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ВВЕДЕНИЕ 

 

Традиционно подготовка студентов по дисциплине «Теория и 

методика обучения математике» (ТиМОМ) осуществляется через си-

стему лекций, практических и лабораторных занятий. При этом ос-

новной проблемой остается проблема организации и управления 

учебной деятельностью студентов. Одним из средств решения этой 

проблемы выступает предлагаемый в данном учебно-методическом 

пособии комплекс типовых профессиональных заданий. Его основу 

составляют типовые задания для самостоятельной работы студентов, 

направленные на усвоение содержания лекционного курса и овладе-

ние различными видами профессиональной деятельности учителя ма-

тематики в ходе практических и лабораторных занятий. 

Часть 2 учебно-методического пособия охватывает второй раз-

дел программы дисциплины «Теория и методика обучения математи-

ке» – «Специальная методика». 

Представлен краткий курс лекций по специальным вопросам ме-

тодики обучения математике, к каждой лекции прилагается список ли-

тературы, позволяющий углубить учебный материал. Предложены 

разработки практических и лабораторных занятий. В их основу поло-

жены задания для самостоятельной работы студентов, соответствую-

щие типовым заданиям профессиональной деятельности учителя ма-

тематики, даны рекомендации по их выполнению. Предлагаемые до-

машние контрольные работы направлены на диагностику качества ме-

тодической подготовки учителя по частным вопросам школьного кур-

са математики. В пособии приведено содержание программы самосто-

ятельной работы студентов по данному разделу, изучение которого 

предусмотрено в VII-IX семестрах (специальность «Математика») или 

в VII-X семестрах (специальность «Информатика»). 
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1. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЕ МАТЕМАТИ-

КЕ 

1.1. Краткий курс лекций по специальной методике 

 

1.1.1. Уравнения и неравенства в школьном курсе математики 

 

Реализация содержания линии уравнений в школьном курсе  

математики. Теоремы равносильности 
 

Уравнение – одно из важнейших понятий математики. В школь-

ном курсе математики, как правило, рассматривают уравнения, в ко-

торых неизвестными являются числа. 

Уравнения в школьном курсе математики занимают ведущее 

место, на их изучение отводится времени больше, чем на любую дру-

гую тему. 

Задания по решению простейших уравнений учащиеся выпол-

няют уже в начальной школе. Однако определение уравнения им не-

известно. Решение уравнений на данном этапе основано на зависимо-

сти между компонентами и результатами арифметических действий. 

При этом рассматриваются уравнения с неизвестным только в одной 

части. 

В пятом классе определяются понятия уравнения, его корня, ре-

шения уравнения. Методы решения такие же, как и в начальной школе. 

В шестом классе рассматриваются два основных свойства урав-

нения: о прибавлении к обеим его частям одного и того же числа и об 

умножении (делении) обеих его частей на одно и то же число, не рав-

ное нулю. 

Далее в VII-IX классах решение уравнений проводится на осно-

ве этих свойств. Понятие равносильности, вводимое на данном этапе 

изучения алгебры, «не работает». 

В старшей школе в связи с рассмотрением новых типов уравне-

ний возникает необходимость явного использования понятия равно-

сильности. 
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Определение равносильности уравнений не вызывает методиче-

ских затруднений и обычно легко усваивается учащимися. Но для 

уяснения равносильности этого недостаточно. Нужно еще усвоить 

теоремы о равносильности уравнений, которые приобретают особое 

значение при решении трансцендентных уравнений: показательных, 

логарифмических и тригонометрических. 

Теорем о равносильных преобразованиях довольно много, они 

непросты для запоминания. Поэтому обучение уверенному владению 

ими не должно становиться самоцелью для учителя. 

Для решения рассматриваемых в школьном курсе математики 

уравнений достаточными являются несколько теорем равносильно-

сти. Рассмотрим их подробнее. 

Существуют три так называемые «спокойные» теоремы, кото-

рые всегда работают. 

Теорема 1. Если какой-либо член уравнения перенести из одной 

части уравнения в другую с противоположным знаком, то получится 

уравнение, равносильное данному. 

Теорема 2. Если обе части уравнения возвести в одну и ту же 

нечетную степень, то получится уравнение, равносильное данному. 

Теорема 3. Уравнение   a
f(x)

=a
g(x)

, где a>0, a≠1, равносильно 

уравнению f(x)=g(x). 

Есть три «беспокойные» теоремы, работающие лишь при опре-

деленных условиях. 
 

Методы решения уравнений 
 

Все уравнения можно условно разделить на простейшие, сред-

ней сложности, большой сложности. Для решения простейших урав-

нений надо твердо знать формулы, задающие их корни. Для решения 

уравнений средней сложности надо преобразовать каждое из них так, 

чтобы оно свелось к одному или нескольким простейшим. Для реше-

ния уравнений большой сложности надо уметь и преобразовывать их, 
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и решать простейшие уравнения, и применять специальные приемы 

решения. Ниже пойдет речь об уравнениях средней сложности. 

В решении уравнений выделяют аналитические и функциональ-

но-графические методы. 

Аналитические методы решения направлены на сведение ре-

шения данного уравнения к решению одного или нескольких элемен-

тарных уравнений с последующим анализом найденных корней. Ана-

литические методы подразделяются на общие и специальные. 

К общим относятся: 

 преобразования: раскрытие скобок, освобождение от знамена-

теля, приведение подобных, возведение в натуральную степень обеих 

частей уравнения и т. п.; 

 разложение на множители; 

 введение нового неизвестного; 

 анализ структуры уравнения. 

Специальные методы соотносятся с определенными видами 

уравнений. Так для тригонометрических уравнений выделяют метод 

понижения степени, универсальную тригонометрическую подстанов-

ку; для логарифмических – потенцирование; для уравнений с моду-

лем – метод областей. 

К функционально-графическим методам относят следующие 

методы. 

1. Графический метод, основанный на алгоритме. 

Пусть требуется решить некоторое уравнение графически. Для 

этого необходимо: 

 привести данное уравнение к подходящему виду f(x) = g(x), 

где y=f(x) и y= g(x) – функции, графики которых несложно построить;  

 в одной системе координат построить оба графика; 

 абсциссы точек пересечения или соприкосновения графиков 

этих функций будут действительными корнями данного уравнения.  

Этот метод позволяет определить число корней уравнения, ино-

гда найти точные значения корней. 
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Пример 1.  Решим уравнение:   х²-|x|-2=0. 

Перепишем уравнение в виде    х²=|x|+2. 

Тогда    f(x)=х² –  парабола, 

g(x)=|x|+2 – « угол» с вершиной в точке (0;2). 

Построив графики этих функций, находим                       

корни уравнения (рис. 1). Проверкой убеждаемся,                                             

Рис. 1            что они точные. 

        Ответ: -2; 2. 
 

2. Функциональный метод, основанный на утверждении: 

Если одна из функций f (x), g(x) убывает, а другая возрастает 

на промежутке М, то на этом промежутке уравнение f(x)=g(x) либо 

имеет только один корень, либо вообще не имеет корней. 

В подобных случаях графики функций f (x), g(x) даже строить не 

нужно: если мы установили разную монотонность функций f и g и ка-

ким-то образом подобрали один корень уравнения f(x)=g(x), то урав-

нение полностью решено, и этот корень единственный. В школьном 

курсе алгебры данное утверждение принимается без доказательства.  

Следует заметить, что сформулированное утверждение справед-

ливо и в том случае, если одна из функций постоянна, а другая воз-

растает или убывает на рассматриваемом промежутке. 

Пример 2. Решим уравнение: 2
х
=6-х. 

  F (x)= 2
х 
 – возрастает на R;

 

  g (x)=6-х – убывает на R. 

  x = 2 (подбором) 

  ------------------------------------- 

     

  x = 2 – единственный корень. 

Ответ: 2. 

3. Функциональный метод, основанный на использовании экс-

тремальных свойств рассматриваемых в уравнении функций. 

у 

х 

 -2 2 
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Если наименьшее значение функции, расположенной в одной ча-

сти уравнения, равно наибольшему значению функции, расположен-

ной в другой части, корни уравнения f (x = g(x) находятся из условия: 

f (x) = a 

g (x) = a, где a = fнаим = gнаиб. 
 

Пример 3. Решим уравнение: 3
|x-1/3|+2 

= 7+2 cos 6πx. 

 а) Оценим левую часть уравнения: 

 |x-1/3| ≥ 0  |x-1/3|+2 ≥ 2  3 
|x-1/3|+2 

≥ 9  fнаим = 9. 

 б) Оценим правую часть уравнения: 

- 1 ≤ соs 6 πx ≤ 1  - 2 ≤ 2 соs 6 πx ≤ 2  5 ≤ 7+2 соs 6 πx ≤ 9  

gнаиб = 9. 

в) Решим систему уравнений: 

 












;xcos

,
х

16

93
2

3

1


    ….     















.Zn,
n

x

,x

3

3

1

    
3

1
х . 

Ответ: 
3

1
. 

 

Роль области допустимых значений неизвестного  

в решении уравнений 
 

Понятие области допустимых значений (ОДЗ) входит в минимум 

теоретических знаний, который необходим для решения уравнений. 

Определение. Областью допустимых значений уравнения назы-

вается множество значений неизвестного, при которых имеют смысл 

(определены) его левая и правая части. 

Для осознания объема данного понятия рассмотрим пример. Об-

ласть допустимых значений уравнения х-3 = х  состоит, по опреде-

лению, из тех х, для которых имеют смысл его левая часть х-3 и пра-

вая часть х . Левая часть уравнения определена при любых значени-

ях х, а правая – при х ≥ 0. Поэтому ОДЗ уравнения состоит из х ≥ 0. 
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Между тем, многие ошибочно считают, что ОДЗ уравнения со-

стоит из х ≥ 3, поскольку «при х < 3 левая часть отрицательна, а правая 

часть отрицательной быть не может». На самом деле условие «х ≥ 3» 

является условием равносильности. 

При решении уравнений ОДЗ может играть различную роль. 

Уравнение может быть решено правильно, если в решении отсутству-

ет даже упоминание об ОДЗ. И наоборот, верно найденная ОДЗ и по-

следующий по ней отбор корней не гарантируют отсутствия ошибок. 

Пример 4. Решим уравнение: x = 2 – x. 

ОДЗ: x   0. 

После возведения в квадрат придем к уравнению: 

x = (2 – x)
2
, 

преобразовав которое получим квадратное уравнение: 

x
2
 – 5x + 4 = 0. 










ОДЗх

ОДЗх

4

1
 

Нетрудно убедиться, что х = 4 не является корнем,  

значит х = 1 – единственный корень данного уравнения. 

Ответ: 1. 

В данном примере нахождение ОДЗ оказалось бесполезным, так 

как отбор корней по ОДЗ не позволил исключить посторонний корень. 

Но в других случаях нахождение ОДЗ помогает найти решение 

уравнения. 

1) ОДЗ представляет собой пустое множество, а значит, исход-

ное уравнение не имеет решений. 

Пример 5. 

1) 3-x  = x-2 ;   2) lg 
x

1
 = lg (- x). 

2) В ОДЗ находятся одно или несколько чисел, и несложная 

проверка позволяет быстро найти корни. 

Пример 6. 1) 4-x  = x-4 ; 

2) 65x-x 2   = x-3  + 2-x ; 
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3) 1loglog 5,02  xx . 

3) ОДЗ используется вместе с анализом функций, входящих в 

уравнение. 

Пример 7. 

1) 11232x  х . 

ОДЗ :     012
012

032









x

;x

,х
. 

Тогда с учетом ОДЗ и свойства неравенства о прибавлении к 

обеим его частям одного и того же числа 2 получим, что 2 х + 3 ≥ 2. 

Следовательно, 1232 х  и данное уравнение не может иметь 

корней. 

2) 3125-х 2  хх . 

ОДЗ :   .x
;x

,х
5

012

05









 

Так как х
2 

+ 3 ≥ 3, то для того, чтобы уравнение имело корни, 

необходимо, чтобы 125  xх . В свою очередь для выполнения 

этого неравенства необходимо, чтобы выполнялось неравенство      

х-5 > 2x-1, то есть х < - 4. А это противоречит ОДЗ. Значит, данное 

уравнение корней не имеет. 

В то же время можно привести примеры, где ситуация ясна без 

ОДЗ. 

Пример 8. 

1) 1-x  - 1x   = 3. 

Данное уравнение не имеет корней, поскольку 1-x < 1x   

при всех допустимых значениях неизвестного в силу свойства воз-

растания функции у = t . 

2) 1-x 2
 + 2x  = -1. 

Отсутствие корней у данного уравнения очевидно, так как 

сумма неотрицательных выражений не может быть отрицатель-

ной. 
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3) 23x-x 2   + x-1  = 0. 

Данное уравнение равносильно системе: 

.х
;х

,хх

;х

,хх
1

1

023

01

023 22


















 

Ответ: 1. 

Очень часто поиски ОДЗ являются просто лишней работой. 

Пример 9.  

1) 
x

1
 = x   x

2
 = 1   x =  1;  

2) 3x   = 2   (по опр.) x +3 = 4   x = 1;  

3) log 2 (x – 4) = 1  (по опр.) x = 6. 

Таким образом, ответ на вопрос о необходимости нахождения 

ОДЗ при решении уравнений не может быть однозначным. Все зави-

сит от примера, способа его решения и эрудиции решающего этот 

пример. 
 

Различные подходы к решению уравнений 
 

При аналитическом методе решения уравнений осуществляется 

цепь преобразований. При этом можно выделить три способа приме-

нения этих преобразований. 

1. Переход к уравнению-следствию. 

2. Переход к уравнению, равносильному на некотором множе-

стве исходному уравнению. 

3. Переход к системе, содержащей уравнение и неравенства и 

равносильной исходному уравнению. 

Рассмотрим подробнее эти три способа. 

1) Переход к уравнению-следствию 

Определение. Следствием уравнения f(x) = g(x) (1) называют та-

кое уравнение φ(x) = ψ(x) (2), множество всех корней которого со-

держит множество всех корней уравнения (1) и, возможно, еще такие 

числа, которые не являются корнями уравнения (1). 
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Поэтому при переходе от уравнения (1) к его следствию (2) обя-

зательным элементом решения является проверка корней уравнения 

(2), то есть отбор тех из них, которые являются корнями уравнения (1). 

Пример 10. 

1) Решим уравнение: 
762

)7(2





xx

x
 = 1. 

а) После домножения обеих его частей на  выражение  x
2
-6x-7 

получим уравнение-следствие: 2 (x-7) = x
2
-6x-7 с корнями x1 = 1 и x2= 7. 

б) x2= 7 не является корнем исходного уравнения, поскольку об-

ращает его знаменатель в ноль. 

Ответ: 1. 

2) Решим уравнение: 73 x  = x+1. 

а) После возведения обеих частей  исходного уравнения в квад-

рат, получим  уравнение-следствие: 3x + 7 = (x+1)
2 

, равносильное 

уравнению х
2
-х-6=0. Оно имеет корни x1=3 и x2= -2. 

б) Проверка: 

x1 = 3 – корень, так как 16  = 4 (верно), 

x2 = -2 – посторонний корень, так как при х2= -2 правая часть 

уравнения отрицательна. 

Ответ: 3. 

Таким образом, при переходе к уравнению-следствию нет необ-

ходимости искать ОДЗ, но проверка найденных корней является обя-

зательным элементом решения уравнения. 

2) Переход к уравнению, равносильному на некотором мно-

жестве исходному уравнению. 

В этом случае подразумевается использование «беспокойных» 

теорем равносильностей. Приведем некоторые из них. 

Теорема 4. Уравнение 
)(

)(

xg

xf
 = φ(x) равносильно уравнению f(x) =   

= φ(x) g(x) на множестве М тех значений x, для каждого из которых 

выражение g(x) не обращается в нуль. 
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Теорема 5. Уравнение f(x) + φ(x) = g(x) + φ(x) равносильно урав-

нению f(x) = g(x) на множестве М тех значений x, для каждого из 

которых определено выражение φ(x). 

Теорема 6. Уравнение )(xf  = g(x) равносильно уравнению f(x) =  

= g
2
(x) на множестве М тех значений x, для каждого из которых обе 

части исходного уравнения определены и неотрицательны. 

Теорема 7. Уравнение )(xf · )(xg  = h(x) равносильно уравне-

нию g(x)f(x)  = h(x) на множестве М тех значений x, для каждого 

из которых обе функции f(x) и g(x) неотрицательны. 

Теорема 8. Уравнение    xglogxflog
aa

 , где а > 0, а ≠ 1 рав-

носильно уравнению f(x) = g(x) на множестве М тех значений x, для 

каждого из которых обе функции f(x) и g(x) положительны. 

Пример 11. 

1) Решим уравнение: 6 1x  = 3x + 1. 

а) Обе части уравнения определены и неотрицательны для тех 

значений x, которые удовлетворяют условиям: x + 1 ≥ 0 и 3x + 1 ≥ 0, 

то есть М = [-
3

1
;+ ). 

б) На множестве М исходное уравнение равносильно уравнению: 

36 (x+1) = (3x+1)
2
, которое приводится к квадратному 9х

2
-30х-35 = 

0 с корнями x1 = 
3

5
 + 

3

2
15 ; x2 = 

3

5
 - 

3

2
15 . 

в) Нетрудно убедиться, что  x1М, а  x2М, а значит, является 

посторонним корнем. 

Ответ: 
3

1525
. 

 

2) Решим уравнение: 4x  4x  = 3. 

а) Обе части уравнения определены для х ≥4, то есть. М=[4; + ). 

б) На множестве М данное уравнение можно заменить равно-

сильным ему уравнением: 
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4x  4x  = 3 
М

 162 x  = 3 
М

 х
2
-16 = 9 

М

 х
2 
= 25 

М

  

 
М

 








 .5

;5

,5
х

х

х М

 

Ответ: 5. 

Итак, при переходе к равносильному на множестве М уравне-

нию проверка найденных корней осуществляется не подстановкой их 

в исходное уравнение, а путем проверки их на принадлежность мно-

жеству М. Очевидно, что ОДЗ уравнения в этом случае искать не 

нужно, надо лишь найти то множество М значений x, на котором 

данное преобразование приводит к равносильному уравнению. 

Заметим, что множество М может совпадать с ОДЗ уравнения, а 

может быть уже ОДЗ. 

3) Переход к системе, содержащей уравнение и неравенства и 

равносильной исходному уравнению 

Если не находить отдельно множество М, на котором исходное 

уравнение равносильно уравнению, полученному из него с помощью 

соответствующего преобразования, а задать это множество неравен-

ствами, то в этом случае получим равносильную ему систему. 

Тогда теоремы 4-8 примут следующий вид. 

Теорема 4. 
)(

)(

xg

xf
 = φ(x)   









).()()(

,0)(

xgxxf

xg

  

Теорема 5. f(x) + φ(x) = g(x) + φ(x)   








)()( xgxf

Mx
, где М – 

множество тех значений x, для каждого из которых определено вы-

ражение φ(x). 

Теорема 6. )(xf  = g(x)   














;0)(

,0)(

),()( 2

xg

xf

xgxf

   








).()(

,0)(
2 xgxf

xg
 

Теорема 7. )(xf · )(xg  = h(x)   














.0)(

,0)(

),()()(

xg

xf

xhxgxf
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Теорема 8.    xglogxflog
aa

  

   
 
 
















.0

,0

,

xg

xf

xgxf

 

Ясно, что при таком подходе к решению не возникает вопрос о 

проверке найденных корней и нахождении ОДЗ уравнения. 

Пример 12. Решим уравнение: х
2 
- 6х + 833  хх . 

Данное уравнение равносильно системе:  


































.4

;3

,4

,2

;03

,0862

х

х

х

х

х

хх
 

Ответ: 4. 
 

Сравнительная характеристика рассмотренных подходов пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 
 

 Достоинства Недостатки 

1 

п 

о 

д 

х 

о 

д 

1. Удобен, когда после простых преоб-

разований находятся «хорошие» корни, 

легко проверяемые непосредственной 

подстановкой в исходное уравнение 

1. В случае нецелых («плохих») 

корней приводит к трудоемким 

вычислениям при проверке кор-

ней по уравнению 

2. Доступен для большинства школьни-

ков 

 

2 

п 

о 

д 

х 

о 

д 

1. Рационален в том случае, когда лег-

ко найти множество М, на котором де-

лается соответствующее преобразование 

1. Требует знания основных 

вопросов теории решения урав-

нений 

2. Удобен в случае «плохих» корней, 

которые легко проверяются на принад-

лежность множеству М 

2. Бывает громоздким, если 

нахождение множества М тру-

доемко 

3 

п 

о 

д 

х 

о 

д 

1. Рационален в тех случаях, когда или 

проверка корней, или нахождение мно-

жества М затруднительно 

1. Требует уверенного владе-

ния теоремами равносильности и 

логической символикой, что 

многим школьникам не по силам 

2. Способствует развитию логическо-

го мышления школьников 

 

 



Шабашова О. В. 

 

~ 18 ~ 
 

Следует заметить, все три рассмотренных подхода к решению 

уравнений, по сути, являются разными оформлениями одного, а 

именно третьего подхода. 

5) Преобразования, приводящие к появлению посторонних 

корней 

На практике чаще всего уравнение заменяют его следствием, а это 

может привести к приобретению корней. Важно познакомить учащих-

ся с теми преобразованиями уравнений, которые могут их вызвать. 
 

Таблица 2 
 

Преобразования, приводящие 

к появлению посторонних корней 

Примеры 

Приведение подобных x
2 
+ 6 + 

2

1

x
 = 5x + 

2

1

x
 

Сокращение дроби на выражение, содержащее 

неизвестное 1

12





x

x
 = 2х 

Освобождение уравнения от знаменателей, со-

держащих неизвестное 2

1





x

x
 + 

2

3





x

x
 = 

4

12
2 x

 

Разложение на множители левой части  

уравнения f(x) = 0 
(x

2
 – 4) 1x  = 0 

Использование формул преобразования  

радикалов и логарифмов 
2x · 5x  = 2; 

log2 (x-1) + log2(x+1) = 3 

Потенцирование lg(1-x
2
) = lg 6x 

Возведение в квадрат x5  = 3–x 
 

6) Потеря корней при решении уравнений 

При решении уравнений наряду с появлением посторонних кор-

ней возможна потеря корней. Это может произойти по следующим 

причинам. 

1) Деление обеих частей уравнения на одно и то же выражение 

h(x), кроме тех случаев, когда точно известно, что h (x)   0. 

Эту причину устранить несложно: надо приучить школьников 

переходить от уравнения вида:        xhxgxhxf   к уравнению: 

       0 xgxfxh . Следует иметь в виду, что желание сократить обе 

части уравнения на общий множитель чаще всего возникает при ре-

шении смешанных уравнений. 
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2) Сужение ОДЗ при переходе от данного уравнения к другому, 

более простому. 

Пример 13. Решим уравнение: lg x
2
 = 2. 

Воспользуемся «свойством логарифма»: 

2 lgx = 2   lgx = 1  x = 10. 

В итоге из-за формального применения свойства логарифма 

потерян корень уравнения x= -10. Этой ошибки можно было бы из-

бежать, если: 

 решать уравнение, пользуясь определением логарифма: x
2 

= 

10
2
  x

2
=100  x=±10; 

 правильно использовать соответствующее свойство лога-

рифма: 2 lg|x| = 2   lg|x| = 1   |x| = 10   x = ± 10. 

3) Угадывание корня (корней) без последующего доказательства 

отсутствия других корней. 

Пример 14. Решим уравнение: x10  - x319  = 3. 

Очевидно, что x = 6 – корень уравнения. Остается доказать, 

что других корней нет. 

1-ый способ доказательства 

Перепишем уравнение в виде: x10  = 3 + x319 . 

f(x) = x10  возрастает при х   - 10; 

g(x) = 3 + x319  убывает при х6
3

1
. 

----------------------------------------------------- 

                                  

x = 6 – единственный корень уравнения на [- 10; 6
3

1
]. 

 

2-ой способ доказательства 

a) Пусть x > 6, тогда x10  > 610  = 4 и x3190   < 1   

  x10  - x319  > 3. 
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б) Пусть x < 6, тогда x100   < 610  = 4 и x319  >1    

 x10  - x319  < 3. 

Из (а – б) следует, что x = 6 – единственный корень. 

4) Применение неверных утверждений. 

Пример 15. Решим уравнение: .683 2  х

х

х  

Перепишем уравнение в виде .2323 112

3

 х

х

х  
 

Подберем корень х таким образом, чтобы показатели степе-

ней при соответствующих основаниях оказались одинаковыми : х = 1 

и 1
2

3


х

х
. Отсюда получим, что х = 1. 

Однако этот «ответ» неверен. Говоря точнее, найден лишь 

один корень уравнения и ничего не сказано о том, имеются ли другие 

корни. Действительно, если показатели степени при соответству-

ющих основаниях равны, то и произведения этих степеней равны, 

однако обратное ниоткуда не следует и является неверным утвер-

ждением. Например, равенство 
 

3

2
log

211 2

2323   справедливо, но 1   2 и 1   log2
3

2 . Поэтому 

приведенное выше рассуждение может привести к потере корней, 

что и произошло в рассматриваемом уравнении. 

Безупречное решение данного уравнения получим, если пролога-

рифмируем обе части уравнения по основанию 10: 

 













.x

,lg)x(lgxlg)x(x
lglg

x

x
lgх

02

0622332
62

2

3
3

 

Преобразовав уравнение системы, получим: 

 

06lg2)6lg3lg22lg3(3lg2  xx . 
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Остается решить квадратное уравнение. Его корни х1 = 1 и      

х2 = -2 log3 6, они оба удовлетворяют системе. 
 

Ответ: -2 log3 6; 1. 
 

Сложнее всего со второй причиной потери корней: нужно про-

анализировать, какие формулы в этом смысле опасны и, по возмож-

ности, не пользоваться ими (4 и 5) или пользоваться с оговорками (1-

3; 6-7). 

 

(1)     xflognxflog
a

n

a
2

2
 , где n N . 

(2) loga (f(x)·g(x))= loga|f(x)|+ loga|g(x)|. 

(3) loga
)(

)(

xg

xf  = loga|f(x)|- loga|g(x) |. 

(4) logaf(x) =
a

xf

x

x

log

)(log
. 

(5) g(x) f(x)  =  f(x) ∙ g(x) . 

(6) sin x = 
2

1

2
2

2 xtg

xtg


. 

(7) cos x = 
2

1

2
1

2

2

xtg

xtg




. 
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Специфика обучения решению неравенств 
 

Решение неравенства требует умения свести его к решению про-

стейших неравенств, не допустив при этом ни потери, ни приобрете-

ния решений. Для этого школьники должны знать свойства функций, 

изучаемых в школе, и владеть основными понятиями, связанными с 

равносильностью неравенств. 

Основные определения, необходимые для решения неравенств, 

почти слово в слово повторяют соответствующие определения для 

уравнений. Вместо термина «корень» для неравенства употребляется 

термин «решение». 

Решение неравенств, как и решение уравнений, может осу-

ществляться аналитическими и графическими методами. 

Общие аналитические методы решения неравенств совпадают с 

аналогичными методами решения уравнений: преобразования, раз-

ложение на множители, замена неизвестного, анализ структуры нера-

венства. 

Школьники должны понимать, что решение неравенств имеет 

свои особенности: одни и те же преобразования в применении к 

уравнениям и к неравенствам приводят к разным результатам. 

Так, например: 

1) при умножении обеих частей уравнения на некоторый отлич-

ный от нуля множитель, имеющий смысл в ОДЗ, уравнение заменяет-

ся равносильным, а для неравенства указанных требований на мно-

житель недостаточно – нужно еще требовать, чтобы он был положи-

тельным в ОДЗ; 

2) возведение обеих частей уравнения в квадрат не приводит к 

потере корней, а то же самое преобразование неравенства может при-

вести и к потере, и к приобретению решений. 

Чтобы школьники осознали эту специфику в решении нера-

венств полезно рассмотреть с ними сравнительную таблицу. 
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Таблица 3 
 

Уравнения Неравенства 
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Однако для решения неравенств существует еще и метод ин-

тервалов, который основывается на следующей теореме курса мате-

матического анализа. 

Теорема. Если f(х) непрерывна на отрезке [a; b] и не обращает-

ся в ноль на интервале (а; b), то f(x) имеет один и тот же знак во 

всех внутренних точках отрезка [a; b]. 

В общем случае алгоритм метода интервалов для решения нера-

венства, приведенного к виду f(x) > 0, состоит в следующем. 

1.  Находят область определения функции f(х). 

2.  Определяют нули функции, решая уравнение: f(x) = 0. 
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3.  Найденными нулями функции область определения D(f) раз-

бивают на промежутки и исследуют знак функции на каждом из них. 

4.  Выбирают нужные промежутки и записывают ответ. 

Пример 16. Решим неравенство: 264 xx   > x + 4. 

Перепишем неравенство в виде: f(x) = 264 xx   - x – 4 > 0. 

1) D(f) : 4 – 6x – x
2
 ≥ 0 

x
2 
+ 6x – 40              Нули: x1,2 = - 3 13 . 

 

 

 

 

 

Рис. 2 

 

2) Нули f(x): 264 xx   = x + 4 
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Рис. 3 
 

 

f (-2) = 4124   + 2 – 4 = 12  - 2 > 0;  f (0) = 2 - 4 < 0 

4) Ответ: [ - 3 - 13  ; - 1). 

Применение метода интервалов позволяет свести решение нера-

венства к решению уравнения, а потому не требует уверенного вла-

дения теоремами равносильности неравенств, что значительно упро-

щает логику решения. 

-3- 13  -3+ 13  
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-3- 13  -3+ 13  
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-3- 13  

 

   -1 

у 

х 

Так же, как и уравнения, неравенства могут быть решены гра-

фическим методом. Основная его ценность состоит в том, что уже 

схематичное изображение графиков функций часто показывает, что 

неравенство выполняется в интервалах, ограниченных такими харак-

терными точками, как точки пересечения графиков y = f(x) и y = g (x). 

Отыскание этих точек является уже более легкой задачей: оно сво-

дится к решению уравнений, а не неравенств. 

Вернемся к примеру 16. 

Решим неравенство: 264 xx  >x+4. 

а) Введем функции: f(x) = 264 xx   и g(x) = x + 4. 

б) Определим вид графика f(x): 

y≥0                        y≥0 

4–6x–x
2
 =y

2
           (x+3)

2
+y

2
=13. 

Итак, графиком функции f(x) является верхняя часть полу-

окружности с центром в точке (-3; 0). 

в) Графиком g(x) является прямая, проходящая через точки (0; 4) 

и (-4; 0). 

г) Общие точки графиков функций f(x) и g(x) найдем, решив 

уравнение: 264 xx   = x + 4 
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Рис. 4 

Ответ: [ -3- 13 ; -1). 
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Таким образом, геометрически решение неравенства f(x) > g(x) 

можно трактовать как нахождение всех значений аргумента x, для ко-

торых точки графика функции y = f(x) расположены выше точек гра-

фика функции y = g(x). Геометрическая интерпретация решения не-

равенств очень удобна, если известны графики функций f(x), g(x), не-

сложно построить их эскизы, найти корни уравнения f(x) = g(x). 

Знакомство учащихся с графическим способом решения нера-

венств имеет развивающий потенциал, так как при этом достигается 

завершенность в изучении неравенств и целостность восприятия 

уравнений, неравенств и графиков функций. 

Возвращаясь к аналитическим методам решения неравенств, 

следует отметить, что, как и при решении уравнений, роль ОДЗ здесь 

неоднозначна. 

1) Нахождение ОДЗ иногда позволяет сразу же найти решение 

неравенства. 

Пример 17. 1) 12 х . 

Анализ структуры неравенства показывает, что оно истинно 

при всех допустимых значениях неизвестной: х ≥ -2. 

Ответ: [-2 ; +∞). 

2) log2-x (x-3) ≥ -5. 

Предварительное нахождение ОДЗ позволяет избежать лиш-

ней работы по решению неравенства. 

ОДЗ: 

















.

;3

,21

;03

,120

x

x

x

x
 

Ответ: решений нет. 
 

2) Нахождение ОДЗ является сложным и к тому же бессмыслен-

ным занятием, поскольку ответ очевиден: 

Пример 18. 42sin  ctgxx . 

Анализ структуры неравенства показывает, что оно не может 

быть истинным ни при каких значениях х. 

Ответ: решений нет. 
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3) ОДЗ используется вместе с анализом функций, входящих в 

неравенство, что позволяет избежать громоздких преобразований. 
 

Пример 19  xххх  22 42 . 

ОДЗ: 
 

  
.0x2  

   0;х2х2

0,2-хх
     

0;х4

0,2хх
2

2



















 

 

Левая часть неравенства представляет собой сумму неотри-

цательных выражений, которая ни при каких допустимых значениях 

х не может быть меньше любого из отрицательных чисел, входящих 

в ОДЗ. 

Ответ: решений нет. 
 

Приведем сравнительный анализ рассмотренных методов реше-

ния неравенств. 
 

Таблица 4 
 

Теоретические 

основы метода 

Достоинства Недостатки 

1 2 3 

Метод преобразований 

Теория равно-

сильных и тож-

дественных 

преобразований 

1. Универсальный. 

2. Компактный при реше-

нии типовых неравенств. 

3. Способствует формиро-

ванию формально-логиче-

ского мышления 

1. Требует свободного владе-

ния равносильными преобра-

зованиями неравенств, что не-

доступно многим учащимся. 

2. Бывает громоздким при 

оформлении решения. 

3. Не связан с теорией     ре-

шения уравнений 

Метод интервалов 

Основное 

свойство не-

прерывной на 

некотором 

промежутке 

функции; тео-

рия решения 

уравнений 

1. Универсальный. 

2. Решение неравенства 

фактически заменяется ре-

шением уравнения, что зна-

чительно облегчает процесс 

решения, делая его доступ-

ным для большинства 

школьников. 

3. Алгоритмизирован 

1. Бывает громоздким при 

проверке знаков функции на 

выделенных интервалах. 

2. Требует особого внима-

ния в случаях четной кратно-

сти нулей функции 
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Окончание таблицы 4 
1 2 3 

Графический метод 

Приемы по-

строения гра-

фиков функ-

ций; преобра-

зования графи-

ков функций; 

теория реше-

ния уравнений 

1. Наглядный. 

2. Иногда компактнее ана-

литических методов. 

3. Формирует целостное 

представление о решении 

неравенств. 

4. Обеспечивает мотива-

цию изучения свойств 

функций, их графиков 

1. Не является универсаль-

ным. 

2. Требует детального изу-

чения теории функций и пре-

образования графиков функ-

ций 
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1.1.2. Методика обучения решению текстовых задач 
 

Этапы деятельности по решению текстовых задач 
 

В процессе решения любой математической задачи можно вы-

делить ряд обязательных этапов: 

1) осмысление условия задачи; 

2) поиск способа решения задачи; 

3) оформление решения; 

4) изучение найденного решения. 

Рассмотрим специфику каждого из выделенных этапов приме-

нительно к решению текстовых задач. 

1-ый этап. Осмысление условия задачи 

На этом этапе учитель должен добиться того, чтобы учащиеся 

«приняли» задачу, то есть поняли ее смысл. Знакомство с задачей от-

крывается с прочтения ее формулировки. На этот момент она и ста-

новится предметом анализа. Начинается же он с исследования струк-

туры формулировки. С этой целью после прочтения текста задачи 

учащимся следует предложить ряд вопросов. Причем, если задача 

простая, то некоторые вопросы упрощаются или вовсе опускаются. 

1. О каком процессе (ситуации) идет речь в задаче? Какими ве-

личинами характеризуется этот процесс (ситуация)? 

2. Сколько процессов (ситуаций) в задаче? 

3. Какие величины известны и что нужно найти? 

4. Как связаны величины в задаче? 

Итогом 1-го этапа работы над задачей является запись текста за-

дачи в виде схемы, рисунка, графической иллюстрации или таблицы. 

Подобные знаково-символические средства выполняют ориентиро-

вочную роль, так как дают возможность одновременно видеть все свя-

зи между данными. Составляя краткое условие, дети учатся извлекать 

из текста математическую сущность задачи (слова «быстрее», «коро-

че», «выше», «дороже они заменяют словами «больше» или «меньше»; 

привыкают видеть явные и неявные связи между величинами). 
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Учителю следует иметь в виду, что для некоторых задач краткая 

запись вообще не нужна. Преимущественно это задачи, решаемые 

арифметическим способом. 

Задача. Школьники помогали в уборке моркови и работали 4 

дня. В первый день они собрали на 230 кг больше, чем во второй день, 

и на 150 кг больше, чем в третий день.  В третий день они собрали 

на 250 кг меньше, чем в четвертый. Сколько кг моркови собрали 

школьники за все четыре дня, если в 1-ый день они собрали 650 кг? 

Решение задачи очевидно, но это осознается только после про-

чтения самой последней ее фразы. Поэтому условие задачи должно 

быть прочитано полностью, прежде чем учащиеся смогут загру-

зить себя составлением знаково-символической модели. 

2-ой этап. Поиск способа решения задачи 

На этом этапе обсуждается стратегия решения задачи. Если зада-

ча решается арифметически, выбирается последовательность действий, 

выполнение которых приведет к ответу на вопрос задачи. При этом мо-

гут использоваться и анализ (разворачивание требования задачи), и 

синтез (разворачивание условия задачи). Осуществить поиск только 

аналитически или только с помощью синтеза очень трудно. Чаще всего 

поиск решения проводится аналитико-синтетическим путем. 

Анализ начинается с вопроса задачи, который задает учитель 

учащимся. Школьники подбирают данные, с помощью которых мож-

но ответить на вопрос задачи. Если числовых данных в условии нет, 

учитель ставит новые вопросы. Такое «разложение» условия задачи 

продолжается до тех пор, пока дойдут до такого вопроса, для ответа 

на который все данные в условии есть. Из анализа получают план 

решения задачи. 

Помимо анализа и синтеза для поиска решения ряда арифмети-

ческих задач используются эвристические приемы. Рассмотрим неко-

торые из них. 
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1. Способ приведения к единице 

Задача. Три туриста на 3 дня похода берут 3 кг крупы. Сколько 

крупы при той же норме на человека должны взять 4 туриста на 9 

дней похода? 

Схематичная запись условия: 

3 тур. – 3 дня – 3 кг 

4 тур. – 9 дней – ? кг 

Поиск способа решения: 

1 тур. – 3 дня – потребуется в 3 раза меньше крупы 

1 тур. – 9 дней – потребуется в 3 раза больше крупы 

4 тур. – 9 дней – потребуется в 4 раза больше крупы 

Оформление решения: 

1 тур. – 3 дня – 1 кг 

1 тур. – 9 дней – 3 кг 

4 тур. – 9 дней – 12 кг 

Ответ: 12 кг. 

2. Способ произвольного допущения 

3адача. Из двух сортов чая составлено 32 фунта смеси. Фунт 

1-го сорта стоит 30 руб., фунт 2-го сорта – 24 руб. Сколько фунтов 

взято от того и другого сорта, если фунт смешанного чая стоит 

28,5 руб.? 

Схематичная запись условия: 

1 сорт: 30 руб.  –  ?   фунтов 

2 сорт: 24 руб.  –   ?  фунтов 

Смесь: 28,5 руб.  –  32  фунта 

Поиск способа решения: 

Допустим, смешано поровну чая 1-го и 2-го сортов: 

1 сорт: 16 ф. на сумму 16·30 = 480 руб. 

2 сорт: 16 ф. на сумму 16·24 = 384 руб. 

Предполагаемая смесь: 32 ф. на сумму 864 руб. 

Реальная смесь: 32 ф. на сумму  32·28, 5 = 912 руб. 

912>864 => 1-го сорта взято больше, чем 16 фунтов. 
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Чтобы увеличить 864 до 912, то есть на 48, следует заменить 

1-ым сортом столько фунтов, сколько раз разница в цене (30 - 24 =  

= 6 руб.) содержится в 48 рублях, то есть 8 фунтов. Тогда 1-го сор-

та взято 16 + 8 = 24 ф., а 2-го: 16 - 8 = 8 ф. 

Ответ: 24 фунта и 8 фунтов. 

3. Способ исключения неизвестного 

Задача. Три котенка и 2 щенка весят 2,6 кг, а 2 котенка и три 

щенка весят 2,9 кг. Сколько весит щенок? 

Схематичная запись условия: 

3 к. + 2 щ. = 2,6 кг 

2 к. + 3 щ. = 2,9 кг 

Поиск способа решения: 

5 к. + 5 щ. = 5,5 кг 

1 к. + 1 щ. – весят в 5 раз меньше 

2 к. + 2 щ. – весят в 2 раза больше 

Из сравнения условия: 2 к. + 3 щ. = 2,9 кг и результата: 2 к. + 2 щ. 

можно найти массу щенка: 1 щ. = 0,7 кг. 

Ответ: 0,7 кг 

Если задача алгебраическая, то для поиска способа решения за-

дачи учащимся предлагается ответить на следующие вопросы. 

1. Какую величину удобно обозначить, например, буквой х? 

(Анализируется, удобно ли за х взять величину, о которой спрашива-

ется в задаче, или лучше какую-либо другую.) Затем остальные неиз-

вестные величины выражаются через х. 

2. Какое условие нужно использовать для составления уравне-

ния? (Это то условие, которое не использовалось для выражения не-

известных через х. Ученик записывает условие составления уравне-

ния и само уравнение.) 

3-ий этап. Оформление решения 

На данном этапе осуществляется найденный план решения. При 

этом для задач, решаемых арифметически, выделяют следующие 

формы записи решения: 
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 вопрос с последующим действием; 

 действие с последующим пояснением; 

 числовое решение без комментариев. 

Для задач, решаемых алгебраически, используются такие формы 

записи, как: 

 математическое изложение (развернутая запись); 

 запись в виде перечня; 

 таблица. 

Наиболее удобна табличная запись: она наглядна, требует 

меньше времени и помогает в составлении уравнения. Поэтому для 

экономии времени целесообразно в классе и дома оформлять  реше-

ние через таблицу. Вместе с тем, школьникам следует показать и дру-

гие формы записи решения, поскольку табличная запись не всегда 

приемлема. Она хороша лишь тогда, когда речь идет о двух-трех ве-

личинах (две скорости, два пути, две цены и прочее), которые по 

условию задачи сравниваются. Но если сравнения нет, то такая за-

пись бывает нерациональна. 

4-ый этап. Изучение (анализ) найденного решения 

Цели данного этапа: 

а) выделить главную идею решения; 

б) осуществить проверку решения; 

в) закрепить в памяти учащихся приемы, которые были исполь-

зованы в процессе решения задачи. 

Вопрос о проверке решения текстовой задачи, а именно о ее 

необходимости,  неоднократно обсуждался в работах известных ме-

тодистов (Математика в школе. – 1970. – № 3). 

Рассмотрим задачу. 

В трех баках было вместе 50 л бензина, причем в 1-м баке было 

на 10 л больше, чем во 2-м. Когда из 1-го бака вылили в 3-й 26 л, во 2-

м и в 3-м стало поровну. Сколько бензина было первоначально в 1-м 

баке? 
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Составим таблицу, иллюстрирующую условие и требование за-

дачи. 
 

Таблица 5 
 

 I II III 

Было ?          > ?     на 10 ? = 50 - (? + ?) 

Стало ? – 26 ?         равно ? +26 
 

Составим табличную модель поиска способа решения. 
 

Таблица 6 
 

 I II III 

Было x         > x – 10 на 10 
50 - (x+x-10) = 60 - 

2х 

Стало x – 26 x – 10 = = 60 – 2x + 26 
 

Получим уравнение: х – 10 = 60-2х + 26, решив которое найдем: 

х = 32 (л). 

Ответ: В первом баке было первоначально 32 литра. 

Однако если взять данное значение неизвестной величины и 

«пройтись» с ним по условию, то станет очевидно, что число 32 не 

может служить ответом к данной задаче. Таким образом, необходи-

мость проверки решения как будто бы не вызывает сомнений, но ме-

тодисты расходятся во мнениях по данному вопросу. 

Так, В. Г. Болтянский считает, что при составлении уравнения 

для текстовой задачи должны накладываться ограничения на физиче-

ские величины, рассматриваемые в процессе решения задачи. После 

получения ответа в уравнении все полученные при этом значения не-

известного необходимо проверить по сделанным ограничениям. В за-

даче о баках эти ограничения имеют вид: 

Решая эту систему неравенств, прихо-

дим к неравенству: 26 < х   30, из которого 

ясно, что найденное значение 32 не являет-

ся решением задачи. 
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Однако предлагаемый В. Г. Болтянским вариант проверки задачи 

не может считаться универсальным. Иногда ограничения, налагаемые 

на физические величины, трудно выразить неравенством, порой они не 

являются очевидными (число рядов в кинотеатре, стоимость, возраст, 

скорость и т. п.) или могут остаться незамеченными (целочисленность 

величин). 

Иной точки зрения придерживается Г. В. Дорофеев, который 

утверждает, что вопрос о содержании проверки, прежде всего, логи-

ческого, а не методического характера. Он разделяет все текстовые 

задачи на два типа: задачи на реализованные ситуации, где описыва-

ются реально происходившие процессы, и задачи потенциального ха-

рактера, в которых не гарантируется существование исходной ситуа-

ции, а значит, и существование решения. 

В задачах на реализованную ситуацию возможны два случая: 

получается один результат или получается более одного результата. 

И не может быть, чтобы результата не было, раз имел место сам про-

цесс. Когда получается больше одного значения неизвестного, то 

надо еще выяснить, какой из них подходит к условию. Это выяснение 

не есть проверка, а выбор ответа. 

По мнению Г. В. Дорофеева, истинная проверка имеет место 

только в задачах потенциального характера. Она необходима, так как 

из условия этих задач еще не следует факт существования решения. 

Проверка осуществляется «разыгрыванием» полученного результата 

по условию задачи. 

По Г. В. Дорофееву задача о баках относится к задачам на реа-

лизованную ситуацию, значит, ее решение заведомо существует. Так 

как получен всего один результат, то его и проверять не надо, он яв-

ляется ответом к задаче. 

Таким образом, на вопрос о необходимости проверки решения 

однозначного ответа нет. Если исходить из методического статуса 

текстовой задачи, работа над ней считается законченной, если ученик 

ответил на все поставленные вопросы и выполнил все предложенные 
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задания. Следовательно, если мы хотим, чтобы ученик сделал про-

верку, это наше требование должно быть ясно из условия задачи. 

Выделяют несколько способов проверки решения текстовой за-

дачи: 

1) установление соответствия между числами, полученными в 

результате решения задачи, и данными в условии задачи; при этом 

полученные числовые значения вводятся в текст задачи и выполня-

ются арифметические действия согласно заданным в условии связям 

между ними; 

2) составление и решение задачи, обратной данной; 

3) решение задачи различными способами в пределах выбранно-

го метода (арифметического или алгебраического); 

4) решение задачи другим методом (если задача решена арифме-

тически, пытаются решить ее алгебраически); 

5) прикидка по здравому смыслу (грубая проверка). 

Рассмотрим на примере методику работы с текстовой задачей, 

решаемой алгебраическим методом. 

Задача. Предприятие должно было изготовить за  несколько 

месяцев 6000 фенов. Увеличив производительность труда, пред-

приятие стало изготавливать в месяц на 70 фенов больше и на 1 ме-

сяц раньше срока перевыполнило задание на 30 фенов. За какой срок 

было изготовлено 6030 фенов? 

1-ый этап. Осмысление условия задачи 

Таблица 7 
 

Учитель Учащиеся 
1 2 

О чем идет речь в задаче? О работе по изготовлению фенов 

Какими величинами характери-
зуется процесс работы? 

Процесс работы характеризуется объе-
мом работы, временем и производительно-
стью 

Каковы наименования каждой 
из величин? 

Объем работы (А) задается количеством 
фенов, время (t) измеряется в месяцах, а 
производительность (Р) характеризуется 
количеством фенов, изготавливаемых еже-
месячно 

Сколько ситуаций в задаче? Ситуаций две: плановая и фактическая 
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Так как задача о работе, которая характеризуется тремя ве-

личинами, и рассматриваются две ситуации, составим таблицу, со-

держащую три строки (для величин) и два столбца (для ситуаций). 

По мере прочтения условия задачи, заполним таблицу. 

ситуации 

величины План                Факт 

А (фен)           6000                   6030 

Р (фен/мес)  ?          <     ?     на   70 

t (мес)              ?           >    ?     на  1 
 

Что нужно найти в задаче? Время, затраченное на изготовле-

ние 6030 фенов. 

2-ий этап. Обозначим за х (мес) искомую величину и заполним 

таблицу поиска решения задачи. 

                    ситуации                  

величины    План            Факт 

А (фен)             6000              6030 

Р (фен/мес)            
1

6000

х
     <     

х

6030
  на 70 

t (мес)          x + 1      >         х    на 1 
 
3-ий этап. Оформление решения 

Первый способ оформления: на основе составленной таблицы. 

