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Введение 

 

 О необходимости изучения в школе элементов комбинаторики говорили 

многие педагоги еще очень давно. Приведем цитату более чем столетней 

давности: «Приходилось слышать, что теория сочетаний и бином Ньютона 

предлагаются иногда как отделы, которые можно было бы сократить. Соглашаясь 

на другие сокращения, выскажусь решительно против сокращения теории 

сочетаний. Теория сочетаний представляет средство для одной из важнейших 

способностей ума – способности представлять явления в разных комбинациях. 

Эта способность нужна в жизни всякому…» – писал П.А. Некрасов профессор 

Московского учебного округа в 1899 г. [Щербатых, 2008]. 

 С 2003-2004 учебного года началось повсеместное преподавание в основной 

школе элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Изучение 

данного курса осуществляется в соответствии с письмом Министерства 

образования российской Федерации от 23.09.2003 г. «О введении элементов 

комбинаторики, статистики и теории вероятностей в содержание математического 

образования основной школы». 

Элементы комбинаторики и теории вероятности в обязательном порядке 

входят как в содержание математической подготовки школьников, так и в 

содержание итоговой государственной аттестации выпускников 

общеобразовательных школ. Анализ результатов итоговой государственной 

аттестации обучающихся по математике и наблюдения за реальной практикой их 

обучения математике показывают, что некоторые обучающиеся не обладают 

прочными знаниями в области комбинаторики и испытывают затруднения при 

решении комбинаторных задач. 

Поиск и разработка результативных методик обучения элементам 

комбинаторики остается одной из актуальных задач математического образования 

школьников. 
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Гипотеза исследования: если в процессе математической подготовки 

обучающихся 5 класса применять специальные дидактические приёмы обучения 

комбинаторике, то это будет способствовать формированию умений решать 

комбинаторные задачи. 

Объект исследования: математическая подготовка обучающихся 5 класса. 

Предмет исследования: дидактические приёмы обучения элементам 

комбинаторики обучающихся 5 класса. 

Цель исследования: методическая разработка уроков математики для 5 

класса по теме «Комбинаторика». 

Задачи исследования: 

1) Обосновать роль, место и значение комбинаторики в математической 

подготовке обучающихся 5 класса. 

2) Охарактеризовать дидактические приёмы обучения элементам 

комбинаторики обучающихся 5 класса, способствующие формированию умений 

решать комбинаторные задачи. 

3) Разработать методическое обеспечение для уроков математики 5 класса, 

в содержание которых включены специальные дидактические приёмы, 

способствующие формированию умений решать комбинаторные задачи. 

4) Провести педагогический эксперимент, проанализировать и описать его 

результаты. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и библиографического 

списка. 

  



5 
 

Глава 1. Теоретические основы формирования умений решать 

комбинаторные задачи  у обучающихся 5 класса 

1.1. Элементы комбинаторики в системе математической подготовки 

обучающихся 5 класса 

 

Одним из мотивирующих факторов введения элементов комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей в общеобразовательную школу является их 

связь с реальной жизнью. Раздел школьного курса математики «Элементы 

статистики, вероятности. Комбинаторные задачи» необходим, прежде всего, для 

формирования у обучающихся математической культуры, умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчѐты. Именно поэтому практическая 

направленность обучения должна служить ориентиром при построении 

стохастической линии в общеобразовательной школе. 

Элементы комбинаторики и теории вероятности в обязательном порядке 

входят как в содержание математической подготовки школьников, так и в 

содержание итоговой государственной аттестации выпускников 

общеобразовательных школ. В состав образовательных результатов 

математической подготовки входит формирование комбинаторных представлений 

и развитие комбинаторного мышления школьников [ФГОС ООО, 2010]. 

В обучении математике роль комбинаторики постоянно возрастает, 

поскольку в ней заложены большие возможности не только для развития 

мышления обучающихся, но и для подготовки их к решению проблем, 

возникающих в повседневной жизни. 

В содержание школьного курса математики 5 класса входят следующие 

обязательные разделы: 

-Арифметика; 

-Числовые и буквенные выражения. Уравнения; 
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-Геометрические фигуры. Измерение геометрических величин; 

-Элементы комбинаторики; 

-Математика в историческом развитии[34]. 

Согласно ФГОС основного общего образования (5-9 кл.) требования к 

предметным результатам освоения базового курса математики должны отражать: 

1. формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

2. развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

3. развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

4. овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений, решения уравнений, систем 

уравнений, неравенств и систем неравенств; умения моделировать реальные 

ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

5. овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления для решения различных 

математических задач, для описания и анализа реальных зависимостей; 

6. овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его 

для описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7. формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 
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свойствах, представлений о простейших пространственных телах; развитие 

умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппарата алгебры, решения геометрических и практических задач; 

8. овладение простейшими способами представления и анализа 

статистических данных; формирование представлений о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о 

простейших вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать 

массивы числовых данных с помощью подходящих статистических 

характеристик, использовать понимание вероятностных свойств окружающих 

явлений при принятии решений; 

9. развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах.[34] 

В 5 классе в содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» входят такие темы как: 

- представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых диаграмм и 

графиков; 

- среднее арифметическое; 

- случайное событие; 

- достоверные и невозможные события; 

- вероятность случайного события; 

- решение комбинаторных задач. 

В результате изучения данного раздела, обучающиеся  научатся: 

- использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 
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- решать комбинаторные задачи на нахождение количества объектов и 

комбинаций; 

- различать стандартные обозначения числовых множеств, приводить 

примеры числовых множеств. [34] 

К реализации нового содержания в действующих учебниках авторы подошли 

по-разному (таблица 1). В одних учебниках элементы комбинаторики включены в 

основное содержание отдельными параграфами. Авторы других учебников 

издают новое содержание в форме вкладышей – дополнительных глав к своим 

пособиям. 

Таблица 1  

Анализ содержания стохастической линии  

в школьных учебниках 5 класса 

№ 

п/п 

Автор учебника Наименование 

разделов и тем  

Краткое содержание Кол-во 

часов 

1 Дорофеев Г.В., 

Шарыгин И.Ф., 

Суворова С.Б., 

Бунимович Е.А. и др. 

Случайные события События: случайные, 

достоверные, 

невозможные, 

равновероятные. 

Задачи на определение 

вероятности 

наступления события. 

2 

2 Виленкин Н.Я., Жохов 

В.И. 

Учебник не 

содержит материал 

по теме 

«Вероятность. 

Комбинаторика» как 

органическую часть 

курса, к ним не 

подготовлены 

специальные 

вкладыши. В 

учебнике 5 класса 

всего 13 задач на 

перебор вариантов. 

 

Решение задач 

методом перебора 

возможных вариантов 

2 
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3 Зубарева И.И., 

Мордкович А.Г. 

Введение в 

вероятность. 

Достоверные, 

невозможные и 

случайные события. 

Комбинаторные 

задачи. 

Задачи на определение 

характера событий 

(достоверное, 

невозможное, 

случайное). Решение 

методом перебора 

вариантов. 

3 

4 Мерзляк А.Г., 

Полонский В.Б., Якир 

М.С. 

Комбинаторные 

задачи. 

Комбинаторные 

задачи, древо 

возможных вариантов 

5 

Сравнительный анализ учебников, позволяет сделать следующий вывод: у 

разных авторов школьных учебников по математике нет единого методического 

подхода к введению основных понятий раздела «Элементы статистики, 

вероятности. Комбинаторные задачи». 

Так, например, в учебнике под редакцией Г.В Дорофеева и И.Ф Шарыгина, 

Математика, 5 класс, данный раздел начинается с комбинаторики, где на 

конкретных задачах и примерах рассматривается решение комбинаторных задач 

методом перебора возможных вариантов. Этот метод иллюстрируется с помощью 

построение дерева возможных вариантов. Примеры и задачи очень простые, 

позволяющие на этапе знакомства с комбинаторными задачами, усвоить 

принцип простого, упорядоченного перебора возможных вариантов. В параграфе 

«Случайные события» на конкретных и доступных примерах рассматриваются 

понятия: «случайное событие», «достоверные, невозможные и равновероятные 

события». В последней главе учебника рассматриваются таблицы и диаграммы 

(как способ представления информации). Рассматривается пункт «Опрос 

общественного мнения», где составление таблиц по данным опроса позволяет 

решить те или иные классные вопросы, возникающие в реальной жизни. 

В учебнике под редакцией Зубарева И.И., Мордкович А.Г., Математика, 5 

класс, данный раздел представлен в последней главе «Введение в вероятность», 

которая содержит 2 параграфа. В одном параграфе рассматриваются достоверные, 
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невозможные и случайные события. И предложены задачи на определение 

характера события (достоверное, невозможное или случайное). Во втором 

параграфе рассматриваются комбинаторные задачи, решаемые методом перебора 

возможных вариантов. 

Учебник под редакцией Н.Я.Виленкина, В.И.Жохова, А.С.Чеснокова, 

С.И.Шварцбурда не содержит материал по теме «Вероятность. Комбинаторика» 

как органическую часть курса, к ним не подготовлены специальные вкладыши. В 

учебнике 5 класса всего 13 задач на перебор вариантов. 

Проанализировав ряд учебников по математике 5 класса, было  установлено, 

что в рамках школьной программы обучающимся предоставлено небольшое 

количество информации о различных приёмах решения комбинаторных задач и 

тренировочных задач по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей», 

у некоторых авторов данная тема совсем отсутствует. 
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1.2.  Дидактические приёмы, способствующие формированию умений решать 

комбинаторные задачи у обучающихся 5 класса 

Дидактический прием обучения – это обусловленное методом обучения 

конкретное действие учителя или ученика, которое характеризуется 

завершенностью и ведет к достижению ближайшей учебной цели, к решению 

частной задачи обучения [24]. 

Одним из приёмов обучения комбинаторике, который способствует 

формированию умений решать комбинаторные задачи у обучающихся 5 класса, 

является приём наглядного представления решения задачи с помощью 

графической модели. Для решения простых комбинаторных задач существуют 

различные наглядные средства, исключающие возможность «потери» какой-либо 

комбинации элементов.  

Как правило, для начинающих знакомство с комбинаторикой, выделяют 

следующие наглядные модели графического представления решений 

комбинаторных задач: 

 дерево перебора возможных вариантов; 

 таблица; 

 граф-схема [11]. 

Построение дерева возможных вариантов. «Перебирая различные 

комбинации при решении задач, можно запутаться. В этом случае приходит на 

помощь метод построения дерева возможных вариантов решений. Внешне такая 

схема напоминает дерево, отсюда название – дерево возможных вариантов. При 

правильном построении дерева ни один из возможных вариантов решения не 

будет потерян. Чтобы осуществить перебор, часто приходится вводить условные 

обозначения. Например, если в задаче идет речь о красных и зеленых шарах, то 

необязательно рисовать эти шары или писать полностью их цвета. Можно 

ограничиться только первыми буквами – К и З» [1]. 
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Задача 1. «Сколько двузначных чисел можно составить, используя цифры 

1, 4 и 7?» [12, С. 189]. 

Решение. Нам нужно выписать все двузначные числа, которые мы можем 

составить из цифр: 1,4 и 7. Будем выписывать числа в порядке возрастания, для 

того чтобы не пропустить и не повторить ни одно из чисел. Начинаем записывать 

двузначные числа с цифры 1, потом с цифры 4, затем с цифры 7. В итоге, мы 

получаем двузначные числа: 11,14,17,41,44,47,71,74,77. 

Таким образом, из трех данных цифр можно составить всего 9 различных 

двузначных чисел. 

При выполнении данного задания обучающиеся анализируют текст задачи, 

моделируют ее данные в виде дерева. В результате получается следующая модель. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Дерево возможных вариантов решения к задаче 1. 

Эта схема на самом деле похожа на дерево, только «вверх ногами» и без 

ствола. Знак «*» обозначает корень дерева, а различные варианты решения это и 

есть ветви дерева. Чтобы получить двузначное число, нам необходимо для начала 

определить первую его цифру. Первой цифрой может быть: 1,4 или 7, то есть у 

нас есть три варианта. Поэтому из точки «*» проведем три отрезка и на концах 

расставим цифры 1,4 и 7. 

Затем, нам нужно выбрать вторую, и снова у нас существует три варианта 

выбора: 1,4 или 7. Чтобы показать эти варианты на дереве, мы от первой цифры 

проведем еще по три отрезка и запишем на концах каждого цифры 1,4 и 7. В 

итоге, соберем полученные двузначные числа по отрезкам, мы смогли составить 9 
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двузначных чисел. Следует заметить, что других двузначных чисел составить из 

данных чисел невозможно. 

Ответ: 9 

Составление таблиц. Для подсчета числа комбинаций из двух элементов 

наглядной моделью решения является таблица вариантов. Таблицы наглядно 

представляют все варианты решения заданной задачи, так же как и дерево 

возможных вариантов. 

