебраическая сумма» и «степень числа». Пояснение 
может  быть  таким:  а) в  скобках  дана  сумма  отрицательных 
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чисел,  поэтому  результат  –  отрицательное  число.  При  умно-
жении чисел с одинаковыми знаками получаем положитель-
ное число,  т. е. произведение  будет  со  знаком +.

По  усмотрению  учителя  значения  выражений,  записан-
ных  в неравенстве  слева, можно вычислить.

№ 614  –  самостоятельная  работа  в  тетрадях.  Варианты 
выносятся на  доску и обсуждаются.

На дом: № 611 (г–е),  613 (в, д, е)  –  вычислить  значения 
выражений.

УРОК 25. ЗАДАНИЯ  615–620

Цель. Создать  дидактические  условия  для  усвоения  ше-
стиклассниками  правила  умножения  рациональных  чисел 
и  повторения  свойств  умножения  (переместительного,  соче-
тательного и распределительного).

При  выполнении  № 616  повторяются  правила  ум-
ножения  десятичных  дробей  на  10,  100,  сложения  чи-
сел  с  разными  знаками  и  сложения  отрицательных  чисел.  
Задание  выполняется  в  тетрадях  самостоятельно,  затем  об-
суждается.  В  пункте  г) к  каждому  предыдущему  числу  при-
бавляется  –2:

1,4 + (–2) = –0,6;  –0,6 + (–2) = –2,6;  –2,6 + (–2) = –4,6.
В  № 617  повторяется  правило  умножения  десятичных 

дробей на 10, на 100, на 1000. Школьники приобретают опыт 
умножения  чисел  с разными и одинаковыми знаками.

№ 618  учащиеся  выполняют  в  парах,  выбирая  верные 
высказывания.  В  процессе  фронтального  обсуждения  дети 
обосновывают  свой  выбор.  Например: а) это  верное  выска-
зывание,  при  обосновании  ученики  ссылаются  на  правило: 
«Чтобы  сложить  числа  с  одинаковыми  знаками,  надо  сло-
жить их модули, и перед полученным результатом поставить 
их  общий  знак».  В  пункте  д)  достаточно  привести  пример 
суммы  чисел  разных  знаков,  значение  которой  больше  нуля  
(–2 + 5 = 3, 3 > 0).

В  пункте г)  –  неверное  высказывание,  при  обосновании 
ученики  ссылаются  на  правило  умножения  рациональных 
чисел разных знаков.

В  № 619  учащиеся  повторяют  определения  противопо-
ложных  и  обратных  чисел.  Учитель  может  дополнить  зада-
ние,  предложив  ребятам  найти  сумму  и  произведение  двух 
(трёх, четырёх) чисел  или  разность  двух  чисел.
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На  этом  же  уроке  внимание  шестиклассников  акценти-
руется  на  том,  что  умножение  рациональных  чисел  облада-
ет  переместительным,  сочетательным  и  распределительным 
свойствами  (правила  на  с. 138).  Ученики  вспоминают  фор-
мулировку  свойств  и  самостоятельно  выполняют  в  тетрадях 
№ 620 (а, б)  делая  необходимые  записи  и  вычисляя  значе-
ния некоторых выражений по указанию учителя. Эту работу 
можно продолжить  дома.

На дом: № 620 (в, г), 607.

УРОК 26. ЗАДАНИЯ  621–626

Цель. Сформировать  умение  вычислять  значения  выра-
жений с рациональными  числами.

После  проверки  домашнего  задания  учитель  предлагает 
детям  обсудить  № 623  в  парах,  полученные  результаты  – 
фронтально.  Задание  используется  для  доказательства  пере-
местительного свойства сложения.

Поэтому желательно будет напомнить учащимся, что знак 
«–»  (минус)  перед  числом  относится  к  этому  числу,  так  как 
при записи числовых выражений мы пользуемся алгебраиче-
ской суммой.

В  тетрадях дети могут  сделать такие  записи:
а)  0,7 – 1,2 = 0,7 + (–1,2) = –1,2 + 0,7;

в)  1 â  
4

 –  1 â  
8

 =  1 â  
4

 + (–1 â  
8

) = –1 â  
8

 +  1 â  
4

;

е)  –3 â  
8

 –  5 â  
16

 = (–3 â  
8

) + (– 5 â  
16

) = (– 5 â  
16

) +  (–3 â  
8

) = – 5 â  
16

 –  3 â  
8

.

№ 624 обсуждается  фронтально.  Выражение г) выносим 
на  доску  –(–(–(–2,3 · 0,1))).  Учащиеся  комментируют:  про-
изведение  –2,3 · 0,1  –  отрицательное,  перед  ним  стоит  знак 
«–»,  значит,  надо  записать  число,  ему  противоположное,  то 
есть  со  знаком  «+».  Но  перед  этим  положительным  числом 
стоит  минус,  значит,  противоположное  число  будет  отрица-
тельным.  А  перед  этим  числом  опять  стоит  «минус».  Значит, 
результат  будет  положительным.  Ответ: 0,23.

№ 625, 626 для  самостоятельной  работы с последующим 
обсуждением,  в  котором  принимает участие  весь  класс.

На дом: № 621, 622,  623 (б, в, е).
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УРОК 27. ЗАДАНИЯ  627–632

Цель. Познакомить  учащихся  с  правилами  деления  раци-
ональных  чисел.  Создать  дидактические  условия  для  понима-
ния  и  приобретения  опыта  в  вычислении  значений  выраже-
ний,  содержащих  деление рациональных  чисел.

После  проверки  домашнего  задания  учитель  предлага-
ет  детям  № 627.  Учащиеся  вспоминают  правила  умножения 
рациональных  чисел.  Записывают  соответствующие  им  ра-
венства.  Можно  открыть  учебники  на  с. 134,  где  приведены  
эти правила.

Обобщая  высказывания  детей,  учитель  напоминает  им 
о том, что разделить число a на число b, значит, найти такое 
число c, которое  при умножении  на b  даст число a.

Советуем  выполнить  на  доске  запись a : b = c  и  расста-
вить соответствующие  знаки.

1) a : b = c; 3) a : b = c;
+  +  +  +  –  –

2) a : b = c; 4) a : b = c.
– –  + – +  –

№ 628 (а–е)  школьники  выполняют  самостоятельно 
в  тетрадях.  Важно  обратить  их  внимание  на  последователь-
ность выполняемых  операций:

1)  сначала надо  определить знак результата;
2)  затем разделить модуль делимого  на  модуль делителя.
Результаты  самостоятельной  работы  проверяются  фрон-

тально.
Аналогично организуется деятельность учащихся при вы-

полнении № 630 (б, в).
После  чтения  № 631  шестиклассники  сначала  анализи-

руют  пары  выражений,  выбирают  ответы  на  поставленный 
вопрос,  затем  эти  ответы  обсуждаются  фронтально.  Пра-
вильные  ответы: 1), 3), 4), 5).

Пункт  2)  не  подходит,  т. к.  во  втором  выражении  первой 
и  третьей  пары  делимое  больше  делителя.  Затем  ученики 
анализируют ответы Миши, который записал частное в виде 
дроби,  и  ответы  Маши,  которая  считает,  что  значения  вы-
ражений в каждой паре одинаковы. Отвечая на вопрос: «Как 
рассуждала Маша?», учащиеся отмечают, что в первой и вто-
рой  дробях  числители  и  знаменатели  имеют  разные  знаки, 

поэтому перед  дробью можно поставить знак минус: –5 â  
9

.
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Наиболее  трудной  для  шестиклассников  является  вторая 
часть  правила  на  с. 141.  Поэтому  рекомендуем  записать  на 

доске дробь –5 â  
9

 и,  следуя  правилу,  поменять в  ней  знаки:

а)  перед  дробью и в числителе, получим  –5 â â  
9

;

б)  перед  дробью и в  знаменателе, получим  5 â â  
–9

.

Таким образом,  –5 â  
9

 = –5 â â  
9

 =  5 â â  
–9

.

Выполнение № 632 позволяет выяснить, кто из учащихся 
понял  новое  правило.  Поэтому  лучше,  если  в  этом  задании 
они  сначала  самостоятельно  отметят  пары  равных  дробей. 
Правильные ответы:

1) Знак поменяли в числителе и знаменателе, дробь –7 â â  
15

 не 

изменилась,  значит,  – 7 â â  
15

 =  7 â â â  
–15

.

2) Знак  поменяли  перед  дробью,  в  числителе  и  знамена-
теле.  Дроби  не равны. 

3)  Знак  поменяли  перед  дробью и в числителе: –5 â  
9

 = –5 â â  
9

.

4)  Знак поменяли перед дробью и в числителе: ––3 â â  
6

 =  3 â  
6

 =  1 â  
2

.

5) Знак поменяли в числителе и в знаменателе: –3 â â  
–6

 =  3 â  
6

 =  1 â  
2

.

6) Знак поменяли перед дробью, в числителе и в знамена- 
теле.  Дроби  не равны.

На дом: № 628 (ж–к),  629, 630 (а).

УРОК 28. ЗАДАНИЯ  633–639

Цель. Создать  дидактические  условия  для  приобретения 
детьми опыта в  замене  знака в отрицательной дроби.

После  проверки  домашней  работы  задания а), г), ж), к) 
№ 633  выносятся на  доску  и обсуждаются фронтально.

Например:

а)  3 + –1 â â  
7

 = 3 – 1 â  
7

 = 26 â  
7

 (знак минус в числителе дроби, его 

можно поставить перед дробью, тогда знак действия изменится);

г)  3 +  1 â â  
–7

 = 3 –  1 â  
7

 = 2 6 â   
7

  (знак  минус  в  знаменателе  дроби, 

его  можно  поставить  перед  дробью,  тогда  знак  действия  из-
менится);
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ж)  б) 3 – –1 â â  
7

 = 3 +  1 â  
7

 = 3 1 â   
7

 (знак минус в числителе дроби,  

его  можно  поставить  перед  дробью,  тогда  знак  действия  из-
менится);

к) 3 –  1 â â  
–7

 = 3 +  1 â  
7

 = 31 â   
7

  (знак  минус  в  знаменателе  дроби, 

его  можно  поставить  перед  дробью,  тогда  знак  действия  из-
менится).

Пункты б), д), з), л) выполняются в тетрадях самостоятельно.
№ 634.  Ученики  самостоятельно  выбирают  равные  дро-

би.  Результаты  работы  обсуждаются.  Ответы  учащихся  луч-
ше вынести на доску. Обосновывая свой выбор, они прогова-
ривают  правило, данное на  с. 141.

Аналогично  организуется  деятельность  класса  при  вы-
полнении № 636, 637, 638.

В  № 639  ученики  упражняются  в  сложении  и  делении 
рациональных  чисел  и  выполняют  преобразования  полу-
ченных дробей, пользуясь правилом на с. 135, а  также повто-
ряют  ранее  изученные  вопросы:  запись  неправильной  дроби 
в виде  смешанного числа, деление  десятичных  дробей.

Например:

а)  –9 + 5â â  â  â  â ââ 
4

 = –4 â â  
4

 = –1;

е)  –10,7 – 6,1â â  â  â  â â â ââ â ââ â 
2,1

 = –16,8â â â â â  
2,1

 = –  16,8ââ â â â  
2,1

 = 8;

к)  –5,1 – 1,9â â  â  â  â â â â ââ â 
–2

 =  –7â â â â 
–2

 =  7 â   
2

 = 31 â   
2

  и т. д.

На дом: № 633 (в, е, и, м),  635 (в, е, и, м), 639 (ж–м).

УРОКИ 29–32. ЗАДАНИЯ  640–665

Цель. Создать  дидактические  условия  для  приобретения 
детьми  опыта  выполнения  действий  с  рациональными  чис-
лами.

На  работу  с  указанными  выше  заданиями  отводится 
4  урока.  Рекомендуем  выполнение  каждого  задания  начи-
нать    с  самостоятельной  работы  учащихся.  Это  позволит 
выяснить,  как  ученики  усвоили  материал,  какие  вопросы 
вызывают у них затруднения, на чём следует акцентировать 
их  внимание  при  обсуждении  результатов  самостоятельной 
работы.
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Советуем задавать на дом только те номера заданий, кото-
рые  обсуждались  в  классе.  Для  этого  часть  пунктов  задания 
включается  в  классную  работу,  а  остальные  –  в  домашнюю.

