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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствие с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ от 21 декабря 2012 года [47], итоговая аттестация про-

водится в тестовой форме как Основной Государственный Экзамен (ОГЭ) и 

является обязательным заключительным этапом в освоении образовательной 

программы основного общего образования.  

Согласно требованиям, предъявляемым к итоговой аттестации, обуча-

ющимся необходимо обладать следующими умениями: формулировать цели 

и задачи для своей индивидуальной деятельности; соотносить объем выпол-

нения работы с установленным временным промежутком (235 мин.); приме-

нять разнообразные средства самоконтроля и самооценки проделанной рабо-

ты в связи с поставленной задачей. Достижение этих требований может быть 

возможно путем организации обобщающего повторения курса математики в 

основной школе. Тематическое планирование Федеральной рабочей про-

граммы основного общего образования (ФРП ООО) по математике [46] 

включает уроки повторения, обобщения и систематизация ранее полученных 

знаний, проведение которых рекомендуется как перед контрольными рабо-

тами, так и в конце учебного периода (тематическое и итоговое). Однако, 

программа не содержит требований для проведения таких уроков, поэтому 

учителю самому приходится их планировать и самостоятельно определять 

этапы и средства для их проведения.  

Таким образом, перед учителем предметником стоит задача в поиске 

методов и средств, позволяющих проводить обобщающее повторения. Одним 

из таких средств могут стать интеллект-карты, которые позволяют сформи-

ровать у обучающихся умения обобщать знания, находить новые связи меж-

ду ними, выделять существенные свойства объектов и конкретизировать их.  

Проблемой обобщающего повторения занимались: Аввакумова И. А., 

Аракелян О. А., Далингер В. А., Иржавцева В. П., Санина Е. И,  

Юсупалиева Н. Ф. и др. Авторы рассматривали методы и приемы, которые 
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способствуют обобщению материала, а также выделяли организационные 

этапы обобщения и повторения, виды, функции и принципы обобщения зна-

ний.  

Изучением интеллект-карт занимались такие учёные, как:  

Андрюхина Л. М., Бершадская Е. А., Бершадский М. Е., Бьюзен Т.,  

Куликова В. В., Мамонтова М. Ю., Пяткова О. Б., Романичева Н. С.,  

Свалова Т. А., Сутырина Н. С. и др. Авторы предъявляли требования к 

структуре интеллект-карты, выделяли этапы внедрения её в образовательный 

процесс и выявляли дидактические возможности интеллект-карт. 

Однако, вопрос, касающийся рассмотрения организации обобщающего 

повторения с применением интеллект-карт при подготовке к итоговой атте-

стации, остается не до конца изученным и актуальным. 

Таким образом, актуальность темы «Применение интеллект-карт при 

обобщающем повторении курса планиметрии к итоговой аттестации учащих-

ся» является очевидной. 

Объект исследования: процесс обучения математике в основной шко-

ле.  

Предмет исследования: обобщающее повторение курса планиметрии 

при подготовке обучающихся к итоговой аттестации с применением интел-

лект-карт. 

Цель исследования: разработать конспекты уроков обобщающего по-

вторения курса планиметрии при подготовке учащихся к итоговой аттеста-

ции по математике с применением интеллект-карт. 

На основании цели исследования были поставлены следующие задачи 

исследования: 

1. Провести анализ научно-методической и психолого-

педагогической литературы с целью определения понятия обобщающего по-

вторения, его этапов, видов, функций и принципов. 
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2. Определить дидактические возможности применения интеллект-

карт при обобщающем повторении курса планиметрии к итоговой аттеста-

ции. 

3. Выделить рекомендации к организации обобщающего повторе-

ния курса планиметрии при подготовке обучающихся к итоговой аттестации 

по математике с применением интеллект-карт. 

4. Представить практическую реализацию сформулированных ре-

комендаций по организации обобщающего повторения курса планиметрии 

при подготовке к ОГЭ по математике по теме «Четырёхугольники». 

5. Разработать конспекты уроков обобщающего повторения курса 

планиметрии при подготовке к итоговой аттестации по математике с приме-

нением интеллект-карт. 

Для решения поставленных цели и задач были использованы следующие ме-

тоды исследования: 

1. Теоретические: анализ и синтез, обобщение психолого-

педагогической, методической литературы и опыта по теме исследования, 

классификация, контент-анализ с целью определения понятия. 

2. Эмпирические: проектирование конспектов уроков по теме ис-

следования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБОБ-

ЩАЮЩЕГО ПОВТОРЕНИЯ КУРСА ПЛАНИМЕТРИИ ПРИ ПОДГО-

ТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО МАТЕ-

МАТИКЕ (ОГЭ) С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ  

1.1. Определение понятия обобщающего повторения, виды, 

функции, принципы и этапы его реализации при подготов-

ке к итоговой аттестации по математике  

Определяя понятие «обобщающее повторение», прежде всего необхо-

димо раскрыть сущность таких педагогических понятий как «повторение» и 

«обобщение». 

При определении понятия «повторение» большинство авторов работ по 

педагогике [3], [5], [16], [30] утверждают, что повторение является процессом 

воспроизведения в памяти ранее изученных знаний (материала) и уже приоб-

ретенных умений. Ведущей целью повторения знаний и умений является по-

следующее их углубление, систематизация и обобщение [44] , [53].  

Повторение фокусируется на достижение прочности знаний у обучаю-

щихся, способствует формированию абстрактного мышления, выступает 

важным условием для реализации внутрикурсовых, межкурсовых и меж-

предметных связей, что позволяет достигать не только предметных, но и ме-

тапредметных результатов в ходе обучения математике [17], [20], [50]. 

Термин «обобщение» часто встречается в методической и психолого-

дидактической литературе [13], [14], [22], [34], [49]. В работе И. А. Авваку-

мовой [1] проведен психолого-педагогический анализ литературы и на его 

основе сформулировано следующее положение: 

⎯ при определении понятия «обобщение» можно выделить две ос-

новные группы явлений, с которыми обычно связывают термин: «обобще-

ние» как процесс – выделение общего из единичного и интегрирование этого 

общего для образования новой сущности; «обобщение» как результат, т.е. 

сформированность у обучающихся умения обобщать (проявляются такие ка-

чества знаний, как анализ, систематизация, обобщенность, абстрагирован-

ность, умение сравнивать и выделять главное, проводить конкретизацию).  
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Следует указать, что формирование умения обобщать требует от обу-

чающихся умений, направленных на оперирование системой элементов зна-

ний, которые должны быть актуализированы. Таким образом, одним из усло-

вий организации деятельности обучающихся в процессе обобщения является 

повторение [5], [17], [54]. 

Проанализировав различные подходы к определению понятия обобща-

ющего повторения И. А. Аввакумовой [1], В. А. Далингера [16],  

С. М. С. Мохамедова [29], З. Ш. Шайхутдинова [51] и О. В. Игольник [20] 

понятие «обобщающе повторение» будем определять следующим образом: 

«обобщающее повторение – это деятельность, направленная на совершен-

ствование ранее усвоенной учебной информации, в итоге которой происхо-

дит индивидуальная трансформация знаний, целью которой является уста-

новления новых связей и отношений между ними на более высоком уровне» 

[1].  

Существуют различные виды классификаций повторений [17], [45].  

В. А. Далингер [16] представляет классификации видов повторений, которые 

наиболее часто встречаются в литературе (Таблица 1).  

Таблица 1. 

Классификация видов повторений 

Основание для 

классификации 

Виды повторений 

По временному 

признаку 

⎯ в начале учебного года; 

⎯ в течение всего учебного года; 

⎯ после изучения отдельных тем, разделов 

учебного материала; 

⎯ всего курса в конце учебного года 

По основной 

дидактической 

цели 

⎯ опорных знаний; 

⎯ первично-закрепляющее; 

⎯ подкрепляюще-предупреждающее; 

⎯ корректирующее; 

⎯ углубляющее; 

⎯ обобщающе-систематизирующее 

По частоте ис- ⎯ эпизодическое; 
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пользования ⎯ периодическое; 

⎯ регулярное 

По характеру 

мыслительной 

деятельности 

учащихся 

⎯ активное; 

⎯ пассивное 

По месту в 

процессе усво-

ения 

⎯ предшествующее изучению нового материа-

ла; 

⎯ сопутствующее изучению нового материала; 

⎯ следующее за изучением нового материала 

И. А. Аввакумова, в дополнение к классификациям повторений В. А. 

Далингера, предлагает классификацию повторений по признаку доминиру-

ющего элемента совершенствования знаний-умений:  

⎯ систематизирующее повторение; 

⎯ обобщающее повторение; 

⎯ углубляющее повторение [1]. 

Основными функциями обобщения в процессе обучения математике, 

выделенными Е. И. Саниной [41] и Т. С. Поповой [34], являются: 

1. Функция фундаментализации знаний – заполнение имеющихся 

пробелов в знаниях и установление внутрипредметных и межпредметных 

связей за счет которых происходит перемещение на новый уровень работы с 

системой знаний. Более полно и эффективно усваиваются сведения об основ-

ных понятиях предмета. Функция характеризуется следующими положения-

ми: 

⎯ во время процесса повторения в памяти обучающихся формиру-

ется система существенных познаний и способов их применения при условии 

непрерывного привлечения необходимых понятий, которые основываются на 

других опорных знаниях; 

⎯ определение полноты и глубины знаний. Усвоение знаний о по-

нятиях, теоремах и их взаимосвязях является признаком расширения знаний, 
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а постижение идеи о существенных связях между соотносимыми знаниями 

способствует их углублению. 

2. Развивающая функция - обобщение и систематизация знаний как 

средство индивидуального развития личности. Подразумевает формирование 

следующих умений:  

⎯ в качестве методов изучения (наблюдение, сравнение, проведе-

ние опыта, анализ и синтез, обобщение, классификация, абстрагирование и 

др.) использовать уже известные методы познания; 

⎯ распознавать существенное и отделять его от несущественного; 

⎯ проводить классификацию объектов изучения, систематизировать 

приобретенные ранее знания, выявлять причинно-следственные связи между 

ними; 

⎯ производить выбор средств, инструментов, приемов и методов 

для достижения цели, опираясь на конкретные условия и задачи; 

⎯ обнаруживать связи изученного материала с жизнью, практиче-

ской деятельностью, проводить оценку практической значимости материала. 

3. Функция трансформации – основа для преобразования и исполь-

зования знаний и умений в нестандартных ситуациях на основе обобщенных 

способов деятельности. Применение знаний и умении проходит на двух 

уровнях:  

⎯ в знакомых ситуациях по образцу; 

⎯ творческое применение (в новых, нестандартных ситуациях). 

Таким образом, функцию трансформации можно характеризовать:  

⎯ повышением количества способов применения полученных зна-

ний при определенных случаях; 

⎯ формирование умений поиска знаний о способах деятельности и 

их преобразование для частных случаев, конструирование нового способа 

или комбинация известных в новый. 
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4. Мировоззренческая функция – объединение научных знаний и 

формирование мировоззрения обучающихся в процессе обучения математи-

ке. 