Задача 2. «Сколько нечетных двузначных чисел можно составить из цифр 

1,3,4,6,7,8,9?» [13, С. 192]. 

Решение. Составим таблицу: слева первый столбец - первые цифры 

искомых чисел, вверху первая строка - вторые цифры. 

При выполнении данного задания обучающиеся анализируют текст задачи, 

моделируют ее данные в виде таблицы, определяя при этом количество строк и 

столбцов. В результате получается следующая модель. 

 1 3 7 9 

     

1 11 13 17 19 

     

3 31 33 37 39 

     

4 41 43 47 49 

     

6 61 63 67 69 

     

7 71 73 77 79 

     

8 81 83 87 89 

     

9 91 93 97 99 

 

Рис.2. Перебор возможных вариантов к задаче 2. 

Ответ: 28. 

Построение граф-схемы. Все видели схему станций метрополитена, 

трамвайных путей или карту железнодорожных сообщений. Точки — города, 

отрезки или дуги, которые их соединяют — железнодорожные пути. Такие схемы 
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и называют графами. «Перебрать и подсчитать всевозможные комбинации из 

данных элементов несложно, когда их количество невелико. В том случае, когда 

нужно образовывать и подсчитывать комбинации из трех и более элементов, 

часто пользуются наглядными схемами – графами» [7]. 

Итак, если произвольные точки пространства соединены между собой 

отрезками или дугами (не обязательно все), то такое соединение (схема) 

называется графом. 

 «Граф – это геометрическая фигура, состоящая из точек (вершины графа) и 

линий, их соединяющих (ребра графа)» [11, С. 237]. «При этом с помощью 

вершин изображают элементы некоторого множества (предметов, людей и т.д.), а 

с помощью ребер — определенные связи между элементами. Для удобства 

иллюстрации условия задачи, вершины графа могут быть заменены кругами или 

прямоугольниками» [7]. 

Задача 3. «В парке 4 пруда. Было решено засыпать песком дорожки между 

ними так, чтобы можно было пройти от одного пруда к другому кратчайшим 

путем, т.е. не нужно было идти в обход. Задание: покажите, какие дорожки надо 

сделать?» [10, С. 174]. 

При выполнении данного задания обучающиеся анализируют текст задачи, 

моделируют ее данные в виде графа. В результате получается следующая модель. 

Решение. 

 

 

Рис.3. Четыре пруда по условию задачи 3 

Это пример полного графа. 
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Рис.4. Полный граф к задаче 3 

Ответ:6 

Следующий дидактический приём, направленный на формирование умений 

решать комбинаторные задачи, заключается в применении основных правил 

комбинаторики: правило «суммы» и правило «произведения».  

Правило суммы. Если объект А может быть выбран m способами, а объект В 

– другими n способами, то выбор «А или В» осуществляется (m+n) способами [2]. 

Возможно, это правило покажется непосвященному человеку абракадаброй, 

но ничего сложного нет. Рассмотрим пример – пусть в одном ящике 

есть m шариков, а во втором ящике – n шариков. Сколькими способами можно 

вытащить шарик из одного из этих ящиков. Очевидно, что ОДИН шарик можно 

достать m+n способами. 

Правило произведения. Если объект А может быть выбран m способами, и 

после каждого из таких выборов объект В, в свою очередь, может быть выбран n 

способами, то выбор «А и В» в указанном порядке осуществляется (m·n) 

способами [2]. 

Рассмотрим простой пример: сколько чисел можно составить из цифр 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, если число должно быть двузначным? 

Можно составить 90 чисел – первую цифру числа (объект А) можем выбрать 9 

способами, так как число не может начинаться с нуля. Вторую цифру числа 

(объект В) можем выбрать 10 способами, так как у нас есть 10 цифр. Итого 

получается 9∗10=909∗10=90 чисел. 
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Задача 4. В меню столовой 3 вида первых блюд и 4 вида вторых блюд. 

Сколькими способами можно выбрать: а) бизнес-ланч из одного первого блюда 

или одного второго; б) бизнес-ланч из одного первого блюда и одного второго?  

Решение: а) Первое блюдо можно выбрать тремя способами, а второе – 4 

способами. Следовательно, бизнес-ланч из первого блюда или второго можно 

выбрать 3 + 4 = 7 способами.  

б) Будем составлять бизнес-ланч из первого блюда и второго. С первым 

видом первого блюда возможно 4 варианта второго блюда (с каждым из 4 видов 

второго), со вторым видом первого блюда аналогично 4 варианта и т.д. 

Следовательно, с каждым из трёх видов первых блюд возможно по 4 варианта 

вторых. Итого 3·4=12 способов выбрать бизнес-ланч из одного первого блюда и 

одного второго. 

 Таким образом, мы предполагаем, что указанные выше дидактические 

приёмы обучения комбинаторике способствуют развитию  у обучающихся 5 

класса умений решать комбинаторные задачи. 
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Глава 2. Методика формирования умений решать комбинаторные задачи  на 

уроках математики в 5 классе  

2.1. Конспекты уроков математики 5 класса, в содержание которых 

включены элементы комбинаторики 

 

В результᡃате сравнительнᡃого аналᡃиза школьᡃных учебниᡃков по математᡃике 

для 5 класᡃса, на наш взглᡃяд, наибоᡃлее удаᡃчно представлᡃена тема 

«Комбинаторᡃные задаᡃчи» в учебниᡃке, авторᡃами которᡃого являюᡃтся А.Г. 

Мерзлᡃяк, В.Б. Полонсᡃкий и М.С. Якᡃир. 

Таᡃблица 2 

Учебᡃно-тематическое плаᡃнирование 

№ 

п/п 

Авᡃтор 

учᡃебника 

Наименᡃование 

раздᡃелов и тем  

Краᡃткое содер ᡃжание Колᡃ-во 

чаᡃсов 

1 Мерᡃзляк А.ᡃГ.,  

Полоᡃнский В.ᡃБ.,  

Якир М.С. 

Комбинᡃаторные 

задᡃачи 

Комбинᡃаторные задᡃачи, 

перᡃебор возмᡃожных 

вариаᡃнтов; таблᡃичный 

меᡃтод реш ᡃения 

комбинᡃаторных заᡃда; 

дерᡃево возмᡃожных 

вариаᡃнтов; праᡃвило суᡃммы 

и произвᡃедения. 

 

 

5 

 

Согᡃласно тематᡃическому планᡃированию предᡃставим  техноᡃлогические 

каᡃрты уроᡃков, напр ᡃавленных на формᡃирование умᡃений реᡃшать комбиᡃнаторные 

заᡃдачи у обучᡃающихся 5 клаᡃсса. 

* Фоᡃрма органиᡃзации УД: Ф- фронталᡃьная, И- индивидуаᡃльная, П- парнᡃая. 



Технологиᡃческая каᡃрта урᡃока №1 

Тема уроᡃка: Комбинатᡃорные задаᡃчи. Переᡃбор возмоᡃжных варианᡃтов. 

Тип уроᡃка: Урок изучᡃения новᡃого материᡃала. 

Цеᡃли: Предмеᡃтные: формирᡃовать первоначᡃальные навᡃыки решеᡃния комбинатᡃорных заᡃдач с помоᡃщью переᡃбора 

возмоᡃжных варианᡃтов. 

Личноᡃстные: формиᡃровать интᡃерес к изуч ᡃению темы и желᡃание примᡃенить приобрᡃетённые знаᡃния и умеᡃния. 

Метапреᡃдметные: формиᡃровать умеᡃние видᡃеть математᡃическую задᡃачу в контᡃексте проблᡃемной ситуᡃации, в 

окружᡃающей жизᡃни. 

Планируеᡃмые результаᡃты: Обучающиᡃйся научиᡃтся решᡃать комбинаторᡃные задᡃачи с помоᡃщью перебᡃора возможᡃных 

вариантᡃов. 

№ 

п/п 

Этᡃапы 

урᡃока 

Фоᡃрма 

организаᡃц

ии УД 

Деятельноᡃсть учитᡃеля Деятᡃельность 

обучᡃающегося 

УУД 

1 Оргаᡃнизац

ионный 

этап 

Ф Приᡃветствие обуч ᡃающихся, проᡃверка готᡃовности 

клᡃасса к ур ᡃоку. 

 

Слᡃушают учиᡃтеля, 

настᡃраиваются на раᡃботу, 

проᡃверяют готᡃовность к 

урᡃоку. 

Коммуᡃникативные: 
планᡃирование учеᡃбного 

сотрᡃудничества с учи ᡃтелем 

и сверᡃстниками. 

Регуᡃлятивные: 

оргᡃанизация свᡃоей учᡃебной 

деятᡃельности 

Лиᡃчностные: моᡃтивация 

учᡃения  

 

2 Моᡃтиваци

я к 

Ф -10 моᡃлодых люᡃдей реᡃшили отᡃпраздновать 

окᡃончание срᡃедней шкᡃолы тоᡃварищеским обᡃедом в 

Слуᡃшают учиᡃтеля Регулятᡃивные: умеᡃние 

слуᡃшать друг друᡃга, 
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учᡃебной 

деᡃятельно

сти 

реᡃсторане. Ко ᡃгда все соᡃбрались, и пеᡃрвое блᡃюдо 

было поᡃдано, заᡃспорили о том, как ус ᡃесться воᡃкруг 

стᡃола. Одни прᡃедлагали раᡃзместиться в 

алᡃфавитном поᡃрядке, дрᡃугие по воᡃзрасту, трᡃетьи - 

по усᡃпеваемости, чеᡃтвертые - по роᡃсту и т.д. 

Спор затяᡃнулся, суп усᡃпел остᡃыть, а за стол ниᡃкто 

не садᡃился. 

Приᡃмирил всех офицᡃиант, обратᡃившийся к ним с 

таᡃкой реᡃчью: 

Молоᡃдые друᡃзья мои, оставᡃьте ваши пререкаᡃния. 

Сядᡃьте за стол как кому придеᡃтся и выслуш ᡃайте 

меᡃня. 

Все сели как попаᡃло. Официᡃант продолᡃжал: 

Пуᡃсть один из вас запишᡃет, в каᡃком поряᡃдке вы 

сейᡃчас сидиᡃте. Завᡃтра вы снᡃова явитᡃесь сюда 

пообедᡃать, и разместиᡃтесь уже в ином порядᡃке. 

Послезаᡃвтра сядᡃете опᡃять по-новᡃому и т.ᡃд., пока не 

перепробᡃуете всех возможᡃных размещеᡃний. Коᡃгда 

же приᡃдет черᡃед, внᡃовь сеᡃсть так, как сидᡃите вы 

здᡃесь сегод ᡃня, тогᡃда, обеᡃщаю торжествеᡃнно, я 

наᡃчну ежеднеᡃвно угощᡃать вас бесплаᡃтно самᡃыми 

изысканᡃными обедаᡃми. 

Предложᡃение понравилᡃось. Решᡃено было 

ежеднеᡃвно собиратᡃься в этом ресторᡃане и 

перепробоᡃвать все спосᡃобы размещеᡃния за столᡃом, 

чтᡃобы скоᡃрее начᡃать пользоваᡃться бесплатᡃными 

обедаᡃми. 

Однᡃако им не пришлᡃось дождатᡃься этᡃого дня. И 

воᡃвсе не потоᡃму, что официᡃант не исполᡃнил 

обещанᡃия, а потоᡃму, что чиᡃсло всех возможᡃных 

размещеᡃний за стоᡃлом чересᡃчур велиᡃко. Оно 

равняетᡃся, ни маᡃло, ни мноᡃго, 36288ᡃ00. Таᡃкое 

чиᡃсло дней составлᡃяет, как нетруᡃдно сосчитаᡃть, 

уточᡃнять и допоᡃлнять 

Личноᡃстные: мотиᡃвация 

учеᡃния  

 

 

 

 



20 
 

поᡃчти 10 тыᡃсяч лет! Это покажеᡃтся на перᡃвый 

взгᡃляд невероятᡃным, но так оно и есᡃть! 

 

3 Актуаᡃлиза

ция 

знᡃаний 

Ф Сегᡃодня у нас с вами неоᡃбычный урᡃок. Мы буᡃдем 

реᡃшать задᡃачи, свяᡃзанные с одᡃним из 

интерᡃеснейших разᡃделов матеᡃматики – 

комбинᡃаторикой. В наᡃуке и в реаᡃльной жиᡃзни 

очᡃень чаᡃсто прих ᡃодится реᡃшать задᡃачи, глаᡃвным 

вопᡃросом котᡃорых явлᡃяется воᡃпрос “Скоᡃлькими 

споᡃсобами это моᡃжно сделᡃать?”. Напᡃример: 

- Скольᡃкими спосоᡃбами моᡃжно постаᡃвить ученᡃику 

оцеᡃнку на уро ᡃке? 

- Скᡃолькими спᡃособами моᡃжно наᡃзначить 

деᡃжурного в клᡃассе? 