Исходя из зависимости между плановой и фактической произ-

водительностью, имеем неравенство: 
xx

6030

1

6000



на 70. 

Составляем и решаем  уравнение: 70
1

60006030





хx
. Отсюда    7х

2 

+ 4х – 603 = 0 при условии х (х + 1) ≠ 0. Окончательно получим:          

х = 9 или х = 
7

67
 . По смыслу задачи х > 0, значит х = 9. 

Ответ: 9 месяцев. 
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Второй способ оформления: через математическое изложение. 

Пусть х месяцев (х > 0) потребовалось на изготовление 6030 

фенов, тогда по плану следовало выполнить заказ за (х + 1) месяцев. 

Ежемесячно изготавливали по 
х

6030
фенов, а планировалось изготав-

ливать 
1

6000

х
 фенов. 

Зная, что ежемесячно план перевыполнялся на 70 фенов, то 

есть 
х

6030
 больше 

1

6000

х
на 70, составим уравнение: 70

1

60006030





хx
. 

Третий способ оформления: в виде записи-перечня. 

х месяцев (х > 0) – потребовалось на изготовление 6030 фенов; 

(х + 1) месяцев – срок изготовления заказа по плану; 

х

6030
 фенов в месяц изготовляли фактически; 

1

6000

х
 фенов в месяц планировалось изготовлять. 

По условию задачи 
х

6030
 больше 

1

6000

х
 на 70, откуда получаем 

уравнение: 70
1

60006030





хx
. 

3-ый этап. Изучение найденного решения 

Таблица 8 
 

Учитель Учащиеся 

Выполним проверку решения установлени-

ем соответствия между числами, получен-

ными в результате решения задачи, и дан-

ными в условии задачи. 

 

Сколько фенов в  месяц изготавливали на 

предприятии? 

6030:9=670 (фенов) 

Сколько фенов в  месяц должны были из-

готавливать по плану? 

670-70=600 (фенов) 

Каков был срок изготовления 6000 фенов 

по плану? 

6000:600=10 (месяцев) 

Сравните плановый и фактический сроки. 10-9=1(месяц), 

что соответствует условию 
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Классификация текстовых задач в школьном курсе математики. 

Специфика решения задач различных видов 
 

Классификацию текстовых задач обычно проводят по содержа-

нию. Так, в школьной практике различают: 

1) задачи на части и проценты; 

2) задачи на смеси; 

3) задачи на движение и на движение по реке; 

4) задачи на изменение количества; 

5) задачи на выполнение плановых заданий; 

6) задачи на работу; 

7) задачи на совместную работу и на бассейны. 

Специфика решения текстовых задач выделенных типов прояв-

ляется в составлении рациональной модели поиска их решения. 

В задачах на части и проценты, на изменение количества быва-

ют полезны линейные и двумерные диаграммы. 

Пример. Три группы учащихся очищали каток от снега. Первая 

группа очистила 7/12 катка, вторая – 2/3 того, что осталось, а 

третья – оставшиеся 250 кв.м. Вычислить площадь катка. 
 

I 

7/12 

II 2/3 

остатка 

III 250 м
2
 

 

Площадь катка – ? 

Рис. 5 
 

Пример. В трех ящиках лежит 107 яблок, причем в 1-ом на 8 

больше, чем во 2-ом, и на 10 меньше, чем в 3-ем. Сколько яблок в 

каждом ящике? 
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Рис. 6 
 

В задачах вида 5-7 предпочтительной является табличная форма 

поиска решения. 

Пример. Два мастера оклеили обоями квартиры на этаже в но-

вом доме за 14 дней, причем второй присоединился к первому через 3 

дня после начала работы. Известно, что первому мастеру на выпол-

нение всей работы потребовалось бы  на 6 дней больше, чем второ-

му. За какое время мог бы выполнить эту работу каждый мастер, 

работая отдельно? 
 

Таблица 9 
 

 1-ый 

мастер 

2-ой 

мастер 

Смешанная ситуация 

1-ый 

мастер 

Оба мастера 

Работа 1 1 
1

11
11

1
3 










ухх
 

Производительность 

х

1
 

у

1
 

х

1
 

ух

11
  

Время х        >     у на 6 3 11 
 

В задачах на движение и на движение по реке удобно использо-

вать графические схемы. Часто они оказываются достаточными для 

поиска решения задачи. 

Пример. Два автомобиля выехали одновременно навстречу друг 

другу из пунктов А и Б соответственно. После встречи один из них 

находился в пути еще 2 часа, а другой 9/8 часа. Определить скорости 

автомобилей, если расстояние между пунктами А и Б равно 210 км. 

107 яблок 
10 яблок 

I

II

III

8 яблок 
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Рис. 7 
 

В задачах на смеси поиск решения облегчается, если все их ком-

поненты рассматривать отдельно с позиций их массовой (объемной) 

и процентной доли в тех смесях, о которых идет речь в задаче. 

Пример. К 15 л 10% раствора соли добавили 5% раствор соли и 

получили 8% раствор. Какое количество литров 5% раствора доба-

вили? 
 

100% 10%   

1-ый раствор: соль + вода 

15 литров 

100

1015 
 литров 

  

100% 5%   

2-ой раствор: соль + вода 

х литров 

100

5 х
 литров 

  

Получили:    

100% 8%   

3-ий раствор: соль + вода 

(15+х) литров 
(

100

1015 
+

100

5 х
) литров 

  

 

Трудности обучения решению текстовых задач 
 

Первая трудность состоит в математизации предложенного тек-

ста, то есть в составлении математической модели. На этом пути воз-

можны различные проблемы. Иногда они связаны с непониманием 

терминов, законов, зависимостей. Так, далеко не все четко осознают 

связь между работой, производительностью труда и временем и т. п. 

Многие ученики испытывают трудности в определении скорости 

км210

yкм2

ч2 ч8/9

хкм8/9

чхкм / чyкм /

чyкм / чхкм /

??

А Б
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сближения объектов при движении навстречу или в одном направле-

нии, слабо ориентируются в движении по окружности, затрудняются 

в выборе размерности. 

Вторая трудность – составление уравнений и неравенств, связы-

вающих данные величины и вводимые переменные. 

Третья трудность связана с осознанием вопроса задачи. Как пра-

вило, составив уравнения по условию задачи, учащиеся пытаются 

найти  значения всех переменных, которые в них имеются, а это не 

всегда возможно, да и не всегда нужно. 

Четвертая сложность – это решение полученной системы урав-

нений или неравенств. Особенно это касается ситуаций, когда число 

неизвестных превышает число уравнений системы. В подобных слу-

чаях центральной идеей является вычисление определенной комби-

нации неизвестных (их суммы, разности, произведения, отношения и 

прочее). 
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1.1.3. Методика изучения функций в курсе алгебры и начал анализа 

Х-ХI классов 
 

Понятие функции – одно из важнейших понятий школьного 

курса математики. Усвоение общего понятия функции заключается в 

усвоении определения функции, области ее определения, способов 

задания, равенства-неравенства функций, их классификации и 

свойств. 

К сожалению, эти вопросы не во всех школьных учебниках из-

ложены корректно и методически правильно, а в некоторых не изло-

жены вовсе. Рассмотрение этих аспектов, методика их изучения и яв-

ляются содержанием предлагаемой темы. 
 

Особенности изучения функций на разных этапах обучения алгебре 
 

В основной школе в формировании понятия функции централь-

ное место занимает геометрический образ. Свойства функции уста-

навливаются  по графику, на основе наглядных соображений и лишь 

немногие обосновываются дедуктивно. Схема изучения функций на 

данном этапе такова: 
 

Формула      Таблица      График     Функция и ее свойства. 

Главное, что дает курс основой школы для изучения функций 

средствами математического анализа, – это запас функций, с каждой 
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из которых  связана формула и график. В старших классах это позво-

ляет опираться на изученные функции, их свойства и, что важно, на 

наглядные представления о свойствах каждой из функций, связанных 

с видом ее графика. 

В курсе алгебры и начал анализа сведения о функциях и их 

свойствах уточняются и систематизируются, вводятся новые понятия: 

экстремумы, период, периодическая и обратная функции. При этом 

особое внимание уделяется установлению связи между записью 

свойств функций в аналитической форме и их геометрическим пред-

ставлением, без чего невозможно владение понятием функции. 

Сознательное усвоение понятия функции является необходимым 

условием реализации одной из основных задач математического ана-

лиза – задачи исследования функции. 

Среди многих умений, связанных с исследованием свойств 

функций, особо следует выделить два обобщенных умения: 

 уметь  «читать» график функции и «переводить» его свой-

ства с графического языка на алгебраический (и наоборот); 

 уметь работать с формулой, задающей функцию, обосновы-

вая или проверяя наличие указанных свойств. 

Последнее умение взаимосвязано со многими умениями курса 

алгебры и начал анализа. Так, при нахождении нулей функции нужно 

уметь решать уравнения; при определении промежутков знакопосто-

янства – решать неравенства; при поиске области определения функ-

ции – находить область определения выражения и т. п. 
 

Область определения 
 

Вопрос об области определения функции тесно связан с вопро-

сом о допустимых значениях переменных в выражениях, который 

рассматривается при изучении дробно-рациональных, степенных и 

иррациональных выражений в курсе алгебры 7-9 классов. В старших 

классах  вводится понятие области определения функции. В результа-

те учащиеся должны иметь четкое представление о том, что область 
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определения функции можно найти либо по формуле, ее задающей, 

либо по графику функции. 

При аналитическом задании функции, возможны два случая. 

1) Область определения задана в виде дополнительных условий. 

2) Область определения специально не задается, тогда говорят о 

естественной области определения, которая находится исходя из воз-

можности выполнения математических операций, предусмотренных 

формулой. 

В практической деятельности чаще встречаются ситуации, соот-

ветствующие первому случаю, когда приходится сужать область 

естественного определения в соответствии с условиями задачи, при 

решении которой применяется функция, или с другими условиями.  

Например, функция у = х
3
 имеет областью естественного опре-

деления все множество действительных чисел R. Но если ставится за-

дача вычислить объем куба по заданной длине его ребра  а, то функ-

ция V = a
3
 задается уже не на всем множестве R, а лишь на его под-

множестве: а ≥ 0. Аналогично, функция у = 
x

k
 имеет областью опре-

деления множество действительных чисел, отличных от нуля, а по за-

кону Ома J = 
R

V
 сопротивление R не может принимать отрицательных 

значений, и поэтому область определения сужается до множества по-

ложительных действительных чисел. 

В приведенных примерах речь идет уже не об области опреде-

ления (естественного определения), а об области задания функции. И 

рассмотренные в первом примере функции, заданные одной и той же 

формулой (как и во втором примере), являются разными функциями, 

имеющими различные области определения (задания). 

Вопрос нахождения естественной области определения функции 

традиционно трудно усваивается школьниками. Чтобы облегчить ситу-

ацию, можно порекомендовать использовать пиктограммы вида: 

 

у=



              D(у): 
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В случае графического задания функции отыскание ее области 

определения, как правило, не вызывает затруднений и находится как 

множество проекций точек графика на ось абсцисс. 
 

Множество значений 
 

Множество значений функции, как и область определения, мож-

но найти исходя из формулы, ее задающей, или по графику, как мно-

жество проекций точек графика на ось ординат. 

При аналитическом задании функции можно выделить три 

группы задач на отыскание множества значений. 

I. Нахождение множества значений непрерывной на отрезке 

функции. 

II. Нахождение множества значений элементарной функции на 

естественной области определения. 

III. Нахождение множества значений сложной функции (компо-

зиции функций) на произвольном множестве. 

Решение задач первой группы основывается на теореме Вейер-

штрасса, согласно которой непрерывная на отрезке функция у=f(x), 

x  bа;  достигает свои наименьшее fнаим  и  наибольшее fнаиб  значе-

ния и, кроме того, в силу непрерывности принимает все значения 

между числами fнаим и  fнаиб. Отсюда следует, что множество значений 

Е(f) непрерывной на отрезке функции f  есть отрезок [fнаим;fнаиб]. 

Таким образом, задача нахождения множества значений непре-

рывной на отрезке функции сводится к нахождению наименьшего и 

наибольшего ее значений на данном отрезке. Эта задача, в свою оче-

редь, решается по известной схеме. 

Пример 1. Найдем  множество значений функции 

у=4х
2
-6х+5 на отрезке [-1; 3]. 

Решение 

Заданная функция непрерывна на отрезке [-1; 3], по алгоритму 

находим: 

а) у(-1)=15,   у(3)=23;  
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б) у′=8х-6;   у′=0   при х= 
4

3
 [-1;3] и   у(

4

3
)=

4

11
; 

в) унаим = 
4

11
;   унаиб=23; 

г) Е(у)=[ 
4

11
;23]. 

Ответ: Е(у)=[ 
4

11
;23]. 

Разумеется, приведенный пример можно решить проще, выде-

лив полный квадрат: у = 4 (х-
4

3
)
2 

+ 
4

11
. Так как абсцисса вершины па-

раболы х = 
4

3  (-1;3), а ветви параболы направлены вверх, то унаим = 

у(
4

3
) = 

4

11
. Наибольшее значение достигается на одном из концов от-

резка [-1;3]. Точка х = 3 расположена дальше от абсциссы вершины и 

потому унаиб = у (3) = 23. 

Пример 2. Найдем множество значений функции 

у=cos x+sin
2
x+5. 

Решение 

Заданная функция определена и непрерывна на всей числовой 

прямой. Введем новую переменную t = cosx. Ее множество значений 

при всех действительных значениях х есть отрезок [-1;1]. В резуль-

тате исходная задача свелась к нахождению множества значений 

функции  у=t+(1-t
2
)+5= -t

2
+t+6 при  t[-1;1]. 

Функция у(t) определена и непрерывна на указанном отрезке, и по-

этому ее множество значений можно найти так же, как и в примере 1.
 

Решение задач второй группы основывается на свойстве огра-

ниченности  известных функций. К ограниченным функциям отно-

сятся квадратичные, некоторые виды степенных, показательные и 

тригонометрические функции у = cos
 
x и y = sin x. 

Пример 3. Найдем множество значений функции у = 1-4cos3x. 

Решение 

а) В силу ограниченности косинуса: -1 ≤ cos3x ≤ 1. 
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б) По свойству двойных неравенств: -4 ≤ -4cos3x ≤ 4 

 -3 ≤ 1-4cos3x ≤ 5. 

Ответ: Е(у)=[-3;5].
 

Пример 4. Найдем множество значений функции 

у=sin x+ 3 cos x. 

Решение 

Чтобы воспользоваться свойством ограниченности, данную 

функцию необходимо записать иначе, через одну из функций – коси-

нус или синус. Для этого можно ввести вспомогательный угол: 

у = 2 ( 
2

1
sin x+

2

3
 cos x) = 2 sin ( x+

3


). 

В силу ограниченности синуса окончательно получим: 

-2 ≤ 2sin( x+
3


) ≤ 2. 

Ответ: Е(у)=[-2;2]. 

Нахождение множества значений функции на естественной об-

ласти определения может также осуществляться на основе задачи по-

иска всех значений параметра а, при которых уравнение f(x, a) = 0 

имеет решение. Если это уравнение преобразовать к равносильному 

уравнению вида φ(x) = a, то задача нахождения искомого множества 

 a  значений параметра а становится эквивалентной нахождению 

множества значений функции φ (x). 

Пример 5. Найдем множество значений функции f(x) = 
3

1
2 



х

х
. 

Решение 

Зададимся целью найти такие значения параметра р, при ко-

торых уравнение 
3

1
2 



х

х
 = р имеет решение. На области допустимых 

значений (хR) это уравнение равносильно уравнению вида: 

р х 2 - х + (3р-1) = 0. 

Если р = 0, получаем линейное уравнение –х + (3р-1) = 0, кото-

рое имеет решение. 
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Если р   0, квадратное уравнение будет иметь решение тогда 

и только тогда, когда его дискриминант D x  неотрицателен: 

D x  =   041211341 2  pррр . 

Решив это неравенство (с учетом того, что 0р ), получим: 

0,
2

1
6

1  pp . 

Ответ: Е(f)=[
2

1;
6

1 ]. 

Решение задач третьей группы предполагает знание основных 

свойств элементарных функций, изучаемых в школьном курсе, и 

умение их использовать. Кроме того, задачи данной группы позволя-

ют получить наглядное представление о «механизме» формирования 

композиции функций. Следует заметить, что последним вариантом 

стандарта предусмотрено ознакомление учащихся с современным 

термином «композиция функций», другим названием сложной функ-

ции: функция, которая каждому допустимому значению х ставит в 

соответствие f(g(x)), называется композицией функций f и g. Ясно, 

что допустимыми значениями х являются х )( fD , для которых 

f(x) )( fE . 

Нахождение множества значений сложной функции удобно осу-

ществлять в виде многошаговой процедуры, на каждом шаге которой 

находится множество значений некоторой элементарной функции. 

Пример 6. Найдем множество значений функции у= 782  xx . 

Решение 

В составе данной функции можно выделить две функции у = р  

и р= -x
2
+8x-7. Они позволяют представить исходную функцию в виде 

композиции этих функций у = у (р(х)). Теперь найдем множества 

значений каждой элементарной функции в порядке их вложенности. 

При этом множество значений Е(р) внутренней функции р(х) будет 

областью определения D(р) функции у = у (р) (за исключением точек, 

в которых функция у(р) не определена). 

а) р(х)= -х
2
+8х-7= -(х

2
-8х+16)+9= -(х-4)

2
+9   Е(р)=(- ; 9]; 
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0 

f 
 

P 1 

Рис. 8 

4 

-1 

 б) у= р  и  D(y(p))= [0;+ ), но           

Е(р)=(- ]9;    D(y(p))=[0;9]; 

в) Функция у=у(р) является непрерывной и 

возрастающей  на промежутке из обла-

сти определения функции, поэтому: 

Е( у)=[ 9;0 ]=[0;3]. 

Ответ: Е(у)=[0;3]. 

 

 

Пример 7. Найдем множество значений функции                       

f(x)=log
4

1  (4-x 2 ). 

Решение 

а) р(х)=4-х 2  ;;)р(Е 4  

б) )р(f = plog
4

1  и   ;))p(f(D 0 , но  4;)р(Е  , значит 

 40;))p(f(D  . 

в) Функция f(p) – непрерывная и убывающая на промежутке (0;4], 

а при приближении к нулю неограниченно возрастает (рис. 8). 

Значит:  

    .;;logplogE)y(E  14
4

1
4

1  

Ответ: Е(f)=  ;1 . 
 

Периодичность 
 

Периодичность функции усваивается учащимися с большим тру-

дом. Одной из причин служит то обстоятельство, что из элементарных 

функций, рассматриваемых в школьном курсе математики, только 

тригонометрические функции являются периодическими. В связи с 

этим многие учащиеся убеждены, что периодическими функциями яв-

ляются только тригонометрические функции. Чтобы предотвратить 

это заблуждение, понятие периодичности следует раскрывать на при-

мерах функций «нетригонометрического» происхождения. В первую 

очередь это функции, заданные своими графиками. 
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В определении периодической функции полезно выделить су-

щественные признаки этого понятия. 

Функция у = f(x) называется периодической, если существует 

такое число Т 0 , что для каждого значения х из области определе-

ния этой функции: 

1) значения (х + Т) и (х-Т) также принадлежат области опре-

деления; 

2) выполняется равенство f(x+T) = f(x). 

Отсюда следует, что область определения периодической функ-

ции не ограничена ни слева, ни справа от начала координат, а также 

то, что периодическая функция имеет множество периодов вида kT, 

где k 0,  kZ . Обычно говорят о наименьшем положительном (ос-

новном) периоде функции. 

Для усвоения определения периодической функции следует рас-

смотреть примеры, в которых демонстрируются приемы: 

 нахождения значений выражений периодических функций; 

 доказательства того, что функция является периодической       

с заданным периодом; 

 доказательства того, что функция не является периодической; 

 нахождения основного периода функции. 

Примеры упражнений 1-го вида. 

1. Функция у = f(x) определена на всей числовой прямой и явля-

ется периодической с периодом 6. График этой функции на отрезке 

 1;3   совпадает с прямой у = 3х-2, а на промежутке  31;  – с прямой 

у = х - 4. Вычислите значение выражения: 
   

 1910

20172

f

ff 
. 

2. Функция  у = f (x) определена на всей числовой прямой и яв-

ляется периодической с периодом, равным 10. Известно, что f (1) = 1, 

f(5) = 3 и на отрезке  51;  функция является линейной. Найдите значе-

ние функции f (24). 
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Значительные трудности учащиеся испытывают в случаях, когда 

нужно доказывать не периодичность конкретной функции. Можно 

выделить два пути обучения школьников доказательству не перио-

дичности функций. 

Первый путь основывается на введении определения неперио-

дической функции, построенном как отрицание определения перио-

дической функции. 

Функция f (х) не является периодической, если для любого Т 0  

найдется такое хD, что не будет выполнено хотя бы одно из усло-

вий 1) -2). 

Пример 8. Докажем, что функция у = х
3
 не является периодиче-

ской. 

Доказательство 

В нашем примере D(y) = R, следовательно, для любого х из обла-

сти определения х+Т )(yD  и х-Т )(yD . 

Попробуем отыскать такое значение х )(yD , для которого не 

выполнялось бы условие f (x+T) = f(x) при Т 0 . 

Пусть х=0, тогда у(х) = у(0) = 0, а у(х+Т) = у(0+Т) = у(Т) = Т
3
. 

При Т 0  равенство Т
3 
= 0 невозможно. 

Итак, нашлось такое значение х, для которого последнее усло-

вие определения периодической функции не выполнено. Следователь-

но доказано, что данная функция не является периодической. 

Пример 9. Докажем, что функция f(x) = sin
х

1
 не является пери-

одической. 

Доказательство 

Область определения данной функции – все действительные 

числа, кроме 0. 

Пусть Т – произвольное ненулевое число. Так как Т 0 , то точ-

ка х0 = - Т принадлежит области определения. Но х0 + Т = -Т + Т = 0 

и х0 + Т )( fD . Нарушено условие (1) определения периодической 

функции, следовательно, данная функция не является периодической. 
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Второй путь доказательства не периодичности функции осно-

ван на следующем утверждении. 

Если все периодические функции обладают некоторым свой-

ством, а данная функция им не обладает, то она не является периоди-

ческой. 

Этот путь доказательства возможен в том случае, когда опреде-

лен набор необходимых свойств периодических функций. Укажем 

некоторые из этих свойств. 

1) Область определения периодической функции содержит по-

ложительные и отрицательные числа, сколь угодно большие по абсо-

лютной величине. 

Отсюда, например, вытекает, что функция у = loga x не является 

периодической, так как любое х ≤ 0 не принадлежит ее области опре-

деления. 

2) Периодическая функция f (x) принимает каждое свое значение 

при бесконечном числе значений х, среди которых есть положи-

тельные и отрицательные числа, сколь угодно большие по абсолют-

ной величине. 

 Это свойство вытекает из равенства f(x+nT) = f(x), n Z , верного 

для периодической функции с периодом Т > 0. В частности, периоди-

ческая функция не может быть строго монотонной на всей области 

определения. Так, сразу ясно, что функция у = а х  не может быть пе-

риодической, поскольку она строго монотонна. 

3) Периодическая функция не может иметь на своей области 

определения конечного числа точек разрыва. 

Например, функция у = 
2)х(х

1


 не является периодической, так 

как имеет только две точки разрыва: х = 0 и х = 2. 

Пример 10. Докажем, что функция у=
1хх

1х10х
2

2



  не является 

периодической. 
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Доказательство 

Уравнение 
1хх

1х10х
2

2




=а, где а – некоторое фиксированное чис-

ло, принадлежащее области значений функции у, приводится к виду 

х
2
(10-а) - х(а+1)+1-а=0. Отсюда понятно, что оно может иметь не 

более двух корней. Поэтому каждое свое значение функция у прини-

мает не более чем в двух точках. Значит, она не является периодиче-

ской в соответствии со свойством (2). 

Для решения задач на нахождение основного периода в про-

стейших случаях пользуются следующим утверждением. 

Если функция f периодическая и имеет период Т, то функция A f 

(kх+b), где А, k, b постоянны, а k ≠ 0, также периодична, причем ее 

период равен 
k

T
. 

Учащихся полезно познакомить с общим подходом к нахожде-

нию основного периода функции. 

Пример 11. Найдем наименьший положительный период функ-

ции у = 3sin х + sin2x. 

Решение. Пусть Т – период функции, то есть для всех х имеет 

место равенство: 3 sin(x+T)+ sin 2(x+T)= 3 sin x +sin 2x. 

При х = 0 имеем 023  TsinTsin , откуда sin T (3+2cosТ) = 0. 

Так как 3+2cos x≠ 0 , то sin T = 0. Значит период нужно искать сре-

ди чисел вида kT   , к=1,2,3, … 

Проверка 

Допустим, что T1=   (х≠0), тогда 

    xsinxsinхsinхsin 2323    или 

xsinxsinxsinxsin 2323   

xsinxsin 33   ( ложно). 

Допустим, что T2= 2 , 

тогда     xsinxsinхsinхsin 232223    

или xsinxsinxsinxsin 2323   (истинно). 

Следовательно, Т=2  – наименьший положительный период 

данной функции. 
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Возрастание и убывание 

 

Возрастание и убывание как свойства числовых функций рас-

сматриваются в курсе алгебры основной школы. При этом дается 

определение возрастающей и убывающей функции, которое иллю-

стрируется графиками соответствующих функций. 

В старшей школе учащиеся знакомятся с аппаратом отыскания 

промежутков возрастания и убывания функции – достаточными при-

знаками, основанными на исследовании знака производной данной 

функции. Здесь же уточняется объем понятия монотонной функции. 

«Монотонные» – это общее название возрастающих, убывающих, не-

убывающих, невозрастающих и постоянных функций. В связи с этим, 

утверждение «функция монотонна, поэтому каждое свое значение она 

принимает лишь при одном значении аргумента» является неверным. 

Действительно, для последних трех видов функций очевидно, что одно 

и то же значение функция принимает при разных значениях перемен-

ной. Ссылка в этом случае должна быть на возрастание (убывание) или 

строгую монотонность (общее название для возрастающих и убываю-

щих функций). 

При исследовании функции на монотонность можно выделить 

ряд типичных ошибок школьников. 

 Не учитываются точки, в которых функция не определена, что 

приводит к неправильному нахождению промежутков возрастания и 

убывания. 

Пример 12. Пусть требуется исследовать функцию на моно-

тонность: 
 

у=2х+
2

1

х
. 

 

Обычно решение начинается с нахождения производной данной 

функции: у′=2- 3

2

х
, которая затем приравнивается к нулю, что приво-

дит к определению соответствующего значения х = 1. Затем множе-

ство всех действительных чисел разбивается точкой х = 1 на два 
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промежутка, находятся знаки производной на каждом из них, и дела-

ется неправильный вывод о монотонности функции на каждом из 

этих промежутков. 

Выполнение подобных заданий должно начинаться с нахожде-

ния точек, в которых данная функция  не определена. Тогда множе-

ство всех действительных чисел будет разбиваться на промежутки 

этими точками и теми, в которых производная либо равна нулю, ли-

бо не существует. В данном примере при верном решении должно 

получиться три промежутка: х<0, 0<х<1, х>1. Проверив знак про-

изводной на каждом из них, получим ответ: 

при х<0 функция возрастает; 

при 0<х<1 функция убывает; 

при х>1 функция возрастает. 

По поводу записи ответа заметим, что, если функция непре-

рывна на каком-либо из концов промежутков возрастания (убыва-

ния), его можно присоединять  к этому промежутку. В нашем при-

мере в точке х=1 функция непрерывна, значит, промежутки в отве-

те можно записать так: х < 0;  0 < х ≤ 1; х ≥ 1. 

 При записи ответа к задачам на исследование монотонности 

используется символ объединения для найденных промежутков. 

Так, в рассмотренном примере очень часто ответ записывается 

следующим образом: при х   ;1)0;(  функция возрастает; при 

х  1;0  – убывает. Подобная запись ответа (та его часть, где указано 

возрастание функции) противоречит определению возрастающей на 

промежутке функции. В самом деле, определение гласит: «Функция 

f(x) называется возрастающей на промежутке Х, если для любых зна-

чений х1 и х2 из этого промежутка из неравенства х1 < х2 следует не-

равенство f(x1) < f(x2)». 

Записав, что функция возрастает на объединении промежутков 

  ;1)0;( , мы тем самым утверждаем, что для любых х1 и х2 из 

этих промежутков из неравенства х1 < х2 следует неравенство f(x1) < 

f(x2). Но это неверно. Пусть, к примеру, х1 =-0,25, х2 = 2, то есть х1<х2.  

При этом у(-0,25) = 15,5, а у(2) = 4,25. Очевидно, что у(x1) > у(x2). 
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Весьма полезно обратить внимание школьников на критерии 

возрастания и убывания, записанные в виде неравенств. Они могут 

использоваться для рационализации решения показательных и лога-

рифмических неравенств. 
 

Функция f – возрастающая  0 ))b(f)a(f)(ba(bа  

Функция f – убывающая  0 ))b(f)a(f)(ba(bа  
 

Максимум и минимум функции 
 

Вопрос о максимуме и минимуме функции является для старше-

классников принципиально новым. В связи с этим в усвоении данно-

го понятия возможны некоторые затруднения. 

Учащиеся очень часто связывают максимум и минимум с 

наибольшим и наименьшим значением функции, что неверно. Неко-

торые убеждены, что функция может иметь не больше одного макси-

мума и одного минимума. 

Ошибочность такой точки зрения легко показать на графике 

функции, имеющей несколько максимумов и минимумов. Причем, же-

лательно, чтобы на нем нашлась такая точка минимума, значение 

функции в которой было бы больше значения функции в точке макси-

мума (рис. 9). 

 

Рис. 9 
 

 M 

m>M 

y 

x 

А 

В 

а 

b 
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а b c            d 

y 

x 

Рис. 12 

При рассмотрении данной темы часто налицо оказывается под-

мена одного понятия другим из-за небрежного обращения с определе-

ниями. Так обстоят дела с понятиями «точка максимума (минимума)» 

и «максимум (минимум)». 

Точка х0 называется точкой максимума (минимума) функции 

f(x), если найдется такая окрестность точки х0, что для всех х из 

этой окрестности выполняется неравенство f(x0) ≥ f(x) ( f(x0) ≤ f(x)). 

Согласно этому определению на рисунке 9 точками максимума и 

минимума соответственно будут точки х = а и х = b, а не точки А и В, 

как зачастую утверждают школьники. 

У многих учащихся точки максимума и минимума ассоциируют-

ся с рисунками 10 и 11. 

 

  Рис. 10     Рис. 11 
 

Чтобы этого не происходило, 

при введении этих понятий следует 

приводить и другие примеры. Так, 

к точкам максимума следует, со-

гласно определению, отнести и все 

точки интервала (с;d) на рисунке 

12. Дело в том, что в определении 

точки максимума содержится не-

строгое неравенство f(x0)≥f(x), ко-

торое является дизъюнкцией двух высказываний: f(x0)>f(x) или 

f(x0)=f(x). Известно, что дизъюнкция высказываний истинна, если ис-

тинно хотя бы одно из высказываний. На рисунке 12 для точек интер-

 

у 

х 

у 

х 

а в х а в х 
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вала (с;d) истинно высказывание f(x0)=f(x), а значит истинно и выска-

зывание f(x0)≥ f(x). 

Необходимо указать учащимся, что если функция монотонно 

возрастает или монотонно убывает на всей области определения, то 

она не имеет ни максимума, ни минимума. 

Следует заметить, что точка максимума есть точка, в которой 

функция из возрастающей становится убывающей, а точка минимума 

– в которой функция из убывающей становится возрастающей. Это 

положение легко проиллюстрировать на графике функции. 

Вопрос о нахождении точек, в которых  функция достигает мак-

симума или минимума, требует знания производной и основывается 

на достаточном признаке экстремума функции. 
 

Обратная функция 
 

Госстандарт предусматривает знакомство с понятием обратной 

функции, понимание этого термина и содержащих его утверждений. 

Знакомству учащихся с определением функции, обратной к дан-

ной, должна предшествовать работа над понятием «обратимая функ-

ция». Содержание этого понятия можно раскрыть на простых приме-

рах, обратившись к графикам знакомых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    (а)                    (б)             (в) 

(г) 

Рис. 13 
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В случаях (а) и (в) внимание учащихся следует обратить на тот 

факт, что по значению функции можно найти единственное соответ-

ствующее ему значение аргумента. Про такие функции говорят, что 

они обратимы. Важно показать графическую интерпретацию этого 

факта: горизонтальная прямая пересекает графики таких функций в 

единственной точке. Ясно, что в случаях (б) и (г) изображены графики 

необратимых (многозначных) функций: у=х² и у=sin х. Прямая, парал-

лельная оси Ох, пересекает их графики в двух и более точках. Далее 

необходимо заметить, что если последние две функции рассматривать 

не на всей области определения, то можно указать такие промежутки, 

на которых эти функции будут обратимы:  

для у=х²      это  промежутки  (- 0;   или    ;0 ; 

для     у=sinx   промежутки  2/;2/    или  2/3;2/    и т.д. 

Затем следует ввести определение обратимой функции, под-

черкнув, что в качестве признака обратимости функции у=f(х) можно 

указать строгую монотонность функции на промежутке Х из ее обла-

сти определения D(у). 

На следующем этапе отмечаем, что с любой обратимой функци-

ей у=f(х), определенной на множестве Х и принимающей значения из 

множества УЕ(у), можно связать новую функцию у=g(х). Для этого 

каждому у из У ставится в соответствие единственное значение х, при 

котором  f(х)=у. Тогда получается функция, которая определена на У 

и принимает значения из множества Х. Эта функция обозначается  

х=f )(1 у  или у=g(х) и называется обратной по отношению к функции 

у=f(х). В итоге даем определение. 

Функция  у=g(х) называется обратной к функции у=f(х), если: 

1) для любого х )(gD  выполняется равенство f(g(x))=x; 

2) D(g)=E(f),  E(g)=D(f). 

Второе требование к обратной функции можно сформулировать 

иначе: область определения функции g совпадает с множеством зна-

чений функции f, а множество значений функции g совпадает с обла-
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стью определения функции f, или, короче, области определения и 

множества значений меняются местами. 

Далее приводим примеры. 

1) Функция у=g(х)= 3 х  является обратной к функции у=f(х)=х³, 

так как, во-первых, f(g(x))=(g(x))³=( 3 х )³=x, во-вторых, D(g)=E(f)  и  

E(g)=D(f), поскольку обе функции имеют смысл для каждого дей-

ствительного значения х. 

2) Функция у=g(x)=- х  является обратной для функции 

у=f(x)=x² на промежутке х≤0, так как, во-первых, (- х )²=х, во-вторых, 

D(g)=  ;0 =Е(f), Е(g)=  0; =D(f). 

В заключение полезно рассмотреть основные свойства обратных 

функций. 

I. Если f(x) – строго монотонная функция, а g(x) – обратная ей 

функция, то функция g(x) также строго монотонная, причем, если f – 

возрастающая (убывающая), то и g – возрастающая (убывающая). 

II. Графики взаимно-обратных функций симметричны друг другу 

относительно биссектрисы I и III координатных углов. 

При рассмотрении вопроса об обратных функциях учитель дол-

жен иметь в виду, что его главная дидактическая ценность состоит в 

том, что от ученика требуется заниматься не привычными для него в 

алгебре преобразованиями или решением уравнений и неравенств, а 

рассуждениями, что для математики не менее важно. 
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1.1.4 Специфика изучения тригонометрических уравнений и 

неравенств 
 

Определение тригонометрического уравнения 
 

Тригонометрические уравнения, как и логарифмические и пока-

зательные, являются трансцендентными (от лат. «выходящий за пре-

делы»). К определению тригонометрического уравнения различные 

авторы учебных пособий подходят по-разному. 

Определение 1. Уравнение называется тригонометрическим, ес-

ли содержит неизвестное под знаком тригонометрической функции. 

Определение 2. Уравнение называется тригонометрическим, ес-

ли содержит неизвестное только под знаком тригонометрической 

функции. 

Пример 1.     1)  sin 2x+x-1=0. 

                      2)  log2 x=cos x. 

                      3)  tg
2
x+ tgx-2=0.  

Согласно последнему определению тригонометрическим можно 

считать только уравнение (3). 

В действующих учебных пособиях по алгебре и началам анализа 

рассматриваются тригонометрические уравнения в смысле определе-

ния 2. Оно удобно тем, что само название уравнения подсказывает 

его специфику и способ решения. 
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Особенности решения тригонометрических уравнений 
 

1. В отличие от иррациональных, показательных и логарифмиче-

ских уравнений, где в каждом классе имеется по одному типу простей-

ших, здесь приходится рассматривать четыре типа простейших уравне-

ний. Изучение этих типов уравнений требует введения аркфункций, что 

представляет собой отдельную задачу. Кроме того, приходится рассмат-

ривать всевозможные частные случаи (cos x=-1; 0; 1 и  sin x=-1; 0; 1). 

2. Решение тригонометрических уравнений тесно связано с ре-

шением задач на построение углов, заданных значениями тригоно-

метрических функций. При этом могут использоваться оба способа 

представления значений тригонометрических функций: тригономет-

рические линии в круге и графики функций. Графическая нагляд-

ность позволяет смягчить недостаточно уверенное владение учащи-

мися аркфункциями, которые только здесь и применяются. 

3. При изучении простейших тригонометрических уравнений 

учащимся приходится преодолевать трудности, связанные с освоени-

ем специфической символики, в частности узнавать новые формы за-

писи чисел и их серий. Школьники должны понимать, что серии ре-

шений составляются по закону арифметической прогрессии. 

4. Важной особенностью тригонометрического уравнения явля-

ется тот факт, что если оно имеет решение, то оно, как правило, не 

одно. Если нет дополнительных указаний, то в результате получаем 

бесчисленное множество решений. 

5. Учащиеся должны знать, что ответ к решению одного и того 

же тригонометрического уравнения может быть записан по-разному. 

Так, например, уже для простейшего уравнения вида sin x = a воз-

можны две формы записи решений: 

1. В виде двух серий:   








Zn,naarcsinx

naarcsinх





2

2
. 

2. В стандартной форме, представляющей собой объединение 

указанных выше серий: х = (-1)
n
 arcsin a+ k, kZ. 

Особенно это относится к уравнениям, допускающим различные 

методы решения. 

Пример 2. Решим уравнение: 333  xcosxsin . 

ЫЪг 
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Решение 

1 способ. Преобразуем уравнение в однородное. Для этого пред-

ставим xsin  и xcos  как функции двойного угла и умножим правую 

часть уравнения  на «тригонометрическую единицу»: 

2
3

2
3

2
3

2
3

22
6 2222 x

sin
x

cos
x

sin
x

cos
x

cos
x

sin  , 

    0
2

33
22

6
2

33 22 
x

cos
x

cos
x

sin
x

sin . 

Разделив уравнение на 0
2

2 
х

cos , сделав замену m
x

tg 
2

, получим 

квадратное уравнение с корнями:  1
1
m   и 32

2
m . Вернувшись к 

прежней переменной, окончательно получим: Zт,тх  


2
2

 и 

  Zm,marctgx  2322 . 

2 способ. Преобразуем уравнение в простейшее введением вспо-

могательного угла. Для этого умножим обе части  уравнения на 
6

1
: 

2

1

2

3

2

1
 xcosxsin   или 

2

1

33
 xcossinxsinсos


. В итоге получим: 

2

1

3












xsin   или    Zn,nx
n

 


36
1 . 

Эквивалентность полученных при двух способах решения серий 

не является очевидной. 

6. Если решение тригонометрического уравнения сводится к ре-

шению нескольких простейших уравнений, ответ представляет собой 

объединение нескольких серий. При этом возможны два особых случая: 

1. Несколько непересекающихся серий можно записать в виде 

одной, объединив их. 

2. Несколько пересекающихся серий можно записать более 

компактно, исключив повторяющееся множество чисел.  

Пример 3. Решим уравнение:
2

12 xsin . 
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Решение. 
2

12 xsin





























 )(     ,
4

)1(

)(       ,
4

)1(

;
2

2
sin

,
2

2
sin

1 IIZkkx

IZkkx

x

x

k

k







 

 

Ответ: .,
24

Zn
n




 

Пример 4. Решим уравнение: cosx·sin2x=0. 

Решение. cos x·sin2x=0 
























)(     .,
2

)(        ,
2

;02sin

,0cos

IIZk
k

x

IZkkx

x

x






 

 

 

 

 

 

 

Рис. 15 

Ответ: Zk
k

,
2


. 

7. Вопрос о проверке решений тригонометрического уравнения, 

как правило, не поднимается, так как подразумевается, что в процессе 

решения отслеживается равносильность переходов. Если же решать 

тригонометрические уравнения без учета равносильности переходов, 

то возникает проблема отбора корней, которая для тригонометриче-

ских уравнений весьма специфична и сложна. Школьники должны 

иметь представление о способе проверки решения таких уравнений, 

так как проверка может понадобиться им для самоконтроля. 

I I

II II

Рис. 14 

 

I

I

II II

II

II

 

  Рис. 15 
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8. Особо следует уделить внимание формированию навыка при-

менения тождеств для преобразования уравнений. В связи с этим 

большое значение приобретают задания, связанные с распознаванием 

применимости того или иного тождества для приведения уравнения к 

определенному виду. В частности, полезны задания типа «изложите 

план решения данного уравнения». 
 

Классификация тригонометрических уравнений. 

Основные методы решения тригонометрических уравнений 
 

Основные типы тригонометрических уравнений, встречающихся 

в школьном курсе математики, иллюстрирует схема 1. 

 

Схема 1 
 

Все другие тригонометрические уравнения можно свести к од-

ному из выделенных типов. 

Общего метода решения любого тригонометрического уравне-

ния не существует. Но можно выделить некоторые основные методы 

решения таких уравнений: общие и специальные. 

Тригонометрические 

уравнения 

Простейшие 

Сводимые к алгебраическим 
Однородные 

Вида 0abc    c,bcosxasinx   

Решаемые оценкой левой и правой частей 

Решаемые с учетом возможности приобретения и потери корней 
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К общим методам относятся: 

 тождественные преобразования; 

 введение новой переменной; 

 разложение на множители; 

 анализ структуры уравнения. 

К специальным методам относятся: 

 понижение степени; 

 преобразование произведения (суммы) тригонометрических 

функций в сумму (произведение); 

 деление (умножение) обеих частей уравнения на некоторое 

тригонометрическое выражение; 

 введение вспомогательного угла; 

 универсальная тригонометрическая подстановка; 

 метод оценки. 

Остановимся на специфике применения некоторых  из пере-

численных методов. 

Метод тождественных преобразований, используемый при ре-

шении тригонометрических уравнений, может приводить как к при-

обретению, так и к потере корней. Это связано с применением фор-

мул, у которых левая и правая части имеют различные области опре-

деления. Использование таких формул приводит к изменению обла-

сти определения исходного уравнения. Если она расширяется, то 

можно получить посторонние решения. Если сужается, то можно по-

терять решения. В этом случае необходимо исследовать, нет ли среди 

значений неизвестного, на которое сузилась область определения, 

решений данного уравнения. Возможные изменения области опреде-

ления для некоторых формул полезно свести в таблицу. 
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Таблица 10 
 

 
Формула 

Изменение области определения 

Сужение Расширение 

хtg

tgх
xsin

21

2
2


  Zп,n

2
x  


 

 

хtg

хtg
xcos

2

2

1

1
2




  Zп,n

2
x  


 

 

xtg
x

2

2

1

1
cos


  Zn,n

2
x  


 

 

ctgx
tgx

1
  

Zn,nx    

xtg

tgx
xtg

21

2
2


  Zn,nx  



2
 

 

1ctgxtgx   
Zn,nх 

2


 

 

Замечание. При обратном применении тождеств () «сужение» 

и «расширение» меняются местами. 

При решении тригонометрических уравнений методом разложе-

ния на множители необходимо пользоваться общим утверждением. 

Произведение нескольких сомножителей равно нулю тогда и 

только тогда, когда хотя бы один из них равен нулю, а остальные 

при этом имеют смысл. 

Пример 5. Решим уравнение (sin x -1)tg x=0. 

Решение 

   01 tgxxsin Zl,lx

;Zl,lx

;Zn,nx

;Zk,kx

;tgx

;Zn,nx

,xsin

































































2

2
2

0

2

1

 

Ответ: Z ll  , . 
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Методические особенности решения систем                                

тригонометрических уравнений 
 

Системы тригонометрических уравнений можно разделить на 

две группы: 

1. Системы уравнений, в которых одно уравнение алгебраиче-

ское, а другое – тригонометрическое. 

2. Системы уравнений, содержащие только тригонометрические 

уравнения. 

Основные методы решения систем тригонометрических уравне-

ний те же, что и алгебраических систем. Это метод сложения и метод 

подстановки. 

Наибольшее число ошибок, допускаемых при решении неслож-

ных систем тригонометрических уравнений, возникает на заключи-

тельной стадии – при записи ответа. 

Пример 6. Решим систему 








.xcosxsin

,ycosxsin

1

1
22

 

Решение 
 



























.xcosxsin

,ycosxsin

;)ycosx)(sinycosx(sin

,ycosxsin

;xcosxsin

,ycosxsin

1

1

1

1

1

1
22

 

 

После почленного сложения уравнений системы получим: 
































.Zn,nx

;Zk,kx

;ycos

,xsin

;xsinycos

,xsin







2

2
2

0

1

1

22
 

Ответ: Zk,n,n;k 







 






2
  2

2
. 

 

В ответе фигурируют два параметра, независимо друг от друга 

«пробегающие» множество целых чисел. Нетрудно убедиться, что 

использование одного и того же параметра при решении данной си-

стемы приведет к потере решений. 
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Пусть Zk,kх  


2
2

 и Zk,ky  


2
. 

Тогда при 0k  получим решение 
2


x  и 

2


y . Но при 

2


x  

;...;y
2

5

2

3 
  

Это явление характерно только для систем уравнений 2-ой груп-

пы. Для сравнения отметим, если при решении тригонометрического 

уравнения оно распадается на совокупность элементарных, при записи 

решения каждого из них допустимо обходиться одним параметром. 
 

Различные подходы к решению тригонометрических неравенств 
 

В методике выделяют два подхода к решению простейших три-

гонометрических неравенств:  

1) с помощью тригонометрической окружности; 

2) с помощью графиков тригонометрических функций. 

В обоих случаях идея решения одна и та же: рассматривая гра-

фик соответствующей тригонометрической функции или изучая ее 

изменение на соответствующей линии в тригонометрической окруж-

ности, получаем ответ на одном периоде, а затем к обеим частям по-

лученного неравенства прибавляем период. 

Решение простейших тригонометрических неравенств целесо-

образно разъяснять на конкретном примере на основе алгоритма. 

Пример 7. Решим неравенство: 
2

1
2 хсos . 

Решение. Пусть хt 2 , тогда 
2

1
tcos . 

Алгоритм решения на основе тригонометрической окружности 

1. На линии косинуса в тригонометрической 

окружности показываем множество значений 

косинуса, удовлетворяющих неравенству. Отме-

чаем углы, косинусы которых равны ´. 
  
 
 

Рис. 16 
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2. Выделяем соответствующую дугу окружности. Стрелой 

указываем начало и конец интервала, исходя из возможности обой-

ти выделенную дугу, двигаясь в положительном направлении вдоль 

окружности. 

3. Находим значения углов, соответствующих концам интерва-

ла, и проверяем, чтобы значение начала было меньше значения конца 

интервала. 

4. Записываем решение неравенства относительно вспомога-

тельной переменной:   
3

5

3


 t   на промежутке  20; . 

5. Учитывая период функции y=соst, находим решение неравен-

ства относительно t: Zk,ktk  





2
3

5
2

3
. 

6. Возвращаясь к прежней переменной, получаем: 

.,
6

5

6

.,2
3

5
22

3





kkxk

Zkkxk













 

Ответ: Zk,k;k 







 






6

5

6
. 

Алгоритм решения с помощью графика косинуса 

1. В одной системе координат Оty  строим графики функций  

у=сost  и  у=´. 

Рис.  

 
 

Рис. 17 
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2. Выделяем те участки косинусоиды, где график функции у = cos t 

находится под прямой у = ´. 

3. Находим корни уравнения cos t=´ на промежутке длиной 2 , 

вмещающем один из выделенных участков: 
3

1


t  и 

3

5
2


t . 

4. Записываем решение неравенства относительно вспомога-

тельной переменной: 
3

5

3


 t  на промежутке  20; . 

