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Реферат 

В работе рассматриваются как теоретические, так и практические 

аспекты включения элементов дискретной математики в систему 

профильного обучения математике. 

Актуальность исследования. На сегодняшний день знание 

теоретических основ и владение методами дискретной математики является 

неотъемлемой составляющей математической культуры. Некоторые разделы 

дискретной математики становятся обязательными составляющими 

математической подготовки школьников: комбинаторика, числовые 

последовательности и прогрессии. Однако изучение данных разделов носит 

поверхностный характер. Результаты государственной итоговой аттестации 

по математике свидетельствуют о низком уровне математической 

грамотности обучающихся в области дискретной математики. По-прежнему 

за страницами школьных учебников по математике остаются такие важные 

разделы дискретной математики, как: рекуррентные соотношения, теория 

графов, и др.  

Для осуществления преемственности «школа-вуз» и подготовки 

школьников к государственной итоговой аттестации по математике особое 

внимание следует уделить обучению дискретной математики на этапе 

профильной подготовки. Обучающиеся, особо мотивированные на изучение 

математики, должны быть осведомлены и в области дискретной математики. 

Разработка специальных методик обучения элементам дискретной 

математики является одной из актуальных проблем школьного 

математического образования. 

Обьект исследования: математическая подготвка обучающихся 11 

класса. 

Предмет исследования: методика обучения элементам дискретной 

математики в профильных математических классах. 

Гипотеза исследования: если в содержание математической подготовки 

обучающихся профильных математических классов целенаправленно и 
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систематически включать элементы дискретной математики, то этоо будет 

способствовать формированию и развитию их математичесской грамотности. 

Целъ иследования: обоснование целесообразности включения элементов 

дискретной математики в содержание профильной математической 

подготовки обучающихся 11 класса. 

Задача иследования: 

1. Охарактиризовать понятие «математичесская грамотность» и 

уточнить цели обучения элементам дискретной математики в профильных 

математических классах в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов. 

2. Описать дидактичиские условия фармирования математической 

грамотности обучающихся профильных математических классов в области 

дискретной математики. 

3. Разработать методику обучения элементам дискретной 

математики в профильных математических классах. 

4. Провести педагогичесский эксперимент, проанализироватъ и 

описатъ его резулътаты. 

Для решения поставленньх задач были исполъзованы следующие 

методы иследования: теоретический анализ психолого-педагогической и 

методической литературы; наблюдение; эксперимент. 

Диссертационное исследование состоит из 102 страниц, 4 рисунков, 6 

таблиц, введения, двух глав, заключения и библиографического списка (62 

первоисточника информации). 

Во Введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 

его цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования. 

В первой главе, на основе анализа концептуальных и нормативных 

документов, регламентирующих предпрофильную и профильную систему 

школьного обучения, а также на основе изучения и обобщения 

существующего педагогического опыта по теме исследования, 

конкретизированы цели  обучения элементам дискретной математики в 
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профильных математических классах, описаны приёмы и методы обучения 

дискретной математике.  

Во второй главе представлена методическая разработка конспектов 

уроков по темам из разделов дискретной математики, описаны и 

проанализированы результаты её апробации в практике обучения 

математике.  

Научная новизна исследования заключается в обосновании 

целесообразность включения элементов дискретной математики в 

содержание профильной математической подготовки обучающихся 11 

класса. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

методики обучения элементам дискретной математики обучающихся 11 

класса. 

На базе МБОУ Иланская СОШ № 2 проведен педагогический 

эксперимент по включению элементов дискретной математики в содержание 

профильной математической подготовки обучающихся 11 класса. Результаты 

педагогического эксперимента подтверждают целесообразность включения 

элементов дискретной математики в содержание профильной 

математической подготовки обучающихся 11 класса.  

По теме исследования опубликованы следующие работы: 

1) Сиднева В.Ю., Кейв М.А. Построение анимационных моделей в 

среде GEOGEBRA при изучении дискретных объектов в школьном курсе 

математики //«Информационные технологии в математике и математическом 

образовании: материалы XI Всероссийской с международным участием 

научно-методической конференции, посвященной 90-летию КГПУ им. В.П. 

Астафьева. Красноярск, 10–11 ноября 2022 г. / отв. ред. В.Р. Майер; ред. кол., 

Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2022 – с. 129-131» 

2) Сиднева В.Ю., Кейв М.А. Кейс-метод в обучении школьников 

элементам дискретной математики // Общее математическое образование: 

цифровая трансформация: материалы VII Международной научно-
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практической конференции «Актуальные проблемы обучения математике в 

школе и вузе: от науки к практике» (к 80-летию со дня рождения В.А. 

Гусева). г. Москва, 18–19 ноября 2022 г. /МПГУ – Москва, 2022 - 

[Электроный ресурс], Режим доступа: URL: 

http://news.scienceland.ru/2022/11/15/%d0%ba%d0%b5%d0%b9%d1%81-

%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%b4-%d0%b2-

%d0%be%d0%b1%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b8-

%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be

%d0%b2-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc/ 

http://news.scienceland.ru/2022/11/15/кейс-метод-в-обучении-школьников-элем/
http://news.scienceland.ru/2022/11/15/кейс-метод-в-обучении-школьников-элем/
http://news.scienceland.ru/2022/11/15/кейс-метод-в-обучении-школьников-элем/
http://news.scienceland.ru/2022/11/15/кейс-метод-в-обучении-школьников-элем/
http://news.scienceland.ru/2022/11/15/кейс-метод-в-обучении-школьников-элем/


6 
 

Оглавление 

Введение7 

Глава 1. Теоретические основания для включения элементов дискретной 

математики в систему профильного обучения математике10 

1.1. Математическая грамотность обучающихся профильных 

математических классов в области дискретной математики10 

1.2. Дидактические условия формирования математической грамотности 

обучающихся в области дискретной математики17 

Выводы по первой главе24 

Глава 2. Обучение элементам дискретной математики в профильных 

математических классах26 

2.1. Методика обучения элементам дискретной математики в профильных 

математических классах26 

2.2 Педагогический эксперимент: основные этапы и результаты88 

Выводы по второй главе94 

Заключение95 

Библиографический список96 

Приложение102 

 

   



7 
 

Введение 

 

«Дискретная математика – область математики, занимающаяся 

изучением свойств различных структур, имеющих дискретный (конечный, 

финитный) характер» [22, с. 4]. 

«Несмотря на то, что отдельные направления дискретной математики 

зародились в глубокой древности и совершенствовались параллельно с 

классической математикой, наиболее интенсивно дискретная математика 

стала развиваться в XX столетии. Стимулом для развития многих 

направлений дискретной математики явились запросы теоретической 

кибернетики, непосредственно связанной с развитием ЭВМ» [22, с. 5]. 

«Кроме того, дискретная математика является теоретической базой 

информатики, которая всё глубже и глубже проникает не только в науку и 

технику, но и в повседневную жизнь. Методы дискретной математики 

пригодны для описания и последующего конструктивного анализа многих 

проблемных ситуаций, в том числе не поддающихся описанию 

традиционными средствами классической математики, и позволяют при 

необходимости активно использовать современную вычислительную 

технику, новые информационные технологии» [50, с. 5]. 

«Дискретная математика предлагает универсальные средства (языки) 

формализованного представления, способы корректной обработки 

информации, представленной на этих языках, а также возможности и условия 

перехода с одного языка описания явлений на другой с сохранением 

содержательной ценности моделей. Важность владения методами дискретной 

математики обусловлена ещё и тем, что современная информационная 

техника обработки информации базируется на дискретных представлениях» 

[50, с. 5]. 

Понятие об элементах дискретнои математики проникает и в 

содержание математической подготовки школьников: комбинаторика, 

числовые последовательности и рекуррентные соотношения (прогрессии), 
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теория графов и др. На сегодняшний день знание теоретических основ и 

владение методами дискретной математики является неотъемлемой 

составляющей математической культуры.  

«Для осуществления преемственности «школа-вуз» и подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации по математике особое 

внимание следует уделить обучению элементам дискретной математики на 

этапе профильной подготовки. Обучающиеся, особо мотивированные на 

изучение математики, должны быть осведомлены и в области дискретной 

математики. Пoиск и разрабoтка специальных методов обучения элементам 

дискретной математики является одной из актуальных проблем школьного 

математического образования» 

Тема выпускной квалификационной работы посвящена методике 

обучения элементам дискретной математике, обучающихся 11 класса в 

процессе их математической подготовки. 

Гипотеза исследования: если в содержание математической 

подготовки обучающихся профильных математических классов 

целенаправленно и систематически включать элементы дискретной 

математики, то это будет способствовать формираванию и развитию их 

математичемской грамотности. 

Целъ иследования: обоснование целесообразности включения 

элементов дискретной математики в содержание профильной 

математической подготовки обучающихся 11 класса. 

Объект иследования: математичесская подготовка обучающихся 11 

класса. 

Предмет иследования: методика обучения элементам дискретной 

математики в профильных математических классах. 

Задачи иследования: 

1) Охарактиризовать понятие «математичесская грамотность» и 

уточнить цели обучения элементам дискретной математики в профильных 
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математических классах в соответствии с требованиями новых 

образовательных стандартов. 

2) Описать дидактичиские условия фармирования математической 

грамотности обучающихся профильных математических классов в области 

дискретной математики. 

3) Разработать методику обучения элементам дискретной 

математики в профильных математических классах. 

4) Провести педагогичесский эксперимент, проанализироватъ и 

описатъ его результаты. 
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Глава 1. Теоретические основания для включения элементов дискретной 

математики в систему профильного обучения математике 

 

1.1. Математическая грамотность обучающихся профильных 

математических классов в области дискретной математики 

 

«Международные сравнительные исследования в области образования 

показывают, что сильной стороной российских обучающихся является 

овладение предметными знаниями на уровне их воспроизведения или 

применения в знакомой учебной ситуации, однако ребята часто испытывают 

трудности, применяя эти знания в незнакомых ситуациях, приближенных к 

жизненным. Данная проблема в основном связана с особенностями 

организации учебного процесса в российских школах, его ориентацией в 

основном на овладение предметными знаниями и умениями, решение 

типичных (стандартных задач), как правило входящих в учебники, 

демоверсии или банки заданий государственной итоговой аттестации. В 

учебном процессе практически не остается времени на формирование поиска 

новых или альтернативных способов решения задач, на проведение 

исследований или групповых проектов» [34]. 

Если говорить о сегодняшнем дне, то система оценки качества 

Российского образования только начинает формироваться, поэтому в 

качестве достоверных результатов для определения уровня общего обучения 

можно считать только результаты международных исследований PIRLS, 

TIMSS и PISA.  