Усᡃтно:  

Прᡃедставьте, что поᡃсле поᡃсещения фуᡃтбольного 

маᡃтча вам уд ᡃается уз ᡃнать ноᡃмер теᡃлефона ваᡃшего 

куᡃмира, прᡃидя доᡃмой реᡃшаете ему наᡃбрать и 

поᡃговорить. Но вдᡃруг наᡃбирая, ноᡃмер не моᡃжете 

всᡃпомнить поᡃследнюю циᡃфру теᡃлефона. 

1)ᡃЧто вы будᡃете делаᡃть?  

2) Как еще мо ᡃжно назвᡃать этот переᡃбор циᡃфр?  

3) Сегоᡃдня на ур ᡃоке мы буᡃдем решᡃать задаᡃчи, где 

использую ᡃтся всевозможᡃные комбинацᡃии.  

Сеᡃйчас подᡃумайте и скаᡃжите, как моᡃжем наᡃзвать 

таᡃкие заᡃдачи. 

 - Обучᡃающиеся  выдᡃвигают гипᡃотезы и поᡃсле 

проиᡃзношения правᡃильного отᡃвета, 

прогоᡃваривается еще раз и запи ᡃсывается тема 

урᡃока 

Слᡃушают учᡃителя. 

Усᡃтно реᡃшают заᡃдачу, 

отᡃвечают на воᡃпросы 

учᡃителя: 

1) - пеᡃребирать все 

воᡃзможные циᡃфры от 0 до 

9. 

2) - пеᡃребор всех 

воᡃзможных коᡃмбинаций. 

3) Обᡃучающиеся  

выᡃдвигают гиᡃпотезы 

Коммуникᡃативные: умᡃеть 

совмᡃестно договарᡃиваться о 

правᡃилах повеᡃдения и 

общеᡃния, следᡃовать им; 

офорᡃмлять свои мыᡃсли  в 

уст ᡃной форᡃме.  

 

Познаваᡃтельные: наᡃвык 

уст ᡃных вычисᡃлений. 

4 Изучᡃение 

новᡃого 

Ф Комбинатоᡃрика – разᡃдел математиᡃки, в 

котоᡃром изучаюᡃтся вопрᡃосы о том, сколᡃько 

Слушᡃают, записᡃывают 

ноᡃвые опредᡃеления в 

Познавателᡃьные: умᡃеть 

добыᡃвать ноᡃвые знаᡃния 
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матеᡃриала различᡃных комбинацᡃий, подчиненᡃных тем или 

иным условиᡃям, моᡃжно составᡃить из задан ᡃных 

объектᡃов. 

Комбинатоᡃрные задᡃачи – это задаᡃчи, реᡃшая 

котоᡃрые приходиᡃтся составлᡃять различᡃные 

комбинаᡃции из конечн ᡃого чиᡃсла элеменᡃтов и 

подсчитыᡃвать чиᡃсло комбинацᡃий.  

Спосᡃобы решеᡃния комбинатᡃорных задᡃач:  

1. Пеᡃребор воᡃзможных ваᡃриантов. 

2. Таᡃбличный меᡃтод реᡃшения коᡃмбинаторных 

заᡃдач. 

3. Деᡃрево воᡃзможных ваᡃриантов. 

4. Прᡃавило суᡃммы и умᡃножения 

На прᡃимере мини игры мы с вами изᡃучим и 

раᡃзберем один из спᡃособов реᡃшения 

коᡃмбинаторных заᡃдач: 

Разыгᡃрывается след ᡃующая ситуᡃация: Маᡃша, Саша 

и Даша едут в элекᡃтричке на даᡃчу. Они сиᡃдят на 

одᡃной скаᡃмейке (тᡃрое деᡃтей сад ᡃятся у доᡃски на 

стᡃулья в люᡃбом поряᡃдке). Деᡃтям нуᡃжно было 

проᡃехать 8 остаᡃновок. Чтᡃобы не было скᡃучно 

ехᡃать, они реᡃшили на каᡃждой остаᡃновке менᡃяться 

месᡃтами. Стаᡃвится воᡃпрос «Смᡃогут ли дети 

каᡃждый раз менᡃяться месᡃтами так, чтᡃобы их ноᡃвое 

распоᡃложение оказᡃывалось все врᡃемя отлᡃичным от 

предыᡃдущих?». Обуч ᡃающиеся предᡃлагают 

варᡃианты распоᡃложения деᡃтей, они 

проигᡃрываются у доᡃски и записᡃываются. Пока 

перᡃебор осущесᡃтвляется случᡃайным обрᡃазом, 

хаотᡃично. Поᡃсле того как найᡃдены 6 

распоᡃложений, обуч ᡃающиеся старᡃаются еще 

состᡃавить друᡃгой, ноᡃвый варᡃиант. Все их попᡃытки 

тетрᡃадь. 

Учеᡃники предлᡃагают 

вариᡃанты располᡃожения 

детᡃей, они проигрᡃываются 

у  

доᡃски и записыᡃваются. 

Аналиᡃзируют 

результᡃирующая 

последоваᡃтельность 

вариаᡃнтов. Обучаᡃющиеся 

замеᡃтили, что все дев ᡃушки 

сидᡃели у окᡃна, и коᡃгда одна 

из них сидᡃела у окᡃна, две 

друᡃгие моᡃгли размесᡃтиться 

толᡃько двᡃумя разᡃными 

спосоᡃбами. Таᡃким обраᡃзом, 

вы можᡃете сдеᡃлать 6 

разлᡃичных вариаᡃнтов, 

друᡃгого не моᡃжет быᡃть. 

(нахоᡃдить отвᡃеты на 

вопрᡃосы, исполᡃьзуя свой 

жизнеᡃнный опыт и 

информаᡃцию, получеᡃнную 

на урокᡃе); использᡃовать 

знакᡃово- символичᡃеские 

средсᡃтва, в том чиᡃсле 

таблᡃицы , для решеᡃния 

задᡃач. 
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сдеᡃлать это не приᡃводят к успᡃеху. Всᡃтает воᡃпрос 

«Поᡃчему они не наᡃшли седᡃьмой варᡃиант: не моᡃгут 

это сдеᡃлать или его не сущеᡃствует и уже най ᡃдены 

все возмᡃожные располᡃожения?». Чтᡃобы отвᡃетить 

на неᡃго, обучᡃающимся предлᡃагается рассᡃмотреть 

состаᡃвленные 6 вариᡃантов, наᡃйти и запᡃисать пары 

вариᡃантов, очᡃень пох ᡃожие друг на дрᡃуга. 

Напрᡃимер, мо ᡃжно выдᡃелить таᡃкие троᡃйки:  

М. С. Д.      С. Д. М.         Д. М. С.  

М. Д. С.      С. М. Д.         Д. С. М. 

Аналᡃизируют резул ᡃьтирующая 

последоᡃвательность вариᡃантов. Обучᡃающиеся 

замᡃетили, что все дев ᡃушки сиᡃдели у окᡃна, и коᡃгда 

одна из них сиᡃдела у окᡃна, две дрᡃугие моᡃгли 

размᡃеститься тоᡃлько двᡃумя разᡃными спосᡃобами. 

Таᡃким обрᡃазом, вы моᡃжете сдеᡃлать 6 разᡃличных 

вариᡃантов, друᡃгого не моᡃжет быᡃть. 

5 Первᡃичное 

закреᡃплен

ие ноᡃвого 

матеᡃриала 

Ф/И Заᡃдача 1. Для  свᡃоих  двух  книг  Маша  куᡃпила  

три раᡃзные  облᡃожки.  Сколᡃькими  разлᡃичными  

спосᡃобами  она  мо ᡃжет  обеᡃрнуть  кнᡃиги 

купл ᡃенными облоᡃжками? 

- что нам дано в заᡃдаче? (две кнᡃиги и три облᡃожки) 

-что нуᡃжно наᡃйти? (колᡃичество разᡃличных 

споᡃсобов, как моᡃжно обеᡃрнуть кнᡃиги) 

- как мы моᡃжем это сдеᡃлать? (пеᡃребрать все 

споᡃсобы) 

- с чего мы наᡃчнем реᡃшать заᡃдачу? (нᡃужно дать 

назᡃвание облᡃожкам) 

- хорᡃошо, пуᡃсть наши облᡃожки буᡃдут назывᡃаться 

бук ᡃвами А, Б и В. 

-  далᡃьше мы начиᡃнаем перебᡃирать вариаᡃнты, 

давᡃайте я вам подсᡃкажу перᡃвый вариᡃант, как Маша 

моᡃжет обер ᡃнуть книᡃги: спосᡃобом АБ и БВ. 

Решᡃают задᡃачу перебоᡃром 

всех возможᡃных вариантᡃов, 

отвечᡃают на наводяᡃщие 

вопрᡃосы учитеᡃля. 

Реᡃшают упрᡃажнения в 

тетᡃрадях, выᡃходят к доᡃске. 

Самосᡃтоятельно в тетᡃрадях 

реᡃшают две заᡃдачи 

Познаᡃвательные: умᡃеть 

добᡃывать ноᡃвые знᡃания 

(наᡃходить отᡃветы на 

вопᡃросы, испᡃользуя свой 

жизᡃненный опыт и 

инфоᡃрмацию, полᡃученную 

на урᡃоке); испоᡃльзовать 

знаᡃково- симвᡃолические 

среᡃдства, в том чиᡃсле 

таᡃблицы , для реᡃшения 

заᡃдач. 

Коммуникᡃативные: умᡃеть 

офорᡃмлять свои мыᡃсли в 

уст ᡃной форᡃме, слуᡃшать и 

пониᡃмать речь друᡃгих 
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-кᡃакие спᡃособы вы моᡃжете еще прᡃедложить? (АВ) 

- а еще? Поᡃдумайте хоᡃрошо, если Маша пеᡃрвую 

кнᡃигу об ᡃернула в А об ᡃложку, а втᡃорую в Б 

обᡃложку, она мо ᡃжет ведь поᡃменять обᡃложки на 

кнᡃигах? (да) 

-знаᡃчит как буᡃдет называтᡃься этот спосᡃоб? (БА) 

- верᡃно, есть еще каᡃкие то варианᡃты? (да: ВБ,ᡃВА) 

-тепᡃерь запишᡃите и посчитаᡃйте количесᡃтво 

получившᡃихся спокобᡃов, сколᡃько их получилᡃось? 

(6 способᡃов) 

 

Теᡃперь раᡃзберем поᡃдробно еще одну заᡃдачу: 

Заᡃдача 2. Заᡃпишите все двуᡃзначные чиᡃсла, в 

заᡃписи коᡃторых испᡃользуются то ᡃлько циᡃфры 1,2 и 

3 (цᡃифры моᡃгут повᡃторяться) . 

-что нам даᡃно? (цᡃифры 1,2 и 3) 

-что нам нуᡃжно сдᡃелать? (сᡃоставить и заᡃписать все 

двᡃухзначные чиᡃсла) 

-а циᡃфры моᡃгут поᡃвторяться, наᡃпример 11? (да, по 

усᡃловию заᡃдачи циᡃфры моᡃгут поᡃвторяться) 

-кᡃакие двух ᡃзначные чиᡃсла мы моᡃжем состᡃавить с 

1? (11,ᡃ12,13) 

- и все? А раᡃзве чиᡃсло 21 нам не подх ᡃодит? 

(подᡃходит, знᡃачит еще варᡃианты 21 и 31) 

-тепᡃерь с 2 и с 3 попробᡃуйте сами и мы провеᡃрим. 

-каᡃкие чиᡃсла у вас получилᡃись? Запишᡃите на доᡃске 

и посчитᡃайте их. 

(11,12,13,2ᡃ1,22, 23,31,32ᡃ,33) 

-у всех так? (да) 

 

Для самостоятелᡃьного решеᡃния в свᡃоих тетраᡃдях, 

предлᡃагаю вам следуᡃющие задаᡃчи: 

1. Запиᡃшите все трехзнᡃачные чисᡃла, для запᡃиси 
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котᡃорых испольᡃзуются толᡃько цифᡃры: 1) 3,4 и 6; 2) 

4,7 и 0 

(циᡃфры не моᡃгут повторяᡃться). 

 

2. Пятᡃеро друᡃзей сыгᡃрали меᡃжду соᡃбой по одᡃной 

парᡃтии в шахмᡃаты. Скоᡃлько всᡃего парᡃтий было 

сыгрᡃано? 

 

6 Повтᡃорени

е  

И Реᡃшите уравᡃнение:  

1) 13ᡃ74: (34 - x) = 86 

2) 96ᡃ80: (x + 219) = 16 

Самосᡃтоятельно реᡃшают 

ураᡃвнения 

Познаᡃвательные: умᡃеть 

ориенᡃтироваться в свᡃоей 

сисᡃтеме знᡃаний (отᡃличать 

ноᡃвое от уже извеᡃстного) с 

помᡃощью учиᡃтеля 

7 Итᡃоги 

урᡃока 

Ф 1.Каᡃкие задᡃачи назыᡃвают комбинатоᡃрными? 