Дальнейшее решение аналогично рассмотренному выше:  

Zk,ktk  





2
3

5
2

3
 

.,
6

5

6

,2
3

5
22

3





kkxk

Zkkxk













 

Ответ: Zk,k;k 







 






6

5

6
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Модель тригонометрической окружности рационально исполь-

зовать при решении неравенств, содержащих синус и косинус, а гра-

фический подход удобен при решении неравенств с тангенсом или 

котангенсом. 

Сравнительный анализ двух подходов к решению простейших 

тригонометрических неравенств позволяет выделить их достоинства 

и недостатки. 

Таблица 11 
 

Подходы к решению  

тригонометрических неравенств 

Достоинства Недостатки 

С помощью тригонометрической  

окружности 

Компактность Формализм, 

специфичность 

С помощью графиков 

тригонометрических функций 

Наглядность, 

общность 

Громоздкость 

 

В общих случаях решение тригонометрических неравенств ос-

новано на методе интервалов. При этом вспомогательным средством 

могут служить либо координатная прямая, либо тригонометрическая 

окружность. 
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Пусть требуется решить неравенство: f(x)>0. 

1. Находим область определения функции: D (f). 

2. Определяем основной период Т функции f (x): 

а) если функция f(x) линейная комбинация тригонометрических 

функций, то ее основной период Т находим по формуле: Т=НОК (Т1, 

Т2,...,Тn), где Т1, Т2, ...,Тn – период каждой из функций, составляющих 

данную функцию;  

б) если функция f(x) не представима в виде линейной комбина-

ции тригонометрических функций, то ее основной период Т опреде-

ляем на основе общего подхода. 

3. Находим нули функции f(x), лежащие на промежутке, длина 

которого равна Т. Это может быть промежуток [0; Т) или [-Т/2; Т/2) и 

пр. Желательно выбирать такой промежуток, чтобы хотя бы один из 

его концов совпадал с нулем функции. Такой выбор позволит запи-

сать ответ в более компактном виде. 

4. Выделяем на координатной прямой промежуток длины Т, 

учитываем область определения функции, расставляем нули функции 

и определяем знак  f(x) в каждом интервале. 

5. Выбираем нужные интервалы и, учитывая период, записыва-

ем ответ. 

Пример 8. Решим неравенство: cos3x+cosx > 0. 

Решение 

1. xcosxcos)x(f  3    D(f)=R. 

2. Период функции xcosxcos)x(f  3 : 

T1=Т(cos3x)=
3

2
  

  

 

T=НОК ( )2;
3

2



= 2  

T2=Т(cosx)= 2  

3. Нули:    03  xcosxcos   или 022  xcosxcos . Откуда  
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Отбор нулей из промежутка [-π; π): 

а) 


 
24

n
  или   



 2

4

3

24

5
 |

n
. Тогда получим: 

.;;;x;;;nZn,n
4

3
   

4
   

4
  

4

3
1   0   1  2

2

3

2

5 
  

б) 


  m
2

  или    





|:m
22

3
 . Тогда получим: 

 

.;x;mZm,m
2

   
2

     0  1
2

1

2

3 
  

Скорректируем промежуток так, чтобы наименьший нуль 

функции 
4

3
х  был его началом. Тогда получим промежуток 
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4. Проверка знаков функции на интервалах: 
 

 
Рис. 18 
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Замечание. Если использовать модель тригонометрической 

окружности, то целесообразно отбирать нули функции из проме-

жутка [0;2 π). Тогда получим следующую иллюстрацию метода ин-

тервалов (рис.19). 

 

Рис. 19 
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1.1.5. Задачи на построение в стереометрии 
 

Различные подходы к решению задач на построение в стереометрии 
 

В методической литературе выделяют три типа стереометриче-

ских задач на построение: 

1) задачи на построение изображений пространственных тел; 

2) позиционные задачи на построение; 

3) метрические задачи на построение. 

С задачами первого типа учащиеся встречаются при изучении 

каждого нового вида многогранника или тела вращения. Решение та-

ких задач осуществляется на основе алгоритма. 

Задачи второго типа решаются либо на проекционных чертежах, 

не содержащих данных об углах или соотношениях между сторонами 

изображаемых фигур, либо в воображении. В основном это задачи на 

построение сечений многогранников и задачи из начального курса 

стереометрии. 

К задачам третьего типа относятся задачи, в которых учитывают-

ся и метрические, и позиционные свойства оригинала. Чаще всего это 

задачи на построение перпендикуляра к плоскости или плоскости, пер-
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пендикулярной другой плоскости. В настоящее время задачи этого ви-

да занимают в школьном курсе геометрии довольно скромное место. 

Рассмотрим подробнее позиционные задачи. Выделяют два под-

хода к решению таких задач: традиционный и на проекционном чер-

теже (по Н. Ф. Четверухину). 

Суть традиционного подхода в том, что элементы, определяе-

мые условием задачи, не задаются ни в пространстве, ни на плоском 

чертеже, а удерживаются в воображении. 

Решение задачи сводится к перечислению такой совокупности 

геометрических операций, фактическое выполнение которых приво-

дит к построению каждого элемента. При этом выполнимыми счита-

ются следующие операции. 

1. Построение плоскости, проходящей через: 

а) три точки, не лежащие на одной прямой; 

б) прямую и точку вне неѐ; 

в) две пересекающиеся прямые; 

г) две параллельные прямые. 

2. Построение линии пересечения двух непараллельных плоско-

стей. 

3. Все построения на плоскости. 

Таким образом, позиционные задачи на построение в простран-

стве имеют характер, отличный от того, какой имеют планиметриче-

ские задачи на построение. При их решении обычно никакого факти-

ческого построения не производится, а только путем рассуждения 

выясняется, как свести вопрос к выполнению конечного числа основ-

ных построений.  

Задача считается решѐнной, если удаѐтся отыскать необходи-

мую совокупность построений. Эти построения могут сопровождать-

ся чертежом, который выполняет лишь вспомогательную роль, об-

легчая работу воображения. На основе традиционного подхода ре-

шаются задачи на построение в курсе десятого класса при рассмотре-

нии взаимного расположения прямых и плоскостей.  
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При таком подходе решение задач на построение в пространстве 

становится делом весьма абстрактным, а в силу этого, трудным и ма-

ло интересным даже для сильных учащихся. В лучшем случае усваи-

ваются готовые решения таких задач, приведенные в учебнике. Что-

бы добиться в этом в этом направлении каких-либо результатов, 

необходимо гораздо больше времени, чем это возможно в условиях 

школьного преподавания.  

Решение задачи на построение обычно состоит из четырех эта-

пов: анализа, построения, доказательства и исследования. Наиболь-

шие трудности у учащихся вызывает первый этап. Умело проведен-

ный анализ позволяет показать целесообразность отдельных этапов 

построения и способствует формированию умения самостоятельно 

осуществлять поиск решения. 

Важным этапом решения задачи на построение является иссле-

дование, то есть выяснение вопроса о том, при каких условиях задача 

имеет решение, и вопроса о количестве решений. Исследование зада-

чи на построение в пространстве обычно представляет для школьни-

ков большую трудность в силу разнообразия возможных случаев рас-

положения геометрических объектов.  

Именно в процессе исследования решается принципиально важ-

ный вопрос о существовании и единственности тех или иных геомет-

рических образов. 

Пример 1. Через данную точку про-

странства построим прямую, параллель-

ную данной плоскости. 

Дано: α, Мα. 

Построить: b||α, Mb. 

Анализ. Для того чтобы прямая была па-

раллельна плоскости, достаточно, чтобы она была параллельна ка-

кой-нибудь прямой, лежащей в этой плоскости. Прямую в плоскости 

всегда можно построить. Допустим, это прямая а. Тогда остается 

 





а

b
M

Рис. 20 
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построить прямую b, проходящую через данную точку М, так, что-

бы она была параллельна  прямой а. Такое построение можно выпол-

нить в плоскости. Значит нужно ввести плоскость, проходящую че-

рез прямую а и точку М. 

 Следовательно, для решения задачи нужно выбрать прямую в 

плоскости α, построить вспомогательную плоскость β, а затем в 

этой плоскости построить искомую прямую b.  

Построение:  1) а | aα; 

2) β | β=(a, M); 

3) b | b  β, b||a, Mb. 

Доказательство:  

b||α по признаку параллельности прямой и плоскости. 

Исследование 

Через точку пространства можно провести бесчисленное 

множество прямых, параллельных данной плоскости (в силу произ-

вольности выбора прямой  а, содержащейся в плоскости ). 

Среди позиционных задач на построение особое место занимают 

задачи на построение сечений многогранников. 
 

Обучение решению задач на построение сечений многогранников 
 

В школьной практике могут использоваться два метода постро-

ения сечений: метод следа и метод вспомогательных сечений. 

Метод следа 

В общем случае секущая плоскость пересекает плоскость каж-

дой грани многогранника и каждую из прямых, на которых лежат рѐ-

бра многогранника.  

Определение. Прямую, по которой секущая плоскость пересека-

ет плоскость какой-либо грани многогранника, называют следом се-

кущей плоскости на плоскости этой грани. 

Определение. След секущей плоскости на плоскости нижнего 

(верхнего) основания многогранника называют основным следом се-

кущей плоскости. 
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С построения основного следа чаще всего начинают построение 

сечения многогранника, при этом следует учитывать специфику про-

ектирования, осуществляемого в плоскости чертежа на плоскость ос-

нования многогранника: 

1) если имеем дело с призмой, то проектирование осуществля-

ется в направлении, параллельном боковому ребру; 

2) в пирамиде проектирование центральное, его центром явля-

ется вершина пирамиды. 

Чтобы обучение построению сечений данным методом осу-

ществлялось целенаправленно, целесообразно выделить две ключе-

вые задачи. 

Ключевая задача 1. Построение точки пересечения прямой с  

плоскостью основания призмы или пирамиды. 

а) Прямая КМ задана точками, лежащими на боковых ребрах 

призмы. 

 

 


К

М

Х
А

В
С

D

           .)( XABCDKM   

                       Рис. 21 

б) Прямая  КМ  задана точками, одна из 

которых лежит на боковом ребре, а другая 

– в боковой грани пирамиды. 

 

.)( YABCKM   

             

       Рис. 22 
 

в) Прямая КМ задана точками, одна из которых лежит в боковой 

грани, а другая находится внутри пирамиды. 
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   Z)ABCD(KM   

На основе анализа рассмотрен-

ных рисунков можно сделать вывод, 

что точка пересечения прямой и 

плоскости (если она существует) 

совпадает с точкой пересечения    

этой прямой и еѐ проекции на данную                        

Рис. 23                            плоскость. 
  

Ключевая задача 2. Построение линии 

пересечения двух плоскостей. 

Имеем две плоскости α и β. Выбираем 

(или строим) прямую а в одной из них и 

прямую b в другой, так, чтобы обе прямые 

лежали в некоторой плоскости γ. Если эти 

прямые а и b пересекаются, то точка их 

пересечения является общей точкой двух 

плоскостей: Х=α∩β. 

 

Пусть, например, требуется постро-

ить общую точку двух плоскостей: (АВМ) 

и (МDC) (рис. 25). 

Выберем в плоскости (АВМ) прямую 

АВ, а в плоскости (МDC) – прямую СD. 

Обе прямые лежат в плоскости осно-

вания пирамиды МАВСD.  
 
Их точка пересечения Х=АВ∩СD является общей точкой двух 

плоскостей. 

Приведенные ключевые задачи помогают учащимся осуществ-

лять осознанный поиск решения задач на построение сечений много-

гранников методом следа. 
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Рис. 24 
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Пример 2 

Дано: MАBCD – пирамида , MCP , )MAD(Q , )MAB(R . 

Построить сечение пирамиды плоскостью α=(PQR). 
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Рис. 26 

Таблица 12 
 

Построение Методический комментарий 

1 2 

1) CQPQYY
1

  

2) 11
QRRQXX   

3)  ABCDXYXY   

Построим основной след секущей плоскости α. 

Для этого в плоскости основания необходимы две 

точки. Воспользуемся ключевой задачей 1 и 

найдѐм точки пересечения прямых PQ и RQ с 

плоскостью основания как точки пересечения 

этих прямых и их проекций на данную плоскость 

4) ,XYABZZ   

 ABMZ   

5) AMZREE   

6) BMZRNN   

Найдем линию пересечения секущей плоскости 

α и плоскости (ABM). Для этого в плоскости 

(ABM) необходимо иметь две точки, принадле-

жащие плоскости сечения α. Одна из них задана 

по условию – это точка R.  Для нахождения дру-

гой воспользуемся ключевой задачей 2. Для этого 

выберем прямую в плоскости сечения α и прямую 

в плоскости (ABM), так, чтобы они обе лежали в 

одной плоскости. В плоскости  α такой прямой 

может служить прямая XY, а в плоскости (АВМ) 

– прямая АВ. Обе эти прямые лежат в плоскости 

основания (ABCD). Точка пересечения этих пря-

мых будет являться второй общей точкой плоско-

стей α и (АВМ) 
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Окончание таблицы 12 
1 2 

7) )BCM(NPNP   

8) MDEQFF   

9) )CDM(FPFP   

EFPN  - искомое 

сечение 

Дальнейшее построение сечения выполняем пу-

тѐм построения прямых по двум точкам, принад-

лежащим одной и той же плоскости 

 

Анализ решения данной задачи позволяет выделить общий под-

ход при использовании метода следа. 

1. Строим основной след секущей плоскости, если он не дан 

(ключевая задача 1). Если основной след находится за пределами чер-

тежа, находим след секущей плоскости на плоскости какой-либо дру-

гой грани многогранника. 

2. Выбираем одну из граней многогранника и находим след се-

кущей плоскости на ней с помощью основного следа (ключевая зада-

ча 2). 

3. Если появляется возможность, то заканчиваем построение се-

чения по цепочке. Если такой возможности нет, повторяем пункт 2 с 

другой гранью. 

В случае призм стоит помнить о свойстве пересечения двух па-

раллельных плоскостей третьей плоскостью. 

Метод вспомогательных сечений 

Суть метода состоит в нахождении точек пересечения секущей 

плоскости с различными проектирующими прямыми через введение 

вспомогательных сечений. 

Построение сечения данным методом опирается на одну ключе-

вую задачу: по трѐм данным точкам, задающим сечение, построить 

четвѐртую точку сечения на одной из проектирующих прямых. 

Пример 3. Даны точки P, Q и R, задающие секущую плоскость. 

Построим точку пересечения секущей плоскости с одной из проек-

тирующих прямых.  
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а) В случае призмы найдем пересе-

чение секущей плоскости с проектиру-

ющей прямой  СС1.  

б) В случае пирамиды найдем пе-

ресечение секущей плоскости с проек-

тирующей прямой  АМ. 

 
 

Рис. 27 

         Для решения задачи достаточно 

построить два вспомогательных сече-

ния так, чтобы одно из них проходило 

через две заданные точки P и Q, а дру-

гое через оставшуюся третью точку R 

и выбранную проектирующую прямую, 

причѐм эти два вспомогательных сече-

ния должны пересекаться (желатель-

но внутри многогранника). 

 

                    Рис. 28 
 

Рассмотрим применение этого метода к решению задачи из 

примера 2. 
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Таблица 13 
 

Построение Методический комментарий 

1. β | β=(MRQ) 

2. γ | γ=(AM, P) 

3. MX | MX= β∩γ 

4. Z | Z=RQ∩MX 

5. K | K=PZ∩MA 

Зададимся целью найти пересечение секущей плос-

кости (PQR) с проектирующей прямой МА. Восполь-

зуемся ключевой задачей. Для этого построим два 

вспомогательных сечения β и γ: первое проходит че-

рез точки P и Q, а второе – через третью заданную 

точку Р и прямую МА. 

Найдем линию пересечения вспомогательных сече-

ний – МХ. Построим на ней еще одну точку, принад-

лежащую плоскости искомого сечения (PQR). Эта 

точка Z даст возможность найти точку пересечения 

секущей плоскости с проектирующей прямой МА. 

6. … Точки пересечения секущей плоскости с другими 

проектирующими прямыми строим «по цепочке». 

 

Сравнительная характеристика методов построения сечений 

многогранников представлена в таблице 14. 

 

Таблица 14 
 

Метод Достоинства Недостатки 

Метод следа 1. Возможность алгоритми-

зации в выполнении постро-

ений 

2. Наглядный чертѐж 

Не является универсаль-

ным, так как неприменим в 

случаях, когда основной след 

секущей плоскости оказыва-

ется за пределами чертежа 

Метод  

вспомогательных 

сечений 

1. Возможность алгоритми-

зации в выполнении постро-

ений 

2. Позволяет построить се-

чение в случае, когда метод 

«следа» не применим 

1. «Скученные» построе-

ния, так как выполняются 

внутри многогранника. 

2. Не является универсаль-

ным, так как неприменим в 

случаях, когда секущая 

плоскость пересекает вы-

бранную  проектирующую 

прямую за пределами черте-

жа или вовсе не пересекает 

ее 
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1.2. Типовые профессиональные задания к практическим 

занятиям для студентов специальности «Математика» 
 

Методика изучения тождественных преобразований целых 

рациональных выражений 
 

Цель. Выявить специфику изучения тождественных преобразо-

ваний целых рациональных выражений в учебниках Федерального 

комплекта. 

Основные вопросы 
 

1. Различные подходы к структурированию темы «Тождествен-

ные преобразования целых рациональных выражений». 

2. Приведение подобных членов (способы ознакомления с при-

ведением подобных членов). Сложение и вычитание многочленов 

(методический комментарий). 
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3. Умножение многочлена на многочлен (методический ком-

ментарий). 

4. Формулы сокращенного умножения. 

5. Различные способы разложения многочлена на множители. 

5.1 . Вынесение общего множителя за скобки. 

5.2 . Применение формул сокращенного умножения. 

5.3 . Способ группировки. 

5.4 . Разложение квадратного трехчлена на множители. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Ознакомьтесь со спецификой структурирования темы «Тож-

дественные преобразования целых рациональных выражений» в 

учебниках алгебры для 7-9 классов Федерального комплекта. Резуль-

таты представьте в виде таблицы. 
 

Таблица 15 
 

Алгебра 7, 8, 9 / 
Ю. Н. Макарычев и др. 

Алгебра 7, 8, 9 / 
Г. В. Дорофеев и др. 

Алгебра 7, 8, 9 / 
А. Г. Мордкович 

7 класс 

Приведение подобных 

членов 
 

Сложение и вычитание 

многочленов 

    … 

  

 

Сделайте вывод относительно структурирования данной темы в 

каждом учебном комплекте. 

2.  Подготовьте сообщения, раскрывающие методические осо-

бенности изучения основных тождественных преобразований (см. ос-

новные вопросы 2-5 и источники [1], [5], [9]). 

3.  Для одного из видов тождественных преобразований (по ука-

занию преподавателя) изучите: объяснительный текст учебников, 

указанных в таблице 15, и содержание соответствующих методиче-

ских пособий для учителя. 
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На основе сравнительного анализа содержания учебного материа-

ла подготовьте методическую разработку по введению данного вида 

тождественного преобразования, содержащую следующие разделы. 

1. Методический комментарий, отражающий  цель изучения 

темы, теоретические основы, степень новизны для учащихся, трудно-

сти в изучении темы. 

2. Устные задания, предваряющие изучение данного вида пре-

образования. 

3. Методика ознакомления учащихся с новой темой. 
 

Примерное содержание методической разработки по теме 

«Умножение одночлена на многочлен» 
 

1. Методический комментарий 

Основная цель изучения темы: ознакомить учащихся с правилом 

умножения одночлена на многочлен; выработать умение преобразо-

вывать произведение одночлена и многочлена в многочлен стандарт-

ного вида. 

В курсе математики учащиеся 5-6 классов, опираясь на распре-

делительный закон, приобрели навык раскрытия скобок в выражени-

ях вида а(b ± с), (b ± с) а, где а, b, с – числа или переменные. В 7 

классе рассматривается общий случай преобразования произведения 

одночлена и многочлена в многочлен стандартного вида. 

Затруднения: ошибки в выполнении действий со степенными 

выражениями, с отрицательными сомножителями. Пути устранения и 

предупреждения: включение упражнений на данные действия в уст-

ную работу, организация учащихся на поиск ошибок в цепочке не-

верно выполненных тождественных преобразований. 

2. Устные задания, предваряющие изучение данного вида пре-

образования: 

а) представьте в виде одночлена стандартного вида следующие 

выражения: 

2х ·6х
3
;  3а

2
 ·а; 2ху·5у

4
; 
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б) раскройте скобки, используя распределительный закон умно-

жения: 

3·(а - b);  -2·(4 + х);  (-2х + 5у)·6; (-с - 7b)·3. 

3. Методика ознакомления учащихся с новой темой. 
 

Таблица 16 
 

Содержание учебного материала 

(объяснение учителя) 

Записи на доске 

Рассмотрим умножение одночлена 

на многочлен: 

Для этого составим их произведе-

ние: 

 

4b
2 
и 5b

3
-3а-2 

 

4b
2
(5b

3
-3а-2) 

Воспользуемся распредели-

тельным законом умножения. Для 

этого введем новые переменные: 

 

4b
2
 =А, 

5b
2
 =В,      3a=C,   -2 =D 

Тогда данное произведение при-

мет вид: 

 

A(B+C+D) = AB+BC+AD 

Вернемся к прежним переменным. 

Тогда получим: 

AB+AC+AD = 

= 4b
2 
·5b

3
 + 4b

2
·(-3a) + 4b

2
·(-2) = 

Остается лишь найти произведе-

ние одночленов: 

 

= 20b
5
-12ab

2 
- 8b

2
 

В дальнейшем будем вести краткую запись, не вводя новых переменных. Те-

перь можно сформулировать правило: чтобы умножить одночлен на многочлен, 

нужно умножить этот одночлен на каждый член многочлена и полученные 

произведения сложить 

Пользуясь правилом, можно вы-

полнять умножение любого одно-

члена на многочлен, например одно-

члена с отрицательным коэффици-

ентом 

Пример 

6223

52

52

128

3424

324

mnmn

)nm()nm(mnnm

)nmmn(nm







 

Умножение многочлена на одно-

член производится по тому же пра-

вилу, так как при перестановке мно-

жителей произведение не меняется 

Пример 

 

.xyyxyxxy)y(

xyxxyxy
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Указание: В качестве дополнительной литературы используйте 

методические пособия, поурочные разработки к учебным комплектам 

по алгебре следующих авторских коллективов: 

 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова; 

 Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др.; 

  А. Г. Мордкович. 

 

Методика изучения элементарных функций в основной школе 

 

Цель. Ознакомиться с методическими особенностями изучения 

элементарных функций на различных этапах обучения алгебре в ос-

новной школе. 
 

Основные вопросы 

 

1. Общая схема исследования свойств функции. 

2. Различные подходы к изучению класса линейных функций. 

3. Исследование свойств линейной функции: 

 графическим методом; 

 аналитическим методом. 

4. Различные подходы к изучению класса квадратичных функций. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1.  Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы 

[7]. 

2.  Ознакомьтесь со спецификой изучения функций и их свойств 

в курсе алгебры 7-9 классов по учебникам Федерального комплекта. 

Результаты представьте в виде таблицы. 
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Таблица 17 
 

Алгебра 7-9 / 
Ю. Н. Макарычев и др. 

Алгебра 7-9 / 
Г. В. Дорофеев 

и др. 

Алгебра 7-9 / 
А. Г. Мордкович 

7 класс. Что такое функция? 

График функции 
 

График прямой пропорциональности 

у = kх: выяснение вопроса о виде гра-

фика функции; установление зависи-

мости расположения графика от знака 

коэффициента k 
 

Линейная функция y = kx+b и ее 

график 

  … 

  

 

3. На основе сравнительного анализа для каждого учебного ком-

плекта сделайте выводы по следующим аспектам: 

 подход к изучению линейной функции; 

 метод для исследования свойств линейной функции на раз-

ных этапах изучения алгебры; 

 подход к изучению квадратичной функции; 

 специфика введения функциональной символики на разных 

этапах изучения алгебры; 

 полнота реализации схемы исследования функции при изуче-

нии индивидуально заданных функций (на примере изучения функ-

ций у=х
2
,  у=k/x, у= х ). 

 

Список литературы 
 

1. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 
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/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 
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ние, 2008. 
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ние, 2008. 
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учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

7. Лященко, Е. И. Изучение функций в курсе математики вось-

милетней школы / Е. И. Лященко. – Минск : Народная асвета, 1970. 

8. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

9. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 
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10. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

 

Методика изучения уравнений в основной школе 
 

Цель. Выявить специфику изучения основных видов уравнений 

на различных этапах обучения математике в основной школе. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Основные свойства уравнений в начальном курсе алгебры [5], 

[9, глава 2, § 7]. 

2.  Понятие линейного уравнения. Решение линейных уравнений 

[13]. 

3.  Понятие квадратного уравнения и сопутствующие понятия 

(старший коэффициент, второй коэффициент, свободный член и пр.). 

Классификации квадратных уравнений [13]. 
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4.  Различные подходы к выводу формулы корней квадратного 

уравнения [5], [9, глава 6, § 21]. 

5.  Решение неполных квадратных уравнений [13], [9, глава 6,       

§ 21]. 

6.  Теорема Виета: прямая и обратная (доказательство обеих тео-

рем) [5], [13]. Методические трудности усвоения теоремы Виета [9, 

глава 6, § 21]. 

7.  Рационализация решения квадратных уравнений [5]. 

8.  Целые и дробные рациональные уравнения (определения). 

Подходы к обучению решению дробных рациональных уравнений [1], 

[5], [13]. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1.  Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы 

(см. указанные источники). 

2.  Ознакомьтесь со спецификой изучения основных видов урав-

нений в курсе алгебры 7-9 классов по учебникам Федерального ком-

плекта. Результаты представьте в виде таблицы. 

Таблица 18 
 

Алгебра 7, 8, 9  

Ю. Н. Макарычев и др. 

Алгебра 7, 8, 9  

Г. В. Дорофеев и др. 

Алгебра 7, 8, 9  

А. Г. Мордкович 

7 класс. 

Линейные уравнения 

…. 

  

 

3. На основе сравнительного анализа для каждого учебного 

комплекта сделайте выводы по следующим аспектам: 

 подход к введению понятия линейного уравнения; 

 особенности введения понятия квадратного уравнения и со-

путствующих ему понятий; 

 подход к выводу формулы корней квадратного уравнения; 

 особенности обучения решению неполных квадратных урав-

нений; 
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 наличие приемов рационализации решения квадратных урав-

нений; 

 специфика введения и изучения теоремы Виета (прямой и об-

ратной); 

 подход к обучению решению дробных рациональных уравнений. 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра в 6-8 классах : пособие для учителя / сост. Ю. Н. Ма-

карычев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 1988. 

2. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ;  

под ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

4. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

5. Барыбин, К. С. Методика преподавания алгебры / К. С. Бары-

бин. – М. : Просвещение, 1965. 

6. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

7. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

8. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

9. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. ин-тов по физ.-мат. 

спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост. В. И. Ми-

шин. – М. : Просвещение, 1987. 
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10. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

11. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

12. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

13. Решение задач по математике. Справочник школьника           

/ сост. Г. М. Якушева ; под ред. А. С. Барашкова. – М. : Центр гума-

нитарных наук при факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломо-

носова, 1996. 
 

Методика изучения числовых неравенств и их свойств 
 

Цель. Выявить теоретические и методические основы изучения 

числовых неравенств в курсе алгебры основной школы. 
 

Основные вопросы 
 

1. Методические рекомендации к введению понятий «меньше», 

«больше», «равно» для двух чисел (см. [1]) и их реализация в учебни-

ках алгебры Федерального комплекта [2], [5], [6]. 

2. Свойства числовых неравенств  (добывание и доказатель-

ство), особенности их введения и изучения в учебниках Федерально-

го комплекта [2], [5], [6]. 

3. Числовые промежутки: терминология и символика [3, с. 35-

36]. Различные подходы к использованию терминологии и символики 

в процессе изучения неравенств и их реализация в различных учеб-

ных пособиях по алгебре для 7-9 классов: [2], [4], [5], [6]. 

4. Доказательство неравенств различными методами (метод 

оценки знака разности, синтетический метод, метод от противного) 

[3, с. 199-201], их реализация в учебниках Федерального комплекта 

[2], [5], [6], [7]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы  

(см. указанные источники). 
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Список литературы 
 

1. Алгебра в 6-8 кл. : пособие для учителя / сост. Ю. Н. Макары-

чев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 1988. 

2. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Гусев, В. А. Математика : справочные материалы : книга для 

учащихся / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. – М. : Просвещение, 1988. 

4. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

5. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

6. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

7. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений /  А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 
 

Методика изучения неравенств в основной школе 
 

Цель. Выявить теоретические и методические основы изучения 

теории решения неравенств в курсе алгебры основной школы. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Введение понятия линейного неравенства с одной перемен-

ной. Алгоритм решения линейных неравенств. Возможные затрудне-

ния при решении линейных неравенств, пути их предупреждения. 

Особенности изучения линейных неравенств в учебниках Федераль-

ного комплекта [2], [6], [7]. 

2.  Квадратные неравенства. 

2.1.  Введение понятия квадратного неравенства в учебниках 

Федерального комплекта [3], [6], [7]. 
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2.2.  Приемы решения квадратных неравенств (графический, ме-

тод интервалов, сведение к совокупности двух систем); их теоретиче-

ские основы [9] и сравнительная характеристика (универсальность, 

компактность). 

2.3.  Методические рекомендации к обучению решению квад-

ратных неравенств графическим способом (см. [1]) и их реализация в 

учебниках Федерального комплекта [3], [6], [7]. 

3.  Метод интервалов [10]. 

3.1. Теоретические основы метода [3]. 

3.2.  Алгоритм решения произвольного неравенства обобщен-

ным методом интервалов. 

3.3. Специфика применения метода интервалов для решения це-

лых рациональных неравенств. 

3.4. Специфика применения метода интервалов для решения 

дробных рациональных неравенств. 

3.5. Особенности применения метода интервалов в учебниках 

Федерального комплекта [3], [6], [7], [8]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы  

(см. указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра в 6-8 кл. : пособие для учителя / сост. Ю. Н. Мака-

рычев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 1988. 

2. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений           

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова;    

под ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова;    

под ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

4. Гусев, В. А. Математика : справочные материалы : книга для 

учащихся / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. – М. : Просвещение, 1988.  
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5. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

6. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

7. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2003. 

8. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина, 2003. 

9. Решение задач по математике. Справочник школьника / сост. 

Г. М. Якушева ; под ред. А. С. Барашкова. – М. : Центр гуманитарных 

наук при факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. 

10.  Смоляков, А. Решение неравенств методом интервалов       

/ А. Смоляков // Математика. – 1998. – № 39. – С. 10-14. 
 

Методика изучения взаимного расположения прямых                      

на плоскости 
 

Цель. Ознакомиться с логической схемой изучения взаимного 

расположения прямых на плоскости и выявить специфику ее реали-

зации в учебных пособиях по геометрии Федерального комплекта. 
 

Основные вопросы 
 

1. Содержание учения о перпендикулярных прямых в курсе 

планиметрии [3]. 

2. Содержание учения о параллельных прямых в курсе плани-

метрии [3]. 

3. Различные подходы к структурированию теории параллель-

ности и перпендикулярности прямых в курсе планиметрии (см. [3]) и 

их реализация в учебных пособиях по геометрии [1], [4] и [5]. 

4. Определение параллельных прямых. Подходы к изучению 

вопроса о существовании параллельных прямых (см. [3]) и их реали-

зация в учебных пособиях по геометрии [1], [4] и [5]. 

5. Методика изучения признаков параллельности прямых [3]. 
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Указание. Взяв за основу учебное пособие [1] и методические ре-

комендации для учителя [2], рассмотрите один из признаков по плану: 

а) формулировка теоремы-признака; 

б) устная работа по организации повторения тех вопросов, кото-

рые составляют основу доказательства; 

в) оформление теоремы и ее доказательства на уроке; 

г) теоретические основы доказательства и метод доказательства; 

д) устные задания (по готовым чертежам), направленные на 

формирование умения применять доказанную теорему. 

6. Аксиома параллельных [3]: различные формулировки аксио-

мы, их принципиальное отличие; место и роль аксиомы в теории па-

раллельных прямых и в учебных пособиях по геометрии [1], [4] и [5]. 

7. Методика изучения свойств параллельных прямых [3]. 

Указание. Взяв за основу учебное пособие [1] и методические 

рекомендации для учителя [2], рассмотрите одно из свойств по плану: 

а) формулировка теоремы-свойства; 

б) устная работа по организации повторения тех вопросов, кото-

рые составляют основу доказательства; 

в) оформление теоремы и ее доказательства на уроке; 

г) теоретические основы доказательства и метод доказательства; 

д) устные задания (по готовым чертежам), направленные на 

формирование умения применять доказанную теорему. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы  (см. 

указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений   

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просве-

щение, 2002. 

2. Изучение геометрии в 7-9 классах : книга для учителя              

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвеще-

ние, 1999. 
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3. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. институтов по физ.-

мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ;                 

сост. В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

4. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 

5. Смирнова, И. М. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобра-

зоват. учреждений / И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. – М. : Мнемози-

на, 2002. 
 

Методика введения понятия производной 
 

Цель. Актуализировать знания о методе дифференциального ис-

числения; определить цели изучения этого метода в школе; ознако-

миться с различными методическими подходами к введению понятия 

производной. 

Основные вопросы 
 

1. Метод дифференциального исчисления [2]. 

1.1. Суть метода дифференциального исчисления. 

1.2. Цели изучения метода дифференциального исчисления в 

школе. 

1.3. Критерии овладения методом дифференциального исчисления. 

1.4. «Ядерный» и сопутствующий материал. 

2. Пропедевтика понятия производной [4, с. 176-182]. 

3. Традиционный подход к введению понятия производной [3,   

с. 541-544]. 

3.1. Задача о проведении касательной к графику функции. 

3.2. Задача о мгновенной скорости прямолинейного движения. 

3.3. Определение производной. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы 

(см. указанные источники). 
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2. Выявите специфику введения понятия производной в учебни-

ках Федерального комплекта [1] и [5]. Результаты представьте в виде 

таблицы. 

Таблица 19 
 

Традиционный подход  
к введению понятия  

производной 

Алгебра и начала 

анализа 10-11 / 
А. Г. Мордкович 

Алгебра и начала  

анализа 10-11 / 
А. Н. Колмогоров и др. 

1. Пропедевтика понятия про-
изводной 

  

2. Задача о проведении каса-
тельной к графику функции. 

3. Задача о мгновенной скоро-
сти прямолинейного движения. 

4. Определение производной 

  

 

3. Ознакомьтесь с индуктивным подходом к введению понятия 

производной по источнику [6] и составьте конспект, отражающий 

следующие вопросы: 

 формирование понятия касательной; 

 составление уравнений касательных к графикам основных 

функций; 

 определение производной. 
 

Список литературы 
 

1.  Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

2.  Лабораторные и практические работы по методике препода-

вания математики : учебник пособие для студентов физ.-мат. спец. 

пед. институтов / Е. И. Лященко, К. В. Зобкова, Т. Ф. Кириченко и  

др. ; под ред. Е. И. Лященко. – М. : Просвещение, 1988. 

3.  Математика. Лекции, задачи, решения : учебное пособие          

/ В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин, А. Г. Мордкович. 

– Минск, 1995. 

4.  Методика преподавания математики в средней школе: Част-

ная методика : учебное пособие для студентов пед. институтов по 
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физ.-мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост.           

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

5.  Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

6.  Симонов, А. С. Об одном способе введения понятия производ-

ной / А. С. Симонов // Математика в школе. – 1999. – № 4. – с. 56-62. 
 

Методика изучения приложений производной 
 

Цель. Выявить возможности применения метода дифференци-

ального исчисления; ознакомиться с теоретическими и методически-

ми основами приложений производной. 
 

Основные вопросы 
 

1. Приложение производной к составлению уравнения касатель-

ной к графику функции в указанной точке. 

1.1. Теоретические основы решения задач, связанных с поняти-

ем  касательной к графику функции [6]. 

1.2. Классификация типов задач [6]. 

2. Методика изучения применения производной к исследованию 

свойств функции. 

2.1. Методические трудности изучения данной темы [7, с. 197]. 

2.2. Достаточные признаки возрастания и убывания функции 

(добывание и доказательство) [1], [7], [2], [8]. 

2.3. Необходимое и достаточное условия экстремума (добывание 

и доказательство) [1], [7], [2], [8]. 

2.4. Классификация особых точек функции в учебных пособиях 

Федерального комплекта [2] и [8]. 

3. Методика изучения применения производной к решению за-

дач на отыскание оптимальных значений величин. 

3.1. Особенности отыскания наименьшего и наибольшего значе-

ний функции на отрезке и на интервале [7], [5]. 
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3.2. Алгоритм решения текстовых задач на нахождение опти-

мальных значений величин [4]. Методические рекомендации по 

упрощению реализации отдельных шагов алгоритма. [7] 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы 

(см. указанные источники). 

2. Выявите специфику изучения приложений производной в 

учебных пособиях Федерального комплекта [2], [3] и [8]. Результаты 

представьте в виде таблицы. 

Таблица 20 
 

Приложения производной Алгебра и начала 

анализа 10-11 / 
А. Г. Мордкович 

(учебник 
и задачник) 

Алгебра и нача-
ла анализа 10-11 

/ А. Н. Колмого-
ров и др. 

1. Приложение производной к реше-
нию задач «на касательную»: типы 
задач, представленные в задачном ма-
териале. 

2. Применение производной к ис-
следованию свойств функции: обос-
нование достаточных признаков воз-
растания (убывания), необходимого и 
достаточного условий экстремума. 

3. Приложение производной к реше-
нию задач на отыскание оптимальных 
значений величин: наличие (отсут-
ствие) соответствующих алгоритмов 
и рекомендаций по упрощению реше-
ния подобных задач; специфика реа-
лизации отдельных шагов алгоритмов 

  
  

 

3. Проведите полное исследование свойств функций: 

64

24

1

4

1
хху    и  

3

4 3

х

х
у


 . Постройте их графики. Образец выполне-

ния задания приведен в приложении 6. 

4. Решите следующие задачи на нахождение оптимальных зна-

чений величин. 
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Задача 1.  База находится в лесу в 5 км от дороги, а в 13 км от 

базы на этой дороге есть железнодорожная станция. Пешеход по до-

роге идет со скоростью 5 км/ч, а по лесу – 3 км/ч. За какое минималь-

ное время пешеход может добраться от базы до станции? 

Задача 2. Найти высоту цилиндра, имеющего наибольшую пло-

щадь боковой поверхности среди всех цилиндров, вписанных в шар 

радиуса R. 

Образец выполнения задания приведен в приложении 7. 
 

Список литературы 
 

1.  Алгебра и начала анализа в 9-10 классах : пособие для учите-

ля / Л. О. Денищева, Б. М. Ивлев, З. И. Моисеев и др. – М. : Просве-

щение, 1988. 

2.  Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3.  Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. : задачник для общеобра-

зоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Кореш-

кова и др. ; под ред. А. Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

4.  Вяльцева, И. Г. Формирование алгоритмической культуры у 

учащихся на уроках алгебры и начал анализа / И. Г. Вяльцева,               

А. С. Алексеев ; сост. Г. Д. Глейзер. – М. : Просвещение, 1989. –             

С. 79-92. 

5.  Гусев, В. А. Математика: Справочные материалы : книга для 

учащихся / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. – М. : Просвещение, 1988. 

6.  Гусева, Н. Б. Учимся решать «задачи на касательную»              

/ Н. Б. Гусева, Г. В. Сычева // Математика в школе. – 2001. – № 9. –   

С. 35-42. 

7.  Методика преподавания математики в средней школе: Част-

ная методика : учебное пособие для студентов пед. институтов по 

физ.-мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост.          

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 
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8.  Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 
 

Методика изучения тригонометрических функций 

в старшей школе 
 

Цель. Ознакомиться с различными методическими подходами к 

изучению тригонометрических функций действительного аргумента. 
 

Основные вопросы 
 

1. Различные подходы к построению графиков тригонометрических 

функций ([1]) и их реализация в школьных учебных пособиях [2] и [3]. 

2. Методика изучения свойств тригонометрических функций 

(добывание и доказательство) [1], [2], [3]. 

2.1. Область определения и множество значений. 

2.2. Четность и нечетность. 

2.3. Периодичность. 

2.4. Нули. 

2.5. Промежутки возрастания и убывания. 

2.6. Экстремумы. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы 

(см. указанные источники). 

2. Изучите особенности реализации содержания темы «Триго-

нометрические функции» в учебных пособиях Федерального ком-

плекта [2] и [3]. Результаты оформите в виде таблицы. 

Таблица 21 
 

Алгебра и начала анализа 10-11 

/ А. Г. Мордкович 

Алгебра и начала анализа 10-11 

/ А. Н. Колмогоров и др. 

… … 
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Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа в 9-10 классах : пособие для учите-

ля / Л. О. Денищева, Б. М. Ивлев, З. И. Моисеев и др. – М. : Просве-

щение, 1988. 

2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 
 

Методика введения обратных тригонометрических функций 
 

Цель. Ознакомиться с различными подходами к введению об-

ратных тригонометрических функций.  
 

Основные вопросы 
 

1. Введение понятий арксинуса, арккосинуса, арктангенса и 

арккотангенса на основе теоремы о корне [1], [2]. 

1.1. Теорема о корне: добывание и доказательство. 

1.2. Введение понятий арксинуса и арктангенса. 

2. Введение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотан-

генса, исходя из необходимости, записывать решение любого триго-

нометрического уравнения [4]. 

3. Введение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотан-

генса как обратных тригонометрических функций [3], [5]. 

4.  Сравнительная характеристика различных подходов к введе-

нию арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса по следую-

щим критериям: доступность, компактность, мотивация изучения, пер-

спективность для дальнейшего продвижения в обучении математике. 
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Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы (см. 

указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа в 9-10 классах : пособие для учите-

ля / Л. О. Денищева, Б. М. Ивлев, З. И. Моисеев и др. – М . : Просве-

щение, 1988. 

2. Алгебра и начала анализа : учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и 

др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002 и после-

дующие издания. 

3. Математика. Лекции, задачи, решения : учебное пособие         

/ В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин, А. Г. Мордкович. 

– Минск, 1995. 

4. Мордкович,  А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

5. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. 

– М. : Мнемозина, 2009. 
 

Методика изучения свойств обратных тригонометрических 

функций 
 

Цель. Ознакомиться с методикой изучения свойств обратных 

тригонометрических функций. 
 

Основные вопросы 
 

1. Формулы: ;xarcsin)xarcsin(   

;xarccos)xarccos(    

;arctgx)x(arctg   

arcctgx)x(arcctg   . 
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Доказательство формул; область применения; специфика изуче-

ния в учебных пособиях [1] и [2]. 

2. Тождества, определяющие тригонометрические функции от 

обратных тригонометрических функций. Доказательство (любых двух 

формул из таблицы тождеств по выбору) и область применения [3]. 
 

Таблица 22 
 

 arcsin x arccos x arctg x arcctg x 
sin 1, хх  

1,21  хх  
21 х

х



 
21

1

х

 

cos 
1,21  хх  

1, хх  

21

1

х

 
21 х

х



 

tg 
1,

21





х

х

х
 

10,
21




x
x

x
 

х  
0,

1
х

х
 

ctg 

10,
21




x
x

x
 

1,
21





х

х

х
 0,

1
х

х
 

х  

 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы 

(см. указанные источники). 

2. Изучите содержание учения об обратных тригонометрических 

функциях в школьных учебных пособиях по алгебре и началам ана-

лиза [1] и [2]. Результаты сравнительного анализа оформите в виде 

таблицы. 

Таблица 23 
 

Формулы  

и свойства 

Алгебра и начала анализа   

10-11 / А. Г. Мордкович 

Алгебра и начала анализа 10-

11 / А. Н. Колмогоров и др. 

… … … 
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Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 1999. 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зи-на, 2003. 

3. Филозов, Е. В. Геометрическая интерпретация аркфункций     

/ Е. В. Филозов // Математика в школе. – 1994. – № 5. – С. 58-61. 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 
 

Цель. Ознакомиться с логической системой организации учебно-

го материала в данной теме; выявить специфику изложения содержа-

ния темы в действующих учебных пособиях по геометрии. 
 

Основные вопросы 
 

1. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

1.1. Основные вопросы изучения перпендикулярных прямых в 

курсе планиметрии [1] и [5]. 

1.2. Введение понятия и определение перпендикулярных пря-

мых в пространстве в учебных пособиях [2] и [6]. Характеристика 

определения. Методические рекомендации [3], [4]. 

1.3. Методика изучения леммы о двух параллельных прямых, 

одна из которых перпендикулярна третьей прямой (введение и дока-

зательство) [2]. 

2. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

2.1. Введение понятия и определение прямой, перпендикуляр-

ной плоскости в учебных пособиях [2] и [6]. Характеристика опреде-

ления. Методические рекомендации [3] [4]. 

2.2. Методика изучения теорем, устанавливающих связь между 

параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости 

(рекомендации по введению и изучению, доказательство) [2], [4]. 
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2.3. Методика изучения признака перпендикулярности прямой и 

плоскости (рекомендации по введению и изучению, доказательство) 

[2], [4]. 

2.4. Задачи на построение как средство обоснования существо-

вания прямой (плоскости), перпендикулярной данной плоскости (пря-

мой) и проходящей через заданную точку. Реализация задач в учебных 

пособиях [2] и [6]. Методические рекомендации к изучению [4]. 

3. Методика изучения теоремы о трех перпендикулярах. 

3.1 . Методические рекомендации [4]. 

3.2 . Мотивация изучения теоремы (через задачу) [3]. 

3.3 . Введение и доказательство прямой теоремы [2]. 

3.4 . Введение и доказательство обратной теоремы [2]. 

3.5 . Устные задачи на применение теоремы (прямой и обратной). 

4. Перпендикулярность плоскостей.  

4.1. Введение понятия и определение перпендикулярных плос-

костей в учебных пособиях [2] и [6]. Характеристика определения. 

Методические рекомендации [4].        

4.2. Методика изучения признака перпендикулярности двух 

плоскостей (введение и доказательство) [2]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы (см. 

указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений    

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просве-

щение, 2002. 

2. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-

ний / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. Про-

свещение, 2006. 
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3. Земляков, А. Н. Геометрия в 9 классе : методические реко-

мендации к преподаванию курса геометрии по учебному пособию    

А. В. Погорелова : пособие для учителя / А. Н. Земляков. – М. : Про-

свещение, 1998. 

4. Методика преподавания математики в средней школе: Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. институтов по физ.-

мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост.          

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

5. Погорелов, А. В. Геометрия : учеб. для 7-9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 

6. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеоб-

разоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 

 

Методика обучения решению показательных и логарифмических 

уравнений 
 

Цель. Актуализировать знания и умения, связанные с решением 

показательных и логарифмических уравнений из курса элементарной 

математики; ознакомиться с методикой обучения решению  показа-

тельных и логарифмических уравнений. 
 

Основные вопросы 
 

1. Показательные уравнения. 

1.1. Теоретические основы решения простейших показательных 

уравнений в учебных пособиях [2] и [3]. 

1.2. Основные методы решения показательных уравнений и их 

реализация в учебных пособиях [2] и [3]. 

2. Логарифмические уравнения. 

2.1. Различные подходы к решению логарифмических уравне-

ний и их реализация в учебных пособиях по алгебре и началам анали-

за [2] и [3]. 

2.2. Основные методы решения логарифмических уравнений и 

их реализация в учебных пособиях [2] и [3]. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Выявите теоретические основы решения простейших показа-

тельных уравнений в учебных пособиях [2] и [3]. 

2. Определите, какие методы решения показательных уравнений 

выделены (явно или неявно) в объяснительном тексте учебных посо-

бий [2] и [3]. 

3. Изучив объяснительный текст учебников [2] и [3], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующими методами решения показательных уравнений? Ответ мо-

тивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, указав 

дидактическую функцию каждого из них [1], [4]. 

4. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения показательных уравне-

ний: методом уравнивания оснований, методом введения новых пе-

ременных, методом разложения на множители, функционально-

графическим методом. 

5. Разработайте обобщенную схему решения показательного 

уравнения. 

6. Установите, какие подходы к решению логарифмических 

уравнений реализованы в учебных пособиях [2] и [3]. Выделите их 

теоретические основы. 

7. Определите, какие методы решения логарифмических уравне-

ний выделены (явно или неявно) в учебных пособиях [2] и [3]. 

8. Изучив объяснительный текст учебников [2] и [3], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующими методами решения логарифмических уравнений? Ответ 

мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, ука-

зав дидактическую функцию каждого из них [1], [4]. 

9. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения логарифмических урав-

нений: на основе определения логарифма, методом потенцирования, 
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методом введения новых переменных, функционально-графическим 

методом, методом логарифмирования. 

