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Варианты контрольной работы 

 

1. Смежные и вертикальные углы [3, §2]; 

2. Признаки равенства треугольников [3, §3]; 

3. Сумма углов треугольника [3, §4]; 

4. Геометрические построения [3, §5]; 

5. Четырехугольники [3, §6]; 

6. Теорема Пифагора [3, §7]; 

7. Движение [3, §9]; 

8. Векторы [3, §10]; 

9. Подобие фигур [3, §11]; 

10. Многоугольники [3, §13]; 

11. Площади фигур [3, §14]; 

12. Перпендикулярность прямых и плоскостей [3, §17]; 

13. Многогранники [3, §19]; 

14. Тела вращения [3, §20]; 

15. Равнобедренный треугольник [1, §5]; 

16. Прямоугольные треугольники [1, §7]; 

17. Отрезки и углы, связанные с окружностью [1, §9]; 

18. Треугольник и окружность. Начальные сведения [4, п.3]; 

19. Параллельные прямые и углы [4, п.5]; 

20. Подобие [4, п.6]. 
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Образец выполнения контрольной работы 
 

Тема контрольной работы: «Определение угла». 

Пункт 8.1 «Определение угла. Углы между направлениями» учебного 

пособия [2]. 
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Методические указания 1. Далее характеризуется каждое понятие темы, 

изображается дерево понятий. 

Определение 1 (по геометрической модели).  

Два луча с общим началом. 

Определение остенсивное, реальное. 

Логическая структура определения: 

 ∠𝐴𝑂𝐵 =  𝑂 𝐴 ∪  𝑂 𝐵   . 
Определение 1'. Лучи разбивают плоскость, которую они образуют на две 

части. Эти части плоскости вместе с образованными лучами называются 

углами. 

Определение номинальное.  

Логическая структура определения: 

 ∠𝐴𝑂𝐵 ∪ 𝜋 ∪ 𝜋 ′ = Π ∧  ∠𝐴𝑂𝐵 ∩ 𝜋 ∩ 𝜋 ′ = ∅ ∧  𝛼 = ∠𝐴𝑂𝐵 ∪ 𝜋 ∧ 

    ∧  𝛼′ = ∠𝐴𝑂𝐵 ∪ 𝜋′ → 𝛼 – угол ∧  𝛼 ′– угол,  
где  – плоскость. 

Определение 1'' (19). Углом называется фигура, состоящая из двух 

различных лучей с общим началом и ограниченной ими части плоскости. 

Точка, из которой выходят ограничивающие угол лучи, называется 

вершиной, а сами лучи – сторонами угла. 

Замечание: в определении используется понятие, не определенное ранее. 

Это понятие «ограниченное». 

Определение реальное, классическое (через род «фигура» и видовое 

отличие – угол). 

Логическая структура определения:  

  ∠𝐴𝑂𝐵 ≡ Φ :  𝑂 𝐴 ∩  𝑂 𝐵 ∩  𝐴𝑂𝐵 ∩ 𝜋  , где О – вершина, ОА, ОВ – 

стороны. 

Обозначения угла:  ∠𝐴𝑂𝐵 = ∠𝑂 . 
Определение 2 (20). Луч проходит между 

сторонами данного угла, если он исходит из его 

вершины и пересекает какой-нибудь отрезок с 

концами на сторонах угла. 

Замечание: неправильная конструкция в 

определении. Дано 𝐴 →  𝐵 ∧ 𝐶 , необходимо: 

𝐴 ⇔  𝐵 ∧ 𝐶 . 

Таким образом, определение примет вид: 

луч проходит между сторонами данного угла 

тогда и только тогда, когда он исходит из его вершины и пересекает какой-

нибудь отрезок с концами на сторонах угла. 

Определение реальное. 

Логическая структура определения:  

  ∀∠𝐴𝑂𝐶    𝑀 ∈  𝑂  𝐴  ∧  𝑀 ≠ 𝑂  ∧   𝑁 ∈  𝑂  𝐶  ∧  𝑁 ≠ 𝑂    

   𝑂  𝐵  – луч, проходит между сторонами угла ∠𝐴𝑂𝐶 ⇔  
⇔  ∃𝑋   𝑋 =  𝑂  𝐵 ∩  𝑀𝑁  . 
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Точка Прямая Плоскость Находиться 

между 

Фигура 

Луч Отрезок 

Угол AOB  Угол

 AOB  

  AOB  

        

 

Угол  AOBOô  

О – вершина,  

[OA), [OB) – стороны 

Луч, лежащий между сторонами угла 

Развернутый угол 

Полный угол 

Определение 3 (21). Развернутым углом называется угол, сторонами 

которого являются дополнительные лучи одной прямой. 