Каждое  из  заданий  № 640–665  создаёт  условия  для  це-
ленаправленного  повторения  ранее  освоенного  программ-
ного  материала,  именно  поэтому  в  процессе  обсуждения 
полученных  результатов  советуем  обращать  внимание  на 
корректное  использование  терминологии  и  правил  действия 
с рациональными  числами.

№ 651, 658 –  для  работы  в  парах.
Подбирая задания к уроку, следует ориентироваться на их 

последовательность  в  учебнике,  выполняя  на  каждом  уроке 
не более шести номеров. Продумывая организацию деятель-
ности  учащихся,  учитель  может  пользоваться  методически-
ми  рекомендациями,  данными  к  предшествующим  урокам.

На  с. 146  дано  определение  рационального  числа,  для  по-
нимания которого  нужно  выполнить № 661, 662.

УРОК 33. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 7

Цель. Проверить  умения  выполнять  действия  с  рацио-
нальными числами.

Примерное содержание контрольной работы № 7

Вариант I

1.   Выполни умножение: 

а)  –11 · 0,01;  б)  18 â â  
39

 · (–3 1 â  
6 );  в)  –7,5 · (–2).

2.  Выполни  деление: 

а)  9,3 : (–3);  б)  – 7 â â  
18

 : (– 5 â  
9 );  в)  –3,8 : 0,1.

3.  Найди  значение выражения: 
а)  –2,5 · 4 + 3 · (–8);  б)  72 : (–9) – (–5); 
в)  –3,7 + 12 = 5,6 + 4.

4.   Запиши  каждое  из  чисел  –7,5  и  3 1 â  
2

  в  виде  суммы  двух 

слагаемых:  а)  с  одинаковыми  знаками;  б)  с  разными 
знаками.
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5. Вычисли: а) –18 – 6â â  â  â  ââ ââ â 
–2

;  б)  – 1 â  
9

 +  3 â  
7

.

6.  Запиши  число –56  в виде  произведения:  а)  двух мно-
жителей;  б)  трёх множителей.

7. Запиши  число –0,2 в виде  частного  двух чисел.

8.   Найди  значение выражения: 

а)  4 + –2â â â   
7

;  б)  6 +  5â â â   
–8

;  в)  (–2)3;  г)  –4 · |–5|.

Вариант II

1.   Выполни умножение: 

а)  –3 5 â  
9

 ·  3 â  
8

;  б)  0,23 · (–4);  в)  (–2)3 · 0,1.

2.   Выполни  деление: 
а)  –8,4 : (–2);  б)  –54 : 6;  в)  –0,5 : (–0,01).

3.   Найди  значение выражения: 
а)  (–120) : (–6) + 36 : (–12);   
б)  –0,03 · 400 + (–4,8) : (–8); 
в)  –2,9 · 0 – (–75,2) + 0,2.

4.   Запиши  каждое  из  чисел  7,5  и  –4 1 â  
2

  в  виде  суммы  двух 

слагаемых:  а)  с  одинаковыми  знаками;  б)  с  разными 
знаками.

5.  Вычисли:  а)  –4,1 + 9â â  â  â  â â ââ  
–7

;  б)  –3 – 5â â  â  â  â ââ 
–2

;

6.  Запиши  число –42  в виде  произведения:   
а)  двух множителей; б)  трёх множителей.

7. Запиши  число –0,4  в виде  частного  двух чисел.

8.   Найди  значение выражения: 

а)  8 –  1â â â   
–4

;  б)  15 + –3â â â   
5

;    в)  (–3)2;  г)  |–2,5| · (–2).

УРОК 34. АНАЛИЗ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  № 7
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§ 16. Преобразование числовых и буквенных выражений
7  часов,  задания 666–712

В результате изучения темы учащиеся овладеют умени-
ями  упрощать  числовые  и  буквенные  выражения,  пользуясь 
правилами раскрытия скобок, свойствами сложения и умно-
жения  рациональных  чисел;  познакомятся  с  термином  «по-
добные слагаемые» и приобретут опыт приведения подобных 
слагаемых.

УРОК 35. ЗАДАНИЯ  666–673

Цель. Познакомить  учащихся  с  правилами  раскрытия 
скобок в  алгебраической сумме.

При  выполнении  заданий  № 666, 667, 668 школьники 
повторяют  известные  им  способы  преобразования  числовых 
выражений,  в  основе  которых  лежат  понятия  «противопо-
ложное число»  и «алгебраическая  сумма».

№ 666  обсуждается  фронтально.  Дети  поясняют,  что 
показывает  знак  «–»  перед  скобкой  (надо  записать  число, 
противоположное  числу  –18,3,  поэтому  без  скобки  запишем 
число 18,3).

При работе с № 667 и 668 ученики записывают в тетрадь 
выражения  в  виде  алгебраической  суммы  и  вычисляются  их 
значения. При фронтальной проверке комментируются толь-
ко те  выражения, в которых  допущены  ошибки.

Дальнейшую  работу  учитель  организует,  ориентируясь 
на  задание  № 669.  Рекомендуем  сначала  выписать  на  доске  
3–4 выражения  (например: а), г), д), е)) и выяснить:

–  Чем похожи  выражения  в каждой паре?
–  Чем отличаются?
–  Чему равно  значение каждого выражения?
Учащиеся  обобщают  результаты  наблюдений  и  делают 

вывод:  «Если  в  алгебраической  сумме  перед  скобками  стоит 
знак +,  то  скобки  можно убрать».

Учитель  ставит перед  классом вопрос:
–  Можно  ли  действовать  так  же,  если  в  алгебраической 

сумме  перед  скобками  стоит знак «–»  (минус)?
Ученики  высказывают  предположения,  пытаются  обосно-

вать  и  проверить  их  на  конкретных  примерах.  После  этого 
можно  открыть  учебник  и  прочитать  диалог  Миши  и  Маши 
(с. 148),  а  также правила раскрытия скобок  (с. 149).
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№ 670  обсуждается  устно  с  целью  проверить,  поняли  ли 
учащиеся  приведённые  выше  правила.

№ 671 (а–д), 672 (а–в), 673 (а, б)  выполняются  в  тетра-
дях  с  последующей  проверкой.  Проверку  результатов  само-
стоятельной  работы  желательно  осуществлять  поэтапно,  то 
есть через каждые  2–3 выражения.

Оформляя  работу  в  тетрадях,  школьники  переписывают 
данные  в  учебнике  выражения,  преобразуют  их  и  находят 
результат. Например:

№ 671 а)  –99,8 + (17 – 19,2) = –99,8 + 17 – 19,2 = –102.
Пользуясь  переместительным  и  сочетательным  свойства-

ми  сложения,  шестиклассники  сначала  устно  находят  сумму 
отрицательных  чисел  (–99,8 – 19,2),  её  значение  равно  –119, 
а  затем  складывают  положительное  и  отрицательное  числа  
17 – 119 = –102, пользуясь  соответствующим  правилом.

Дети  могут  рассуждать  и  по-другому.  Например,  снача-
ла  можно  выполнить  действие  в  скобках,  а  затем  выполнить 
сложение двух отрицательных  чисел.

–99,8 + (17 – 19,2) = –99,8 – 2,2 = –102.
Если  для  некоторых  детей  необходимы  дополнительные 

записи,  то  их можно выполнить  в  тетради.  Например,
д) 16 – (12,2 – 3) = 16 – 12,2 + 3 = 16,8;
1)  16 + 3 = 19;  2)  19 – 12,2 = 16,8.
При работе с № 673 (а) ребята сначала записывают сумму 

и  разность  данных  выражений.  Затем  преобразуют  их,  поль-
зуясь  правилами  раскрытия  скобок,  выполняют  вычисления 
и  затем  находят  значение  каждого  выражения  при  m = –0,9;  
n = 4,8. Запись в  тетрадях выглядит  так:

–3 – m + (–6 + n) = –3 – m – 6 + n = – 9 – m + n = –9 –  
– (–0,9) + 4,8 = – 9 + 0,9 + 4,8 = –3,3.

Образец  записи  можно  вынести  на  доску,  рассмотрев  её 
коллективно.

№ 673 (б)  ученики  выполняют  в  тетрадях  самостоятельно. 
На дом: № 671 (е–з), 672 (г–е), 673 (в, г).
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УРОК 36. ЗАДАНИЯ  674–679

Цель. Научить  школьников  применять  правила  раскры-
тия  скобок  для  преобразования  числовых  и  буквенных  вы-
ражений.

После  проверки  домашнего  задания  учащиеся  самостоя-
тельно решают уравнения а), б)  из № 674.

Применяя правило раскрытия скобок, они переписывают 
уравнение  а) в  таком  виде:  4,8 – х + 6,2 – 4 = 6,8.  Выполнив 
сложение чисел, получают уравнение 7 – х = 6,8, которое ре-
шают, пользуясь  соответствующим  правилом.

Аналогичная  работа  проводится  с  пунктом б).
№ 675 (а–г)  также  выполняется  самостоятельно  в  тетра-

дях.  Фронтально проверяются  только ответы.
В  № 676 (б)  учащиеся  повторяют  понятие  «модуль» 

(можно  открыть  страницу  учебника  и  вспомнить  определе-
ние) и правило  раскрытия скобок.

В  № 677  проверяется  усвоение  правил  сложения  и  вы-
читания  рациональных  чисел.  Целесообразно  сначала  пред-
ложить  учащимся  выполнить  задание  самостоятельно,  затем 
выписать  ответы  на  доске и обсудить  их.

№ 678. Сначала фронтально шестиклассники анализиру-
ют  способ  решения  данного  уравнения  Мишей.  Он  приме-
нил правило нахождения неизвестного вычитаемого, которое 
представлено  в  виде  выражения:  4,3 – х.  С  этим  способом 
учащиеся  познакомились  в  4  классе  при  решении  усложнён-
ных  уравнений.

Маша воспользовалась  новыми  знаниями (правилом рас-
крытия скобок).

Из  уравнений,  приведённых  в  № 678  после  диалога 
Миши  и  Маши,  рекомендуем  обсудить  в  классе  решения 
уравнений б), в), а  для  домашней  работы – а).

№ 679 (а, б)  –  для  самостоятельной  работы  в  тетрадях. 
Полученные ответы выписываются на доску (как верные, так 
и неверные)  и обсуждаются причины допущенных  ошибок.

На дом: № 674 (в),  676 (а),  678 (а),  679 (в, г).
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УРОК 37. ЗАДАНИЯ  680–684

Цель. Создать  дидактические  условия  для  приобретения 
учениками опыта записи буквенных выражений и их преоб-
разования.

После проверки домашней работы выполняется № 680 (е–и).  
С  записью  буквенных  выражений  с  числовыми  коэффици-
ентами  дети  познакомились  в  5  классе,  поэтому  большин-
ство  из  них  сможет  справиться  с  работой  самостоятельно. 
Остальным  учитель  оказывает  индивидуальную  помощь 
(по мере необходимости).

Ученики  переписывают  выражения  в  тетрадь  и,  подстав-
ляя значения переменных, выполняют действия с рациональ-
ными числами, используя переместительное и сочетательное 
свойства  умножения  и  правила  умножения  рациональных 
чисел.

№ 681.  В  процессе  коллективной  работы  шестикласс-
ники  называют  числовые  множители,  а  упрощение  выра-
жений  выполняют  по  вариантам:  1-й вариант  –  1  столбец,  
2-й вариант –  2  столбец.  Результаты  обсуждаются  фрон-
тально.  Если  выявляются  ошибки,  упрощение  выражений 
осуществляется  на  доске.

№ 682 (а–е)  выполняется  самостоятельно  в  тетрадях. 
Учитель  может  вынести  на  доску  ошибочные  ответы,  обна-
руженные в  некоторых  тетрадях, и обсудить  их.

№ 683.  Можно  организовать  работу  по  рядам,  а  затем 
ученики каждого ряда предъявляют упрощённые выражения 
ребятам  с  других  рядов,  которые  и  оценивают  результаты 
одноклассников.

В № 684(а–г) ученики раскрывают скобки в выражениях, 
пользуясь  распределительным  свойством  умножения.  Если 
возникают  затруднения,  советуем  вспомнить  формулировку 
этого свойства (умножение суммы на число или числа на сум-
му) и записать несколько выражений на доске. Например:

а)  –4 · (2m – n) = –4 · 2m –  4 · (–n) = –8m + 4n.

в) 1 â  
6

 · (b + a) =  1 â  
6

b +  1 â  
6

а.

При  выполнении  данного  задания  шестиклассники  по-
вторяют правила умножения  рациональных чисел.