10. Разработайте обобщенную схему решения логарифмического 

уравнения. 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : задачник для обще-

образоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Ко-

решкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ; под ред. А. Г. Морд-

ковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

4. 3000 конкурсных задач по математике / сост. Е. Д. Куланин, 

В. П. Норин, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – М. : Рольф, 1997. 
 

Методика обучения решению простейших тригонометрических 

уравнений 
 

Цель. Ознакомиться с методикой вывода формул для решения 

простейших тригонометрических уравнений; выявить теоретические 

и методические особенности обучения решению простейших триго-

нометрических уравнений и уравнений, к ним сводящихся. 
 

Основные вопросы 
 

1. Вывод формул для решения простейших тригонометрических 

уравнений [1], [2], [5]. 

1.1. Уравнение вида  cos x = a, |а|   1 . 

1.2. Уравнение вида  sin х = а, |а|   1 . 

1.3. Уравнения вида  tg x = а и ctg x = а. 
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2. Методические особенности обучения решению уравнений ви-

да: atg(f(x))    a,x))    sin(f(a,cos(f(x))  . 

2.1. Замена переменной как средство решения уравнений данно-

го вида [4, с. 345]. 

2.2. Использование свойств четности и нечетности тригономет-

рических функций при решении уравнений, сводящихся к простей-

шим [1, с. 33-35]. 

2.3. Система заданий на преодоление стереотипности (поиск 

ошибок) при решении тригонометрических уравнений, сводящихся к 

простейшим [3]. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Изучите специфику введения и решения простейших триго-

нометрических уравнений  в учебных пособиях [2] и [5]. 

2. Продемонстрируйте методику введения формул для решения 

простейших тригонометрических уравнений, основываясь на подходах, 

предлагаемых в учебных пособиях [2] и [5]. Для уравнений cos x = a и 

sin х =а рассмотрите два случая: общий (|а|<1) и частные (а= -1; 0; 1). 

3. Выявите методические особенности обучения решению урав-

нений вида: atg(f(x))    a,x))    sin(f(a,cos(f(x))   методом замены пере-

менной. 

4. Установите специфику использования свойств четности и не-

четности тригонометрических функций при решении уравнений, сво-

дящихся к простейшим. Подберите соответствующие примеры. 

5. Составьте систему заданий на преодоление стереотипности 

(поиск ошибок) при решении тригонометрических уравнений, сводя-

щихся к простейшим. 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа в 9-10 классах : пособие для учите-

лей / Л. О. Денищева, Б. М. Ивлев, З. И. Моисеев и др. – М. : Просве-

щение, 1988. 
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2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Звавич, Л. И. Тригонометрические уравнения / Л. И. Звавич, 

Б. П. Пигарев // Математика в школе. – 1995. – № 2. – С. 23-34. 

4. Математика. Лекции, задачи, решения : учебное пособие         

/ В. Г. Болтянский, Ю.В. Сидоров, М. И. Шабунин, А. Г. Мордкович. 

– Минск, 1995. 

5. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 
 

Методика обучения решению тригонометрических уравнений 

различных видов 
 

Цель. Ознакомиться с методическими особенностями обучения 

решению  тригонометрических уравнений различных видов. 
 

Основные вопросы 
 

1. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраиче-

ским. 

2. Однородные тригонометрические уравнения. 

3. Некоторые специальные приемы решения тригонометриче-

ских уравнений, их теоретические основы. 

3.1. Разложение на множители. 

3.2. Прием понижения степени. 

3.3. Прием преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму и обратно. 

3.4.  Прием введения универсальной тригонометрической под-

становки.  

3.5. Прием введения вспомогательного угла. 

3.6. Прием оценки левой и правой частей уравнения. 
 



Шабашова О. В. 

 

~ 117 ~ 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Определите, какие виды тригонометрических уравнений и 

методы их решения выделены (явно или неявно) в объяснительном 

тексте учебных пособий [1] и [4]. 

2. Изучите систему примеров в объяснительном тексте учебных 

пособий [1] и [4], направленную на выработку умения решать триго-

нометрические уравнения методом замены переменной. Выясните, до-

статочно ли этих примеров для иллюстрации данного метода? Ответ 

мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, указав 

дидактическую функцию каждого из них [2], [3]. 

3. Установите, какие определения однородного тригонометри-

ческого уравнения присутствуют в учебно-методической литературе 

[1] – [4]. 

4. Выделите возможности приведения тригонометрического 

уравнения к однородному виду. Подберите систему примеров для их 

иллюстрации [2], [3, с. 397]. 

5. Изучите подходы к обоснованию приема решения однород-

ных уравнений в учебных пособиях [1] и [4]. 

6. Ознакомьтесь с алгоритмом решения однородных тригономет-

рических уравнений по учебному пособию [4]. Разработайте обобщен-

ный алгоритм решения однородных тригонометрических уравнений    

п-ой степени. 

7. Изучите систему примеров в объяснительном тексте учебных 

пособий [1] и [4], направленную на выработку умения решать триго-

нометрические уравнения методом разложения на множители. Выяс-

ните, достаточно ли этих примеров для иллюстрации данного метода? 

Ответ мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, 

указав дидактическую функцию каждого из них [2], [3]. 

8. Проанализируйте учебные пособия [1] и [4] на предмет нали-

чия в них объяснительного материала по изучению специальных при-

емов (см. приемы 3.2.-3.6.) решения тригонометрических уравнений. 
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Подберите примеры, демонстрирующие специфику использования 

каждого из приемов [3]. 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

2. Звавич, Л. И. Тригонометрические уравнения / Л. И. Звавич, 

Б. П. Пигарев // Математика в школе. – 1995. – № 2. – С. 23-34. 

3. Мерзляк, А. Г. Тригонометрия : задачник к школьному курсу  

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. – М. : 

АСТ-ПРЕСС : Магистр-S, 1998. 

4. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003 и последующие издания. 
 

Отбор корней в тригонометрических уравнениях 
 

Цель. Ознакомиться с различными подходами к отбору корней в 

тригонометрических уравнениях; выявить их достоинства и недостатки. 
 

Основные вопросы 
 

1. Отбор корней по дополнительным условиям. 

1.1. Арифметический способ. 

1.2. Алгебраический способ. 

1.3. Геометрический способ: с иллюстрацией на тригонометри-

ческой окружности или на числовой прямой. 

1.4. Сравнительная характеристика арифметического, алгебра-

ического и геометрического способов. 

2. Отбор корней, обусловленный расширением области опреде-

ления тригонометрического уравнения при его решении. 

2.1. Геометрический способ с иллюстрацией на тригонометри-

ческой окружности. 



Шабашова О. В. 

 

~ 119 ~ 
 

2.2. Алгебраический способ, основанный на исключении за-

претных значений из найденных серий решений. 

2.3. Сравнительная характеристика геометрического и алгебра-

ического способов отбора корней (доступность, компактность, уни-

версальность). 
 

Список литературы 
 

1. Мерзляк, А. Г. Тригонометрия : задачник к школьному курсу 

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. – М. : 

АСТ-ПРЕСС : Магистр-S, 1998. 

2. Шабашова, О. В. Отбор корней в тригонометрических урав-

нениях / О. В. Шабашова // Математика в школе. – 2004. – № 1. –      

С. 20-24. 
 

Методика изучения многогранников в курсе геометрии  

старшей школы 
 

Цель. Выделить общие этапы изучения многогранников различ-

ных видов; ознакомиться с методическими особенностями изучения 

отдельных многогранников. 
 

Основные вопросы 
 

1. Особенности методики изложения темы «Многогранники» [3, 

§ 47]. 

2. Призмы. 

2.1. Различные подходы ([3, с. 314-315]) к введению понятия 

призмы, их реализация в школьных учебных пособиях по геометрии 

[1] и [4]. 

2.2. Построение изображения призмы: алгоритм, методические 

рекомендации [3, с. 315]. 

2.3. Элементы призмы. Классификация призм [3, с. 316], [2]. 

2.4. Понятие полной поверхности многогранника. Вывод фор-

мулы для вычисления площади боковой поверхности призмы (проде-

монстрировать добывание с помощью моделей, привести доказатель-

ство для прямой и наклонной призм) [1], [4]. 
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2.5. Методические рекомендации по изучению параллелепипеда 

и его свойств [3, с. 317-318]. 

3. Пирамиды [3, с. 319-322]. 

3.1. Методические рекомендации к введению понятия пирами-

ды и их реализация в школьных учебных пособиях [1] и [4]. 

3.2. Построение изображения пирамиды: алгоритм, методиче-

ские рекомендации по изображению высоты пирамиды с учетом до-

полнительных условий. 

3.3. Элементы пирамиды. Классификация пирамид. 

3.4. Правильная пирамида: определение, сопутствующие поня-

тия, специфика построения изображения. 

3.5. Усеченная пирамида: определение, сопутствующие понятия, 

специфика построения изображения, сравнение свойств призм и усе-

ченных пирамид. 

3.6. Вывод формулы для вычисления площади боковой поверх-

ности правильной пирамиды (продемонстрировать добывание и дока-

зательство). 

3. Правильные многогранники: введение понятия правильного 

многогранника, определение правильного многогранника (различные 

подходы исходя из цели изучения темы, их реализация в школьных 

учебных пособиях [1] и [4]); типы правильных многогранников [3,      

с. 323-324]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы  (см. 

указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-

ний / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Про-

свещение, 2006. 



Шабашова О. В. 

 

~ 121 ~ 
 

2. Земляков, А. Н. Геометрия в 10 классе : методические реко-

мендации к преподаванию курса геометрии по учебному пособию    

А. В. Погорелова : пособие для учителя / А. Н. Земляков. – М. : Про-

свещение, 1998. 

3. Методика преподавания математики в средней школе: Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. институтов по физ.-

мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост.          

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

4. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеоб-

разоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 
 

Методика изучения тел вращения в курсе геометрии  

старшей школы 
 

Цель. Ознакомиться с методикой изучения тел вращения в курсе 

геометрии старшей школы. 
 

Основные вопросы 
 

1. Цилиндр. 

1.1. Введение понятия и определение цилиндра в учебных по-

собиях [1] и [4]. Методические рекомендации [2], [3]. 

1.2. Построение изображения цилиндра [3, с. 332]. 

1.3. Основные виды сечений цилиндра (осевое, перпендику-

лярное оси, параллельное оси) и методика их изучения в учебных по-

собиях [1] и [4]. 

1.4. Вывод формулы площади боковой поверхности цилиндра в 

учебных пособиях [1] и [4]. 

2. Конус. 

2.1. Введение понятия и определение конуса в учебных посо-

биях [1] и [4]. Методические рекомендации [2], [3], [5]. 

2.2. Построение изображения конуса. Ошибки в изображении 

конуса [3, с. 340]. 
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2.3. Сечения конуса (проходящие через вершину, в том числе 

осевые; перпендикулярные оси) и методика их изучения в учебных 

пособиях [1] и [4]. 

2.4. Вывод формулы площади боковой поверхности конуса в 

учебных пособиях [1] и [4]. 

3. Шар. 

3.1. Введение понятия и определение шара и сферы в учебных 

пособиях [1] и [4]. Методические рекомендации [2], [3]. 

3.2. Понятие уравнения поверхности в пространстве. Вывод 

уравнения сферы [1], [2], [5]. 

3.3. Взаимное расположение сферы и плоскости [1], [2], [5]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы (см. 

указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-

ний / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Про-

свещение, 2006. 

2. Земляков, А. Н. Геометрия в 10 классе: методические реко-

мендации к преподаванию курса геометрии по учебному пособию    

А. В. Погорелова : пособие для учителя / А. Н. Земляков. – М. : Про-

свещение, 1998. 

3. Методика преподавания математики в средней школе: Частная 

методика : учебное пособие для студ. пед. институтов по физ.-мат. 

спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост. В. И. Ми-

шин. – М. : Просвещение, 1987. 

4. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеоб-

разоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 

5. Саакян, С. М. Изучение темы «Цилиндр, конус и шар» в XI 

классе / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов // Математика в школе. – 2002. – 

№ 5. – С. 25-33. 
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1.3. Типовые профессиональные задания к лабораторным 

работам для студентов специальности «Математика» 
 

Методика изучения метрических соотношений в треугольнике 
 

Цель. Рассмотреть методику изучения основных метрических 

соотношений в треугольнике в соответствии с общим подходом к 

изучению теоремы; выявить особенности их применения при реше-

нии треугольников. 

Основные вопросы 
 

1.  Теорема Пифагора. 

2.  Теорема синусов. 

3.  Теорема косинусов. 

4.  Решение косоугольных треугольников. 
  

Задания для самостоятельной работы 
  

1. Разработайте фрагмент урока по изучению одной из следую-

щих тем (по указанию преподавателя). Фрагмент урока оформите в 

виде таблицы. В заключение приведите фото классной доски. 

1.1. Теорема Пифагора [2], [3]. 

1.2. Теорема синусов [2], [3]. 

1.3. Теорема косинусов [2], [3]. 

Таблица 24 
 

Основное содержание урока Деятельность 
учителя 

Деятельность 
учащихся 

1. Мотивация изучения теоремы   
2. Актуализация положений, на которых ос-

новывается доказательство 
  

3. Формулировка теоремы, выделение усло-
вия и заключения, изложение доказательства  

  

4. Выявление возможностей применения 
теоремы 

  

5. Закрепление теоремы на основе выполне-
ния устных упражнений по готовым чертежам 

  

 
 

2. Составьте конспект, содержащий ответы на следующие вопросы. 

 В чем суть задачи решения косоугольного треугольника? Ка-

ковы теоретические основы ее решения? 
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 Какие основные типы задач на решение треугольников выде-

ляют в курсе геометрии? [4, с. 278-280] [1, с. 482]. 

3. Изучите образец оформления задачи решения треугольника 

по трем сторонам и оформите решение остальных типовых задач. 

3.1. Решение треугольника по двум сторонам и углу между ними 

(СУС). 

3.2. Решение треугольника по стороне и двум углам (СУУ). 

3.3. Решение треугольника по двум сторонам (а и b) и углу α 

против одной из них (ССУ) [1, с. 484-485]. Исследование данной за-

дачи оформите в виде таблицы. 

Таблица 25 
 

 острый   прямой   тупой   

Нет решения Чертеж 

… 

sinbа   

  

Одно  решение    

Два решения    
 

Образец 
 

Решение треугольника по трем сторонам (ССС) 
 

Дано: АВС, АВ = с, ВС = а, АС = b. 

Найти:      ,, . 

Таблица 26 
 

Решение 
Пусть   a   b   с 

Методический комментарий 

1) По теореме косинусов для 
меньшей стороны:  

а
2
 = b

2
 + с

2
 - 2bс·cos  

cos   = ... ,     ... 

Применение теоремы для произвольной 
стороны могло привести к получению от-
рицательного значения косинуса, что за-
труднило бы определение угла 

2) По теореме косинусов для 
средней стороны:  

b
2
 = а

2
 + с

2
 - 2ас·cos    

cos   = ...,    ... 
 
3) По теореме о сумме углов 

треугольника: 
 = 180° - (   ) 

Использование теоремы синусов для 
определения угла   не совсем рациональ-

но, так как при этом пришлось бы пользо-
ваться не точными значениями a, b, c из 
условия, а приближенным значением угла 
 . 
Без комментариев в силу однозначности 
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Исследование. Если аbс и a+b>с, то задача имеет решение и 

притом единственное (теоретическая основа – признак равенства тре-

угольников по трем сторонам). 
 

Контрольные вопросы 
 

1.  Какие утверждения выражают метрические соотношения в 

треугольнике? 

2.  Каковы главные идеи доказательства теоремы Пифагора, тео-

рем синусов и косинусов? 

3.  В чем состоит задача решения треугольника? Каковы теоре-

тические основы ее решения? 

4.  Перечислите основные типы задач на решение треугольников. 
 

Список литературы 
 

1.  Брадис, В. М. Методика преподавания математики в средней 

школе / В. М. Брадис. – М. : Учпедгиз, 1954. 

2.  Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учре-

ждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2002. 

3.  Изучение геометрии в 7-9 классах : книга для учителя               

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвеще-

ние, 1999. 

4.  Чичигин, В. Г. Методика преподавания тригонометрии              

/ В. Г. Чичигин. – М. : Учпедгиз, 1954. 
 

Методика обучения решению текстовых задач в курсе 

математики основной школы 
 

Цель. Актуализировать знания по теории и методике решения 

текстовых задач; ознакомиться со спецификой обучения учащихся 

решению текстовых задач арифметическим и алгебраическим мето-

дами; разработать фрагменты уроков, демонстрирующие методику 

работы с текстовой задачей. 

Оборудование. Варианты заданий. 
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Основные вопросы 
 

1. Этапы деятельности по решению текстовых задач, сущность 

каждого из них [4]. 

2. Арифметический метод решения текстовых задач.  

2.1. Общие приемы поиска решения арифметических задач, их 

сравнительный анализ [7]. 

2.2. Эвристические приемы решения арифметических задач: 

способ приведения к единице, способ произвольного допущения, 

способ подобия, способ сравнения и его разновидности [7]. 

2.3. Формы записи решения арифметических задач: вопрос с по-

следующим действием, действие с последующим объяснением, чис-

ловое решение без комментариев [7]. 

2.4. Способы проверки решения арифметических задач [2]. 

3. Пропедевтика решения текстовых задач алгебраическим ме-

тодом [4]. 

4. Алгебраический метод решения текстовых задач: суть метода, 

приемы поиска решения, формы записи решения, способы проверки 

решения [1], [2]. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Составьте конспект, раскрывающий основные вопросы (см. 

указанные источники). 

2. Разработайте два фрагмента уроков, демонстрирующие мето-

дику работы с текстовой задачей (см. варианты заданий), учитывая 

специфику выбранного метода решения. Во фрагментах отразите 

следующие этапы деятельности по решению каждой задачи: 

1) процесс анализа условия задачи (через диалог между учите-

лем и учащимися) и его результат – графическую схему, линейную 

или двумерную диаграмму, рисунок, таблицу или краткую запись; 

2) поиск способа решения задачи (через диалог между учителем 

и учащимися); 

3) оформление решения задачи одним из известных способов; 
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4) проверку решения задачи (через диалог между учителем и 

учащимися). 

Указания 

1. Задачу из источника [3] следует решать арифметическим 

методом, а из источника [6] – алгебраическим. В случае затруднений 

при решении задачи арифметическим методом обратитесь к источ-

нику [5, с. 166-178]. 

2. Задание оформить по схеме. 

Задача №… 

(указать источник, привести словесную формулировку) 

1-ый этап: осмысление условия задачи. 
 

Учитель Учащиеся 

… … 
 

Краткая запись условия и требования задачи. 

2-ой этап: поиск способа решения задачи. 
 

Учитель Учащиеся 

… … 
 

3-ий этап: оформление решения (указать выбранный способ). 

4-ый этап: изучение найденного решения задачи (указать вы-

бранный способ проверки). 
 
 

Учитель Учащиеся 

…  
 

Таблица 27 

Варианты заданий 
 

1 [3, № 422]          [6, № 189] 11 [3,  № 697]    [6, С. 11, № 47] 

2 [3, № 423]          [6 № 190] 12 [3,  № 699]    [6, С. 11, № 48] 

3 [3,  № 427]         [6, № 191] 13 [3,  № 700]    [6, С. 11, № 49] 

4 [3,  № 430]         [6, № 192] 14 [3,  № 701]    [6, С. 11, № 50] 

5 [3, № 435]          [6, № 193] 15 [3, № 1172]    [6, С. 11, № 52] 

6 [3, № 515]          [6, № 143] 16 [3,  № 1173]   [6, С. 11, № 54] 

7 [3,  № 516]         [6, № 144] 17 [3,  № 1174]   [6, С. 11, № 55] 

8 [3,  № 691]         [6, № 145] 18 [3,  № 1179]   [6, С. 11, № 56] 

9 [3, № 692]   [6, С. 11, №  44] 19 [3,  № 1181]   [6, С. 11, № 57] 

10 [3, № 695]   [6, С. 11, № 45] 20 [3, № 1183]    [6, С. 11, № 58] 
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Контрольные вопросы 
 

1.  Какие этапы включает полная схема решения текстовой зада-

чи? 

2.  Какова цель анализа условия текстовой задачи? Как осу-

ществляется анализ условия задачи? Что является результатом анали-

за условия текстовой задачи? 

3.  Какие существуют общие приемы поиска решения текстовой 

задачи арифметическим методом? 

4.  Какие эвристические приемы решения арифметических задач 

Вам известны? В чем суть каждого из них? 

5.  В чем суть обобщенного подхода к поиску решения текстовой 

задачи алгебраическим методом? 

6.  Какие возможные формы записи решения текстовой задачи в 

зависимости от выбранного метода решения Вам известны? 

7.  Какие способы проверки решения текстовой задачи выделяют 

в методике? 
 

Список литературы 
 

1. Барыбин, К. С. Методика преподавания алгебры / К. С. Бары-

бин. – М. : Просвещение, 1965. 

2.  Демидова, Т. Е. О способах проверки решения текстовых за-

дач / Т. Е. Демидова, А. П. Тонких // Математика в школе. – 1999. – 

№ 5. – с. 4-7. 

3.  Математика : учебник для 5 кл. общеобразоват. учебных за-

ведений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. ; под 

ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. – М., 2000. 

4.  Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. ин-тов по физ.-мат. 

спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост. В. И. Ми-

шин. – М. : Просвещение, 1987. 

5. Методика преподавания математики в восьмилетней школе     

/ С. А. Гастева, Б. И. Крельштейн, С. Е. Ляпин, М. М. Шидловская ; 

под ред. С. Е. Ляпина. – М. : Просвещение, 1965. 
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6.  Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 кл. : задачник для общеоб-

разоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская, Т. Н. Ми-

шустина. – М. : Мнемозина, 1999. 

7.  Чичигин, В. Г. Методика преподавания арифметики / В. Г. Чи-

чигин. – М. : Учпедгиз, 1952. 
 

Методика обучения решению задач на построение в планиметрии 
 

Цель. Актуализировать знания по теории и методике решения 

задач на построение; разработать фрагменты уроков, демонстрирую-

щие методику обучения школьников решению задач на построение. 
 

Оборудование. Линейка, циркуль, цветные карандаши. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Основные и элементарные построения. Виды простейших гео-

метрических мест точек (ГМТ) [1]. 

2.  Этапы деятельности по решению конструктивных задач, сущ-

ность каждого из них [1]. 

3.  Методы решения задач на построение, условия применимости: 

метод ГМТ, метод параллельного переноса, метод симметрии, метод 

поворота, метод подобия. Примеры решения задач каждым из методов 

[1], [2]. 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Составьте конспект, раскрывающий основные вопросы (см. 

указанные источники). 

2. Разработайте фрагменты уроков, демонстрирующие методику 

обучения школьников решению задач на построение. Во фрагментах 

отразите следующие этапы деятельности по решению каждой задачи: 

1) процесс анализа задачи (через диалог между учителем и уча-

щимися) и его результат – план решения задачи; 

2) построение (графическое оформление) и перечень основных и 

элементарных построений, достаточных для построения искомой фи-

гуры; 
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3) доказательство того, что построенная фигура удовлетворяет 

условиям задачи; 

4) исследование задачи, то есть выяснение вопроса о том, при 

любых ли данных задача имеет решение, и если имеет, то сколько 

(через диалог между учителем и учащимися). 
 

Таблица 28 

Варианты заданий 
 

1 [3, № 286]  
[4, С. 13, С-5, № 1] 

11 [3, № 360] [3, № 397а] 

2 [3, № 287]  
[4, С. 13, С-5, № 2] 

12 [3, № 361] [3, № 397б] 

3 [3, № 289]  
[4, С. 6, С-5, № 1] 

13 [3, № 398] [3, № 590] 

4 [3, № 291а]  
[4, С. 6, С-5, № 2] 

14 [3, № 586]  
[4, С. 42, С-8, № 1] 

5 [3, № 291д]  
[4, С. 22, С-5, № 1] 

15 [3, № 587]  
[4, С. 42, С-8, № 2] 

6 [3, № 294]  
[4, С. 22, С-5, № 2] 

16 [3, № 588]  
[4, С. 32, С-8, № 1] 

7 [3, № 295]  
[4, С. 9, С-21, № 1] 

17 [3, № 589] 
[4, С. 22, С-8, № 1] 

8 [3, № 314а] 
[4, С. 17, С-21, № 1] 

18 [3, № 871] 
[4, С. 14, С-8, № 1] 

9 [3, № 314б] 
[4, С. 26, С-21, № 1] 

19 [3, № 872] 
[4, С. 8, С-8, № 1] 

10 [3, № 356] 
[4, С. 36, С-21, № 1] 

20 [3, № 362] [3, № 875] 
 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие основные и элементарные построения, выполняемые с 

помощью циркуля и линейки, вы знаете? 

2.  Какие простейшие ГМТ изучаются в школьном курсе? 

3.  Из каких этапов состоит полная схема решения задачи на по-

строение? 

4.  Какова цель анализа задачи на построение и как он проводится? 

5.  В чем заключаются второй и третий этапы решения задачи на 

построение? 

6.  Какова цель исследования решения задачи на построение? 

Каков основной практический прием исследования? 
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7.  Какие этапы изучения различных методов решения задач на 

построение в курсе планиметрии можно выделить? 

8.  Какова суть каждого из методов решения задач на построение? 
 

Список литературы 
 

1.  Аргунов, Б. И. Геометрические построения на плоскости          

/ Б. И. Аргунов, М. Б. Балк. – М. : Учпедгиз, 1957. 

2.  Боженкова, Л. И. Алгоритмический подход к задачам на по-

строение методом подобия / Л. И. Боженкова // Математика в школе. 

– 1991. – № 2. – С. 23-26. 

3.  Геометрия : учебник для 7-9 классов общеобразоват. учре-

ждений / Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2002. 

4.  Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 клас-

са / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер – М. : Просвещение, 1992. 
 

Методика изучения теории измерения площадей фигур  

в курсе планиметрии 
 

Цель. Выявить теоретические и методические особенности из-

ложения теории измерения площадей фигур в учебных пособиях Фе-

дерального комплекта; разработать фрагменты уроков по изучению 

основных вопросов теории измерения площадей. 
 

Основные вопросы 
 

1. Различные подходы к определению понятия площади фигуры 

и их реализация в учебниках геометрии Федерального комплекта. 

2. Основные свойства площадей и их использование при выводе 

формул площадей простых фигур. 

3. Площадь круга. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. На основе содержательного анализа учебных пособий по гео-

метрии [1] и [3] составьте сводную карту изучения теории измерения 

площадей по каждому учебнику. Задание оформите в виде таблицы. 
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Таблица 29 
 

Основные вопросы 
теории измерения  

площадей 

Методический комментарий 

Геометрия 7-9 / 
Л. С. Атанасян и др. 

Геометрия 7-9 / 
А. В. Погорелов 

1. Определение понятия 
площади многоугольника 

Выписать определение из учебника, указать вид 
определения (конструктивное или дескриптивное) 

2. Свойства площадей Перечислить свойства и определить их роль       
в теории измерения площадей (аксиомы или тео-
ремы, принимаемые без доказательства) 

3. Площадь прямоуголь-
ника (квадрата)  

Составить план вывода формулы площади пря-
моугольника (квадрата) 

4. Площади параллело-
грамма, треугольника, тра-
пеции 

Составить план вывода каждой из основных фор-
мул 

5. Площадь круга Выписать определение площади произвольной 
фигуры, если оно имеется в учебнике. Привести 
план вывода формулы 

 

2.  Проанализируйте объяснительный текст и задачный материал 

в учебном пособии [1] и установите, какие дополнительные формулы 

для вычисления площадей простых фигур и их частных видов имеют-

ся в учебнике. Для каждой формулы укажите способ введения (тео-

рема или задача №… и соответствующий год обучения). Заполните 

таблицу. 
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Таблица 30 
 

Вид 

много-

угольника 

Основная 

формула 

площади 

Дополнительные  

формулы площади 

Формулы площади 

для частных видов     

многоугольника 

Паралле-

лограмм 

 

ahS  ,  

где 

а и h –  

основание и 

соответ-

ствующая 

высота 

1) Задача №… (9 кл.) 

sinabS  ,  

где а и b – стороны, φ - 

угол между ними.  

 

2) Задача №… (9кл.) 

sindd
2

1
S

21
 , 

 где d1 и d2 – диагонали; φ 

- угол между ними.  

… 

 

Прямоугольник: 

1) Теорема (8 кл.) 

abS  , где а и b – сто-

роны.  

Ромб: 

1) Задача №  …  

(8 кл.) 

,dd
2

1
S

21
  где d1 и d2 – 

диагонали; 

2) Задача № … 

(… кл.) 

prS  , где р – полу-

периметр, r–радиус впи-

санной окружности 

… 

Квадрат: 

… 

Трапеция … … Трапеция, в которую 

можно вписать окруж-

ность: … 

Тре-

угольник 

… … Прямоугольный 

треугольник: … 

Равносторонний  

треугольник: … 
 

3. Разработайте фрагмент урока по изучению одной из следую-

щих тем (по указанию преподавателя). Фрагмент урока оформите       

в виде таблицы. 

3.1. Площадь параллелограмма. 

3.2. Площадь треугольника. 

3.3. Площадь трапеции. 

Указания 

1) При разработке фрагмента урока используйте методические 

рекомендации для учителя [2] и учебное пособие [1], а также источ-
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ник [4, с. 40-42] для подбора устных упражнений на первичное за-

крепление основных формул площадей. 

2) Фрагмент урока оформите  в виде таблицы. 
 

Таблица 31 
 

Основное 

содержание урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1. Мотивация изучения теоремы    

о площади конкретной фигуры  
  

2. Актуализация положений,        

на которых основывается вывод 

формулы (доказательство) 

  

3. Введение (или актуализация) 

понятий «основание» и «высота» 
  

4. Формулировка теоремы, вы-

деление условия и заключения, из-

ложение доказательства  

  

5. Выявление возможностей при-

менения теоремы 
  

5. Закрепление теоремы на основе 

выполнения устных упражнений  

по готовым чертежам 

  

 

3) Продумайте расположение записей на классной доске, приве-

дите фото классной доски. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы основные вопросы теории измерения площадей? В 

чем специфика их изучения в учебных пособиях по Геометрии для 7-

9 классов Л. С. Атанасяна и др. и А. В. Погорелова?  

2. Каковы главные идеи вывода основных формул для нахожде-

ния площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника и 

трапеции? 

3. В чем специфика изучения вопроса о площади круга? 
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Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учре-

ждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2002. 

2. Изучение геометрии в 7-9 классах : книга для учителя                  

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвеще-

ние, 1999. 

3. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобра-

зовательных учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 

2008. 

4. Полонский, В. Б. Геометрия : задачник к школьному курсу      

/ В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. – М. : АСТ-ПРЕСС : 

Магистр-S, 1998. 
 

Методика обучения решению показательных неравенств 
 

Цель. Актуализировать знания и умения, связанные с решением 

показательных неравенств из курса элементарной математики; разра-

ботать методику обучения решению показательных неравенств. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Теоретические основы решения показательных неравенств 

вида а
f(x)

> a
g(x)

. 

2.  Основные методы решения показательных неравенств. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Выявите теоретические основы решения показательных нера-

венств в учебных пособиях [3] и [2]. 

2. Определите, какие методы решения показательных нера-

венств выделены (явно или неявно) в учебных пособиях [3] и [2]. 

3. Изучив объяснительный текст учебников [3] и [2], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующими методами решения показательных неравенств? Ответ мо-
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тивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, указав 

дидактическую функцию каждого из них [4]. 

4. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения показательных нера-

венств: методом уравнивания оснований с последующим применени-

ем теоремы равносильности, методом введения новой переменной, 

функционально-графическим методом, методом интервалов, методом 

анализа структуры неравенства. 

5. Проанализируйте задачный материал учебного пособия «Ал-

гебра и начала анализа: 10-11» А. Н. Колмогорова и др. [2] и задачни-

ка А. Г. Мордковича [1] на предмет выявления в них показательных 

неравенств, решаемых различными методами. Задание оформите в 

виде таблицы. 

Таблица 32 
 

Метод решения показательного     

неравенства 

А. Н. Колмогоров 

и др. (учебник) 

А. Г. Мордкович 

(задачник) 

1. Уравнивание оснований с по-

следующим применением теоре-

мы равносильности 

 

№№….. 

 

№№….. 

……   
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы теоретические основы решения показательных нера-

венств вида а
f(x)

> a
g(x)

? 

2. Перечислите методы, используемые при решении показа-

тельных неравенств. 

3. Что является существенным при решении показательных не-

равенств отдельных видов? 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : задачник для общеоб-

разоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Ко-

решкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ; под ред. А. Г. Морд-

ковича. – М. : Мнемозина, 2003. 
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2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Мордкович,  А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

4. 3000 конкурсных задач по математике / сост. Е. Д. Куланин, 

В. П. Норин, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – М. : Рольф, 1997. 
 

Методика обучения решению логарифмических неравенств 
 

Цель. Актуализировать знания и умения, связанные с решением 

логарифмических неравенств из курса элементарной математики; рас-

смотреть возможные подходы к обучению решению логарифмических 

неравенств, разработать методику обучения решению логарифмиче-

ских неравенств. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Подходы к решению неравенств: 

 на основе перехода к неравенству, равносильному на некото-

ром множестве исходному неравенству; 

 на основе перехода к системе, равносильной исходному нера-

венству. 

2.  Теоретические основы решения логарифмических неравенств. 

3.  Основные методы решения логарифмических неравенств. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Установите, какие подходы к решению логарифмических не-

равенств реализованы в учебных пособиях по алгебре и началам ана-

лиза для 10-11 классов (см. пособия А. Н. Колмогорова и др. [2]         

и А. Г. Мордковича [3]). 

2. Определите, какие методы решения логарифмических нера-

венств выделены (явно или неявно) в учебных пособиях [3] и [2]. 
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3. Изучив объяснительный текст учебников [3] и [2], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующими методами решения логарифмических неравенств? Ответ 

мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, ука-

зав дидактическую функцию каждого из них [4]. 

4. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения логарифмических нера-

венств: методом потенцирования, методом введения новой перемен-

ной, функционально-графическим методом, методом интервалов, ме-

тодом анализа структуры неравенства. 

5. Проанализируйте задачный материал учебного пособия «Ал-

гебра и начала анализа: 10-11» А. Н. Колмогорова и др. [2] и задачни-

ка А. Г. Мордковича [1] на предмет выявления в них логарифмиче-

ских неравенств, решаемых разными методами. Задание оформите в 

виде таблицы. 

Таблица 33 
 

Метод решения  

логарифмического  

неравенства 

А. Н. Колмогоров  

и др. (учебник) 

А. Г. Мордкович 

(задачник) 

1. Метод потенцирования  №№….. №№…. 

… … … 
 

Контрольные вопросы 
 

1.  Какова суть различных подходов к обучению решению лога-

рифмических неравенств? Укажите достоинства и недостатки каждо-

го из них. 

2.  Какие методы решения логарифмических неравенств рас-

сматриваются в школьном курсе алгебры и начал анализа?  

3.  Что является существенным при решении логарифмических 

неравенств отдельных видов? 

4.  Какие затруднения могут возникнуть у учащихся при реше-

нии отдельных видов логарифмических неравенств? Укажите пути их 

преодоления. 
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Список литературы 
 

1.  Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: задачник для общеоб-

разоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Ко-

решкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ; под ред. А. Г. Морд-

ковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

2.  Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3.  Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

4.  3000 конкурсных задач по математике / сост. Е. Д. Куланин,  

В. П. Норин, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – М. : Рольф, 1997. 
 

Методика обучения решению задач на построение сечений  

многогранников 
 

Цель. Актуализировать положения, на которых основано реше-

ние задач на построение сечений многогранников; разработать фраг-

менты уроков, демонстрирующие методику работы с задачей на по-

строение сечения. 

Оборудование. Линейка, цветные карандаши. 
 

Основные вопросы 
 

1. Методы решения задач на построение сечений многогранни-

ков (метод следа и метод вспомогательных плоскостей).  

2. Специфика реализации метода следа и метода вспомогатель-

ных плоскостей при решении задач на построение сечений в учебных 

пособиях по геометрии для 10-11 классов. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Установите, какие методы решения задач на построение се-

чений многогранников реализованы в учебных пособиях по геомет-
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рии для 10-11 классов Л. С. Атанасяна и др. [1], И. Ф. Шарыгина [4] и     

А. В. Погорелова [3]. 

2. Определите, какие виды задач на построение сечений выде-

лены (явно или неявно) в учебных пособиях [1], [3] и [4]. Выпишите 

примеры задач на построение сечений, рассмотренных в объясни-

тельном тексте учебников. 

3. Изучив объяснительный текст учебников [1], [3] и [4], выяс-

ните, достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с со-

ответствующим методом построения сечений многогранников? Ответ 

мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, ука-

зав дидактическую функцию каждого из них. 

4. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами построения сечений многогран-

ников. 

Указания. Каждый пример оформите по схеме. 

Пример 1. …  

(указать источник, привести словесную формулировку) 

Дидактическая функция: ... 

Чертеж (выделить данные элементы) 
 

Построение Методический комментарий 

1) … … 
 

5. Составьте фрагменты уроков, демонстрирующие методику 

работы с задачей на построение сечений многогранников (см. вариан-

ты заданий) с учетом специфики каждого метода решения. 

Указания. Задание оформить по схеме. 

Задача №…  

(указать источник, привести словесную формулировку) 

Фрагмент 1. Метод следа 

Чертеж (выделить элементы, задающие плоскость сечения, и 

полученное сечение) 
 

Построение Методический комментарий 

1) … … 
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Фрагмент 2. Метод вспомогательных плоскостей 

Чертеж (выделить элементы, задающие плоскость сечения, и 

полученное сечение) 
 

Построение Методический комментарий 

1) … … 
 

Таблица 34 

Варианты заданий 
 

1 [2, № 414 а] 11 [2, № 404 б] 

2 [2, № 414 б] 12 [2, № 404 в] 

3 [2, № 414 в] 13 [2, № 413 а ] 

4 [2, № 403 а] 14 [2, № 413 б] 

5 [2, № 403 б] 15 [2, № 413 в] 

6 [2, № 403 в] 16 [2, № 409 а] 

7 [2, № 406 а] 17 [2, № 409 б] 

8 [2, № 406 б] 18 [2, № 409 в] 

9 [2, № 406 в] 19 [2, № 405 а] 

10 [2, № 404 а] 20 [2, № 405 б] 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие этапы включает полная схема решения задачи на по-

строение? Какие из них являются обязательными при решении задач 

на построение сечений многогранников? 

2. Какие опорные задачи, формирующие умения применять ме-

тод следов и метод внутреннего проектирования к построению сече-

ний многогранников, можно выделить? 

3. В чем суть метода следов? Каковы условия его применимости? 

4. В чем суть метода вспомогательных плоскостей? Каковы 

условия его применимости? 
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Список литературы 
 

1.  Геометрия : учебник для 10-11 классов общеобразоват. учре-

ждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2006. 

2.  Гусев, В. А. Практикум по элементарной математике : Гео-

метрия : учебное пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. ин-тов и 

учителей / В. А. Гусев, В. Н. Литвиненко, А. Г. Мордкович. – М. : 

Просвещение, 1992.  

3.  Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 10-11 классов об-

щеобразоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 

2008. 

4.  Шарыгин, И. Ф. Геометрия : учебник для 10-11 классов обще-

образоват. учреждений / И. Ф. Шарыгин. – М. : Дрофа, 2002. 
 

1.4. Типовые профессиональные задания к практическим           

занятиям для студентов специальности «Информатика»                 

с дополнительной специальностью «Математика» 
 

Методика изучения элементарных функций в основной школе 
 

Цель. Ознакомиться с методическими особенностями изучения 

элементарных функций на различных этапах обучения алгебре в ос-

новной школе. 

Основные вопросы 
 

1.  Общая схема исследования свойств функции и специфика ее 

реализации в курсе алгебры основной школы. 

2.  Различные подходы к изучению класса линейных функций. 

3.  Исследование свойств линейной функции: 

 графическим методом; 

 аналитическим методом. 

4.  Различные подходы к изучению класса квадратичных функций. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы  

[7]. 

2. Ознакомьтесь со спецификой изучения функций и их свойств 

в курсе алгебры 7-9 классов по учебникам Федерального комплекта. 

Результаты представьте в виде таблицы. 

Таблица 35 
 
 

Алгебра 7,8,9 / 
Ю.Н. Макарычев и др. 

Алгебра 7, 8,9 / 
Г. В. Дорофеев и 

др. 

Алгебра 7,8,9 
/ А. Г. Мордко-

вич 
7 класс. Что такое функция? 
График функции 

 
График прямой пропорционально-

сти у=kх: выяснение вопроса о виде 
графика функции; установление за-
висимости расположения графика от 
знака коэффициента k 

 
Линейная функция y=kx+b и ее 

график 
… 

  

 

3. На основе сравнительного анализа для каждого учебного ком-

плекта сделайте выводы по следующим аспектам: 

 подход к изучению линейной функции; 

 метод для исследования свойств линейной функции на раз-

ных этапах изучения алгебры; 

 подход к изучению квадратичной функции; 

 специфика введения функциональной символики на разных 

этапах изучения алгебры; 

 полнота реализации схемы исследования функции при изуче-

нии индивидуально заданных функций (на примере изучения функ-

ций у=х
2
,  у=k/x, у= х ). 
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Список литературы 
 

1. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

2. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

4. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

5. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

6. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

7. Лященко, Е. И. Изучение функций в курсе математики вось-

милетней школы / Е. И. Лященко. – Минск : Народная асвета, 1970. 

8. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

9. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

10. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 
 

Методика изучения уравнений в основной школе 
 

Цель. Выявить специфику изучения основных видов уравнений 

на различных этапах обучения математике в основной школе. 
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Основные вопросы 
 

1. Основные свойства уравнений в начальном курсе алгебры [5], 

[9, глава 2, § 7]. 

2. Понятие линейного уравнения. Решение линейных уравнений 

[13]. 

3. Понятие квадратного уравнения и сопутствующие понятия 

(старший коэффициент, второй коэффициент, свободный член и пр.). 

Классификации квадратных уравнений [13]. 

4. Различные подходы к выводу формулы корней квадратного 

уравнения [5], [9, глава 6, § 21]. 

5.  Решение неполных квадратных уравнений [13], [9, глава 6,        

§ 21]. 

6. Теорема Виета: прямая и обратная (доказательство обеих тео-

рем) [5], [13]. Методические трудности усвоения теоремы Виета [9, 

глава 6, § 21]. 

7. Рационализация решения квадратных уравнений [5]. 

8. Целые и дробные рациональные уравнения (определения). 

Подходы к обучению решению дробных рациональных уравнений 

[1], [5], [13]. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы 

(см. лекцию 1 и указанные источники). 

2. Ознакомьтесь со спецификой изучения основных видов урав-

нений в курсе алгебры 7-9 классов по учебникам Федерального ком-

плекта. Результаты представьте в виде таблицы. 
 

Таблица 36 
 

Алгебра 7, 8, 9 / 

Ю. Н. Макарычев и др. 

Алгебра 7, 8, 9 / 

Г. В. Дорофеев и др. 

Алгебра 7, 8, 9 / 

А. Г. Мордкович 

7 класс. Линейные уравнения 

…. 
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3. На основе сравнительного анализа для каждого учебного 

комплекта сделайте выводы по следующим аспектам: 

 подход к введению понятия линейного уравнения; 

 особенности введения понятия квадратного уравнения и со-

путствующих ему понятий; 

 подход к выводу формулы корней квадратного уравнения; 

 особенности обучения решению неполных квадратных урав-

нений; 

 наличие приемов рационализации решения квадратных урав-

нений; 

 специфика введения и изучения теоремы Виета (прямой и об-

ратной); 

 подход к обучению решению дробных рациональных уравне-

ний. 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра в 6-8 кл. : пособие для учителя / сост. Ю. Н. Макары-

чев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 1988. 

2. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений           

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ;    

под ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

4. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений           

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

5. Барыбин, К. С. Методика преподавания алгебры / К. С. Бары-

бин. – М. : Просвещение, 1965. 

6. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 
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7. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

8. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

9. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. ин-тов по физ.-мат. 

спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост. В. И. Ми-

шин. – М. : Просвещение, 1987. 

10. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

11. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

12. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

13. Решение задач по математике. Справочник школьника           

/ сост. Г.М. Якушева ; под ред. А. С. Барашкова. – М. : Центр гумани-

тарных наук при факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоно-

сова, 1996. 
 

Методика изучения неравенств в основной школе 
 

Цель. Выявить теоретические и методические основы изучения 

теории решения неравенств в курсе алгебры основной школы. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Введение понятия линейного неравенства с одной перемен-

ной. Алгоритм решения линейных неравенств. Возможные затрудне-

ния при решении линейных неравенств, пути их предупреждения. 

Особенности изучения линейных неравенств в учебниках Федераль-

ного комплекта [2], [6], [7]. 

2.  Квадратные неравенства. 

2.1. Введение понятия квадратного неравенства в учебниках Фе-

дерального комплекта [3], [6], [7]. 
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2.2. Приемы решения квадратных неравенств (графический, ме-

тод интервалов, сведение к совокупности двух систем); их теоретиче-

ские основы [9] и сравнительная характеристика (универсальность, 

компактность). 

2.3. Методические рекомендации к обучению решению квадрат-

ных неравенств графическим способом (см. [1]) и их реализация в 

учебниках Федерального комплекта [3], [6], [7]. 

3. Метод интервалов [10]. 

3.1. Теоретические основы метода [3]. 

3.2. Алгоритм решения произвольного неравенства обобщенным 

методом интервалов. 

3.3. Специфика применения метода интервалов для решения це-

лых рациональных неравенств. 

3.4. Специфика применения метода интервалов для решения 

дробных рациональных неравенств. 

3.5. Особенности применения метода интервалов в учебниках 

Федерального комплекта [3], [6], [7], [8]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы 

(см. указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра в 6-8 кл. : пособие для учителя / сост. Ю. Н. Мака-

рычев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 1988. 

2. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

4. Гусев, В. А. Математика : Справочные материалы : книга для 

учащихся / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. – М. : Просвещение, 1988. 
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5. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

6. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

7. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

8. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

9. Решение задач по математике. Справочник школьника / сост. 

Г. М. Якушева ; под ред. А. С. Барашкова. – М. : Центр гуманитарных 

наук при факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 1996. 

10. Смоляков, А. Решение неравенств методом интервалов         

/ А. Смоляков // Математика. – 1998. – № 39. – с. 10-14. 
 

Методика изучения тождественных преобразований 

целых рациональных выражений 
 

Цель. Выявить специфику изучения тождественных преобразо-

ваний целых рациональных выражений в учебниках Федерального 

комплекта. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Различные подходы к структурированию темы «Тождествен-

ные преобразования целых рациональных выражений». 

2.  Приведение подобных членов (способы ознакомления с при-

ведением подобных членов). Сложение и вычитание многочленов 

(методический комментарий). 

3.  Умножение многочлена на многочлен (методический ком-

ментарий). 

4.  Формулы сокращенного умножения. 

5.  Различные способы разложения многочлена на множители. 

5.1. Вынесение общего множителя за скобки. 
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5.2. Применение формул сокращенного умножения. 

5.3. Способ группировки. 

5.4. Разложение квадратного трехчлена на множители. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Ознакомьтесь со спецификой структурирования темы «Тож-

дественные преобразования целых рациональных выражений» в 

учебниках алгебры для 7-9 классов Федерального комплекта. Резуль-

таты представьте в виде таблицы. 
 

Таблица 37 
 

Алгебра 7, 8, 9 / 
Ю. Н. Макарычев и др. 

Алгебра 7, 8, 9 / 
Г. В. Дорофеев и др. 

Алгебра 7, 8, 9 / 
А. Г. Мордкович 

7 класс 
Приведение подобных членов 

 
Сложение и вычитание много-
членов 

… 

  

 

Сделайте вывод относительно структурирования данной темы в 

каждом учебном комплекте. 

2.  Подготовьте сообщения, раскрывающие методические осо-

бенности изучения основных тождественных преобразований (см. ос-

новные вопросы 2-5 и источники [1], [5], [9]). 

3.  Для одного из видов тождественных преобразований (по ука-

занию преподавателя) изучите: объяснительный текст учебников, 

указанных в таблице 37, и содержание соответствующих методиче-

ских пособий для учителя. 

На основе сравнительного анализа содержания учебного материа-

ла подготовьте методическую разработку по введению данного вида 

тождественного преобразования, содержащую следующие разделы. 

 1. Методический комментарий, отражающий  цель изучения 

темы, теоретические основы, степень новизны для учащихся, трудно-

сти в изучении темы. 
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2. Устные задания, предваряющие изучение данного вида пре-

образования. 

3. Методика ознакомления учащихся с новой темой. 