Данная функция направлена на формирование системы знаний, умений 

обобщать материал, приводить отдельное задание к обобщенному и наоборот 

(от обобщенного к частному). 

5. Аналитическая функция – определение уровня математических 

знаний, диагностика уровня их системности для осуществления целеполага-

ния, планирования и контроля дальнейшей работы по обучению математике. 

Данная функция направлена на выстраивание изученного материала в логи-

чески сокращенную структурную систему, представление взаимосвязи между 

отдельными темами или разделами курса, фиксация межпредметных связей.  

В работе И. А. Аввакумовой [1]  выделяются функции обобщающего 

повторения:  

1. Более глубокое переосмысление ранее изученного материала. Эта 

функция направлена на более эффективное запоминание учебного материала. 

2. Накопление знаний фактического материала, приобретенного в 

процессе изучения курса. 

3. Фиксирование связей и отношений между ранее не известными 

элементами знаний у обучающихся. 

4. Поддержание и совершенствование знаний, подготовка к само-

стоятельной деятельности и экзаменам. 

В процессе повторения материалов по математике указанные функции 

обобщения не гарантируют достижение своей реализации в полном объеме. 

Анализ педагогической и методической литературы предоставил возмож-

ность в определении ряда принципов, направленных на целенаправленную и 

эффективную организацию повторения [50]: 

1. Целенаправленность и мотивированность повторения. Принцип 

предполагает установку его образовательных и развивающих целей и их 

успешную передачу обучающимся. 
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2. Сознательность, активность и самостоятельность. Суть принципа 

заключается в пробуждении у обучающихся сознательного, активного и са-

мостоятельного отношения к образовательному процессу. 

3. Регулярность и систематичность повторения.  Данный принцип 

заключается в том, что для эффективного запоминания и усвоения информа-

ции необходимо повторять ее регулярно, систематически и планомерно. Это 

предполагает организацию учебного процесса таким образом, чтобы матери-

ал повторялся регулярно, с постепенным усложнением и углублением зна-

ний.  

4. Проблемность. Данный принцип предусматривает построение 

процесса повторения согласно уровню мыслительной деятельности обучаю-

щегося в соответствие с логикой процесса исследования в математике.  

5. Прочность и системность. Принцип предполагает систематиза-

цию ЗУН обучающихся в процессе повторения. Прочность поддержания 

обучающимися приобретенных знаний и умений зависит от качества выяв-

ленных взаимосвязей между новыми знаниями и знаниями, изученными 

ране. Необходимо создавать связи между новыми и старыми знаниями и 

умениями, а также организовывать повторение материала в разных кон-

текстах и формах для лучшего понимания и запоминания информации. 

6. Доступность. Сущность принципа заключается в постановлении 

перед обучающимися посильных для них задач.  

7. Дифференциация и индивидуализация. Принцип предполагает 

многоуровневый и индивидуальный подход при повторении, направленный 

на эффективное развитие умственных способностей и знаний обучающихся.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что целью обобщающего 

повторения является преобразование разобщенных понятий в единую систе-

му, предполагающую установление внутрипонятийных и межпонятийных 

связей.  Кроме того, обобщающее повторение направлено на поддержание и 

углубление знаний, что, в свою очередь, является немаловажным аспектом 

при подготовке к итоговой аттестации. 
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ОГЭ является основным средством итоговой аттестации обучающихся 

9-х классов в Российской Федерации. Материалы, выносящиеся на итоговую 

аттестацию, составляются на основе требований государственных образова-

тельных стандартов. Однако, итоговая аттестация, осуществляемая в формате 

ОГЭ, позволяет оценить не только знания, но и умения и навыки обучаю-

щихся. Подготовка к ОГЭ по геометрии (курс планиметрии) включает в себя 

повторение основных тем и разделов, изучаемых ранее (7–9 класс). При под-

готовке к ОГЭ необходимо обратить внимание на следующие аспекты:  

⎯ знание теоретического материала и умение применять его на 

практике; 

⎯ умение решать задачи разного уровня сложности; 

⎯ умение выполнять задания с ограничением по времени; 

⎯ точное и аккуратное оформление экзаменационной работы. 

При обобщающем повторении курса планиметрии к итоговой аттеста-

ции обучающихся 9-х классов уклон должен идти на те разделы геометрии, 

задания на которые встречаются в КИМах ОГЭ, а организация обобщающего 

повторения при подготовке к итоговой аттестации зависит от содержания ма-

териалов, вынесенных на ОГЭ. 

Выделим темы и элементы разделов, выносимых на итоговую аттеста-

цию, и представим их в Таблица 2.  

Таблица 2 

Содержание заданий ОГЭ по темам разделов курса планиметрии 

Тема раздела Элементы раздела  Класс 

Прикладная геометрия: 

площадь 

 7, 8 

Прикладная геометрия: 

расстояние 

 7, 8 

Треугольники, четы-

рехугольники, много-

⎯ Треугольники общего ви-

да 
 

⎯ Углы 
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угольники и их элемен-

ты 

⎯ Равнобедренные тре-

угольники 

⎯ Прямоугольный тре-

угольник 

⎯ Параллелограмм 

8 ⎯ Ромб 

⎯ Трапеция 

⎯ Многоугольники 

Окружность, круг и их 

элементы 

⎯ Центральные и вписанные 

углы 8, 9 

 
⎯ Касательная, хорда, секу-

щая, радиус 

⎯ Окружность, описанная 

вокруг многоугольника 

Площади фигур ⎯ Квадрат 

8, 9 

⎯ Прямоугольник 

⎯ Параллелограмм 

⎯ Треугольники общего ви-

да 

⎯ Прямоугольный тре-

угольник 

⎯ Равнобедренный тре-

угольник 

⎯ Трапеция 

⎯ Площадь круга и его ча-

стей 

Фигуры на квадратной 

решетке 

⎯ Углы 

7–9   

⎯ Расстояние от точки до 

прямой 

⎯ Треугольники общего ви-

да 

⎯ Прямоугольный тре-

угольник 

⎯ Параллелограмм 

⎯ Ромб 

⎯ Трапеция 

⎯ Многоугольники 

Анализ геометрических 

высказываний 

 7–9   

Геометрические задачи ⎯ Углы 7–9   

⎯ Треугольники 
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на вычисление ⎯ Четырехугольники 

⎯ Окружности  

Геометрические задачи 

на доказательство 

⎯ Правильные многоуголь-

ники 

7–9   
⎯ Треугольники и их эле-

менты 

⎯ Четырехугольники и их 

элементы 

⎯ Окружности и их элемен-

ты 

Геометрические задачи 

повышенной сложности 

⎯ Треугольники 
7–9   

⎯ Четырехугольники 

⎯ Окружности 

Согласно полученным результатам, можно сделать вывод, что кодифи-

каторы ОГЭ включают в себя темы 7–9 классов раздела геометрии курса 

планиметрии. Таким образом, появляется необходимость в повторении 

большого объема материала, в данном случае это тематическое и итоговое 

обобщающее повторение. 

Для эффективной подготовки учащихся к итоговой аттестации учителю 

необходимо осуществить грамотное и целенаправленное повторение курса 

планиметрии.  

Целью многих авторов является выделение наиболее грамотно опреде-

ленных и эффективных этапов обобщающего повторения.   

Например, В. П. Иржавцева [21] выделяет этапы обобщения и система-

тизации, опираясь при этом на признак, указывающий роль и место обобще-

ния и систематизации в учебном процессе: 

1. Первичные обобщения – примитивные обобщения, которые фор-

мируются во время познания и осмысления учебного материала. На этом 

этапе у обучающихся формируются общие представления о явлениях, пред-

метах и понятиях изучаемой темы.  Например, в рамках изучения темы «че-

тырехугольники», при введении понятий «ломаная», «замкнутая ломаная», 

«многоугольник» у обучающихся в памяти появляются общие представления 

и суждения о понятии «четырехугольник». 
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2. Частные (локальные) или понятийные обобщения осуществляют-

ся на уроках в процессе усвоения новых понятий (этап осмысления знаний). 

Например, в определениях таких понятий как «параллелограмм» и «трапе-

ция» установлено, что эти фигуры относятся к четырехугольникам. Тем са-

мым, устанавливается связь с ранее изученным понятием «четырехуголь-

ник». 

3. Межпонятийные или поурочные обобщения. На данном этапе 

происходит выявление общих и существенных признаков и свойств между 

изучаемыми понятиями. Далее происходит переход от менее общих понятий 

к более общим, группировка и объединение в систему усвоенных понятий, 

определение связей и отношений между элементами внутри системы, их раз-

мещение и рациональная последовательность. Например, при доказательстве 

особого свойства прямоугольника (о равенстве его диагоналей) путем рас-

смотрения двух прямоугольный треугольников упор идет на знание первого 

признака равенства треугольников. В связи с этим, устанавливается взаимо-

связь между различными многоугольниками (треугольник и прямоугольник) 

и происходит сбор накопленных единичных знаний в систему. 

4. Тематическое обобщение. Целью тематического обобщения яв-

ляется обеспечение усвоения системы понятий, изучаемой в течение всей те-

мы, определение новых связей и отношений между изучаемыми понятиями. 

Например, при изучении темы «Прямоугольник, ромб, квадрат» такие поня-

тия как «прямоугольник» и «ромб» определяются через родовое понятие 

«параллелограмм». Следовательно, эти фигуры обладают теми же свойства-

ми, что и параллелограмм. Далее, при рассмотрении определения понятия 

«квадрат» можно заметить, что квадрат определяется через прямоугольник, 

но имеет видовое отличие – равность всех сторон. Но, так как прямоугольник 

— это параллелограммом, то можем сказать, что и квадрат является паралле-

лограммом с равными сторонами, то есть ромбом (по определению понятия 

«ромб»). Тем самым, устанавливается связь между некоторыми понятиями и 

свойствами четырехугольников в данной теме. 
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5. Итоговое обобщение направлено на установление связей и отно-

шений между системами явлений, предметов и понятий, полученными в про-

цессе изучения целого курса.  

6. Межпредметные обобщения осуществляются на специальных 

уроках межпредметного обобщающего повторения. 

И. А. Аввакумова [1], в свою очередь, выделяет следующие этапы 

обобщения: 

1. Этап накопления локальных (частных) ассоциаций (элементов 

знаний). Здесь происходит декларация основы обобщающих связей и созда-

ние локальных (частных) ассоциаций на основе выделения общего. Целью 

деятельности обучающихся является осмысление каждого элемента локаль-

ных ассоциаций с точки зрения их связи с основой обобщающих связей.  

2.  Создание внутрисистемной ассоциации (системы предметных 

связей). Здесь происходит пополнение локальных ассоциаций и, на основе 

выделения общего, сравнение и соотнесение их между собой. Результатом 

этапа является перевод полученной системы локальных ассоциаций на внут-

рисистемный уровень. 