На дом: № 680 (а–д),  682 (ж, и), 684 (д, е).
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УРОК 38. ЗАДАНИЯ  685–691

Цель. Познакомить учащихся с понятием «подобные сла-
гаемые»  и  создать  дидактические  условия  для  приобретения 
опыта приведения  подобных  слагаемых.

Ориентируясь  на  № 685,  учитель  записывает  на  доске 
пары выражений:

а)  a (5 – 3 – 8 + 2);  в) b (–10 + 4 – 5 + 1); 
5a – 3a – 8a + 2a;        –10b + 4b – 5b + b.

и обращается  к ученикам:
–  Верно  ли  утверждение,  что  значения  выражений  в  пун-

кте а) одинаковы  при любых  рациональных  значениях a?
Возникает  проблемная  ситуация.  Используя  распредели-

тельное  свойство  умножения  и  приём  аналогии,  большин-
ство учащихся даёт  положительный  ответ.

Учитель  выясняет:
–  Как  можно  преобразовать  первое  выражение  в  каждом 

пункте?
(Сложить  числа  в  скобках.  Получаем  a(–4),  но  так  как 

числовой  коэффициент  принято  писать  перед  буквенным 
множителем,  запишем  –4a.)  Аналогичные  вопросы  педагог 
задаёт  к паре  выражений из пункта в).

Ориентируясь  на  пункты  б), г),  можно  вынести  на  доску 
ещё два выражения:

б)  –23x + 4x – 9x + 4x;  г) 3m + 8m + 15m + 9m.
и  предложить  ученикам  записать  их  по-другому,  используя 
скобки  и  распределительное  свойство  умножения.  Получаем 
записи выражений  в виде  произведения  двух множителей.

Теперь  можно  прочитать  в  учебнике  определение  подоб-
ных слагаемых и правило их сложения (с. 153). Для того, что-
бы  понять  правило  и  научиться  применять  его  на  практике, 
выполняются № 686 (а–в), 687, 689 (а, б), 690.

Советуем  начинать  с  самостоятельной  работы  над  каж-
дым  заданием.  Это  позволит  педагогу  выяснить,  кто  из  ше-
стиклассников  испытывает  затруднения  в  освоении  нового 
материала,  и  скорректировать  как  свою  деятельность,  так 
и деятельность  учащихся.

Решение  уравнений  в  № 690  учащиеся  выполняют  само-
стоятельно  в  тетрадях  (1  ряд  –  а),  2  ряд  –  б),  3  ряд  –  в)), 
а  затем обсуждают полученные результаты  коллективно.

№ 691 обсуждается  фронтально.  Дети  анализируют  от-
веты  Миши  и  Маши  и  делают  вывод,  что  ошибку  допустил 
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Миша,  он  не  поменял  знаки  во  втором  и  третьем  слагаемых  
в скобках.

На дом: № 686 (г–е), 688.

УРОК 39. ЗАДАНИЯ  692–696

Цель. Научить  школьников  применять  правила  раскры-
тия  скобок  и  приведения  подобных  слагаемых  для  преобра-
зования выражений.

После  проверки  домашнего  задания  ученики  выполняют 
самостоятельно № 692 (а, б).  Предварительно советуем обсу-
дить план работы.

–  Как  будете действовать?  –  выясняет  учитель.
Примерный ответ  шестиклассников:
1)  найдём  подобные  члены и подчеркнём их;
2)  приведём подобные  слагаемые;
3)  подставим  значения  переменных;
4)  вычислим  значение выражения.
На  доску  можно  вынести  преобразования,  выполненные 

в п. а):
5x – 2a + 8x – 3a – 11x = 2x – 5a; х = –0,2; а = –0,4;
2х – 5а = 2 · (–0,2) – 5 · (–0,4) = –0,4 + 2 = 1,6.
№ 693.  Уравнения  а)–в) решаются  самостоятельно  с  по-

следующей  проверкой  результатов  работы.  Рекомендуем  вы-
полнять  проверку  каждого уравнения. Например:

а)  (3х – 9) + (5х – 4) = –7;
 3х – 9 + 5х – 4 = –7;
 8х – 13 = –7;
  8х = 6;

  х =  6 â  
8

;

  х =  3 â  
4

.

Проверка:

(3 ·  3 â  
4

 – 9) + (5 ·  3 â  
4

 – 4) =  9 â  
4

 – 9 + 15 â  
4

 – 4 = 24 â  
4

 – 13 = 6 – 13 = –7.

№ 694.  Сначала  школьники  называют  в  сумме  каждое 
слагаемое  и  его  коэффициент.  Затем  самостоятельно  упро-
щают  выражения  в  тетрадях  и  переформулируют  задание. 
(Приведи подобные  слагаемые.)

Аналогично организуется деятельность класса с № 695 а)–г).
На дом: № 687, 692 (в), 693 (г–е).
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УРОК 40. ЗАДАНИЯ  697–701

Цель. Создать  дидактические  условия  для  приобретения 
опыта в преобразовании  буквенных  выражений.

Советуем  при  выполнении  № 697–701 ориентировать-
ся  на  методические  рекомендации,  которые  даны  к  пред-
шествующим  урокам  темы.  По  своему  усмотрению  учитель 
может  предложить  детям  проверочную  работу  на  основе  за-
даний данного урока.

№ 697 (в, г) –  в классе, (а, б) –  дома.
№ 701  обсуждается  фронтально.
На дом: № 697 (а, б), 698  (2 столбец), 700  (2 столбец).

УРОКИ 41, 42. ЗАДАНИЯ  702–712

Цель. Повторить  ранее  изученный  материал  (запись 
дробных  выражений,  алгебраической  суммы,  нахождение 
части от  целого и т. д.)

После  проверки  домашнего  задания  обсуждается  № 702. 
Ученики  анализируют  записи  Миши  и  Маши  и  отвечают  
на  вопрос  задания.  (Маша  подставила  значение х в  данное 
выражение.  Миша  сначала  преобразовал  данное  выражение, 
а  потом  подставил  значение  x.)  Вывод:  можно  пользоваться 
и  одним,  и  другим  способом.  Для  данного  выражения  эти 
способы равнозначны.

Рекомендуем  после  работы  с  № 702  записать  на  доске 
различные  выражения  и  обсудить,  каким  способом  луч-
ше  пользоваться  при  вычислении  их  значений.  Например, 
нужно  найти  значение  выражения  –3x + 4–2 + 5x – 8x  при 
х = –4.  Здесь  лучше  сначала  выполнить  преобразования: 
–6х + 2,  а  затем подставить значение х: –6 · (–4) + 2 = 26.

№ 703 – для самостоятельной работы. Его успешное выпол-
нение будет свидетельствовать о том, что школьники понима-
ют, как можно получить данное выражение. В случае затруд-
нений пункт а) можно обсудить, пользуясь записью на доске:

5х – 4 â â â â â â â  
12

 = 5х â â  
12

 –  4 â â  
12

 = 5х â â  
12

 –  1 â   
3

.

Рекомендуем  из  № 704  обсудить  в  классе  два  числа:  5,4 
и  –3,8,  а  остальные  числа  включить  в  домашнюю  работу. 
Дети  самостоятельно  записывают  в  тетрадях  двойные  нера-
венства.
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№ 705  можно  выполнить  устно  или  обсудить  после  того, 
как  ученики  самостоятельно  запишут  в  тетрадях  три  пары 
чисел,  соответствующих  условию  задания.  Советуем  при 
проверке  № 704, 705, 706 воспользоваться  координатной 
прямой.

При  выполнении  № 707 учащиеся  выписывают  на  доске 
различные  пары  чисел  и  для  обоснования  своего  ответа  от-
мечают  на  координатной  прямой  точки,  соответствующие 
этим числам.

№ 708.  Работа  над  ним  покажет,  усвоили  ли  ученики 
запись  буквенных  выражений  с  коэффициентом.  В  этот  же 
урок  желательно включить  задания № 709–712.

На дом: № 703 (ж–м),  706 (б).

§ 17. Решение уравнений
9 часов,  задания  713–746

В результате изучения темы учащиеся овладеют спосо-
бами  преобразования  уравнений,  которые  связаны  со  свой-
ствами равносильности уравнений (термин «равносильность» 
не  вводится);  приобретут  опыт  решения  уравнений,  в  кото-
рых  неизвестное  находится  и  в  левой,  и  в  правой  частях  (ал-
гебраический  способ  решения  уравнений);  усовершенствуют 
умение решать  задачи  способом  составления уравнений.

УРОК 43. ЗАДАНИЯ  713–717

Цель. Обсудить  и  сформулировать  способ  преобразова-
ния  уравнений:  «если  обе  части  уравнения  умножить  или 
разделить  на  одно  и  то  же  число,  не  равное  нулю,  то  полу-
чится  уравнение,  имеющее  те  же  корни,  что  и  первое»;  фор-
мировать  умения  выполнять  преобразования  уравнений 
и решать  их, используя  данный  способ.

В  начальных  классах  дети  решают  простые  и  усложнён-
ные уравнения, в которых неизвестное находится в левой или 
правой  части  или  является  частью  одного  из  компонентов 
арифметического действия. Помимо этого младшие школьни-
ки получают возможность научиться решать арифметические  
задачи способом составления уравнений.

В пятом классе учащиеся совершенствуют умения решать 
уравнения на основе взаимосвязи компонентов и результатов 
арифметических действий (арифметический способ).
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В шестом классе расширение понятия числа предоставляет 
возможность ввести свойства равносильности уравнений, по-
зволяющих решать их алгебраическим способом. К этому вре-
мени большинство учащихся уже усвоят содержание понятий 
«уравнение»,  «корень  уравнения»,  «что  значит  решить  урав-
нение».  Свойства  уравнений  вводятся  на  основе  анализа  пар 
уравнений, в которых одно получается из другого в результате 
тех или иных преобразований.

В  начальных  классах  дети  решают  простые  и  усложнён-
ные уравнения, в которых неизвестное находится в левой или 
правой  части  или  является  частью  одного  из  компонентов 
арифметического действия. Помимо этого младшие школьни-
ки получают возможность научиться решать арифметические  
задачи  способом  составления уравнений.

В  5  классе  тема:  «Буквенные  выражения  и  уравнения» 
рассматривается во второй раз.

Учащиеся  совершенствуют  умения  решать  уравнения  на 
основе  взаимосвязи  компонентов  и  результатов  арифметиче-
ских действий  (арифметический  способ).

В  третий  раз  с  решением  уравнений  школьники  встре-
чаются  в  шестом  классе,  где  расширение  понятия  числа 
предоставляет  возможность  ввести  свойства  равносильности  
уравнений,  позволяющих  решать  их  алгебраическим  спо-
собом.  К  этому  времени  большинство  учащихся  уже  усвоят 
содержание  понятий  «уравнение»,  «корень  уравнения»,  «что 
значит  решить  уравнение».  Свойства  уравнений  вводятся  на 
основе  анализа  пар  уравнений,  в  которых  одно  получается 
из другого  в  результате тех  или  иных  преобразований.

Пары  уравнений  из  № 713  советуем  вынести  на  доску. 
Учитель предлагает сравнить уравнения в каждой паре и вы-
яснить,  каким  преобразованиям  подверглось  первое  уравне-
ние.  Шестиклассники  анализируют  уравнения  и  читают  ди-
алог  Миши и Маши  и свойство уравнений  на  с. 158.

Далее  учащиеся  выполняют  задания,  где  используется 
равносильность, но сам  термин не  употребляется.

Выполнение  № 714  позволяет  выяснить,  как  ученики 
усвоили  новый  способ  преобразования  уравнений.  (Верные 
ответы б), в)).

№ 715. Дети комментируют решения уравнений, предло-
женные  Мишей и Машей, и отвечают  на  вопросы:

–  Как  рассуждала  Маша?
–  Как  рассуждал  Миша?
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(Миша  пользовался  правилом  нахождения  неизвестного 
слагаемого,  Маша  умножала  левую  и  правую  части  уравне-
ния  на  число  3.)  Затем  уравнение а)  1-й вариант  решает, 
рассуждая  как  Маша, а 2-й вариант  –  как Миша.

Аналогично  организуется  работа  с  уравнением  в  пун-
кте  б):  1-й вариант  при  решении  рассуждает  как  Миша, 
а  2-й вариант  –  как  Маша,  то  есть  способы  решения  урав-
нений  чередуются.

№ 716 – устно. Решение уравнений а) и б) дети выполня-
ют дома, ориентируясь на уже выполненные преобразования.

