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Наглядность играет фундаментальную роль в обучении геометрии, поскольку спо-

собствует лучшему пониманию и усвоению учащимися абстрактных понятий, делая их 
доступными и конкретными для восприятия. Визуальные материалы помогают упро-
стить такие концепции, как углы, плоскости и формы, что позволяет ученикам легче их 
интерпретировать. Этот визуальный подход также развивает пространственное мышле-
ние, необходимое для представления геометрических фигур и их свойств в трёхмерном 
пространстве, что особенно важно для решения геометрических задач. Благодаря 
наглядным материалам учащиеся запоминают образы фигур быстрее и точнее, что поз-
воляет им эффективнее применять геометрические свойства на практике. В то же время 
визуальная наглядность усиливает мотивацию и интерес к изучению геометрии, делает 
её более доступной и увлекательной, а также помогает учащимся лучше концентриро-
ваться на деталях, таких как углы или длины отрезков. Наглядность в обучении позволя-
ет легче установить связь между теоретической геометрией и повседневной реально-
стью, в которой окружение наполнено геометрическими формами и структурами. 
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Один из вариантов повышения наглядности на уроках геометрии – использование 
систем динамической геометрии (СДГ), например, программного обеспечения GeoGebra. 
Использовать её можно уже с 7 класса, но, в случае, когда есть цель подтвердить только 
что полученный ответ с помощью точного чертежа, выполненного в СДГ, программа пер-
вого года изучения геометрии будет не очень наглядной ввиду того, что имеется очень 
ограниченный набор теорем и свойств. Стороны пока возможно находить, если известны 
другие стороны или периметр. Углы возможно находить, если известны другие углы. 
Есть теорема, связывающая стороны и углы прямоугольного треугольника, но она прохо-
дится в конце года. [1] 

В 8 классе ситуация намного лучше. Например, можно найти площадь треугольника, 
у которого известны две стороны и угол 30 градусов между ними. А потом построить та-
кой треугольник в СДГ, использовать инструмент «Многоугольник» и на панели элемен-
тов увидеть посчитанную площадь. Здесь останется только сравнить её значение с полу-
ченной аналитически и сделать выводы про системы автоматического проектирования и 
то, как они облегчают жизнь инженерам. Еще интереснее будет ситуация, например, с за-
дачей, где в треугольнике даны длины трех сторон и просят найти площадь. Аналитиче-
ски это можно сделать через формулу Герона, а вот при использовании СДГ придется 
вспомнить программу 7 класса и решить задачу на построение – как с помощью инстру-
мента «Окружность по центру и радиусу» построить треугольник с данным набором из-
вестных величин. [2] Если в задаче идет речь о каком-то «особенном» треугольнике, 
можно попробовать сделать чертеж и убедиться, что градусная мера его угла имеет опре-
деленное значение. Например, если в треугольнике известны длины трех сторон, и они 
равны 3, 4, 5, можно на чертеже в СДГ убедиться, что один из углов прямой, хотя в усло-
вии про углы не было речи. А как быть, если хочется решить и потом проверить задачу 
про фигуру, у которой какие-либо элементы не являются «табличными»? 

В 9 классе после прохождения темы «решение треугольников» можно провести за-
нятие-исследование, в ходе которого можно показать, что в геометрии бывают углы, от-
личные от 30-45-60-90 градусов и что и при этом вычисления возможны и даже интерес-
нее. Один из вариантов – предложить ученикам самим придумать длины всех сторон тре-
угольника и найти значение какого-либо угла в нем. Для интереса можно из набора чи-
сел, которые предлагают ученики выбрать такие, чтобы для них не выполнялось требо-
вание по соотношению сторон, иначе говоря, чтобы одна сторона была длиннее, чем две 
другие вместе взятые и предложить использовать теорему косинусов и найти косинус 
одного из углов. После того, как будет полученное значение косинуса больше единицы 
(по модулю) можно предложить сделать выводы о данном треугольнике. 

А после этого, начать все с выбора новых сторон и определения косинуса в новом 
треугольнике. Обычно, подстановка значений в формулу не вызывает затруднений, и 
ученики быстро получат искомую величину. Здесь можно затронуть тему 10 класса и рас-
сказать, как пользоваться калькулятором для вычисления обратных тригонометриче-
ских функций. Как ни странно, лишь немногие старшеклассники умеют производить рас-
чёты на калькуляторе, особенно, когда дело доходит до тригонометрии, логарифмов и 
требует выполнения последовательности из нескольких действий. Умение пользоваться 
калькулятором в старших классах имеет важное значение, так как развивает навыки 
быстрой и точной обработки числовых данных, необходимых для решения сложных за-
дач, особенно в алгебре, тригонометрии и физике. Это умение позволяет учащимся со-
средоточиться на аналитических аспектах задач, не отвлекаясь на длительные вычисле-
ния, минимизировать вероятность ошибок, а также улучшает их готовность к работе  
с профессиональными инженерными и научными инструментами в будущем. 

Самое интересное начнется, когда будет нужно найти значение градусной меры уг-
ла, зная значение его косинуса. Здесь можно поговорить о том, какая точность вычисле-
ний нам вообще доступна. А потом найти, чему равен угол с точность до 8-10 знаков по-
сле запятой. Последующая проверка в СДГ, разумеется, только подтвердит предыдущие 
расчеты, но главный момент здесь в том, что, выбрав в GeoGebra округление до тех же 
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самых 8-10 разрядов, мы получим значение, совпадающее полностью с тем, что только 
что показал дисплей калькулятора. [3] Как правило это вызывает интерес и показывает 
возможности математики, которые не всегда очевидны ввиду использования «таблич-
ных» величин. 

Ученики лучше запоминают материал, если понимают, как он может быть исполь-
зован в жизни. И здесь можно рассказать, что примерно таким же способом появилась  
ГГС – государственная геодезическая сеть. Государственная геодезическая сеть была по-
строена путём создания системы точек с определёнными координатами, которые обра-
зуют геодезические опорные пункты, равномерно распределённые по всей территории 
страны. Строительство сети включало триангуляцию, трилатерацию и нивелирование – 
методы, которые использовали для последовательного определения взаимных положе-
ний точек на поверхности Земли. На начальных этапах применялась триангуляция: изме-
рялись углы и расстояния в последовательности взаимосвязанных треугольников,  
что позволяло минимизировать погрешности измерений и увеличить точность. 

Геометрия играет фундаментальную роль не только в геодезии. Применение по-
добных наглядных примеров, в которых известные элементы были придуманы только 
что позволяет донести мысль, что математика может работать не только с равносторон-
ними треугольниками и параллелограммами, у которых биссектрисы смежных углов пе-
ресекаются на середине стороны. Да, такие фигуры красивы, вычисления с ними не тре-
буют использования калькулятора или таблиц Брадиса, но они при этом не охватывают 
всего разнообразия геометрических фигур в мире. 

Заключение. Таким образом, умение решать задачи с «нетабличными» исходными 
данными важно, поскольку это развивает гибкость мышления и аналитические навыки, 
позволяя адаптироваться к условиям реальных ситуаций, где данные редко представле-
ны в удобной, структурированной форме. Решение таких задач требует от учащихся спо-
собности интерпретировать и преобразовывать данные из разных источников, оцени-
вать их достоверность и адаптировать методы решения к новым условиям. Эти навыки 
необходимы для построения математических моделей в научных и инженерных задачах, 
анализа больших данных и принятия решений в условиях неопределенности, что особен-
но востребовано в профессиональной деятельности. 
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