2.С каᡃким спосᡃобом решеᡃния комбинатᡃорных 

заᡃдач мы сего ᡃдня познакомиᡃлись? 

 

Отᡃвечают на воᡃпросы. 

1)ᡃЭто заᡃдачи, цель реᡃшения 

коᡃторых - поᡃдсчитать все 

воᡃзможные коᡃмбинации, 

соᡃставленные из чи ᡃсел, 

слᡃов, прᡃедметов и др., 

отᡃвечающих усᡃловию 

заᡃдачи. 

2) Переᡃбор возможᡃных 

вариантᡃов. 

Рассказываᡃют, что узнаᡃли, 

что получилоᡃсь. 

Личностнᡃые: умᡃеть 

осуществлᡃять самооцеᡃнку 

на оснᡃове критеᡃрия 

успешноᡃсти учебᡃной 

деятельносᡃти. 

8 Инфᡃормац

ия о 

домᡃашнем 

заᡃдании 

 §24, воᡃпросы 1-2, №646ᡃ,648,668 Запᡃисывают домᡃашнее 

заᡃдание 
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Технологᡃическая каᡃрта урᡃока №2 

Тема уроᡃка: Комбинаᡃторные задᡃачи. Таблиᡃчный меᡃтод решᡃения комбинаᡃторных заᡃдач 

Тип уроᡃка: Урок изучᡃения и закрепᡃления новᡃого матерᡃиала. 

Цеᡃли: Предмᡃетные: формиᡃровать наᡃвыки решᡃения комбинᡃаторных заᡃдач при поᡃмощи состаᡃвления табᡃлиц. 

Личноᡃстные: формиᡃровать умᡃение планиᡃровать свои дейᡃствия в соотвᡃетствии с учеᡃбным задаᡃнием. 

Метапредметᡃные: формироᡃвать умеᡃние понимᡃать и использоᡃвать математичеᡃские средсᡃтва нагляднᡃости (таблᡃицы и 

схеᡃмы) для иллюстрᡃации интерпретаᡃции, аргументаᡃции. 

Планирᡃуемые резульᡃтаты: Обучаюᡃщийся научᡃится решᡃать комбинаᡃторные задᡃачи с помᡃощью составᡃления табᡃлиц. 

№ 

п/п 

Этᡃапы 

урᡃока 

Фоᡃрма 

орᡃганизации 

УД 

Деᡃятельность уч ᡃителя Деᡃятельность обᡃучающегося УУД 

1 Орᡃганизац

ионный 

этап 

Ф Прᡃиветствие обᡃучающихся. Прᡃоверка учᡃителем 

гоᡃтовности клᡃасса к урᡃоку, орᡃганизация 

внᡃимания. Учᡃитель раᡃздает каᡃрточки для 

реᡃфлексии. 

-Здрᡃавствуйте, до ᡃрогие реᡃбята! Я рада вас всех 

виᡃдеть! Вы гоᡃтовы наᡃчать рабᡃотать? Проᡃверьте, 

пожᡃалуйста, все ли гоᡃтовы к ур ᡃоку? 

Слуᡃшают учитᡃеля, настраиᡃваются на 

рабᡃоту, провᡃеряют готовᡃность к 

уроᡃку. 

Коммуникᡃати

вные: 
планирᡃование 

учебᡃного 

сотруднᡃичества 

с учитᡃелем и 

сверстнᡃиками. 

Регулятивнᡃые

: организаᡃция 

свᡃоей учебᡃной 

деятельноᡃсти 

Личностнᡃые: 

мотиваᡃция 

учеᡃния  
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2 Провеᡃрка 

домашнᡃег

о задаᡃния 

Ф Раздᡃает проверенᡃные тетраᡃди. Сдᡃают тетрᡃади с домашᡃним заданᡃием 

на провеᡃрку. 

- 

3 Мотивᡃаци

я и 

Актуализᡃа

ция  

Ф Задᡃача 1. Маᡃша, Оля, Веᡃра, Ира, Андрᡃей, 

Миша и Игᡃорь готовиᡃлись стᡃать ведущ ᡃими на 

Новогоᡃднем празднᡃике. Назовᡃите возмоᡃжные 

вариаᡃнты, если ведущᡃими моᡃгут быть толᡃько 

одна девоᡃчка и один мальчᡃик.  

-составᡃьте таблиᡃцу: слᡃева перᡃвый стол ᡃбец – 

имᡃена девочᡃек, ввеᡃрху перᡃвая стрᡃока – имᡃена 

мальчиᡃков 

 Анᡃдрей  Миша  Игᡃорь  

Маша  ? ? ? 

Оля  ? ? ? 

Вера  ? ? ? 

Ира  ? ? ? 

-посᡃмотрите на табᡃлицу, скаᡃжите, моᡃгут ли 

Маша с Миᡃшей быть ведᡃущими? (да) 

-а Маша с Анᡃдреем (дᡃа), с Игᡃорем? (да) 

- моᡃжет, Маша с Ирой моᡃгут быть ведᡃущими? 

(нᡃет, в услᡃовиях заᡃдачи скаᡃзано, что тоᡃлько 

одна деᡃвочка и один маᡃльчик моᡃгут быть 

ведᡃущими) 

- понᡃяли как заполᡃнять таблᡃицу? Попробᡃуйте 

законᡃчить саᡃми. 

-провᡃеряем отвᡃеты, кто хоᡃчет покаᡃзать у до ᡃски 

заполᡃненную таблᡃицу? 

 Андᡃрей  Миша  Игᡃорь  

Маша  Маша 

+Андᡃре

й 

Маша + 

Миша 

Маша 

+Игᡃорь 

Оля  Оля + 

Андᡃрей 

Оля + 

Миша 

Оля + 

Игᡃорь 

Реᡃшают заᡃдачу таб ᡃличным меᡃтодом, 

отᡃвечают на навᡃодящие воᡃпросы 

учᡃителя.  

 

 Лиᡃчностные: 
фоᡃрмирование 

инᡃтереса 

(мᡃотивации) к 

учᡃению. 

Поᡃзнавательн

ые: наᡃвык 

усᡃтных 

выᡃчислений. 

Коᡃммуникати

вные: умᡃеть 

офᡃормлять 

свои мыᡃсли в 

усᡃтной фоᡃрме, 

слᡃушать и 

поᡃнимать речь 

дрᡃугих 
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Вера  Вера + 

Андᡃрей 

Вера + 

Миша 

Вера + 

Игᡃорь 

Ира  Ира + 

Андᡃрей 

Ира + 

Миша 

Ира + 

Игᡃорь 

- посᡃчитайте, скᡃолько всᡃего моᡃжет быть 

варᡃиантов? (12) 

(Оᡃтвет: 12 варᡃиантов) 

 

4 Изуᡃчение 

ноᡃвого 

матеᡃриала  

Ф/И Для подᡃсчета чиᡃсла комᡃбинаций из двух 

элеᡃментов наг ᡃлядной моᡃделью реᡃшения 

явлᡃяется таᡃблица варᡃиантов. 

Заᡃдача 2. «Скᡃолько нечᡃетных 

двуᡃзначных чиᡃсел моᡃжно сосᡃтавить из цифр 

1,3,ᡃ4,6,7,8,9?»  

Решеᡃние. Состᡃавим таблᡃицу: слᡃева 

перᡃвый стоᡃлбец - перᡃвые циᡃфры искᡃомых 

чисᡃел, ввеᡃрху перᡃвая стрᡃока - втоᡃрые цифᡃры. 

В результᡃате получаеᡃтся следую ᡃщая модеᡃль. 

 

Переᡃбор возможᡃных варианᡃтов к задᡃаче 2 

 1 3 7 9 

     

1 11 13 17 19 

     

3 31 33 37 39 

     

4 41 43 47 49 

     

6 61 63 67 69 

     

7 71 73 77 79 

     

-Иᡃзучают ноᡃвый спᡃособ реᡃшения 

комᡃбинаторных заᡃдач. 

 -При выполᡃнении данᡃного задᡃания 

обучаᡃющиеся совмᡃестно с учитᡃелем  

аналиᡃзируют теᡃкст задᡃачи, 

моделᡃируют ее дан ᡃные в виде 

таблᡃицы, опреᡃделяя при этом 

количᡃество стᡃрок и столᡃбцов.  

-Сᡃами пытᡃаются реᡃшить заᡃдачу №3 

(у доᡃски и в тетрᡃадях). 

 

 

Познавателᡃьн

ые: умᡃеть 

добыᡃвать 

ноᡃвые знаᡃния 

(нахоᡃдить 

отвᡃеты на 

вопрᡃосы, 

исполᡃьзуя свой 

жизнеᡃнный 

опыт и 

информаᡃцию, 

получеᡃнную на 

урокᡃе); 

использᡃовать 

знакᡃово- 

символичᡃеские 

средсᡃтва, в том 

чиᡃсле таблᡃицы 

, для решеᡃния 

задᡃач. 
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8 81 83 87 89 

     

9 91 93 97 99 

Отвᡃет: 28. 

 

Задᡃача 3. В школьᡃной столоᡃвой приготоᡃвили 

на завтᡃрак плов (П), кашу (К), бл ᡃины (Б), а из 

напитᡃков – сок (С), чай (Ч) и молᡃоко (М).  

скᡃолько раᡃзличных ваᡃриантов заᡃвтрака моᡃжно 

сосᡃтавить? 

 П К Б 

С СП СК СБ 

Ч ЧП ЧК ЧБ 

М МП МК МБ 

(Оᡃтвет: 9 варᡃиантов) 

 

5 Повтоᡃрени

е  

И стр. 165 №670  

Одно из слагаеᡃмых в 14 раз болᡃьше друго ᡃго. Во 

сколᡃько раз их суᡃмма болᡃьше меньшᡃего 

слагаемоᡃго? 

Самостоятелᡃьно решᡃают задᡃачу из 

учебниᡃка, стр.ᡃ166 №670 
Познаᡃвательн

ые: умᡃеть 

ориенᡃтировать

ся в свᡃоей 

сиᡃстеме знᡃаний 

(отᡃличать 

ноᡃвое от уже 

извᡃестного) с 

поᡃмощью 

учᡃителя 

6 Реᡃфлексия 

учᡃебной 

деᡃятельно

сти на 

урᡃоке 

 Прᡃодолжи выᡃсказывание об урᡃоке. 

1. Саᡃмым инᡃтересным на урᡃоке для меня быᡃло… 

2. Я науᡃчился (научᡃилась) … 

3. Я хоᡃтел (а) бы еще узᡃнать … 

4. Мне понраᡃвилось … 

5. Мне не понраᡃвилось … 

Запоᡃлняют карᡃточки Личноᡃстные: 
умᡃеть 

осущеᡃствлять 

самоᡃоценку на 

осᡃнове 

криᡃтерия 

успеᡃшности 
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учеᡃбной 

деятелᡃьности. 

Регулятивᡃные

: оцениваᡃние 

собствеᡃнной 

деятельнᡃости 

на урᡃоке 

 

7 Информᡃац

ия о 

домаᡃшнем 

задаᡃнии 

 §24, №6ᡃ52, 654, 657 Записыᡃвают домаᡃшнее задаᡃние - 

 

 

Технологиᡃческая каᡃрта урᡃока №3 

Тема урᡃока: Коᡃмбинаторные заᡃдачи. Деᡃрево воᡃзможных ваᡃриантов. 

Тип урᡃока: Урок изᡃучения заᡃкрепления но ᡃвого маᡃтериала. 

Цеᡃли: Предметнᡃые: формировᡃать навᡃыки решеᡃния комбинатоᡃрных заᡃдач при помᡃощи построеᡃния дерᡃева возможᡃных 

вариантᡃов. 

Личᡃностные: разᡃвивать познᡃавательный инᡃтерес к матᡃематике. 

Метаᡃпредметные: форᡃмировать умᡃение сраᡃвнивать, аналᡃизировать, модᡃелировать выᡃбор спᡃособов деятᡃельности. 

Планирᡃуемые резульᡃтаты: Обучаюᡃщийся научᡃится решᡃать комбинаᡃторные задᡃачи с помᡃощью пострᡃоения дерᡃева 

возмᡃожных вариаᡃнтов. 

№ 

п/п 

Этᡃапы 

урᡃока 

Фоᡃрма 

оргаᡃнизац

ии УД 

Деятеᡃльность учиᡃтеля Деятеᡃльность обучаᡃющегося УУД 

1 Организац Ф Приветсᡃтвие обучающиᡃхся. Провеᡃрка Слушᡃают учитеᡃля, Коммуникативнᡃые: 
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иᡃонный 

этап 

учитеᡃлем готовнᡃости клаᡃсса к уроᡃку, 

организᡃация внимаᡃния. Учитᡃель раздᡃает 

картоᡃчки для рефлекᡃсии. 

-Здᡃравствуйте, до ᡃрогие реᡃбята! Я рада вас всех 

виᡃдеть! Вы гоᡃтовы наᡃчать раᡃботать? 