«В исследовании PISA в качестве основных содержательных 

составляющих функциональной грамотности выделены шесть: 

математическая грамотность, читательская грамотность, естественно-научная 

грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и 

креативное мышление» [7, с. 7]. 
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«Рассмотрим понятие математической грамотности, лежащее в основе 

исследования PISA: Математическая грамотность – это способность 

индивидуума проводить математические рассуждения и формулировать, 

применять, интерпретировать математику для решения проблем в 

разнообразных контекстах реального мира» [44]. 

«Содержание, которое организаторы исследования вкладывают в это 

понятие, фактически сведено к так называемой «функциональной 

грамотности», которая, по словам А.А. Леонтьева, предполагает способность 

человека использовать приобретаемые в течение жизни знания, умения и 

навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в 

различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных 

отношений» [27, с. 384]. 

«Принятое определение математической грамотности повлекло за 

собой разработку особого инструментария исследования: обучающимся 

предлагаются не типичные учебные задачи, характерные для традиционных 

систем обучения и мониторинговых исследований математической 

подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, представленные в 

некотором контексте и разрешаемые доступными обучающемуся средствами 

математики 

Основа организации исследования математической грамотности 

включает три структурных компонента: 

− контекст, в котором представлена проблема; 

− содержание математического образования, которое используется в 

заданиях; 

− мыслительная деятельность, необходимая для того, чтобы связать 

контекст, в котором представлена проблема, с математическим содержанием, 

необходимым для её решения. 

Контекст задания – это особенности и элементы окружающей 

обстановки, представленные в задании в рамках предлагаемой ситуации. Эти 

ситуации связаны с разнообразными аспектами окружающей жизни и 
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требуют для своего решения большей или меньшей математизации. 

Выделены и используются 4 категории контекстов, близкие обучающимся: 

общественная жизнь, личная жизнь, образование/профессиональная 

деятельность, и научная деятельность» [47, с. 29-31]. 

«Математическое содержание заданий в исследовании распределено по 

четырём категориям: пространство и форма, изменение и зависимости, 

количество, неопределённость и данные, которые охватывают основные 

типы проблем, возникающих при взаимодействиях с повседневными 

явлениями» [47, с. 23-28]. В названии каждой из категорий отображена идея, 

которая в обобщенном виде описывает специфику задач, которые относятся к 

этому направлению. 

Эти обобщенные идеи охватывают ряд математических тем, которые 

изучаются в школьном курсе математики, с одной стороны и с другой 

стороны они необходимы детям для основы жизни и дальнейшего развития 

их математического кругозора. 

Рассмотрим одну из задач из открытого банка заданий ФИПИ для 

подготовки к ЕГЭ (базовый уровень).  

Задача: Из десяти стран четыре подписали договор о сотрудничестве 

ровно с четырьмя другими странами, а каждая из оставшихся шести – ровно с 

пятью. Сколько всего было подписано договоров? [46] 

В ходе решения данной задачи обучающимся необходимо применять 

знания и методы комбинаторики или теории графов. Как показывает 

практика это задание, последнее в банке заданий ЕГЭ базовый уровень 

(задание из дискретной математики), вызывает трудности у обучающихся 

при его решении. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что обучающимся 

которые изучают дискретную математику необходимо формировать 

математическую грамотность. 
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«В соответствии с ФГОС среднего (полного) общего образования 

основными целями курса математики профильного уровня для 10-11 классов 

являются» [56]: 

В направлении личностного развития 

- «осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки;  

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие личности обучающегося посредством математики, 

подготовка его к дальнейшему обучению и  самореализации в современном 

мире; 

- приобретенные знания в ходе изучения математики в старшей школе 

и способы их применения необходимы обучающимся, как для дальнейшего 

успешного изучения математики в вузе, так и для решения практических 

задач в повседневной жизни». 

В мета предметном направлении. 

- «формирование мировоззрения о математике как части 

общечеловеческой культуры, о ее значимости в развитии цивилизации и 

современного мира; 

- развитие представления о математике как описательной форме и 

способе восприятия действительности, дающее возможность получить 

начальный опыт математического моделирования; 

- формирование универсальных способов интеллектуальной 

деятельности, которые характерны для математики и являются основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер деятельности 

человека».  

В предметном направлении. 
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- «овладение математическими знаниями и навыками, необходимыми 

для дальнейшего обучения, исследования в смежных дисциплинах, и 

приложений в повседневной жизни; 

- создание базы для развития математики, формирование механизмов 

мышления, характерные для математической деятельности». 

Для того, чтобы достичь поставленные цели надо решить следующие 

задачи: 

- «сформировать научный взгляд; 

- воспитать отношение к математической науке, как к части 

общечеловеческой культуры, которая играет важную роль в социальном 

развитии. 

- сформировать у обучающихся системные представления и опыт 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- сформировать навыки разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

- сформировать математическую мотивацию, готовность и способность 

обучающихся к подготовке и развитию, самоопределению, построению 

личностной траектории в предметном обучении; 

- сформировать у школьников умения организовывать собственную 

учебную деятельность через развитие индивидуальной, познавательной, 

регулятивной и коммуникативной общеобразовательной деятельности; 

- сформировать математически определенные стили мышления, 

которые необходимы для полноценного функционирования современного 

общества, особенно логики, алгоритмов и эвристики; 
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- отработать навыки представления информации по заданиям в 

виде таблиц, схем, графиков, использования компьютерных программ, 

Интернета при обработке информации; 

- овладеть обучающимся языком и аппаратом математики как 

посредством описания и исследования событий окружающего мира; 

- овладеть математической системой знаний, умений и навыков, 

которые необходимы для решения практических задач, изучения смежных 

дисциплин и продолжения обучения»; 

Исходя из вышесказанного, уточним цели обучения дискретной 

математике в профильных математических классах (таблица 1):  

Таблица 1. Цели и планируемые результаты обучения дискретной 

математике в профильных математических классах 

Цели обучения Планируемые результаты 

Формирование системы 

фундаментальных математических 

знаний в области дискретной 

математики в достаточном объеме, 

необходимом для успешного 

продолжения обучения по программам 

высшего образования 

- Знание основных понятий дискретной 

математики: комбинаторные числа; числовые 

последовательности и прогрессии; 

рекуррентные соотношения; граф и его 

элементы, разновидности графа и их свойства. 

- Знание в области методов дискретной 

математики: комбинаторные правила и 

формулы для подсчёта комбинаторных чисел; 

метод последовательного перебора элементов 

решения рекуррентного уравнения; метод 

«раскрутки»; алгоритмы и правила теории 

графов. 

Формирование функциональной (в том 

числе, математической) грамотности – 

умений применять математические 

знания в ходе решения разнообразных 

практико-ориентированных задач 

- Умение строить математические модели на 

языке дискретной математики в ходе решения 

практико-ориентированных задач. 

- Владение методами и алгоритмами 

дискретной математики. 

Формирование ценностного отношения 

к математическим знаниям и развитие 

интереса к математике 

- Осознание ценности математических 

знаний в области дискретной математики 

 

Возникает вопрос, какие существуют сегодня ресурсы, которые можно 

считать подходящими для формирования математических грамотности? 

Формирование математических знаний обучающихся на уроках 

математики возможно через решение практических задач. Данные задания 

направлены на развитие логики, пространственного мышления, внимания, 
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познавательного интереса и активности обучающихся. Мы используем такие 

задания, чтобы подготовить обучающихся к участию в 

исследованиях, которые измеряют математические знания — способность 

конструировать, применять и интерпретировать математику в различных 

контекстах. Обучающиеся учатся использовать знания, полученные 

на школьных уроках, в ситуациях, с которыми они могут столкнуться в 

жизни. Чтобы понять, как применять математические знания, 

школьникам потребуется внимательно читать тексты, анализировать 

картинки, схемы, таблицы, извлекать из них информацию и 

анализировать их. Для этого необходимо рассуждать, 

формулировать гипотезы, делать определенные выводы и уметь 

определять истинное и ложное.  

На уроках математики необходимо включать в план урока практико-

ориентированные задания с целью развития математических знаний в 

области дискретной математики. Приведем примеры таких задач.  

Задача 1: «В футбольной команде (11 человек) нужно выбрать 

капитана и его заместителя. Сколькими способами это можно сделать» [10, с. 

19]? 

Задача 2: «Расписание одного дня состоит из 5 различных уроков. 

Определите число вариантов расписания при выборе из 11 дисциплин» [54, с. 

14]. 

Задача 3: «Определите рекуррентное соотношение, с помощью 

которого возможно определить, на какое максимальное количество кусков 

можно разрезать пиццу n прямыми разрезами» [22, с. 14]? 

Задача 4: «В теннисном турнире каждый игрок команды «синих» 

встречается с каждым игроком команды «красных». Число игроков в 

командах одинаково и не больше восьми. «Синие» выиграли в четыре раза 

больше встреч, чем «красные». Сколько человек в каждой из команд» [22, с. 

30]? 
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Задача 5: «В соревновании по круговой системе с двенадцатью 

участниками провели все встречи. Это означает, что каждая пара игроков 

встречается между собой ровно один раз. Сколько встреч было сыграно» [22, 

с. 33]? 

Задача 6: «Александр, Борис, Владимир, Григорий и Дмитрий при 

встрече обменялись рукопожатиями (каждый пожал руку каждому по одному 

разу). Сколько всего рукопожатий было сделано» [50, с. 112]? 

Таким образом, в нашем исследовании мы будем 

понимать математическую грамотность как способность высказывать 

обоснованные математические суждения и использовать математические 

средства для решения практических, исследовательских и познавательных 

проблем. 

Целенаправленное формирование умений решать задачи дискретной 

математики, является, безусловно, одним из важнейших путей 

совершенствования образования. А это связано с формированием умений 

анализировать условия задачи, находить решение и понимать 

результаты решения. 

«Успешное выполнение контекстных заданий может быть обеспечено 

только при ориентации учебного процесса на решение подобных задач. 

Таким образом, математические знания становятся способствующим 

фактором развития у обучающихся, способности творчески мыслить, и 

находить интересные решения, умения выбирать профессиональный путь, 

использовать технику, информацию и коммуникации в 

разных сферах жизни, а также обучения на протяжении всей жизни». 

 

1.2. Дидактические условия формирования математической 

грамотности обучающихся в области дискретной математики 

 

«Дидактические условия – один из важнейших компонентов 

образовательного процесса. Под дидактическими условиями мы понимаем 
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обстоятельства процесса обучения, которые представляют собой результат 

организационных форм обучения для достижения определенных 

дидактических целей, результат отбора, конструирования и применения 

элементов содержания и методов» [28]. 