 

Примерное содержание методической разработки по теме 

«Умножение одночлена на многочлен» 

 

1. Методический комментарий 

Основная цель изучения темы: ознакомить учащихся с правилом 

умножения одночлена на многочлен; выработать умение преобразо-

вывать произведение одночлена и многочлена в многочлен стандарт-

ного вида. 

В курсе математики учащиеся 5-6 классов, опираясь на распреде-

лительный закон, приобрели навык раскрытия скобок в выражениях 

вида а(b ± с), (b ± с)а, где а, b, с – числа или переменные. В 7 классе 

рассматривается общий случай преобразования произведения одно-

члена и многочлена в многочлен стандартного вида.  

Затруднения: ошибки в выполнении действий со степенными 

выражениями, с отрицательными сомножителями. Пути устранения и 

предупреждения: включение упражнений на данные действия в уст-

ную работу, организация учащихся на поиск ошибок в цепочке не-

верно выполненных тождественных преобразований. 

2. Устные задания, предваряющие изучение данного вида пре-

образования: 

а) представьте в виде одночлена стандартного вида следующие 

выражения: 2х 6х
3
; 3а

2
 а; 2ху·5у

4
; 

б) раскройте скобки, используя распределительный закон умно-

жения: 3·(а - b); -2·(4 + х); (-2х + 5у)·6; (-с - 7b)·3. 

3. Методика ознакомления учащихся с новой темой 
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Таблица 38 
 

Содержание учебного материала 

(объяснение учителя) 

Записи на доске 

Рассмотрим умножение одночлена 

на многочлен. 

Для этого составим их произведение: 

 

4b
2 
и 5b

3
-3а-2 

4b
2
(5b

3
-3а-2) 

Воспользуемся распределительным 

законом умножения. Для этого введем 

новые переменные: 

 

4b
2
 =А, 

5b
2
 =В,      3a=C,   -2 =D 

Тогда данное произведение примет 

вид: 

 

A(B+C+D) = AB+BC+AD 

Вернемся к прежним переменным. 

Тогда получим: 

AB+AC+AD = 

= 4b
2 
·5b

3
 + 4b

2
·(-3a) + 4b

2
·(-2) = 

Остается лишь найти произведение 

одночленов: 

 

= 20b
5
-12ab

2 
- 8b

2
 

В дальнейшем будем вести краткую запись, не вводя новых переменных. Те-

перь можно сформулировать правило: чтобы умножить одночлен на много-

член, нужно умножить этот одночлен на каждый член многочлена и получен-

ные произведения сложить 

Пользуясь правилом, можно выпол-

нять умножение любого одночлена на 

многочлен, например одночлена с отри-

цательным коэффициентом 

Пример 

6223

52

52

128

3424

324

mnmn

)nm()nm(mnnm

)nmmn(nm







 

Использование теоремы синусов 

для определения угла   не совсем ра-

ционально, так как при этом при-

шлось бы пользоваться не точными 

значениями a, b, c из условия, а при-

ближенным значением угла   

Без комментариев в силу однозначно-

сти 
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Список литературы 
 

1. Алгебра в 6-8 кл. : пособие для учителя / сост. Ю. Н. Мака-

рычев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 1988. 

2. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

4. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 

5. Барыбин, К. С. Методика преподавания алгебры / К. С. Ба-

рыбин. – М. : Просвещение, 1965. 

6. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

7. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

8. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

9. Методика преподавания математики в 8-летней школе             

/ С. А. Гастева, Б. И. Крельштейн, С. Е. Ляпин, М. М. Шидловская ; 

под ред. С. Е. Ляпина. – М., 1965. 

10. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

11. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 
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Указание: В качестве дополнительной литературы используйте 

методические пособия, поурочные разработки к учебным комплек-

там по алгебре следующих авторских коллективов: 

 Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И, Нешков, С. Б. Суворова; 

 Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др.; 

  А. Г. Мордкович. 
 

Методика изучения теории параллельных прямых  

в курсе планиметрии 
 

Цель. Ознакомиться с логической схемой изучения теории па-

раллельных прямых в курсе планиметрии и выявить специфику ее ре-

ализации в учебных пособиях по геометрии Федерального комплекта. 
 

Основные вопросы 
 

1. Содержание учения о параллельных прямых в курсе плани-

метрии [3]. 

2. Различные подходы к структурированию теории параллель-

ности и перпендикулярности прямых в курсе планиметрии (см. [3]) и 

их реализация в учебных пособиях по геометрии [1], [4] и [5]. 

3. Определение параллельных прямых. Подходы к изучению 

вопроса о существовании параллельных прямых (см. [3]) и их реали-

зация в учебных пособиях по геометрии [1], [4] и [5]. 

4. Методика изучения признаков параллельности прямых [3]. 

Указание. Взяв за основу учебное пособие [1] и методические 

рекомендации для учителя [2], рассмотрите один из признаков по 

плану: 

а) формулировка теоремы-признака; 

б) устная работа по организации повторения тех вопросов, кото-

рые составляют основу доказательства; 

в) оформление теоремы и ее доказательства на уроке; 

г) теоретические основы доказательства и метод доказательства; 

д) устные задания (по готовым чертежам), направленные на 

формирование умения применять доказанную теорему. 
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5. Аксиома параллельных [3]: различные формулировки аксио-

мы, их принципиальное отличие; место и роль аксиомы в теории па-

раллельных прямых и в учебных пособиях по геометрии [1], [4] и [5]. 

6. Методика изучения свойств параллельных прямых [3]. 

Указание. Взяв за основу учебное пособие [1] и методические 

рекомендации для учителя [2], рассмотрите одно из свойств по плану: 

а) формулировка теоремы-свойства; 

б) устная работа по организации повторения тех вопросов, кото-

рые составляют основу доказательства; 

в) оформление теоремы и ее доказательства на уроке; 

г) теоретические основы доказательства и метод доказательства; 

д) устные задания (по готовым чертежам), направленные на 

формирование умения применять доказанную теорему. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы (см. 

указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений    

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просве-

щение, 2002. 

2. Изучение геометрии в 7-9 классах : книга для учителя              

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвеще-

ние, 1999. 

3. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. институтов по физ.-

мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост.          

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

4. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 
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5. Смирнова, И. М. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобра-

зоват. учреждений / И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. – М. : Мнемози-

на, 2002. 
 

Методика введения обратных тригонометрических функций  

и изучения их свойств 
 

Цель. Ознакомиться с различными подходами к введению об-

ратных тригонометрических функций, рассмотреть методику изуче-

ния их свойств. 
 

Основные вопросы 
 

1. Введение понятий арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арк-

котангенса на основе теоремы о корне [1], [2]. 

1.1. Теорема о корне: добывание и доказательство. 

1.2. Введение понятий арксинуса и арктангенса. 

2. Введение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотан-

генса, исходя из необходимости, записывать решение любого триго-

нометрического уравнения [4]. 

3.  Введение арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотан-

генса как обратных тригонометрических функций [3], [5]. 

4.  Сравнительная характеристика различных подходов к введе-

нию арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса по следу-

ющим критериям: доступность, компактность, мотивация изучения, 

перспективность для дальнейшего продвижения в обучении матема-

тике. 

5. Формулы: ;xarcsin)xarcsin(   

;xarccos)xarccos(    

;arctgx)x(arctg   

arcctgx)x(arcctg   . 

Доказательство формул; область применения; специфика изуче-

ния в учебных пособиях [2] и [4]. 
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6.  Тождества, определяющие тригонометрические функции от 

обратных тригонометрических функций. Доказательство (любых двух 

формул из таблицы тождеств по выбору) и область применения [6]. 
 

Таблица 39 
 

 arcsin x arccos x arctg x arcctg x 

sin 1, хх  
1,21  хх  

21 х

х



 
21

1

х

 

cos 
1,21  хх  

1, хх  

21

1

х

 
21 х

х



 

tg 
1,

21





х

х

х
 

10,
21




x
x

x
 

х  
0,

1
х

х
 

ctg 
10,

21



x

x

x
 

1,
21





х

х

х
 0,

1
х

х
 

х  

 

Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы (см. 

указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа в 9-10 классах : пособие для учите-

ля / Л. О. Денищева, Б. М. Ивлев, З. И. Моисеев и др. – М. : Просве-

щение, 1988. 

2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Математика. Лекции, задачи, решения : учебное пособие         

/ В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин, А. Г. Мордкович. 

– Минск, 1995.  

4. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

5. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразовательных 
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учреждений (профильный уровень) / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. 

– М. : Мнемозина, 2009. 

6. Филозов, Е. В. Геометрическая интерпретация аркфункций     

/ Е. В. Филозов // Математика в школе. – 1994. – № 5. – С. 58-61. 
 

Методика обучения решению простейших тригонометрических 

уравнений 
 

Цель. Ознакомиться с методикой вывода формул для решения 

простейших тригонометрических уравнений; выявить теоретические 

и методические особенности обучения решению простейших триго-

нометрических уравнений и уравнений, к ним сводящихся. 
 

Основные вопросы 
 

1. Вывод формул для решения простейших тригонометрических 

уравнений [1] [2] [5]. 

1.1. Уравнение вида cos x = a, |а|   1 . 

1.2. Уравнение вида sin х = а, |а|   1 . 

1.3. Уравнения вида tg x = а и ctg x = а. 

2. Методические особенности обучения решению уравнений ви-

да: atg(f(x))    a,x))    sin(f(a,cos(f(x))  . 

2.1. Замена переменной как средство решения уравнений данно-

го вида [4, с. 345]. 

2.2. Использование свойств четности и нечетности тригономет-

рических функций при решении уравнений, сводящихся к простей-

шим [1, с. 33-35]. 

2.3. Система заданий на преодоление стереотипности (поиск 

ошибок) при решении тригонометрических уравнений, сводящихся к 

простейшим [3]. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Изучите специфику введения и решения простейших триго-

нометрических уравнений в учебных пособиях [2] и [5]. 

2. Продемонстрируйте методику введения формул для решения 

простейших тригонометрических уравнений, основываясь на подходах, 
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предлагаемых в учебных пособиях [2] и [5]. Для уравнений cos x = a и 

sin х =а рассмотрите два случая: общий (|а|<1) и частные (а= -1; 0; 1). 

3. Выявите методические особенности обучения решению урав-

нений вида: atg(f(x))    a,x))    sin(f(a,cos(f(x))   методом замены пере-

менной. 

4. Установите специфику использования свойств четности и не-

четности тригонометрических функций при решении уравнений, сво-

дящихся к простейшим. Подберите соответствующие примеры. 

5. Составьте систему заданий на преодоление стереотипности 

(поиск ошибок) при решении тригонометрических уравнений, сводя-

щихся к простейшим. 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа в 9-10 классах : пособие для учите-

лей / Л. О. Денищева, Б. М. Ивлев, 3. И. Моисеев и др. – М. : Просве-

щение, 1988. 

2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Звавич, Л. И. Тригонометрические уравнения / Л. И. Звавич, 

Б. П. Пигарев // Математика в школе. – 1995. – № 2. – С. 23-34. 

4. Математика. Лекции, задачи, решения : учебное пособие         

/ В. Г. Болтянский, Ю.В. Сидоров, М. И. Шабунин, А. Г. Мордкович. 

– Минск, 1995.  

5. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 
 

Методика обучения решению тригонометрических уравнений 

различных видов 
 

Цель. Ознакомиться с методическими особенностями обучения 

решению  тригонометрических уравнений различных видов. 
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Основные вопросы 
 

1. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраиче-

ским. 

2. Однородные тригонометрические уравнения. 

3. Некоторые специальные приемы решения тригонометриче-

ских уравнений, их теоретические основы. 

3.1. Разложение на множители. 

3.2. Прием понижения степени. 

3.3. Прием преобразования произведения тригонометрических 

функций в сумму и обратно. 

3.4.  Прием введения универсальной тригонометрической под-

становки. 

3.5. Прием введения вспомогательного угла. 

3.6. Прием оценки левой и правой частей уравнения. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1.  Определите, какие виды тригонометрических уравнений и 

методы их решения выделены (явно или неявно) в объяснительном 

тексте учебных пособий [1] и [4]. 

2.  Изучите систему примеров в объяснительном тексте учебных 

пособий [1] и [4], направленную на выработку умения решать триго-

нометрические уравнения методом замены переменной. Выясните, 

достаточно ли этих примеров для иллюстрации данного метода? От-

вет мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, 

указав дидактическую функцию каждого из них [2], [3]. 

3.  Установите, какие определения однородного тригонометри-

ческого уравнения присутствуют в учебно-методической литературе 

[1], [4]. 

4.  Выделите возможности приведения тригонометрического 

уравнения к однородному виду. Подберите систему примеров для их 

иллюстрации [2], [3, с. 397]. 
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5.  Изучите подходы к обоснованию приема решения однород-

ных уравнений в учебных пособиях [1] и [4]. 

6.  Ознакомьтесь с алгоритмом решения однородных тригономет-

рических уравнений по учебному пособию [4]. Разработайте обобщен-

ный алгоритм решения однородных тригонометрических уравнений  

п-ой степени. 

7.  Изучите систему примеров в объяснительном тексте учебных 

пособий [1] и [4], направленную на выработку умения решать триго-

нометрические уравнения методом разложения на множители. Выяс-

ните, достаточно ли этих примеров для иллюстрации данного метода? 

Ответ мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные приме-

ры, указав дидактическую функцию каждого из них [2], [3]. 

8. Проанализируйте учебные пособия [1] и [4] на предмет нали-

чия в них объяснительного материала по изучению специальных при-

емов (см. приемы 3.2.-3.6.) решения тригонометрических уравнений. 

Подберите примеры, демонстрирующие специфику использования 

каждого из приемов [3]. 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

2. Звавич, Л. И. Тригонометрические уравнения / Л. И. Звавич, 

Б. П. Пигарев // Математика в школе. – 1995. – № 2. – С. 23-34. 

3. Мерзляк, А. Г. Тригонометрия: задачник к школьному курсу  

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. – М. : 

АСТ-ПРЕСС : Магистр-S, 1998. 

4. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 
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Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 
 

Цель. Ознакомиться с логической системой организации учебно-

го материала в данной теме; выявить специфику изложения содержа-

ния темы в действующих учебных пособиях по геометрии. 
 

Основные вопросы 
 

1. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

1.1. Основные вопросы изучения перпендикулярных прямых в 

курсе планиметрии [1] и [5]. 

1.2. Введение понятия и определение перпендикулярных пря-

мых в пространстве в учебных пособиях [2] и [6]. Характеристика 

определения. Методические рекомендации [3], [4]. 

1.3. Методика изучения леммы о двух параллельных прямых, 

одна из которых перпендикулярна третьей прямой (введение и дока-

зательство) [2]. 

2. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

2.1. Введение понятия и определение прямой, перпендикуляр-

ной плоскости в учебных пособиях [2] и [6]. Характеристика опреде-

ления. Методические рекомендации [3], [4]. 

2.2. Методика изучения теорем, устанавливающих связь между 

параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости 

(рекомендации по введению и изучению, доказательство) [2], [4]. 

2.3. Методика изучения признака перпендикулярности прямой и 

плоскости (рекомендации по введению и изучению, доказательство) 

[2], [4]. 

2.4. Задачи на построение как средство обоснования существова-

ния прямой (плоскости), перпендикулярной данной плоскости (пря-

мой) и проходящей через заданную точку. Реализация задач в учебных 

пособиях [2] и [6]. Методические рекомендации к изучению [4]. 

3. Методика изучения теоремы о трех перпендикулярах. 

3.1 . Методические рекомендации [4]. 

3.2 . Мотивация изучения теоремы (через задачу) [3]. 
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3.3 . Введение и доказательство прямой теоремы [2]. 

3.4 . Введение и доказательство обратной теоремы [2]. 

3.5 . Устные задачи на применение теоремы (прямой и обратной). 

4. Перпендикулярность плоскостей. 

4.1. Введение понятия и определение перпендикулярных плоско-

стей в учебных пособиях [2] и [6]. Характеристика определения. Ме-

тодические рекомендации [4]. 

4.2. Методика изучения признака перпендикулярности двух 

плоскостей (введение и доказательство) [2]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы (см. 

указанные источники). 

Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений   

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просве-

щение, 2002. 

2. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-

ний / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Про-

свещение, 2006. 

3. Земляков, А. Н. Геометрия в 9 классе : методические реко-

мендации к преподаванию курса геометрии по учебному пособию    

А. В. Погорелова : пособие для учителя / А. Н. Земляков. – М. : Про-

свещение, 1998. 

4. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. институтов по физ.-

мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост.            

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

5. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 

6. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеоб-

разоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 
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Методика изучения многогранников  

в курсе геометрии старшей школы 
 

Цель. Выделить общие этапы изучения многогранников различ-

ных видов; ознакомиться с методическими особенностями изучения 

отдельных многогранников. 
 

Основные вопросы 
 

1. Особенности методики изложения темы «Многогранники» [3, 

§ 47]. 

2. Призмы. 

2.1. Различные подходы ([3, с. 314-315]) к введению понятия 

призмы, их реализация в школьных учебных пособиях по геометрии 

[1] и [4]. 

2.2. Построение изображения призмы: алгоритм, методические 

рекомендации [3, с. 315]. 

2.3. Элементы призмы. Классификация призм [3, с. 316], [2]. 

2.4. Понятие полной поверхности многогранника. Вывод фор-

мулы для вычисления площади боковой поверхности призмы (проде-

монстрировать добывание с помощью моделей, привести доказатель-

ство для прямой и наклонной призм) [1], [4]. 

2.5. Методические рекомендации по изучению параллелепипеда 

и его свойств [3, с. 317-318]. 

3. Пирамиды [3, с. 319-322]. 

3.1. Методические рекомендации к введению понятия пирамиды 

и их реализация в школьных учебных пособиях [1] и [4]. 

3.2. Построение изображения пирамиды: алгоритм, методиче-

ские рекомендации по изображению высоты пирамиды с учетом до-

полнительных условий. 

3.3. Элементы пирамиды. Классификация пирамид. 

3.4. Правильная пирамида: определение, сопутствующие поня-

тия, специфика построения изображения. 
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3.5. Усеченная пирамида: определение, сопутствующие понятия, 

специфика построения изображения, сравнение свойств призм и усе-

ченных пирамид. 

3.6. Вывод формулы для вычисления площади боковой поверх-

ности правильной пирамиды (продемонстрировать добывание и дока-

зательство). 

4. Правильные многогранники: введение понятия правильного мно-

гогранника, определение правильного многогранника (различные подхо-

ды исходя из цели изучения темы, их реализация в школьных учебных 

пособиях [1] и [4]); типы правильных многогранников [3, с. 323-324]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

 Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы (см. 

указанные источники). 
 

Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-

ний / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Про-

свещение, 2006. 

2. Земляков, А. Н. Геометрия в 10 классе : методические реко-

мендации к преподаванию курса геометрии по учебному пособию    

А. В. Погорелова : пособие для учителя / А. Н. Земляков. – М. : Про-

свещение, 1998. 

3. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. институтов по физ.-

мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост.          

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

4. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеоб-

разоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 
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Методика изучения тел вращения в курсе геометрии  

старшей школы 
 

Цель. Ознакомиться с методикой изучения тел вращения в курсе 

геометрии старшей школы. 
 

Основные вопросы 
 

1. Цилиндр. 

1.1. Введение понятия и определение цилиндра в учебных посо-

биях [1] и [4]. Методические рекомендации [2], [3]. 

1.2. Построение изображения цилиндра [3, с. 332]. 

1.3. Основные виды сечений цилиндра (осевое, перпендикуляр-

ное оси, параллельное оси) и методика их изучения в учебных посо-

биях [1] и [4]. 

1.4. Вывод формулы площади боковой поверхности цилиндра в 

учебных пособиях [1] и [4]. 

2. Конус. 

2.1. Введение понятия и определение конуса в учебных пособи-

ях [1] и [4]. Методические рекомендации [2], [3], [5]. 

2.2. Построение изображения конуса. Ошибки в изображении 

конуса [3, с. 340]. 

2.3. Сечения конуса (проходящие через вершину, в том числе 

осевые; перпендикулярные оси) и методика их изучения в учебных 

пособиях [1] и [4]. 

2.4. Вывод формулы площади боковой поверхности конуса в 

учебных пособиях [1] и [4]. 

3. Шар. 

3.1. Введение понятия и определение шара и сферы в учебных 

пособиях [1] и [4]. Методические рекомендации [2], [3]. 

3.2. Понятие уравнения поверхности в пространстве. Вывод 

уравнения сферы [1], [2], [5]. 

3.3. Взаимное расположение сферы и плоскости [1], [2], [5]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

Подготовьте сообщения, раскрывающие основные вопросы (см. 

указанные источники). 
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Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учрежде-

ний / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Про-

свещение, 2006. 

2. Земляков, А. Н. Геометрия в 10 классе : методические реко-

мендации к преподаванию курса геометрии по учебному пособию    

А. В. Погорелова : пособие для учителя / А. Н. Земляков. – М. : Про-

свещение, 1998. 

3. Методика преподавания математики в средней школе: Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. институтов по физ.-

мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост.           

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

4. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 

5. Саакян, С. М. Изучение темы «Цилиндр, конус и шар» в XI 

классе / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов // Математика в школе. – 2002. – 

№ 5. – С. 25-33. 
 

1.5. Типовые профессиональные задания к лабораторным 

работам для студентов специальности «Информатика» с 

дополнительной специальностью «Математика» 
 

Методика изучения метрических соотношений в треугольнике 
 

Цель. Рассмотреть методику изучения основных метрических 

соотношений в треугольнике в соответствии с общим подходом к 

изучению теоремы; выявить особенности их применения при реше-

нии треугольников. 

Основные вопросы 
 

1.  Теорема Пифагора. 

2.  Теорема синусов. 

3.  Теорема косинусов. 

4.  Решение косоугольных треугольников. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Разработайте фрагмент урока по изучению одной из следующих 

тем (по указанию преподавателя). Фрагмент урока оформите  в виде 

таблицы. В заключение приведите фото классной доски.  

1.1. Теорема Пифагора [2], [3]. 

1.2. Теорема синусов [2], [3]. 

1.3. Теорема косинусов [2], [3]. 

Таблица 40 
 

Основное 

содержание урока 

Деятельность 

 учителя 

Деятельность 

учащихся 

1. Мотивация изучения теоремы   

2. Актуализация положений, на которых ос-

новывается доказательство 

  

3. Формулировка теоремы, выделение условия 

и заключения, изложение доказательства  

  

4. Выявление возможностей применения тео-

ремы 

  

5. Закрепление теоремы на основе выполнения 

устных упражнений по готовым чертежам 

  

 

2. Составьте конспект, содержащий ответы на следующие вопросы. 

 В чем суть задачи решения косоугольного треугольника? Ка-

ковы теоретические основы ее решения? 

 Какие основные типы задач на решение треугольников выде-

ляют в курсе геометрии? [4, с. 278-280], [1, с. 482]. 

3. Изучите образец оформления задачи решения треугольника 

по трем сторонам и оформите решение остальных типовых задач. 

3.1. Решение треугольника по двум сторонам и углу между ни-

ми (СУС). 

3.2. Решение треугольника по стороне и двум углам (СУУ). 

3.3. Решение треугольника по двум сторонам (а и b) и углу α 

против одной из них (ССУ) [1, с. 484-485]. Исследование данной за-

дачи оформите в виде таблицы. 
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Таблица 41 
  

 острый   прямой   тупой   

Нет 

решения 

Чертеж 

… 

sinbа   

  

Одно решение    

Два решения    
 

Образец 
 

Решение треугольника по трем сторонам (ССС) 
 

Дано: АВС, АВ = с, ВС = а, АС = b.  Найти:      ,, . 
 

Таблица 42 
  

Решение 

Пусть   a   b   с 

Методический комментарий 

1) По теореме косинусов 

для меньшей стороны:  

  а
2
 = b

2
 + с

2
 - 2bс·cos  

cos   = ... ,     ... 

2) По теореме косинусов 

для средней стороны:  

b
2
 = а

2
 + с

2
 - 2ас·cos    

cos   = ...,    ... 
 
 
3) По теореме о сумме уг-

лов треугольника: 

 = 180° - (   ) 

Применение теоремы для произвольной сто-

роны могло привести к получению отрицатель-

ного значения косинуса, что затруднило бы 

определение угла. 

Использование теоремы синусов для опреде-

ления угла    не совсем рационально, так как 

при этом пришлось бы пользоваться не точны-

ми значениями a, b, c из условия, а приближен-

ным значением угла  . 

Без комментариев в силу однозначности 

 

Исследование. Если аbс и a+b>с, то задача имеет решение и 

притом единственное (теоретическая основа – признак равенства тре-

угольников по трем сторонам). 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие утверждения выражают метрические соотношения в 

треугольнике? 

2. Каковы главные идеи доказательства теоремы Пифагора, тео-

рем синусов и косинусов? 
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3. В чем состоит задача решения треугольника? Каковы теоре-

тические основы ее решения? 

4. Перечислите основные типы задач на решение треугольников. 
 

Список литературы 
 

1.  Брадис, В. М. Методика преподавания математики в средней 

школе / В. М. Брадис. – М. : Учпедгиз, 1954. 

2.  Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учре-

ждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2002. 

3.  Изучение геометрии в 7-9 классах : книга для учителя                

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвеще-

ние, 1999. 

4.  Чичигин, В. Г. Методика преподавания тригонометрии              

/ В. Г. Чичигин. – М. : Учпедгиз, 1954. 
 

Методика изучения теории измерения площадей фигур в курсе 

планиметрии 
 

Цель. Выявить теоретические и методические особенности из-

ложения теории измерения площадей фигур в учебных пособиях Фе-

дерального комплекта; разработать фрагменты уроков по изучению 

основных вопросов теории измерения площадей. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Различные подходы к определению понятия площади фигуры 

и их реализация в учебниках геометрии Федерального комплекта. 

2.  Основные свойства площадей и их использование при выводе 

формул площадей простых фигур. 

3.  Площадь круга. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. На основе содержательного анализа учебных пособий по гео-

метрии [1] и [3] составьте сводную карту изучения теории измерения 

площадей по каждому учебнику. Задание оформите в виде таблицы. 
 

Таблица 43 
 

Основные вопросы 

теории измерения  

площадей 

Методический комментарий 

Геометрия 7-9 / 

Л. С. Атанасян и др. 

Геометрия 7-9 / 

А. В. Погорелов 

1. Определение понятия 

площади многоугольника 

Выписать определение из учебника, указать вид 

определения (конструктивное или дескриптивное). 

2. Свойства площадей Перечислить свойства и определить их роль в 

теории измерения площадей (аксиомы или теоре-

мы, принимаемые без доказательства). 

3. Площадь прямоуголь-

ника (квадрата)  

Составить план вывода формулы площади пря-

моугольника (квадрата). 

4. Площади параллело-

грамма, треугольника, тра-

пеции. 

Составить план вывода каждой из основных 

формул. 

5. Площадь круга Выписать определение площади произвольной 

фигуры, если оно имеется в учебнике. Привести 

план вывода формулы 
 

2. Проанализируйте объяснительный текст и задачный материал в 

учебном пособии [1] и установите, какие дополнительные формулы для 

вычисления площадей простых фигур и их частных видов имеются в 

учебнике. Для каждой формулы укажите способ введения (теорема или 

задача №… и соответствующий год обучения). Заполните таблицу. 
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Таблица 44 
 

Вид 

много-

угольника 

Основная 

формула 

площади 

Дополнительные 

формулы площади 

Формулы площади 

для частных видов    

многоугольника 

Парал-

лело-

грамм 

 

ahS  ,  

где 

 а и h –  

основание и со-

ответствую-

щая высота 

1) Задача №… (9 кл.) 

sinabS  ,  

где а и b – стороны, φ 

–  угол между ними.  

 

2) Задача №… (9кл.) 

sindd
2

1
S

21
 , 

 где d1 и d2 – диагона-

ли; φ – угол между ни-

ми.  

… 

 

Прямоугольник: 

1) Теорема (8 кл.) 

abS  , где а и b – сто-

роны.  

Ромб: 

1) Задача №  …  

(8 кл.) 

,dd
2

1
S

21
  где d1 и d2 – 

диагонали; 

2) Задача № … 

(… кл.) 

prS  , где р – полу-

периметр, r – радиус впи-

санной окружности 

… 

Квадрат: 

… 

Трапе-

ция 

… … Трапеция, в которую 

можно вписать окруж-

ность: … 

Тре-

угольник 

… … Прямоугольный 

треугольник: … 

Равносторонний  

треугольник: … 
 

3. Разработайте фрагмент урока по изучению одной из следую-

щих тем (по указанию преподавателя). Фрагмент урока оформите в 

виде таблицы. 

3.1. Площадь параллелограмма.  

3.2. Площадь треугольника. 

3.3. Площадь трапеции. 

Указания 

1) При разработке фрагмента урока используйте методические 

рекомендации для учителя [2] и учебное пособие [1], а также источ-
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ник [4, с. 40-42] для подбора устных упражнений на первичное за-

крепление основных формул площадей. 

2) Фрагмент урока оформите в виде таблицы. 
 

Таблица 45 
 

Основное 

содержание урока 

Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

1. Мотивация изучения теоремы о 

площади конкретной фигуры  
  

2. Актуализация положений, на 

которых основывается вывод фор-

мулы (доказательство) 

  

3. Введение (или актуализация) 

понятий «основание» и «высота» 
  

4. Формулировка теоремы, выде-

ление условия и заключения, изло-

жение доказательства  

  

5. Выявление возможностей при-

менения теоремы 
  

5. Закрепление теоремы на основе 

выполнения устных упражнений по 

готовым чертежам 

  

 

3) Продумайте расположение записей на классной доске, приве-

дите фото классной доски. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы основные вопросы теории измерения площадей? В 

чем специфика их изучения в учебных пособиях по геометрии для 7-9 

классов Л. С. Атанасяна и др. и А. В. Погорелова? 

2. Каковы главные идеи вывода основных формул для нахожде-

ния площадей прямоугольника, параллелограмма, треугольника и 

трапеции? 

3. В чем специфика изучения вопроса о площади круга? 
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Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразовательных учре-

ждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2002. 

2. Изучение геометрии в 7-9 классах : книга для учителя              

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, Ю. А. Глазков и др. – М. : Просвеще-

ние, 1999. 

3. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобра-

зовательных учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 

2008. 

4. Полонский, В. Б. Геометрия : задачник к школьному курсу      

/ В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир – М. : АСТ-ПРЕСС : 

Магистр-S, 1998. 
 

Методика обучения решению задач на построение в планиметрии 
 

Цель. Актуализировать знания по теории и методике решения 

задач на построение; разработать фрагменты уроков, демонстрирую-

щие методику обучения школьников решению задач на построение. 

Оборудование. Линейка, циркуль, цветные карандаши. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Основные и элементарные построения. Виды простейших 

геометрических мест точек (ГМТ) [1]. 

2.  Этапы деятельности по решению конструктивных задач, 

сущность каждого из них [1]. 

3.  Методы решения задач на построение, условия применимо-

сти: метод ГМТ, метод параллельного переноса, метод симметрии, 

метод поворота, метод подобия. Примеры решения задач каждым из 

методов [1], [2]. 
 

Задание для самостоятельной работы 
 

1. Составьте конспект, раскрывающий основные вопросы (см. 

указанные источники). 



Шабашова О. В. 

 

~ 175 ~ 
 

2. Разработайте фрагменты уроков, демонстрирующие методику 

обучения школьников решению задач на построение. Во фрагментах 

отразите следующие этапы деятельности по решению каждой задачи. 

2.1. Процесс анализа задачи (через диалог между учителем и 

учащимися) и его результат – план решения задачи. 

2.2. Построение (графическое оформление) и перечень основных 

и элементарных построений, достаточных для построения искомой 

фигуры. 

2.3. Доказательство того, что построенная фигура удовлетворяет 

условиям задачи. 

2.4. Исследование задачи, то есть выяснение вопроса о том, при 

любых ли данных задача имеет решение, и если имеет, то сколько 

(через диалог между учителем и учащимися). 

Таблица 46 

Варианты заданий 
 

1 [3, № 286] 
[4, С. 13, С-5, № 1] 

11 [3, № 360] [3, № 397а] 

2 [3, № 287] 
[4, С. 13, С-5, № 2] 

12 [3, № 361] [3, № 397б] 

3 [3,  № 289] 
[4, С. 6, С-5, № 1] 

13 [3, № 398] [3, № 590] 

4 [3, № 291а] 
[4, С. 6, С-5, № 2] 

14 [3, № 586] 
[4, С. 42, С-8, № 1] 

5 [3, № 291д] 
[4, С. 22, С-5, № 1] 

15 [3, № 587] 
[4, С. 42, С-8, № 2] 

6 [3, № 294] 
[4, С. 22, С-5, № 2] 

16 [3, № 588] 
[4, С. 32, С-8, № 1] 

7 [3, № 295] 
[4, С. 9, С-21, № 1] 

17 [3, № 589] 
[4, С. 22, С-8, № 1] 

8 [3, № 314а] 
[4, С. 17, С-21, № 1] 

18 [3, № 871] 
[4, С. 14, С-8, № 1] 

9 [3, № 314б] 
[4, С. 26, С-21, № 1] 

19 [3, № 872] [4, С. 8, С-8, № 1] 

10 [3, № 356] 
[4, С. 36, С-21, № 1] 

20 [3, № 362] [3, № 875] 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие основные и элементарные построения, выполняемые с 

помощью циркуля и линейки, вы знаете? 
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2. Какие простейшие ГМТ изучаются в школьном курсе? 

3. Из каких этапов состоит полная схема решения задачи на по-

строение? 

4. Какова цель анализа задачи на построение и как он проводится? 

5. В чем заключаются второй и третий этапы решения задачи на 

построение? 

6. Какова цель исследования решения задачи на построение? 

Каков основной практический прием исследования? 

7. Какие этапы изучения различных методов решения задач на 

построение в курсе планиметрии можно выделить? 

8. Какова суть каждого из методов решения задач на построение? 
 

Список литературы 
 

1. Аргунов, Б. И. Геометрические построения на плоскости         

/ Б. И. Аргунов, М. Б. Балк . – М. : Учпедгиз, 1957. 

2. Боженкова, Л. И. Алгоритмический подход к задачам на по-

строение методом подобия / Л. И. Боженкова // Математика в школе. 

– 1991. – № 2. – С. 23-26. 

3. Геометрия : учебник для 7-9 классов общеобразоват. учре-

ждений / Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2002. 

4. Зив, Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 8 клас-

са / Б. Г. Зив, В. М. Мейлер. – М. : Просвещение, 1992. 

 

Методика обучения решению текстовых задач в курсе 

математики основной школы 
 

Цель. Актуализировать знания по теории и методике решения 

текстовых задач; ознакомиться со спецификой обучения учащихся 

решению текстовых задач арифметическим и алгебраическим мето-

дами; разработать фрагменты уроков, демонстрирующие методику 

работы с текстовой задачей. 

Оборудование. Варианты заданий. 
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Основные вопросы 
 

1. Этапы деятельности по решению текстовых задач, сущность 

каждого из них [4]. 

2. Арифметический метод решения текстовых задач. 

2.1. Общие приемы поиска решения арифметических задач, их 

сравнительный анализ [7]. 

2.2. Эвристические приемы решения арифметических задач: 

способ приведения к единице, способ произвольного допущения, 

способ подобия, способ сравнения и его разновидности [7]. 

2.3. Формы записи решения арифметических задач: вопрос с 

последующим действием, действие с последующим объяснением, 

числовое решение без комментариев [7]. 

2.4. Способы проверки решения арифметических задач [2]. 

3. Пропедевтика решения текстовых задач алгебраическим ме-

тодом [4]. 

4. Алгебраический метод решения текстовых задач: суть метода, 

приемы поиска решения, формы записи решения, способы проверки 

решения [1], [2]. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Составьте конспект, раскрывающий основные вопросы (см. 

указанные источники).  

2. Разработайте два фрагмента уроков, демонстрирующие мето-

дику работы с текстовой задачей (см. варианты заданий), учитывая 

специфику выбранного метода решения. Во фрагментах отразите 

следующие этапы деятельности по решению каждой задачи. 

3. Процесс анализа условия задачи (через диалог между учите-

лем и учащимися) и его результат – графическую схему, линейную 

или двумерную диаграмму, рисунок, таблицу или краткую запись. 

4. Поиск способа решения задачи (через диалог между учителем 

и учащимися). 

5. Оформление решения задачи одним из известных способов. 
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6. Проверку решения задачи (через диалог между учителем и 

учащимися). 

Указания 

1. Задачу из источника [3] следует решать арифметическим 

методом, а из источника [6] – алгебраическим. В случае затруднений 

при решении задачи арифметическим методом обратитесь к источ-

нику [5, с. 166-178]. 

2. Задание оформить по схеме.  

Задача №…  

(указать источник, привести словесную формулировку) 

1-ый этап: процесс анализа условия задачи. 
 

Учитель Учащиеся 

… … 
 

Краткая запись условия и требования задачи. 

2-ой этап: поиск способа решения задачи. 
 

Учитель Учащиеся 

… … 
 

3-ий этап: оформление решения (указать выбранный способ). 

4-ый этап: проверка решения задачи (указать выбранный спо-

соб). 

 

Учитель Учащиеся 

… … 
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Таблица 47 
 

Варианты заданий 
 

 

1 [3, № 422]  
[6, № 189] 

11 [3, № 697] 
[6, С.11, № 47] 

2 [3, № 423]  
[6 № 190] 

12 [3, № 699] 
 [6, С.11, № 48] 

3 [3, № 427]  
[6, № 191] 

13 [3, № 700]  
[6, С.11, № 49] 

4 [3,  № 430] 
 [6, № 192] 

14 [3, № 701] 
 [6, С.11, № 50] 

5 [3, № 435] 
[6, № 193] 

15 [3, № 1172]  
 [6, С.11, № 52] 

6 [3, № 515] 
[6, № 143] 

16 [3,  № 1173] 
[6, С.11, № 54] 

7 [3,  № 516] 
 [6, № 144] 

17 [3,  № 1174]   
 [6, С.11, № 55] 

8 [3,  № 691] 
 [6, № 145] 

18 [3,  № 1179] 
 [6, С.11, № 56] 

9 [3, № 692] 
 [6, С.11, №  44] 

19 [3,  № 1181] 
[6, С.11, № 57] 

10 [3, № 695] 
 [6, С.11, № 45] 

20 [3, № 1183] 
 [6, С.11, № 58] 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие этапы включает полная схема решения текстовой задачи? 

2.  Какова цель анализа условия текстовой задачи? Как осу-

ществляется анализ условия задачи? Что является результатом анали-

за условия текстовой задачи? 

3.  Какие существуют общие приемы поиска решения текстовой 

задачи арифметическим методом? 

4.  Какие эвристические приемы решения арифметических задач 

Вам известны? В чем суть каждого из них? 

5.  В чем суть обобщенного подхода к поиску решения текстовой 

задачи алгебраическим методом? 

6.  Какие возможные формы записи решения текстовой задачи в 

зависимости от выбранного метода решения Вам известны? 

7.  Какие способы проверки решения текстовой задачи выделяют 

в методике? 
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Список литературы 
 

1. Барыбин, К. С. Методика преподавания алгебры / К. С. Бары-

бин. – М. : Просвещение, 1965. 

2.  Демидова, Т. Е. О способах проверки решения текстовых за-

дач / Т. Е. Демидова, А. П. Тонких // Математика в школе. – 1999. – 

№ 5. – С. 4-7. 

3.  Математика : учебник для 5 кл. общеобразоват. учебных за-

ведений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. ; под 

ред. Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. – М., 2000. 

4.  Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. ин-тов по физ.-мат. 

спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост. В. И. Ми-

шин. – М. : Просвещение, 1987. 

5.  Методика преподавания математики в восьмилетней школе     

/ С. А. Гастева, Б. И. Крельштейн, С. Е. Ляпин, М. М. Шидловская ; 

под ред. С. Е. Ляпина. – М. : Просвещение, 1965. 

6.  Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 кл. : задачник для общеобразо-

ват. учреждений / А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская, Т. Н. Мишу-

стина. – М. : Мнемозина, 1999. 

7.  Чичигин, В. Г. Методика преподавания арифметики / В. Г. Чи-

чигин. – М. : Учпедгиз, 1952. 
 

Методика обучения решению показательных уравнений 
 

Цель. Актуализировать знания и умения, связанные с решением 

показательных уравнений из курса элементарной математики; разра-

ботать методику обучения решению показательных уравнений на 

уроках алгебры и начал анализа. 
 

Основные вопросы 
 

1. Теоретические основы решения простейших показательных урав-

нений в различных учебных пособиях по алгебре и началам анализа. 

2. Основные методы решения показательных уравнений. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Выявите теоретические основы решения простейших показа-

тельных уравнений в учебных пособиях [2] и [3]. 

2. Определите, какие методы решения показательных уравне-

ний выделены (явно или неявно) в объяснительном тексте учебных 

пособий [2] и [3]. 

3. Изучив объяснительный текст учебников [2] и [3], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующими методами решения показательных уравнений? Ответ мо-

тивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, указав 

дидактическую функцию каждого из них [1], [4]. 

4. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения показательных уравне-

ний: методом уравнивания оснований, методом введения новых пе-

ременных, методом разложения на множители, функционально-

графическим методом. 

5. Разработайте обобщенную схему решения показательного 

уравнения. 

6. Проанализируйте задачный материал учебного пособия «Алгеб-

ра и начала анализа: 10-11» А. Н. Колмогорова и др. [2] и задачника                 

А. Г. Мордковича [1] на предмет выявления в них показательных 

уравнений, решаемых различными методами. Задание оформите в 

виде таблицы. 

Таблица 48 
 

Метод решения показательного     

уравнения 

А. Н. Колмогоров     

и др. (учебник) 

А. Г. Мордкович 

(задачник) 

1. Уравнивание оснований с по-

следующим применением теоремы 

равносильности 

 

№№….. 

 

 

№№….. 

……   
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Контрольные вопросы 
 

1. Какие методы решения показательных уравнений рассматри-

ваются в школьном курсе алгебры и начал анализа?  

2. Какие трудности могут возникнуть у учащихся при решении 

показательных уравнений? Укажите пути их преодоления. 
 

Список литературы 
 

1.  Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: задачник для общеоб-

разоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Ко-

решкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ; под ред. А. Г. Морд-

ковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

2.  Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М . : Просвещение, 2002.  

3.  Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

4.  3000 конкурсных задач по математике / сост. Е. Д. Куланин, 

В. П. Норин, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко. – М. : Рольф, 1997. 
 

Методика обучения решению показательных неравенств 
 

Цель. Актуализировать знания и умения, связанные с решением 

показательных неравенств из курса элементарной математики; разра-

ботать методику обучения решению показательных неравенств. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Теоретические основы решения показательных неравенств 

вида а
f(x)

> a
g(x)

. 

2.  Основные методы решения показательных неравенств.  
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1.  Выявите теоретические основы решения показательных нера-

венств в учебных пособиях [3] и [2]. 
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2.  Определите, какие методы решения показательных нера-

венств выделены (явно или неявно) в учебных пособиях [3] и [2]. 

3.  Изучив объяснительный текст учебников [3] и [2], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующими методами решения показательных неравенств? Ответ мо-

тивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, указав 

дидактическую функцию каждого из них [4]. 

4.  Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения показательных нера-

венств: методом уравнивания оснований с последующим применени-

ем теоремы равносильности, методом введения новой переменной, 

функционально-графическим методом, методом интервалов, методом 

анализа структуры неравенства. 

5.  Проанализируйте задачный материал учебного пособия «Ал-

гебра и начала анализа: 10-11» А. Н. Колмогорова и др. [2] и задачни-

ка А. Г. Мордковича [1] на предмет выявления в них показательных 

неравенств, решаемых различными методами. Задание оформите в 

виде таблицы. 

Таблица 49 
 

Метод решения показательного    

неравенства 

А. Н. Колмогоров  

и др. (учебник) 

А. Г. Мордкович 

(задачник) 

1. Уравнивание оснований с по-

следующим применением теоре-

мы равносильности 

 

№№….. 

 

 

№№….. 

……   
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы теоретические основы решения показательных нера-

венств вида а
f(x)

> a
g(x)

? 

2. Перечислите методы, используемые при решении показа-

тельных неравенств.  

3. Что является существенным при решении показательных не-

равенств отдельных видов? 
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Список литературы 
  

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : задачник для общеоб-

разоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Ко-

решкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ; под ред. А. Г. Морд-

ковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 

кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мне-

мозина, 2003. 

4. 3000 конкурсных задач по математике / сост. Е. Д. Куланин, 

В. П. Норин, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко ; под ред. Н. А. Бобылева. 

– М. : Рольф, 1997. 
 

Методика обучения решению логарифмических уравнений 
 

Цель. Актуализировать знания и умения, связанные с решением 

логарифмических уравнений из курса элементарной математики; озна-

комиться с методикой обучения решению логарифмических уравнений. 
 

Основные вопросы 
 

1. Различные подходы к решению логарифмических уравнений 

и их реализация в учебных пособиях по алгебре и началам анализа [2] 

и [3]. 

2. Основные методы решения логарифмических уравнений и их 

реализация в учебных пособиях [2] и [3]. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1. Установите, какие подходы к решению логарифмических 

уравнений реализованы в учебных пособиях [2] и [3]. Выделите их 

теоретические основы. 

2. Определите, какие методы решения логарифмических уравне-

ний выделены (явно или неявно) в учебных пособиях [2] и [3]. 
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3. Изучив объяснительный текст учебников [2] и [3], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующими методами решения логарифмических уравнений? Ответ 

мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, ука-

зав дидактическую функцию каждого из них [1], [4]. 

4. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения логарифмических урав-

нений: на основе определения логарифма, методом потенцирования, 

методом введения новых переменных, функционально-графическим 

методом, методом логарифмирования. 

5. Разработайте обобщенную схему решения логарифмического 

уравнения. 

6. Проанализируйте задачный материал учебного пособия «Ал-

гебра и начала анализа: 10-11» А. Н. Колмогорова и др. [2] и задачни-

ка А. Г. Мордковича [1] на предмет выявления в них логарифмиче-

ских уравнений, решаемых различными методами. Задание оформите 

в виде таблицы. 
 

Таблица 50 
 

Метод решения                         

логарифмического уравнения 

А. Н. Колмогоров  

и др. (учебник) 

А. Г. Мордкович 

(задачник) 

1. Использование определения 

логарифма 

 

№ №….. 

 

№ №….. 

……   

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие методы решения логарифмических уравнений рассмат-

риваются в школьном курсе алгебры и начал анализа?  

2. Какие трудности могут возникнуть у учащихся при решении 

логарифмических уравнений? Укажите пути их преодоления. 
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Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : задачник для общеоб-

разоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Ко-

решкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ; под ред. А. Г. Морд-

ковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобразо-

ват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудницын и 

др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002.  

3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

4. 3000 конкурсных задач по математике / сост. Е. Д. Куланин, 

В. П. Норин, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко ; под ред. Н. А. Бобы-

лева. – М. : Рольф, 1997. 
 

Методика обучения решению логарифмических неравенств 
 

Цель. Актуализировать знания и умения, связанные с решением 

логарифмических неравенств из курса элементарной математики; 

рассмотреть возможные подходы к обучению решению логарифми-

ческих неравенств, разработать методику обучения решению лога-

рифмических неравенств. 
 

Основные вопросы 
 

1. Подходы к решению неравенств: 

 на основе перехода к неравенству, равносильному на некото-

ром множестве исходному неравенству; 

 на основе перехода к системе равносильной исходному нера-

венству. 

2. Теоретические основы решения логарифмических неравенств. 

3. Основные методы решения логарифмических неравенств.  
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Установите, какие подходы к решению логарифмических не-

равенств реализованы в учебных пособиях по алгебре и началам ана-

лиза для 10-11 классов (см. пособия А. Н. Колмогорова и др. [2] и    

А. Г. Мордковича [3]). 

2. Определите, какие методы решения логарифмических нера-

венств выделены (явно или неявно) в учебных пособиях [3] и [2]. 

3. Изучив объяснительный текст учебников [3] и [2], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующими методами решения логарифмических неравенств? Ответ 

мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, ука-

зав дидактическую функцию каждого из них [4]. 

4. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения логарифмических нера-

венств: методом потенцирования, методом введения новой перемен-

ной, функционально-графическим методом, методом интервалов, ме-

тодом анализа структуры неравенства. 

5. Проанализируйте задачный материал учебного пособия «Ал-

гебра и начала анализа : 10-11» А. Н. Колмогорова и др. [2] и задач-

ника А. Г. Мордковича [1] на предмет выявления в них логарифмиче-

ских неравенств, решаемых разными методами. Задание оформите в 

виде таблицы. 

Таблица 51 
 

Метод решения  
логарифмического неравенства 

А. Н. Колмогоров 
и др. (учебник) 

А. Г. Мордкович 
(задачник) 

1. Метод потенцирования  №№….. №№…. 