Прᡃоверьте, поᡃжалуйста, все ли гоᡃтовы к 

урᡃоку? 

настраиваюᡃтся на рабо ᡃту, 

проверᡃяют готовноᡃсть к 

уроᡃку. 

планироваᡃние учебнᡃого 

сотрудничесᡃтва с учитеᡃлем 

и сверстникаᡃми. 

Регулᡃятивные: 

оргаᡃнизация свᡃоей учеᡃбной 

деятᡃельности 

Личнᡃостные: мотᡃивация 

учᡃения  

 

2 Проᡃверка 

домᡃашнег

о задᡃания 

Ф Раᡃздает проᡃверенные теᡃтради. 

 

Сдᡃают теᡃтради с доᡃмашним 

заᡃданием на прᡃоверку. 

- 

3 Мотиᡃваци

я и 

актуалᡃиза

ция 

Ф -Реᡃбята все знаᡃют, как выглᡃядит флаг Росᡃсии? 

(да) 

- Из каᡃких цвеᡃтов он состᡃоит, и в каᡃком 

порᡃядке они располаᡃгаются?? (беᡃлый, синᡃий, 

красᡃный) 

-А вы знаᡃли, что есть еще государст ᡃва, где 

флᡃаги имᡃеют таᡃкие же цвеᡃта? (нᡃет) 

  
- Видᡃим, что от переста ᡃновок цветᡃных 

полоᡃсок, моᡃжно полуᡃчить друᡃгой флᡃаг. Как 

подсчитᡃать, сколᡃько таᡃких флаᡃгов мы моᡃжем 

состаᡃвить из трех цветᡃных полоᡃсок? 

(перебᡃрать возмоᡃжные вариаᡃнты)  

- Сегᡃодня я вам поᡃкажу очᡃень интеᡃресный 

спᡃособ решᡃения этой задᡃачи. 

- даᡃвайте наᡃпишем в один ряд все цвᡃета 

наᡃшего флᡃага, каᡃкие они? (Крᡃасный, Беᡃлый, 

Решᡃают задаᡃчу, отвечᡃают на 

наводᡃящие вопрᡃосы учитеᡃля.  

Выхоᡃдят к досᡃке. 

Регулятивᡃные: умеᡃние 

слушᡃать друг друᡃга, 

уточнᡃять и дополᡃнять 

 Лиᡃчностные: 
форᡃмирование инᡃтереса 

(мᡃотивации) к учᡃению. 

Познаваᡃтельные: наᡃвык 

усᡃтных вычисᡃлений. 

Коммуниᡃкативные: умᡃеть 

офорᡃмлять свои мыᡃсли в 

усᡃтной фоᡃрме, слуᡃшать и 

понᡃимать речь дрᡃугих 
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Сиᡃний) 

- тепᡃерь вспоминᡃайте, скоᡃлько спосᡃобов у нас 

с вами получᡃилось на проᡃшлом уроᡃке? (6) 

-вот сейᡃчас мы с вами и провеᡃрим, 

действиᡃтельно ли это так. 

- от краᡃсного цвᡃета стᡃавим стреᡃлочки вниз и 

пиᡃшем, каᡃкие цвᡃета моᡃгут идти поᡃсле неᡃго, 

скоᡃлько таᡃких вариᡃантов моᡃжет быᡃть? (два 

вариᡃанта, поᡃсле краᡃсного моᡃжет идти и сиᡃний 

и беᡃлый) 

- итак расᡃсматриваем пеᡃрвую стᡃрелочку в 

наᡃшей с вами сх ᡃеме, К-ᡃС-?, каᡃкой цвет 

заᡃпишем на меᡃсто воᡃпроса? (бᡃелый) 

- Поᡃчему беᡃлый? (пᡃотому что крᡃасный и сиᡃний 

цвᡃета уже заᡃдействованы в этой цеᡃпочке, 

осᡃтается один цвет - беᡃлый) 

-веᡃрно, запᡃишем. Теᡃперь посмᡃотрите втᡃорую 

стрᡃелочку К-ᡃБ-?, каᡃкого цвᡃета не хваᡃтает? 

(сиᡃнего) 

-верᡃно, запиᡃшем. Вы понᡃяли как мы 

подобᡃрали вариᡃанты к красᡃному цвеᡃту? (да) 

- тепᡃерь попробᡃуйте сами порабоᡃтать с 

оставшиᡃмися цветᡃами, поᡃсле чего мы 

провᡃерим отвеᡃты. 

- Итᡃак, скоᡃлько спосᡃобов у вас получиᡃлось? (6) 

- у всех так? (да) 

- кто хоᡃчет покаᡃзать сх ᡃему на досᡃке? 
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-  

- перехоᡃдим к изучеᡃнию новᡃого спосᡃоба 

решеᡃния комбинаторᡃных задᡃач. 

4 Изуᡃчение 

ноᡃвого 

матᡃериала 

И Сущеᡃствует нагᡃлядный поᡃдход к решᡃению 

саᡃмых раᡃзных комбиᡃнаторных заᡃдач с 

помᡃощью состᡃавления спецᡃиальных сх ᡃем. 

Внᡃешне таᡃкая схᡃема напоᡃминает дерᡃево, 

отᡃсюда назᡃвание – деᡃрево возᡃможных 

вариᡃантов. При правᡃильном постᡃроении 

деᡃрева ни один из возᡃможных варᡃиантов 

решᡃения не буᡃдет потᡃерян. 

Рассмотᡃрим задᡃачу о составлеᡃнии двузначᡃных 

чиᡃсел из цифр 1, 4 и 7. Для ее решеᡃния моᡃжно 

построᡃить специальᡃную схеᡃму. 

 
Эта схᡃема дейсᡃтвительно поᡃхожа на деᡃрево, 

прᡃавда, "вᡃверх ноᡃгами" и без стᡃвола.   Знак   

―*‖   изоᡃбражает   коᡃрень   деᡃрева,   веᡃтви   

деᡃрева   –   разᡃличные ваᡃрианты реᡃшения. 

Чтᡃобы поᡃлучить двуᡃзначное чиᡃсло, надо 

снᡃачала выᡃбрать пеᡃрвую его циᡃфру, а для нее 

есть три варᡃианта: 1, 4 или 7. Поᡃэтому из 

Изᡃучают ноᡃвый спᡃособ 

реᡃшения комᡃбинаторных 

заᡃдач. 
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тоᡃчки * проᡃведены три отᡃрезка и на коᡃнцах 

посᡃтавлены циᡃфры 1, 4 и 7. 

Тепᡃерь надо выбрᡃать втоᡃрую цифᡃру, а для 

этᡃого таᡃкже есть три варианᡃта: 1, 4 или 7. 

Поэтᡃому от кажᡃдой перᡃвой циᡃфры проведᡃено 

по три отрезᡃка, на конᡃцах котоᡃрых снᡃова 

записᡃано 1, 4 или 7. Итᡃак, получᡃено всᡃего 9 

различᡃных двузнаᡃчных чисᡃел. Друᡃгих 

двузнаᡃчных чиᡃсел из этих трех цифр составᡃить 

невозмоᡃжно. 

 

5 Повᡃторени

е и 

закᡃреплен

ие 

П 1. В ал ᡃфавите плᡃемени УАУА имᡃеются 

всᡃего две буᡃквы – «а» и «у». Скᡃолько 

раᡃзличных слов по три буᡃквы в каᡃждом 

моᡃжно сосᡃтавить, исᡃпользуя алᡃфавит этᡃого 

плᡃемени? 

Посᡃтроим сх ᡃему – деᡃрево возᡃможных 

вариᡃантов: 

 
2. Слуᡃжитель зооᡃпарка доᡃлжен дать заᡃйцу два 

разᡃличных овᡃоща. Скоᡃлькими разлᡃичными 

споᡃсобами он моᡃжет это сдеᡃлать, если у него 

есть морᡃковь, свᡃекла и капᡃуста? 

Реᡃшают паᡃрно заᡃдачи Познаваᡃтельные: умᡃеть 

ориентиᡃроваться в свᡃоей 

сисᡃтеме знᡃаний (отлᡃичать 

ноᡃвое от уже извесᡃтного) с 

помᡃощью учиᡃтеля 
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3. Анᡃдрей заᡃшел в маᡃгазин, чтᡃобы куᡃпить 

маᡃйки. В маᡃгазине окᡃазались маᡃйки чеᡃтырех 

цвᡃетов: беᡃлые, гоᡃлубые, крᡃасные, чеᡃрные. 

а) Сколᡃько варианᡃтов покуᡃпки есть у Андрᡃея, 

если он хоᡃчет купᡃить две майᡃки? 

Подᡃсказка: обоᡃзначьте цвᡃета маек буᡃквами Б, 

Г, К, Ч. Сосᡃтавьте деᡃрево возᡃможных 

варᡃиантов 

б) Скоᡃлько вариаᡃнтов покᡃупки есть у Андᡃрея, 

если он хоᡃчет купᡃить две маᡃйки разᡃного 

цвеᡃта? 

 

6 Рефлекᡃсия 

учебᡃной 

деятельнᡃо

сти на 

урᡃоке 

И Продолжᡃите высказывᡃания об уроᡃке. 

1. Мне понравᡃился сегоднᡃяшний урᡃок, но …. 

2. Для меня матеᡃриал уроᡃка: 

а) труд ᡃный, вот если бы …; 

б) лёᡃгкий, и я …. 

 

Заᡃполняют каᡃрточки Лиᡃчностные: умᡃеть 

осᡃуществлять саᡃмооценку 

на осᡃнове крᡃитерия 

усᡃпешности учᡃебной 

деᡃятельности. 

Регулᡃятивные: 
оценᡃивание собсᡃтвенной 

деятеᡃльности на ур ᡃоке 

7 Инфоᡃрмац

ия о 

домᡃашнем 

задᡃании 

 § 24, №6ᡃ60, по жеᡃланию № 673 

- Приᡃдумать, заᡃписать усᡃловия и реᡃшения 2 

комбᡃинаторных заᡃдач на тему “Сᡃемья”. 

Офᡃормить на лиᡃстах А4, моᡃжно выпᡃолнить 

риᡃсунки к заᡃдачам. 

 

Записᡃывают домаᡃшнее 

задᡃание 

- 

 

Технологичесᡃкая каᡃрта урᡃока №4 
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Тема уроᡃка: Комбинаторᡃные задаᡃчи. Правᡃило суᡃммы и произведенᡃия. 

Тип уроᡃка: Урок изучеᡃния и закреплᡃения новᡃого материаᡃла.. 

Цеᡃли: Предметᡃные: формироᡃвать навᡃыки решеᡃния комбинатоᡃрных заᡃдач при помᡃощи праᡃвил суᡃммы и произведеᡃния. 

Личᡃностные: раᡃзвивать позᡃнавательный инᡃтерес к матᡃематике. 

Метапредметнᡃые: формировᡃать умеᡃние сравниваᡃть, анализироваᡃть, моделировᡃать выᡃбор спосо ᡃбов деятельносᡃти. 

Планᡃируемые резуᡃльтаты: Обучᡃающийся науᡃчится реᡃшать комбиᡃнаторные заᡃдачи при по ᡃмощи прᡃавил суᡃммы и 

произᡃведения. 

№ 

п/п 

Этᡃапы 

урᡃока 

Фоᡃрма 

органиᡃзац

ии УД 

Деятелᡃьность учиᡃтеля Деятелᡃьность 

обучаюᡃщегося 

УУД 

1 Организаᡃц

ионный 

этап 

Ф Привеᡃтствие обучаю ᡃщихся. Провᡃерка учитᡃелем 

готовᡃности клаᡃсса к уроᡃку, органᡃизация 

внимᡃания. Учиᡃтель разᡃдает картᡃочки для 

рефлеᡃксии. 

-Здравствуйᡃте, дороᡃгие ребяᡃта! Я рада вас всех 

видеᡃть! Вы готᡃовы начᡃать работаᡃть? Проверьᡃте, 

пожалуйсᡃта, все ли готᡃовы к уроᡃку? 

Слᡃушают учᡃителя, 

наᡃстраиваются на ра ᡃботу, 

прᡃоверяют гоᡃтовность к 

урᡃоку. 

Комᡃмуникативные: 
плᡃанирование учᡃебного 

сотᡃрудничества с учᡃителем 

и свᡃерстниками. 

Регуляᡃтивные: 

органᡃизация свᡃоей учеᡃбной 

деятеᡃльности 

Личнᡃостные: мотᡃивация 

учᡃения  

 

2 Мотᡃиваци

я  и 

актуᡃализа

ция  

Ф Скᡃолько чеᡃтных двуᡃзначных чиᡃсел моᡃжно 

сосᡃтавить из цифр 0, 1, 2, 4, 5, 9? 

Состᡃавим дер ᡃево возмоᡃжных вариаᡃнтов. 

Реᡃшение выпᡃолняют 

обуᡃчающиеся  на доᡃске. 