На этапе современного развития педагогической науки существуют 

различные определения понятия «дидактические условия». Рассмотрим 

некоторые из них: «В.И. Андреев, считает, что дидактические условия – это 

обстоятельства обучения, которые являются результатом отбора, 

конструирования и применения элементов содержания, форм, методов и 

средств обучения, способствующих эффективному решению поставленных 

задач» [2, с. 329]. 

«По мнению Волковой С.В., дидактические условия, это специально 

смоделированные обучающие процедуры, реализация которых позволяет 

решать определенный ряд образовательных задач» [9, с. 3]. 

Содержание дидактичесских условий может меняться в зависимости 

от выбранных целей образовательного процесса. 

Внедрение дискретной математики (рекурсии, комбинаторики, 

элементов теории графов) в систему специализированной математической 

подготовки студента предполагает построение специальной системы методов 

обучения, включающей в себя специальное содержание, специальный 

формат, методы обучения и поддержки.  

«Под содержанием обучения мы будем понимать не только некоторый 

объем теоретического учебного материала, но и комплекс задач, заданий и 

упражнений, а так же сведений о ценности предметных знаний и способах их 

применения при решении разнообразных задач» [14]. 

Согласно требованиям ФГОС СОО, для обеспечения реализации 

программы среднего общего образования в образовательном процессе 

должны создаваться условия, обеспечивающие возможность «формирования 

функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 
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предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), 

включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий» [56].  

При решении практико-ориентированных задач устанавливаются 

междисциплинарные связи, поскольку постановка задач охватывает все 

области знаний и все отрасли человеческой деятельности. Поэтому можно 

говорить о предпрофильной подготовке для обучающихся, которая 

предоставляет возможность ознакомиться с практическими задачами 

различных сфер профессиональной деятельности человека: медицина, 

экология и др. 

«Л.Г. Шестакова и Т.В. Рихтер в своей работе показывают, что 

внедрение практико-ориентированного подхода в образовании повышает не 

только мотивацию обучающихся к учебной деятельности, но и оказывает 

положительное влияние на формирование у человека определенных 

компетенций, так необходимых в современном мире» [61]. 

Изменения в области ОГЭ и ЕГЭ привели к расширению содержания 

экзаменов в более практическом направлении: так, согласно спецификации в 

модуле «Реальная математика» из ОГЭ содержится 7 заданий (из 26), 

формулировка которых имеет практический контекст, знакомый 

обучающимся или близкий их жизненному опыту. А ЕГЭ содержит, согласно 

спецификации, задачи на проверку освоения базовых умений и практических 

навыков применения математических знаний в повседневных ситуациях (4 

задания из 20, базовый уровень; 6 заданий из 19 профильный уровень). 

В ЕГЭ профильного уровня несколько заданий отведено на практико-

ориентированные задачи, включающие простейшие текстовые задачи, чтение 

графиков и диаграмм, начала теории вероятностей, задачи с прикладным 

содержанием линии уравнений и неравенств, текстовые задачи на проценты, 

движение, работу, прогрессии, смеси, сплавы.  

В нашем исследовании будем опираться на определение практико-

ориентированных задач, предложенное С.А. Дулиной и Р.Ф. Мамалыга: это 
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«задачи, близкие к реальным проблемным ситуациям, связанные с 

разнообразными аспектами окружающей жизни и требующие для своего 

решения большей или меньшей математизации. Речь в них идет о жизни 

школы, общества, личной жизни обучающегося, профессиональной 

деятельности, спорте и др.» [12, с. 246]. 

Уроки с элементами дискретной математики позволят расширить и 

углубить знания по математике. Различные формы проведения таких уроков, 

способствуют повышению интереса к предмету. Рассмотрение на уроках 

математики практико-ориентированных задач, решаемых при помощи 

элементов дискретной математики, способствует формированию и развитию 

математической грамотности обучающихся. В ходе таких уроков, 

обучающиеся вовлекаются в учебно-познавательную деятельность, в рамках 

которой им приходится: анализировать условие задачи; работать с 

дополнительной литературой; проводить математическое исследование; 

«использовать графы как математические модели» для решения задач из 

различных областей знаний.  

«Приоритетными методами обучения остаются: объяснительно-

иллюстративный метод; метод обобщения и систематизации учебного 

материала.  

Формирование математической грамотности не может развиваться 

вне активной деятельности самого обучающегося и без его собственных 

усилий. Методы активного обучения - это форма взаимодействия 

обучающихся и учителя, при которой учитель и обучающиеся 

взаимодействуют друг с другом в ходе урока и обучающиеся здесь не 

пассивные слушатели, а активные участники урока» [16]. 

Применение активных методов обучения на предметном содержании 

школьного курса математики позволяет вовлекать школьников в учебный 

процесс и активизировать их мышление, личностные ресурсы 

обучающегося для творческого поиска. В ходе такой деятельности и 

формируются основы функциональной грамотности. Одним из 
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результативных методов активного обучения математике является кейс-

метод (метод анализа конкретных ситуаций).  

Кейс-метод – это метод конкретных ситуаций (англ. Case method, 

кейс-метод, метод кейсов, метод ситуационного анализа) — техника 

обучения, использующая описание реальных экономических, социальных 

и бизнес-ситуаций. Обучающиеся должны исследовать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. 

Кейс-метод предполагает разработку довольно объёмных 

методических материалов: описание некоторой проблемной ситуации и 

ряд заданий, которые должны выполнить обучающиеся в условиях 

заданной ситуации. Каждое задание в кейсе должно содержать новое 

знание и представлять проблему для обучающихся. 

Кейс-метод особенно полезен в ходе изучения таких тем школьного 

курса математики, где есть возможность решения одной проблемы 

разными методами, или, где есть задачи в значительной степени 

приближенные к реальности. Например, в области дискретной математики 

имеется ряд таких задач, на основе которых педагогу можно разработать 

ряд интересных кейсов. 

В данной статье представим примеры кейсов, которые целесообразно 

включать в процессе изучения понятий дискретной математики школьного 

курса 9 класса: комбинаторные задачи; числовые последовательности и  

прогрессии. 

Кейс 1. «В огороде 30 грядок, каждая длиной 16 м и шириной 2,5 м. 

Поливая грядки, огородник приносит ведра с водой из колодца, 

расположенного в 14 м от края огорода (рис. 1), и обходит грядки по меже, 

причем воды, приносимой за один раз, достаточно для поливки только 

одной грядки» [48, с.172] . 
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Рис. 1. Иллюстрация к кейсу 1 (рисунок с сайта: 

http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st101.shtml) 

Задания: 

1. Нарисуйте план огорода, указав на нем все объекты и 

расстояния между ними, в соответствии с описанными выше условиями. 

2. Определите длину пути для поливки первой грядки. Путь 

начинается и кончается у колодца. 

3. Определите длину пути для поливки второй грядки. Путь 

начинается и кончается у колодца. 

4. Можно ли определить закономерность: на сколько метров путь 

до каждой следующей грядки длиннее предыдущей. Какую числовую 

последовательность образуют длины пути огородника до каждой 

следующей грядки? 

5. Какое расстояние должен пройти огородник, поливая весь 

огород? Путь начинается и заканчивается у колодца. 

Кейс 2. «Коммивояжёр находится в пункте А (Волжский) (рис. 2). Его 

задача заключается в нахождении самого выгодного замкнутого маршрута, 

который проходит через данные города по одному разу».  

http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000003/st101.shtml
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Рис. 2. Схема городов к кейсу 2 

Задания:  

1. Используя различные источники информации сформулируйте 

ответ на вопрос: Кто такой коммивояжёр? 

2. Укажите, какое количество городов необходимо посетить 

коммивояжёру? 

3. Определите, сколько всего маршрутов для коммивояжёра можно 

составить? 

4. Изобразите дерево перебора всех возможных маршрутов 

коммивояжёра, с указанием расстояний между городами. 

5. Укажите самый выгодный маршрут коммивояжёра. 

Представленные выше примеры обосновывают возможность 

применения кейс-метода на уроках математики в 11 классе в ходе 

изучения дискретных объектов. 

При работе с кейсом обучающийся демонстрирует сформированность 

следующих составляющих функциональной грамотности: читательская 

грамотность (умение анализировать учебный текст; извлекать 

необходимую информацию; осуществлять поиск недостающей 
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информации для выполнения учебных заданий); математическая 

грамотность (умение составить схему и/или математическую модель 

решения задачи); креативность (умение нестандартно мыслить; владение 

различными подходами к решению задач). 

«Под формами организации обучения мы понимаем внешнее 

выражение согласованной деятельности учителя и обучающихся, 

осуществляемой в определенном порядке и режиме: урок, экскурсии, 

домашняя учебная работа, консультации, семинар, факультативы, 

практикумы, дополнительные занятия» [8]. 

«Для формирования математической грамотности в процессе 

математической подготовки школьников, наиболее продуктивными формами 

обучения, на наш взгляд, являются следующие: дидактические игры; 

интеллектуальные разминки (логические викторины, тесты); практикумы по 

решению «дискретных задач»; проблемные семинары; деловые игры. В ходе 

таких форм организации обучения происходит постоянная смена 

деятельности – обучающиеся слушают, думают, отвечают на вопросы, 

анализируют, делают выводы и др.» [57]. 

 

Выводы по первой главе 

 

В рамках нашего исследования, «под математической 

грамотностью», мы будем понимать способность выражать обоснованные 

математические суждения и использовать математические средства для 

решения практических, исследовательских и познавательных проблем. 

«Формирование математической грамотности обучающихся на уроках 

математики возможно через решение реальных жизненных задач». 

Использование практико-ориентированных задач в процессе обучения 

математике – это необходимое условие реализации ФГОС и формирования 

метапредметных образовательных результатов, что является сегодня 

основным требованием государства. Выявлен ряд недостатков школьного 
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математического образования в аспекте практико-ориентированной 

направленности, о котором свидетельствует анализ содержания различных 

УМК, результатов итоговой государственной аттестации и международных 

исследований PISA.  

Было отмечено, что решение практических задач с помощью 

элементов дискретной математики, поспособствует решению современных 

проблем школьного математического образования: они повышают 

познавательный интерес обучающихся, учебную мотивацию, разбавляют 

содержание учебного материала, ориентированного на выпускные экзамены.  

Также в рамках данного исследования, рассмотрены специфика и 

перспективы формирования и развития математической грамотности в 

школьном курсе математики. Охарактеризованы дидактические условия для 

включения элементов дискретной математики в математическую подготовку 

школьников. 
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Глава 2. Обучение элементам дискретной математики в профильных 

математических классах 

 

2.1. Методика обучения элементам дискретной математики в 

профильных математических классах 

 

На сегодняшний день знание теоретических основ и владение 

методами дискретной математики является неотъемлемой составляющей 

математической культуры. Некоторые разделы дискретной математики 

становятся обязательными составляющими математической подготовки 

школьников: комбинаторика, числовые последовательности и прогрессии.  