… … … 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какова суть различных подходов к обучению решению лога-

рифмических неравенств? Укажите достоинства и недостатки каждо-

го из них. 

2. Какие методы решения логарифмических неравенств рас-

сматриваются в школьном курсе алгебры и начал анализа?  
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3. Что является существенным при решении логарифмических 

неравенств отдельных видов? 

4. Какие затруднения могут возникнуть у учащихся при реше-

нии отдельных видов логарифмических неравенств? Укажите пути их 

преодоления. 
 

Список литературы 
 

1.  Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : задачник для общеоб-

разоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Ко-

решкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ; под ред. А. Г. Морд-

ковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

2.   Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А.Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3.  Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

4. 3000 конкурсных задач по математике / сост. Е. Д. Куланин, 

В. П. Норин, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко; под ред. Н. А. Бобылева. 

– М. : Рольф, 1997. 
 

Методика обучения решению иррациональных уравнений 
 

Цель. Актуализировать знания и умения, связанные с решением 

иррациональных уравнений из курса элементарной математики; разра-

ботать методику обучения решению иррациональных уравнений. 
 

Основные вопросы 
 

1. Подходы к решению иррациональных уравнений: на основе 

перехода к уравнению – следствию; на основе перехода к уравнению, 

равносильному на некотором множестве исходному уравнению; на 

основе перехода к системе, содержащей уравнение и неравенства, и 

равносильной исходному уравнению. 

2. Основные методы решения иррациональных уравнений. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Установите, какие подходы к решению иррациональных 

уравнений реализованы в учебных пособиях по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов (см. пособия А. Н. Колмогорова и др. [2] и 

А. Г. Мордковича [3]). 

2. Определите, какие методы решения иррациональных уравне-

ний выделены (явно или неявно) в учебных пособиях [3] и [2]. 

3. Изучив объяснительный текст учебников [3] и [2], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующими методами решения иррациональных уравнений. Ответ 

мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, ука-

зав дидактическую функцию каждого из них [4]. 

4. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения иррациональных урав-

нений: методом возведения обеих частей уравнения в одну и ту же 

степень, методом введения новых переменных, функционально-

графическим методом, методом анализа структуры уравнения.  

5. Разработайте обобщенную схему решения иррационального 

уравнения. 

6. Проанализируйте задачный материал учебного пособия «Ал-

гебра и начала анализа : 10-11» А. Н. Колмогорова и др. [2] и задач-

ника А. Г. Мордковича [1] на предмет выявления в них иррациональ-

ных уравнений, решаемых разными методами. Задание оформите в 

виде таблицы. 

Таблица 52 
 

Метод решения  

иррационального уравнения 

А. Н. Колмогоров  

и др. (учебник) 

А. Г. Мордкович 

(задачник) 

1. Метод возведения обеих ча-

стей уравнения в одну и ту же 

степень 

№№….. 

 

№№….. 

……   
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Контрольные вопросы 
 

1. Перечислите методы решения иррациональных уравнений, 

рассматриваемые в школьном курсе алгебры и начал анализа? 

2. Какие подходы к решению иррациональных уравнений реа-

лизованы в действующих учебных пособиях по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов? 

3. Какие трудности могут возникнуть у учащихся при решении 

иррациональных уравнений? Укажите пути их преодоления. 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : задачник для общеоб-

разоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Ко-

решкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ; под ред. А. Г. Морд-

ковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А.Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А.Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002.  

3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

4. 3000 конкурсных задач по математике / сост. Е. Д. Куланин, 

В. П. Норин, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко ; под ред. Н. А. Бобылева. 

– М. : Рольф, 1997. 
 

Методика обучения решению иррациональных неравенств 
 

Цель. Актуализировать знания и умения, связанные с решением 

иррациональных неравенств из курса элементарной математики; разра-

ботать методику обучения решению иррациональных неравенств. 
 

Основные вопросы 
 

1. Подходы к решению иррациональных неравенств: на основе 

перехода к неравенству, равносильному на некотором множестве ис-

ходному неравенству; на основе перехода к системе, равносильной 

исходному неравенству. 

2. Основные методы решения иррациональных неравенств. 
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Задания для самостоятельной работы 
 

1. Установите, какие подходы к решению иррациональных не-

равенств реализованы в учебных пособиях по алгебре и началам ана-

лиза для 10-11 классов (см. пособия А. Н.Колмогорова и др. [2] и     

А. Г.Мордковича [3]). 

2. Определите, какие методы решения иррациональных нера-

венств выделены (явно или неявно) в учебных пособиях [3] и [2]. 

3. Изучив объяснительный текст учебников [3] и [2], выясните, 

достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с соответ-

ствующим методом решения иррациональных уравнений (неравенств). 

Ответ мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, 

указав дидактическую функцию каждого из них [4]. 

4. Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами решения иррациональных нера-

венств: методом возведения обеих частей неравенства в одну и ту же 

степень, методом введения новых переменных, функционально-

графическим методом, методом интервалов, методом анализа струк-

туры неравенства.  

5. Проанализируйте задачный материал учебного пособия «Ал-

гебра и начала анализа: 10-11» А. Н. Колмогорова и др. [2] и задачни-

ка А. Г. Мордковича [1] на предмет выявления в них иррациональных 

неравенств, решаемых разными методами. Задание оформите в виде 

таблицы. 

Таблица 53 
 

Метод решения  

иррационального неравенства 

А. Н. Колмогоров  

и др. (учебник) 

А. Г. Мордкович 

(задачник) 

1. Метод возведения обеих 

частей неравенства в одну и ту 

же степень 

№№….. 

 

№№….. 

……   
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Контрольные вопросы 
 

1. Какие подходы к решению иррациональных неравенств рас-

сматриваются в школьном курсе алгебры и начал анализа?  

2. Перечислите методы, используемые при решении иррацио-

нальных неравенств.  

3. Спрогнозируйте возможные затруднения у учащихся при ре-

шении иррациональных неравенств? Укажите пути их преодоления. 
 

Список литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : задачник для общеоб-

разоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Ко-

решкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская ; под ред. А. Г. Морд-

ковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А.Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А.Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002.  

3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 

4. 3000 конкурсных задач по математике / сост. Е. Д. Куланин, 

В. П. Норин, С. Н. Федин, Ю. А. Шевченко ; под ред. Н. А. Бобылева. 

– М. : Рольф, 1997. 
 

Методика обучения решению задач на построение сечений  

многогранника 
 

Цель. Актуализировать положения, на которых основано реше-

ние задач на построение сечений многогранников; разработать фраг-

менты уроков, демонстрирующие методику работы с задачей на по-

строение сечения. 

Оборудование. Линейка, цветные карандаши. 
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Основные вопросы 
 

1. Методы решения задач на построение сечений многогранни-

ков (метод следов и метод вспомогательных плоскостей).  

2. Специфика реализации метода следов и метода вспомогатель-

ных плоскостей при решении задач на построение сечений в учебных 

пособиях по геометрии для 10-11 классов. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

1.  Установите, какие методы решения задач на построение сече-

ний многогранников реализованы в учебных пособиях по геометрии 

для 10-11 классов Л. С. Атанасяна и др. [1], И. Ф. Шарыгина [4] и        

А. В. Погорелова [3]. 

2.  Определите, какие виды задач на построение сечений выде-

лены (явно или неявно) в учебных пособиях [1], [3] и [4]. Выпишите 

примеры задач на построение сечений, рассмотренных в объясни-

тельном тексте учебников. 

3.  Изучив объяснительный текст учебников [1], [3] и [4], выяс-

ните, достаточно ли в них примеров для знакомства школьников с со-

ответствующим методом построения сечений многогранников? Ответ 

мотивируйте. Если «нет», подберите дополнительные примеры, ука-

зав дидактическую функцию каждого из них. 

4.  Составьте систему примеров (с решениями) для знакомства 

школьников с основными методами построения сечений многогранников. 

Указания. Каждый пример оформите по схеме 

Пример 1. …  

(указать источник, привести словесную формулировку). 

Дидактическая функция: ... 

Чертеж (выделить данные элементы). 
 

Построение Методический комментарий 

1) … … 
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5.  Составьте фрагменты уроков, демонстрирующие методику 

работы с задачей на построение сечений многогранников (см. вариан-

ты заданий) с учетом специфики каждого метода решения. 

Указания. Задание оформить по схеме. 

Задача №…  

(указать источник, привести словесную формулировку). 

Фрагмент 1 . Метод следов 

Чертеж (выделить элементы, задающие плоскость сечения, и 

полученное сечение). 
 

Построение Методический комментарий 

1) … … 
 

Фрагмент 2 . Метод вспомогательных плоскостей 

Чертеж (выделить элементы, задающие плоскость сечения, и 

полученное сечение) 
 

Построение Методический комментарий 

1) … … 
 

Таблица 54 

Варианты заданий 
 

1 [2,  №   414 а] 11 [2,  №  404 б] 

2 [2, №  414 б] 12 [2, № 404 в] 

3 [2, №  414 в] 13 [2, №  413 а ] 
4 [2, № 403 а] 14 [2, №  413 б] 
5 [2, № 403 б] 15 [2, №  413 в] 
6 [2, № 403 в] 16 [2, №  409 а] 
7 [2, № 406 а] 17 [2, №  409 б] 
8 [2, № 406 б] 18 [2, № 409 в] 
9 [2, № 406 в] 19 [2, № 405 а] 

10 [2, №  404 а] 20 [2, № 405 б] 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие этапы включает полная схема решения задачи на по-

строение? Какие из них являются обязательными при решении задач 

на построение сечений многогранников? 
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2. Какие опорные задачи, формирующие умения применять ме-

тод следов и метод внутреннего проектирования к построению сече-

ний многогранников, можно выделить? 

3. В чем суть метода следов? Каковы условия его применимости? 

4. В чем суть метода вспомогательных плоскостей? Каковы 

условия его применимости? 
 

Список литературы 
 

1.  Геометрия : учебник для 10-11 классов общеобразоват. 

учреж-дений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 

М. : Просвещение, 2006.  

2.  Гусев, В. А. Практикум по элементарной математике: Гео-

метрия : учебное пособие для студентов физ.-мат. спец. пед. ин-тов и 

учителей / В. А. Гусев, В. Н. Литвиненко, А. Г. Мордкович. – М. : 

Просвещение, 1992. 

3.  Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 10-11 классов об-

щеобразоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 

2008.  

4.  Шарыгин, И. Ф. Геометрия : учебник для 10-11 классов обще-

образоват. учреждений / И. Ф. Шарыгин. – М. : Дрофа, 2002 и после-

дующие издания.  
 

Методика обучения решению задач по теме  

«Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве» 
 

Цель. Систематизировать теоретические положения, на которых 

основано решение задач на взаимное расположение прямых и плос-

костей в пространстве; изучить специфику реализации общего подхо-

да к решению математических задач на примере задач начального 

курса стереометрии. 
 

Основные вопросы 
 

1. Параллельность прямых и плоскостей. 

1.1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 
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1.2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол меж-

ду двумя прямыми. 

1.3. Параллельность плоскостей. 

2.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

2.1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

2.2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоско-

стью. 

2.3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Выпишите формулировки задач (см. варианты заданий); устано-

вите, к какой теме относится каждая задача; изучите теоретические 

сведения (определения, теоремы), которые вводятся в данной теме; 

решите предложенные задачи. 

Оформите решение задач по образцу. 
 

Образец 
 

Задача 1. (Атанасян Л. С. и др. «Геометрия 10-11», № 2010.) 

Катеты прямоугольного треугольника АВС равны 3 и 4. Из вер-

шины прямого угла С к плоскости этого треугольника проведен пер-

пендикуляр CD=1. Найдите расстояние от точки D до гипотенузы АВ. 

Данная задача относится к теме «Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью» [Л. С. Атанасян и др. «Геометрия 

10-11», глава 1, § 2]. 

Дано: ΔАВС, С=90
0
, АС=3,      

ВС=4, СD (АВС), СD=1. 

Найти: ρ (D, AB). 

Решение: 

I. Построение: 

1) СН | СН (АВС), СНАВ. 

2) НD. 

  II. Докажем, что НD= ρ (D, AB). 

                    Рис. 30                         

С 

А 

D 

B 

H 
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СD (АВС) (по условию),  

НD – наклонная, СН – проекция,  

АВ (АВС),  

СНАВ (по построению) 

------------------------------------------ 

 

НDАВ (по теореме о трех перпендикулярах) 

 

НD= ρ (D, AB) (по определению расстояния от точки до прямой) 

III. Вычисления: 

1) СН-? ΔАВС, С=90
0
:  S=½АС·ВС=½·3·4=6; 

С другой стороны: S=½АВ·СН, где АВ
2
=АС

2
+ВС

2
=25, АВ=5. 

Тогда: ½ 5·СН=6  и  СН=2,4. 

2)  DH-?   Δ DСH: DС (ABC)   (по условию) 

CH (ABC)  (по  построению) 

                        --------------------------------------------------------- 

 

DСCH (по определению прямой, перпендикулярной плоско-

сти) 

 

2,6DH    6,76;12,4CDCHDH    ,90DCH 222220   

Ответ: 2,6 

Теоретические основы решения:  

 теорема о трех перпендикулярах; 

 определение прямой, перпендикулярной плоскости; 

 понятие расстояния от точки до прямой. 

Утверждения из планиметрии, используемые в решении: 

 формула площади прямоугольного треугольника; 

 основная формула площади треугольника; 

 теорема Пифагора. 
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Таблица 55 

Варианты заданий 
 

№ 
п/п 

Параллельность 
прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой  
и плоскости 

1 [1, №  23] 
[2,  №  83.6 (1), №  84.6 (1)] 

[2, № 86.6 (1), № 88.1, № 89.4] 
 

2 [1, №  24] 
[2, № 83.5 (1), №  84.5 (1)] 

[2, № 86.5 (1), № 88.2, № 89.3] 
 

3 [1, №  28] 
[2, № 83.4 (1), №  84.4 (1)] 

[2, № 86.4 (2), № 88.3, № 89.5] 
 

4 [1, № 29] 
[2, № 83.3 (1), №  84.3 (2)] 

[2, № 86.4 (1), № 88.4, № 89.6] 
 

5 [1, № 30] 
[2, № 83.2 (1), № 84.2 (2)] 

[2, № 86.3 (2), № 88.5, № 89.2] 
 

6 
 

[2, № 82.1(1)] 
[2, № 83.2 (2), № 84.1 (2)] 

[2, № 86.3 (1), № 88.6, № 89.1] 
 

7 
 

[2, № 82.2(1)] 
[2, № 83.1(1), № 84.2 (1)] 

[2, № 86.2 (2), № 91.3 (1; 2)] 
 

8 [1, № 46] 
[2, № 82.3 (1), № 84.3 (1)] 

[2, № 86.2 (1), № 91.4 (1; 2)] 
 

9 [1, № 45] 
[2, № 82.4 (1), № 84.4 (2)] 

[2, № 86.1 (2), № 91.5 (1; 2)] 
 

10 [1, № 42, № 102] [2, № 82.5 (1)] [2, № 86.1 (1), № 91.6 (1; 2)] 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Какие затруднения могут возникать у школьников при реше-

нии задач на взаимное расположение прямых и плоскостей в про-

странстве?  

2. Какие этапы можно выделить в решении задач, связанных с 

нахождением углов и расстояний в пространстве? 
 

Список литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 10-11 классов общеобразоват. учре-

ждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2006.  

2. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов / Б. Г. Зив,    

В. М. Мейлер, А. Г. Боханский. – М. : Просвещение, 1991. 
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Методика обучения решению задач по теме «Многогранники. 

Тела вращения» 
 

Цель. Систематизировать теоретические положения, на которых 

основано решение типовых задач по разделу «Многогранники. Тела 

вращения»; изучить специфику реализации общего подхода к реше-

нию математических задач на примере задач из указанного раздела. 
 

Основные вопросы 
 

1.  Понятие многогранника. Призма. 

2.  Пирамида. 

3.  Цилиндр, конус, шар. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 

Выпишите формулировки задач (см. варианты заданий); устано-

вите, к какой теме относится каждая задача; по учебному пособию [1] 

изучите теоретические сведения (определения, теоремы), которые 

вводятся в данной теме; решите предложенные задачи. 

Оформите решение задач по образцу, приведенному в предыду-

щей лабораторной работе. 

Таблица 56 
 

Варианты заданий 
 
 

№ 
п/п 

Многогранники Тела вращения 

1 2 3 
1 

[2, № 92.1 (1), № 97.5 (2), № 96.1 (1)] 
[2, № 110.2 (1), № 111.6 (1), 

№ 115.1 (2)] 
2 

[2, № 92.1 (2), № 97.4 (2), № 96.2 (1)] 
[2, № 110.4 (1), № 111.5 (1), 

№ 115.2 (2)] 
3 

[2, № 92.2 (1), № 97.3 (2), № 96.3 (1)] 
[2, № 110.5 (1), № 111.4 (1), 

№ 115.3 (2)] 
4 [2, № 92.2 (2), № 97.1 (2), № 96.4 (1)] [2, № 110.6 (1), № 111.3 (1), 

№ 115.4 (2)] 
5 [2, № 92.3 (1), № 94.5 (2), № 96.5 (1)] [2, № 110.6 (2), № 111.2 (1), 

№ 115.5 (2)] 
6 [2, № 92.3 (2), № 94.4 (2), № 96.6 (1)] [2, № 110.5 (2), № 111.2 (2), 

№ 115.6 (2)] 
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Окончание таблицы 56 
1 2 3 
7 [2, № 92.4 (1), № 94.3 (2), № 97.3 (1)] [2, № 110.4 (2), № 111.3 (2), 

№ 115.4 (1)] 
8 

[2, № 92.4 (2), № 94.2 (2), № 97.4 (1)] 
[2, № 110.3 (2), № 111.4 (2), 

№ 115.3 (1)] 
9 [2, № 92.5 (1), № 94.1 (2), 

№ 97.5 (1)] 
[2, № 110.2 (2), № 111.5 (2), 

№ 115.2 (1)] 
10 [2, № 92.5 (2), № 94.5 (1), 

№ 97.6 (1)] 
[2, № 110.1 (2), № 111.6 (2), 

№ 115.1 (1)] 
 

Контрольные вопросы 
 

1.  Какие затруднения могут возникать у школьников при реше-

нии задач, связанных с призмой и пирамидой? Укажите пути их пре-

дупреждения. 

2.  Какие затруднения могут возникать у школьников при реше-

нии задач, связанных с телами вращения? Укажите пути их преду-

преждения. 
 

Список литературы 
 

1. Геометрия: учебник для 10-11 классов общеобразоват. учре-

ждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : 

Просвещение, 2006. 

2. Зив, Б. Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов / Б. Г. Зив,   

В. М. Мейлер, А. Г. Боханский. – М. : Просвещение, 1991. 
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1.6. Типовые профессиональные задания для внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов  
 

Специальность «Математика» 

Таблица 57 
 

Темы для самостоятельного изучения 

 

Курс, 

семестр 

1. Методика введения и изучения рациональных чисел. 

2. Методика формирования и использования координатного 

метода в курсе математики основной школы. 

3. Методика изучения векторов в  курсе геометрии основной 

школы. 

4. Методика изучения геометрических преобразований в кур-

се планиметрии 

IV курс, 

7-й семестр 

 

5. Методика изучения элементов комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей в школьном курсе математики 

V курс, 

9-й семестр 

 

Специальность «Информатика» с дополнительной  

специальностью «Математика» 
 

Таблица 58 

 
Темы для самостоятельного изучения Курс,       

семестр 

1. Методика формирования и использования координатного 

метода в курсе математики основной школы. 

2. Методика изучения векторов в  курсе геометрии основной 

школы. 

3. Методика изучения геометрических преобразований в кур-

се планиметрии. 

4. Методика изучения числовых неравенств и их свойств 

IV курс, 

7-й семестр 

 

5. Методика изучения тригонометрических функций в стар-

шей школе 

V курс, 9-й 

семестр 

6. Методика введения понятия производной. 

7. Методика изучения приложений производной. 

8. Методика изучения элементов комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей в школьном курсе математики 

V курс, 

10-й         

семестр 
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Темы для самостоятельного изучения 
 

Методика введения и изучения рациональных чисел 
 

Основные вопросы 
 

1. Два пути введения отрицательных чисел: формально-

логический и реально-конкретный. Мотивация изучения «новых» чи-

сел [3, с. 21-22], [4, Лекция 15]. 

2.  Различные подходы к введению понятия отрицательного чис-

ла: как меры значения величины, изменяющейся в двух противопо-

ложных направлениях; исходя из общей формулы решения конкрет-

ной задачи; на основе координатной прямой [3, с. 23-24]. 

3.  Сравнение рациональных чисел [3, с. 24-26]. 

4. Сложение и вычитание рациональных чисел: общие методи-

ческие рекомендации; различные подходы к обучению действию 

сложения рациональных чисел и их реализация в учебных пособиях 

[1] и [2], [3, С. 26-27]. 

5. Умножение рациональных чисел: методические трудности 

изучения действия умножения рациональных чисел; подходы к изло-

жению вопроса об умножении рациональных чисел в различных 

учебных пособиях [1] и [2], [3, с. 27]. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1.  Виленкин, Н. Я. Математика : учебник для 6 кл. общеобра-

зоват. учреждений / Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, А. С. Чесноков,    

С. И. Шварцбурд. – М. : Мнемозина, 2008. 

2.  Математика : учебник для 6 кл. общеобразоват. учреждений    

/ Г. В. Дорофеев, С.Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. ; под ред.       

Г. В. Дорофеева, И. Ф. Шарыгина. – М. : Просвещение , 2008. 

3.  Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студентов пед. ин-тов по физ.-

мат. спец. / А. Я. Блох, В. А, Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост.          

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

4.  Столяр, А. А. Педагогика математики : учебное пособие для 

физ.-мат. фак. пед. ин-тов / А. А. Столяр. – Минск, 1986. 
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Методика формирования и использования 

координатного метода в курсе математики основной школы 
 

Основные вопросы 
 

1. Цели изучения координатного метода в основной школе со-

гласно стандарту школьного математического образования. 

2. Понятийный аппарат и основное содержание знаний по коор-

динатному методу применительно к курсу математики основной 

школы. 

3. Специфика использования координатного метода в школьных 

курсах алгебры и геометрии. 

4. Основные этапы изучения координатного метода в школьном 

курсе математики.  

5. Вопросы формирования и использования координатного ме-

тода в учебных пособиях Федерального комплекта. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений  

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просве-

щение, 2002. 

2. Лабораторные и практические работы по методике препода-

вания математики / Е. И. Лященко, К. В. Зубкова, Т. Ф. Кириченко     

и др. ; под ред. Е. И. Лященко. – М. : Просвещение, 1988. 

3. Методика преподавания математики в средней школе : Общая 

методика : учебное пособие для студ. пед. ин-тов по физ.-мат. спец.    

/ А. Я. Блох, Е. С. Канин, Н. Г. Килина и др. ; сост. Р. С. Черкасов,    

А. А. Столяр. – М. : Просвещение, 1985. 

4. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. ин-тов по физ.-мат. 

спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост. В. И. Ми-

шин. – М. : Просвещение, 1987. 
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5. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 

6. Преподавание геометрии в 6-8 классах : сборник статей / сост. 

В. А. Гусев. – М. : Просвещение, 1979. 

7. Саранцев, Г. И. Обучение математическим доказательствам   

и опровержениям в школе / Г. И. Саранцев. – М. : Гуманитарный из-

дательский центр ВЛАДОС, 2005. 

8. Саранцев, Г. И. Упражнения в обучении математике                 

/ Г. И. Саранцев. – М. : Просвещение, 2005.  

9. Смирнова, И. М. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеоб-

разоват. учреждений / И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. – М. : Мнемо-

зина, 2004. 

10.  Стандарт основного общего образования по математике         

// Математика в школе. – 2004. – № 4. – С. 4-9. 
 

Методика изучения векторов в курсе геометрии  

основной школы 
 

Основные вопросы 
 

1. Различные подходы к введению понятия вектора и их реали-

зация в учебниках Федерального комплекта. 

2. Цели изучения векторного метода в основной школе согласно 

стандарту школьного математического образования. 

3. Основные компоненты решения задач векторным методом. 

4. Понятийный аппарат векторного метода решения задач: ос-

новные понятия и действия, которыми должен владеть ученик. 

5. Методика обучения учащихся векторному методу по учебным 

пособиям Федерального комплекта. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений  

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просве-

щение, 2002. 
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2. Лабораторные и практические работы по методике препода-

вания математики / Е. И. Лященко, К. В. Зубкова, Т. Ф. Кириченко     

и др. ; под ред. Е. И. Лященко. – М. : Просвещение, 1988. 

3. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. ин-тов по физ.-мат. 

спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост. В. И. Ми-

шин. – М. : Просвещение, 1987. 

4. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеоб-

разоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 

5. Преподавание геометрии в 6-8 классах : сборник статей           

/ сост. В. А. Гусев. – М. : Просвещение, 1979. 

6. Саранцев, Г. И. Обучение математическим доказательствам    

и опровержениям в школе / Г. И. Саранцев. – М. : Гуманитарный из-

дательский центр ВЛАДОС, 2005. 

7. Саранцев, Г. И. Упражнения в обучении математике                 

/ Г. И. Саранцев. – М. : Просвещение, 2005. 

8. Смирнова, И. М. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеоб-

разоват. учреждений / И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. – М. : Мнемо-

зина, 2004. 

9. Стандарт основного общего образования по математике         

// Математика в школе. – 2004. – № 4. – С. 4-9. 

10.  Тесленко, И. Ф. О преподавании геометрии / И. Ф. Тесленко 

– М. : Просвещение, 1985. 

11.  Уткина, Т. И. К методике обучения учащихся решению задач 

с помощью векторов / Т. И. Уткина // Математика в школе. – 1979. – 

№ 4. – С. 37-39. 
 

Методика изучения геометрических преобразований 

в курсе планиметрии 
 

Основные вопросы 
 

1. Цели изучения геометрических преобразований в основной 

школе согласно стандарту школьного математического образования. 
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2. Метод геометрических преобразований и его использование в 

школьном курсе математики. 

3. Геометрические преобразования как объект изучения в шко-

ле. Два подхода к изучению темы «Геометрические преобразования 

на плоскости». Обобщенный подход к изучению геометрических пре-

образований в курсе геометрии. 

4. Методика изучения движений. 

5. Методика изучения гомотетии и подобия. 

6. Использование метода геометрических преобразований при 

изучении теоретического материала и решении задач. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений  

/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М. : Просве-

щение, 2002. 

2. Лабораторные и практические работы по методике препода-

вания математики / Е. И. Лященко, К. В. Зубкова, Т. Ф. Кириченко     

и др. ; под ред. Е. И. Лященко. – М. : Просвещение, 1988. 

3. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студ. пед. ин-тов по физ.-мат. 

спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост. В. И. Ми-

шин. – М. : Просвещение, 1987. 

4. Погорелов, А. В. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеоб-

разоват. учреждений / А. В. Погорелов. – М. : Просвещение, 2008. 

5. Саранцев, Г. И. Обучение решению задач методами геомет-

рических преобразований // Преподавание геометрии в 6-8 классах : 

сб. статей / Г. И. Саранцев. – М. : Просвещение, 1980. 

6. Саранцев, Г. И. Обучение математическим доказательствам и 

опровержениям в школе / Г. И. Саранцев. – М. : Гуманитарный изда-

тельский центр ВЛАДОС, 2005. 
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7. Саранцев, Г. И. Упражнения в обучении математике                 

/ Г. И. Саранцев. – М. : Просвещение, 2005.  

8. Смирнова, И. М. Геометрия : учебник для 7-9 кл. общеоб-

разоват. учреждений / И. М. Смирнова, В. А. Смирнов. – М. : Мнемо-

зина, 2004. 

9. Стандарт основного общего образования по математике          

// Математика в школе. – 2004. – № 4. – С. 4-9. 
 

Методика изучения числовых неравенств и их свойств 
 

Основные вопросы 
 

1.  Методические рекомендации к введению понятий «меньше», 

«больше», «равно» для двух чисел (см. [1]) и их реализация в учебни-

ках алгебры Федерального комплекта [2], [5], [6]. 

2.  Свойства числовых неравенств (добывание и доказательство), 

особенности их введения и изучения в учебниках Федерального ком-

плекта [2], [5], [6]. 

3.  Числовые промежутки: терминология и символика [3, с. 35-

36]. Различные подходы к использованию терминологии и символики 

в процессе изучения неравенств и их реализация в различных учеб-

ных пособиях по алгебре для 7-9 классов: [2], [4], [5], [6]. 

4.  Доказательство неравенств различными методами (метод 

оценки знака разности, синтетический метод, метод от противного) [3, 

с. 199-201], их реализация в учебниках Федерального комплекта [2], 

[5], [6], [7]. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алгебра в 6-8 кл. : пособие для учителя / сост. Ю. Н. Макары-

чев, Н. Г. Миндюк. – М. : Просвещение, 1988. 

2. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. учреждений          

/ Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк, К. И. Нешков, С. Б. Суворова ; под 

ред. С. А. Теляковского. – М. : Просвещение, 2002. 



Шабашова О. В. 

 

~ 208 ~ 
 

3. Гусев, В. А. Математика : Справочные материалы : книга для 

учащихся / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. – М. : Просвещение, 1988.  

4. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 7 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

5. Дорофеев, Г. В. Алгебра : учебник для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / Г. В. Дорофеев, С. Б. Суворова и др. – М. : Просвеще-

ние, 2008. 

6. Мордкович, А. Г. Алгебра : учебник для 8 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 

7. Мордкович, А. Г. Алгебра: учеб.  для 9 кл. общеобразоват. 

учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2003. 
 

Методика изучения тригонометрических функций  

в старшей школе 
 

Основные вопросы 
 

1. Различные подходы к построению графиков тригонометриче-

ских функций ([1]) и их реализация в школьных учебных пособиях 

[2] и [3]. 

2. Методика изучения свойств тригонометрических функций 

(добывание и доказательство) [1], [2], [3]. 

2.1. Область определения и множество значений. 

2.2. Четность и нечетность. 

2.3. Периодичность. 

2.4. Нули. 

2.5. Промежутки возрастания и убывания. 

2.6. Экстремумы. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа в 9-10 классах : пособие для учите-

ля / Л. О. Денищева, Б. М. Ивлев, 3. И. Моисеев и др. – М. : Просве-

щение, 1988.  
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2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. - М. : Просвещение, 2002. 

3. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 
 

Методика введения понятия производной 
 

Основные вопросы 
 

1. Метод дифференциального исчисления [2]. 

1.1. Суть метода дифференциального исчисления. 

1.2. Цели изучения метода дифференциального исчисления в школе. 

1.3. Критерии овладения методом дифференциального исчисления. 

1.4. «Ядерный» и сопутствующий материал. 

2. Пропедевтика понятия производной [4, с. 176-182]. 

3. Методика введения понятия производной [3, с. 541- 544]. 

3.1. Задача о проведении касательной к графику функции. 

3.2. Задача о мгновенной скорости прямолинейного движения. 

3.3. Определение производной. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

2. Лабораторные и практические работы по методике препода-

вания математики : учебное пособие для студентов физ.-мат. спец. 

пед. институтов / Е. И. Лященко, К. В. Зобкова, Т. Ф. Кириченко        

и др. ; под ред. Е. И. Лященко. – М. : Просвещение, 1988. 

3. Математика. Лекции, задачи, решения : учебное пособие          

/ В. Г. Болтянский, Ю. В. Сидоров, М. И. Шабунин, А. Г. Мордкович. 

– Минск, 1995. 
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4. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студентов пед. институтов по 

физ.-мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; сост. 

В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

5. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 
 

Методика изучения приложений производной 
 

Основные вопросы 
 

1. Приложение производной к составлению уравнения касатель-

ной к графику функции в указанной точке. 

1.1. Теоретические основы решения задач, связанных с поняти-

ем касательной к графику функции [6]. 

1.2. Классификация типов задач [6]. 

2. Методика изучения применения производной к исследованию 

свойств функции. 

2.1. Методические трудности изучения данной темы [8, с. 197]. 

2.2. Достаточные признаки возрастания и убывания функции 

(добывание и доказательство) [1], [10], [2], [11]. 

2.3. Необходимое и достаточное условия экстремума (добывание 

и доказательство) [1], [7], [2], [8]. 

2.4. Классификация особых точек функции в учебных пособиях 

Федерального комплекта [2] и [8]. 

3. Методика изучения применения производной к решению за-

дач на отыскание оптимальных значений величин. 

3.1. Особенности отыскания наименьшего и наибольшего зна-

чений функции на отрезке и на интервале [7], [5]. 

3.2. Алгоритм решения текстовых задач на нахождение опти-

мальных значений величин [4]. Методические рекомендации по 

упрощению реализации отдельных шагов алгоритма [7]. 
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Список рекомендуемой литературы 
 

1. Алгебра и начала анализа в 9-10 классах : пособие для учите-

ля / Л. О. Денищева, Б. М. Ивлев, З. И. Моисеев и др. – М. : Просве-

щение, 1988. 

2. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-11 кл. общеобра-

зоват. учреждений / А. Н. Колмогоров, А. М. Абрамов, Ю. П. Дудни-

цын и др. ; под ред. А. Н. Колмогорова. – М. : Просвещение, 2002. 

3. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. : задачник для общеобра-

зоват. учреждений / А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Кореш-

кова и др. ; под ред. А. Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 2003. 

4. Вяльцева, И. Г. Формирование алгоритмической культуры     

у учащихся на уроках алгебры и начал анализа / И. Г. Вяльцева,        

А. С. Алексеев // Повышение эффективности обучения математике    

в школе : книга для учителя / сост. Г. Д. Глейзер. – М. : Просвещение, 

1989. – С. 79-92. 

5. Гусев, В. А. Математика : Справочные материалы : книга для 

учащихся / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. – М. : Просвещение, 1988. 

6. Гусева, Н. Б. Учимся решать «задачи на касательную»             

/ Н. Б. Гусева, Г. В. Сычева // Математика в школе. – 2001. – № 9. –  

С. 35-42. 

7. Методика преподавания математики в средней школе : Част-

ная методика : учебное пособие для студентов пед. институтов         

по физ.-мат. спец. / А. Я. Блох, В. А. Гусев, Г. В. Дорофеев и др. ; 

сост. В. И. Мишин. – М. : Просвещение, 1987. 

8. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа : учебник для 10-

11 кл. общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемо-

зина, 2003. 
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Методика изучения элементов комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 
 

Основные вопросы 
 

1. Цели изучения элементов комбинаторики, статистики и тео-

рии вероятностей в школьном курсе математики согласно стандарту 

основного общего образования по математике (5-9 кл.) и стандарту 

среднего общего образования по математике (10-11 кл.). 

2. Методика обучения решению комбинаторных задач на основе 

перебора вариантов и правила умножения. 

3. Методика введения и изучения перестановок, сочетаний и 

размещений. 

4. Методика изучения элементов статистики. 

5. Методика введения и изучения основных понятий и утвер-

ждений теории вероятностей. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Булычев, В. А. О теории вероятностей и статистике в школь-

ном курсе / В. А. Булычев, Е. А. Бунимович, И. Р. Высоцкий и др.       

// Математика в школе. – 2009. – № 7. 

2.  Бунимович, Е. А. Вероятностно-статистическая линия в базо-

вом школьном курсе математики // Математика в школе. – 2002. – № 4. 

3. Бунимович, Е. А. Преподавание теории вероятностей и стати-

стики по учебно-методическим комплектам «Математика 5-6» под ред. 

Г. В. Дорофеева и И. Ф. Шарыгина, «Алгебра 7-9» под ред. Г. В. До-

рофеева / Е. А. Бунимович // Математика в школе. – 2009. – № 7. 

4. Бунимович, Е. А. Методические указания к теме «Статисти-

ческие исследования» / Е. А. Бунимович, С. Б. Суворова // Математи-

ка в школе. – 2003. – № 3. 

5. Колмогоров, А. Н. Введение в теорию вероятностей и комби-

наторику / А. Н. Колмогоров // Математика в школе. – 2000. – № 8. 

6. Кондолова, А. Т. Случайная величина / А. Т. Кондолова // Ма-

тематика в школе. – 2003. – № 9. 

7. Макарычев, Ю. Н. Изучаем элементы статистики / Ю. Н. Ма-

карычев, Н. Г. Миндюк // Математика в школе. – 2004. – № 5. 
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8. Макарычев, Ю. Н. Начальные сведения из теории вероятно-

стей в школьном курсе алгебры / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк     

// Математика в школе. – 2004. – № 7. 

9. Макарычев Ю. Н. Элементы комбинаторики в школьном кур-

се алгебры / Ю. Н. Макарычев, Н. Г. Миндюк // Математика в школе. 

– 2004. – № 6. 

10. Методика преподавания математики в восьмилетней школе  

/ С. А. Гастева, Б. И. Крельштейн, С. Е. Ляпин, М. М. Шидловская; 

под ред. С. Е. Ляпина. – М. : Просвещение, 1965. 

11. О введении элементов комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей в содержание математического образования основной 

школы // Математика в школе. – 2003. – № 9. 

12.  Студенецкая, В. Н. Статистика и теория вероятностей на 

пороге основной школы / В. Н. Студенецкая, О. М. Фадеева // Мате-

матика в школе. —2007. – № 6. 

13. Селютин, В. Д. О формировании первоначальных стохасти-

ческих представлений / В. Д. Селютин // Математика в школе. – 2003. 

– № 3. 

14. Ткачева, М. В. Элементы стохастики в курсе математики 

VII-IX классов основной школы / М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова         

// Математика в школе. – 2003. – № 3. 

15.  Федосеев, В. Н. Элементы теории вероятностей для VII-VIII 

классов средней школы / В. Н. Федосеев // Математика в школе. – 

2002. – № 4. 

16.  Федосеев, В. Н. Элементы теории вероятностей для IX классов 

средней школы / В. Н. Федосеев // Математика в школе. – 2002. – № 5. 
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2. ДОМАШНИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

2.1. Задания домашней контрольной работы                                    

по теме «Функции: графики и свойства» 
 

Таблица 59 
 

  
И

ст
о
ч

н
и

к
 

   
  
  
  
  
  
  
  

  
№

 в
а
р

и
а
н

т
а
 Алгебра : сборник заданий для подготовки  

к государственной итоговой аттестации в 9 кл.  

/ Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, Е. А. Бунимович и др. - 

М. : Просвещение, 2010 

Галицкий М. Л.  

и др. Сборник за-

дач по алгебре для 

8-9 классов. – М. : 

Просвещение, 

1995 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 

1 5. 24 (1) 6.1 (1) 6.50 (1) 7.8 (1) 9.33 (а) 

2 5.25(1) 6.2(1) 6.49(1) 7.10(1) 9.34(а) 

3 5.26(1) 6.3(1) 6.48(1) 7.11(1) 9.35(а) 

4 5.30(1) 6.4(1) 6.47(1) 7.12(1) 9.36(а) 

5 5.31(1) 6.5(1) 6.46(1) 7.13(1) 9.37(а) 

6 5.32(1) 6.6(1) 6.45(1) 7.14(1) 9.38(а) 

7 5.33(1) 6.7(1) 6.44(1) 7.15(1) 9.80(в) 

8 5.11(1) 6.8(1) 6.43(1) 7.16(1) 9.81(а) 

9 5.12(1) 6.9(1) 6.41(1) 7.17(1) 9.82(а) 

10 5.13(1) 6.10(1) 6.40(1) 7.18(1) 9.83(а) 

11 5.14(1) 6.11(1) 6.36(1) 7.19(1) 9.83(б) 

12 5.15(1) 6.12(1) 6.35(1) 7.20(1) 9.84(а) 

13 5.16(1) 6.13(1) 6.34(1) 7.21(1) 9.85(а) 

14 5.17(1) 6.14(1) 6.33(1) 7.22(1) 9.86(б) 

15 5.18(1) 6.15(1) 6.32(1) 7.23(1) 9.38(б) 

16 5.19(1) 6.16(1) 6.31(1) 7.24(1) 9.37(б) 

17 5.20(1) 6.17(1) 6.30(1) 7.25(1) 9.36(б) 

18 5.21(1) 6.18(1) 6.29(1) 7.26(1) 9.35(б) 

19 5.22(1) 6.19(1) 6.28(1) 7.27(1) 9.34(б) 

20 5.23(1) 6.20(1) 6.26(1) 7.28(1) 9.33(б) 
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2.2. Задания домашней контрольной работы                                    

по теме «Уравнения и неравенства. Текстовые задачи» 
 

Таблица 60 
 

  
И

ст
о
ч

н
и

к
 

   
  
  
 №

 в
а

р
и

а
н

т
а
 

 

 

Алгебра : сборник заданий для подготовке к государственной  

итоговой аттестации в 9 кл. / Л. В. Кузнецова, С. Б. Суворова, 

Е. А. Бунимович и др. - М. : Просвещение, 2010 

Задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Задание 

6 

1 2.48(1) 3.32(1) 4.13(1) 4.42 (1) 8.7(1) 8.43(1) 

2 2.47(1) 3.31(1) 4.15(1) 4.41(1) 8.8(1) 8.42(1) 

3 2.46(1) 3.30(1) 4.21(1) 4.39(1) 8.9(1) 8.41(1) 

4 2.45(1) 3.29(1) 4.23(1) 3.35(1) 8.10(1) 8.40(1) 

5 2.44(1) 3.28(1) 4.27(1) 3.34(1) 8.11(1) 8.39(1) 

6 2.43(1) 3.27(1) 4.32(1) 3.33(1) 8.12(1) 8.38(1) 

7 2.34(1) 3.26(1) 4.35(1) 3.25(1) 8.13(1) 8.37(1) 

8 2.33(1) 3.24(1) 4.36(1) 2.40(1) 8.14(1) 8.40(2) 

9 2.32(1) 3.23(1) 4.37(1) 2.39(1) 8.15(1) 8.39(2) 

10 2.31(1) 3.22(1) 4.38(1) 2.38(1) 8.16(1) 8.38(2) 

11 2.30(1) 3.21(1) 4.38(2) 2.37(1) 8.25(1) 8.37(2) 

12 2.29(1) 3.20(1) 4.37(2) 2.36(1) 8.26(1) 8.36(2) 

13 2.27(1) 3.19(1) 4.36(2) 2.35(1) 8.27(1) 8.36(1) 

14 2.20(1) 3.18(1) 4.35(2) 3.25(2) 8.28(1) 8.23(1) 

15 2.19(1) 3.17(1) 4.33(1) 3.33(2) 8.30(1) 8.22(1) 

16 2.16(1) 3.16(1) 4.26(1) 3.34(2) 8.31(1) 8.21(1) 

17 2.13(1) 3.15(1) 4.22(1) 3.35(2) 8.32(1) 8.20(1) 

18 2.12(1) 3.14(1) 4.20(1) 4.39(2) 8.33(1) 8.19(1) 

19 2.5(1) 3.13(1) 4.14(1) 4.41(2) 8.34(1) 8.18(1) 

20 2.2(1) 3.12(1) 4.12(1) 4.42(2) 8.35(1) 8.17(1) 
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2.3. Задания домашней контрольной работы по теме «Тригонометрические функции, уравнения, 

неравенства» 
 

Таблица 61 
 

И
ст

о
ч

н
и

к
 

 
№

 
в

а
р

и
а

н
т
а
 Тригонометрия : задачник  

к школьному курсу  
/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полон-
ский, Е. М. Рабинович и др. - 

М., 1998 

Алгебра и начала анализа. 10-11 класс :  
  задачник для общеобразовательных учреждений  

/ А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова и др. ;  
под ред. А. Г. Мордковича. – М., 2003 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 Задание 7 

1 IV. 25 а V.883 183 а 549 а 578 а 563 а 417 в 
2 IV. 25 б V.881 186 а 548 а 577 а 550 а 439 в 
3 IV. 25 в V.878 186 б 547 а 575 а 551 а 459 а 
4 IV. 25 е V.876 187 в 546 а 575 в 521 а 503 в 
5 IV. 23 а V.875 187 г 546 в 574 а 481 а 502 а 
6 IV. 23 б V.874 209 а 545 а 574 в 481 в 1800 а 
7 IV. 23 в V.873 209 б 545 в 562 а 497 а 1798 а 
8 IV. 23 е V.872 209 в 520 а 562 в 496 а 1771 а 
9 IV. 12 а V.871 209 г 501 а 556 а 455 а 522 а 
10 IV. 12 б V.870 275 а 499 а 557 а 426 а 580 б 
11 IV. 12 г V.869 275б 549 б 578 б 563 б 417 б 
12 IV. 12 д V.868 276 а 548 б 577 б 550 б 439 б 
13 IV. 15 а V.864 276 б 547 б 575 б 551 б 459 б 
14 IV.  15 б V.863 277 а 546 б 575 г 521 б 503 г 
15 IV. 15 в V.862 277 б 546 г 574 б 481б 502 б 
16 IV. 15 г V.860 1818 а 545 б 574 г 481 г 1800 б 
17 IV. 15 д V.859 1818 б 545 г 562 б 497 б 1798 б 
18 IV. 15 е V.858 1774 б 520 г 562 г 496 б 1771 б 
19 IV. 19 а V.856 1774 в 501 б 556 б 455 б 522 б 
20 IV. 19 б V.854 1774 г 499 б 557 б 426 б 580 а 
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2.4. Задания домашней контрольной работы по теме «Степенная, показательная и 

логарифмическая функции» 

Таблица 62 
 

  
И

ст
о
ч

н
и

к
  
  
  
  

  
  №

 в
а
р

и
а

н
т
а

  Алгебра и начала анализа. 10-11 класс : задачник для общеобразовательных 

учреждений / под ред. А. Г. Мордковича. – М., 2003 

 

Три тысячи конкурсных  

задач по математике / под ред. 

Н. А. Бобылева. – М., 1997 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6 

1 1376 а 1425 а 1611 г 1578 б 1673 в 6.3.7 
2 1377 а 1424 а 1611 б 1579 б 1674 а 6.3.8 
3 1378 а 1423 г 1614 б 1580 б 1675 в 6.3.9 
4 1379 а 1422 б 1614 а 1581 б 1676 а 6.3.10 
5 1380 а 1421 а 1613 б 1582 г 1691 б 6.3.11 
6 1381 а 1420 а 1613 а 1583 г 1696 а 6.3.12 
7 1382 а 1418 а 1612 б 1584 б 1696 б 6.3.13 
8 1383 а 1417 а 1612 а 1585 б 1697 а 6.3.14 
9 1384 а 1416 а 1611 а 1586 б 1699 г 6.3.15 
10 1385 а 1415 а 1558 а 1587 б 1712 б 6.3.16 
11 1386 а 1414 а 1559 а 1588 а 1713 а 6.3.17 
12 1387 а 1413 а 1562 г 1588 г 1714 г 6.3.18 
13 1388 а 1412 а 1563 а 1591 б 1716 а 6.3.19 
14 1389 а 1411 а 1564 а 1592 а 1716 б 6.3.20 
15 1390 а 1408 а 1565 а 1592 б 1717 а 6.3.21 
16 1390 б 1407 а 1566 а 1615 а 1717 б 6.3.22 
17 1391 а 1406 г 1567 а 1615 б 1718 а 6.3.23 
18 1391 б 1405 г 1 567 б 1781 б 1718 б 6.3.24 
19 1727 а 1413 а 1568 а 1783 б 1719 а 6.3.25 
20 1727 б 1413 б 1568 б 1805 б 1719 б 6.3.26 
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2.5. Указания к выполнению домашних контрольных работ 
 

Домашняя контрольная работа выполняется в отдельной тетра-

ди, на первой странице которой следует указать общие сведения об 

исполнителе (см. Образец). 
 

Образец 
 

Домашняя контрольная работа 

по теме «…» 

выполнена студентом  … курса 

(спец. «Математика» («Информатика»)) 

…………………………………… 

Фамилия, имя 

 

Вариант № … 

 

Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Задание 5 

Решение      

Теоретические 

основы 

     

Возможные 

затруднения 

     

 

 

Каждое задание домашней контрольной работы предполагает:  

1) решение, оформленное в соответствии с методическими тре-

бованиями; 

2) выделение теоретических основ решения; 

3) прогноз возможных затруднений при реализации предъявлен-

ного решения. 

Примерные образцы оформления решений приведены в разделе 

2.6. Там же имеются методические рекомендации к выполнению 

каждого задания. 
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Задания домашней контрольной работы по теме «Функции: 

графики и свойства» направлены на проверку умений: 

 строить графики элементарных функций, изучаемых в школь-

ном курсе алгебры; 

 строить усложненные графики (кусочно-заданные, с «выколо-

тыми» точками и т. п.); 

 использовать графические представления для ответа на вопро-

сы, связанные с исследованием функций; 

 составлять уравнения прямых и парабол по заданным условиям; 

 решать задачи геометрического содержания на координатной 

плоскости с использованием алгебраического метода и с опорой на 

графические представления. 