Определение номинальное, классическое (через род «угол» и видовое 

отличие «развернутый»). 

Логическая структура определения:  

  ∠𝑅𝐴𝑍 = 𝛼 ⇔  𝑅, 𝐴, 𝑍 ∈ 𝑎 ∧  𝑅 ≠ 𝐴 ≠ 𝑍 ∧  𝐴 ∈  𝑅  𝑍  . 

Определение 4. Полный угол есть вся плоскость. 

Определение реальное. 

  Πо – полный угол ⇔  О ∈ Π . 

 

Дерево понятий. 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 2. Перечисляются признаки математических 

объектов (характеристические свойства, зафиксированные в определениях – не 

рассматриваются); указываются теоремы, в которых формулируются признаки 

объекта в виде: название – формулировка.  

Перечисляются свойства математических объектов; указываются теоремы, 

в которых формулируются свойства объекта в виде: название – формулировка.  

Даѐтся характеристика каждой теоремы (в какой форме сформулирована: 

в условной или категоричной; приводится с доказательством или без 

доказательства; если теорема доказывается, то доказательство прямое или 

косвенное; указывается математический аппарат доказательства, приѐм 

доказательства).  
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Изображается граф теорем.  

Теорема 1 (свойство угла). Два луча с общим началом всегда лежат в 

одной плоскости. 

Сформулирована в категоричной форме.  

Условная форма  𝑋 → 𝑌 : Если есть два луча с общим началом, то они 

лежат в одной плоскости. 

   𝑂  𝐴 ∩  𝑂  𝐵 =  𝑂  ∧  ∠𝐴𝑂𝐵 =  𝑂 𝐴 ∪  𝑂 𝐵    →   𝑂 𝐴  ⊂ 𝛼 ∧  𝑂 𝐵  ⊂ 𝛼  

Логическая структура теоремы:  𝑋 ∧ 𝑌 →  𝑊 ∧ 𝑍 . 

Обратная теорема  𝑌 → 𝑋 : Если лучи лежат в одной плоскости, то они 

имеют общее начало. 

            𝑂1
 𝐴 ⊂ 𝛼  ∧   𝑂2

 𝐵  ⊂ 𝛼  →   𝑂1
 𝐴 ∩  𝑂2

 𝐵   =  𝑂  ∧   𝑂1
 𝐴 ∪  𝑂2

 𝐵   = ∠𝐴𝑂𝐵          

Обратная теорема верна в случае, когда О ≡ О1 ≡ О2. 

Теорема противоположная обратной  ℸ𝑌 → ℸ𝑋 : Если лучи не лежат в 

одной плоскости, то они не имеют общее начало. 

Противоположная теорема  ℸ𝑋 → ℸ𝑌 : Если два луча не имеют общего 

начала, то они не лежат в одной плоскости. 

Противоположная теорема не верна. Пример: 

          𝑂1𝐴 ⊂ 𝛼 ,  𝑂2𝐵 ⊂ 𝛼   
  𝑂1

 𝐴 ∩  𝑂2
 𝐵   = ∅ 

           𝑂1
 𝐴 ∪  𝑂2

 𝐵   ≠ ∠ 
Теорема 2. Любой луч, исходящий из вершины развернутого угла, 

проходит между сторонами этого угла. 

Сформулирована в категоричной форме.  

       ∀𝐵   𝐵 ∉  𝐴 𝑅) ∧  𝐵 ∉  𝐴𝐾   )  ∠𝑅𝐴𝐾 – развернутый → 

       →  𝐴 𝐵) – угол между сторонами развернутого угла. 
Условная форма  𝑋 → 𝑌 : Если луч исходит из 

вершины развернутого угла, то он проходит между 

сторонами этого угла. 

Обратная теорема  𝑌 → 𝑋  (неверна):  

  ∀𝐵   𝐵 ∉  𝐴 𝑅) ∧  𝐵 ∉  𝐴𝐾   )  𝐴 𝐵) – угол между  

 сторонами развернутого угла →  ∠𝑅𝐴𝐾 – развернутый  

Теорема противоположная обратной  ℸ𝑌 → ℸ𝑋 : 

  ∀𝐵   𝐵 ∉  𝐴 𝑅) ∧  𝐵 ∉  𝐴𝐾   )  𝐴 𝐵) – угол не лежит между  

 сторонами развернутого угла →  ∠𝑅𝐴𝐾 – не развернутый  

Противоположная теорема  ℸ𝑋 → ℸ𝑌 : Если луч не исходит из вершины 

развернутого угла, то он не проходит между сторонами этого угла. 