«В учебниках по алгебре для 10-11 классов, автора Ш.А. Алимова, есть 

раздел «Комбинаторика», в котором имеется теоретический и практический 

материал, но практико-ориентированных задач небольшое количество» [1]. 

«Также в учебнике, имеется теоретический материал по теме «Множества. 

Логика», «Числовые последовательности»» [1]. При изучении указанных тем 

разбираются понятия из комбинаторики, теории множеств, числовых 

последовательностей: комбинации; факториал; логические операции, 

числовые последовательности и т.д. В учебном пособии изучаются такие 

параграфы как: «Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия», 

«Перестановки. Размещения. Сочетания», «Элементы математической 

логики» и т.д.  

«Проанализировав данный учебник можно сделать вывод о том, что он 

содержит необходимый теоретический материал по некоторым элементам 

дискретной математики, но недостаточно практических заданий, которые бы 

способствовали развитию математической грамотности у обучающихся» [1]. 

«В учебном пособии по алгебре для 11 класса (углубленный профиль), 

под руководством Н.Я. Виленкина, есть раздел «Элементы комбинаторики», 
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в этом разделе изучаются основные понятия комбинаторики, теории 

множеств». Однако практического материала очень мало.  

Однако за страницами школьных учебников по математике остаются 

такие важные разделы дискретной математики, как: теория графов, 

рекуррентные соотношения и др.  

В ходе анализа примерной рабочей программы по математике были 

выявлены возможности для включения элементов дискретной математики в 

содержание школьного курса математики 11 класса (таблица 2). 

Таблица 2. Тематическое планирование курса математики 11 класса 

№ Содержание учебного материала Кол-во часов 

1 Повторение курса 10 класса 18 

 Числовые последовательности и рекуррентные соотношения. 

Задача о кроликах. Метод последовательного перебора элементов 

решения рекуррентного уравнения. 

 

 Задачи, решаемые с помощью рекуррентностей (задача о 

ханойской башне. Метод «раскрутки») 

 

2 Производная и её геометрический смысл 18 

3 Применение производной к исследованию функций 19 

4 Векторы  7 

5 Метод координат. 17 

6 Интеграл 11 

7 Цилиндр, конус 23 

8 Объёмы тел 23 

9 Комбинаторика 11 

 Комбинаторные задачи. Правило умножения  

 Перестановки  

 Размещения   

 Сочетания и их свойства  

 Бином Ньютона  

 Граф и его элементы. Некоторые свойства и теоремы.  

 Дерево. Понятие дерева в решении  различных задач.  

 Графы и логические задачи.  

 Решение комбинаторных задач с помощью теории графов  

10 Элементы теории вероятностей 12 

11 Статистика 3 

12 Заключительное повторение курса алгебры и начал анализа, 

геометрии. Подготовка выпускников к итоговой аттестации 

42 

 Всего 204 

В ходе данных уроков, обучающиеся 11 класса познакомятся: с 

элементами дискретной математики, с классификацией комбинаторных 

заданий и множеством способов таких задач.  
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«После изучения обучающиеся должны:  

Знать: 

- формулировки правила сложения и правила умножения; 

- определения размещения, сочетания и перестановки; 

- формулы для вычисления количества размещений, сочетаний и 

перестановок. 

- определение упорядоченного и неупорядоченного разбиения 

множества на подмножества; 

- формулы для вычисления количества упорядоченных и 

неупорядоченных разбиений множества на подмножества. 

- полиномиальную формулу; 

- формулу бинома Ньютона; 

- формулу для вычисления коэффициента при одночлене; 

- свойства биномиальных коэффициентов. 

- формулу для подсчета количества элементов, не обладающих ни 

одним из свойств; 

- формулу для подсчета количества элементов, обладающих ровно m 

свойствами; 

- общую формулировку задачи о беспорядках. 

Уметь: 

- различать схемы с повторением и без повторения; 

- применять правила комбинаторики при решении задач; 

- проводить вычисления с использованием формул комбинаторики. 

- вычислять количество упорядоченных разбиений множества на 

подмножества; 

- вычислять количество неупорядоченных разбиений множества на 

подмножества. 

- вычислять коэффициенты в полиномиальной формуле; 

- вычислять биномиальные коэффициенты; 
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- использовать свойства биномиальных коэффициентов при решении 

задач. 

- выделять свойства, которыми обладают (не обладают) элементы; 

- вычислять количество элементов, не обладающих ни одним из 

свойств; 

- вычислять количество элементов, обладающих ровно m свойствами. 

Понимать:  

- важность изучения дискретной математики в целом и для решения 

прикладных задач» [17]. 

Основные формы занятий: урок (в классическом понимании), лекция, 

семинар, лабораторно-практическое занятие, олимпиада, дидактические 

игры. 

Результат освоения среднего общего образования проверяется 

посредством Единого государственного экзамена. Экзамен по математике 

является обязательным для всех обучающихся.  

Элементы комбинаторики, как один из разделов «Дискретной 

математики», является важнейшим разделом изучения в профильных 

математических классах. Задания из данного раздела, присутствуют в 

заданиях ЕГЭ. В базовом уровне это задание под номером 5 и 20, а в 

профильном уровне это задания под номерами 3, 4. 

Предлагаемые темы занятий являются предметно-ориентированными. 

Их цель – подготовить обучающихся к осознанному выбору сферы 

деятельности. Прикладная направленность математики определяется тем, что 

«без специальных математических знаний трудно понять принципы 

проектирования и использования современных технологий, 

воспринимать и интерпретировать научные знания».  

Каждому человеку в жизни приходится производить достаточно 

сложные расчеты, пользоваться компьютерной техникой, осваивать методы 

измерения и практические геометрические построения, читать информацию, 

представленную в виде таблиц, схем и составлять простые алгоритмы.  
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И, наконец, все больше специальностей, требующих высокого уровня 

подготовки, связаны с применением прикладной математики. В результате 

расширяется круг обучающихся, для которых математика становится особо 

важным предметом.
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Конспекты уроков математики 11 класса, в содержание которых включены элементы дискретной математики 

Конспект занятия 1 

Тема урока: «Числовые последовательности и рекуррентные соотношения. Задача о кроликах. Метод 

последовательного перебора элементов решения рекуррентного уравнения». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: познакомить с понятиями числовая последовательность, рекуррентные соотношения, способами задания 

числовой последовательности 

Предметные: ввести понятие числовая последовательность, рекуррентные соотношения, способы задания числовой 

последовательности, начать формирование умений по применению знаний в решении заданий. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;  

 выделять из содержания урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, проявлять инициативу и активность;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты: обучающийся научится применять полученные знания при решении различных задач. 

Ход урока: 

1. Орг. момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Формулирование темы урока. 
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4. Формирование новых знаний и умений. 

5. Закрепление новых знаний. 

6. Физкультминутка. 

7. Подведение итогов, задание на дом. 

8. Рефлексия. 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

Организационны

й этап 

Всем здравствуйте. Проверьте вашу готовность к уроку. Откройте тетради и 

запишите сегодняшнюю дату. 

Приветствие. 

Записывают 

дату в тетрадь. 

Коммуникативны

е: развитие 

умения слушать. 

Актуализация 

знаний 

 
  

Слушают 

учителя, 

делают записи 

в тетради. 

Познавательные: 

развитие умения 

анализировать, 

делать выводы. 

Коммуникативны

е: 

сосредотачивают 

внимание. 
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Формулировка 

темы урока. 

 

 

Высказывают 

свои 

предположения

. 

Выслушиваютс

я разные 

мнения. 

Дети в тетрадях 

и ученик у 

доски 

выполняют 

решение. 

Заслушиваются 

ответы детей 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Комуникативные: 

умеют вести 

общение с 

учителем. 
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Формирование 

новых знаний и 

умений 

 

Дети отвечают 

на 

поставленные 

вопросы, 

записывают 

правила в 

тетради 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Комуникативные: 

умеют вести 

общение с 

учителем. 
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Закрепление 

новых знаний 

 

Решают задачи 

у доски и в 

тетради. 

Выслушиваютс

я ответы детей 

Личностные: 

проявляют 

критичность 

мышления. 

Комуникативные: 

умеют работать 

самостоятельно и 

вести общение с 

учителем. 
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Физкультминутк

а 

Гимнастика для глаз   

Подведение 

итогов, задание 

на дом 

Составить возможную формулу n-го элемента последовательности : 

 
2. Вычислите три последующих члена последовательности, если  

 
3. Задана последовательность. Ограничена ли она?  

 

4. Начиная с какого номера все члены последовательности  будут не 
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меньше заданного числа A?  

 
Рефлексия Предлагаю закончить следующие предложения… 

1. Сегодня на уроке я смог… 

1. Сегодня на уроке мне понравилось… 

2. Сегодня на уроке было сложно …. 

Спасибо за урок 

Заканчивают 

предложения 

Познавательные: 

рефлексия 

способов действия 

и оценка 

результатов 

деятельности 

 

Конспект занятия 2 

Тема урока: «Задачи, решаемые с помощью рекуррентностей (задача о ханойской башне. Метод «раскрутки»)». 

Тип урока: урок открытия новых знаний.  

Цели урока: рассмотреть задачи, решаемые с помощью рекуррентностей, научиться решать задачи. 

Предметные: познакомить обучающихся с задачами, научить решать задачи с помощью рекуррентностей, отработать 

навыки решения задач. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;  

 выделять из содержания урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, проявлять инициативу и активность;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты: обучающийся научится решать задачи с помощью рекуррентностей, применять 

полученные знания при решении различных задач. 
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План урока 

1. Организационный момент. 

1. Сообщение темы и цели урока. 

2. Проверка знаний. 

3. Изучение нового материала. 

4. Закрепление новых знаний. 

5. Физкультминутка 

6. Подведение итогов, задание на дом. 

7. Рефлексия. 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Формируемые 

УУД 

Организационны

й момент 

- Здравствуйте, ребята! Садитесь. 

 Проверяется готовность учащихся к уроку. 

Приветствие. 

Делают 

записи в 

тетрадях. 

Коммуникативные

: развитие умения 

слушать. 

Сообщение темы 

и цели урока 

- Ребята, на предыдущих уроках мы рассмотрели числовые последовательности, 

рекуррентные соотношение, способы их задания. Сегодня мы с вами более 

подробно рассмотрим решение задач с помощью рекуррентностей, будем учиться 

решать задачи. 

Слушают 

учителя. 