3. Создание межсистемной базы обобщенных знаний. На этапе раз-

вития внутрисистемной ассоциации происходит обобщение знаний, их пере-

нос в нестандартную ситуацию. В результате реализации данного этапа про-

исходит трансформация внутрисистемной ассоциации в межсистемную. 

По основной дидактической цели В. А. Далингер [16] выделяет такие 

этапы повторения как: 

1. Повторение опорных знаний (позволяет проводить прочное и со-

знательное усвоение нового материала. При этом определяются структурные 

связи нового знания с ранее изученным). 

2. Первичное закрепление (предоставляет прочное и сознательное 

усвоение содержания нового знания или элемента знания). 
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3. Подкрепление и предупреждение (формируются умения и навыки 

в применении нового знания на практике, а также устанавливаются связи но-

вого знания с ранее изученным). 

4. Корректировка (обнаруживаются и ликвидируются ошибки, до-

пускаемые в применении нового знания). 

5. Углубление (наращивается прикладная направленность обучения 

и происходит подготовка обучающихся к дальнейшему самообразованию). 

6. Обобщение и систематизация (обобщаются и систематизируются 

усвоенные обучающимися знания). 

Сопоставив этапы обобщения с этапами повторения, можно выделить 

следующие этапы обобщающего повторения курса планиметрии при подго-

товке к итоговой аттестации по математике:  

1. Актуализация знаний, необходимых для проведения обобщающе-

го повторения курса планиметрии для подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации. Данный этап является обзорным для повторения теоретического 

материала. Учащиеся восполняют пробелы в основных разделах и темах гео-

метрии курса планиметрии.  

2. Конкретизация (корректировка и детализация) имеющейся базы 

знаний, умений и способов деятельности (действий) у обучающихся для 

дальнейшей проработки. На этапе конкретизации более детально рассматри-

ваются темы, напрямую связанные с ОГЭ. В основе реализации данного эта-

па лежат системы дополнительных задач и упражнений, имеющих комплекс-

ный характер и содержащие различные темы курса планиметрии. Особое ме-

сто занимают задания и упражнения, направленные на характеристики 

свойств понятий, на чтение чертежей и т. д. 

3. Обобщение материала, выносимого на итоговую аттестацию. 

Обобщение материала связано с объединением и интеграцией тем и разделов 

курса геометрии. На данном этапе подразумевается работа с заданиями, 

направленными на формирование следующих умений: определение понятия 

на основе существенных признаков или через другое, родовое понятие; срав-
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нение понятий по определенному признаку; установление связи между родом 

и видом сопоставимых понятий; классификация понятий. На данном этапе 

чаще всего составляются опорные конспекты, таблицы, диаграммы, интел-

лект-карты, схемы и т. д. 

4. Осуществление контроля. На этапе проводятся проверочные, са-

мостоятельные, контрольные работы с целью контроля уровня знаний и уме-

ний обучающихся и дальнейшей корректировки и устранения ошибок. 

1.2. Дидактические возможности применения интеллект-карт 

при обобщающем повторении курса планиметрии  

к итоговой аттестации 

Выделение дидактических возможностей применения интеллект-карт 

при обобщающем повторении курса планиметрии к итоговой аттестации сле-

дует начать с определения понятия «интеллект-карта» и выделения её струк-

турных компонентов.  

Основоположником данного понятия является Т. Бьюзен, который в 

1970-х годах создал методику, названную «Mind Maps», главным элементом 

которой стали интеллект-карты [9]. В переводе с английского «Mind Maps» 

переводится как «карты ума», «карты разума», «ментальные карты», «ассо-

циативные карты» и т. д. Но, чаще всего в работах Т. Бьюзена и других авто-

ров, которые продолжили работу над исследованием данного понятия, ис-

пользуется перевод «интеллект-карта». Именно поэтому в работе будем ис-

пользовать его, но допускать и другие переводы, которыми пользуются ис-

следователи.  

Понятие «интеллект-карта» рассматривалось многими авторами, кото-

рые предлагали своё видение определения данного понятия. Так, например,  

В. В. Куликова рассматривает интеллект-карту, как инструмент для визуали-

зации информации. В работе автора мы встречаем следующее определение 

данного понятия: «Интеллект-карта представляется как инструмент пред-

ставления информации визуально и записи такой информации, технологии 

которой охватывают механизмы, учитывающие такие особенности, как па-
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мять, темперамент, специфика интересов и интеллекта, потребности и спо-

собности каждого обучающегося» [25]. 

Некоторые исследователи рассматривают интеллект-карту еще и как 

способ мышления и представления информации [2], [7], [38], [52]. Н. С. Ро-

маничева в данное понятие вкладывает следующее содержание: «Интеллект-

карта - это один из способов фиксации и предъявления вербальной информа-

ции в виде рисунков, графиков, диаграмм, структурных схем, таблиц и т. п.» 

Таким образом, интеллект-карта, по мнению Н. С. Романичевой,  — это спо-

соб визуализации текстовой информации в ином виде, средство наглядного 

обучения, целью которого является организация и облегчение процессе обу-

чения ( при этом учитывается специфика и особенности учебных дисци-

плин). Словесная информация часто предполагает образное воображение и 

содержит абстрактные понятия, с которыми, в свою очередь, обучающиеся не 

сталкивались в реальной жизни и поэтому для них восприятие и запоминание 

этих образов и понятий является трудным процессом. Интеллект-карты, в 

свою очередь, способствуют восстановлению и запоминанию информации, 

заложенной в учебном тексте. При их составлении включается и улучшается 

вербальная, образная, двигательная память [38]. 

Л. М. Андрюхина понятие «интеллект-карта» дополняет компонентом 

«радиантное мышление», которое в какой-то степени отражает структуру ин-

теллект-карты: «Интеллект-карта – это графический способ выражения про-

цессов многомерного мышления (радиантного), поэтому она является наибо-

лее естественным способом мышления человеческого мозга, мощным мето-

дом, интегрирующим визуальное и логическое мышление, универсальным 

ключом к раскрытию потенциала, имеющегося в мозге каждого человека [2].  

В работе Е. А. Щукиной уточняется, что интеллект-карта является не 

только способом мышления, но и средством структурирования знаний: «ин-

теллект-карта – это способ изображения процесса общего системного мыш-

ления с помощью схем, служащий для графического представления структу-

рирования знаний [52]. Это эффективная техника для визуализации процес-
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сов мышления или структурирования информации. Целью интеллект-карт 

является развитие критического мышления и мыслительных навыков обуча-

ющихся, необходимых не только в учебе, но и в реальной, повседневной 

жизни (умение принимать решения, работать с информацией, анализировать 

различные явления) [39]. 

М. Е. Бершадский даёт следующее определение понятия «интеллект-

карта»: «это графический способ отображении комплекса ассоциаций, име-

ющих какое-либо отношение к предмету изучения, где ассоциативная сеть 

описывает предмет, связывая с ним не только значения понятий, но и весь 

комплекс ощущений, сопровождающих восприятие объекта (цвет, форму, 

структуру, вкус, запах, переживание эмоциональных состояний и т.д.), вклю-

чая и целостный образ этого объекта с учетом его специфики» [7]. 

Анализ различных подходов к определению интеллект-карты позволяет 

выделить следующие ключевые компоненты данного понятия: визуальный 

инструмент; графический способ визуализации; хранение, организация, упо-

рядочение и воспроизведение информации; специфика объекта; радиантное 

мышление; структурирование знаний; психологические особенности лично-

сти; ассоциации. Выделенные ключевые компоненты позволяют провести 

контент-анализ необходимый для определения понятия «интеллект-карта», 

используемого в работе. Проведенный контент-анализ представлен в виде 

таблицы (Таблица 3). 

Таблица 3 
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1. Т. Бьюзен + +   +    

2. Н. С. Романичева   + +     

3. Л. М. Андрюхина   +  +    

4. Е. А. Щукина   +   +   

5. В. В. Куликова +      +  

6. М. Е. Бершадский   + + +  + + 

«+» - наличие компонента 

Таким образом, на основе контент-анализа, под определением понятия 

«интеллект-карта» будем понимать определение, данное М. Е. Бершадским: 

«интеллект-карта - это графический способ отображении комплекса ассоциа-

ций, имеющих какое-либо отношение к предмету изучения, где ассоциатив-

ная сеть описывает предмет, связывая с ним не только значения понятий, но 

и весь комплекс ощущений, сопровождающих восприятие объекта (цвет, 

форму, структуру, вкус, запах, переживание эмоциональных состояний и 

т.д.), включая и целостный образ этого предмета с учетом его специфики». 

Для определения структуры интеллект-карты следует провести анализ 

требований к её составлению. Большинство исследователей [38], [7], [12], 

выделяя данные требования, опираются на работы Т. Бьюзена [9], [10]. Автор 

выделяет шесть основных правил построения интеллект-карт, относящихся к 

законам содержания и оформления и законам структуры.  Соблюдение дан-

ных правил позволяет представить ассоциативную сеть, связанную с главным 

(центральным понятием) наиболее полно, точно и всесторонне.  

 Правила, относящиеся к законам содержания и оформления:  

⎯ выразительность (центральный образ с использованием несколь-

ких (>3) цветов и объемов; разный размер и толщина линий; представление 

графических образов разных размеров в зависимости от их степени «важно-

сти»; комбинирование всех видов эмоционально-чувственного восприятия; 

оптимальное размещение элементов на интеллект-карте); 



22 
 

⎯ ассоциации (стрелки для выделения связи между элементами; 

цвета; кодирование информации); 

⎯ ясность в выражении мыслей (минимальное количество слов на 

каждую линию; печатные буквы; ясность рисунков; горизонтальное распо-

ложение слов); 

⎯ собственный стиль. 

Законы структуры: 

⎯ иерархия мыслей (переход от центрального, основного понятия к 

ассоциациям меньшего ранга); 

⎯ номерная последовательность в изложении мыслей. 

Законы построения интеллект-карты можно проиллюстрировать с по-

мощью рисунка (Рис. 1).  

 

Рис. 1. Структура интеллект-карты с изображением основных законов её построения  

В центре интеллект-карты помещается главное, ключевое слово, явля-

ющееся основной идеей карты, предметом изучения. Оно должно быть 

наиболее запоминающимся элементом карты, позволяющим активизировать 

ассоциативные процессы, поэтому его следует представить в образной форме 

и выделить цветом, формой, объёмом.  

От центрального образа отходят изогнутые цветные линии, соединяю-

щие его с основными ассоциациями (темами) первого уровня. С каждой из 

основных ассоциаций первого уровня могут быть связаны ассоциации второ-

го уровня (подтемы). При этом, связи принято изображать более тонкими ли-

ниями. С каждым элементом интеллект-карты обычно связывают какой-то 
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графический образ. Также, определенные элементы интеллект-карты можно 

связать дополнительными линиями другой формы, толщины и цвета. Это 

позволяет подчеркнуть ассоциативную связи между элементами [38]. 