При  выполнении  № 717 учащиеся  могут  действовать  по-
разному, но в результате важно, чтобы они воспользовались рас-
смотренным  на  уроке  свойством  равносильности  уравнений, 
которое  дано  в  учебнике  на  с. 160.  Например,  используя  данное 
свойство  равносильности  уравнений,  ученики  могут  решить 
каждое  уравнение,  сравнить  их  корни  и  потом  выбрать  те  урав-
нения, корни которых одинаковы. Но целесообразнее поступить 
по-другому:  сначала  сравнить  между  собой  уравнения  каждого 
столбца  и  выявить  их  сходство  и  различие,  а  также  обратить 
внимание  на  то,  что  первое  дробное  выражение  в  пункте  а)  от-
личается  от  первых  дробных  выражений  в  других  уравнениях 
первого  столбца.  Поэтому  имеет  смысл  преобразовать  первое 
уравнение,  умножив  его  левую  и  правую  часть  на  14.  После  вы-
полненного  преобразования  уравнение  пункта  а)  принимает 
вид  уравнения,  данного  в  пункте  г).  То  есть  уравнения  первого 
столбца в пунктах а) и ж) будут иметь одинаковые корни.

С  уравнениями  второго  столбца  рекомендуем  действовать 
аналогично. Во втором столбце одинаковые корни имеют урав-
нения б) и г).

На дом: № 716.

УРОК 44. ЗАДАНИЯ  718–723

Цель. Познакомить  учащихся  со  свойством  уравнений: 
«если к обеим частям уравнения прибавить одно и то же чис-
ло  или  буквенное  выражение,  то  получим  уравнение,  имею-
щее  те  же  корни».  Сформировать  умение  выполнять  преобра-
зования  уравнений  и  решать  их,  используя  данное  свойство.

Учитель  записывает  пары  уравнений  из  № 718  на  доске 
и  формулирует  первый  вопрос.  Как  показывает  практика,  
ответ на него не вызывает затруднений у учащихся. (В пункте 
а) к обеим частям уравнения прибавили –2. Возможен и такой 
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ответ:  «Из  обеих  частей  уравнения  вычли  2».  В  этом  случае 
следует напомнить учащимся об «алгебраической сумме».)

Чтобы ответить на второй вопрос, ученики самостоятель-
но  записывают  в  тетрадях  решение  первого  и  второго  урав-
нений из пункта а), открывают учебники и сравнивают свои 
записи  с  записями,  выполненными  Машей.  Первая  пара 
уравнений  обычно  не  вызывает  вопросов,  и  дети  самостоя-
тельно справляются  с  их решением.

Решение  второй  пары  уравнений  в  пункте  б) создаёт  про-
блемную ситуацию, разрешение которой требует новых знаний. 
Учитель  знакомит  шестиклассников  ещё  с  одним  свойст-вом 
уравнений  и  предлагает  им  подумать,  какое  число  или  выра-
жение  следует  прибавить  к  обеим  частям  второго  уравнения 
в  паре  б),  чтобы  неизвестное  оказалось  только  в  одной  части.

Для  проверки  понимания  прочитанного  текста  выполня-
ется  № 719.  Советуем  дать  учащимся  возможность  самосто-
ятельно  решить  уравнение а) и  только  после  этого  вынести 
его на  доску и обсудить  возможный способ действия.

Если  ученики  поняли  свойство  уравнений  на  с. 160,  то 
на  доске  появятся  записи:  3x + x – 2  – х = 4 + x  – х (то  есть 
к обеим частям уравнения прибавили выражение (–x), чтобы 
в  результате  преобразований  уравнения  неизвестное  оста-
лось только в  левой его части).

Учитель  напоминает  учащимся,  что  сумма  противопо-
ложных слагаемых  равна нулю.

3x + x – 2 – x = 4 + x – x;
3x – 2 = 4;
3x = 4 + 2;
3x = 6;
x = 6 : 3;
x = 2.

Пользуясь  правилом  на  с. 160,  ученики  запишут  решение 
уравнения так:

3x + x – 2 = 4 + x;
3x + x – х = 4 + 2  (то  есть  перенесут  с  противоположным 

знаком  в  левую  часть  уравнения  слагаемое  x,  а  в  правую  –  
слагаемое –2);

3x = 6;
x = 2.

Каждый  из  способов  обсуждается  и  делается  вывод,  что 
целесообразнее пользоваться  вторым  правилом.
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Рекомендуем при решении последующих уравнений № 719 
всякий  раз  проговаривать  правило  и  делать  проверку  реше-
ния  уравнений,  т. е.  подставлять  в  исходное  уравнение  полу-
ченное  значение  переменной  и  убеждаться  в  том,  что  полу-
чается верное числовое  равенство.

На  этом  же  уроке  советуем  выполнить  первую  часть  из 
№ 720  (Объясни  …),  а  решение  уравнений  можно  включить 
в домашнюю  работу.

№ 721. Пользуясь основным свойством пропорции, учащи-
еся  записывают  каждое  уравнение  в  виде  равенства  соответ-
ствующих произведений. Далее открывая скобки и применяя 
свойства уравнений, находят их корни и выполняют провер-
ку.  Полученные  результаты  целесообразно  обсудить  фрон- 
тально.

Рекомендуем выполнить в классе № 722 (а, б) и № 723 (а, б),  
а  закончить выполнение  этих заданий дома.

На дом: № 722 (в–е), 723 (в–е).

УРОК 45–48. ЗАДАНИЯ  724–737

Цель. Сформировать умение решать уравнения алгебраи-
ческим  способом.  Совершенствовать  умение  решать  задачи 
способом  составления уравнений.

После  проверки  домашнего  задания  шестиклассники  чи-
тают  № 724.  Можно  по-разному  организовать  деятельность 
учащихся при решении данной задачи. Опишем один из воз-
можных вариантов.

Учитель  предлагает  шестиклассникам  прочитать  текст 
задачи  и  выбрать  неизвестное,  которое  можно  обозначить 
буквой х или,  как  говорят  математики,  принять  за  х.  Как 
показывает  практика,  большинство  учащихся  ориентируют-
ся в ситуации и предлагают обозначить буквой х количество 
страниц  в  одной тетради.

–  Но  в  задаче  речь  идёт  о  двух  тетрадях,  поэтому  нуж-
но  определиться,  какая  это  тетрадь  –  та,  в  которой  страниц 
больше, или  та, в которой страниц  меньше?

Ученики  рассуждают:  «Если  х  –  количество  страниц  во 
второй  тетради,  то  х + 12  это  количество  страниц  в  первой  
тетради. А если х – количество страниц в первой тетради, то  
во второй тетради х – 12 страниц».

Уже  на  этом  этапе  некоторые  ученики  готовы  выполнить 
предложенное  в  учебнике  задание  –  выбрать  уравнения, 
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которые  соответствуют  задаче.  Учитель  предлагает  шести-
классниками  записать  в  тетрадях  пункты  1),  3),  2),  4)  и  по-
ставить  галочки  у  тех  пунктов,  где  записаны  уравнения, 
соответствующие  задаче.  Верными  ответами  будут  1)  и  3). 
В  процессе  фронтальной  работы  ученики  обосновывают 
свой выбор, а также объясняют, почему другие уравнения не 
соответствуют  задаче.  Составленные  учениками  уравнения 
можно решить либо  в классе, либо  дома.

Представляет интерес и решение задачи арифметическим 
способом  с  помощью  схемы,  которые  могут  нарисовать  либо 
ученики, либо учитель:

6 с. 12 с.

?

6 с.

?

После  того,  как  учащиеся  соотнесут  текст  задачи  со  схе-
мой, они  легко  запишут её решение по действиям:

1)  12 : 3 = 4  (с.)  –  осталось во второй тетради;
2)  4 · 4 = 16  (с.)  –  осталось в первой  тетради;
3)  16 + 6 = 22  (с.)  –  было  в первой  тетради;
4)  4 + 6 = 10  (с.)  –  было во второй тетради.
№ 725.  Соотнесение  текста  задачи  с  выражениями,  дан-

ными  в  пункте а),  позволяет  ученикам  определить,  что 
буквой х обозначена  длина  всего  рейса,  и  самостоятельно 
составить  уравнение:  0,625x + 24 + 0,25x = x.  Решив  это  урав-
нение,  дети  отвечают  на  вопрос  задачи:  192  км  составляет  
рейс парохода.

Пункт  в)  можно  использовать  для  индивидуальной  ра-
боты.  Если  буквой х обозначено  расстояние,  пройденное 
за  вторые  сутки,  то  можно  составить  уравнение,  предвари-

тельно  записав  дробь  0,625  в  виде  обыкновенной  (0,625 =  5 â 
8

). 

Уравнение  имеет  вид:  3х  –  5 â 
8

 · 4х = 24.

Решив  его,  получим х = 48,  то  есть  48  км  пароход  про-
шёл за вторые сутки. Чтобы ответить на вопрос задачи, надо 
48 · 4 = 192  (км) –  рейс  парохода.
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№ 727.  Учащиеся  анализируют  текст  задачи  и  коммен-
тируют  ответы  Миши  и  Маши.  (Какую  величину  обозначил 
каждый  из  них  буквой  х,  и  как  они  рассуждали  при  состав-
лении  уравнений?)  Уравнения,  составленные  Мишей  и  Ма-
шей, дети самостоятельно  решают  в тетрадях.

Затем  обсуждается  № 726.  Опираясь  на  опыт,  приоб-
ретённый  при  анализе  № 727,  ученики  легко  справляются 
с  ответом  на  вопрос:  «Сколько  лет  назад  Лера  была  в  2  раза 
старше  Саши?», составив и решив уравнение:

24 – хâ â â â â â â        
15 – х

 = 2;

24 – х = 2 · (15 – х);
24 – х = 30 – 2х;
–х + 2х = 30 – 24; 
х = 6.

Некоторые ученики, отвечая на вопрос задачи, не состав-
ляют  уравнение,  а  подбирают  два  числа,  разность  которых 
равна  9  и  одно  число  в  2  раза  больше  другого  (18  и  9),  затем 
выполняют  действия  24 – 18 = 6;  15 – 9 = 6.  Назвать  другую 
пару  чисел,  в  которой  соблюдаются  оба  эти  условия,  оказы-
вается  невозможным.  Шестиклассники  убеждаются  в  этом, 
составив и решив уравнение:

18 + х â â â â â â â       
9 + х

 = 2;

18 + х = 2 · (9 + x);
18 + х = 18 + 2х;
х – 2х = 18 – 18; 
–х = 0; х = 0.
№ 730.  Рекомендуем  дать  время  учащимся  для  решения 

задачи  с  помощью  уравнения.  Однако,  как  показывает  прак-
тика,  это  достаточно  непростое  задание  для  школьников.  
Поэтому следует фронтально обсудить ответ на вопрос а), для 
которого шестиклассникам нужно вспомнить, что такое крат-
ное сравнение и как найти часть от числа. Если первое число 
меньше второго в 2,75 раза, значит, второе в 2,75 раза больше 
первого. Тогда буквой х обозначено первое число, а второе чис-
ло – 2,75х.  По  условию  задачи  третье  число  составляет  треть  
от суммы первого и второго чисел, то есть третье число пред-

ставлено в виде выражения  1 â 
3

(х + 2,75х). Это обсуждение по-

может  детям  составить  уравнение,  для  которого  желательно 
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записать  десятичную  дробь  в  виде  обыкновенной:  2,75 = 2 3 â 
4

. 

Тогда второе число равно 2 3 â 
4

х, а третье равно  1 â 
3

(х + 2 3 â 
4

х). По-

сле  соответствующих  преобразований  получим  третье  число 
в виде:

1 â 
3

  (х + 2 3 â 
4

х) =  1 â 
3

 · 3 3 â 
4

х =  1 â 
3

 ·  15 â â 
4

х =  5 â 
4

х  или 1 1 â 
4

х.

Отвечая  на  вопрос  б),  дети  совместно  с  учителем  состав-

ляют  уравнение  х + 2 3 â 
4

х + 1 1 â 
4

х = 80,  а  затем  самостоятельно 
решают его.

Учитель  наблюдает  за  работой  класса,  оказывая  помощь 
тем  учащимся,  кто  испытывает  затруднения,  выполняя  дей-
ствия с дробями.

1)   х + 2 3 â 
4

х + 1 1 â 
4

 х = 80; 

х  (1 + 2 3 â 
4

 + 1 1 â 
4

) = 80; 

5х = 80; 
х = 80 : 5; 
х = 16.  (Первое  число.)

2)   2 3 â 
4

х = 2 3 â 
4

 · 16 =  11 â â 
4

 · 16 â â 
1

 = 44  (Второе число.)