Делают 

записи в 

тетрадях. 

Коммуникативные

: сосредотачивают 

внимание, 

развитие умения 

слушать. 

Проверка знаний Ответить на вопросы: 

1. Что такое числовая последовательность 

2. Способы задания числовых последовательностей 

Отвечают на 

вопросы, 

активно 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 
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3. Что такое рекуррентное соотношение 

4. Какие числа называются числами Фибоначчи 

работают на 

уроке. Ищут 

необходимую 

информацию 

в учебнике. 

интерес. 

Регулятивные: 

понимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативные

: умеют вести 

общение с 

учителем. 

Изучение нового 

материала 

 

Отвечают на 

вопросы, 

активно 

работают на 

уроке. Ищут 

необходимую 

информацию 

в учебнике. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес. 

Регулятивные: 

понимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативные

: умеют вести 

общение с 

учителем. 
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Закрепление 

новых знаний 

 

Решают 

задачи у 

доски и в 

тетради. 

Отвечают на 

вопросы. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Комуникативные: 

умеют работать 

самостоятельно и 

вести общение с 

учителем. 

Физкультминутка Гимнастика для глаз   
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Подведение 

итогов, домашнее 

задание 

 

Дают ответы 

на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные

: аргументация 

своего мнения, 

умение вести 

общение с 

учителем 

Рефлексия Итак, подведите итоги нашего занятия. 

Нарисуйте в тетради смайлик - оценка вашей работы на уроке (Приложение 1). 

Обозначьте трудности, которые вызвала данная тема. 

Рисуют 

смайлики, 

пишут свои 

варианты 

затруднений, 

которые были 

на уроке. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

 

Конспект занятия 3 

Тема урока: «Комбинаторные задачи. Правило умножения». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: познакомить с основными понятиями по теме «Элементы комбинаторики» 

Предметные: ввести понятие случайного явления, определение комбинаторики, познакомить с правилом умножения, 

начать формирование умений по применению знаний в решении заданий. 
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Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;  

 выделять из содержания урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, проявлять инициативу и активность;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты: обучающийся научится применять правило умножения, применять полученные знания 

при решении различных задач. 

План урока: 

1. Орг. момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Формулирование темы урока. 

4. Формирование новых знаний и умений. 

5. Закрепление новых знаний. 

6. Физкультминутка. 

7. Практическая работа. 

8. Подведение итогов, задание на дом. 

9. Рефлексия. 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность Формируемые 
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обучающихся УУД 

Организационны

й этап 

Всем здравствуйте. Проверьте вашу готовность к уроку. Откройте тетради и 

запишите сегодняшнюю дату. 

Приветствие. 

Записывают 

дату в тетрадь. 

Коммуникативны

е: развитие 

умения слушать. 

Актуализация 

знаний 

 

Слушают 

учителя, 

делают записи 

в тетради. 

Познавательные: 

развитие умения 

анализировать, 

делать выводы. 

Коммуникативны

е: 

сосредотачивают 

внимание. 
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Формулировка 

темы урока. 

 

Высказывают 

свои 

предположения

. 

Выслушиваютс

я разные 

мнения. 

Дети в тетрадях 

и ученик у 

доски 

выполняют 

решение. 

Заслушиваются 

ответы детей 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Комуникативные: 

умеют вести 

общение с 

учителем. 
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Формирование 

новых знаний и 

умений 

 
 

Дети отвечают 

на 

поставленные 

вопросы, 

записывают 

правила в 

тетради 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Комуникативные: 

умеют вести 

общение с 

учителем. 
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Закрепление 

новых знаний 

 
 

Решают задачи 

у доски и в 

тетради. 

Выслушиваютс

я ответы детей 

Личностные: 

проявляют 

критичность 

мышления. 

Комуникативные: 

умеют работать 

самостоятельно и 

вести общение с 

учителем. 
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50 
 

 
Физкультминутк

а 

Гимнастика для глаз   

Практическая 

работа 
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Подведение 

итогов, задание 

на дом 

 

 

  

Рефлексия Предлагаю закончить следующие предложения… Заканчивают Познавательные: 
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2. Сегодня на уроке я смог… 

3. Сегодня на уроке мне понравилось… 

4. Сегодня на уроке было сложно …. 

Спасибо за урок 

предложения рефлексия 

способов действия 

и оценка 

результатов 

деятельности 

 

Конспект занятия 4 

Тема урока: «Перестановки». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: рассмотреть один из видов комбинаций – перестановки, вывести формулу для нахождения числа 

перестановок, научиться решать задачи с перестановками. 

Предметные: познакомить обучающихся с задачами, научить решать задачи с помощью операции «перестановки», 

отработать навыки решения задач. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;  

 выделять из содержания урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, проявлять инициативу и активность;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты: обучающийся научится решать комбинаторные задачи с помощью «перестановок», 

применять полученные знания при решении различных задач. 

План урока 
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1. Организационный момент. 

2. Сообщение темы и цели урока. 

3. Проверка знаний. 

4. Изучение нового материала. 

5. Закрепление новых знаний. 

6. Физкультминутка 

7. Подведение итогов, задание на дом. 

8. Рефлексия. 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

Организационный 

момент 

- Здравствуйте, ребята! Садитесь. 

 Проверяется готовность учащихся к уроку. 

Приветствие. 

Делают 

записи в 

тетрадях. 

Коммуникативные: 

развитие умения 

слушать. 

Сообщение темы 

и цели урока 

- Ребята, на предыдущих уроках мы рассмотрели некоторые комбинаторные 

задачи, и выяснили, что есть «три основных вида комбинаций – перестановки, 

размещения и сочетания. Сегодня мы с вами более подробно рассмотрим 

первый вид комбинаций – перестановки, выведем формулу для нахождения 

числа перестановок, будем учиться решать задачи с перестановками». 

Слушают 

учителя. 

Делают 

записи в 

тетрадях. 

Коммуникативные: 

сосредотачивают 

внимание, 

развитие умения 

слушать. 

Проверка знаний Тестовая работа. 

Сейчас вы будете выполнять тест. Решение записываете в тетрадь, а ответы 

фиксируете  в бланке ответов. На всю работу 10 минут. 

(Бланки собираются, на экране демонстрируется таблица ответов и критерии 

оценок. Обучающиеся проверяют свои работы, выполненные в тетрадях,  и 

сами себе выставляют оценки согласно  указанным критериям). 

Тест. 

Отвечают на 

вопросы, 

активно 

работают на 

уроке. Ищут 

необходимую 

информацию 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес. 

Комуникативные: 

умеют вести 

общение с 
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1. Как называется раздел математики, который занимается решением задач, 

в которых требуется из имеющихся элементов составить различные наборы по 

определённому правилу,  подсчитать их количество? 

1) тригонометрия          2) статистика          3) комбинаторика     4) кибернетика. 

1. Дано утверждение: «Пусть некоторое множество состоит из m  

различных элементов  одного вида и n разных элементов  другого вида. Тогда 

число пар, состоящих из одного элемента первого вида и одного элемента 

второго вида, равно mn».Как оно называется? 

1) правило сложения         2) правило умножения       3) правило вычитания. 

2. Сколько различных 2х–значных чисел, не имеющих одинаковых цифр, 

можно записать с помощью цифр  4, 5, 6? 

1)     8             2)   6             3)  12                  4)   27. 

3. Сколько различных 3х - значных чисел можно записать с помощью цифр 

0,7,8, если цифры могут повторяться? 

  1)  9                 2)  8           3) 27                 4)   18. 

9.  У Ани имеется 3 юбки и 5 кофт, удачно сочетающихся по цвету. Сколько 

различных комбинаций из юбок и кофт имеется у Ани? 

              1)  5               2) 15                 3)    3                   4)   10. 

10. В компьютере каждый символ (буква, цифра, спец. знак) кодируется 

последовательностью из 8 нулей и единиц (0  и  1).  Сколько различных 

символов можно закодировать таким образом? 

1) 124                  2)16            3)    256        4)   64. 

 

в учебнике. учителем. 

3242212n!23отв.

10987654321№

Критерии оценок:

«5» - 9 - 10 правильно выполненных заданий.

«4» - 7 – 8 правильно выполненных заданий.

«3» - 5 – 6 правильно выполненных заданий. 

«2» - менее 5  правильно выполненных заданий.
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Изучение нового 

материала 

 

Отвечают на 

вопросы, 

активно 

работают на 

уроке. Ищут 

необходимую 

информацию 

в учебнике. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес. 

Комуникативные: 

умеют вести 

общение с 

учителем. 

Закрепление 

новых знаний 

Выполнение заданий. (Высвечиваются на экран). 

 
Теперь рассмотрим следующие задачи и приёмы, используемые при решении 

Решают 

задачи у 

доски и в 

тетради. 

Отвечают на 

вопросы. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Комуникативные: 

умеют работать 

самостоятельно и 

вести общение с 

учителем. 

1. Прочитать запись и вычислить:    Р6  ; Р4 ; 

2. Сколькими способами могут встать в очередь в

билетную кассу 12 человек?

3. Сколько различных 5ти-значных чисел можно записать

с помощью цифр 4, 5, 6, 7, 8 (цифры не повторяются)? 

4. Сколько существует выражений, тождественно равных

произведению abcde, которые получаются из него

перестановкой множителей?

5. Сколько различных правильных (с точки зрения

русского языка) фраз можно составить, изменяя

порядок слов в предложении «Я пошёл гулять»?
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комбинаторных задач: 

 
 

 
 

1. Сколько различных чётных 4-значных чисел с

неповторяющимися цифрами можно записать, 

используя цифры 1,2,3,5?

2. У Вовы на обед – 1-е, 2-е, 3-е блюдо и 2 пирожных. 

Он обязательно начнёт с пирожных, а всё остальное

съест в произвольном порядке. Найти число

возможных вариантов обеда.

«Фиксирование» элементов.
Применяется, когда в условии задачи говорится, что один или

несколько элементов должны занимать определённые места в

формируемой комбинации.

• Нужно уменьшить количество исходных элементов на количество

фиксированных элементов.

• Найти количество перестановок нефиксированных элементов.

• Полученное кол-во перестановок нефикс-х элементов умножаем на

число перестановок «фикс-ых» элементов между собой на их местах. 

• В результате получаем требуемое число перестановок.

«Склеивание» элементов.
Применяется, когда в задаче требуется, чтобы 2 или

более элементов в составляемой комбинации всегда стояли
рядом. Все эти элементы будем рассматривать как один элемент

(«склеенный»).
• Нужно уменьшить количество исходных элементов на

количество «склеенных» элементов.

• Найти количество перестановок оставшихся элементов на

оставшихся местах.