Дидактические возможности интеллект-карт  

Анализ литературы показывает, что исследователями выделяются сле-

дующие направления использования интеллект-карт в образовательном про-

цессе: 

1. Визуализация учебного материала 

О. Б. Пяткова [37], В. И. Дуров [19], Т. Бьюзен [9], [10] рассматривают 

интеллект-карты как средство визуализации учебного материала, позволяю-

щего эффективно производить процесс развития абстрактного мышления, 

познавательного интереса обучающихся. В работе О. Б. Пяткова рассматри-

вается возможность организации работы с интеллект-картами на разных эта-

пах урока. 

2. Конспектирование учебного материала 

Интеллект-карты являются одним из средств, позволяющим целена-

правленно структурировать учебный материал. Конспект урока в виде интел-

лект-карты является индивидуальным. Интеллект-карты позволяют закон-

спектировать и впоследствии усвоить большее количество информации [43], 

[19]. 

3. Запоминание учебного материала 

Ввиду представления материала в четком структурированном виде до-

стигаются задачи, направленные на запоминание и дальнейшее воспроизве-

дение материала, при этом не прилагаются значительные усилия, направлен-

ные на тренировку памяти. Вся информация запоминается естественным пу-

тем. [9], [18].  

4. Средство формирования метапредметных компетенций 

В статье А. П. Вакульчик [12] рассматриваются интеллект-карты как 

средство формирования метапредметных компетенций: анализ, синтез, само-

контроль, работа с информацией, планирование, структурирование, обобще-
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ние и систематизация информации. Также, в работе приведены способы при-

менение интеллект-карт при обучении математике. 

5. Развитие критического мышления 

Использование интеллект-карт позволяет разрешить задачу о развитии 

критического мышления у обучающихся, актуальность которой обосновыва-

ется в работах Л. М. Бронниковой [8].  При решении поставленной задачи, 

автором были выделены дидактические условия использования интеллект-

карт как средства развития критического мышления. Кроме того, были опре-

делены критерии и методы, определяющие уровень развития критического 

мышления. 

6. Повышение скорости обучения 

В работе Н. С. Николаева [32] приведено 5 основных функций, выпол-

няемых человеческим мозгом при работе с новой информацией. Эти функции 

взаимосвязаны и из этого следует, что для увеличения скорости мышления и 

обработки информации нужно предоставлять ее в комплексном виде в разной 

форме: схемы, текст, рисунки, таблицы и другие средства визуализации ин-

формации, в том числе и интеллект-карты.  

7. Контроль и оценивание  

Большое количество работ посвящено использованию интеллект-карт 

для оценки достигнутых результатов обучения [27]. М. Ю. Мамонтова [28]  и 

Т. А. Свалова [42] описывают последовательность формирования и оценки 

знаний обучающихся при помощи интеллект-карт, иллюстрируют данные 

этапы, направленные на контроль знаний при помощи интеллект-карт.  

8. Коррекция когнитивных и эмоциональных затруднений обучаю-

щихся  

 В работе А. М. Каунова и А. И. Тарасова [23] рассматривается воз-

можность применения интеллект-карт в целях повышения качества образова-

тельного процесса в школах. Интеллект-карты позволяют лучше понять лич-

ность обучающегося, установить причины его когнитивных затруднений. 
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Таким образом, можно выделить следующие дидактические возможно-

сти использования интеллект-карт в процессе обучения математике:  

⎯ формирование умений, связанных работой с информацией (кон-

спектирование, обобщение, систематизация информации, участие в дискус-

сиях, подготовка докладов, написание рефератов т. д.); 

⎯ улучшение всех видов памяти (кратковременной, долговремен-

ной, семантической, образной и т. д.) обучающихся;  

⎯ ускорение процесса обучения; 

⎯ изучение и обнаружение причины когнитивных и эмоциональных 

затруднений обучающихся, коррекция; 

⎯ развитие радиантного, критического и ассоциативного мышле-

ния; 

⎯ обогащение словарного запаса обучающихся; 

⎯ формирование коммуникативной компетентности (в процессе 

групповой деятельности по конструированию интеллект-карт); 

⎯ формирование умения проводить самооценку выполненной дея-

тельности; 

⎯ развитие креативности и творческих способностей обучающихся. 

Для выделения дидактических возможностей интеллект-карт непосред-

ственно при обобщающем повторении курса планиметрии в рамках подго-

товки к итоговой аттестации следует учитывать общие дидактические воз-

можности применения интеллект-карт в процессе обучения математике, эта-

пы обобщающего повторения и специфику ОГЭ.  

Опираясь на вышесказанное, можно выделить следующие дидактиче-

ские возможности применения интеллект-карт при обобщающем повторении 

курса планиметрии к итоговой аттестации: 

⎯ формирование умений, связанных с восприятием, переработкой и 

обменом информацией (конспектирование, обобщение, систематизация ин-

формации) на каждом из этапов обобщающего повторения; 
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⎯ наиболее эффективное и планомерное запоминание информации 

(терминов, понятий, явлений, способов решения задач), связанной с обобща-

ющим повторением курса планиметрии в рамках подготовки к итоговой ат-

тестации;  

⎯ развитие критического и ассоциативного мышления, направлен-

ные на формирование регулятивных универсальных учебных действий, поз-

воляющих выстроить индивидуальный маршрут при подготовке к итоговой 

аттестации в рамках обобщающего повторения по определенной теме курса 

планиметрии; 

⎯ формирование умения проводить самоконтроль выполненной де-

ятельности и применять разнообразные средства для самооценки; 

⎯ возможность корректировать содержание интеллект-карт в про-

цессе появления новых понятий и связей между ними ввиду гибкости струк-

туры и ее легкой адаптации к меняющимся условиям (например, при внесе-

нии изменений в темы и элементы разделов, выносимых на ОГЭ).  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что интеллект-

карты являются средством, позволяющим эффективно проводить обобщаю-

щее повторение курса планиметрии при подготовке обучающихся к итоговой 

аттестации. 
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Выводы по главе 1 

На основе анализа психолого-педагогической и научно-методической 

литературы по вопросу обобщающего повторения знаний обучающихся 

можно сделать следующие выводы: 

1. Обобщающее повторение следует рассматривать как деятель-

ность, направленную на совершенствование ранее усвоенной учебной ин-

формации, в итоге которой происходит индивидуальная трансформация зна-

ний, целью которой является установления новых связей и отношений между 

ними на более высоком уровне [1]. Обобщающее повторение является необ-

ходимым явлением для глубокого усвоения информации, которое приводит к 

повышению образовательных, воспитательных и развивающих результатов 

обучения [51]. 

В рассмотренной литературе авторы выделяют разные виды, функции и 

принципы обобщения, направленные на достижение цели обобщающего по-

вторения: преобразование разобщенных понятий в единую систему, предпо-

лагающую установление внутрипонятийных и межпонятийных связей; под-

держание и углубление знаний, направленное на эффективную подготовку к 

итоговой аттестации [49]. 

2. На основе приведенных этапов повторения и обобщения можно 

выделить основные этапы обобщающего повторения курса планиметрии к 

итоговой аттестации:  

1. Актуализация знаний, необходимых для проведения обобщающе-

го повторения курса планиметрии для подготовки обучающихся к итоговой 

аттестации. 

2. Конкретизация имеющейся базы знаний, умений и способов дея-

тельности у обучающихся для дальнейшей проработки. 

3. Обобщение материала, выносимого на итоговую аттестацию. 

4. Осуществление контроля. 

3. Интеллект-карты являются графическим (визуальным) способом 

отображении комплекса ассоциаций, имеющих какое-либо отношение к 
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предмету изучения, где ассоциативная сеть описывает объект (понятие, ре-

альное тело, событие, явление и др.), связывая с ним не только значения по-

нятий, но и весь комплекс ощущений, сопровождающих восприятие объекта. 

включая и целостный образ этого объекта с учетом его специфики [7].  

Опираясь на преимущества использования интеллект-карт в процессе 

обучения, этапы обобщающего повторения и специфику ОГЭ, можно выде-

лить следующие дидактические возможности применения интеллект-карт 

при обобщающем повторении курса планиметрии к итоговой аттестации: 

⎯ формирование умений, связанных с восприятием, переработкой и 

обменом информацией на каждом из этапов обобщающего повторения; 

⎯ наиболее эффективное и планомерное запоминание информации, 

связанной с обобщающим повторением курса планиметрии в рамках подго-

товки к итоговой аттестации;  

⎯ развитие критического и ассоциативного мышления, направлен-

ные на формирование регулятивных универсальных учебных действий, поз-

воляющих выстроить индивидуальный маршрут при подготовке к итоговой 

аттестации в рамках обобщающего повторения по определенной теме курса 

планиметрии; 

⎯ формирование умения проводить самоконтроль выполненной де-

ятельности и применять разнообразные средства для самооценки; 

⎯ возможность корректировать содержание интеллект-карт в про-

цессе появления новых понятий и связей между ними ввиду гибкости струк-

туры и ее легкой адаптации к меняющимся условиям (например, при внесе-

нии изменений в темы и элементы разделов, выносимых на ОГЭ).  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБОБЩАЮЩЕГО ПОВТОРЕНИЯ КУРСА 

ПЛАНИМЕТРИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИТОГО-

ВОЙ АТТЕСТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ 

2.1. Рекомендации к организации обобщающего повторения 

курса планиметрии при подготовке обучающихся к итого-

вой аттестации по математике с применением  

интеллект-карт 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

завершается итоговой аттестацией, которая является обязательной и прово-

дится в форме Основного Государственного Экзамена (ч. 3 ст. 59 Федераль-

ного закона № 273-ФЗ) [47].  

Государственная итоговая аттестация по математике проводится с це-

лью определения соответствия результатов освоения обучающимися образо-

вательных программ ООО требованиям ФГОС ООО [35]. Для успешного 

прохождения итоговой аттестации обучающиеся должны владеть учебным 

материалом по основному курсу математики, в частности планиметрии.  

В процессе подготовки к итоговой аттестации по математике важное 

место отводится организации повторения изученного материала, так как за-

дания ОГЭ курса планиметрии включают в себя разделы, изучаемые в 7–9 

классах основной школы (п. 1.1). Указывая на важность процесса повторения 

изученного материала, можно отметить значительную роль при этом таких 

дидактических приёмов как сравнение, классификация, анализ, синтез и 

обобщение, содействующее интенсивному протеканию процесса запомина-

ния. При этом вырабатывается гибкость, подвижность ума, обобщённость 

знаний. 

Тематическое планирование Федеральной рабочей программы основ-

ного общего образования (ФРП ООО) [46] по математике включает уроки 

повторения, обобщения и систематизация ранее полученных знаний. Обоб-

щающее повторение является необходимым звеном в процессе обучения, 

направленным на более глубокое изучение ведущих идей курса. Оно предпо-

лагает установление новых связей между элементами знаний. Обобщающее 
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повторение в первую очередь формирует новое знание и углубляет ранее 

изученные знания, тем самым выводит их на уровень абстракции. Этот про-

цесс является немаловажным при подготовке к экзаменам. 