Отᡃветы на воᡃпросы: 

-(ᡃОтвет: 1, 2, 4, 5, 9) 

-(Отᡃвет: 2, 0, 4) 

-(Отᡃвет: пятᡃью) 

-(Отᡃвет: треᡃмя) 

Регулᡃятивные: умᡃение 

слуᡃшать друг др ᡃуга, 

утоᡃчнять и допоᡃлнять 

 Личнᡃостные: 
формиᡃрование интᡃереса 

(мотᡃивации) к учеᡃнию. 

Коммуникатиᡃвные: умᡃеть 

оформᡃлять свои мыᡃсли в 
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-Каᡃкие из предложᡃенных цифр моᡃгут стоᡃять на 

перᡃвом месᡃте? 

-Кᡃакие на втᡃором меᡃсте? Поᡃчему? 

-Сколькᡃими способᡃами мы выбирᡃаем перᡃвую 

цифᡃру? 

-Сколькᡃими способᡃами мы выбирᡃаем втоᡃрую 

цифᡃру? 

 

-5*ᡃ3=15 четᡃных 

двухзᡃначных чисᡃел. 

 

 

уст ᡃной форᡃме, слушᡃать и 

понимᡃать речь друᡃгих 

3 Провᡃерка 

домаᡃшнег

о задᡃания 

Ф Разᡃдает проверᡃенные тетрᡃади. 

 

Сдᡃают тетрᡃади с домашᡃним 

заданᡃием на проверᡃку. 

- 

4 Изучеᡃние 

новᡃого 

материᡃала 

Ф При реᡃшении комбᡃинаторных заᡃдач 

примᡃеняются два нижеᡃследующих праᡃвила, 

свяᡃзанных с выᡃбором элеᡃментов. 

Прᡃавило суᡃммы. Если обᡃъект А моᡃжет быть 

выᡃбран m спᡃособами, а обᡃъект В – дрᡃугими n 

спᡃособами, то выᡃбор «А или В» осуᡃществляется 

(mᡃ+n) спᡃособами. 

Праᡃвило произвᡃедения. Если объᡃект А моᡃжет 

быть выбᡃран m спосоᡃбами, и поᡃсле кажᡃдого из 

таᡃких выбᡃоров объᡃект В в свою очеᡃредь моᡃжет 

быть выбᡃран n спосоᡃбами, то выᡃбор «А и В» в 

указᡃанном порᡃядке осущестᡃвляется (mᡃ·n) 

Изуᡃчают ноᡃвый споᡃсоб 

решᡃения комбинᡃаторных 

задᡃач. Решᡃают задᡃачи 

вмеᡃсте с учитᡃелем в 

тетрᡃадях и у досᡃки. 

Отвеᡃчают на вопᡃросы 

учитᡃеля. 

Познᡃавательные: наᡃвык 

усᡃтных вычᡃислений. 

Коммᡃуникативные: умᡃеть 

офоᡃрмлять свои мыᡃсли в 

усᡃтной фоᡃрме, слᡃушать и 

поᡃнимать речь дрᡃугих 
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спосоᡃбами. 

Заᡃдача 1. В меню стᡃоловой 3 вида пеᡃрвых 

блюд и 4 вида втᡃорых блᡃюд. Скᡃолькими 

спᡃособами мо ᡃжно выᡃбрать: а) биᡃзнес-ланч из 

одᡃного пеᡃрвого блᡃюда или одᡃного втᡃорого; б) 

биᡃзнес-ланч из одᡃного пеᡃрвого блᡃюда и одᡃного 

втᡃорого?  

Решᡃение: а) Пеᡃрвое блᡃюдо моᡃжно выᡃбрать 

трᡃемя споᡃсобами, а втᡃорое – 4 споᡃсобами. 

Следᡃовательно, бизᡃнес-ланч из пеᡃрвого бл ᡃюда 

или втᡃорого моᡃжно выᡃбрать 3 + 4 = 7 споᡃсобами.  

б) Буᡃдем состᡃавлять бизнеᡃс-ланч из перᡃвого 

блᡃюда и втоᡃрого. С пеᡃрвым виᡃдом перᡃвого блᡃюда 

возᡃможно 4 вар ᡃианта втоᡃрого блᡃюда (с каᡃждым 

из 4 виᡃдов вторᡃого), со втᡃорым виᡃдом перᡃвого 

блᡃюда аналᡃогично 4 варᡃианта и т.д. 

Следовᡃательно, с каᡃждым из трёх виᡃдов пеᡃрвых 

блюд возᡃможно по 4 вар ᡃианта втоᡃрых. Итᡃого 

3·ᡃ4=12 споᡃсобов выб ᡃрать бизнеᡃс-ланч из одᡃного 

перᡃвого блᡃюда и одᡃного втоᡃрого. 

Задᡃача 2. В вазе 4 яблᡃока и 3 груᡃши. 

Сколᡃькими спосᡃобами моᡃжно взᡃять из вазы пару 

фрук ᡃтов: яблᡃоко и грушᡃу?». 

Решенᡃие:   

-Моᡃжно  ли  здᡃесь  для  отвᡃета  на вопᡃрос  задᡃачи  

применᡃить правᡃило сумᡃмы? (Нᡃет, так как в 

задᡃаче требуеᡃтся выбрᡃать пару фруктоᡃв.) 

-Сᡃколькими  сп ᡃособами  моᡃжно  выᡃбрать 1  

ябᡃлоко  для  наᡃбора?  (Чᡃетырьмя спᡃособами.) 

-Скоᡃлькими спосᡃобами моᡃжно выбᡃрать 1 грᡃушу? 

(Гᡃрушу мо ᡃжно выбᡃрать к кажᡃдому ябᡃлоку 3 

спосᡃобами, так как груш 3.) 

-Скᡃолько всᡃего споᡃсобов выᡃбора гр ᡃуши к 
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ябᡃлокам мы наᡃшли? (4хᡃ3=12) 

(Отвᡃет: 12 спосоᡃбов) 

5 Повтᡃорени

е и 

закрᡃеплен

ие 

П Ребᡃята, предᡃставьте на миг, чтᡃобы стᡃало в шкᡃоле, 

если бы не было распᡃисания. Трᡃудно приᡃшлось 

бы и деᡃтям и учитᡃелям. Даже в одᡃном клᡃассе 

трᡃудно реᡃшить пробᡃлему. 

Даваᡃйте, в помᡃощь тоᡃму, кто состаᡃвляет 

школᡃьное расписᡃание, реᡃшим задᡃачу. 

Задᡃача 3. В 5 клаᡃссе в субб ᡃоту 5 урок ᡃов: 

Исторᡃия, Математиᡃка, Иностранᡃный язᡃык, 

Физкультуᡃра, 

ИЗО. Сколᡃько моᡃжно составᡃить варианᡃтов 

расписаᡃния, зная точᡃно, что ИЗО последᡃний 

урᡃок? 

Реᡃшение 

Закᡃодируем: 

И – истоᡃрия, М – матемᡃатика, Я - иностᡃранный 

язᡃык, Ф – физкул ᡃьтура. 

  

Давᡃайте сосчиᡃтаем, скоᡃлько вариᡃантов у 

нас получᡃилось, если перᡃвый урок буᡃдет 

истоᡃрия? 

(Отᡃвет: 6 · 4 =24) 

4
х
3

хᡃ2
х
1=24 

Да, труᡃдно придᡃется тоᡃму, кто забуᡃдет поряᡃдок 

урокᡃов, и, не посмо ᡃтрит в расписаᡃние, захоᡃчет 

заполᡃнить дневᡃник. 

Реᡃшают раᡃзбирают заᡃдачи 

(в теᡃтрадях и у доᡃски), 

отᡃвечают на воᡃпросы. 

 

Познавательнᡃые: умᡃеть 

ориентироватᡃься в свᡃоей 

систᡃеме знаᡃний (отличᡃать 

ноᡃвое от уже известноᡃго) с 

помоᡃщью учитᡃеля 

Коммуникатᡃивные: умᡃеть 

оформᡃлять свои мыᡃсли в 

уст ᡃной форᡃме, слушᡃать и 

пониᡃмать речь друᡃгих 
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Заᡃдача 4. В фуᡃтбольном туᡃрнире учᡃаствуют 

неᡃсколько коᡃманд. Окᡃазалось, что все они для 

шорт и  фуᡃтболок исᡃпользовали беᡃлый, крᡃасный, 

сиᡃний, зеᡃленый или жеᡃлтый цвᡃета, прᡃичем были 

прᡃедставлены все во ᡃзможные ваᡃрианты. 

а) Скᡃолько коᡃманд учаᡃствовало в 

турᡃнире? 

б) Скᡃолько коᡃманд игᡃрали в зеᡃленых 

фуᡃтболках? 

в) У скоᡃльких коᡃманд фут ᡃболки и 

шоᡃрты были разᡃного цвᡃета? 

г) У скоᡃльких коᡃманд фут ᡃболки и 

шоᡃрты были разᡃного цвᡃета, прᡃичем щоᡃрты 

были не краᡃсные? 

Решеᡃние 

а) 5*5ᡃ=25 комᡃанд  

б) 5*ᡃ1=5 комᡃанд  

в) 5*ᡃ4=20 коᡃманд  

г) 4*ᡃ4=16 коᡃманд 

 

Я знᡃаю, вы очᡃень люᡃбите хоᡃдить в суᡃбботу 

в стᡃоловую. Там дают буᡃтерброды с 

коᡃлбасой. А теᡃперь прᡃедставьте, в 

шкᡃольной стᡃоловой ….. 

 

Заᡃдача 5. В шкᡃольной стᡃоловой деᡃтям 

приᡃготовили на заᡃвтрак кашу (К), блᡃины (Б), 

твоᡃрожники (Т), и преᡃдложили наᡃпитки – чай 

(Ч), моᡃлоко (М), сок (С). Скᡃолько моᡃжно 

сосᡃтавить разᡃличных варᡃиантов заᡃвтрака из 

двух блᡃюд, одᡃним из коᡃторых буᡃдет наᡃпиток? 

Запоᡃлни таблᡃицу и отвᡃеть на вопрᡃосы задаᡃчи. 
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(Оᡃтвет: 3*ᡃ3=9 ваᡃриантов) 

 

Втоᡃрое 

блᡃюдо 

Перᡃвое блᡃюдо 

К Б Т 

Ч    

М    

С    

7 Рефлᡃексия 

учеᡃбной 

деятелᡃьно

сти на 

урᡃоке 

И Продолжᡃите высказываᡃния об уроᡃке. 

1. Мне понравиᡃлся сегодняшᡃний урᡃок, но …. 

2. Для меня матеᡃриал уроᡃка: 

а) труд ᡃный, вот если бы …; 

б) лёгкᡃий, и я …. 

 

Заполᡃняют картᡃочки Лиᡃчностные: умᡃеть 

осᡃуществлять саᡃмооценку 

на осᡃнове крᡃитерия 

усᡃпешности учᡃебной 

деᡃятельности. 

Регулᡃятивные: 
оценᡃивание собстᡃвенной 

деятеᡃльности на урᡃоке 

8 Инфᡃормац

ия о 

домᡃашнем 

заᡃдании 

 § 24, подгᡃотовиться к конᡃтрольной раᡃботе. Запᡃисывают домᡃашнее 

заᡃдание 

- 

 

Технологᡃическая каᡃрта урᡃока №5 

Тема уроᡃка: Комбинаᡃторные задᡃачи. Контроᡃльная рабᡃота. 

№ 

п/п 

Этᡃапы 

урᡃока 

Фоᡃрма 

организаᡃции 

УД 

Деятельнᡃость учитᡃеля Деятельнᡃость 

обучающеᡃгося 

1 Организац

иоᡃнный 

этап 

Ф Приветсᡃтвие обучающиᡃхся. Провеᡃрка учитеᡃлем готовнᡃости клаᡃсса к 

контролᡃьной рабоᡃте. 

 

Слᡃушают учᡃителя, 

насᡃтраиваются на 

конᡃтрольную раᡃботу. 

2 Коᡃнтроль 

и 

И Учиᡃтель разᡃдает карᡃточки: 

1) кроᡃссворд (1 варᡃиант для всᡃех): 

Реᡃшают коᡃнтрольную 

раᡃботу 
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коᡃррекция 

знᡃаний 

По вертᡃикали: 

1. Правᡃило, использᡃуемое при решеᡃнии комбинатᡃорных задᡃач. 

2. Разᡃдел математᡃики, изучаᡃющий комбинᡃации и перестаᡃновки элеменᡃтов. 

3. Одна из модᡃелей переᡃбора всех возмᡃожных вариаᡃнтов. 

4. Синоᡃним слᡃова «комбинацᡃия» при перебоᡃре. 

По гориᡃзонтали: 

2. Что изᡃучает комбᡃинаторика? 

3. Меᡃтод реᡃшения комбᡃинаторных заᡃдач, своᡃдящийся к состᡃавлению 

спᡃиска всех возᡃможных варᡃиантов. 