• Полученное количество перестановок умножаем на число

перестановок «склеенных» элементов между собой на их местах. В

результате получаем требуемое число перестановок.

1. Сколькими способами можно расставить на полке 8 книг, 

среди которых 2 книги одного автора, которые при любых

перестановках должны стоять рядом?

2. Сколько можно составить 5-ти–значных чисел

из цифр 1,2,3,4,5, в которых цифры 4 и 5 стоят рядом, 

(цифры не повторяются)?
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последнюю карточку, учащиеся 

получают оценку своей работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если останется время можно 

решить следующие задания: 

 
Физкультминутка Гимнастика для глаз   

Подведение 

итогов, домашнее 

задание 

А теперь подведем итоги. 

На все ли вопросы мы нашли ответы? 

Все ли поставленные задачи выполнили? 

Придумать и решить 2-3 задачи подобные тем, что решали на уроке. 

§ 3, № 20, 21, 24(2). Инструктаж по выполнению домашнего задания. 

Спасибо вам за урок. 

Дают ответы 

на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: 

аргументация 

своего мнения, 

умение вести 

общение с 

учителем 

Рефлексия Итак, подведите итоги нашего занятия. Рисуют Познавательные: 

Дополнительные задачи

 В расписании на понедельник 6 уроков: алгебра, геометрия, 

биология, история, физическая культура, химия. Сколькими

способами можно составить расписание уроков на этот день

так, чтобы 2 урока математики стояли рядом?

 № 25

 Решить уравнение:

8
3
хР
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Нарисуйте в тетради смайлик - оценка вашей работы на уроке (Приложение 1). 

Обозначьте трудности, которые вызвала данная тема. 

смайлики, 

пишут свои 

варианты 

затруднений, 

которые были 

на уроке. 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

 

Конспект занятия 5 

Тема урока: «Размещения без повторений, с повторениями». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: ввести основные понятия по теме, сформулировать  признаки и свойства. 

Предметные: познакомить обучающихся с понятием «размещение»; научить решать задачи с помощью формулы 

размещения; отработать навыки решения задач по теме. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;  

 выделять из содержания урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, проявлять инициативу и активность;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты: обучающийся научится решать комбинаторные задачи с помощью формулы 

«размещения», применять полученные знания при решении различных задач. 

Ход урока 

1. Орг. момент. 
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1. Актуализация знаний. 

2. Формирование новых знаний и умений. 

3. Закрепление новых знаний. 

4. Физкультминутка. 

5. Подведение итогов, задание на дом. 

6. Рефлексия. 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Формируемые 

УУД 

Организационны

й момент 

Приветствие. Проверка явки обучающихся. Создание эмоционального настроя на 

работу. Определение целей урока. 

Приветствие 

учителя. 

Записывают 

дату в 

тетрадь. 

Коммуникативные

: развитие умения 

слушать. 

Актуализация 

знаний 

 

Записывают 

тему в 

тетрадь. Дают 

ответы на 

вопросы 

Познавательные: 

развитие 

логического и 

образного 

мышления, умение 

анализировать. 

Коммуникативные

: развитие умения 

вступать в диалог 
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Формирование 

новых знаний и 

умений 

 

Дают ответы 

на вопросы 

Познавательные: 

развитие 

логического и 

образного 

мышления, умение 

анализировать, 

выводы. 

Коммуникативные

: развитие умения 

вступать в диалог 

Закрепление 

новых знаний 

 

Решают 

задачи у 

доски и в 

тетради. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета.  

Комуникативные: 

умеют работать 

самостоятельно и 

вести общение с 

учителем. 

Физкультминутка Гимнастика для глаз   

Подведение 

итогов урока. 

Ребята, на все ли вопросы мы ответили? Еще раз проговорим ответы на наши 

вопросы.  

Отвечают на 

вопросы 

Коммуникативные

: аргументация 
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Задание на дом. 

 

учителя. своего мнения, 

умение вести 

общение с 

учителем 

Рефлексия Итак, подведите итоги нашего занятия. На выданном листочке напишите ответы на 

вопросы. 

Интересно ли вам было на уроке? 

Какие возникли сложности? 

Что больше всего запомнилось? 

Готов(а) ли ты продолжать эту тему? 

Отвечают на 

вопросы. 

Сдают 

листочки 

учителю. 

Познавательные: 

рефлексия условий 

действия, 

контролирование и 

оценка 

результатов 

деятельности. 

 

Конспект занятия 6 

Тема урока: «Сочетания и их свойства». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: • научить решать комбинаторные задачи, используя формулу сочетания. 

Предметные: познакомить обучающихся с задачами, основными понятиями, отработать навыки решения задач. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;  

 выделять из содержания урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  
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 включаться в диалог с учителем и сверстниками, проявлять инициативу и активность; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты: обучающийся научится решать комбинаторные задачи с помощью формулы сочетания, 

применять полученные знания при решении задач. 

Ход урока 

1. Орг. момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Формирование новых знаний и умений. 

4. Закрепление новых знаний. 

5. Физкультминутка 

6. Подведение итогов, задание на дом. 

7. Рефлексия. 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

Организационный 

момент 

Всем здравствуйте. Проверьте вашу готовность к уроку. Откройте тетради и 

запишите сегодняшнюю дату. 

Приветствие. 

Делают записи в 

тетрадях. 

Коммуникативные: 

развитие умения 

слушать. 

Актуализация 

знаний 

Проверка домашнего задания. (самостоятельная работа по парам, на карточках) 

Определить вид комбинаторной задачи и дать определение. 

 

1 пара: Тур. Организация устроила экскурсию путешенственников России в три 

города. Сколько всего есть возможных маршрутов?  (Рn=n!=3!=6. 

Перестановки)  

Решают задачи. 

Делают записи в 

тетрадях. 

Познавательные: 

развитие умения 

анализировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

сосредотачивают 
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2 пара: . У нас имеется 5 книг, у нас всего одна полка, на ней вмещается лишь 3 

книги . как расставить данные книги в количестве 3 штук?  (А3 5=5!/(5-

3)!=5!/2!=3*4*5=60. Размещение)  

внимание. 

Формирование 

новых знаний и 

умений 

ЗАДАЧА:  Сколько различных букетов из трёх цветков можно составить из 

пяти георгинов разного цвета? (2 слайд) 

Составляем букет. С розовым (6), с белым (3), с голубым (1). ИТОГО: 6 букетов.  

Мы с вами составляли сочетания цветов. Такой вид задач называется 

СОЧЕТАНИЕМ.    (3 слайд) Определение. 

Так же справедливы формулы: Свойства сочетания (слайд 4). (Вывод формул 

рассмотреть самостоятельно)  

Отвечают на 

вопросы, 

активно 

работают на 

уроке. Ищут 

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес. 

Регулятивные: 

понимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

умеют вести 

общение с 

учителем. 

Закрепление 

новых знаний 

                                                           

Решают задачи в 

тетради. 

Отвечают на 

вопросы. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Комуникативные: 

умеют работать 

самостоятельно и 

вести общение с 

учителем. 
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Раздать памятки 

Перестановки Размещения Сочетания 

n элементов 

n клеток 

n элементов 

k клеток 

n элементов 

k клеток 

Порядок имеет 

значение 

Порядок имеет 

значение 

Порядок не имеет 

значения 

   

 

Физкультминутка Гимнастика для глаз   

Подведение 

итогов 

А теперь подведем итоги. 

На все ли вопросы мы нашли ответы? 

Дают ответы на 

вопросы 

Коммуникативные: 

аргументация 
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Все ли поставленные задачи выполнили? 

Дома подготовьте ответы на следующие вопросы: 

История возникновения комбинаторики. 

Проблемы комбинаторики. 

История возникновения теории графов. 

А также придумать и решить 2-3 задачи подобные тем, что решали на уроке. 

Спасибо вам за урок. 

учителя. своего мнения, 

умение вести 

общение с 

учителем 

Рефлексия  Итак, подведите итоги нашего занятия.  

Нарисуйте в тетради смайлик - оценка вашей работы на уроке (Приложение 1) 

Обозначьте трудности, которые вызвала данная тема. 

Рисуют 

смайлики, пишут 

свои варианты 

затруднений, 

которые были на 

уроке. 

Познавательные: 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль процесса 

и результатов 

деятельности. 

 

Конспект занятия 7 

Тема урока: «Бином Ньютона». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: научить решать прикладные задачи. 

Предметные: познакомиь с формулои комбинаторики, научить применять формулу при  решении заданий. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;  

 выделять из содержания урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, проявлять инициативу и активность;  

 существлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
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Планируемые результаты: обучающийся научится решать комбинаторные задачи с помощью формулы Бинома 

Ньютона, применять полученные знания при решении различных задач. 

Ход урока 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Формирование новых знаний и умений. 

4. Закрепление новых знаний. 

5. Физкультминутка 

6. Подведение итогов, задание на дом. 

7. Рефлексия. 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

Организационный 

момент 

Всем здравствуйте. Проверьте вашу готовность к уроку. Откройте тетради и 

запишите сегодняшнюю дату. 

Приветствие. 

Делают 

записи в 

тетрадях. 

Коммуникативные: 

развитие умения 

слушать. 

Актуализация 

знаний 

 

Отвечают на 

вопросы. 

Делают 

записи в 

тетрадях. 

Познавательные: 

развитие умения 

анализировать, 

делать выводы. 

Коммуникативные: 

сосредотачивают 

внимание. 
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Формирование 

новых знаний и 

умений 

 
 

Отвечают на 

вопросы, 

активно 

работают на 

уроке. Ищут 

необходимую 

информацию 

в учебнике. 

 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес. 

Регулятивные: 

понимают и 

сохраняют 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

умеют вести 

общение с 

учителем. 
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Закрепление 

новых знаний 
 

Решают 

задачи у 

доски и в 

тетради. 

Отвечают на 

вопросы. 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Комуникативные: 
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умеют работать 

самостоятельно и 

вести общение с 

учителем. 
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Физкультминутка Гимнастика для глаз   

Подведение 

итогов 

 
 

Дают ответы 

на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: 

аргументация 

своего мнения, 

умение вести 

общение с 

учителем 

Рефлексия  Итак, подведите итоги нашего занятия.  

Нарисуйте в тетради смайлик - оценка вашей работы на уроке (Приложение 1) 

Обозначьте трудности, которые вызвала данная тема. 

Рисуют 

смайлики, 

пишут свои 

варианты 

затруднений, 

которые были 

на уроке. 

Познавательные: 

рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль процесса и 

результатов 

деятельности. 

 

Конспект занятия 8 
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Тема урока: «Графы и логические задачи». 

Тип урока: урок открытия новых знаний. 