В. И. Мишин [39] отмечает, что целью урока обобщающего повторения 

является определение ключевого в нем: основных понятий, принципов, эта-

пов процесса познания и т. д. Е. В. Костылева считает, что содержание урока 

обобщающего повторения должно предполагать деятельности, направленные 

на работу со схемами, таблицами, диаграммами, интеллект-картами и други-

ми средствами визуализации учебного материала. Таким образом, вторы вы-

деляют следующие рекомендации к содержательной части урока обобщаю-

щего повторения:  

1. Для повторения и обобщения следует выделить основные вопро-

сы и понятия, вокруг которых строится учебный материал. 

2. Для повторения рекомендуется выделить тот материал, который 

необходимо обобщить, углубить и структурировать. 

3. Повторять и обобщать систематически надо основное и трудное. 

4. При отборе материала для повторения, необходимо учитывать 

уровень его связи с изучаемым материалом. 

5. При обобщающем повторении следует осуществлять перенос 

знаний на внутрипредметном и межпредметном уровнях. 

6. При обобщающем повторении рекомендуется интегрировать в 

урок разные средства, направленные на визуализацию материала: схемы, 

таблицы, интеллект-карт, т. е. 

7. При обобщающем повторении организуйте индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся. Это может включать в себя более сложные 

задания для продвинутых учеников или дополнительную поддержку для тех, 

кто испытывает трудности 

8. При обобщающем повторении организуйте обратную связь: 

предоставляйте обучающимся обратную связь об их результатах и давайте 
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им возможность самостоятельно проводить оценку собственной деятельно-

сти. 

На уроках обобщающего повторения необходимо работать с большим 

объемом информации и проводить ее структурирование. Это возможно с по-

мощью визуализации теоретического материала. Авторы [19], [37], отмеча-

ют, что одним из средств, позволяющих визуализировать материал и эффек-

тивно проводить обобщающее повторение, являются интеллект-карты. 

Учитывая специфику ОГЭ, можно сформулировать рекомендации к 

применению интеллект-карт при подготовке к итоговой аттестации:  

1. Используйте интеллект-карты для структурирования материала 

по каждой теме, выносимой на итоговую аттестацию. Разделите материал ос-

новные темы, чтобы можно было видеть логические связи между ними. 

2. Систематически обновляйте интеллект-карты. Это поможет углу-

бить знания по темам, выносимым на ОГЭ. 

3. При создании интеллект-карт рекомендуется записывать инфор-

мацию в них кратко и ясно для того, чтобы ориентироваться в ней было лег-

че. 

4. Применяйте интеллект-карты не только как способ структуриро-

вания информации и изучаемых тем, но и для систематизации формул, опре-

делений, алгоритмов, решения задач и др.  

Структура и дидактические возможности интеллект-карт позволяют 

использовать их на всех этапах обобщающего повторения курса планиметрии 

к итоговой аттестации. Интеллект-карты требуют от обучающихся включе-

ние в следующие виды деятельности:  

1. Проведение анализа интеллект-карты (для её исследования).  

2. Добавление недостающих элементов интеллект-карты.  

3. Установление связей между элементами интеллект-карты.  

4. Нахождение и исправление ошибок в интеллект-картах. 

5. Дополнение интеллект-карты (начальное частичное составление 

карты или её ветви самим обучающимся). 
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6. Составление коллективной и индивидуальной интеллект-карты 

(сначала конструирование коллективной карты совместно с учителем, а затем 

создание индивидуальной интеллект-карты) [39], [42].  

Осуществление данных видов деятельности возможно при использова-

нии специальных заданий к интеллект-картам, которые будут способствовать 

целесообразности их применения на всех этапах обобщающего повторения 

курса планиметрии к итоговой аттестации. 

Учитывая специфику ОГЭ, сформулируем рекомендации к отбору и 

составлению заданий для проведения обобщающего повторения курса пла-

ниметрии при подготовке к итоговой аттестации по математике:  

1. Задания должны основываться на темах курса планиметрии, вы-

носимых на итоговую аттестацию.   

2. Следует включать в работу задания, формулировка которых со-

ответствует формулировкам, отраженным в контрольно-измерительных ма-

териалах ОГЭ. 

3. По уровню сложности задания должны соответствовать уровню 

ОГЭ. При этом задания должны быть адаптированы к различным уровням 

подготовки обучающихся. 

4. Включайте задания, демонстрирующие практическое применение 

математических концепций в реальной жизни. 

5. Рассматриваемые задания следует предоставлять в различных 

форматах: как в устном, так и в письменном.  

6. Задания должны стимулировать самостоятельное мышление, а 

также умения и навыки самостоятельной работы. 

В рамках сформулированных рекомендаций, приведем примеры специ-

альных заданий, направленных на работу с интеллект-картами на каждом из 

этапов обобщающего повторения курса планиметрии при подготовке к ито-

говой аттестации по теме «Четырёхугольники», так как она является класси-

ческой и достаточно важной, в виду того, что теоретический материал дан-

ной темы применяется при изучении и других разделов геометрии («Площа-
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ди фигур», «Многоугольники», «Преобразования фигур», «Объемы тел», 

«Многогранники») и выносится на итоговую аттестацию: 

1 этап: Актуализация знаний, направленная на дальнейшее обобщаю-

щее повторение темы «Четырёхугольники» для подготовки к итоговой атте-

стации. 

Задание 1. Распределите известные вам четырехугольники на две 

группы по признаку параллельности сторон. Представьте ответ в виде интел-

лект-карты в тетради (изобразите фигуры с указанием на чертеже их особых 

свойств!).  Пример получившейся интеллект-карты (Рис. 2): 

 

Рис. 2. Интеллект-карта по теме «Четырехугольники» (примерный результат выполне-

ния задания 1) 

Задание 2. Пользуясь интеллект-картой, полученной в результате вы-

полнения задания 1, ответе на следующие вопросы:  

⎯ чем отличается равнобедренная трапеция от прямоугольной? 

⎯ какие геометрические фигуры определяются через параллело-

грамм? 

⎯ какая фигура называется прямоугольником? 

⎯ какими свойствами обладает ромб? 

⎯ что общего между определениями прямоугольника, ромба и 

квадрата? Какой вывод вы можете сделать о данных фигурах? 
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⎯ можно ли определить квадрат через прямоугольник или ромб 

(вспомните для этого свойства соответствующих фигур)?  

Задание 3. Индивидуальное задание на карточках по вариантам. 

Вставьте пропуски в интеллект-карте. Пример карточки по теме «Параллело-

грамм» (Рис. 3): 

 

Рис. 3. Пример карточки с заданием на заполнение пропуска в интеллект-карте 

2 этап: Конкретизация (детализация и корректировка) имеющейся ба-

зы знаний, умений и способов деятельности для дальнейшей проработки. На 

данном этапе корректируем работу обучающихся и в дальнейшем рассматри-

ваем наиболее сложные задания.  

Задание 1. После заполнения карточки, при выполнении задания 3 

предыдущего этапа, дополните интеллект-карту веткой «Площадь фигуры». 

Примерный результат выполнения задания 3 (Рис. 4):  

 
Рис. 4. Пример выполнения задания 3  
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Задание 2. Пользуясь интеллект-картой, полученной в результате вы-

полнения задания 2, решите следующие задачи:  

⎯ Одна из сторон параллелограмма равна 12, другая равна 5, а один 

из углов — 45°. Найдите площадь параллелограмма, деленную на √2 . 

⎯ Один угол параллелограмма в два раза больше другого. Найдите 

меньший угол. Ответ дайте в градусах. 

⎯ Диагонали 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 пересекаются в точ-

ке 𝑂, 𝐴𝐶   =   12, 𝐵𝐷   =   20, 𝐴𝐵   =   7. Найдите 𝐷𝑂. 

Задание 3. Составьте интеллект-карту, отражающую алгоритм нахож-

дения площади трапеции (используйте в интеллект-карте такие формулы 

нахождения трапеции как: 𝒔 =
𝒂+𝒃

𝟐
⋅ 𝒉; 𝒔 = 𝒍ср ∙ 𝒉; 𝑺 =

𝒅𝟏⋅𝒅𝟐

𝟐
⋅ 𝒔𝒊𝒏(𝜶)). Примерный 

результат выполнения задания 3 (Рис. 5): 

 
Рис. 5. Интеллект-карта, посвященная алгоритму нахождения площади трапеции 

Задание 4. Пользуясь интеллект-картой, полученной в результате вы-

полнения задания 3, решите следующие задачи (обоснуйте выбор способа 

решения): 

⎯ найдите площадь трапеции, изображенной на рисунке (Рис. 6):  
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Рис. 6. Рисунок к задаче 

⎯ средняя линия и высота трапеции равны соответственно 15 и 2. 

Найдите площадь трапеции; 

⎯ найдите площадь прямоугольной трапеции, основания которой 

равны 2 и 14, а большая боковая сторона составляет с основанием угол 45°; 

⎯ в равнобедренной трапеции диагонали перпендикулярны, высота 

трапеции равна 6, одно основание равно 4, а другое в 2 раза больше высоты. 

Найдите площадь трапеции. 

3 этап: Обобщение знаний по теме «Четырехугольники».  

Задание 1. Сконструируйте интеллект-карту, в основании которой ле-

жит понятие «Прямоугольник» с ветвями, отражающими род понятия и его 

видовое отличие (предполагается, что обучающиеся умеют выделять род и 

видовое отличие понятия). Пример выполнения задания 1 (Рис. 7): 

 
Рис. 7. Пример выполнения задания 1 

Задание 2. Аналогично заданию 1, составьте интеллект-карту, в кото-

рой будут отражены все понятия темы «Четырехугольники» с указанием их 

рода и видового отличия (Понятия: выпуклый многоугольник; четырех-

угольник; параллелограмм; трапеция; прямоугольник; ромб; квадрат). 
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Задание 3. Опираясь на результат выполнения здания 1, сконструируй-

те аналогичную интеллект-карту из приведенных ниже блоков (блоки могут 

повторяться) (Рис. 8):  

 
Рис. 8. Блоки для выполнения задания 3 

Пример выполнения задания 3 (Рис. 9): 

 
Рис. 9. Пример выполнения задания 3 

Задание 4. Опираясь на интеллект-карту, полученную в результате вы-

полнения задания 3, ответе на следующие вопросы:  
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⎯ Может ли ближайшим родовым понятием в определении квадра-

та быть ромб? Если да, то как в таком случае следует исправить полученную 

в предыдущем задании интеллект-карту? 

⎯ Какой вывод о свойствах квадрата можно сделать?  

⎯ Почему в данной интеллект-карте нет трапеции? На основании 

какого видового отличия трапеции нет возможности внести это понятие в ин-

теллект-карту?  

4 этап: Осуществление контроля. При составлении заданий для итого-

вого контроля можно пользоваться вариациями заданий, определенных на 1–

3 этапах обобщающего повторения или же предложить обучающимся зада-

ние творческого и индивидуального типа. Например, сконструировать еди-

ную интеллект-карту по теме «Четырехугольники», в которой отображались 

бы не только связи понятий, свойств и признаков фигур, но и примеры реше-

ния задач на определенное свойство фигуры, ее признак или площадь, пред-

ставленных в формате ОГЭ.  