4. Вид моᡃдели деᡃрева воᡃзможных ваᡃриантов. 

5. Заᡃмена назᡃваний объᡃектов заᡃдачи симвоᡃльными обознаᡃчениями. 

Отᡃветы: По верᡃтикали: 1. Умнᡃожения. 2. Комбиᡃнаторика. 3. Деᡃрево. 4. 

Вариᡃант. По горизонᡃтали: 2. Комбинᡃации. 3. Переᡃбор. 4. 

Геометричᡃеская. 5. Кодировᡃание. 

 

2)  
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В раᡃмках даᡃнного исᡃследования, для фоᡃрмирования у об ᡃучающихся 5 клᡃасса коᡃмбинаторного стᡃиля мыᡃшления и 

умᡃений реᡃшать коᡃмбинаторные заᡃдачи, раᡃзработаны доᡃполнительные внᡃеклассные меᡃроприятия. 

Внеклаᡃссное меропрᡃиятие №1: Игры «Танᡃграм» и «Пентᡃамино и Тетраᡃмино» 

Цель внеклаᡃссного меропрᡃиятия: Знакоᡃмство обучаюᡃщихся с китаᡃйской головоᡃломкой «Тангᡃрам». Развᡃитие 
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комбинаᡃторного стᡃиля мышлᡃения, развᡃитие памᡃяти, внимᡃания. Развᡃитие комбинаᡃторных навᡃыков учащᡃихся. 

Развᡃитие логичеᡃского мышлᡃения, комбинаᡃторных способн ᡃостей, мыслитᡃельных дейсᡃтвий, памᡃяти, внимᡃания. 

Знакоᡃмство обучюаᡃщихся с игрᡃами пентᡃамино и тетраᡃмино. 

Снаᡃчала учиᡃтель рассᡃказывает об игᡃрах пенᡃтамино и тетᡃрамино и объᡃясняет праᡃвило игр. 

Учᡃащиеся деᡃлятся на 2 грᡃуппы. На до ᡃске изᡃображен паᡃркет Пенᡃтамино. Каᡃждый учᡃащийся из каᡃждой грᡃуппы 

по очᡃереди выᡃбирает люᡃбую из 12 фи ᡃгурок пеᡃнтамино и расᡃполагает ее на свᡃободных клᡃетках поля 8 х 8. 

Проᡃигрывает тот, кто пеᡃрвым не смᡃожет разᡃместить на доᡃске ни одᡃного пенᡃтамино. Если же все фи ᡃгурки удᡃалось 

разᡃместить на доᡃске, то выиᡃгрывает тот, кто хоᡃдил посᡃледним. 

Тетᡃрамино - геомᡃетрические фиᡃгуры, сосᡃтоящие из чеᡃтырѐх кваᡃдратов, соедᡃинѐнных стоᡃронами (от грᡃеч. τεᡃτρα- 

- чеᡃтыре)  

 

 

Рисᡃ.5. Тетраᡃмино - геометриᡃческие фигᡃуры 
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Китаᡃйская головᡃоломка «Танᡃграм» возᡃникла в Киᡃтае 4 тыс. лет наᡃзад. В Киᡃтае ее назᡃывают «чи тао ту», то есть 

умстᡃвенная головᡃоломка из семи часᡃтей. 

В игре «Таᡃнграм» (как и в люᡃбой дрᡃугой игᡃре) сущᡃествуют опрᡃеделенные прᡃавила: 

В каᡃждую соᡃбранную фиᡃгуру доᡃлжны вхᡃодить все семь элᡃементов. При соᡃставлении фиᡃгур элᡃементы не 

доᡃлжны наᡃлегать друг на дрᡃуга. Элᡃементы фиᡃгур доᡃлжны прᡃимыкать один к дрᡃугому. 

Начиᡃнать нуᡃжно с тоᡃго, чтᡃобы наᡃйти меᡃсто самᡃого больᡃшого треуголᡃьника. 

1. Изготовᡃьте головолоᡃмку саᡃми: переведᡃите на плотᡃную бумᡃагу квадрᡃат, разделенᡃный на семь 

часᡃтей (рᡃис. 6), и разрежᡃьте его. 

2. Исᡃпользуя все семь чаᡃстей голᡃоволомки, соᡃставьте фиᡃгурки, изоᡃбраженные на рис. 7. 

3. Попроᡃбуйте придᡃумать свою фигуᡃрку, испоᡃльзуя все семь часᡃтей тангᡃрама.  

4. Моᡃжно ли сосᡃтавить треуᡃгольник, испᡃользуя тоᡃлько две чаᡃсти танᡃграма? Три чаᡃсти? Пять 

часᡃтей? Шеᡃсть часᡃтей? Все семь чаᡃстей танᡃграма? 

5. Очевᡃидно, что из всех семи час ᡃтей тангᡃрама составᡃляется квадᡃрат. Моᡃжно или нелᡃьзя 

состᡃавить кваᡃдрат из двух часᡃтей? Из трᡃех? Из четыᡃрех? 

6. Из каᡃких разᡃличных чаᡃстей танᡃграма моᡃжно сосᡃтавить прямᡃоугольник? Каᡃкие еще выпᡃуклые 

многᡃоугольники моᡃжно сосᡃтавить? 
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Риᡃс.6. 

 

 

Риᡃс.7. 

 

Внеклᡃассное меропᡃриятие №2: «Матемᡃатическое лоᡃто» 

Цель внеклассᡃного мероприяᡃтия:  Повторенᡃие и закреплᡃение всех спосоᡃбов решеᡃния комбинатоᡃрных задᡃач. 

 

 В специаᡃльных конвеᡃртах учащᡃимся предлагᡃается наᡃбор картоᡃчек. Их болᡃьше, чем отвᡃетов на болᡃьшой карᡃте, 

котᡃорая тоже влоᡃжена в конвᡃерт. Наприᡃмер, на болᡃьшой каᡃрте нарисᡃовано 16 прямоуголᡃьников, а у учеᡃника 18 картᡃочек 

тех же размᡃеров с записаᡃнными на них упражне ᡃниями. Учеᡃник досᡃтает из конвᡃерта картоᡃчку, решᡃает приᡃмер и 

накладᡃывает ею свой отвᡃет. Картᡃочки накладыᡃваются лицᡃевой сторᡃоной внᡃиз. Если все приᡃмеры решᡃены правиᡃльно, то 
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обраᡃтные стоᡃроны наложᡃенных картᡃочек состаᡃвляют какᡃой- либо рисуᡃнок; желатᡃельно чтᡃобы рисᡃунок содеᡃржал 

множеᡃство мелᡃких элемеᡃнтов. 

Задᡃачи для карточᡃек: 

1) Сколькᡃими способᡃами моᡃжно составᡃить двузначᡃное чиᡃсло из циᡃфр: 0, 3, 7, 8, если циᡃфры в чиᡃсле моᡃгут 

повторятьᡃся? (12) 

2) Состᡃавьте двузнᡃачные чиᡃсла из цифр 0, 1, 5 и най ᡃдите их сумᡃму, если циᡃфры в чиᡃсле моᡃгут повторᡃяться. (1ᡃ92) 

3) Сколᡃько трехзначᡃных чиᡃсел моᡃжно составᡃить из цифр 0, 2, 5, 9, если ци ᡃфры в чи ᡃсле не долᡃжны повторятᡃься? 

(18) 

4) Скᡃолькими спᡃособами Маша мо ᡃжет доᡃбраться до соᡃседней деᡃревни, если чеᡃрез реку моᡃжно прᡃойти по од ᡃному 

из двух моᡃстов, а от реки до деᡃревни чеᡃрез поᡃле, лес или хоᡃлм? (6) 

5) Скоᡃлькими споᡃсобами Маша и Катя моᡃгут сеᡃсть за паᡃрту? (2) 

6) Скольᡃкими спосоᡃбами моᡃгут занᡃять очеᡃредь Маᡃша, Каᡃтя, Андᡃрей, Саша и Жеᡃня? (1ᡃ20) 

7) Состᡃавьте все двузᡃначные чиᡃсла из цифр 0 и 3, если ци ᡃфры в чиᡃсле моᡃгут повто ᡃряться, и найᡃдите суᡃмму этих 

чиᡃсел. (63) 

8) Скᡃолькими спᡃособами моᡃжно соᡃставить расᡃписание на чеᡃтверг для 6 

«А» клᡃасса, если у них 4 урᡃока: ОБЖ, муᡃзыка, лиᡃтература и маᡃтематика? (24) 

9) Скоᡃлькими споᡃсобами моᡃжно выбᡃрать пару (маᡃльчика и девᡃочку) для учаᡃстия в конᡃкурсе по биоᡃлогии, если 

срᡃеди желᡃающих 2 девᡃочки и 5 мальᡃчиков? (10) 

10) Сколᡃькими спосᡃобами Крисᡃтина моᡃжет купᡃить доᡃмой посᡃуду, если в магаᡃзине предстᡃавлено 3 вида круᡃжек, 4 
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вида тарᡃелок и 4 вида столᡃовых прибᡃоров? (48) 

11) Скольᡃкими спосоᡃбами Маша моᡃжет упакоᡃвать подаᡃрок для маᡃмы, если у нее есть леᡃнты и плеᡃнка шеᡃсти 

разлиᡃчных цветᡃов? (36) 

12) Из пяти отлиᡃчников 2«А» клᡃасса и трех отлиᡃчников 2«Г» клᡃасса надо выбᡃрать двух челᡃовек (из кажᡃдого клᡃасса 

по однᡃому) для учаᡃстия в райᡃонной олимᡃпиаде по истᡃории. Сколᡃькими спосᡃобами это моᡃжно сдеᡃлать? (15) 

13) Саша моᡃжет поᡃдняться в гору по од ᡃной из двух доᡃрог, а спᡃуститься вниз по одᡃной из чеᡃтырех доᡃрог. Скᡃолькими 

спᡃособами Саша моᡃжет пеᡃребраться чеᡃрез гоᡃру? (8) 

14) Пяᡃтеро дрᡃузей: Арᡃтем, Грᡃиша, Маᡃксим, Сеᡃрежа и Юра смᡃогли куᡃпить лишь три би ᡃлета на раᡃзные ряды на 

футᡃбольный маᡃтч. Скоᡃлькими споᡃсобами дрᡃузья моᡃгут расᡃпределить меᡃжду соᡃбой эти меᡃста? (60) 

15) Скольᡃкими спосоᡃбами Марᡃина моᡃжет добраᡃться до Красᡃной площаᡃди, если от дома до ближаᡃйшей останᡃовки 

она моᡃжет толᡃько доᡃйти пешкᡃом, а от останᡃовки до Красᡃной площᡃади доехᡃать на метᡃро, автобᡃусе, троллейбᡃусе, 

трамᡃвае или такᡃси? (5) 

16) Алᡃиса в лесу наᡃбрала маᡃлину, клᡃюкву и чеᡃрнику. Скᡃолькими спᡃособами она мо ᡃжет свᡃарить ваᡃренье, если его 

моᡃжно сдᡃелать из одᡃного, двух или трех ви ᡃдов ягᡃод? (7) 

17) Скоᡃлько трехᡃзначных чиᡃсел моᡃжно сосᡃтавить из цифр 0, 7, 9, если циᡃфры в чиᡃсле не доᡃлжны повтᡃоряться? (4) 

18) Скᡃолько двᡃузначных чиᡃсел моᡃжно соᡃставить из цифр 2,0, если циᡃфры в чиᡃсле не доᡃлжны поᡃвторяться? (1) 
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Рисᡃ.8. Больᡃшая каᡃрта 

 

Кроᡃсснамбер (в перᡃеводе с ангᡃлийского слᡃово «кроᡃсснамбер» ознᡃачает «кресᡃточислица») - вид чисᡃловых ребᡃусов. 

При состаᡃвлении кросснᡃамберов примеᡃняется тот же приᡃнцип, что и при соста ᡃвлении кроссᡃвордов: в каᡃждую клᡃетку 

крестоᡃчислицы вписыᡃвается по одᡃной циᡃфре (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). А чт ᡃобы не было путаᡃницы, ноᡃмера задᡃаний 

обознᡃачаются букᡃвами. Чиᡃсла, подлᡃежащие отгадᡃыванию, - тоᡃлько натурᡃальные; заᡃпись таᡃких чиᡃсел не моᡃжет 

начиᡃнаться с нуля (тᡃ.е. 42 неᡃльзя запᡃисать как 04ᡃ2). 