При выполнении контрольной работы по данной теме необходи-

мо ознакомиться с содержанием лекции «Методика изучения функций 

в курсе математики основной школы». 

Задания домашней контрольной работы по теме «Уравнения и 

неравенства. Текстовые задачи» направлены на проверку умений: 

 решать целые и дробно-рациональные уравнения, применяя 

тождественные преобразования и два основных метода: метод введе-

ния новой переменной и метод разложения на множители; 

 решать системы уравнений методом подстановки и методом 

сложения; 

 решать линейные и квадратные неравенства и системы, их со-

держащие; выбирать решения, удовлетворяющие дополнительным 

условиям; 

 отвечать на вопросы, связанные с исследованием уравнений  и 

систем с параметрами, используя при необходимости графические 

представления; 

 решать уравнения и системы уравнений графически; 

 решать задачи, связанные с исследованием неравенств и си-

стем, содержащих параметры. 



Шабашова О. В. 

 

~ 220 ~ 
 

При выполнении контрольной работы по данной теме необхо-

димо изучить основные положения теории решения уравнений и не-

равенств по лекции 1 «Уравнения и неравенства в школьном курсе 

математики». Решение текстовых задач следует оформлять на основе 

рекомендаций, предложенных в лекции «Методика обучения реше-

нию текстовых задач». 

Задания домашней контрольной работы по теме «Тригономет-

рические функции, уравнения, неравенства» направлены на провер-

ку умений: 

 выполнять преобразования графиков тригонометрических 

функций; 

 решать тригонометрические уравнения, применяя тожде-

ственные преобразования и два основных метода: метод введения но-

вой переменной и метод разложения на множители; 

 решать тригонометрические уравнения, отслеживая равно-

сильность преобразований и осуществляя отбор запрещенных серий 

решений различными методами; 

 выбирать решения тригонометрических уравнений, удовле-

творяющие дополнительным условиям, используя геометрический, 

арифметический и алгебраический подходы; 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства графи-

чески; 

 решать тригонометрические неравенства сведением к про-

стейшим неравенствам и на основе метода интервалов. 

Перед выполнением данной контрольной работы необходимо 

ознакомиться с основными положениями лекции «Специфика изуче-

ния тригонометрических уравнений и неравенств». 

Задания домашней контрольной работы по теме «Степенная, 

показательная и логарифмическая функции» направлены на про-

верку умений: 
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 решать показательные уравнения и неравенства, применяя 

тождественные преобразования и два основных метода: метод введе-

ния новой переменной и метод разложения на множители; 

 решать логарифмические уравнения, используя свойства ло-

гарифмов, определение логарифма числа, метод введения новой пе-

ременной, потенцирование; 

 использовать различные подходы к решению логарифмиче-

ских уравнений, а именно переход к уравнению-следствию с после-

дующей проверкой корней по допустимым значениям и переход к 

равносильной смешанной системе; 

 решать логарифмические неравенства на основе перехода к 

равносильной смешанной системе и методом интервалов; 

 применять метод декомпозиции для решения более сложных 

логарифмических неравенств; 

 решать иррациональные уравнения, используя метод введе-

ния новой переменной и метод возведения обеих частей уравнения в 

одну и ту же степень; 

 использовать различные подходы к решению иррациональ-

ных уравнений, а именно переход к уравнению-следствию с после-

дующей проверкой корней по исходному уравнению и переход к рав-

носильной смешанной системе; 

 решать иррациональные неравенства на основе теорем равно-

сильности, методом введения новой переменной, методом интерва-

лов, графическим методом. 

При выполнении контрольной работы по данной теме необхо-

димо изучить основные положения теории решения уравнений и не-

равенств по лекции «Уравнения и неравенства в школьном курсе ма-

тематики». 
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2.6. Образцы оформления домашних контрольных работ 
 

Домашняя контрольная работа 1. Функции: графики и свойства 
 

Вариант 0 
 

Задание 1.  № 110. Постройте график функции 2

24

44

54

x

xx
y




   

и найдите еѐ область значений. 

Решение 

1) 1,1,044:)( 22  xxxyD . 

Отсюда:  );1()1;1()1;()( yD . 

2) Упростим формулу, задающую функцию: 2

24

44

54

x

xx
y




 . 

Разложим на множители числитель, приравняв его к нулю: 

054 24  xx . 

Пусть ax 2
, тогда : 5    1    054

21

2  a,a,aa . 

)5)(1()5)(1(5454 22224

22




xxaaaaxx
xaxa

. 

Получим: 

4

5

4

1
)5(

4

1

)1(4

)5)(1(

)1(4

)5)(1( 22

2

22

2

22










 xx

x

xx

x

xx
y . 

3) 
4

5

4

1 2  xy  – парабола. 

а)  0
4

1
a  ветви вниз; 

б) вершина в точке )
4

5
;0(  ; 

в) ось симметрии – Оу; 

г) пробные точки: 

x 1 2 

y -1,5 -2,25 

4) Строим Гy с учѐтом )(yD . 
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1х 1х

1 2
0
1

y

x

 

Рис. 31 

 

5)  )25,1;5,1)5,1;()( yE . 

Ответ :  )25,1;5,1)5,1;()( yE . 
 

Теоретические основы решения: 

1) правило нахождения естественной области определения 

функции исходя из возможности выполнения математических опера-

ций, предусмотренных формулой; 

2) алгоритм сокращения дроби; 

3) введение новой переменной для нахождения корней биквад-

ратного уравнения; 

4) теорема о разложении квадратного трехчлена на множители; 

5) алгоритм построения параболы; 

6) понятие об области значений функции и приѐме еѐ нахожде-

ния по графику. 

Затруднения возможны: 

1) при поиске способа упростить формулу, задающую функцию; 

2) при сокращении дроби; 

3) при построении параболы с учѐтом области определения; 

4) при нахождении области значений по построенному графику 

с учѐтом «выколотых» точек. 

Методические рекомендации. При выполнении задания 1 необ-

ходимо приводить подробные преобразования по ходу решения, ис-
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пользуя, где это необходимо, словесные пояснения. Отдельные этапы 

решения следует пронумеровать. Обязательно описание построения 

графиков (за исключением случаев, когда функции являются элемен-

тарными и алгоритм их построения по характерным точкам известен). 
 

Задание 2. № 210. Известно, что прямая, параллельная прямой 

ху 4 , касается параболы 12  xy . Вычислите координаты точки 

касания. 

Решение 

1) Пусть прямая l, касающаяся параболы, задаѐтся уравнением 

bkxy  . Так как по условию она параллельна прямой xy 4 , то 

4k  и bxyl  4: . 

2) Чтобы найти общие точки прямой и параболы, нужно решить 

уравнение: bxx  412
. Поскольку речь идет о точке касания, 

уравнение 0)1(42  bxx  должно иметь единственный корень. 

Это возможно только в случае, если 0D , то есть 

0)1(416  b , откуда: 3b . 

3) Найдѐм координаты точки касания, учитывая, что при 0D  

a

b
x

2
0

 , где b=-4 – 2-ой коэффициент квадратного уравнения: 

0)1(42  bxx . Тогда 2
2

4
0

x   и .51)2( 2

0 y  

Ответ: (-2;5). 

Теоретические основы решения: 

1) свойство угловых коэффициентов параллельных прямых; 

2) понятие о точке касания графиков; 

3) аналитический метод нахождения точки касания графиков; 

4) зависимость числа корней квадратного уравнения от значения 

дискриминанта. 

Возможны затруднения: 

1) при поиске решения задачи; 

2) при обосновании отдельных шагов решения; 
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3) при нахождении абсциссы точки касания: можно выбрать не-

рациональный путь, основанный на непосредственном решении 

уравнения 0442  xx ; 

4) при определении ключевого условия D=0, когда значение b  

не вычисляется, а сразу находится );( 00 yx ; в этом случае остаѐтся не-

обоснованным факт существования ситуации, описанной в условии 

задачи. 

Методический комментарий 

При выполнении задания 2 достаточно привести один способ 

решения, само решение следует описывать поэтапно, сопровождая 

его необходимыми словесными пояснениями. 
 

Задание 3. № 310. При каких значениях m парабола 

mxmxy  )1(2
 целиком расположена выше прямой ?4y  

Решение 

1) Требуется найти, при каких значениях m неравенство 

4)1(2  mxmx  будет выполняться при всех значениях x . 

2) Приведѐм неравенство  к стандартному виду: 

0)4()1(2  mxmx . Это неравенство будет истинно при всех 

значениях  x,  если D<0,  где    

15216412)4(4)1( 222  mmmmmmmD . 

Отсюда: 01522  mm . Найдем нули квадратичной функции: 

.m,m

mm

53

0152

21

2




 

Ответ: 35  m . 

         Рис. 32 
 

Теоретические основы решения: 

1) аналитическая интерпретация взаимного расположения пара-

болы и прямой; 

2) исследование квадратного неравенства  вида .СBxx 02   

 

  

5  3 т 
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Затруднения возможны: 

1) при переводе условия задачи с геометрического языка на ал-

гебраический; 

2) при исследовании квадратного неравенства вида 

02  cBxx  на предмет бесчисленного множества решений. 

Методический комментарий 

При выполнении задания 3 достаточно привести один способ 

решения, само решение следует описывать поэтапно, сопровождая 

его необходимыми словесными пояснениями. 

Задание 4. № 410. Сумма трѐх чисел, составляющих возрастаю-

щую арифметическую прогрессию, равна 63. Если к первому числу 

прибавить 10, ко второму числу прибавить 3, а третье оставить без 

изменения, то полученные числа составят геометрическую прогрес-

сию. Найдите эти числа. 

Дано: x; y; z – последовательные числа возрастающей арифме-

тической прогрессии;  x+ y+ z=63; x+10; y+3; z – последовательные 

члены геометрической прогрессии. 

Найти: x, y, z. 

Решение 

1) По условию : dyx  , dyz  , где 0d . 

2) Так как 63 zyx , то ,63 dyydy  633 y , 21y . 

3) По свойству геометрической прогрессии: 11

2

  kkk bbb , полу-

чим: .)10()3( 2 zxy   

Учитывая, что ;21y  ;21 ddyx   ,21 ddyz   

получим: )21)(1021()321( 2 dd  , 

dd 10210441576 2  ,            075102  dd ,  

5
1

d   (не удовлетворяет  условию 0d ), .d 15
2
  

4) Остается вычислить искомые значения: 

;y

;zyx

21

61521




 

.361521  dyz  

Ответ: 6; 21; 36. 
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Теоретические основы решения: 

1) определение арифметической прогрессии; 

2) понятие возрастающей арифметической прогрессии; 

3) характеристические свойства геометрической прогрессии. 

Возможны затруднения:  

1) при неудачном введении неизвестных: так, если dxy  , 

dxz 2 , то условие 63 zyx  не позволит сразу определить 

y  и придется решать систему: 
 









).dx)(x())dx((

,)dx()dx(x

2103

632
2

 

 

2) при поиске условия, позволяющего составить уравнение, свя-

зывающее члены геометрической прогрессии; 

3) при выборе значения d  с учѐтом определения возрастающей 

арифметической прогрессии. 

Методический комментарий 

При выполнении задания 4 нужно записать краткое условие за-

дачи, используя обозначения, принятые для прогрессий. Достаточно 

привести один способ решения, само решение следует описывать по-

этапно, указывать все используемые формулы, делать необходимые 

словесные пояснения. 

Задание 5. № 510. Решите графически уравнение: 

225
6

xx
x

 . 

Решение 

1) 
x

y
6

гипербола (I и III четверть); 

 

2) 
225 xxy   или  522 xxy  парабола 

а)  01a ветви вниз; 

x  1  2  3  6 

y  6  3  2  1 
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б) 652111
2

2





 )(yy;x

вв ; 

в) 1x ось симметрии; 

г) 

 

 
 

 

1 3
2 x

y
6



0

y

x

522  xxy

 

Рис. 33 
 

Ответ: -2; 1; 3. 

Теоретические основы: 

1) алгоритм графического метода решения уравнений; 

2) алгоритм построения гиперболы; 

3) алгоритм построения параболы. 

Затруднения возможны: 

1) при построении параболы в случае вычислительных ошибок 

или из-за незнания алгоритма; 

2) при «чтении» графиков на этапе записи ответа. 

Методические рекомендации 

В задании 5 на графическое решение уравнения или неравенства 

следует придерживаться общей схемы графического метода, а именно: 

 привести, если это необходимо, данное уравнение или нера-

венство к более удобному виду; 

x 0 -1 -2 

y 5 2 -3 
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 ввести две функции и описать построение их графиков (за ис-

ключением случаев, когда функции являются элементарными и алго-

ритм их построения по характерным точкам известен); 

 построить графики функций в одной системе координат, вы-

делить соответствующие точки или промежутки и записать ответ. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Дорофеев, Г. В. Математика для поступающих в вузы : посо-

бие / Г. В. Дорофеев, М. К. Потапов, Н. Х. Розов. – М. : Дрофа, 2000. 

2. Крамор, В. С. Повторяем и систематизируем школьный курс 

алгебры и начал анализа / В. С. Крамор. – М. : Просвещение, 1993. 
 

Домашняя контрольная работа 2. Уравнения и неравенства.  

Текстовые задачи 
 

Вариант 0 
 

Задание 1. № 120. Решите уравнение: 
 

.1
2

2

1 2

2

2

2











хх

хх

хх

хх
 

 

Решение. Введѐм новую переменную: ,22  хха тогда 

;ахх 22   ;ахх 312   .ахх 422   

Получим уравнение: 
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Вернѐмся к прежней переменной: 





































.х

,х

;)х(х

,D.к.т,корнейнет

;хх

,хх

;хх

,хх

1

0

01

0  

0

04

22

62
2

2

2

2

 

Ответ: 0; 1. 

Теоретические основы решения: 

1) метод введения новой переменной для рационализации реше-

ния дробно-рационального уравнения; 

2) алгоритм решения дробно-рационального уравнения. 

Затруднения возможны: 

1) при шаблонном применении алгоритма решения дробного ра-

ционального уравнения (без введения новой переменной), которое 

приводит к уравнению четвѐртой степени; 

2) при выражении через новую переменную членов уравнения; 

3) при преобразовании уравнения к виду ;0
)(

)(


xg

xf
 

4) при переходе от уравнения 0
)(

)(


xg

xf
 к смешанной системе:  

 









.0)(

0)(

xg

xf
 

Методический комментарий 

При выполнении задания 1 следует осуществлять подробные 

преобразования по ходу решения, используя, где это необходимо, 

словесные пояснения. Уравнение нужно решить рационально, избегая 

громоздких выкладок и преобразований. Подход к решению может 

быть разным: и на основе перехода к уравнению-следствию, и на ос-

нове перехода к равносильной смешанной системе. Все вспомога-

тельные вычисления следует приводить в письменной форме. 

Задание 2. № 220. Решите систему уравнений: 
 











.63

,52

22

22

yxyx

yxyх
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Решение 

Вычтем из второго уравнения системы первое и запишем ре-

зультат в первую строку: 
 











































































.y

,x

,y

,x

;y

,y

,x

;yy

,x

;yy

,x

;yxyx

,x

2

1

1

1

2

1

1

02

1

631

1

63

1
2222

 

 

Ответ: (-1;1); (1;2). 

Теоретические основы решения: 

1) метод алгебраического сложения уравнений системы (линей-

ное преобразование системы); 

2) алгоритм решения квадратного уравнения; 

3) преобразование системы, содержащей совокупность, в сово-

купность двух систем. 

Затруднения возможны: 

1) при выборе метода решения системы: присутствие выражений 

хх 22   и yy 2
 могло натолкнуть на идею выделения полных квад-

ратов 
2)1( x  и 

2)
2

1
( y , что в конечном итоге лишь загромоздило бы 

решение; 

2) при записи ответа. 

Методический комментарий 

При выполнении задания 2 по решению системы уравнений сле-

дует осуществлять подробные преобразования по ходу решения, ис-

пользуя, где это необходимо, словесные пояснения. Представленное 

решение должно быть рациональным без громоздких выкладок. Все 

вспомогательные вычисления следует приводить в письменной форме. 
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Задание 3. № 320. Найдите область определения выраже-

ния: .
211

1252 2

х

хх




 

Решение. Так как выражение ( 1252 2  хх ) находится под зна-

ком квадратного корня, а выражение ( х211 ) – в знаменателе дроби, 

приходим к системе неравенств: 








)(.х

)(,хх

20211

101252 2

. 

 

вверхветвиa

xxy

.хх:)(







02

1252

012521
2

2

 

51401252
21

2 ,х,х,хх:Нули   

 

.,х

,х

,х:)(

55

112

02112







 

 

 

 

 
 

Рис. 34 

Вернѐмся к системе: 








.5,5

,0)5,1)(4(2

х

хх
 Получим: 















.5,5

,5,54

,5,1

х

х

х

 

Ответ:      .;,,;,;  5555451  

Теоретические основы решения: 

1) условие существования арифметического квадратного корня; 

2) понятие о допустимых значениях переменной в алгебраиче-

ской дроби; 

3) алгоритм решения квадратного неравенства; 

4) алгоритм решения системы неравенств. 

Затруднения возможны: 

1) при составлении системы неравенств; 

2) при решении квадратного неравенства; 

 

х

х

45,1

5,5
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3) при нахождении окончательного решения системы; 

4) при записи ответа с использованием логической символики. 

Методический комментарий 

Задание 3 достаточно выполнить одним из способов, сопровож-

дая решение подробными преобразованиями и словесными пояснени-

ями. При применении графического метода решения квадратного не-

равенства следует придерживаться его общей схемы, все промежу-

точные вычисления предъявлять в письменной форме. 
 

Задание 4. № 420. Найдите все значения параметра р , при кото-

рых решением неравенства 0422  pxpx  является любое число. 

Решение. Приравнивая к нулю коэффициент при ,2x находим 

контрольное значение параметра .0p  Тогда остаѐтся рассмотреть 

каждый из трѐх случаев: .0;0;0  pрр  

1. Если 0p , то данное неравенство принимает вид: ,04   от-

куда получаем, что х – любое число. Значит, 0p  удовлетворяет 

условию задачи. 

2. Если 0р  (трѐхчлен 422  pxpx  имеет отрицательный 

старший коэффициент), то возможны три варианта расположения па-

раболы 422  pxpxy  относительно оси x  (рис. 35). 
 

 

х

0D

0D
0D

 
 

Рис. 35 
 

Ни один из них не удовлетворяет условию: .0 Rхприy   

3. Если 0p  (трѐхчлен 422  pxpx  имеет положительный 

старший коэффициент), то возможны следующие варианты располо-

жения параболы 422  pxpxy  относительно оси x : 
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0D

0D
0D

x

 
 

Рис. 36 

Условию Rхприy  0  удовлетворяет случай: .0D  Остаѐтся 

решить систему: 








.0

,0

D

p
 

Учитывая четность второго коэффициента )2( p , найдѐм D1: 

)4(42

1  ppppD . Тогда получим: 








.0)4(

,0

pp

p
 

Отсюда находим, что 40  p . 

В ответе осталось объединить два 

случая: 0p  и 40  p . 
 

Рис. 37 

Ответ: .40  p  

Теоретические основы решения: 

1) схема «ветвления» для квадратных неравенств вида 

;02  CBxAx  

2) графическая иллюстрация расположения параболы 

CBxAxy  2
 относительно оси x  в зависимости от значения па-

раметра А и дискриминанта ;42 ACBD   

3) интерпретация графической иллюстрации на «язык» нера-

венств в соответствии с условием задачи. 

Затруднения возможны: 

1) при выборе стратегии решения, когда нужно определиться со 

случаями ;0;0;0  pрр  

 

р

р

0

0 4 
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2) при рассмотрении случая 0p , когда переменная х  «исчеза-

ет»; 

3) при изучении случая 0р , где нужно объяснить его проти-

воречие с требованием задачи; 

4) при рассмотрении случая 0p , где необходимо увидеть и 

выбрать ситуацию, удовлетворяющую требованию задачи; 

5) при записи ответа: можно «потерять» значение 0p . 

Методический комментарий 

При выполнении задания 4, где нужно отвечать на вопросы, свя-

занные с исследованием уравнений и систем с параметрами, следует 

использовать, по мере необходимости, графические представления. 

Решение должно быть обстоятельным и содержать конкретные объ-

яснения по каждому из случаев. 
 

Задание 5. № 520. Катер, собственная скорость которого равна 

15 км/ч, прошѐл вниз по реке от города А до города Б 60 км и вернул-

ся обратно. За это же время пустая канистра, упавшая с борта катера 

при отходе из города А, проплыла 25 км. Сколько времени понадо-

бится канистре, чтобы доплыть из города А до города Б? 

Решение 

I. Пусть чкмх /  )150(  x – скорость течения реки. 
 

Таблица 63 
 

Ситуация 

 

Величины 

Катер 

 

Канистра 

из А в Б из Б в А из А в Б из А в Б 

)(кмS  60 60 25 60 

)/( чкмv  х15  х15  х  х  

)(чt  

х15

60
 

х15

60
 

х15

60
+

х15

60
 ?

60


х
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Учитывая, что время движения катера 
х15

60
+

х15

60
 равно 

времени движения канистры 
х

25
, составим и решим уравнение: 

.
xxx

или|:
ххх

0
5

15

12

15

12
5

25

15

60

15

60












 

Полученное уравнение равносильно системе: 

)./(3),150(75

,3936

,39)133(1699)25144(9)53()123(22536

,022572

,5:011253605

,0511251218012180:)1(

.0)15)(15(

)1(,0)15)(15(5)15(12)15(12

21

22222

1

2

2

222

чкмxxусловиюяетудовлетворнеx

x

D

xx

xx

xxxxx

xxx

xxxxxx





















 

II. Так как )ч(
х

то,х 20
60

3   – потребуется канистре, чтобы 

доплыть из города А до города Б. 

Ответ: 20 часов. 

Теоретические основы решения: 

1) прием сложения (вычитания) скоростей при решении тексто-

вых задач на движение по реке; 

2) зависимость между величинами t,v,S , характеризующими 

движение; 

3) алгоритм решения дробно-рационального уравнения. 

Затруднения возможны: 

1) при составлении таблицы поиска решения задачи, когда тре-

буется выделить отдельные ситуации, исходя из условия задачи; 

2) при анализе имеющихся зависимостей; 

3) при выборе неизвестного, если пытаться ввести в качестве 

неизвестного искомую величину; 
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4) при составлении уравнения на основе уравнивания времени 

движения катера и канистры; 

5) на завершающем этапе решения, где можно забыть о том, что 

найденное значение неизвестного ещѐ не является ответом к задаче. 

Методический комментарий 

При решении текстовой задачи можно использовать и арифме-

тический, и алгебраический методы решения. Форма оформления 

решения также может быть любой из общепринятых. Проверку ре-

шения задачи приводить не нужно. При введении неизвестной следу-

ет указать ее допустимые значения исходя из ситуации, описанной в 

задаче. 

Задание 6. № 620. До распродажи мужской и женский костюмы 

стоили одинаково. В начале распродажи на %15  была снижена цена 

на мужской костюм, но покупателя не нашлось, поэтому ещѐ раз сни-

зили цену на %15 . На сколько процентов нужно однократно снизить 

цену на женский костюм, чтобы оба костюма снова стали стоить оди-

наково? 

Решение. Пусть х руб. первоначальная стоимость каждого ко-

стюма. 

Таблица 64 
 

Величины 

 

Ситуация 

Мужской костюм   Величины 

 

Ситуация 

Женский костюм 

руб. % руб. % 

Было х  100% Было х  100% 

Стало 

после 

первого 

снижения 

на %15  

0,85 х  

85% 

 

 

 

      100% 

– – – 

Стало 

после вто-

рого сни-

жения на 

%15  

0,85 х ·0,85 

 

 

85% 

Стало по-

сле сниже-

ния на y % 0,85
2 
· х  (100- y )% 
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Получаем пропорцию: 
y

хх




100

85,0

100

2

 или 
y


100

85,0

100

1 2

, 

%75,27

25,72100

85,085100

,10085,0100 2









y

y

y

y

 

Ответ: 27,75 %. 

Теоретические основы решения: 

1) алгоритм решения основной задачи на проценты по нахожде-

нию числа а, составляющего n % от числа b; 

2) свойство пропорции. 

Затруднения возможны: 

1) при выделении ситуаций по условию задачи; 

2) при введении величины х (руб.) – стоимости костюмов; 

3) при составлении выражения, характеризующего стоимость 

мужского костюма после второго снижения цены, когда число про-

центов может ошибочно суммироваться (30%) и тогда получаемая 

цена – 0,7 х (руб.) вместо правильной – 0,85
2 х (руб.). 

Методические рекомендации 

При решении текстовой задачи на проценты можно использо-

вать и арифметический, и алгебраический методы решения. Форма 

оформления решения также может быть любой из общепринятых. 
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Домашняя контрольная работа 3. 

Тригонометрические функции, уравнения и неравенства 
 

Вариант 0 
 

Задание 1. № 130. Постройте график функции:  
 

.1)
3

2
2cos(3 


xy  

Решение 

1 способ (на основе введения новой системы координат). 

1) Преобразуем формулу, задающую функцию: 

 

.xcosxcosy 1
3

231
3

2
23 




















 

 

2) Введѐм новую систему координат ).1;
3

(, 


OгдеyxO  

3) Построим в этой системе график функции: xy  2cos3 . Для 

этого выполним последовательность преобразований:  
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.2cos3...

...2coscos 32 ,,,,

xy

xyxy разавхОосиотрастяжениеразавхОосиксжатие



  
 

4) Зеркально отобразим построенный график относительно оси 

Ox , чтобы получить график функции: .1)
3

2
2cos(3 


xy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Рис. 38 
 

Теоретические основы решения:  

1) правило построения графика функции baxfy  )(  пу-

тѐм введения новой системы координат )b;a(Oгде,yxO  ; 

2) основные преобразования графиков функций. 

Затруднения возможны:  

1) при определении координат точки O , если не привести 

функцию к виду ;))(( baxkfy   

2) при выборе цепочки преобразований и еѐ реализации; 

3) при выполнении последнего преобразования: можно допу-

стить ошибку и осуществить зеркальное отображение относительно 

оси yO  . 
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2 способ (на основе цепочки преобразований). 

1) Преобразуем формулу, задающую функцию: 
 

.xcosxcosy 1
3

231
3

2
23 




















 

 

2) Покажем последовательность построений графиков на основе 

цепочки преобразований: 

1
3

23

1
3

23
3

23

3
2

3

13

2
33









 









 








 









 








 







 

хcosy...

...хcosyхcosy...

...хcosyхcosyxcosy

Охосиототражениезеркальное

навнизсдвигразавОхосиотрастяжение

разавхпрямойксжатиенавлевосдвиг

 
 

Рис. 39 
 

Теоретические основы решения: преобразования графиков 

функций. 

Затруднения возможны: 

1) при выборе последовательности преобразований; 
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2) при определении коэффициентов растяжения (сжатия) и па-

раметров сдвига; 

3) при выполнении последнего преобразования (с модулем). 

Методические рекомендации 

При выполнении задания 1 по возможности следует продемон-

стрировать два способа построения графика функции: на основе вве-

дения новой системы координат и путем последовательного преобра-

зования основного графика. При этом вспомогательные графики в 

обоих случаях можно строить на полупериоде, чтобы избежать гро-

моздких построений, а итоговый график – периодически продолжить 

в обе стороны. Желательно изображать все вспомогательные графики 

линиями различных цветов. 

Задание 2. № 230. Решите уравнение: .0
13cos

sin2sin 22






x

xx
 

Решение. Данное уравнение равносильно системе: 
 









)2(.013cos

)1(,0sin2sin 22

x

xx
 

 

.xcosxcos

,xcosxcos

,xcos)xcos(

,xcosxsin

,)xcos(xsin

,xsinxsin:)(

01222

021222

021212

02122

2021
2

1
2

021

2

2

2

2

2

22













 

 

Замена: .1,2cos  aax  

.
2

1

1

012

2

1

2
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Обратная замена:  




































)II(.Zk,kx

)I(,Zn,nx

;Zk,kx

,Zn,nx

;xcos

,xcos











3
2

3

2
2

22

2

1
2

12

 

Попробуем объединить серии (I) и (II); для этого изобразим их 

на тригонометрической окружности. 

 


I I









II

IIII

II

 
 

Рис. 40 
 
Так как точки на окружности образуют вершины правильного 

шестиугольника, серии (I) и (II) можно записать в виде одной: 

)III(Zl,lx 
3


. 

).(,
3

2

3
,,23,13cos,013cos:)2( IVZh

h
xZhhxxx 


  

Остаѐтся произвести отбор корней серии (III) с учѐтом условия (IV). 

Геометрический способ 

 

Из рисунка 41 видно, что серия 

(III) частично совпала с запрещѐнной 

серией (IV). Так как оставшиеся точки 

серии (III)  повторяются через ,
3

2
 а 

ближайшая к началу отсчѐта точка со-

ответствует ,0x  то по закону арифме-

тической прогрессии получим: 

Рис. 41 
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.Zm,
m

xилиZm,mx 
3

2

3

2
0


 

Ответ: .,
3

2
Zm

m



 

 

Алгебраический способ 

Проверим, совпадают ли серии (III) и (IV). Для этого приравня-

ем их: .Zh,l,
hl


3

2

33


 Умножив почленно на 



3
, получим: 

.Zh,l,hl  21  При любых целых h значения l будут нечѐтными, 

значит из серии решений (III) нужно исключить нечѐтные значения 

параметра: .Zl,m,ml,
l

x  21
3


 Но рациональнее записать от-

вет с учѐтом того, что ,,2 Zmml    и тогда .Zm,
ml

x 



3

2

3


 

Ответ: .,
3

2
Zm

m



 

Теоретические основы решения: 

1) теорема равносильности для дробно-рационального уравне-

ния; 

2) формула понижения степени; основное тригонометрическое 

тождество; 

3) метод введения новой переменной; 

4) общая и частная формулы для записи решения простейших 

тригонометрических уравнений; 

5) геометрический и алгебраический способы отбора корней 

тригонометрического уравнения в связи с расширением области до-

пустимых значений переменной; 

6) приѐм объединения серий решений. 

Затруднения возможны: 

1) при выборе способа преобразования уравнения (1) системы к 

совокупности простейших тригонометрических уравнений; 
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2) при объединении серий (если этого не сделать, дальнейший 

отбор корней усложнится); 

3) при записи ответа с учѐтом «запретных» значений параметра 

при алгебраическом способе отбора корней; 

4) при записи ответа с окружности при геометрическом способе 

отбора корней. 

Методические рекомендации 

При выполнении задания 2 следует приводить подробные пре-

образования по ходу решения, используя, где это необходимо, сло-

весные пояснения. Тригонометрическое уравнение следует решать 

переходом к равносильной смешанной системе. По окончании реше-

ния уравнения, входящего в систему, нужно попытаться объединить 

полученные серии решений, чтобы избежать громоздких преобразо-

ваний. Дальнейший отбор корней в соответствии с «запрещенными» 

решениями необходимо произвести двумя способами: геометриче-

ским и алгебраическим. 

Задание 3. № 330. Решите неравенство, применяя функциональ-

но-графические методы: . 

Решение 

1)   – парабола  

 

2)  – косинусоида. 

Требуется найти решение неравенства вида , то есть 

определить такие участки параболы, которые находятся под косину-

соидой или соприкасаются с ней. 
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Рис. 42 
 

Из графической иллюстрации видно, что неравенство 

 имеет единственное решение х=0. 

Ответ: 0. 

Теоретические основы решения:  

1) графический метод решения неравенств; 

2) алгоритм построения параболы и косинусоиды. 

Возможны затруднения: 

1) при формальном применении графического метода (можно 

«потерять» решение х=0); 

2) при незнании алгоритмов построения графиков данных функ-

ций. 

Методические рекомендации  

В задании 3 на графическое решение уравнения или неравен-

ства, содержащего тригонометрические функции, следует придержи-

ваться общей схемы графического метода, а именно:  

 привести, если это необходимо, данное уравнение или нера-

венство к более удобному виду; 

 ввести две функции и описать построение их графиков (за ис-

ключением случаев, когда функции являются элементарными и алго-

ритм их построения по характерным точкам известен); 
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 построить графики функций в одной системе координат, вы-

делить соответствующие точки или промежутки и записать ответ. 

Задание 4. № 430. Решите уравнение: 
 

.012sin)cos(sin2  xxx  

Решение. Преобразуем исходное уравнение: 
 

.0)cos(sin)cos(sin2

,0sincoscossin2)cos(sin2

2

22





xxxx

xxxxxx
 

 

Замена: .cossin axx   
 

.2,0,0)2(,02 21

2  aaaaaa  
 

Обратная замена:  

.,
4

;12)
4

sin(

,1

;2cos
2

2
sin

2

2

01

;2cossin

,0cossin

Zkkx

x

tgx

xx

tgx

x

xx











































Ответ: .,
4

Zkk  


 

Теоретические основы решения: 

1) метод введения новой переменной; 

2) алгоритм решения однородного уравнения первой степени; 

3) метод введения вспомогательного угла для решения уравне-

ния вида cxbxa  cossin ; 

4) общая формула корней для уравнения atgx  . 

Затруднения возможны: 

1)  при поиске подхода к преобразованию уравнения, 

2)  при введении замены xxa cossin  ; 

3) при поиске способа решения уравнения 2cossin  xx  и 

при обосновании отсутствия корней у этого уравнения. 
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Методические рекомендации 

При решении тригонометрических уравнений в заданиях 4 и 5 

необходимо приводить подробные преобразования, используя, где 

это необходимо, словесные пояснения. Достаточно продемонстриро-

вать один, наиболее рациональный способ решения уравнения. 

Задание 5. № 530. Решите уравнение: 
8

5
cossin 44  xx . 

Решение 

Понизим степень уравнения: 

);xcosxcos(

)xcos())xcos(()x(sinxsin)а

2221
4

1

21
4

1
21

2

1

2

22224





 

).xcosxcos(

)xcos())xcos(()x(cosxcos)б

2221
4

1

21
4

1
21

2

1

2

22224





 

 

в)  Вернемся к уравнению: 
 

,)xcosxcosxcosxcos(
8

5
22212221

4

1 22   

,
xcos

,xcos

,:)xcos(

,)xcos(

,)xcos(

2
4

5

2

41
1

4

5
21

45214

52222

8
8

5
222

4

1

2

2

2

2














 

.Zn,
n

x

,Zn,nx

,xcos

,xcos









2

2

6

2
3

2
4

2

1
4

2

5
412




  

Ответ: Zn,
n


26


. 
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Теоретические основы решения: 

1)  формулы понижения степени; 

2)  общая формула корней для уравнения at cos . 

Затруднения возможны: 

1) на этапе поиска пути преобразования уравнения к простей-

шему; 

2) при приведении уравнения к простейшему (в вычислениях). 

Задание 6. № 360. Найдите корни уравнения 

xsinxsinxcos 42122  , принадлежащие отрезку 







22

3 
; . 

Решение 

1) Преобразуем левую часть уравнения: 

 






























































)III(.Zm,mx

)II(,Zk,
k

x

)I(,Zn,
n

x

;Zm,mx

,Zk,kx

,Zn,nx

;xcos

,xsin

,xsin

xcosxsinxsin

,)xsinx(sinxsin

,xsinxsinxsin

,xsinxsinxcos
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0422

10422
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2

 

2) Попробуем объединить серии (I)-(III). 

 Из рисунка видно, что серия (I) содержит 

серию (III).  

Поэтому: 














)II(.Zk,
k

x

)I(,Zn,
n

х

3

2





 

 

 Рис. 43 
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3. а) Геометрический способ отбора корней. 

Найдѐм длину данного промежут-

ка: .2)
2

3
(

2



L  Так как L  не 

превосходит 2 , можно воспользо-

ваться тригонометрической окружно-

стью. 

Получили 9 корней (все они выде-

лены на окружности). 

 

       Рис. 44 

 

3. б) Алгебраический способ отбора корней. 
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Если 
2

n
x


  и ),Zn(n  13  

то: 

Если 
3

m
x


  и 

)Zm(,m,  5154 , то: 

при 3n  
 2

3
x ; 

 

при 4m  
3

4
x ; 

при 2n  x ; при 3m  x ; 

при 1n  
 2


x ; 

при 2m  

3

2
x ; 

при 0n  0x ; при 1m  

3


x ; 

при 1n  
 

2


x . 

 
при 0m  0x ; 

при 1m  

3


x . 
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3. в) Арифметический способ отбора корней. 

Пусть Zn
n

x  ,
2


. 

Если 0n , то 0x ; 

если 1n , то 
2


x ; 

если 2n , то 









2
;

2

3 
x ; 

если 1n , то 
2


x ; 

если 2n , то x ; 

если 3n , то 
2

3
x ; 

если 3n , то 









2
;

2

3 
x . 

 

Пусть Zm
m

x  ,
3


. 

Если 0m , то  0x ; 

если 1m , то 
3


x ; 

если 2m , то 









2
;

2

3 
x ; 

если 1m , то 
3


x ; 

если 2m , то 
3

2
x ; 

если 3m , то x ; 

если 4m , то 
3

4
x ; 

если 4m , то 









2
;

2

3 
x . 

 
 

Ответ: .;;;;;;;;
23

0
323

2

3

4

2

3 



  

Теоретические основы решения: 

1) метод разложения на множители как метод решения уравнения; 

2) формула преобразования суммы синусов в произведение; 

3) геометрический приѐм объединения серий решений; 

4) геометрический, алгебраический и арифметический способы 

отбора корней тригонометрического уравнения по дополнительному 

условию. 

Возможные затруднения: 

1) при преобразовании левой части  уравнения в произведение; 

2) при геометрическом способе отбора корней: возможны ошиб-

ки, связанные с неверным указанием чисел, соответствующих выде-

ленным точкам окружности; 

3) при алгебраическом способе отбора: если не объединить се-

рии решений придется рассматривать совокупность трѐх неравенств, 

содержащих повторяющиеся корни; 
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4) при арифметическом способе отбора: в процессе вычислений. 

Методические рекомендации 

В задании 6 необходимо сначала решить тригонометрическое 

уравнение одним из способов, сопровождая решение соответствую-

щими пояснениями. Получив серии решений, следует попытаться их 

объединить, а затем записать в форме, удобной для последующего 

отбора корней по дополнительному условию. Так, например, серию 

вида   Zk,kx
k

 1  нужно разбить на две: 

при mk 2    Zm,mx
m

 21
2

  или Zm,mx   2 ; 

при 12  mk    Zm),m(x
m




121
12

  или Zm,mx   2 . 

При реализации геометрического способа отбора корней можно 

использовать либо тригонометрическую окружность, либо числовую 

прямую. При этом все изображаемые точки должны быть выделены и 

подписаны соответствующими числами. При алгебраическом способе 

отбора корней следует приводить подробные преобразования по ходу 

решения неравенств. Оформление отбора корней арифметическим 

способом должно сопровождаться подробными вычислениями. 
 

Задание 7. № 730. Решите неравенство: 

.07cos82cos4 22  xx  

Решение. 1 способ: сведение к простейшим тригонометрическим 

неравенствам. 

.032cos42cos4

,07)cos1(
2

1
82cos4

2

22





xx

xx
 

 

                         Замена: 1,2cos  aax . 

                         0344 2  aa  

                         Нули: 0344 2  aa ,  

                         ,
8

84
,644816


 aD  

          
2

1
;

2

3
21  aa . 
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                        Рис. 45 

Учитывая, что 1a , получим: .
2

1
a  

Обратная замена: .
2

1
2cos x  

.Zn,nxn

Zn,nxn

















66

2
3

22
3

 

                      

 

Рис. 46  

Ответ: Zп,n;n 







 






66
. 

Теоретические основы решения: 

1) формула понижения степени; 

2) метод введения новой переменной как метод решения нера-

венства; 

3) алгоритм решения простейшего тригонометрического нера-

венства. 

Возможные затруднения: 

1) при преобразовании неравенства к алгебраическому виду; 

2) при применении метода введения новой переменной: если 

сразу отбросить значение 
2

3
a  и не решить вспомогательное нера-

венство 0344 2  aa ; 

3) при решении простейшего тригонометрического неравенства. 
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1

3
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а
 


2

3


2
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2 способ: метод интервалов. 

.)()1

.07cos82cos4)( 22

RfD

xxxf




 

2) Найдем период f(x): 
 

.)f(T);(НОК)x(cosT)x(cosT

)x(cosT)x(cosT













22

2
2

24

2
42

2

2

 

 

3) Нули f(x): 
 

.Zn,nx,xcos...,,xcosxcos  


2
3

2
2

1
207824 22

 

.,2
6

Znnx  


 

 

Выберем нули из промежутка 









22


; : 

6


х  , 

6


х . 

4) Проверим знаки функции на интервалах: 

 

 )  2



2




6




6

 х

 
 

Рис. 47 
 

.078470cos80cos4)0( 22 f  

Ответ: .,
6

;
6

Zпnn 







 





 

Теоретические основы решения: 

1) алгоритм метода интервалов; 

2) прием нахождения периода функции путем еѐ преобразования 

в линейную комбинацию тригонометрических функций. 
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Затруднения возможны: 

1) при нахождении периода данной функции; 

2) при реализации алгоритма метода интервалов в случае его 

формального применения. 

Методические рекомендации 

При выполнении задания 7 по возможности следует продемон-

стрировать два способа решения тригонометрического неравенства: на 

основе сведения к простейшим неравенствам и метод интервалов. В 

случае сведения к нескольким неравенствам целесообразно для иллю-

страции применять концентрические окружности, облегчающие поиск 

решения совокупности или системы простейших неравенств. 
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Бородуля, И. Т. Тригонометрические уравнения и неравен-

ства / И. Т. Бородуля. – М. : Просвещение, 1989. 

2. Водинчар, М. И. Метод концентрических окружностей для 

систем тригонометрических неравенств / М. И. Водинчар, Г. А. Лако-

ва, О. В. Гусева // Математика в школе. – 1999. – № 4. – С. 73-77. 

3. Колесникова, С. И. Математика. Интенсивный курс подго-

товки к Единому государственному экзамену / С. И. Колесникова. – 

М. : Айрис-пресс, 2004. 

4. Мерзляк, А. Г. Тригонометрия: задачник к школьному курсу  

/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е. М. Рабинович, М. С. Якир. – М. : 

АСТ-ПРЕСС : Магистр-S, 1998. 

5. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс. Ч. 1. Учебник для учащихся общеобразоват. учреждений 

(профильный уровень) / А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – М. : Мне-

мозина, 2008. 

6. Смоляков, А. Н. О решении тригонометрических уравнений   

/ А. Н. Смоляков // Математика в школе. – 2006. – № 10. – С. 21-25. 

7. Шабашова, О. В. Приемы отбора корней в тригонометриче-

ских уравнениях / О. В. Шабашова // Математика в школе. – 2004. – 

№ 1. – С. 20-24. 
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Домашняя контрольная работа 4. 

Степенная, показательная и логарифмическая функции  
 

Вариант 0 
 

Задание 1. № 140. Решите уравнение: .025,05,022 2  ххх
 

Решение. Учитывая, что ,25,0 1 получим: 

)(.

,|
xxx

xххх

1022222

02022222
23

22



 

 

Пусть ),m(mx 02  тогда уравнение (1) примет вид: 

.x,,m

)mусловиюяетудовлетворне(;m

,m

)mусловиюяетудовлетворне(,m

)m)(m)(m(

,)m)(m(

,)m()m(m

,mmm

xx
m x

022121

01

1

02

0112

012

022

022

0
2

2

2

23































 

Ответ: 0. 

Теоретические основы решения: 

1) теорема равносильности уравнений; 

2) метод введения новой переменной. 

Затруднения возможны: 

1) при выборе метода решения; 

2) при решении кубического уравнения. 

Методические рекомендации 

При выполнении задания 1 необходимо приводить подробные 

преобразования по ходу решения, используя, где это необходимо, 

словесные пояснения. Достаточно продемонстрировать один способ 

решения показательного уравнения. По мере возможности следует 

применять рационализацию вычислений. 
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Задание 2. № 240. Решите неравенство: .
13

1

53

1
1 


 хх  

Решение 

1 способ: метод введения новой переменной. 
 

0
133

1

53

1





 хх . 

 

Замена: .а,ах 03   
 

  
.

аа

а
,

)a)(a(

aa
,

aa
0

135

62
0

135

513
0

13

1

5

1
















 

Нуль числителя: .3а  

Нули знаменателя: .
3

1
,5  аа  

 

  

а5 3
3

1

 
 

Рис. 48 

Решение вспомогательного неравенства: 5а  или .a 3
3

1
  

Учитывая, что 0a  получим: .3
3

1
 a  

Обратная замена: 

.x,, xx 1133333
3

1 11  
 

Ответ:  11; . 

Теоретические основы решения: 

1) метод введения новой переменной; 

2) алгоритм метода интервалов для решения дробно-рациональных 

неравенств; 



Шабашова О. В. 

 

~ 258 ~ 
 

3) теорема равносильности для решения показательных нера-

венств. 

Затруднения возможны: 

1) при решении дробно-рационального неравенства; 

2) при обратной замене. 

2 способ: метод интервалов. 
 

0
13

1

53

1
)(

1








xx
xf  

.x:)f(D

x,,,:)f(D) xxx

1

133130131 0111



 

 

2) Нули функции f(x): 

.
13

1

53

1
1 


 xx  

Замена: .0,3  aax
 

.3,62),
3

1
(135,

13

1

5

1






аааприaa

aa
 

Обратная замена: .1,33  хх
 

3) 0
2

1

6

1

13

1

53

1
)0(

0






f . 

 

 

 
 

Рис. 49 

Ответ:  11; . 
 

Теоретическая основа решения – алгоритм метода интервалов. 

Затруднения возможны: 

1) при реализации отдельных шагов алгоритма при формальном 

применении метода интервалов; 

2) при осуществлении промежуточных преобразований. 

 

1 1
х

 

Рис. 



Шабашова О. В. 

 

~ 259 ~ 
 

Методические рекомендации 

При выполнении задания 2 следует приводить подробные преоб-

разования по ходу решения, используя, где это необходимо, словесные 

пояснения. Необходимо продемонстрировать два способа решения по-

казательного неравенства: на основе теорем равносильности и мето-

дом интервалов. При применении метода интервалов следует придер-

живаться его общей схемы, все необходимые вычисления по исследо-

ванию знаков функции на выделенных промежутках предъявлять в 

письменной форме. 

Задание 3. № 340. Решите уравнение: 

 

2

1
)56(log)24(log 2

4

2

4  xxxx . 

 

Решение 

























)(.xx
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1012

056
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56224
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1
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2

2

22

2
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2

4

2
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4

2

4

2
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2
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Рис. 50
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Вернемся к системе: 
 

.21

;5

,1

,21

,21



































x

x

x

х

х

 

 

Ответ: .21  

Теоретические основы решения: 

1) свойства логарифмов; 

2) определение логарифма числа; 

3) теорема равносильности для решения логарифмического 

уравнения; 

4) алгоритмы решения квадратных уравнений и неравенств. 

Затруднения возможны: 

1) при использовании свойства логарифма частного: его приме-

нение загромоздило бы решение; 

2) при представлении числа ½ через логарифм по основанию 4; 

3) при решении переходом к уравнению-следствию: иррацио-

нальные корни затруднили бы проверку. 

Методические рекомендации 

При выполнении задания 3 следует приводить подробные преоб-

разования по ходу решения, используя, где это необходимо, словесные 

пояснения. Достаточно продемонстрировать один подход к решению 

логарифмического уравнения. При решении на основе равносильных 

переходов необходимо явно использовать знак равносильности. Все 

промежуточные вычисления следует приводить в письменной форме. 

Задание 4. № 440. Решите неравенство: 
 

).1(log
2log

)3)(2(log
2 


x

xx

x

x
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Решение 

1 способ: на основе теоремы равносильности. 

В левой части неравенства перейдѐм к основанию 2, используя 

формулу перехода к новому основанию: blog
alog

blog
a

c

c  . Тогда получим: 
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),x(log)x)(x(log

10

032

1056

10

032

165

10

032

132

10

132

22

22

 

Решим неравенство (1): 

.x,x,xx:Нули

xx

51056
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21

2

2
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Рис. 51 
 

Изобразим решение неравенств, входящих в систему:  
 

 

x

x

x

1

10

2 3

5 

 
 

Рис. 52 

Окончательно получим: .53,21  xx  

Ответ: ).;();( 5321   
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Теоретические основы решения: 

1) формула перехода к новому основанию; 

2) теорема равносильности для логарифмического неравенства; 

3) алгоритм решения системы неравенств; 

4) алгоритм решения квадратных неравенств. 