Таким образом, в параграфе рассмотрены рекомендации к организации 

этапов обобщающего повторения курса планиметрии при подготовке к ито-

говой аттестации с применением интеллект-карт, представлена практическая 

реализация данных этапов на основе выделенных рекомендаций по теме «Че-

тырёхугольники». 



2.2. Конспекты уроков обобщающего повторения курса планиметрии при подготовке к итоговой атте-

стации по математике с применением интеллект-карт 

На основании теоретических положений, полученных в первой главе и обобщения полученных результатов в 

пункте 2.1 приведем совокупность конспектов уроков, направленных на организацию обобщающего повторения курса 

планиметрии при подготовке обучающихся к итоговой аттестации. Темы, рассматриваемые в данных конспектах: «Па-

раллелограмм и трапеция», «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» «Четырёхугольники».  

Конспект 1:  

Тема: «Параллелограмм и трапеция» 

Класс: 8 

Тип урока: урок тематического обобщающего повторения 

Цель урока: обобщение знаний обучающихся, полученных при изучении темы «Параллелограмм и трапеция» 

Этапы и задачи урока:  

Этап 0: организационный (мотивационный) 

Задача этапа: сконцентрировать внимание обучающихся на изучаемом предмете. 

Этап 1: актуализация знаний, необходимых для проведения обобщающего повторения 

Задача этапа: получить представление о качестве усвоения обучающимися материала, определить опорные 

знания. 

Этап 2: конкретизация (корректировка) имеющейся базы знаний, умений и способов деятельности обучающихся 

Задача этапа: определить готовность к усвоению материала и выявление возможных дефицитов знаний по те-

ме. 

Этап 3: обобщение материала 



40 
 

Задача этапа: обобщить материал по теме «Параллелограмм и трапеция». 

Этап 4: осуществление контроля 

Задача этапа: проведение контроля в форме решения задач по теме «Параллелограмм и трапеция» по вариан-

там. 

Этап 5: рефлексия 

Задача этапа: формирование умения проводить самооценку своей деятельности. 

Этап 6: домашнее задание 

Задача этапа: обеспечить понимание обучающимися цели, содержания и способов выполнения домашнего за-

дания. 

Планируемые результаты:  

⎯ Предметные: умение оперировать понятиями «параллелограмм» и «трапеция» 

⎯ Личностные: умение действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент-

ности через практическую деятельность; умение оперировать понятиями; готовность обучающихся к саморазви-

тию 

⎯ Метапредметные:  

• Познавательные УУД: структурирование информации; установление зависимости объектов между 

собой; поиск и выделение необходимой информации, анализ и синтез; построение логической цепи рас-

суждений 

• Коммуникативные УУД: воспринимать и формулировать суждения, выражать мысли в соответствии 

с целями и условиями общения 

• Регулятивные УУД: самоконтроль; умение вносить коррективы в деятельность на основе установ-

ленных ошибок, возникших трудностей. 

Методы обучения: деятельностный метод, метод интеллект-карт 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 
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Оборудование: компьютер, экран, проектор, презентация, раздаточный материал. 

Этап 0: организационный – 2–3 мин.   

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверяет готовность к уроку. Даёт установку на продуктивную учебную деятельность.  

Для определения цели урока задаёт наводящие вопросы:  

⎯ в каком большом разделе мы с вами работали в начале года?  

вы знаете о четырёхугольниках практически все, но знания у вас не структурированные и разроз-

ненные, поэтому с сегодняшнего урока мы начнем обобщать наши знания и приводить их в си-

стему.  Как вы думаете, с какой темы мы начнем? 

Настраиваются на урок 

Отвечают на вопросы:  

⎯ четырёхугольники;  

⎯ параллелограмм и трапеция. 

Этап 1: актуализация знаний, необходимых для проведения обобщающего повторения по теме «Параллелограмм и 

трапеция» – 3 мин.   

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает выполнить следующее задание (интерактивное задание на 

платформе dgrm.net. Учитель делает на экране, а обучающиеся с места го-

ворят ход выполнения задания):  

⎯  распределите приведенные блоки так, чтобы получилась 

интеллект-карта по теме «Параллелограмм и трапеция». Связующие ли-

нии можно использовать несколько раз (Рис. 10). 

 
Рис. 10. Блоки к заданию по теме «параллелограмм и трапеция» 

Выполняют задание, предложенное учителем. Результат (Рис. 

11): 

 
Рис. 11. Интеллект-карта по теме «Параллелограмм и тра-

пеция» 1 
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Этап 2: конкретизация знаний, необходимых для проведения обобщающего повторения – 6–8 мин.   

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формулирует следующее задание:  

⎯ дополните полученную карту свойствами фигур 

и чертежами;  

⎯ решите задачи, используя полученную интел-

лект-карту в качестве подсказки (обратите внимание, что дан-

ные задачи взяты из КИМов ОГЭ по математике):  

o один из углов параллелограмма равен 111°. 

Найдите меньший угол этого параллелограмма. Ответ 

дайте в градусах; 

o диагонали 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 пе-

ресекаются в точке 𝑂, 𝐴𝐶 = 10, 𝐵𝐷 = 22, 𝐴𝐵 =  9. 

Найдите 𝐷𝑂; 
o один из углов равнобедренной трапеции равен 

131°. Найдите меньший угол этой трапеции. Ответ 

дайте в градусах. 

o снования трапеции равны 3 и 9, а высота равна 5. 

Найдите среднюю линию этой трапеции. 

Выполняют задание на дополнение карты ветвями, отражающими свой-

ства фигур и их чертежи. Пример выполнения задания (Рис. 12):  

 
Рис. 12. Интеллект-карта по теме «Параллелограмм и трапеция» 2 

Решают задачи в тетради. 

Этап 3: обобщение материала, выносимого на итоговую аттестацию – 12–15 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает выполнить задание у доски (один обучающийся). 

При этом повторяем такие понятия как: «биссектриса», 

«накрест лежащие углы», «равнобедренный треугольник»:  

⎯ докажите, что биссектриса параллелограмма от-

секает от него равнобедренный треугольник. Вопросы: 

o какой треугольник называется равнобедренным?  

o что известно? Запиши условия задачи. Изобрази; 

o можем ли мы сказать, что углы 1 и 2 равны?  

Один обучающийся решает задание у доски. Ответы на вопросы:  

⎯ у равнобедренного треугольника углы при основании рав-

ны; 

⎯ Дано (Рис. 13):  



43 
 

o Какие углы мы можем назвать накрест лежащи-

ми?  

⎯ самостоятельно докажите, что площадь трапе-

ции равно произведению ее полусуммы оснований на высоту: 

𝑆тр =
1

2
∙ (𝑎 + 𝑏) ∙ ℎ.   

Рис. 13. Данные к задаче 1 

⎯ ∠ 2 и ∠3 накрест лежащие, а значит они равны. Так как 

∠1 = ∠2 и ∠2 = ∠3, то ∠1 = ∠3. Следовательно, ∠1 = ∠3 при основании 

𝐴𝑀, а значит 𝐴𝐷𝑀 равнобедренный. ч. т. д.  

⎯ Самостоятельно доказывают теорему о площади трапеции 

(Рис. 14):  

 
Рис. 14. Доказательство теоремы о площади трапеции 

 

Этап 4: осуществление контроля – 7–10 мин.   

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Решение задач по теме «Параллелограмм и трапеция», взятых из КИМов ОГЭ (по вариантам. 

Предполагаются разноуровневые варианты для обучающихся с разной успеваемостью). Пример 

варианта:  

⎯ На клетчатой бумаге с размером клетки 1 × 1 изображена трапеция. Найдите длину 

её средней линии (Рис. 15); 

Самостоятельно решают задачи по ва-

риантам. После выполнения сдают 

тетради на проверку учителю. 
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Рис. 15. Длина средней линии трапеции 

⎯ диагонали 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 трапеции 𝐴𝐵𝐶𝐷 с основаниями 𝐵𝐶 и 𝐴𝐷 пересекаются в точке 

𝑂, 𝐵𝐶 = 8, 𝐴𝐷 = 16, 𝐴𝐶 = 42 . Найдите 𝐴𝑂; 
⎯ площадь параллелограмма равна 32, а две его стороны равны 8 и 16. Найдите его 

высоты. В ответе укажите большую высоту; 

⎯ найдите площадь параллелограмма, изображённого на рисунке (Рис. 16): 

 
Рис. 16. Площадь параллелограмма 

Этап 5: рефлексия – 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает обучающимся заполнить табличку и оценить свою деятельность на уроке (  

Рис. 17): 

  
Рис. 17. Задание на этапе рефлексии 

Выполняют задание на рефлексию. 
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Этап 6: домашнее задание – 2 мин.  

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формулирует домашнее задание:  

⎯ решить вариант на сайте РешуОГЭ, в котором представлены задания по те-

ме сегодняшнего урока; отвечает на вопросы по домашнему заданию. 

Записывают домашнее задание, задают вопро-

сы по его выполнению. 

Конспект 2:  

Тема: «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 

Класс: 8 

Тип урока: урок тематического обобщающего повторения 

Цель урока: обобщение знаний обучающихся, полученных при изучении темы «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 

Этапы и задачи урока:  

Этап 0: организационный (мотивационный) 

Задача этапа: сконцентрировать внимание обучающихся на изучаемом предмете. 

Этап 1: актуализация знаний, необходимых для проведения обобщающего повторения 

Задача этапа: получить представление о качестве усвоения обучающимися материала, определить опорные 

знания. 

Этап 2: конкретизация (корректировка) имеющейся базы знаний, умений и способов деятельности обучающихся 

Задача этапа: определить готовность к усвоению материала и выявление возможных дефицитов знаний по те-

ме. 

Этап 3: обобщение материала 

Задача этапа: обобщить материал по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат». 
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Этап 4: осуществление контроля 

Задача этапа: проведение контроля в форме решения задач по теме «Прямоугольник. Ромб. Квадрат» по вари-

антам. 

Этап 5: рефлексия 

Задача этапа: формирование умения проводить самооценку своей деятельности. 

Этап 6: домашнее задание 

Задача этапа: обеспечить понимание обучающимися цели, содержания и способов выполнения домашнего за-

дания. 

Планируемые результаты:  

⎯ Предметные: умение оперировать понятиями «прямоугольник», «ромб», «квадрат» 

⎯ Личностные: умение действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент-

ности через практическую деятельность; умение оперировать понятиями; готовность обучающихся к саморазви-

тию 

⎯ Метапредметные:  

• Познавательные УУД: структурирование информации; установление зависимости объектов между 

собой; поиск и выделение необходимой информации, анализ и синтез; построение логической цепи рас-

суждений 

• Коммуникативные УУД: воспринимать и формулировать суждения, выражать мысли в соответствии 

с целями и условиями общения 

• Регулятивные УУД: самоконтроль; умение вносить коррективы в деятельность на основе установ-

ленных ошибок, возникших трудностей. 

