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вать неэлементарные методы, связанные с операцией 
интегрирования.

Существует 4 подхода к изложению теории объемов. 
1. «Метод исчерпывания» (Погорелов). Объёмы 

тел вращения определяются как пределы последова-
тельностей объёмов вписанных и описанных много-
гранников, при этом сложность составляет вычисле-
ние объёма шара – приходится вводить формулу для 
объёма тела вращения через определённый интеграл. 

2. Вычисление объёмов тел с помощью опреде-
лённого интеграла (Атанасян, Александров). 

3. С помощью принципа Кавальери, который при-
нимается за дополнительную аксиому объёмов (к ак-
сиомам нормируемости, неотрицательности, инвари-
антности, аддитивности), (Виленкин). 

4. По формуле Симпсона (Киселев). 
Нами разрабатывается методика изучения темы 

в условиях профильной школы. В частности, на базо-
вом уровне решение задач, в том числе из открытого 
банка заданий ЕГЭ (на нахождение объемов частей 
цилиндра и конуса – 2012 г.) на основе использования 
аксиом меры. На профильном уровне возможно рас-
смотрение следующих вопросов.

1. Применение принципа Кавальери для нахож-
дения объема шара и его частей, объема «арбузной 
дольки», шарового кольца (в шаре просверлен ци-
линдрический канал, ось которого – диаметр шара), 
«копыта» (через центр основания прямого кругового 
цилиндра под острым углом к плоскости основания 
проходит плоскость).

2. Применение теоремы Гульдена–Паппа для на-
хождения объемов тел, возникающих при вращении 
треугольника, трапеции, полукруга, круга, четверти 
круга, сегмента круга (Объем тела вращения фигуры, 
лежащей в плоскости целиком по одну сторону от 
оси вращения, равен произведению площади фигуры 
и длины окружности, которую описывает центр масс 
фигуры при вращении: V = 1πRS).

3. Эквивалентные замены при нахождении объ-
ема тела вращения (фигуры вращения, оси). 

РАЗВИВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНО-ГРАФИЧЕСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ

Пережогина Т.Н., Чикунова О.И.
Шадринский государственный педагогический институт, 

Шадринск, e-mail: oliv@shadrinsk.net

Функциональный материал дает возможность ста-
вить цели развития всех познавательных процессов, 
в частности мышления, его функционального стиля.

Анализ содержания заданий ГИА показывает, что 
с функционально-графической линией связано около 
40 % заданий, которые стоят в рейтинге выполнения 
далеко не на первых местах. Несоответствие между 
педагогическим значением и фактическими результа-
тами усвоения учащимися 7-9 классов функциональ-
но-графического материала говорит о необходимости 
повышения функционально-графической грамотности 
учащихся основной школы. Под функционально-гра-
фической грамотностью мы понимаем способность 
оперировать информацией с помощью графиков. Гра-
фические образы могут быть заданы, могут использо-
ваться как средство обработки информации или могут 
быть продуктом обработки какой-то информации.

Традиционно вызывают трудности у учащихся 
упражнения на установление свойств функций по 
её графику. Одной из причин этого является то, что 
в большинстве учебников алгебры представлено мало 
задач на чтение графиков. Например, в учебниках 
7-9 классов С.М. Никольского и Ш.А. Алимова со-
держится всего 19 и 27 упражнений соответственно. 

И даже в учебниках А.Г. Мордковича, где функцио-
нальная линия является ведущей, и присутствует зна-
чительно большее количество упражнений на чтение 
графиков – 90, совсем не содержится упражнений на 
отыскание множества значений функции, на отыска-
ние значений функции по заданному значению аргу-
мента и других. Помочь в развитии функционально-
графической грамотности в основной школе может 
разработанное нами учебное пособие для учащихся, 
на страницах которого расположены графики различ-
ных функций, которыми учащиеся могут манипули-
ровать. Отдельная работа в пособии предусмотрена 
по обучению учащихся приемам считывания графи-
ческой информации.
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Результаты ЕГЭ показали, что задачи В9 и С4, 
содержащие стереометрическую задачу, вызывают 
у учащихся затруднения и часто к из решению просто 
не приступают.

Так, в Курганской области в 2009 году стереоме-
трическую задачу из части В решили лишь 11,5 % вы-
пускников, из части С  – 0,3 %! 

Из бесед с учащимися и учителями выяснилось, 
что они испытывают некоторое чувство страха перед 
стереометрической задачей, особенно перед задачей 
на комбинацию геометрических тел, и преодолеть 
этот барьер не могут.

Часто проблемы в решении задач на комбинации 
геометрических тел кроются в следующем: в учебни-
ках геометрии 10-11 классов не содержится раздела 
или пункта «Комбинации геометрических тел»; учи-
телям часто не хватает учебного времени на рассмо-
трение этих задач; комбинации даже двух геометри-
ческих тел насчитывает десятки видов; недостаточно 
развитое пространственное мышление учащихся; от-
сутствие эффективных методик обучения учащихся 
по этому вопросу.

Применение современных технологий обучения 
позволяет совершенствовать методику преподавания. 
Мы предлагаем для обучения учащихся решению за-
дач на комбинации геометрических тел использовать 
технологию модульного обучения – гибкую образо-
вательную технологию, позволяющую в комплексе 
решать такие задачи, как отбор, оптимизация и струк-
турирование содержания на деятельностной основе; 
обеспечение возможности вариативного изучения 
содержания; специфическое порционное предъяв-
ление учебного материала и пошаговый контроль 
успешности обучения; адаптация программы обуче-
ния к уровню подготовки обучаемого. Использование 
модульной технологии предполагает использование 
учебных материалов, предъявляющихся ученику, 
например, в форме рабочей тетради в дополнение 
к школьному учебнику. Поэтому, продуктивность об-
разовательного процесса будет повышена и за счет 
его интенсификации.
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Умение составлять математические модели ре-
альных процессов и работать с ними, используя адек-
ватные средства, – составная часть общей культуры 