3)  1 1 â 
4

х = 1 1 â 
4

 · 16 =  5 â 
4

 ·  16 â â 
1

 = 20  (Третье  число.)

Далее дети выполняют проверку (16 + 44 + 20 = 80) и при-
ступают  к  самостоятельному  выполнению  пункта в).  Полу-
ченные  результаты  обсуждаются  фронтально.  В  итоге  полу-
чается  такое уравнение:

4 â â 
11

х + х +  1 â 
3

(х +  4 â â 
11

х) = 80, которое после преобразований 

имеет вид:

4 â â 
11

х + х +  5 â â 
11

х = 80 или 1 9 â â 
11

 х = 80.

№ 732  рекомендуем  использовать  для  организации  са-
мостоятельной  работы  учащихся  (1  ряд  составляет  уравне-
ние  а),  2  ряд  –  уравнение  б),  а  3  ряд  –  в))  с  последующим 
фронтальным обсуждением  её  результатов.

№ 733 выполняется по вариантам (1 вариант – а)), 2 вари-
ант  –  б)).  Для  проверки  результатов  самостоятельной  работы 
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полученные уравнения и их решения следует вынести на доску. 
Шестиклассники обсуждают и корректируют их коллективно.

Задача  № 735  и  составленные  Мишей  и  Машей  уравне-
ния  анализируются  в  классе,  а  запись  решения  задачи  и  её 
проверку ученики  могут  выполнить  дома.

Задачи  № 736 (а–в)  учащиеся  решают  самостоятельно 
с последующей  проверкой.

№ 737  включает  4  задачи,  которые  нужно  решить,  со-
ставив уравнение. Опишем возможный вариант организации 
деятельности  учащихся с каждым  пунктом  этого  задания.

Работая  с  пунктом  а),  шестиклассники  самостоятельно 
читают  задачу.  Анализируют  сначала  уравнение,  записан-
ное  Мишей,  отвечают  на  вопрос:  «Что  обозначил  буквой х 
Миша?»  и  обосновывают  свой  ответ.  Советуем  выполнить 
в  тетрадях записи:

х  (м2)  – площадь всей  квартиры,

2 â  
7

 х  (м2)  – площадь одной  комнаты.

1) х –  2 ââ 
7

х = 50;  2) 70 ·  2 â  
7

 = 20  (м2).

5 â  
7

х = 50;

х = 50 :  5 â 
7

;

х = 70  (м2).
Ответ: площадь этой комнаты 20  м2.

При  составлении  уравнения  ученики  ссылаются  на  ус-
ловие  задачи.  Решив  уравнение,  они  делают  вывод,  что  пло-
щадь  всей  квартиры  равна  70  м2.  Так  как  в  задаче  требуется 
найти  площадь  одной  комнаты  (часть  от  целого),  то  нужно 

70 ·  2 â  
7

  (м2).

Затем  дети  приступают  к  анализу  уравнения,  которое  за-
писала  Маша.  Как  показывает  практика,  у  некоторых  ребят 
оно  вызывает  трудности.  Следует  обсудить,  как  рассуждала 

Маша,  записывая  выражение  7 â  
2

х.  Возможно,  придётся  вос-

пользоваться схемой, чтобы показать на ней, что х обознача-

ет  площадь  одной  комнаты,  которая  составляет  2 â   
7

  площади 
всей квартиры.

?

A                                                                     B
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Исходя  из  этого  условия,  7 â  
2

х  (м2)  площадь  всей  квартиры 

(находим целое по  его  части).
В  результате  решения  уравнения,  составленного  Машей, 

получаем х = 20  (м2). Это площадь комнаты.

7 â  
2

х – х = 50;

3,5х – х = 50;

2,5х = 50;

х = 50 : 2,5;

х = 20  (м2).
Задача № 737 (б) читается вслух, и, как показывает прак-

тика, ни у кого из учеников не возникает сомнений, что бук-
вой х нужно обозначить площадь одной из комнат, площадь 
второй  комнаты  будет  равна  (36 – х).  На  этом  рассуждения 
учащихся  обычно  заканчиваются.  Вполне  возможно,  что  не-
которые  шестиклассники,  воспользовавшись  понятием  «от-

ношение», составят  пропорцию:  хâ â â â â â â 
36 – х

 =  5 â  
7

.

Для  записи  уравнения  шестиклассники  воспользуются 
основным свойством пропорции:  (36 – х) · 5 = 7 · х

На дом: № 736 (г–е).

УРОК 49. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 8

Цель. Проверить  сформированность  умений:  выполнять 
преобразования  буквенных  выражений  (раскрытие  скобок, 
приведение  подобных  слагаемых);  составлять  уравнение,  со-
ответствующее задаче; решать уравнения алгебраическим спо-
собом (на  основе свойств уравнения).

Примерное содержание контрольной работы № 8

Вариант I

1.  Реши уравнение:

а)  7(1,4у + 1,8) – 27,6 = 10,1у;

б)  (27 â  
9

m + 31 â  
3) ·  3 â  

5
 =  1 â  

6
m + 61 â  

2
;

в)  2,3х – 11,2 â â â â â â â â â â â â â  
0,7

 =  1,7х – 9,4â â â â â â â â â â â â â  
–2,1

.
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2.  Реши задачу, составив уравнение:
а)   Пешеход  прошёл  расстояние  между  сёлами  со  ско-

ростью  4  км/ч.  Если  бы  он  проходил  в  час  на  1  км 
больше,  то  ему  потребовалось  бы  на  тот  же  путь  на 
1  ч  меньше.  Сколько  времени  пешеход  был  в  пути, 
и какой путь он  прошёл?

б)   Первое  число  на  0,7  меньше  второго.  Если  первое 
число  умножить  на  3,5,  а  второе  –  на  2,4,  то  раз-
ность  этих  произведений  будет  равна  1,4.  Найди 
эти числа.

в)   Расстояние  между  двумя  пристанями  пароход  про-
ходит  по  течению  реки  за  10  ч,  а  на  обратный  путь 
он  тратит  15  ч.  Найди  расстояние  между  пристаня-
ми, если скорость течения реки  2,5 км/ч.

Вариант II

1.  Реши уравнение:   

а)  4  (1,2х + 3,7) – 2,8 = 5,2х; 

б)  4 â  
9

  (11 â  
2

m –  3 â  
8

) = 15 â  
6

 – 11 â  
3

m; 

в)  0,8х – 3 â â â â â â â â â ââ  
0,3

 =  0,6х – 8,4â â â â â â â â â â â â â  
–9

.

2. Реши задачу, составив уравнение:
а)   Поезд  проехал  расстояние  между  городами  со  ско-

ростью  80  км/ч.  Если  бы  его  скорость  была  на  20 
км/ч  меньше,  то  ему  потребовалось  бы  на  эту  по-
ездку  на  1  ч  больше.  Найди  расстояние  между  го-
родами.

б)   Первое  число  на  2,9  больше  второго.  Если  первое 
число  умножить  на  1,7,  а  второе  –  на  1,9,  то  раз-
ность  этих  произведений  будет  равна  4,59.  Найди 
эти числа.

в)   Расстояние  между  двумя  пристанями  моторная  лод-
ка  проходит  по  течению  реки  на  1  ч  быстрее,  чем 
против  течения.  Её  собственная  скорость  15  км/ч, 
а  скорость  течения  реки  3  км/ч.  Найди  расстояние 
между пристанями.

УРОК 50. АНАЛИЗ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  № 8 
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IV ЧЕТВЕРТЬ 35 часов

УРОКИ 1–3. ЗАДАНИЯ  738–746

Цель. Совершенствовать  умение  решать  задачи  способом 
составления уравнений.

Организуя работу на этих уроках, рекомендуем использо-
вать  различные  методические  приёмы:  составление  разных 
уравнений  к  задаче,  выбор  уравнений,  соответствующих  за-
даче,  составление  уравнений  с  помощью  схемы,  обсуждение 
данных уравнений  и т. д.

Рекомендуем  также  предоставить  учащимся  возможность 
самостоятельно  приступать  к  решению  каждой  задачи  до  её 
коллективного обсуждения.

Примерное  распределение  заданий  из  учебника  на  эти 
уроки приведено  в  таблице:

Урок В классе На дом
1 № 738, 739 (а–в)  № 739 (г–д)
2 № 739 (е), 740  № 741, 742
3 № 743–745  № 746

Помимо  алгебраического  способа  решения  задач  жела-
тельно  уделить  внимание  и  арифметическому  способу  реше-
ния  некоторых  из них.

§ 18. Координатная плоскость. Графики
6  часов,  задания 747–775

В результате изучения темы учащиеся  познакомятся 
с терминами и овладеют содержанием понятий «координатная 
плоскость», «ось абсцисс», «ось ординат» и умениями: опреде-
лять  координаты  точек  в  прямоугольной  системе  координат, 
отмечать  в  ней  точки  по  данным  координатам,  строить  про-
стейшие графики по данным условиям, вербально интерпрети-
ровать построенный график, отвечая на конкретные вопросы.

УРОК 4. ЗАДАНИЯ  747–749

Цель. Познакомить  учащихся  с  понятиями  «прямоуголь-
ная  система  координат»,  «координатная  плоскость»,  «ось  аб-
сцисс»,  «ось ординат».
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Для  овладения  терминами  и  осознания  сути  понятий 
в учебнике предлагается № 747, который создаёт условия для 
включения  школьников  в  самостоятельную  практическую  
деятельность. Опираясь на имеющийся опыт и ранее изучен-
ный  материал,  дети  знакомятся  с  новой  терминологией  (на-
чало  координат,  ось  абсцисс,  ось  ординат),  с  записью  коор-
динат  точки на  плоскости.

Рисунки  1   и  2   (с. 168)  советуем  изобразить  на  доске. 
Учитель  предлагает  выполнить  рисунки  в  тетрадях  и  спра-
шивает,  как  нужно  действовать  в  одном  и  другом  случаях. 
Советуем  выслушать  ответы  всех  желающих,  а  также  выяс-
нить, чем выполнение рисунка  1  отличается от выполнения 
рисунка  2 . Только после этого ребята знакомятся с рассуж-
дениями Миши и Маши  (с. 168–169).

Далее педагог  предлагает всем  учащимся:
–  выделить на рисунке  2 , например, точку В (поставить 

острие карандаша);
–  провести  горизонтально  координатную  прямую  так, 

чтобы она проходила через точку B;
–  через  ту  же  точку  В  провести  вертикально  координат-

ную прямую.
Затем  дети  сравнивают  рисунок  в  тетради  с  рисунка-

ми  (с. 169)  в  учебнике  и  выясняют,  какой  рисунок  получил-
ся  в  тетради  –  слева  или  справа?  После  чего  читают  новую 
информацию  (с. 169–170)  и  упражняются  в  чтении  коорди-
нат  точек  на  координатной  плоскости,  называя  координаты 
каждой из точек  (А, К, С, В).

Выполняя  № 748,  дети  определяют  и  записывают  в  те-
традях  координаты  точек.  Аналогичную  работу  желательно 
выполнить на доске (на интерактивной доске). Важно, чтобы 
координатная плоскость  была  разбита на  клетки.

На дом: № 749.

УРОК 5. ЗАДАНИЯ  750–755

Цель. Создать  дидактические  условия  для  приобретения 
шестиклассниками  опыта  построения  точек  на  координат-
ной плоскости и записи их координат.

После  проверки  домашнего  задания  учащиеся  в  парах 
анализируют  рисунок  1   из  № 752  и  называют  координаты 
точек, у которых:
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а) обе координаты  положительные  (C, E, D);
б)  обе координаты  отрицательные  (Т, О, М);
в)  абсцисса  –  положительная,  ордината  –  отрицатель-

ная  (N);
г)  абсцисса  –  отрицательная,  ордината  –  положительная 

(A, B, F).
Затем  самостоятельно  записывают  в  тетрадях  ответы 

к рисунку  2 , которые  обсуждаются  фронтально.
№ 753 (а, б) для  самостоятельной  работы,  которую  мож-

но  организовать  по  вариантам:  1-й вариант  –  а),  2-й ва-
риант  –  б).  Предварительно  советуем  уточнить,  какой 
единичный  отрезок  выберут  шестиклассники  (две  клетки). 
Затем  дети  обмениваются  тетрадями  и  проверяют  работы 
друг  друга.

При  выполнении  № 754  сначала  фронтально  обсуждает-
ся  вопрос из  задания:

–  Можно  ли,  не  выполняя  построения  точек  на  коорди-
натной  плоскости,  определить  какой  треугольник  находится 
выше  оси абсцисс,  а  какой  –  ниже  оси х?