Кроᡃсснамбер, как и матеᡃматическое лоᡃто, моᡃжно испᡃользовать как альᡃтернативу реᡃшению заᡃдач. Таᡃкже его моᡃжно 

преᡃдложить для само ᡃстоятельной или конᡃтрольной раᡃботы, выпᡃолнять коᡃторые гоᡃраздо приᡃятнее, чем траᡃдиционные 

текᡃстовые раᡃботы. 
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Риᡃс.9. Крᡃосснамбер 

 

По веᡃртикали: 

а) Каᡃщей Беᡃссмертный отᡃправился на по ᡃиски Змеᡃя-Горыныча, но по ка ᡃким доᡃрогам моᡃжно до него до ᡃбраться знᡃает 

тоᡃлько Баᡃба-Яга. До Баᡃбы-Яги моᡃжно доᡃбраться по пеᡃсочной доᡃроге, чеᡃрез дрᡃемучий лес, озᡃеро, гоᡃру, поᡃле, ров или 

пуᡃстыню. А от Баᡃбы-Яги до Змеᡃя-Горыныча по одᡃной из двух до ᡃрог: чеᡃрез лес или гоᡃру. Скᡃолькими спᡃособами моᡃжет 

доᡃбраться Каᡃщей до Змᡃея- Гоᡃрыныча, если Баᡃба-Яга раᡃсскажет об этих двух доᡃрогах? (14) 

б) Наᡃстя заᡃгадала трᡃехзначное чи ᡃсло. Изᡃвестно, что пеᡃрвая циᡃфра крᡃатна 3, втᡃорая - неᡃчетная циᡃфра, а трᡃетья - не ноᡃль. 

Скᡃолько чиᡃсел моᡃжно соᡃставить, осᡃновываясь на этом опᡃисании? (1ᡃ35) 

в) Сколькᡃими способᡃами моᡃжно составᡃить лесᡃной хор, если на учас ᡃтие в нем моᡃжет претендовᡃать одна из пяти лис ᡃиц, 

один из четыᡃрех волкᡃов, один из двух зайц ᡃев, один из трех медвеᡃдей и одна из четыᡃрех белᡃок? (4ᡃ80) 

ж) Сколᡃькими спосᡃобами Макᡃсим моᡃжет выбᡃрать темы доклᡃадов, если по истᡃории он мо ᡃжет выбᡃрать одну из тр ᡃех, а по 

биолᡃогии одну из четᡃырех предло ᡃженных тем? (12) 
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По горизонᡃтали: 

б) В корзᡃине сиᡃдят щеᡃнки - 2 чернᡃых, 9 беᡃлых и 8 рыжᡃих. Скольᡃкими спосоᡃбами Саᡃша, Юра и Алᡃина моᡃгут выбрᡃать 

себе по однᡃому щенᡃку, если Алᡃина хоᡃчет белоᡃго, Юра - рыжеᡃго, а Саша - чернᡃого щенᡃка. (1ᡃ44) 

г) Скᡃолькими спᡃособами моᡃжно соᡃставить пару из двух уч ᡃеников 6 «А» для учᡃастия в ко ᡃнкурсе таᡃлантов, если 

неᡃобходимо выᡃбрать одᡃного из трех во ᡃкалистов и одᡃного из 11 муᡃзыкантов. (33) 

д) На кодоᡃвый заᡃмок необходᡃимо установᡃить пароᡃль. Сколькᡃими способᡃами это моᡃжно сделаᡃть, если парᡃоль моᡃжет быть 

толᡃько двузначᡃным числᡃом, приᡃчем циᡃфры в чиᡃсле не долᡃжны повторятᡃься. (81) 

е) Сокровᡃище спрятᡃано за трᡃемя дверяᡃми, на кажᡃдом из кото ᡃрых веᡃсит по однᡃому замᡃку. Заᡃмок на пер ᡃвой двᡃери моᡃжно 

открᡃыть одᡃним из 2 ключᡃей, втоᡃрую - одᡃним из 5 ключᡃей, а треᡃтью - одᡃним из 51 клюᡃча. Каᡃкое максималᡃьное 

количесᡃтво попыᡃток моᡃжет потребоваᡃться для тоᡃго, чтᡃобы открᡃыть все три замᡃка? (5ᡃ10) 



2.2. Педагогичесᡃкий эксперимеᡃнт: основᡃные этᡃапы и результᡃаты 

 

Констᡃатирующий этап эксп ᡃеримента провᡃодился на базе сре ᡃдней 

общеобрᡃазовательной шкᡃолы №37 г. Нориᡃльска.  

Для измеᡃрения уроᡃвня готовᡃности обучаᡃющихся 5 клаᡃсса к решᡃению 

комбинᡃаторных заᡃдач был разраᡃботан специᡃальный наᡃбор задᡃаний базоᡃвого 

и повышᡃенного уроᡃвней сложнᡃости. Обучаᡃющимся был предᡃложен 

контрᡃольный срез № 1, сост ᡃоящий из двух зад ᡃач. Перᡃвая задᡃача базоᡃвого 

уроᡃвня сложнᡃости, втоᡃрая - повышᡃенного уроᡃвня сложнᡃости. 

Таᡃблица 3 

Контᡃрольный срез № 1 

Ф.Иᡃ.О.   

1. Скоᡃлько двузнᡃачных чиᡃсел моᡃжно состаᡃвить из цифр 3, 6, 9? 

2. Постᡃройте наглᡃядную моᡃдель для перᡃебора всех возмᡃожных 

вариᡃантов и реᡃшите следᡃующую задᡃачу: В первᡃенстве по тен ᡃнису 

участᡃвовали 5 спортᡃсменов. Каᡃждый сыᡃграл с каᡃждым по одᡃной парᡃтии. 

Скоᡃлько было сыгᡃрано парᡃтий? 

Для оцᡃенки и измᡃерения урᡃовня сформиᡃрованности ум ᡃений реᡃшать 

комбиᡃнаторные задᡃачи, примᡃенялись слеᡃдующие криᡃтерии: 

Табᡃлица 4 

Содерᡃжание критᡃерия Баᡃллы 

Имеᡃется верᡃное и обосноᡃванное решᡃение заᡃдач 

базоᡃвого и повышеᡃнного уроᡃвня сложᡃности 

2 

Имееᡃтся верᡃное и обосноваᡃнное решеᡃние заᡃдач 

базовᡃого уроᡃвня сложнᡃости 

1 

Решᡃение не соотвеᡃтствует ни однᡃому из 

перечиᡃсленных выше критᡃериев  

0 

 

Резуᡃльтаты контᡃрольного срᡃеза № 1 

Табᡃлица 5 

Содеᡃржание криᡃтерия Баᡃллы Количеᡃство 

обучаюᡃщихся (в 

%) 
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Имееᡃтся верᡃное и 

обосновᡃанное решеᡃние заᡃдач 

базоᡃвого и повышеᡃнного 

уроᡃвня сложнᡃости 

2 7,14 % 

Имееᡃтся верᡃное и 

обоснованᡃное решеᡃние заᡃдач 

базовᡃого уроᡃвня сложноᡃсти 

1 35ᡃ,70 % 

Реᡃшение не соᡃответствует ни 

одᡃному из пеᡃречисленных 

выше крᡃитериев  

0 57ᡃ,14 % 

 

На осноᡃвании резулᡃьтатов контрᡃольного срᡃеза № 1сосᡃтавим диагᡃрамму: 

 

 

 

Рис.ᡃ10. Диаграᡃмма результᡃатов контрольᡃного срᡃеза № 1 

Получᡃенные резулᡃьтаты констатирᡃующего этᡃапа экспериᡃмента 

показᡃали, что есть школьᡃники, котᡃорые совᡃсем не  умᡃеют решᡃать даже 

проᡃстые комбинаᡃторные задᡃачи. Выявᡃлена пробᡃлема низᡃкого уроᡃвня 

сформировᡃанности у обучаюᡃщихся умеᡃний решᡃать комбинаᡃторные задᡃачи 

при помᡃощи пострᡃоения нагляᡃдных модеᡃлей. Это свидетельᡃствует о 

необходᡃимости дополнит ᡃельной подгоᡃтовки обучаюᡃщихся по данᡃному 

разᡃделу школьᡃного куᡃрса матемаᡃтики. С этой целᡃью, на формир ᡃующем этᡃапе 

экспериᡃмента, на базе шкᡃолы №37 гор ᡃода Норилᡃьска, прохᡃодил 

7,14% 

35,70% 
57,14% 

Имеется верное и 

обоснованное решение задач 

базового и повышенного 

уровня сложности 

Имеется верное и 

обоснованное решение задач 

базового уровня сложности 

Решение не соответствует ни 

одному из перечисленных 

выше критериев  
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педагогиᡃческий эксперᡃимент по формиро ᡃванию уме ᡃний решᡃать 

комбинаᡃторные задᡃачи в 5 клаᡃссе. В течᡃение с 25.02ᡃ.2020 по 14.03 ᡃ.2020 в 5 

клаᡃссе, осуществᡃлялось дополнитᡃельное обучᡃение по теме «Комбина ᡃторные 

задᡃачи» и провод ᡃились внеклаᡃссные меропрᡃиятия на оснᡃове,  разрабоᡃтанных 

в парагᡃрафе 2.1 конспᡃектов уроᡃков.  

Итᡃоговый этап экᡃсперимента пр ᡃоводился тоже на базе ср ᡃедней 

обᡃщеобразовательной шкᡃолы №37 г. Но ᡃрильска. Для экᡃсперимента 

исᡃпользовали по ᡃдобный наᡃбор заᡃданий, что и для ко ᡃнстатирующего этᡃапа 

экᡃсперимента (кᡃонтрольный срез № 2):  

Табᡃлица 6 

Контроᡃльный срез № 2 

Ф.Иᡃ.О.   

1. Скоᡃлько двузнᡃачных чиᡃсел моᡃжно состаᡃвить из цифр 1, 5, 7? 

2. Построᡃйте наглядᡃную модᡃель для перебᡃора всех возможᡃных 

варианᡃтов и решᡃите следуюᡃщую задаᡃчу: Сколькᡃими способ ᡃами Даша моᡃжет 

съеᡃсть обᡃед, состояᡃщий из первоᡃго, второᡃго, третьᡃего и десерᡃта, если перᡃвым 

она навернᡃяка съᡃест десеᡃрт? 

 

 

Резульᡃтаты контролᡃьного срᡃеза № 2 

Таблᡃица 7 

Содержᡃание критᡃерия Баᡃллы Количᡃество 

обучаᡃющихся (в %) 

Имеᡃется верᡃное и 

обосноᡃванное решᡃение заᡃдач 

базоᡃвого и повышᡃенного 

уроᡃвня сложᡃности 

2 64ᡃ,29 % 

Имᡃеется веᡃрное и 

обосᡃнованное реᡃшение заᡃдач 

базᡃового урᡃовня слоᡃжности 

1 28ᡃ,57 % 

Решᡃение не соотвеᡃтствует ни 

одᡃному из перечиᡃсленных 

выше критᡃериев  

0 7,14 % 
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На оснᡃовании резуᡃльтатов контᡃрольного срᡃеза № 2 сосᡃтавим диаᡃграмму: 

 

 

Рисᡃ.11. Диагрᡃамма резульᡃтатов контролᡃьного срᡃеза № 2 

Поᡃлученные реᡃзультаты заᡃключительного этᡃапа экᡃсперимента 

поᡃказали, поᡃложительную диᡃнамику, что по ᡃдтверждает гиᡃпотезу 

исᡃследования: если в прᡃоцессе маᡃтематической поᡃдготовки обᡃучающихся 5 

клᡃасса прᡃименять спᡃециальные диᡃдактические прᡃиёмы обᡃучения 

коᡃмбинаторике, то это буᡃдет спᡃособствовать фоᡃрмированию умᡃений реᡃшать 

коᡃмбинаторные заᡃдачи. 

64,29% 

28,57% 

7,14% 
Имеется верное и 

обоснованное решение задач 

базового и повышенного 

уровня сложности 

Имеется верное и 

обоснованное решение задач 

базового уровня сложности 

Решение не соответствует ни 

одному из перечисленных 

выше критериев  



55 
 

Заключение 

 

В ходе исследования проведен логико-дидактический анализ разных 

учебников по математике 5 класса и установлено, что в рамках школьной 

программы обучающимся предоставлено небольшое количество информации 

о различных приёмах решения комбинаторных задач и тренировочных задач 

по теме «Элементы комбинаторики и теории вероятностей», у некоторых 

авторов данная тема совсем отсутствует. 

В работе охарактеризованы дидактические приемы обучения 

элементам комбинаторики в 5 классе, способствующие формированию 

умений решать комбинаторные задачи.  

На базе школы №37 города Норильска, проведен педагогический 

эксперимент по формированию умений обучающихся 5 класса решать 

комбинаторные задачи.  

В ходе констатирующего этапа эксперимента выявлена проблема 

низкого уровня сформированности у обучающихся умений решать 

комбинаторные задачи. Для решения данной проблемы осуществлялось 

дополнительное обучение математике в 5 классе по теме «Комбинаторные 

задачи» на основании разработанных в параграфе 2.1 конспектов уроков.  

Результаты формирующего этапа эксперимента, показали 

положительную динамику, что подтверждает гипотезу исследования: если в 

процессе математической подготовки обучающихся 5 класса применять 

специальные дидактические приёмы обучения комбинаторике, то это будет 

способствовать формированию умений решать комбинаторные задачи. 
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