Цели урока: познакомить с основными понятиями по теме, изучить все элементы; 

Предметные: познакомить с понятиями: граф, элементы графа, степень графа; эйлеров граф, алгоритм построения 

эйлеровых графов. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;  

 выделять из содержания урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, проявлять инициативу и активность;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 

Планируемые результаты: обучающийся научится составлять граф по заданному описанию, применять полученные 

знания при решении различных задач. 

Ход урока: 

1. Орг. момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Формулирование темы урока. 

4. Формирование новых знаний и умений. 

5. Закрепление новых знаний. 

6. Физкультминутка. 
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7. Историческая справка. 

8. Практическая работа. 

9. Применение теории графов в различных сферах деятельности. 

10. Рефлексия. 

 

Структура и ход урока 
Этап урока Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

УУД 

Организационны

й этап 

- Здравствуйте ребята! 

- «математика» - это красивое здание, по которому вы идете с 1-го класса. 

Сегодня вы сделаете еще один шаг по дороге знаний,  и я помогу вам его 

сделать. 

- откройте тетрадь и запишите в тетрадях число. 

Приветствие. 

Записывают 

дату в тетрадь. 

Коммуникативны

е: развитие 

умения слушать. 

Актуализация 

знаний 

Посмотрите на картинки, попробуйте обьяснить что общего между ними: 

Давайте попробуем их расшифровать 

   
 

-а теперь скажите мне, что общего вы видите на картинках? 

- Правильно – в каждом слове есть слог Граф.  Что означает это слово? 

- Что вы можете сказать про это слово? 

- А как можно связать это слово с математикой? А самое главное где его можно  

применить? 

Рассматривают 

картинку, 

выдвигают 

свои 

предположения

. 

Выслушиваютс

я ответы. 

Личностные: 

проявляют 

критичность 

мышления. 

Коммуникативны

е: 

сосредотачивают 

внимание. 

Формулировка 

темы урока. 

-предлагаю решить вам задачу. У каждого из трех друзей: Кости, Вовы, Саши  

есть шалаш. Они захотели установить связь между собой связь с помощью 

проволочных телефонов. Какое наименьшее количество линий надо 

организовать, чтобы между ними была связь? (слайд 3.) 

-Теперь немного усложняем задачу: К трем друзьям присоединилось 2 друга, 

Высказывают 

свои 

предположения

. 

Выслушиваютс

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 
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которые построили свои шалаши. Сколько теперь необходимо провести 

линий? 

-  теперь изобразим эту задачу графически. 

-  что у нас в итоге получилось? 

- у нас с вами получился граф. Теперь попробуем дать определение. (слайд 

4,5.) 

-запишите тему урока  в тетрадь. 

я разные 

мнения. 

Дети в 

тетрадях и 

ученик у доски 

выполняют 

рисунок. 

Ответы детей: 

обозначили  

точками и 

соединили их 

линиями. 

Заслушиваются 

ответы детей 

предмета. 

Комуникативные: 

умеют вести 

общение с 

учителем. 

Формирование 

новых знаний и 

умений 

 

Обучающиеся 

отвечают на 

вопросы 

Личностные: 

проявляют 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предмета. 

Комуникативные: 

умеют вести 

общение с 

учителем. 

Закрепление 

новых знаний 

(слайд 9) Задача. «В одной небольшой стране есть несколько городов. Между 

этими городами существует железнодорожное сообщение. Рейсовые поезда 

ходят по маршрутам: Зимний – Медный,  Покров – Весенний, Зимний – 

Покров,  Покров – Медный, Медный – Весенний, Урал – Нерп, Нерп – 

Светлый, Светлый – Южный, Южный – Малый и Малый – Урал. Можно ли 

проехать из города Зимний до города Малый?» 

- что надо сделать чтобы решить эту задачу? 

В первую очередь необходимо нарисовать условную схему. 

Решают задачи 

у доски и в 

тетради. 

Выслушиваютс

я ответы детей 

Личностные: 

проявляют 

критичность 

мышления. 

Комуникативные: 

умеют работать 

самостоятельно и 

вести общение с 

учителем. 
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Физкульминутка Гимнастика для глаз   

Историческая 

справка 
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Самостоятельная 

работа 

-Скажите ребята, рисовали ли вы фигуры «одним росчерком»?  

У вас листочки с фигурами. Их надо нарисовать одним росчерком 
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Применение 

теории графов 

различных 

сферах 

деятельности 

Типичными графами являются схемы движения транспорта, изображения 

железных дорог, схемы авиалиний. Также графом является система улиц 

города или поселка. Его вершины это перекрестки, а ребра – улицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Графы и физика 
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Инженер чертит схемы электрических цепей. 

Рефлексия Предлагаю закончить следующие предложения…  

1. Сегодня на уроке я смог… 

2. Сегодня на уроке мне понравилось… 

3. Сегодня на уроке было сложно …. 

Спасибо за урок 

Заканчивают 

предложения 

Познавательные: 

рефлексия 

способов действия 

и оценка 

результатов 

деятельности 

 

Конспект занятия 9 

Тема урока: «Решение комбинаторных задач с помощью теории графов». 

Тип урока: урок обобщения и систематизации знаний. 

Цели урока: обобщить и систематизировать знания по теме. 

Предметные: обобщить и систематизировать знания по теме, выделить  виды и свойства фигур; рассмотреть виды 

задач, которые можно решить с использованием элементов теории графов. 

Личностные: проявлять мотивацию учебно-познавательной деятельности и личностного смысла учения. 

Метапредметные:  

 понимать и принимать учебную задачу, осуществлять решение учебной задачи под руководством учителя;  

 выделять из содержания урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по изучаемой теме;  

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, проявлять инициативу и активность;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
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Планируемые результаты: обучающийся научится решать  задачи с помощью графов, применять полученные 

знания при решении различных задач, преобразовывать ориентированный граф в дерево. 

Ход урока 

1. Орг. момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Формулирование темы урока. 

4. Формирование новых знаний и умений. 

5. Закрепление новых знаний. 

6. Решение задачи и анализ результатов. 

7. Подведение итогов урока. 

8. Рефлексия. 

Структура и ход урока 

Этап урока Деятельность учителя Деятельност

ь 

обучающихс

я 

Формируемые 

УУД 

Организационны

й момент 

Проверка готовности к уроку 

 Запишите в тетрадях число 

Приветствую

т учителя. 

Записывают 

дату в 

тетрадь. 

Коммуникативны

е: развитие 

умения слушать. 

Актуализация 

знаний 

Предлагается задача, 1 обучающийся работает возле доски остальные в тетрадях, 

разбираем решение задачи 

Один ученик 

объясняет 

решение у 

доски. 

Познавательные: 

развитие 

логического и 

образного 
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Отвечают на 

вопросы 

мышления, 

умение 

анализировать, 

выводы. 

Коммуникативны

е: развитие 

умения вступать в 

диалог 



84 
 

 
Формулирование 

темы урока 

 

Рассуждают, 

дают ответы 

на вопросы 

Познавательные: 

развитие 

логического и 

образного 

мышления, 

умение 

анализировать, 

выводы. 

Коммуникативны

е: развитие 

умения вступать в 

диалог 
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                                                                                 Подсказка на слайде 

Найти короткую дорогу без пересадок, время. 

Формирование 

новых знаний и 

умений 

Ответить на вопросы: 

- как решить задачу по схеме? 

- Что нам мешает решить задачу? 

- что нам поможет решить задачу? 

Размышляют, 

отвечают на 

вопросы. 

Записывают 

тему урока в 

тетрадь. 

Познавательные: 

развитие логического 

и образного 

мышления, умение 

анализировать, 

выводы. 

Коммуникативные: 

развитие умения 

вступать в диалог 

Закрепление 

новых знаний 

Ответьте на вопросы 

- В чем особенности взвешенного графа?  

- Наш граф является взвешенным или нет?  

- Что является весом ребер в графе?  

- Чем отличается ориентированный граф, от неориентированного? 

- Наш граф является ориентированным или нет? 

- Что такое дерево?  

Дают ответы 

на вопросы 

учителя 

Познавательные: 

развитие логического 

и образного 

мышления, умение 

анализировать, 

выводы. 

Коммуникативные: 

развитие умения 

вступать в диалог 

Закрепление 

новых знаний 

Возвращаемся к презентации. Каким способом можно решить задачу? 

Решаем задачу записываем решение в тетради 

Решение 

задачи 

Коммуникативны

е: аргументация 

своего мнения, 

умение вести 

общение с 

учителем 
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Рассчитывают время поездки, записывают решение, находят путь, определяют номер 

Решают задачу всевозможными способами 

После чего мы обсудим получившиеся результаты». 

Решение задачи и 

анализ 

результатов 

Проверяем решение, сравниваем ответы на доске и в терадях 

 

Результат 

записывается 

на доске. 

 

 



87 
 

Подведение 

итогов урока 

 

Дают ответы 

на вопросы 

учителя. 

Коммуникативны

е: аргументация 

своего мнения, 

умение вести 

общение с 

учителем 

Рефлексия  Я Вам раздала анкеты. Заполните, пожалуйста, данные анкеты самоанализа 

(приложение 2) и сдайте ее. 

Заполняют 

анкету и 

сдают ее 

учителю.. 

Познавательные: 

рефлексия 

условий действия, 

контроль 

процесса и 

результатов 

деятельности. 
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2.2 Педагогический эксперимент: основные этапы и результаты 

 

Педагогический эксперимент проводился на базе МБОУ Иланская 

СОШ № 2, в Иланском районе. Исследование направлено на определение 

уровня сформированности математической грамотности у обучающихся 11 

класса.  

В данном эксперименте принимали участие обучающиеся 11 класса.  

Для того чтобы определить уровень сформированности 

математической грамотности у обучающихся 11 класса в области 

«Дискретная математика» мы выделяем следующие компоненты: 

 - «когнитивный (система знаний, необходимая для решения 

практических задач учебной деятельности, и в то же время 

определяющая уровень интеллектуального развития); 

 - праксиологический (совокупность навыков, умений и 

способов функционирования обучающихся и их применение в собственной 

учебной деятельности)»[56] 

На основе выделенных компонентов, а также для аналитической 

обработки результатов исследования и получения количественных 

показателей условно определены три уровня математического понимания в 

области «Дискретная математика»: низкий, средний и высокий. 

Низкий уровень (пороговый) – знание основных понятий, методов и 

правил, необходимых для решения задач. Способность применять знания для 

решения фундаментальных проблем одним действием.  

Средний уровень (базовый) – знание основных понятий, методов и 

правил, необходимых для решения задач. Решения типовых 

задач. Умение применять методы для решения дискретных задач.  