Важно,  чтобы  ребята  не  только  дали  верный  ответ  на 
этот вопрос, но и обосновали его. В случае затруднений сле-
дует  выяснить,  на  какую  координату  точки  нужно  ориен-
тироваться,  чтобы  верно  ответить  на  поставленный  вопрос 
(на координату y).

Построение  треугольников  рекомендуем  выполнить  по 
вариантам.  Учитель  наблюдает  за  работой  шестиклассников, 
оказывая помощь по мере необходимости.

№ 755 учащиеся читают самостоятельно, «про себя», а за-
тем отвечают на  вопрос задания  (Верный  ответ: правы оба).

Однако  ответы  детей  могут  быть  как  верными,  так  и  не-
верными. Для проверки своих рассуждений ученики изобра-
жают  в  тетрадях  прямоугольную  систему  координат,  отме-
чают  на  ней  пять  точек,  каждая  из  которых  имеет  абсциссу, 
равную  –3,  и  проводят  через  эти  точки  прямую  линию.  При 
этом ребята повторяют определения параллельных и перпен-
дикулярных прямых.

На дом: № 751,  753 (в).



189

УРОК 6. ЗАДАНИЯ  756–763

Цель. Создать  дидактические  условия  для  приобретения 
шестиклассниками  опыта  работы  с  координатной  плоско-
стью.

№ 756  предлагается  для  самостоятельной  работы  в  те-
традях.  Записав  координаты  точек,  соответствующих  усло-
вию,  ученики  сверяют  ответы.  Несколько  учащихся  могут 
выполнить  задание  на  доске. 

  № 757  для  самостоятельного  поиска  информации  

из истории математики.
После проверки домашнего задания ученики в парах выби-

рают в № 758 те пункты, которые отвечают условию задания. 
Обычно большая часть класса может дать ответ, только постро-
ив отрезки на координатной плоскости. Тем не менее, советуем 
предоставить учащимся время на выполнение первой части за-
дания, чтобы выяснить, кто из них может работать по представ-
лению, и только после обсуждения ответов выполнить рисунок.

№ 759 (1)  –  для  самостоятельной  работы  в  тетрадях.  Ре-
зультаты выписываются на доску и обсуждаются фронтально.

№ 760, 761, 762, 763.  Дети  работают  в  тетради  сами, 
помощь  учителя  может  потребоваться  ученикам,  ещё  не  ос-
воившим  работу  на  координатной  плоскости.  Желательно 
заготовить  на  доске  несколько  рисунков  координатной  пло-
скости,  чтобы  в  случае  затруднений  ученик  мог  выйти  к  до-
ске  и  проверить  свои  рассуждения.  Полученные  ответы  об-
суждаются фронтально.

На дом: № 757,  759 (2).

УРОК 7. ЗАДАНИЯ  764–770

Цель. Познакомить  учащихся  с  координатными  четвер-
тями.  Продолжить  формирование  умений  работать  на  коор-
динатной  плоскости.

После  проверки  домашнего  задания  ученики  выполняют 
№ 765.  Пользуясь  рисунками  1–4,  дети  самостоятельно  за-
писывают  в  тетрадях  координаты  точек,  в  которых  прямая 
пересекает  оси  координат.  Текст,  помещённый  над  рисунка-
ми, читается  вслух.

Затем  ученики  переходят  к  выполнению  задания  № 767. 
Они  чертят  в  тетрадях  прямоугольную  систему  координат, 
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отмечают  I и  III  четверти  и  предлагают  способы  построения 
биссектрисы этих  углов:

y

x

K
3
2
1

1    2   30

III

I

1)  с помощью  транспортира;
2) или  отметить  в  любой  четверти  точку  с  одинаковыми 

координатами,  например,  K  (3;  3)  и  провести  прямую  через 
эту  точку  и  через  начало  координат.  Затем,  пользуясь  транс-
портиром,  доказать,  что  в  каждой  четверти  луч  делит  угол 
пополам.

Отметив  на  этих  лучах  несколько  точек,  учащиеся  убеж-
даются  в  том,  что  каждая  имеет  одинаковые  координаты,  то 
есть  ответ  на  вопрос  задания  будет  отрицательным  (не  най-
дётся).

№ 768. Деятельность учащихся организуется аналогично.
№ 769  сначала  обсуждается  фронтально,  затем  дети  чер-

тят  отрезки  в  тетрадях.
На дом: № 764, 766, 770.

УРОКИ 8, 9. ЗАДАНИЯ  771–775

Цель. Познакомить учащихся с графиками в прямоуголь-
ной  системе  координат.  Создать  дидактические  условия  для 
приобретения опыта работы с  графиками.

Работу с № 771–775 советуем распределить на два урока.
Домашнее  задание  –  по  усмотрению  учителя.  Главное, 

чтобы  задание  было  детям  известно,  т. е.  в  классе  выпол-
нялось  аналогичное.  Можно,  например,  в  классе  обсудить 
фронтально  ответы  на  вопросы  какого-либо  задания,  а  дома 
дети оформят  запись в  тетради.
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УРОК 10. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 9

Цель. Проверить  усвоение  понятия  «координатная  пло-
скость»  и  сформированность  умений  строить  точки  в  пря-
моугольной  системе  координат  по  данным  координатам;  ре-
шать уравнения алгебраическим способом.

Примерное содержание контрольной работы № 9

Вариант I

1.  Даны  координаты  трёх  вершин  прямоугольника 
ABCD: A (–2;  –2), B  (–2; 1), C  (3;  1).
а)   Построй  прямоугольник  ABCD  на  координатной 

плоскости.
б)  Запиши  координаты точки D.
в)  Запиши координаты середин сторон прямоугольника.

2.  Запиши, в  какой  четверти  координатной плоскости 
расположены  точки с координатами х и y,  если: 
а) х > 0; y > 0;   б) х > 0; y = 0; 
в) х = 0; y > 0;   г) х < 0; y > 0; 
д)  |x| < 4; y > 0.

3.  Построй график  температуры,  пользуясь таблицей:

Время, ч 0 1 2 3 4 5 6 7

Температура, C° 5 3 –1 –3 –3 –2 –1 –1

4.  Реши уравнение: 

а)  m – 5 â â  
12

m =  1 â  
4

m + 2 â  
3

; 

б)  4 â  
5

y + 2,8 = 97,8 –  3 â â  
20

y.

Вариант II

1.  Даны  координаты  трёх  вершин  прямоугольника 
ABCD: A (–1;  –2), B  (–1;  2), C  (6;  2).
а)   Построй  прямоугольник  ABCD  на  координатной 

плоскости.
б)  Запиши  координаты точки D.
в)  Запиши координаты середин сторон прямоугольника.
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2.  Запиши, в какой четверти  координатной плоскости 
расположены  точки с координатами х и y,  если: 
а) х < 0; y < 0;   б) х < 0; y = 0; 
в) х = 0; y < 0;   г) х > 0; y < 0; 
д)  | х | > 4; y < 0.

3.  Построй график  температуры,  пользуясь таблицей:

Время, ч 0 1 2 3 4 5 6 7

Температура, C° –10 –7 –6 –3 –1 –1 1 2

4. Реши уравнение:

а)  12 â  
3

х – 1 â  
4

х =  5 â  
6

х +  7 â â  
24

;

б)  0,75y – 11,3 = 2,7 –  1â  
20

y.

УРОК 11. АНАЛИЗ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  № 9 

УРОКИ 12–14.  РЕЗЕРВ

Глава III.  ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ  
И КОМБИНАТОРИКИ

§ 19. Множества. Отношения между множествами

4  часа,  задания  776–800

В результате изучения темы школьники  научатся 
оперировать  на  базовом  уровне  понятиями:  «множество», 
«элемент  множества»,  «принадлежность»,  «подмножество», 
«пустое  множество»,  «конечное  множество»,  «бесконечное 
множество»;  овладеют  умениями  задавать  множества  пере-
числением  их  элементов  и  определять  принадлежность  эле-
ментов числовым  множествам.

Шестиклассники  получат  возможность  научиться:  за-
давать  множество  указанием  его  характеристического  свой-
ства,  изображать  отношения  между  множествами  на  кругах 
Эйлера.
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УРОК 15. ЗАДАНИЯ  776–781

Цель. Познакомить  учащихся  с  понятиями:  множество, 
элемент  множества.  Создать  дидактические  условия  для  фор-
мирования  у  школьников  умений  определять  и  записывать 
принадлежность  элементов  числовым множествам.

Знакомство  школьников  с  понятием  «множество»  совету-
ем  начать  с  беседы  о  том,  что,  по  мнению  учеников,  можно 
назвать  множеством.  Где  и  когда  они  встречали  это  слово?  
В  каком  контексте?  А  затем  перейти  к  совместному  прочте-
нию текста  учебника  в начале § 19.

№ 776  рекомендуем  выполнить  устно.
№ 777  для  домашней  работы.
Выполняя  № 778,  школьники  учатся  записывать  с  по-

мощью  математических  знаков  отношение  принадлежности. 
Рекомендуем  выполнить  это  задание  в  тетрадях  и  на  доске.  
В результате получаем такие  записи:

4,9 ∉ Z; 15 â â  
3

 ∈ Z; 3 â  
5

 ∉ Z; 32 â â  
4

 ∈ Z; 1,25 ∉ Z; –60 â â  
3

 ∈ Z; – 8 â  
7

 ∉ Z; 15 ∈ Z.

№ 779 для  домашней  работы.
№ 780.  Школьники  работают  устно,  опираясь  на  имею-

щиеся  представления  о  натуральных  и  целых  числах  (конеч-
ные  множества  –  А,  В,  С).  Затем  дети  изображают  элементы 
этих множеств  на  числовой прямой.

№ 781  –  устно.  Для  ответа  на  дополнительный  вопрос 
рекомендуем  предложить  ребятам  записать  каждое  из  мно-
жеств в  соответствующем  столбце таблицы.

Множество

 Конечное Бесконечное  Пустое

А  О  М, В

Затем  учащиеся  читают  новую  информацию  в  учебнике, 
в  которой  речь  идёт  о  способе  задания  множества  перечис-
лением элементов.

На дом: 776, 779.

УРОКИ 16, 17. ЗАДАНИЯ  782–794

Цель.  Формирование  у  учащихся  понятий  «конечное 
множество»,  «бесконечное  множество»,  «пустое  множе-
ство».  Создать  дидактические  условия  для  формирования  у 
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школьников умений задавать множество перечислением эле-
ментов.

№ 782  можно  предложить  ребятам  выполнить  самостоя-
тельно, а  затем проверить  фронтально.

Важно, чтобы в результате выполнения задания у них по-
явился наглядный образец записи множества перечислением 
элементов с помощью  фигурных  скобок:

а) A = {0,  2,  4,  6,  8};

б) B = {1 â  
5

,  2 â  
5

,  3 â  
5

,  4 â  
5};

в)  E = {11, 12, 13, 14};

г)  F = {1 â  
9

,  2 â  
9

,  4 â  
9

,  5 â  
9

,  7 â  
9

,  8 â  
9}.

При  выполнении  № 784 следует  выяснить,  в  каком  слу-
чае множество значений переменной х будет конечным (бес-
конечным).

Запись  множества  в  пункте а)  не  вызывает  у  детей  за-
труднений.  Может  быть предложена такая  запись:

А = {1, 2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 9, 10, 11} или  такая
В = {11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1}. Обе записи верны. (Мно-

жество  можно  обозначить  любой  буквой,  а  элементы  пере-
числить в любом  порядке).

При записи множества значений переменной в пункте б), 
например,  D = {12,  13,  14,  15,  …}  (т.  е.  множество  задаётся 
перечислением  элементов),  шестиклассники  приходят  к  вы-
воду,  что  перечислить  все  элементы  этого  множества  невоз-
можно, т. к. оно  бесконечное.