Методы обучения: деятельностный метод, метод интеллект-карт 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, презентация, раздаточный материал. 
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Этап 0: организационный – 2–3 мин.   

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверяет готовность к уроку. Даёт установку на продуктивную учебную деятель-

ность.  

Для определения цели урока задаёт наводящие вопросы:  

⎯ на прошлом уроке мы повторяли и обобщали знания по теме «Паралле-

лограмм и трапеция». Как вы думаете, какая тема урока будет сегодня?  

⎯ мы уже изучали данную тему, поэтому вы без труда сможете сказать, чем 

связаны три этих понятия?  

Переходит к следующему этапу урока, предлагая вспомнить основные понятия, свой-

ства и признаки фигур, которые изучали ранее. 

Настраиваются на урок 

Отвечают на вопросы:  

⎯ думаем, что сегодняшняя тема – 

«Прямоугольник. Ромб. Квадрат» 

⎯ эти геометрические фигуры объ-

единены тем, что являются параллелограммами, 

т. к. у них у всех противоположные стороны по-

парно параллельны.  

Этап 1: актуализация знаний, необходимых для проведения обобщающего повторения по теме «Прямоугольник. 

Ромб. Квадрат» – 3 мин.   

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Задание на карточках по вариантам (предполагается 3 варианта карто-

чек: прямоугольник; ромб; квадрат):  

⎯ вставьте пропуски в интеллект-карте по теме «…». По-

сле выполнения задания, проверьте правильность выполнения задания 

(выводится на экране). Пример карточки по теме «Прямоугольник» 

(Рис. 18):  

Выполняют задание. Пример заполненной карточки по теме 

«Прямоугольник» (Рис. 19): 

 
Рис. 19. Интеллект-карта по теме «Прямоугольник» 



48 
 

 
Рис. 18. Интеллект-карта по теме «Прямоугольник» (пример зада-

ния).  

Этап 2: конкретизация знаний, необходимых для проведения обобщающего повторения – 5–6 мин.   

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Задание к карточкам по вариантам (к предыдущему этапу):  

⎯ дополните интеллект-карту, полученную ранее, веткой 

«площадь фигуры». После выполнения задания, решите предложенные 

в карточке задачи. 

Пример задач к карточке (обратите внимание, что они представлены в 

формате задач, сформулированных в контрольно-измерительных мате-

риалах ОГЭ):  

⎯ диагонали 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 пересекаются 

в точке 𝑂. Найдите 𝐴𝐶, если 𝐵𝑂 = 8,5 , 𝐴𝐵 = 5; 

⎯ точка 𝑂 делит сторону 𝐵𝐶 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 на от-

резки 7 и 1, а расстояние от точки 𝑂 до стороны 𝐴𝐷 равно 3. Найдите 

периметр прямоугольника; 

⎯ 𝑂   - точка пересечения диагоналей прямоугольника 

𝐴𝐵𝐶𝐷, ∠𝑂𝐴𝐷 = 28°. Найдите  ∠𝐴𝑂𝐷. 

 

Выполняют задание. Пример полученной интеллект-карты по 

теме «Прямоугольник» и ответы к задачам:  

 
Рис. 20. Полная интеллект-карта по теме «Прямоугольник» 

Ответы к задачам: 16; 22; 124 
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Этап 3: обобщение материала, выносимого на итоговую аттестацию – 12–15 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Задание 1: у доски (выполняет один обучающийся, 

учитель направляет). При этом повторяем признаки 

равенства прямоугольных треугольников:  

⎯ докажите особое свойство прямоуголь-

ника: 

o вопросы: какое свойство прямоугольника 

является особым?  

o изобрази прямоугольник и проведи в нем 

диагонали, запиши условия для доказательства 

(Рис. 21); 

o что можно сказать о треугольниках △
𝐴𝐵𝐷 и △ B𝐶𝐷? 

Задание 2: дополните интеллект-карту по теме «Пря-

моугольник» веткой «Доказательство», отходящей от 

блока об особом свойстве прямоугольника.  

Задание 3: по вариантам. При этом повторяем понятие 

«средняя линия треугольника», «теорему Пифагора»: 

⎯ 1 вариант: докажите, что середины сто-

рон ромба являются вершинами прямоугольника; 

⎯ 2 вариант: докажите, что диагональ квад-

рата равна произведению его стороны на √2, т. е. 𝑑 =

𝑎 ∙ √2.   

Обучающийся выходит к доске и выполняет задание:  

o особое свойство прямоугольника: в прямоугольнике диагонали 

равны; 

o ; 

Рис. 21. Данные к задаче 

o △ 𝐴𝐵𝐷 и △ B𝐶𝐷 прямоугольные и равны по двум катетам (𝐴𝐵 =
𝐶𝐷, 𝐴𝐷 −общий катет). Следовательно, стороны 𝐴𝐶 = 𝐵𝐷. ч. т. д.  

Выполняют задание 2. Пример выполненного задания:  

Выполняют самостоятельно задание 3 по вариантам:  

1 вариант (Рис. 22):  

 

Рис. 22. Пример доказательства 1 вариант 

2 вариант (Рис. 23): 
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Рис. 23. Пример доказательства 2 вариант 

Этап 4: осуществление контроля – 10 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Решение задач по теме «прямоугольник. Ромб. Квадрат», взятых из КИМов ОГЭ (по вариантам. 

Предполагаются разноуровневые варианты для обучающихся с разной успеваемостью). Пример 

варианта:  

⎯ диагональ прямоугольника образует угол 53° с одной из его сторон. Найдите ост-

рый угол между диагоналями этого прямоугольника. Ответ дайте в градусах; 

⎯ диагонали 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 пересекаются в точке 𝑂, 𝐵𝑂 = 37, 𝐴𝐵 =
56 . Найдите 𝐴𝐶; 

⎯ Один из углов ромба равен 38°. Найдите больший угол этого ромба. Ответ дайте в 

градусах; 

⎯ в ромбе 𝐴𝐵𝐶𝐷 угол 𝐴𝐵𝐶 равен 68°. Найдите угол 𝐴𝐶𝐷. Ответ дайте в градусах; 

⎯ сторона квадрата равна 4√4. Найдите площадь этого квадрата. 

периметр квадрата равен 160. Найдите площадь квадрата. 

Самостоятельно решают задачи по ва-

риантам. После выполнения сдают 

тетради на проверку учителю. 
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Этап 5: рефлексия – 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает обучающимся в карточке закрасить одну часть круга, исходя из самооценки деятельности 

на уроке (Рис. 24):  

 
Рис. 24. Карточка на этапе рефлексии  

Выполняют задание на рефлек-

сию. 

Этап 6: домашнее задание – 2 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формулирует домашнее задание:  

⎯ решить вариант на сайте РешуОГЭ, в котором представлены задания по теме сегодняш-

него урока; 

⎯ отвечает на вопросы по домашнему заданию. 

Записывают домашнее задание, 

задают вопросы по его выполне-

нию. 

Конспект 3: 

Тема: «Четырехугольники» 

Класс: 8 

Тип урока: урок итогового обобщающего повторения 

Цель урока: обобщение знаний обучающихся, полученных при изучении темы «Четырехугольники» 
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Этапы и задачи урока:  

Этап 0: организационный (мотивационный) 

Задача этапа: сконцентрировать внимание обучающихся на изучаемом предмете. 

Этап 1: актуализация знаний, необходимых для проведения обобщающего повторения 

Задача этапа: получить представление о качестве усвоения обучающимися материала, определить опорные 

знания. 

Этап 2: конкретизация (корректировка) имеющейся базы знаний, умений и способов деятельности обучающихся 

Задача этапа: определить готовность к усвоению материала и выявление возможных дефицитов знаний по те-

ме. 

Этап 3: обобщение материала 

Задача этапа: обобщить материал по теме «Четырехугольники». 

Этап 4: осуществление контроля 

Задача этапа: проведение контроля в форме решения задач по теме «Четырехугольники» по вариантам. 

Этап 5: рефлексия 

Задача этапа: формирование умения проводить самооценку своей деятельности. 

Этап 6: домашнее задание 

Задача этапа: обеспечить понимание обучающимися цели, содержания и способов выполнения домашнего за-

дания. 

Планируемые результаты:  

⎯ Предметные: умение оперировать понятием «прямоугольник», «параллелограмм», «трапеция», «ромб», 

«квадрат» 
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⎯ Личностные: умение действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей компетент-

ности через практическую деятельность; умение оперировать понятиями; готовность обучающихся к саморазви-

тию 

⎯ Метапредметные:  

• Познавательные УУД: структурирование информации; установление зависимости объектов между 

собой; поиск и выделение необходимой информации, анализ и синтез; построение логической цепи рас-

суждений 

• Коммуникативные УУД: воспринимать и формулировать суждения, выражать мысли в соответствии 

с целями и условиями общения 

• Регулятивные УУД: самоконтроль; умение вносить коррективы в деятельность на основе установ-

ленных ошибок, возникших трудностей. 

Методы обучения: деятельностный метод, метод интеллект-карт 

Формы обучения: фронтальная, индивидуальная 

Оборудование: компьютер, экран, проектор, презентация, раздаточный материал. 

Этап 0: организационный – 2–3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Проверяет готовность к уроку. Даёт установку на продуктивную учебную деятельность.  

Для определения цели урока задаёт наводящие вопросы:  

⎯ какие темы мы повторяли в течение последних нескольких уроков? К како-

му разделу относятся эти темы?  

⎯ вы знаете о четырёхугольниках практически все, но знания у вас не струк-

турированные и разрозненные. Как вы думаете, какова будет цель сегодняшнего урока?  

Переходит к следующему этапу урока, предлагая вспомнить основные понятия, свойства 

и признаки четырехугольников, которые мы изучали. 

Настраиваются на урок 

Отвечают на вопросы:  

⎯ «Параллелограмм и трапеция», 

«Прямоугольник. Ромб. Квадрат»; к разделу 

«Четырёхугольники» 

связать и обобщить знания по теме «Четырёх-

угольники», полученные ранее, структуриро-

вать их и выстроить в систему 
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Этап 1: актуализация знаний, необходимых для проведения обобщающего повторения по теме «Четырехугольни-

ки» – 4 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает выполнить следующее задание (по вариантам. Карточки могут быть по всем 

темам раздела «Четырёхугольники»):  

⎯ вставьте пропуски в карточке (Рис. 25):  

 

Рис. 25. Карточка «Четырёхугольники» 

Выводит ответы на экран для того, чтобы обучающиеся смогли проверить себя. Ответы: 

1.) параллельны; не параллельны. 2.) противоположные; параллельны. 3.) ромб или 

квадрат. 4.) все углы прямые. 5.) все стороны равны. 6.) противоположные верши-

ны четырехугольника. 7.) равнобедренная и прямоугольная. 

Выполняют задание, проверяют себя и исправ-

ляют ошибки, если они есть.  