Advanced (продвинутый уровень) — знание понятий, методов и 

правил, необходимых для решения задач. Способность 

мыслить, самостоятельно формулировать алгоритмы действий, может 

объяснить решение проблемы. 
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Для определения степени сформированности 

математической культуры в области «Дискретная математика» обучающимся 

предлагаются два среза (таблица 3).  

Таблица 3 

Срез 1 

 

1. Выбрать формулу для вычисления Pn 

а) n!/(n-m)!m!  б) n
m

  в) n!/(n-m)!  г) n! 

2.Вычислить: P6 (3; 2;1) 

а) 6   б) 30   в) 7   г) 60 

3. Вычислить: С7
6
 

а) 924   б) 7   в) 792   г) 15 

4. Найти сумму бинарных коэффициентов разложения (а + в)
6
 

а) 256   б) 512   в) 64   г) 128 

Срез 2 

 
1. Три подруги – Вера, Настя и Илона – покупали себе блузки. В магазине есть блузки 

трех цветов – белая, желтая и красная. Вера купила себе блузку не белую и не желтую. 

Настя купила себе не белую блузку. Какого цвета блузки купили себе девочки? 

2. Три баскетбольные команды: русская команда «Озорники», немецкая команда 

«Спортсмены» и американская команда «Челси» встретились на турнире. Каждую 

команду тренировал тренер, из этих же стран: русский Иван, американец Алекс, и немец 

Генрих. «Челси» тренирует не Алекс и не Генрих, «Спортсменов тренирует не Генрих. 

Определить тренера команды? 

3. В стране Солнце есть 5 городов. Названия городов соответствует цифрам 1, 2, 3, 4, 5. 

Главный управляющий сообщил, что организует авиалинии между городами в том случае, 

если двузначное число, составленное из цифр - названий этих городов, делится на 3. 

Постройте граф, соответствующий проекту авиалиний между городами Солнце? 

 

Первый срез — это тест когнитивного компонента, который включает в 

себя тесты. Каждый правильный ответ оценивается в 5 баллов. Вторая 

часть – праксиологический компонент, состоящий из 3 практических 

заданий разного уровня. Каждая решенная задача оценивается в 5 баллов.  

Если балл 30 - 35, то уровень подготовленности 

по математической культуре по направлению «Дискретная математика» 

высокий, если балл 20 - 25, то уровень подготовки средний, если 15 и менее, 

то уровень подготовки низкий. 

По результатам констатирующего этапа эксперимента, данные 

которого зафиксированы в таблице 4: 
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Таблица 4 

Результаты констатирующего этапа 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося 1 срез 

Когнитивный 

компонент 

2 срез 

Праксиологический 

компонент 

Баллы Уровень 

1 Билюцина Татьяна 20 5 25 Средний 

2 Волкорезов Иван 10 5 15 Низкий 

3 Завалишина Валерия 15 5 20 Средний 

4 Зинкевич Иван 15 0 15 Низкий 

5 Икс Надежда 10 5 15 Низкий 

6 Морозов Данил 15 5 20 Средний 

7 Огурченок Владимир 15 0 15 Низкий 

8 Сипович Алексей 10 5 15 Низкий 

9 Становая Карина 20 0 20 Средний 

10 Старавойтова Александра 15 0 15 Низкий 

11 Сипович Юлия 10 5 15 Низкий 

12 Суш Евгения 15 0 15 Низкий 

13 Чемеркова Ульяна  20 5 25 Средний 

14 Яковцева Надежда 15 5 20 Средний 

15 Яцуценко Антон 10 0 10 Низкий 

 

Можно сделать вывод, что 60% 11-классников (обучающиеся, 

набравшие 15 баллов и менее) имеют низкие математические способности в 

области «Дискретная математика». 40% обучающихся, 

участвовавших в эксперименте, имели средний уровень базовых 

математических знаний. На рис.3 представлена диаграмма уровня 

сформированности базовых математических знаний 11-классников по 

направлению «Дискретная математика» на этапе определения учебного 

опыта.  
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Рис 3. Диаграмма уровня сформированности базовых 

знаний математической компетентности у обучающихся 11 классов на этапе опытной 

проверки 

На основании результатов констатирующего этапа 

эксперимента можно сделать вывод, что большинству 11-классников 

необходимо сформировать базовые знания математической компетенции в 

области «дискретной математики». Наконец, было организовано 

экспериментальное 

обучение по авторской методике. В рамках педагогической работы 

было организовано 9 уроков. Мы наблюдали, что школьники, которые были 

активны на уроке, наслаждались различными 

способами решения дискретных задач, в частности графическим методом, с 

помощью которого они легко решают математические задачи. В процессе 

исследования темы школьники проявляли интерес 

к исследовательскому материалу, вели дискуссии друг с другом. 

После целенаправленной работы по повышению уровня подготовки к 

культуре математики по направлению «Дискретная математика» был 

проведен завершающий этап образовательного эксперимента. 11-классников 

попросили перепроверить два контрольных среза. Обучающимся 

предложили пройти тестирование еще раз. Задания данного среза 

представлены в таблице 5 

60% 

40% 

0% 

11 класс 

низкий 

средний 

высокий 
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Таблица 5 

Срез 1 

 

1. Выбрать формулу для вычисления Сn
m 

а) n!/(n-m)!m!  б) n
m

  в) n!/(n-m)!  г) n!
 

2.Вычислить: P5 (2; 2;1) 

а) 6   б) 30   в) 7   г) 60 

3. Вычислить: С5
2
 

а) 924   б) 7   в) 792   г) 15 

4. Найти сумму бинарных коэффициентов разложения (а + в)
9
 

а) 256   б) 512   в) 64   г) 128 

Срез 2 

1. Три девочки – Алена, Катя и Света – покупали себе шорты. В магазине есть шорты трех 

цветов – синие, черные и зеленые. Алена купила себе шорты не синие и не черные. Катя 

купила себе не черные шорты. Какого цвета шорты купили себе девочки? 

2. Три волейбольные команды: австрийская команда «Воланы», немецкая команда «Рил» 

и английская команда «Чел» встретились на турнире. Каждую команду тренировал 

тренер, из этих же стран: австриец Рон, немец Ханс, и англичанин Боб. «Воланы» 

тренирует не Рон и не Ханс,  «Рил» не Ханс. Определить тренера команды? 

3. В стране Цифра есть 7 городов. Названия городов соответствует цифрам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. Главный управляющий сообщил, что организует авиалинии между городами в том 

случае, если двузначное число, составленное из цифр - названий этих городов, делится на 

3. Постройте граф, соответствующий проекту авиалиний между городами Цифра? 

 

По результатам контрольного этапа эксперимента, данные которого 

зафиксированы в таблице 6: 

Таблица 6 

Результаты контрольного этапа 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося 1 срез 

Когнитивный 

компонент 

2 срез 

Праксиологический 

компонент 

Баллы Уровень 

1 Билюцина Татьяна 20 10 30 Высокий 

2 Волкорезов Иван 15 10 25 Средний 

3 Завалишина Валерия 20 10 30 Высокий 

4 Зинкевич Иван 15 5 20 Средний 

5 Икс Надежда 10 10 20 Средний 

6 Морозов Данил 20 10 30 Высокий 

7 Огурченок Владимир 15 10 25 Средний 

8 Сипович Алексей 10 10 20 Средний 

9 Становая Карина 20 10 30 Высокий 

10 Старавойтова Александра 15 5 20 Средний 

11 Сипович Юлия 20 10 30 Высокий 

12 Суш Евгения 15 15 30 Высокий 

13 Чемеркова Ульяна  20 10 30 Высокий 

14 Яковцева Надежда 15 15 30 Высокий 

15 Яцуценко Антон 20 10 30 Высокий 
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Можно сделать вывод, что 60% 11-классников имеют высокие 

математические способности в области «Дискретная математика». 

40% обучающихся, участвовавших в эксперименте, имели средний 

уровень базовых математических знаний.  

Анализирую данные таблиц 4 и 6, можно сделать вывод о том, что 

результаты показали улучшение данных. Также наблюдается повышение 

уровня формирования математической культуры по 

направлению «Дискретная математика» у обучающихся.  

На рис.4 представлена диаграмма уровня сформированности базовых 

математических знаний 11-классников по направлению «Дискретная 

математика» на этапе определения учебного опыта.  

 

Рис 4. Диаграмма уровня сформированности базовых 

знаний математической компетентности у обучающихся 11 классов на 

этапе контрольной проверки 

Сравнивая результаты экспериментов – констатирующего и 

контрольного - можно сделать вывод, что разработанные конспекты занятий 

по теме «Элементы дискретной математики» в рамках обучения математике 

обучающихся 11 класса дают возможность повышать уровень 

математических компетенций в области «Дискретная математика». 

Экспериментальные наблюдения и результаты позволяют говорить о 

том, что после обучения, школьники не только научились, применять 

0% 

40% 

60% 

11 класс 

низкий 

средний 

высокий 
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различные методы решения задач дискретной математики, но и обладают 

большей уверенностью в аргументации своих мыслей, заметно повысился 

познавательный интерес к вопросам дискретной математики. 

 

Выводы по второй главе 

 

В данной главе представлена методика обучения элементам дискретной 

математики обучающихся 11 класса. 

Разработано и представлено соответствующее методическое 

сопровождение уроков по математике, направленное на развитие и 

формирование у обучающихся 11 класса математической грамотности. 

Описаны и представлены результаты педагогического эксперимента по 

апробации методики обучения элементам дискретной математики в рамках 

математической подготовки обучающихся 11 класса. 
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Заключение 

 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу: что, необходимо 

формирование фундамента математических знаний у обучающихся в области 

«Дискретная математика».  

«Математическая грамотность – это способность структурировать 

данные (анализировать ситуации), выделять математические отношения, 

создавать математические модели ситуаций, анализировать и 

преобразовывать их, интерпретировать полученные результаты» [58].  

Рассмотрели специфику и перспективы формирования и развития 

математической грамотности в школьном курсе математики. 

Охарактеризованы дидактические условия для включения элементов 

дискретной математики в математическую подготовку школьников. 

Разработаны конспекты уроков в содержание, которых включены 

элементы дискретной математики, для формирования и развития 

математических компетенций.  

На базе МБОУ «Иланская СОШ № 2» проведён педагогический 

эксперимент. Результаты контрольного этапа эксперимента «говорят» о 

повышении уровня математических компетенций у обучающихся, что 

подтверждает гипотезу исследования: если в содержание математической 

подготовки обучающихся профильных математических классов 

целенаправленно и систематически включать элементы дискретной 

математики, то это будет способствовать формированию и развитию их 

математической грамотности. 

Задачи исследования решены, цель исследования достигнута. 
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