Проблема  заключается  в  поиске  нового  (другого)  способа 
задания  множества.  После  этого  дети  выясняют,  каким  ха-
рактеристическим  свойством  обладают  элементы  множества 
D,  и  выполняют  соответствующую  запись.  (D  –  множество 
натуральных  чисел,  больших  11).  Характеристическое  свой-
ство  данного  множества  включает  два  свойства,  которы-
ми  обладают  все  элементы  множества  D.  (Каждый  элемент 
этого  множества:  1)  является  натуральным  числом;  2)  боль-
ше  числа  11.  Когда  школьники  познакомятся  с  обозначени-
ем  числовых  множеств  (на  следующем  уроке),  желательно 
вернуться  к  этому  заданию  и  записать  характеристическое 
свойство,  используя  соответствующую  символику:  1)  х ∈ N; 
2)  х > 11.  Переменная х обозначает  любой  элемент  данного 
множества).
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№ 785  можно  предложить  выполнить  самостоятельно, 
а  затем  организовать  фронтальную  проверку.  Множество 
прямых,  изображённых  на  рисунке,  состоит  из  элементов: 
АВ, DМ, КС; множество лучей – из элементов: ОА, ОВ, ОD, 
ОМ, ОК, ОС.  Ученики  задают  множества  перечислением 
элементов  и  записывают  их,  обозначая  каждое  множество 
какой-либо  буквой  латинского  алфавита.  После  этого  выяс-
няют, в  каком  множестве  элементов больше.

№ 786  –  для  устной  работы.  Ученики  называют  характе-
ристические свойства  множеств:

А – множество  натуральных  чётных  однозначных  чисел; 
В  –  множество  двузначных  натуральных  чисел,  сумма 

цифр  которых равна  5; 
С – множество  двузначных чисел, кратных 6; 
D  – множество  знаков  арифметических действий.
Затем  педагог  может  предложить  детям,  работая  в  парах, 

составить  аналогичные  задания  и  обсудить  их  коллективно.
Перед выполнением задания № 788 шестиклассники чита-

ют текст на с. 185 (обозначение числовых множеств). Желательно 
определить все множества, которым принадлежат данные чис-
ла. Такой перебор удобнее оформить на доске в виде таблицы:

Числовые 
множества 

Числа
N Z Q

1/
2

∉ ∉ ∈

17,2

100

–15
Советуем  в  тетрадях  записать  утверждения,  используя 

знак принадлежности:

а)  1 â  
2

 ∈ Q;  б)  17,2 ∈ Q;

в)  100 ∈ N;  100 ∈ Z;  100 ∈ Q;  г) –15 ∈ Z; –15 ∈ Q.

№ 789.  В  процессе  самостоятельной  работы  ученики  вы-
полняют записи в тетрадях, затем обсуждают их фронтально. 

Множеству натуральных чисел N принадлежат числа 845 и 36 â â  
12

,  

остальные числа этому множеству не принадлежат (0 ∉ N; 12

2 â  
3

 ∉ N;  7 â â  
15

 ∉ N).
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Для выполнения № 790 следует вынести таблицу на доску 
(интерактивную  или  обыкновенную)  и  заполнить  её  вместе  
с учениками, комментируя действия.

Заполненная  таблица  имеет  вид:

Множес- 
тво

Число

Z – множество 
целых  
чисел

 Q – множество  
рациональных 

 чисел

N – множество 
натуральных 

чисел
–560 ∈ ∈ ∉

77 ∈ ∈ ∈
–13,99 ∉ ∈ ∉

0,89 ∉ ∈ ∉
0 ∈ ∈ ∉

–41 â â  
23

∉ ∈ ∉

№ 791  рекомендуем  выполнить  в  соответствии  с  указа-
нием,  данным  в  учебнике.  Ученики  чертят  и  заполняют  та-
блицу самостоятельно.

 Числовые
множества

Числа
Z N Q

4 ∈ ∈ ∈
9 ∈ ∈ ∈
15 â â  
3

∈ ∈ ∈

32 â â  
4

∈ ∈ ∈

– 6 â  
3 ∈ ∉ ∈

–8â  
2 ∈ ∉ ∈

15 ∈ ∈ ∈

Начать  заполнение  таблицы  можно  в  классе,  а  закон-
чить  дома.  Проверить  правильность  заполнения  таблицы 
желательно при проверке домашнего задания на следующем 
уроке.

При  выполнении  задания  № 792  рассуждения  учащихся 
аналогичны рассуждениям  в № 781.
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№ 793 –  устно.  Важно  обсудить  каждый  из  предложен-
ных  вариантов  названия  множества  и  убедиться,  что  в  та-
блице  записаны  элементы  множества  квадратов  двузначных 
чисел  от  10 до 29.

№ 794  –  можно  предложить  выполнить  в  парах  с  после-
дующим фронтальным  обсуждением.

На дом: № 783,  787.

УРОК 18. ЗАДАНИЯ  795–800

Цель. Познакомить  учащихся  с  понятием  подмножества, 
отношениями включения и равенства множеств. Создать ди-
дактические  условия  для  формирования  у  школьников  уме-
ния  изображать  отношения  между  множествами  с  использо-
ванием  кругов Эйлера.

После проверки домашнего задания рекомендуем приступить 
к выполнению № 795. Цель задания – познакомить ребят с по-
нятием «подмножество». После выполнения этого задания и зна-
комства с новой информацией (с. 187) советуем предложить ше-
стиклассникам привести примеры множеств и их подмножеств.

Вопрос    для  самостоятельного  поиска  информации  

из истории математики.
№ 796  можно  предложить  выполнить  в  парах,  записав 

элементы  каждого  множества,  и  организовать  фронтальную 
проверку.  Затем  ребята  выбирают  и  обосновывают  запись, 
соответствующую  отношению  данных  множеств  (А ⊂ М).

№ 797. Ученики выполняют рисунки в тетрадях самосто-
ятельно: сначала анализируют запись а) и изображают отно-
шение  включения  множеств  с  помощью  кругов,  затем  –  б) 
и  т. д.  Желательно  выслушать  комментарии  детей  в  каждом 
случае.  Подводя  итог,  педагог  предлагает  такой  рисунок  на 
доске:

Q

Z

N
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Шестиклассники  впервые  работают  с  рисунком,  иллю-
стрирующим  отношения  между  тремя  множествами.  В  дан-
ном  случае  –  отношение  включения  между  множествами  на-
туральных чисел, целых  и рациональных.

№ 798  для  домашней  работы.
№ 799.  Советуем  предоставить  ученикам  возможность 

самостоятельно  ответить  на  вопрос  основного  задания.  При 
обсуждении  целесообразно  зафиксировать  все  рассуждения 
в виде  записей  с  использованием  знака включения:

А ⊂ В, А ⊂ К, А ⊂ М, М ⊂ К, М ⊂ В, М ⊂ А.
Анализируя  их  и  выделяя  записи:  А ⊂ М  и  М ⊂ А,  дети 

предполагают,  что  равными  являются  множества  А  и  М,  т. е. 
множество  чисел,  оканчивающихся  нулём,  равно  множеству 
чисел,  кратных  10.  В  заключение  дети  читают  текст  под  зна-
ком «новая  информация»  (с. 188).

№ 800 – устно: а)  и г)  –  верно; б)  и в) – неверно.
На дом: № 798.

§ 20. Операции над множествами
2  часа,  задания  801–814

В результате изучения темы школьники овладеют умени-
ями  находить  пересечение,  объединение,  подмножество  чис-
ловых множеств в простейших ситуациях.

Шестиклассники  получат  возможность  научиться:  опре-
делять  принадлежность  элемента  объединению  и  пересече-
нию  множеств,  иллюстрировать  пересечение  и  объединение 
множеств  на  кругах Эйлера.

УРОК 19. ЗАДАНИЯ  801–807

Цель. Познакомить учащихся с операциями объединения 
и пересечения множеств. Создать дидактические условия для 
формирования  у  школьников  умений  находить  объединение 
и пересечение  двух  множеств  в простейших ситуациях.

Для  проверки  домашнего  задания  (№ 798)  рекомендуем 
вынести  на  доску рисунок.

X C B Y
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Комментируя  рисунок,  дети  поясняют  отношения  между 
данными множествами.

№ 801. Рекомендуем записать на доске множества А, В и С  
и  ответить  на  вопрос  задания,  не  открывая  учебник.  За-
тем  сравнить  выводы  учащихся  с  рассуждениями  Маши 
и Миши.

Далее  дети  читают  текст  с  новой  информацией  (с. 189) 
и  рассматривают  рисунок,  наглядно  иллюстрирующий  опера-
цию объединения  множеств.

№ 802 –  для  самостоятельной  работы  с  последующим 
обсуждением.

№ 804.  Знакомство  с  понятием  «пересечение  множеств» 
можно  организовать  аналогично  знакомству  с  понятием 
«объединение  множеств»  (см. № 801).

При выполнении № 806 целесообразно не только перечис-
лить  элементы  объединения  и  пересечения  множеств  А  и  В, 
но  и  сделать  соответствующие  записи  на  доске  и  в  тетради.  
Они могут  выглядеть так:

А = {10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29};

B = {20,  21,  22,  23,  24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31,  32,  33,  34, 
35,  36,  37,  38, 39};

К = А ∪ В = {10, 11,  12, 13, …, 37,  38, 39};
М = А ∩ В = {20, 21,  22, 23, 24, 25,  26,  27,  28, 29}.
Полезно  выполнить  рисунок,  иллюстрирующий  объеди-

нение и пересечение множеств А и В  (в виде кругов Эйлера), 
с указанием  на  нём  элементов этих множеств.

 

20,  

21 , 22,  

23, 24, 25,  

26, 27, 28,  

29  

В 

30, 31,  

32, 33, 34,  

35, 36,  

37, 38,  

А 

10, 11,  

12, 13,  

14, 15, 16  

17, 18,  

№ 807.  Отвечая  на  вопросы  о  числе  квадратов  и  прямо- 
угольников  на  рисунке,  шестиклассники  пользуются  учеб-
ником.  Пока  дети  работают  на  местах,  педагог  выносит  на 
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доску  рисунок,  на  котором  дети  покажут  и  назовут  все  ква-
драты и прямоугольники  (8  квадратов,  18 прямоугольников).

Этот  же  рисунок  поможет  учащимся  обосновать  утверж-
дения  относительно  пересечений  квадратов  и  прямоуголь-
ников.

Для  ответа  на  дополнительный  вопрос  следует  также  за-
штриховать  соответствующие  прямоугольники  в  различных 
направлениях.  Искомая  фигура  –  квадрат  (желательно  обо-
значить его вершины  буквами  латинского  алфавита).

A               B          C              D

M T

X               S           Y              E

На дом: № 803, 805.

УРОК 20. ЗАДАНИЯ  808–814

Цель. Познакомить учащихся со способом решения задач 
с использованием  кругов Эйлера.

Для  проверки  домашнего  задания  (№ 803)  советуем  вы-
нести на  доску рисунок.

А – множество квадратов,

В – множество прямоугольников,

С – множество четырёхугольников,

D – множество многоугольников.

B    A         C      D
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Шестиклассники  сравнивают  рисунки,  выполненные 
дома, с рисунком на доске, исправляют допущенные ошибки 
и поясняют неверные  записи: С ⊂ В, В ⊂ А, D ⊂ С.

В № 808 шестиклассники впервые используют круги Эй-
лера при решении  арифметической задачи.

После ознакомления с текстом задачи, который выносит-
ся  на  интерактивную  доску  (учебник  закрыт!),  желательно 
дать  время  учащимся  для  записи  решения  задачи.  Вполне 
возможно,  что  в  классе  найдутся  дети,  которые  справятся 
с решением без помощи учителя. Для этого требуется анализ 
данных  в  тексте  задачи  отношений  между  величинами  и  со-
ответствующие рассуждения.

Запись решения  имеет  вид:
1)  50 – 26 = 24 (с.) – семьи, у которых только автомобиль;
2)  35 – 26 = 9  (с.)  –  семьи, у которых  только мотоцикл;
3)  24 + 9 = 33  (с.)  –  семьи,  у  которых  только  одно  транс-

портное  средство  (или автомобиль, или  мотоцикл);
4)  33 + 26 = 59  (с.)  –  семьи, имеющие  транспорт;
5)  70 – 59 = 11  (с.)  –  семьи,  не  имеющие  ни  автомобиля, 

ни мотоцикла.
Однако,  как  показывает  практика,  большинство  ше-

стиклассников  испытывает  затруднения  в  решении  задачи 
арифметическим  способом,  поэтому  советуем  организовать  
их  деятельность  в  соответствии  с  диалогом  Миши  и  Маши, 
чтение которого выполняется  вслух  (по  ролям).

В  процессе  чтения  текста  Маши,  где  она  предлагает  вос-
пользоваться  кругами  Эйлера,  учитель  или  кто-то  из  ребят 
на доске выполняет иллюстрацию. Большой круг  (В) – мно-
жество семей, которые  приняли  участие  в опросе.