Этап 2: конкретизация и корректировка имеющейся базы знаний, умений и способов деятельности – 6–7 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Задание по вариантам: используя интеллект-карты по теме «Четырехугольники», полу-

ченные на прошлых уроках, решите следующие задачи (обратите внимание, что они 

представлены в формате задач, сформулированных в контрольно-измерительных матери-

алах ОГЭ). Пример варианта решения задач по теме «Параллелограмм»:  

⎯ Одна из сторон параллелограмма равна 12, другая равна 5, а один из уг-

Самостоятельно решают задачи по вариантам, 

используя при этом готовую интеллект-карту 

по теме «Параллелограмм» в качестве подсказ-

ки. Ответы: 30; 60; 10 
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лов — 45°. Найдите площадь параллелограмма, деленную на √2 . 

⎯ Один угол параллелограмма в два раза больше другого. Найдите меньший 

угол. Ответ дайте в градусах. 

⎯ Диагонали 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 пересекаются в точке 𝑂, 𝐴𝐶   =
  12, 𝐵𝐷   =   20, 𝐴𝐵   =   7. Найдите 𝐷𝑂. 

Этап 3: Обобщение материала, выносимого на итоговую аттестацию – 8–10 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Из приведенных ниже блоков, сконструируйте интеллект-

карту, с ветвями, отражающими род понятия и его видовое от-

личие (Рис. 26) (предполагается, что обучающиеся знакомы с 

данным видом деятельности). Подсказка! Переходите от более 

частного понятия (квадрат) к более общему (прямоугольник, 

параллелограмм и т. д.):  

 
Рис. 26. Блоки для выполнения задания 

Выполняют задание (Рис. 27):  

 
Рис. 27. Выполненное здание 

 

Учитель контролирует процесс выполнения задания обучаю-

щимися, при затруднениях помогает с его выполнением.  

Задает вопросы:  

Отвечают на вопросы:  

⎯ обобщение проведено на основе взаимосвязи определений, 

свойств и признаков понятий; 
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⎯ по какому основанию было выполнено обобще-

ние данных понятий?  

⎯ может ли ближайшим родовым понятием в опре-

делении квадрата быть ромб? Если да, то как в таком случае 

следует исправить полученную в предыдущем задании интел-

лект-карту? 

⎯ Почему в данной интеллект-карте нет трапеции? 

На основании какого видового отличия трапеции нет возмож-

ности внести это понятие в интеллект-карту?  

 

⎯ да, может. Если заменить блок «прямоугольник» на 

«ромб», то изменится видовое отличие понятий (вместо «все углы равны 

90» будет «все стороны равны» для ромба и «все углы равны 90» вме-

сто «все стороны равны» для квадрата, т. е. при замене прямоугольника 

на ромб блоки просто поменяются местами) (Рис. 28): 

 
Рис. 28. Задание на выделение рода и видового отличия 

 

⎯ трапеции нет, т. к. трапеция не является параллелограм-

мом, т. е. ее противоположные стороны параллельны не попарно, а толь-

ко лишь одна пара противоположных сторон параллельна. 

Этап 4: осуществление контроля – 7–10 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает решить задачи из ОГЭ (по вариантам с разными задачами. Для обучающихся с высоким уров-

нем обученности можно предложить задания повышенной сложности – задания из ОГЭ с развернутым 

ответом). Пример варианта:  

⎯ диагонали 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷 пересекаются в точке 𝑂, 𝐴𝐶   =   10, 𝐵𝐷   =   22, 
𝐴𝐵   =   9. Найдите 𝐷𝑂; 

⎯ найдите величину острого угла параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷, если биссектриса угла 𝐴 образует 

Решают задачи, сдают тетради 

на проверку. 
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со стороной 𝐵𝐶 угол, равный 15°. Ответ дайте в градусах; 

⎯ площадь ромба равна 54, а периметр равен 36. Найдите высоту ромба; 

⎯ найдите площадь квадрата, если его диагональ равна 1; 

⎯ в трапеции 𝐴𝐵𝐶𝐷 известно, что 𝐴𝐷  =  4, 𝐵𝐶  =  1, а ее площадь равна 35. Найдите площадь 

треугольника 𝐴𝐵𝐶; 

⎯ сторона ромба равна 22, а один из углов этого ромба равен 150°. Найдите высоту этого ром-

ба; 

⎯ боковая сторона трапеции равна 3, а один из прилегающих к ней углов равен 30°. Найдите 

площадь трапеции, если её основания равны 2 и 6. 

Этап 5: рефлексия – 2–3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Предлагает обучающимся в тетради нарисовать смайлик, описывающий их эмоции после прошед-

шего урока, где (Рис. 29): 

 
Рис. 29. Задание на рефлексию  

Оценивают свою работу и эмоцио-

нальное состояние на уроке, жела-

ющие высказываются вслух. 

Этап 6: домашнее задание – 2–3 мин. 

Деятельность учителя Деятельность обучающихся 

Формулирует домашнее задание:  

Решить комплект заданий с сайта РешуОГЭ (учитель заранее создает вариант, в 

котором приведены задания по теме) 

Записывают домашнее задание, задают вопросы по его 

выполнению. 



Выводы по главе 2 

В процессе подготовки к итоговой аттестации (ОГЭ) по математике важ-

ное место отводится повторению и обобщению изученного материала. При 

этом перед учителем предметником стоит задача в самостоятельном определе-

нии методов и средств для организации уроков обобщающего повторения. Со-

гласно выводам, полученным в Главе 1, можно сказать, что интеллект-карты 

являются средством, позволяющим эффективно проводить обобщающее повто-

рение курса планиметрии при подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

1. В первом пункте Главы 2 приведены рекомендации к организации 

обобщающего повторения курса планиметрии к итоговой аттестации с приме-

нением интеллект-карт.  

К содержательной части организации уроков обобщающего повторения:  

⎯ для повторения и обобщения следует выделить основные, наиболее 

важные вопросы и понятия, вокруг которых строится учебный материал; 

⎯ для повторения рекомендуется выделить тот материал, который 

необходимо обобщить, углубить и структурировать; 

⎯ повторять и обобщать систематически надо основное и трудное; 

⎯ при отборе материала, направленного на повторение, необходимо 

учитывать уровень его связи с вновь изучаемым материалом; 

⎯ при обобщающем повторении следует осуществлять перенос зна-

ний как в пределах одного предмета, так и в условиях межпредметных связей; 

⎯ при обобщающем повторении рекомендуется предлагать обучаю-

щимся различные виды деятельности, направленные на составление схем, таб-

лиц, интеллект-карт, т. е. материал необходимо визуализировать. 

К применению интеллект-карт при подготовке к итоговой аттестации:  

⎯ используйте интеллект-карты для структурирования материала по 

каждой теме, выносимой на итоговую аттестацию. Разделите материал основ-

ные темы, чтобы можно было видеть логические связи между ними; 
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⎯ систематически обновляйте интеллект-карты. Это поможет углу-

бить знания по темам, выносимым на ОГЭ; 

⎯ при создании интеллект-карт рекомендуется записывать информа-

цию в них кратко и ясно для того, чтобы ориентироваться в ней было легче; 

⎯ применяйте интеллект-карты не только как способ структурирова-

ния информации и изучаемых тем, но и для систематизации формул, определе-

ний, алгоритмов, решения задач и др.  

К видам деятельности, направленными на работу с интеллект-картами:  

⎯ проведение анализа интеллект-карты (для её исследования);  

⎯ добавление недостающих элементов интеллект-карты; 

⎯ установление связей между элементами интеллект-карты;  

⎯ нахождение и исправление ошибок в интеллект-картах; 

⎯ дополнение интеллект-карты; 

⎯ составление коллективной и индивидуальной интеллект-карты.  

К отбору и составлению заданий для проведения обобщающего повторе-

ния курса планиметрии при подготовке к итоговой аттестации по матема-

тике:  

⎯ задания должны включать в себя материалы по всем темам курса 

планиметрии, выносимым на итоговую аттестацию; 

⎯ следует включать в работу задания, формулировка которых соот-

ветствует формулировкам, отраженным в контрольно-измерительных материа-

лах ОГЭ; 

⎯ сложность заданий должна соответствовать уровню сложности, ко-

торая соответствует ОГЭ; 

⎯ рассматриваемые задания следует предоставлять в различных фор-

матах: как в устном, так и в письменном.  

В рамках сформулированных рекомендаций приведены примеры специ-

альных заданий, направленных на применение интеллект-карт на каждом из 
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выделенных этапов обобщающего повторения курса планиметрии при подго-

товке к итоговой аттестации по теме «Четырёхугольники». 

2. В пункте 2.2. Главы 2 представлены конспекты уроков обобщающе-

го повторения курса планиметрии при подготовке учащихся к итоговой атте-

стации с применением интеллект-карт. Конспекты представлены по следую-

щим темам: «Параллелограмм и трапеция»; «Прямоугольник. Ромб. Квадрат»; 

«Четырёхугольники».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании анализа научно-методической и психолого-педагогической 

литературы по теме исследования, были рассмотрены подходы к определению 

понятия «обобщающее повторение», описаны виды, функции и принципы по-

вторения и обобщения знаний. Кроме того, на основе сопоставления этапов по-

вторения, выделенных В. А. Далингером, с этапами обобщения, сформулиро-

ванными И. А. Аввакумовой и В. П. Иржавцевой, были представлены этапы 

обобщающего повторения при подготовке к итоговой аттестации по математи-

ке. Таким образом, первая задача работы решена. 

При решении второй задачи была проанализирована научно-

методическая литература с целью определения понятия «интеллект-карта», вы-

деления её структуры и дидактических возможностей при обучении в школе. 

Учитывая специфику ОГЭ и этапы обобщающего повторения, были выделены 

дидактические возможности применения интеллект-карт при обобщающем по-

вторении курса планиметрии при подготовке к итоговой аттестации обучаю-

щихся. Таким образом, вторая задача работы решена. 

Выделенные дидактические возможности позволяют сделать вывод о том, 

что интеллект-карты можно использовать на уроках обобщающего повторения 

при подготовке к итоговой аттестации. В пункте 2.1 работы приведены реко-

мендации к содержательной части организации уроков обобщающего повторе-

ния, к видам деятельности, направленными на работу с интеллект-картами и к 

отбору и составлению заданий для проведения обобщающего повторения курса 

планиметрии при подготовке к итоговой аттестации по математике. Кроме того, 

на основе сформулированных рекомендаций, приведена практическая реализа-

ция этапов обобщающего повторения при подготовке к итоговой аттестации с 

применением интеллект-карт по теме «Четырёхугольники».  Таким образом, 3 и 

4 задача решены. 

В соответствие с выделенными рекомендациями, были сконструированы 

3 конспекта урока обобщающего повторения с применением интеллект-карт по 
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темам, относящимся к разделу «Четырёхугольники» курса планиметрии, 

направленными на подготовку к итоговой аттестации учащихся. Тем самым, 5 

задача исследования выполнена. 

Таким образом, следует считать, что задачи исследования полностью вы-

полнены, цель достигнута. 
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