  ∀𝐵   𝐵 ∉  𝐴 𝑅) ∧  𝐵 ∉  𝐴𝐾   )  ∠𝑅𝐴𝐾 – не развернутый → 

 →  𝐴 𝐵) – угол не лежит между сторонами развернутого угла. 
Аксиома 1.Через любые две точки можно провести прямую, и только одну. 

Аксиома 2. Через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит одна, 

и только одна плоскость. 

Аксиома 3. Прямая, проходящая через две точки плоскости, принадлежит 

этой плоскости. 

А B O1 O2 

R A K 
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Граф теорем. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания 3. Процедуру можно определить как систему 

последовательно осуществляемых операций, обладающую следующим 

свойством: после любой операции, входящей в ее состав, либо больше не 

выполняется никаких операций, либо выполняется некоторая определенная 

операция, либо имеет место разветвление процедуры, то есть выполняется одна 

из некоторого конечного набора операций. 

То, какая именно операция осуществляется при разветвлении вслед за 

данной операцией, может однозначно определяться тем, выполняются ли 

некоторые четкие условия, содержащие ссылки на тот или иной признак 

(признаки) какого-либо объекта (объектов). Разветвления, обладающие этим 

свойством, называют однозначно детерминированными, а все прочие 

разветвления – неоднозначно детерминированными. 

Назовѐм  процедуру алгоритмической – алгоритмом – если она состоит из 

эффективных операций и не содержит неоднозначно детерминированных 

разветвлений.  

Алгоритм, кратко сформулированный в виде некоторого предложения (для 

лучшего запоминания) назовѐм правилом; любое правило может быть 

развѐрнуто и представлено системой последовательно осуществляемых 

операций.  

Квазиалгоритмическая процедуpa – алгоритмическое предписание – может 

содержать неоднозначно детерминированные разветвления, но то, какая именно 

операция осуществляется при таком разветвлении вслед за данной операцией, с 

достаточно высокой вероятностью определяется тем, выполняются ли условия 

того типа, который был описан выше при характеристике однозначно 

детерминированных разветвлений. 

Определение 1. 

А1 
Т1 

А2 

А3 

Определение 2. 

Определение 3. 

Т2 
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Процедуры, описываемые как фактически осуществленные – примеры 

решения типовых задач (примеры) – обычно не содержат разветвлений.  

Логический анализ математической процедуры:  

 определение процедуры: алгоритм, правило, пример решения типовой 

задачи; 

 выделение последовательности операций и логических связок в 

процедуре; 

 установление связи с другими знаниями. 

Математический анализ математической процедуры – установление 

математической основы (базовых математических положений, которые 

позволяют строить процедуру). 

При логико-дидактическом анализе параграфа проводится логико-

математический анализ каждой процедуры.  

Задача 14. Во внутренней области угла AOB дана точка М. Какой фигурой 

является множество таких точек Х, что отрезок МХ имеет общую точку хотя бы 

с одной стороной угла? 

В ходе исследования (анализа, решения) выясняется, что условие «хотя бы 

с одной стороной» надо трактовать как пересечение с одной или двумя 

сторонами угла. Тогда 𝑋 ≡ 𝑂 – пересечение с двумя сторонами угла, а искомое 

геометрическое место точек – это окружность с центром в точке M, радиуса 

МО.  

Решение задачи может быть переформулировано в виде теоремы: 

окружность с центром в точке M, радиуса МО является множеством точек, 

таких, что для любой точки Х этой окружности: 

  ∀∠𝐴𝑂𝐵  ∀𝑀 ∈ 𝜋  ∃Окр 𝑀, 𝑟   ∀𝑋 𝜖 Окр 𝑀, 𝑟   

   𝑟 = 𝑀𝑂 →   𝑀𝑋 ∩  𝑂𝐴 = 𝑌1 ∧   𝑀𝑋 ∩  𝑂𝐵 = 𝑌2  . 
Замечание. Примеры логических структур математических утверждений 

представлены в приложении.  
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Приложение. Логико-математический анализ определения понятия 
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