A A M

B

M
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Продолжая  работу  с  рисунком,  дети  сначала  записывают 

число 26 (количество семей, имеющих и автомобиль, и мото-
цикл),  а  затем,  выполняя  вычисления  в  соответствии  с  рас-
суждениями  Миши  и  Маши,  вписывают  полученные  число-
вые значения  в  соответствующие  области.

 

24 9 

11 

26  

Возможно  иначе  организовать  деятельность  учащихся: 
сначала  прочитать  рассуждения  Миши  и  Маши  и  рассмо-
треть решение задачи с помощью кругов Эйлера, а затем вы-
полнить  запись действий  с  пояснениями.

№ 809  –  самостоятельно  в  тетрадях,  а  затем  коллектив-
ная проверка.

Рекомендуем предложить детям составить аналогичные за-
дачи и проиллюстрировать их решение на кругах Эйлера (рас-
смотреть все полученные задачи можно на резервных уроках).

В  № 812 требуется  достроить  второй  угол.  Прежде,  чем 
приступить  к  выполнению  задания,  желательно  вспомнить 
вместе,  что  это  за  геометрическая  фигура  –  угол,  из  чего  он 
состоит,  а  из  чего  состоят  те  геометрические  фигуры,  ко-
торые  должны  получиться.  Что  у  них  может  быть  общего? 
А затем вынести  на  доску варианты выполнения  задания.

Обращаем ваше внимание, что задание можно выполнить 
по-разному.

а)   пересечением двух 
углов был луч;

б)   пересечением двух 
углов был треугольник;



203

в)   пересечением двух 
углов был четырёх-
угольник;

г)   пересечением двух углов 
был отрезок;

д)   пересечением двух 
углов была точка;

е)   пересечением двух углов 
было пустое множество.

№ 814*  –  для  работы  в  парах.  Шестиклассники  изобра-
жают  отношения  между  данными  множествами  на  кругах 
Эйлера.  Учитель  наблюдает  за  их  работой  и  выносит  на  до-
ску  различные  варианты  рисунков  (как  верные,  так  и  невер-
ные). В ходе обсуждения на доске остаётся рисунок, соответ-
ствующий требованию  задания: В ⊂ А, С ⊂ А, С ⊂ В.

А  В        С 

А – множество  учеников 6  «Б» класса.
В  –  множество  учеников,  посещающих  кружок  «Нагляд-

ная геометрия».
С – множество  девочек 6  «Б» класса.
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При  ответе  на  дополнительные  вопросы  учащиеся  обо-
сновывают своё  мнение.  Это могут  быть такие  утверждения:

–  Все  девочки  6  «Б»  класса  посещают  кружок  «Нагляд-
ная  геометрия»,  так  как  множество  девочек  6  «Б»  класса  яв-
ляется  подмножеством  множества  учеников,  посещающих 
кружок «Наглядная геометрия»  (С ⊂ В).

–  Ученики 6 «А» класса не посещают кружок «Наглядная 
геометрия»,  так  как  множество  учеников,  посещающих  кру-
жок  «Наглядная  геометрия»  является  подмножеством  мно-
жества учеников 6  «Б» класса  (В ⊂ А).

На дом: № 810, 811, 813.

УРОК 21. КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА № 10

УРОК 22. АНАЛИЗ  КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  № 10

§ 21. Решение комбинаторных задач
5 часов,  задания 815–848

В результате изучения темы шестиклассники  продолжат 
совершенствовать  умения  использовать  таблицы  при  решении 
комбинаторных  задач,  овладеют  способом  решения  комбина-
торных задач с помощью правила суммы и правила произведе-
ния  (без терминологии).

УРОК 23. ЗАДАНИЯ  815–824

Цель. Уточнить  понятие  «комбинаторная  задача»,  совер-
шенствовать  умение  применять  таблицы  при  решении  комби-
наторных  задач,  овладеть  новыми  способами  решения  комби-
наторных задач, основанными на правилах  комбинаторики.

Комбинаторные  задачи  учащиеся  решали  в  5  классе  при 
рассмотрении  возможностей  таблиц  в  процессе  решения  раз-
личных задач, в том числе и комбинаторных. Однако в 5 классе 
внимание  уделялось  использованию  таблиц  как  формы  записи 
решения, а определение комбинаторных задач  не  вводилось.

В  6  классе  ребята  уточняют  имеющиеся  у  них  представ-
ления  о  комбинаторных  задачах  и  знакомятся  с  различными 
подходами к их решению, основанными на основных правилах 
комбинаторики:  суммы  и  произведения.  Работу  с  материалом 
§ 21 рекомендуем начать с анализа слова «комбинация».
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Возможно, кто-то из ребят сможет пояснить значение этого 
слова  или  пояснить,  в  каком  контексте  данное  слово  встреча-
ется в окружающей действительности.

Решение  задачи  № 815,  которая  наглядно  иллюстрирует 
правило  произведения,  следует  обсудить  фронтально:  ситуа-
ция  ребятам  знакома  и,  как  показывает  практика,  учащиеся 
уверенно справляются с рассуждениями. Далее шестиклассни-
ки сравнивают полученное решение с рассуждениями Маши и 
Миши.

№ 816. Ответ на вопрос выполняется по правилу произве-
дения: 10 · 12 = 120 вариантов выбора мальчика и девочки для 
вручения  цветов  ветеранам.  Однако  дополнительный  вопрос 
может оказаться сложным для ребят, т. к. при выборе двух де-
вочек из 10 нельзя воспользоваться только правилом произве-
дения. Скорее всего, ребята будут рассуждать так: для выбора 
одной девочки возможно 10 вариантов, для выбора второй де-
вочки – 9  вариантов.  Таким  образом,  на  первый  взгляд,  все-
го  возможно  вариантов  выбора  двух  девочек:  10 · 9 = 90.  Но 
это  ошибочный  ответ!  Следует  обратить  внимание  ребят  на 
то,  что  среди  полученных  90  вариантов  каждый  повторяется 
дважды (например, пара, состоящая из первой и второй девоч-
ки,  или  пара,  в  которой  вторая  и  первая  девочки,  –  это  один 
и  тот  же  вариант).  Значит,  для  получения  окончательного  ре-
зультата  нужно  учесть  повторяющиеся  пары.  90 : 2 = 45  (п.)  – 
столько  различных  пар  девочек  можно  выбрать  из  десяти, 
данных  в  условии.  Также  нужно  выбрать  одного  мальчика  из 
12  (12  способов).  Таким  образом,  всего  возможно  45 · 12 = 540 
вариантов выбора двух девочек и одного мальчика.

Аналогично  решается  вопрос  относительно  двух  мальчи-
ков и одной девочки.

№ 817 для  самостоятельной  работы  с  последующей  вза-
имной проверкой  в парах.

№ 820  для  самостоятельной  работы  с  последующим 
фронтальным  обсуждением:  учитель  выносит  на  доску  та-
блицу,  дети  заполняют  её,  выходя  по  одному  к  доске.  Же-
лательно  выбрать  условные  обозначения  для  заполнения 
таблицы,  например,  чёрный  чай  без  сахара  –  «Ч–»,  чёрный 
чай с сахаром – «Ч+», аналогично обозначаются и другие на-
питки с сахаром  и без.

Количество  различных  вариантов  завтрака  соответству-
ет  числу  клеток  таблицы,  их  18.  Ответ  на  дополнительный 
вопрос  легко  найти,  когда  решена  основная  задача.  Если 
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к  напиткам  предлагаются  сливки  (по  желанию),  то  количе-
ство вариантов завтрака увеличится  в два раза,  т.  е. на  18.

№ 821  –  для  работы  в  парах,  результаты  которой  прове-
ряются  фронтально.  Рассуждения  детей  могут  быть  разны-
ми.  Одни запишут условие  задачи  в виде  пропорции:

2  к. – 8%,
х к. – 100%;

а затем решение  в виде: х = 2 · 100 : 8 = 25  (к.)
Другие представят 8% в виде десятичной дроби (8% = 0,08) 

и,  ориентируясь  на  правило  нахождения  числа  (величины) 
по его части, выполнят деление: 2 : 0,08 = 25  (к.)

№ 823 рекомендуем использовать для организации само-
стоятельной  работы.  На  дом  можно  предложить  ученикам 
составить  и  решить  по  одной  своей  комбинаторной  задаче  
на  правило  суммы,  а  текст  задачи  оформить  на  карточке. 
Этот  материал  можно  использовать  не  только  для  оценки 
учащихся,  но и для  индивидуальной  работы по карточкам. 

На дом: № 818, 819, 224.

УРОК 24. ЗАДАНИЯ  825–832

Цель. Создать дидактические условия для формирования 
у  школьников  умения  решать  комбинаторные  задачи  на  ос-
нове применения правил суммы  и произведения.

№ 827  –  для  устной  работы,  результаты  которой  дети 
сравнивают с рассуждениями Маши и Миши и делают вывод.

№ 826  выполняется  аналогично.  Всего  возможно  соста-
вить  81  пятизначное число  (3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 3 ⋅ 1 = 81  вариант).

№ 828  –  самостоятельно,  решение  желательно  обсудить 
фронтально.

Текст  № 829  следует  вынести  на  доску  и  предложить  ре-
бятам  записать  все  возможные  варианты  чётных  трёхзнач-
ных  чисел,  ориентируясь  на  ранее  выполненные  задания 
и  знания  о  структуре  многозначного  числа.  Проверяя  реше-
ние,  дети сравнивают  свой  ответ  с рассуждениями  Маши.

№ 831  и  832  для  самостоятельной  работы  по  вариантам 
с дальнейшей взаимной проверкой в парах.

На дом: № 825, 826, 830.
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УРОКИ 25–27. ЗАДАНИЯ  833–848

Цель. Создать дидактические условия для формирования 
у  школьников  умений  решать  комбинаторные  задачи.  По-
знакомить  учащихся  со  способом  решения  комбинаторных 
задач с помощью схемы –  дерева  возможных вариантов.

№ 833  –  устно.  Проверка  осуществляется  в  результате 
сравнения  рассуждений  ребят  с  рассуждениями  персонажей 
учебника.

Для  выполнения  № 834  и  № 836  советуем  подготовить 
шахматную  доску.  № 834:  белый  и  чёрный  квадраты  мож-
но  выбрать  32  способами.  Возможные  рассуждения  учащих-
ся  в  № 836  приведены  в  следующем  за  ним  тексте,  который 
следует  вынести  на  доску  (или  интерактивную  доску),  и  за-
полнить  пропуски  в процессе коллективного  обсуждения.

№ 837  –  знакомство  с  деревом  возможных  вариантов. 
Сравнивая  рассуждения  Маши  со  своими,  шестиклассники 
проверят  полученные  результаты.  Решение  Миши  нацелива-
ет  ребят  на  понимание  записи  решения  (выполненных  рас-
суждений)  в  виде  дерева  возможных  вариантов.  Насколько 
учащиеся  ориентируются  в  предложенной  записи,  педагог 
может  выяснить,  предложив  ребятам  самостоятельно  выпол-
нить  (в  течение  определённого  времени)  решение  аналогич-
ной задачи  для  трёх ораторов  (3 · 2 · 1 = 6).

Далее,  анализируя  информацию  в  таблице  и  определяя 
закономерность,  школьники  делают  вывод  относительно  ко-
личества  вариантов  расположения  шести  ораторов  в  списке 
выступающих.

№ 838. Советуем  использовать  рекомендации к № 836.
№ 841 – для  самостоятельной работы.
Текст  № 842  советуем  вынести  на  доску  и  предложить 

для  самостоятельной  работы.  Аналогичные  задания  дети 
уже  выполняли,  однако  если  у  них  возникнут  затруднения, 
советуем  включить  учащихся  в  диалог,  ориентируясь  на  рас-
суждения  Маши  и Миши.

Приоритетной  формой  организации  учебной  деятель-
ности  школьников  является  обучающая  самостоятельная 
работа  с  последующей  фронтальной  проверкой  получен-
ных  результатов.  По  усмотрению  учителя  (в  зависимости 
от  подготовки  учащихся)  № 843,  № 844,  № 847  и  № 848  
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можно использовать для организации самостоятельной рабо-
ты  (индивидуальной,  в парах,  по вариантам или  в  группах).

При  выполнении  задания  № 845  советуем  ориентиро-
ваться на  рассуждения Маши  и Миши.

На дом: № 835,  839,  840,  846.

УРОКИ 28–35. РЕЗЕРВ

Эти  уроки  учитель  планирует  по  своему  усмотрению, 
уделяя  внимание  тем  вопросам,  которые  вызвали  затрудне-
ние или повышенный  интерес  у  шестиклассников.