Затруднения возможны:  

1) при преобразовании левой части неравенства по формуле: 

b
a

b
a

c

c log
log

log
  , если не учесть условие 10  c ; 

2) при применении теоремы равносильности может «потерять-

ся» условие 0)3)(2(  xx ; 

3) при нахождении решения системы неравенств. 

2 способ: метод декомпозиции. 

 

.x,x,x:ОДЗ

.x

,)x)(x(
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32110
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032
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Рис. 53 
 

б) Заменим каждый логарифм произведением: 
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Рис. 54 
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в) С учѐтом ОДЗ получим: .x,x 5321   
 

Ответ: (1;2) (3;5).  

Теоретические основы решения:  

1) правило: знак выражения )(log xfa совпадает со знаком про-

изведения )1)()(1(  xfa в ОДЗ; 

2) алгоритм решения квадратных неравенств. 

Затруднения возможны: 

1) при нахождении ОДЗ; 

2) при переходе от логарифмического неравенства к дробно-

рациональному на основе правила; 

3) при нахождении окончательного ответа. 

Методические рекомендации 

При выполнении задания 4 следует приводить подробные преоб-

разования по ходу решения, используя, где это необходимо, словесные 

пояснения. Необходимо продемонстрировать как минимум два спосо-

ба решения логарифмического неравенства: на основе потенцирования 

с использованием теорем равносильности и методом интервалов. При 

применении метода интервалов следует придерживаться его общей 

схемы, все вычисления по исследованию знаков функции на выделен-

ных промежутках предъявлять в письменной форме. Если возможно, 

показать применение метода декомпозиции для решения неравенства.  

Задание 5. № 540. Решите уравнение: 
 

.2128222 хххх   
 

Решение 

Перепишем уравнение в виде: .хххх 12282 22   

Замена: 0822  m,mхх . Тогда  
 

.m)хх(хх 202082122 222   
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Получим:  
 

.m),mусловиюяетудовлетворне(m

,mm,mm

405

02020

21

22




 

Обратная замена: 

.2;4

0821682(...)|482

21

2222





xx

xxxxxx
 

Ответ: -4; 2. 

Теоретические основы решения: 

1) метод введения новой переменной; 

2) алгоритм решения простейшего иррационального уравнения 

вида .Агде,A)x(f 0  

Затруднения возможны: 

1) при выборе метода решения; 

2) при выражении )xx( 1222   через );хх( 822   

3) при решении простейшего иррационального уравнения. 

Методические рекомендации 

При выполнении задания 5 следует приводить подробные пре-

образования по ходу решения, используя, где это необходимо, сло-

весные или символические пояснения. Достаточно продемонстриро-

вать один подход к решению иррационального уравнения. При реше-

нии на основе равносильных переходов необходимо явно использо-

вать знак равносильности. Все промежуточные вычисления следует 

приводить в письменной форме. 

Задание 6. № 640. Решите неравенство: .122 2 ххх   

Решение 

1 способ: на основе теоремы равносильности. 
 



Шабашова О. В. 

 

~ 265 ~ 
 

























































)(.xx

,x

)(,xx

,x

;xx

,х

,)х()хх(

,х

ххх

202

1

10963

1

02

01

124

01

122

2

2

2

22

2

 

 

.x,x:Нули

xx:)(

31

0321

21

2




 

 

 

х

 

 13

 
 

Рис. 55 
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Рис. 56 

 






























 

Рис. 57 
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Ответ: ).;1[]3;(   

Теоретические основы решения: 

1) теорема равносильности для решения иррационального нера-

венства вида );()( xgxf   

2) алгоритм решения совокупности систем неравенств; 

3) алгоритм решения квадратных неравенств. 
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х
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Затруднения возможны: 

1) при выборе необходимой теоремы равносильности; 

2) при нахождении решения совокупности систем неравенств. 

2 способ: метод интервалов. 

Данное неравенство равносильно неравенству вида: 

.xxx)x(fгде,ххх  1220122 22
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Рис. 58 
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2) Нули  f(x): 
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Ответ: ).;1[]3;(   



Шабашова О. В. 

 

~ 267 ~ 
 

Теоретические основы решения: 

1) алгоритм метода интервалов; 

2) теорема равносильности для решения иррационального урав-

нения вида ).()( xgxh   

Затруднения возможны: 

1) при формальном применении алгоритма метода интервалов; 

2) при выделении интервалов на числовой прямой с учѐтом об-

ласти определения введенной функции; 

3) при определении знаков функции f(x) на полученных интер-

валах. 

Методические рекомендации 

При выполнении задания 6 следует осуществлять подробные 

преобразования по ходу решения, используя, где это необходимо, сло-

весные пояснения. Необходимо продемонстрировать как минимум два 

способа решения иррационального неравенства: на основе теорем рав-

носильности и методом интервалов. При применении метода интерва-

лов следует придерживаться его общей схемы, все необходимые вы-

числения по исследованию знаков функции на выделенных промежут-

ках предъявлять в письменной форме. Если возможно, показать при-

менение метода введения новой переменной и графический метод.  
 

Список рекомендуемой литературы 
 

1. Колесникова, С. И. Математика. Интенсивный курс подготов-
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3. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ 

 

3.1 Программы зачетов и экзаменов для студентов специальности 

«Математика» 
 

Программа зачета (IV курс, 7 семестр) 
 

1. Введение отрицательного числа – новый этап расширения по-

нятия числа. Способы введения отрицательных чисел: исходя из об-

щей формулы решения конкретной задачи; как меры значения величи-

ны, изменяющейся в противоположных направлениях; в связи с рас-

смотрением меры изменения величины; с помощью координатной 

прямой. Сравнение рациональных чисел. 

2. Методика изучения действий сложения, вычитания и умно-

жения на множестве рациональных чисел. 

3. Тождественные преобразования целых алгебраических выра-

жений в школьном курсе математики основной школы. 

4. Тождественные преобразования алгебраических дробей в 

школьном курсе математики основной школы. 

5. Различные подходы к изучению линейных функций. 

6. Методика изучения квадратичной функции. 

7. Введение понятия квадратного уравнения. Методика обучения 

решению квадратных уравнений. 

8. Различные способы решения неравенств второй степени с од-

ной переменной, их характеристика. Методика обучения решению не-

равенств на основе свойств квадратичной функции. 

9. Методика обучения решению текстовых алгебраических задач. 

Этапы деятельности по решению задач. 

10.  Методика обучения решению текстовых задач арифметиче-

ским методом. Общие и эвристические приемы поиска решения 

арифметической задачи. 

11. Логическое строение школьного курса геометрии. Различ-

ные подходы к построению школьного курса геометрии. Методиче-
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ские и теоретические особенности построения школьного курса гео-

метрии в учебном пособии «Геометрия 7-9» А. В. Погорелова. 

12. Реализация учения о параллельности прямых в учебном по-

собии «Геометрия 7-9» Л. С. Атанасяна и др. Характеристика опреде-

ления. Доказательство существования. Аксиома параллельности пря-

мых. Признаки и свойства параллельных прямых. 

13. Решение задач на построение методом геометрических мест 

точек (ГМТ): суть метода, условия применимости, пример использо-

вания. 

14. Решение задач на построение методом движений: суть мето-

да, условия применимости, пример использования. 

15. Решение задач на построение методом подобия: суть метода, 

условия применимости, пример использования. 

16. Особенности изучения темы «Площадь фигур» в учебном 

пособии по геометрии Л. С. Атанасяна и др. Различные подходы к 

доказательству основной теоремы о площади треугольника. 

17. Различные подходы к доказательству основных теорем о 

площадях  параллелограмма и трапеции. 

18. Методика изучения вопроса о площади круга. 

19. Методика введения и изучения теоремы Пифагора. 

20. Методика введения и изучения теоремы синусов. 

21. Методика введения и изучения теоремы косинусов. 

22. Различные подходы к введению понятия вектора в школь-

ном курсе геометрии. Теоретическое содержание темы «Векторы и 

координаты» в школьном курсе геометрии. Методические особенно-

сти изучения темы «Векторы и координаты» в учебном пособии 

«Геометрия 7-9» Л. С. Атанасяна и др. 

23. Два подхода к изучению темы «Геометрические преобразо-

вания на плоскости». Обобщенный подход к изучению геометриче-

ских преобразований в курсе геометрии. 

24. Методика изучения гомотетии и подобия в курсе геометрии 

основной школы. 

 



Шабашова О. В. 

 

~ 270 ~ 
 

Программа экзамена (IV курс, 8 семестр) 
 

1.  Теория и методика преподавания математики как педагогиче-

ская наука. Современные проблемы школьного математического об-

разования. Содержание и структура школьного курса математики. 

2.  Математические понятия; образование понятия. Существен-

ные признаки понятия, содержание и объем понятия. 

3.  Виды определений математических понятий. Ошибки в опре-

делениях. 

4.  Способы введения понятий в процессе обучения математике. 

5.  Математические суждения: определение и состав суждений. 

Методика введения различных видов суждений. 

6.  Теорема как вид математического суждения. Структура тео-

ремы. Простые и сложные теоремы. Условная и категоричная форма 

теорем. Необходимые и достаточные условия. Теоремы – характери-

стические свойства. 

7.  Мотивация изучения теорем. Раскрытие содержания теоремы 

и формулировка теоремы. Работа над структурой теоремы, усвоение 

содержания теоремы. 

8.  Определение, состав; цели и свойства доказательств. Виды 

прямых доказательств (анализ и синтез), сущность каждого из них. 

9.  Косвенные доказательства: метод от противного, метод ис-

ключения; сущность каждого из них. 

10.  Метод математической индукции как метод доказательства 

математических суждений: теоретическая основа, условия примени-

мости, примеры. 

11.  Дидактические принципы обучения математике. 

12.  Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения мате-

матике. 

13.  Методы преподавания математики. Методы изучения мате-

матики. 

14.  Сущность урока. Требования к уроку. Структурные элемен-

ты урока. 
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15.  Типология уроков. Подготовка учителя к уроку. 

16.  Роль задач в обучении математике. Недостатки традицион-

ной практики постановки задач в обучении математике. Функции за-

дач. Типология задач. Этапы деятельности по решению задачи. 

17.  Общие методы решения математических задач: анализ в 

форме расчленения, нисходящий анализ, восходящий анализ (анали-

тико-синтетический метод), метод исчерпывающих проб (индуктив-

ный метод), моделирование, метод сведения. 

18.  Методические принципы построения системы задач на фор-

мирование понятий, организацию усвоения теорем и алгоритмов. 

19.  Организация домашней работы при обучении математике. 

Методика использования устных упражнений в практике преподава-

ния математики. 

20.  Различные виды письменного контроля качества усвоения 

математики и методика их использования. Подходы к оценке знаний 

и умений учащихся по математике. 

21.  Подготовка учителя к контрольной работе. Количественный 

и качественный анализ результатов контрольной работы. 

22.  Содержательно-организационные основы профильного обу-

чения математике в старших классах. 

23.  Методика анализа урока математики. 

24.  Особенности развития понятия числа в школьном курсе ма-

тематики. Различные подходы к введению понятия натурального чис-

ла в математике как науке и школьном предмете. Устная и письмен-

ная нумерация. Сравнение натуральных чисел.  

25.  Методика изучения арифметических операций над нату-

ральными числами и их свойств. Делимость чисел в курсе математи-

ки 5-6 классов. 

26.  Различные подходы к изучению обыкновенных и десятич-

ных дробей, их характеристика. Введение понятия дроби. Равенство 

дробей. Сравнение дробей. 
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27.  Методика изучения действий сложения, вычитания, умно-

жения и деления над обыкновенными дробями. 

28.  Введение отрицательного числа – новый этап расширения 

понятия числа. Способы введения отрицательных чисел: исходя из 

общей формулы решения конкретной задачи; как меры значения ве-

личины, изменяющейся в противоположных направлениях; в связи с 

рассмотрением меры изменения величины; с помощью координатной 

прямой. Сравнение рациональных чисел.  

29.  Методика изучения действий сложения, вычитания и умно-

жения на множестве рациональных чисел. 

30.  Тождественные преобразования целых алгебраических вы-

ражений в школьном курсе математики основной школы. Методика 

введения понятий одночлена и многочлена. 

31.  Тождественные преобразования алгебраических дробей в 

школьном курсе математики основной школы. 

32.  Понятие функции в школьном курсе математики. Функцио-

нальная пропедевтика. Особенности изучения функции на различных 

этапах обучения алгебре. Общая методическая схема изучения функ-

ций в курсе алгебры основной  школы. 

33.  Различные подходы к изучению линейной функции. 

34.  Методика изучения квадратичной функции. 

35.  Реализация содержания линии уравнений и неравенств в 

курсе математики общеобразовательной школы. Теоремы равносиль-

ности. Понятие области допустимых значений (ОДЗ) неизвестного в 

уравнении. Роль ОДЗ в решении уравнений. 

36.  Функционально-графический метод (и его разновидности) 

как общий метод решения уравнений. Аналитические методы реше-

ния уравнений: общие и специальные. 

37.  Различные подходы к решению уравнений. Преобразования, 

приводящие к появлению посторонних корней уравнения. Потеря 

корней при решении уравнений. 
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38.  Неравенства в школьном курсе математики. Специфика обу-

чения решению неравенств. 

39.  Введение понятий линейного и квадратного уравнений. Ме-

тодика обучения решению линейных и квадратных уравнений. 

40.  Введение понятия дробного рационального уравнения. Ме-

тодика обучения решению дробных рациональных уравнений. 

41.  Методика изучения свойств числовых неравенств. Методика 

введения понятия линейного неравенства. Обучение решению линей-

ных неравенств.  

42.  Методика введения понятия квадратного неравенства. Обу-

чение решению квадратных неравенств на основе свойств квадратич-

ной функции. 

43.  Методика обучения решению текстовых алгебраических за-

дач. Этапы деятельности по решению задач. Формы записи решения 

текстовой алгебраической задачи.  

44.  Методика обучения решению текстовых задач арифметиче-

ским методом. Общие и эвристические приемы поиска решения 

арифметической задачи. Формы записи решения арифметической за-

дачи.  

45.  Учение о прогрессиях в школьном курсе алгебры. Понятие 

последовательности. Числовая последовательность как функция осо-

бого рода. 

46.   Различные методические подходы к изучению прогрессий. 

Типы задач на прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. 

47.  Первые уроки систематического курса геометрии в 7-ом 

классе. Методика изучения аксиом и первых теорем. 

48.  Логическое строение школьного курса геометрии. Различ-

ные подходы к построению школьного курса геометрии. Методиче-

ские и теоретические особенности построения школьного курса гео-

метрии в учебном пособии «Геометрия 7-9» Л. С. Атанасяна и др. 
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49.  Логическое строение школьного курса геометрии. Различ-

ные подходы к построению школьного курса геометрии. Методиче-

ские и теоретические особенности построения школьного курса гео-

метрии в учебном пособии «Геометрия 7-9» А. В. Погорелова. 

50.  Логическое строение школьного курса геометрии. Различные 

подходы к построению школьного курса геометрии. Методические и 

теоретические особенности построения школьного курса геометрии в 

учебном пособии «Геометрия 7-9» И. М. Смирновой и В. А. Смирнова. 

51.  Специфика задач на построение, рассматриваемых в курсе 

геометрии 7-9 классов. Различные подходы к их решению. Основные и 

элементарные построения. Виды простейших геометрических мест то-

чек (ГМТ). Этапы решения задач на построение, характеристика каж-

дого из них.  

52.  Решение задач на построение методом ГМТ: суть метода, 

условия применимости, пример использования. 

53.  Решение задач на построение методом движений: суть мето-

да, условия применимости, пример использования. 

54.  Решение задач на построение методом подобия: суть метода, 

условия применимости, пример использования. 

55.  Реализация учения о параллельности прямых в учебном по-

собии «Геометрия 7-9» И. М. Смирновой и В. А. Смирнова. Характе-

ристика определения. Доказательство существования. Аксиома па-

раллельности прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. 

56.  Реализация учения о параллельности прямых в учебном по-

собии «Геометрия 7-9» А. В. Погорелова. Характеристика определе-

ния. Доказательство существования. Аксиома параллельности пря-

мых. Признаки и свойства параллельных прямых. 

57.  Реализация учения о параллельности прямых в учебном по-

собии «Геометрия 7-9» Л. С. Атанасяна и др. Характеристика опреде-

ления. Доказательство существования. Аксиома параллельности пря-

мых. Признаки и свойства параллельных прямых. 
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58.  Вопросы тригонометрии в основной школе. Особенности 

изучения тригонометрии в школьном курсе математики. Содержание 

понятия о тригонометрических функциях на различных этапах обу-

чения. Методика введения тригонометрических функций острого уг-

ла в курсе планиметрии. 

59.  Методика изучения площадей фигур в курсе геометрии ос-

новной школы. Различные подходы к определению понятия площади. 

Свойства площади и методика их изучения. Различные подходы к до-

казательству теоремы о площади прямоугольника и их реализация в 

учебниках Федерального комплекта. Специфика изучения вопроса о 

площади круга. 

60.  Различные подходы к изучению основных теорем о площади 

треугольника,  параллелограмма и трапеции и их реализация в учеб-

никах Федерального комплекта. 

61.  Методика введения и изучения теоремы Пифагора. 

62.  Методика введения и изучения теоремы синусов. 

63.  Методика введения и изучения теоремы косинусов. 

64.  Различные подходы к введению понятия вектора и их реали-

зация в учебниках Федерального комплекта. Цели изучения вектор-

ного метода в основной школе согласно стандарту школьного мате-

матического образования. Основные компоненты решения задач век-

торным методом. 

65.  Понятийный аппарат векторного метода: основные понятия 

и основные действия, которыми должен владеть ученик. Методика 

обучения учащихся векторному методу и особенности ее реализации 

в учебных пособиях Федерального комплекта. 

66.  Цели изучения геометрических преобразований в основной 

школе согласно стандарту школьного математического образования. 

Метод геометрических преобразований и его использование в школь-

ном курсе математики. Геометрические преобразования как объект 

изучения в школе. Два подхода к изучению темы «Геометрические 
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преобразования на плоскости». Обобщенный подход к изучению гео-

метрических преобразований в курсе геометрии. 

67.  Методика изучения гомотетии и подобия в курсе геометрии 

основной школы и особенности ее реализации в учебниках Феде-

рального комплекта. 

68.  Цели изучения координатного метода согласно стандарту 

школьного математического образования. Понятийный аппарат и ос-

новное содержание знаний по координатному методу применительно 

к курсу математики основной школы. Специфика использования ко-

ординатного метода в школьных курсах алгебры и геометрии. 

69.  Основные этапы изучения координатного метода в школь-

ном курсе математики. Вопросы формирования и использования ко-

ординатного метода в учебных пособиях Федерального комплекта. 

 

Программа экзамена (V курс, 9 семестр) 
 

1.  Методика изучения функций в курсе алгебры и начал анализа 

10-11 классов. Специфика изучения таких свойств функций, как об-

ласть определения, непрерывность и область значений. 

2.  Методика изучения функций в курсе алгебры и начал анализа 

10-11 классов. Специфика изучения таких свойств функций, как пе-

риодичность, возрастание и убывание, экстремумы. 

3.  Методика изучения тригонометрических функций в курсе ал-

гебры и начал анализа: содержание учения о тригонометрических 

функциях в 10 классе; различные подходы к введению тригонометри-

ческих функций; различные подходы к построению графиков триго-

нометрических функций. 

4.  Методика введения арксинуса, арккосинуса, арктангенса и 

арккотангенса: на основе теоремы о корне; исходя из необходимости 

записывать решение любого тригонометрического уравнения; как об-

ратных тригонометрических функций. Сравнительная характеристика 

различных методических подходов. 
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5.  Методика изучения свойств аркфункций. Содержание учения 

об аркфункциях в школьных учебниках по алгебре и началам анализа. 

6.  Специфика изучения тригонометрических уравнений: опре-

деление тригонометрического уравнения; особенности решения три-

гонометрических уравнений. 

7.  Методические особенности решения систем тригонометриче-

ских уравнений. 

8.  Методика обучения учащихся решению простейших триго-

нометрических уравнений: вывод формулы корней уравнения вида 

1,cos  aax , методические особенности обучения решению уравне-

ний вида axf ))(cos( .  

9.  Методика обучения учащихся решению простейших триго-

нометрических уравнений: вывод формул корней уравнения вида 

1,sin  aax , методические особенности обучения решению уравне-

ний вида axf ))(sin( . 

10.  Методика обучения учащихся решению простейших триго-

нометрических уравнений: вывод формул корней уравнения вида 

atgx  , методические особенности обучения решению уравнений вида 

axftg ))(( .  

11.  Отбор корней в тригонометрических уравнениях в связи с 

расширением области определения уравнения при его решении: ал-

гебраический и геометрический подходы; их сравнительная характе-

ристика. 

12.  Отбор корней в тригонометрическом уравнении по дополни-

тельным условиям: арифметический, алгебраический и геометриче-

ский подходы; их сравнительная характеристика. 

13.  Методика обучения решению показательных уравнений. 

14.  Методика обучения решению показательных неравенств. 

15.  Методика обучения решению логарифмических уравнений. 

16.  Методика обучения решению логарифмических неравенств. 
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17.  Методические особенности изучения понятия степени в 

школьном курсе алгебры. Степень с натуральным показателем. 

Обобщение понятия степени на случай нулевого и целого отрица-

тельного показателей. Корень n-ой степени; степень с рациональным 

и действительным показателями. 

18.  Методика введения и изучения показательной и логарифми-

ческой функций. 

19.  Методика введения понятия производной: пропедевтика по-

нятия производной; введение понятия производной на основе задач о 

касательной и о мгновенной скорости прямолинейного движения. 

20.  Методика изучения применения производной к исследова-

нию функций: методические трудности изучения данной темы; до-

статочные признаки возрастания и убывания функции; необходимое 

и достаточное условия экстремума; классификация особых точек 

функции в различных учебных пособиях. 

21.  Изображение пространственных фигур: роль изображений 

пространственных фигур в учебном процессе; требования к изобра-

жениям; параллельная проекция, еѐ виды и свойства. 

22.  Методика обучения учащихся изображению плоских и про-

странственных фигур и их конфигураций. 

23.  Методика изучения первых разделов стереометрии. 

24.  Методика изучения теории скрещивающихся прямых. 

25.  Методика изучения темы «Параллельность прямой и плоско-

сти»: определение, его характеристика; признак параллельности пря-

мой и плоскости; конструктивные задачи на построение прямой, па-

раллельной данной плоскости и проходящей через заданную точку. 

26.  Методика изучения темы «Параллельность плоскостей»: 

определение, его характеристика; признак параллельности плоско-

стей; конструктивные задачи на построение плоскости, параллельной 

данной плоскости и проходящей через заданную точку. 
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27.  Методика изучения темы «Перпендикулярные прямые в 

пространстве»: определение перпендикулярных прямых, его характе-

ристика; конструктивные задачи на построение прямой, перпендику-

лярной данной прямой и проходящей через заданную точку; свойства 

перпендикулярных прямых. 

28.  Методика изучения темы «Перпендикулярность прямой и 

плоскости»: определение, его характеристика; признак перпендику-

лярности прямой и плоскости; конструктивные задачи на построение 

прямой, перпендикулярной данной плоскости и проходящей через за-

данную точку. 

29.  Методика введения и изучения теоремы о трех перпендику-

лярах. 

30.  Методика изучения темы «Перпендикулярность плоско-

стей»: определение, его характеристика; признак перпендикулярно-

сти плоскостей. 

31.  Методика обучения учащихся решению задач на построение 

сечений многогранников методом следов. 

32.  Методика обучения учащихся решению задач на построение 

сечений многогранников методом вспомогательных сечений. 

33.  Методика изучения пирамид: различные подходы к введе-

нию понятия пирамиды и их реализация в действующих учебных по-

собиях по геометрии; построение изображения пирамиды; элементы 

пирамиды; классификация пирамид. Вывод формул для вычисления 

площади боковой и полной поверхностей правильной пирамиды. 

34.  Методика изучения призм: различные подходы к введению 

понятия призмы и их реализация в действующих учебных пособиях 

по геометрии; построение изображения призмы; элементы призмы; 

классификация призм. Вывод формул для вычисления боковой и пол-

ной поверхностей призмы (прямой и наклонной). 

35.  Методика изучения цилиндра: введение понятия цилиндра; 

различные подходы к его определению; элементы цилиндра; постро-

ение изображения цилиндра; свойства сечений цилиндра. 
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36.  Методика изучения конуса: введение понятия конуса; раз-

личные подходы к его определению; построение изображения конуса; 

свойства сечений конуса; элементы конуса. 

37.  Методика изучения шара: введение понятия шара; различ-

ные подходы к его определению; элементы шара; построение изоб-

ражения шара; свойства сечений шара. 

38.  Различные подходы к определению понятия объема. Осо-

бенности решения задачи о вычислении объемов. Объем прямоуголь-

ного параллелепипеда. 

39.  Различные подходы к доказательству теорем об объемах 

призмы и пирамиды. 

40.  Различные подходы к доказательству теорем об объемах ци-

линдра, конуса и шара. 

41.  Решить неравенство: 3322 355234   xxxx , указать теоре-

тические основы решения, спрогнозировать возможные затруднения 

в решении. 

42.  Решить неравенство: )23(log)(log 3

2

3  xxx ; указать теоре-

тические основы решения. Спрогнозировать возможные затруднения 

в решении неравенства. 

43.  Решить задачу. В основании прямого параллелепипеда       

АВСДА1В1С1Д1 – ромб АВСД с углом А, равным 60º, и стороной АВ=4. 

Известно, что высота АА1 равна 2 3 . Определить угол между плос-

костью АВС и плоскостью сечения, проходящего через прямые АВ и 

С1Д1. 

Указать теоретические основы решения задачи, выявить возмож-

ные затруднения в построении чертежа и в поиске решения задачи. 

44.  Решить задачу на нахождение оптимального значения вели-

чины, учитывая различные возможности применения теории произ-

водной и схему общего подхода. 

В шар радиуса R вписан цилиндр, имеющий наибольшую боковую 

поверхность. Найдите объем этого цилиндра. 
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45.  Решить задачу на построение сечения многогранника, ис-

пользуя метод следа или метод вспомогательных сечений; привести 

методический комментарий к каждому этапу построения. Спрогнози-

ровать возможные затруднения в решении задачи.  

Построить сечение призмы АВСДА1В1С1Д1 плоскостью, задан-

ной точками Р, Т и М, если Р лежит на ребре  А1В1, Т лежит в грани 

АВСД, М лежит на ребре ДД1. 

46.  Решить задачу на нахождение оптимального значения вели-

чины, учитывая различные возможности применения теории произ-

водной и схему общего подхода. 

Определите размеры бассейна с квадратным дном и объемом 

32 куб.м. таким образом, чтобы сумма площади боковой поверхно-

сти и площади дна была минимальной. В ответе укажите площадь 

боковой поверхности.  

47.  Решить неравенство )9(log)123(log
3

1

2

3

1 xxx  ; указать теоре-

тические основы решения, спрогнозировать возможные затруднения 

в решении. 

48.  Решить показательное уравнение xxx 4312236  ; указать 

теоретические основы решения. Спрогнозировать возможные затруд-

нения. 

49.  Решить уравнение: 0)3(log)8(loglog 333  xxx  получением 

уравнения-следствия и на основе теорем равносильности. Спрогнози-

ровать возможные затруднения в решении уравнения каждым из вы-

деленных подходов.  

50.  Решить уравнение 3)2
3

(  xtg


 разными способами (с уче-

том свойства нечетности тангенса и без учета). Указать рациональ-

ный подход к решению данного уравнения. Спрогнозировать воз-

можные затруднения в решении.  
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51.  Решить неравенство 0)648)(6( 6  хх , указать теоретиче-

ские основы решения, спрогнозировать возможные затруднения в ре-

шении.  

52.  Решить уравнение 0
cos1

3sinsin






x

xx
. Продемонстрировать воз-

можности геометрического и алгебраического подходов к отбору его 

корней. Указать рациональную схему отбора корней для данного 

уравнения. 

53.  Найти множество значений функции у=0,3
х+1

-10. Указать 

теоретические основы решения задачи и возможные затруднения в 

поиске и в реализации решения. 

54.  Найти область определения функции у = 
2

31
lg





x

x
. Указать 

теоретические основы решения задачи. Спрогнозировать возможные 

затруднения в поиске и в реализации решения задачи. 

55.  Решить уравнение 0cos232cos3  xx , где 


2

3

2
 x . 

Продемонстрировать различные способы отбора его корней по допол-

нительному условию. Указать рациональный способ отбора корней 

для данного уравнения. 

56.  Решить задачу. В основании четырехугольной пирамиды 

ЕАВСД лежит квадрат со стороной, равной 4. Боковые грани ЕАД и 

ЕСД перпендикулярны плоскости основания пирамиды, а высота пи-

рамиды равна диагонали ее основания. Найти площадь сечения пира-

миды плоскостью, проходящей через прямую АС параллельно прямой 

ЕВ.  Указать теоретические основы решения задачи, выявить возмож-

ные затруднения в построении чертежа и в поиске решения задачи. 

57.  Исследовать функцию 
2

2



x

x
y  с помощью производной и по-

строить еѐ график. Привести методический комментарий к каждому 

этапу исследования. 

58.  Решить задачу на построение сечения многогранника, ис-

пользуя метод следа или метод вспомогательных сечений; привести 
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методический комментарий к каждому этапу построения. Спрогнози-

ровать возможные затруднения в решении задачи. Построить сече-

ние пирамиды ЕАВСД плоскостью РТМ, если точка Р лежит в грани 

ЕАВ, Т лежит в грани ЕАД, М лежит в грани ЕСД. 

59.  Решить задачу. Через вершину конуса и хорду основания про-

ведено сечение, составляющее с плоскостью основания угол в 45º. 

Радиус основания конуса равен 4, а высота равна 3. Найти расстоя-

ние от центра основания конуса до плоскости сечения. Указать тео-

ретические основы решения задачи, выявить возможные затруднения 

в построении чертежа и в поиске решения задачи. 

60.  Решить задачу. В треугольной пирамиде с равными боковы-

ми ребрами известны длины сторон основания 6, 8 и 10 и длина вы-

соты 1. Найти радиус описанного шара. Указать теоретические ос-

новы решения задачи, выявить возможные затруднения в построении 

чертежа и в поиске решения задачи. 

 

3.2. Программы зачетов и экзаменов для студентов специально-

сти «Информатика» с дополнительной специальностью «Мате-

матика» 
 

Программа экзамена (IV курс, 7 семестр) 
 

1.  Методика преподавания математики как педагогическая 

наука. Современные проблемы школьного математического образо-

вания. Содержание и структура школьного курса математики. 

2.  Математические понятия; образование понятия. Существен-

ные признаки понятия, содержание и объем понятия. 

3.  Виды определений математических понятий. Ошибки в опре-

делениях. 

4.  Способы введения понятий в процессе обучения математике. 

5.  Математические суждения: определение и состав суждений. 

Методика введения различных видов суждений. 

6.  Теорема как вид математического суждения. Структура тео-

ремы. Простые и сложные теоремы. Условная и категоричная форма 
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теорем. Необходимые и достаточные условия. Теоремы – характери-

стические свойства. 

7.  Мотивация изучения теорем. Раскрытие содержания теоремы 

и формулировка теоремы. Работа над структурой теоремы, усвоение 

содержания теоремы.  

8.  Определение, состав, цели и свойства доказательств. Виды 

прямых доказательств (анализ и синтез), сущность каждого из них. 

9.  Косвенные доказательства: метод от противного, метод ис-

ключения; сущность каждого из них. 

10.  Метод математической индукции как метод доказательства 

математических суждений: теоретическая основа, условия примени-

мости, примеры. 

11.  Дидактические принципы обучения математике. 

12.  Воспитание и развитие учащихся в процессе обучения мате-

матике. 

13.  Методы преподавания математики. Методы изучения мате-

матики. 

14.  Сущность урока. Требования к уроку. Структурные элемен-

ты урока. 

15.  Типология уроков. Подготовка учителя к уроку. 

16.  Роль задач в обучении математике. Недостатки традицион-

ной практики постановки задач в обучении математике. Функции за-

дач. Типология задач. Этапы деятельности по решению задачи. 

17.  Общие методы решения математических задач: анализ в 

форме расчленения, нисходящий анализ, восходящий анализ (анали-

тико-синтетический метод), метод исчерпывающих проб (индуктив-

ный метод), моделирование, метод сведения. 

18.  Методические принципы построения системы задач на фор-

мирование понятий, организацию усвоения теорем и алгоритмов. 

19.  Организация домашней работы при обучении математике. 

Методика использования устных упражнений в практике преподава-

ния математики. 
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20.  Различные виды письменного контроля качества усвоения 

математики и методика их использования. Подходы к оценке знаний 

и умений учащихся по математике. 

21.  Подготовка учителя к контрольной работе. Количественный 

и качественный анализ результатов контрольной работы. 

22.  Содержательно-организационные основы профильного обу-

чения математике в старших классах. 

23.  Особенности развития понятия числа в школьном курсе ма-

тематики. Различные подходы к введению понятия натурального чис-

ла в математике как науке и школьном предмете. Устная и письмен-

ная нумерация. Сравнение натуральных чисел.  

24.  Методика изучения арифметических операций над нату-

ральными числами и их свойств. 

25.  Методика изучения темы  «Делимость чисел» в курсе мате-

матики 5-6 классов. 

26.  Различные подходы к изучению обыкновенных и десятич-

ных дробей, их характеристика. Введение понятия дроби. Равенство 

дробей. Сравнение дробей. 

27.  Методика изучения действий сложения, вычитания, умно-

жения и деления над обыкновенными дробями. 

28.  Введение отрицательного числа – новый этап расширения 

понятия числа. Способы введения отрицательных чисел: исходя из 

общей формулы решения конкретной задачи; как меры значения ве-

личины, изменяющейся в противоположных направлениях; в связи с 

рассмотрением меры изменения величины; с помощью координатной 

прямой. Сравнение рациональных чисел.  

29.  Методика изучения действий сложения, вычитания и умно-

жения на множестве рациональных чисел. 

30.  Понятие функции в школьном курсе математики. Функцио-

нальная пропедевтика. Особенности изучения функции на различных 

этапах обучения алгебре. Общая методическая схема изучения функ-

ций в курсе алгебры основной  и старшей школ. 
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31.  Различные подходы к изучению линейной функции. 

32.  Методика изучения квадратичной функции. 

33.  Методика изучения функций в курсе алгебры и начал анали-

за 10-11 классов. Специфика изучения таких свойств функций, как  

область определения, непрерывность и область значений. 

34.  Методика изучения функций в курсе алгебры и начал анали-

за 10-11 классов. Специфика изучения таких свойств функций, как 

периодичность, возрастание и убывание, экстремумы. 

35.  Реализация содержания линии уравнений и неравенств в 

курсе математики общеобразовательной школы. Теоремы равносиль-

ности. Понятие области допустимых значений (ОДЗ) неизвестного в 

уравнении. Роль ОДЗ в решении уравнений. 

36.  Функционально-графический метод (и его разновидности) 

как общий метод решения уравнений. Аналитические методы реше-

ния уравнений: общие и специальные. 

37.  Характеристика различных подходов к  обучению решению 

уравнений. 

38.  Проблемы обучения решению уравнений: появление посто-

ронних корней и потеря корней при решении уравнений. 

39.  Неравенства в школьном курсе математики. Специфика обу-

чения решению неравенств. 

40.  Введение понятия линейного уравнения. Методика обучения 

решению линейных уравнений. 

41.  Введение понятия квадратного уравнения. Методика обуче-

ния решению квадратных уравнений. 

42.  Введение понятия дробного рационального уравнения. Ме-

тодика обучения решению дробных рациональных уравнений. 

43.  Методика изучения свойств числовых неравенств. Методика 

введения понятия линейного неравенства. Обучение решению линей-

ных неравенств.  
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44.  Введение понятия квадратного неравенства. Методика обу-

чения решению квадратных неравенств на основе свойств квадратич-

ной функции. 

45.  Первые уроки систематического курса геометрии в 7 классе. 

Методика изучения аксиом и первых теорем.  

46.  Первые уроки стереометрии в 10 классе. 

47.  Логическое строение школьного курса геометрии. Различ-

ные подходы к построению школьного курса геометрии. Методиче-

ские и теоретические особенности построения школьного курса гео-

метрии в учебном пособии «Геометрия 7-9» Л. С. Атанасяна и др. 

48.  Логическое строение школьного курса геометрии. Различ-

ные подходы к построению школьного курса геометрии. Методиче-

ские и теоретические особенности построения школьного курса гео-

метрии в учебном пособии «Геометрия 7-9» А. В. Погорелова. 

49.  Логическое строение школьного курса геометрии. Различные 

подходы к построению школьного курса геометрии. Методические и 

теоретические особенности построения школьного курса геометрии в 

учебном пособии «Геометрия 7-9» И. М. Смирновой и В. А. Смирнова. 

50.  Различные подходы к введению понятия вектора и их реали-

зация в учебниках Федерального комплекта. Цели изучения вектор-

ного метода в основной и старшей школе согласно стандарту школь-

ного математического образования. Основные компоненты решения 

задач векторным методом. 

51.  Понятийный аппарат векторного метода: основные понятия, 

которые должен знать ученик, и основные действия, которыми он дол-

жен владеть. Методика обучения учащихся векторному методу и осо-

бенности ее реализации в учебных пособиях Федерального комплекта. 

52.  Цели изучения геометрических преобразований в основной и 

старшей школе согласно стандарту школьного математического обра-

зования. Метод геометрических преобразований и его использование 

в школьном курсе математики.  
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53.  Геометрические преобразования как объект изучения в шко-

ле. Два подхода к изучению темы «Геометрические преобразования 

на плоскости». Обобщенный подход к изучению геометрических пре-

образований в курсе геометрии. 

54.  Методика изучения темы «Гомотетия и подобие» в курсе 

геометрии основной школы и особенности ее реализации в учебниках 

Федерального комплекта. 

55.  Цели изучения координатного метода согласно стандарту 

школьного математического образования. Понятийный аппарат и ос-

новное содержание знаний по координатному методу применительно 

к школьному курсу математики 5-11 классов. Специфика использова-

ния координатного метода в школьных курсах алгебры и геометрии.  

56.  Основные этапы изучения координатного метода в школь-

ном курсе математики. Вопросы формирования и использования ко-

ординатного метода в учебных пособиях Федерального комплекта. 

57.  Методика введения и изучения теоремы Пифагора. 

58.  Методика введения и изучения теоремы косинусов. 

59.  Методика введения и изучения теоремы синусов. 

60.  Методика изучения площадей фигур в курсе геометрии ос-

новной школы. Различные подходы к определению понятия площади. 

Свойства площади и методика их изучения. Различные подходы к до-

казательству теоремы о площади прямоугольника. 

61.  Различные подходы к изучению основных теорем о площади 

треугольника, параллелограмма и трапеции. 

62.  Методика изучения вопроса о площади круга. 

63.  Методика изучения объемов тел в курсе геометрии старшей 

школы. Различные подходы к определению понятия объема. Свой-

ства объема и методика их изучения. Различные подходы к доказа-

тельству теоремы об объеме прямоугольного параллелепипеда. 

64.  Различные подходы к доказательству теоремы об объеме 

призмы. 
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65.  Различные подходы к доказательству теоремы об объеме пи-

рамиды. 

66. Различные подходы к доказательству теорем об объемах ци-

линдра, конуса и шара. 
 

Программа зачета (IV курс, 8-ой семестр) 
 

1.  Тождественные преобразования целых алгебраических выра-

жений в школьном курсе математики основной школы. 

2.  Тождественные преобразования алгебраических дробей в 

школьном курсе математики основной школы. 

3.  Методика обучения решению текстовых алгебраических за-

дач. Этапы деятельности по решению задач. 

4.  Методика обучения решению текстовых задач арифметиче-

ским методом. Общие и эвристические приемы поиска решения 

арифметической задачи. 

5.  Вопросы тригонометрии в основной школе. Особенности изу-

чения тригонометрии в школьном курсе математики. Содержание по-

нятия о тригонометрических функциях на различных этапах обучения. 

6.  Методика введения тригонометрических функций острого уг-

ла в курсе планиметрии. 

7.  Специфика реализации учения о параллельности прямых в 

учебниках геометрии для 7-9 классов Федерального комплекта. 

8.  Решение задач на построение методом ГМТ: суть метода, 

условия применимости, пример использования. 

9.  Решение задач на построение методом движений: суть мето-

да, условия применимости, пример использования. 

10.  Решение задач на построение методом подобия: суть метода, 

условия применимости, пример использования. 
 

Программа зачета (V курс, 9-ый семестр) 
 

1. Методика изучения тригонометрических функций в курсе ал-

гебры и начал анализа: различные подходы к введению тригономет-
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рических функций, к построению графиков тригонометрических 

функций и изучению их свойств. 

2. Методика введения арксинуса, арккосинуса, арктангенса и 

арккотангенса: на основе теоремы о корне; исходя из необходимости 

записывать решение любого тригонометрического уравнения; как об-

ратных тригонометрических функций. Сравнительная характеристика 

различных подходов. 

3. Методика изучения свойств аркфункций. Содержание учения 

об аркфункциях в школьных учебниках по алгебре и началам анализа 

Федерального комплекта. 

4. Вывод формулы корней уравнения вида 1,cos  aax , методи-

ческие особенности обучения решению уравнений вида axf ))(cos( .  

5. Вывод формулы корней уравнения вида 1,sin  aax , методи-

ческие особенности обучения решению уравнений вида axf ))(sin( .  

6. Вывод формулы корней уравнения вида atgx  , методические 

особенности обучения решению уравнений вида axftg ))(( .  

7. Отбор корней в тригонометрических уравнениях в связи с 

расширением области определения уравнения при его решении: ал-

гебраический и геометрический подходы; их сравнительная характе-

ристика. 

8. Отбор корней в тригонометрическом уравнении по дополни-

тельным условиям: арифметический, алгебраический и геометриче-

ский подходы; их сравнительная характеристика. 

9. Методика обучения учащихся решению показательных урав-

нений и неравенств. 

10. Методика обучения учащихся решению логарифмических 

уравнений и неравенств. 

11. Методика обучения учащихся решению иррациональных 

уравнений и неравенств. 

12. Методика изучения темы «Перпендикулярные прямые в про-

странстве»: определение перпендикулярных прямых, его характери-
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стика; конструктивные задачи на построение прямой, перпендику-

лярной данной прямой и проходящей через заданную точку; свойства 

перпендикулярных прямых. 

13. Методика изучения темы «Перпендикулярность прямой и 

плоскости»: определение, его характеристика; признак перпендику-

лярности прямой и плоскости; конструктивные задачи на построение 

прямой, перпендикулярной данной плоскости и проходящей через за-

данную точку. 

14. Методика введения и изучения теоремы о трех перпендику-

лярах. 

15. Методика изучения темы «Перпендикулярность плоскостей»: 

определение, его характеристика; признак перпендикулярности плос-

костей. 
 

Программа экзамена (V курс, 10 семестр) 
 

1.  Понятие тождественного преобразования в школьном курсе 

алгебры. Виды тождественных преобразований. Формирование куль-

туры тождественных преобразований. Методика введения понятий 

одночлена и многочлена. 

2.  Тождественные преобразования алгебраических дробей в 

курсе математики основной школы. 

3.  Методика обучения решению текстовых алгебраических за-

дач. Этапы деятельности по решению задач. Формы записи решения 

текстовой алгебраической задачи. 

4.  Методика обучения решению текстовых задач арифметиче-

ским методом. Общие и эвристические приемы поиска решения ариф-

метической задачи. Формы записи решения арифметической задачи. 

5.  Вопросы тригонометрии в основной школе. Особенности изу-

чения тригонометрии в школьном курсе математики. Содержание по-

нятия о тригонометрических функциях на различных этапах обучения. 
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6.  Методика изучения тригонометрических функций в курсе ал-

гебры и начал анализа: содержание учения о тригонометрических 

функциях в 10 классе; различные подходы к введению тригонометри-

ческих функций; различные подходы к построению графиков триго-

нометрических функций и изучению их свойств. 

7.  Методика введения арксинуса, арккосинуса, арктангенса и 

арккотангенса: на основе теоремы о корне; исходя из необходимости 

записывать решение любого тригонометрического уравнения; как об-

ратных тригонометрических функций. Сравнительная характеристика 

различных подходов. 

8.  Методика изучения свойств аркфункций. Содержание учения 

об аркфункциях в школьных учебниках по алгебре и началам анализа. 

9.  Специфика изучения тригонометрических уравнений: опре-

деление тригонометрического уравнения; особенности решения три-

гонометрических уравнений. 

10.  Методические особенности решения систем тригонометри-

ческих уравнений. 

11.  Методика обучения учащихся решению простейших триго-

нометрических уравнений: вывод формулы корней уравнения вида 

1,cos  aax , методические особенности обучения решению уравне-

ний вида axf ))(cos( .  

12.  Методика обучения учащихся решению простейших триго-

нометрических уравнений: вывод формул корней уравнения вида 

1,sin  aax , методические особенности обучения решению уравне-

ний вида axf ))(sin( .  

13.  Методика обучения учащихся решению простейших триго-

нометрических уравнений: вывод формул корней уравнения вида 

atgx  , методические особенности обучения решению уравнений вида  

axftg ))(( .  
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14.  Отбор корней в тригонометрических уравнениях в связи с 

расширением области определения уравнения при его решении: ал-

гебраический и геометрический подходы; их сравнительная характе-

ристика. 

15.  Отбор корней в тригонометрическом уравнении по дополни-

тельным условиям: арифметический, алгебраический и геометриче-

ский подходы; их сравнительная характеристика. 

16.  Методика обучения решению показательных уравнений и 

неравенств.  

17.  Методика обучения решению логарифмических уравнений и 

неравенств. 

18.  Методические особенности изучения понятия степени в 

школьном курсе алгебры. Степень с натуральным показателем. 

Обобщение понятия степени на случай нулевого и целого отрица-

тельного показателей. Корень n-ой степени; степень с рациональным 

и действительным показателями. 

19.  Методика введения и изучения показательной и логарифми-

ческой функций. 

20.  Методика введения понятия производной: пропедевтика по-

нятия производной; введение понятия производной на основе задач о 

касательной и о мгновенной скорости прямолинейного движения. 

21.  Методика изучения применения производной к исследова-

нию функций: методические трудности изучения данной темы; до-

статочные признаки возрастания и убывания функции; необходимое 

и достаточное условия экстремума; классификация особых точек 

функции в различных учебных пособиях. 

22.  Методика введения тригонометрических функций острого 

угла в курсе планиметрии. 

23.  Реализация учения о параллельности прямых в учебном по-

собии «Геометрия 7-9» Л. С. Атанасяна и др. Характеристика опреде-

ления. Доказательство существования. Аксиома параллельности пря-

мых. Признаки и свойства параллельных прямых. 
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24.  Реализация учения о параллельности прямых в учебном по-

собии «Геометрия 7-9» И. М. Смирновой и В. А. Смирнова. Характе-

ристика определения. Доказательство существования. Аксиома па-

раллельности прямых. Признаки и свойства параллельных прямых. 

25.  Реализация учения о параллельности прямых в учебном по-

собии «Геометрия 7-9» А. В. Погорелова. Характеристика определе-

ния. Доказательство существования. Аксиома параллельности пря-

мых. Признаки и свойства параллельных прямых. 

26.  Специфика задач на построение, рассматриваемых  в курсе 

геометрии 7-9 классов. Различные подходы к их решению. Основные 

и элементарные построения. Виды простейших геометрических мест 

точек (ГМТ). Этапы решения задач на построение, специфика их реа-

лизации.  

27.  Изображение пространственных фигур: роль изображений 

пространственных фигур в учебном процессе; требования к изобра-

жениям; параллельная проекция, еѐ виды и свойства. 

28.  Методика обучения учащихся изображению плоских и про-

странственных фигур и их конфигураций. 

29.  Методика изучения теории скрещивающихся прямых. 

30.  Методика изучения темы «Параллельность прямой и плоско-

сти»: определение, его характеристика; признак параллельности пря-

мой и плоскости; конструктивные задачи на построение прямой, па-

раллельной данной плоскости и проходящей через заданную точку. 

31.  Методика изучения темы «Параллельность плоскостей»: 

определение, его характеристика; признак параллельности плоско-

стей; конструктивные задачи на построение плоскости, параллельной 

данной плоскости и проходящей через заданную точку. 

32.  Методика изучения темы «Перпендикулярные прямые в 

пространстве»: определение перпендикулярных прямых, его характе-

ристика; конструктивные задачи на построение прямой, перпендику-

лярной данной прямой и проходящей через заданную точку; свойства 

перпендикулярных прямых. 
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33.  Методика изучения темы «Перпендикулярность прямой и 

плоскости»: определение, его характеристика; признак перпендику-

лярности прямой и плоскости; конструктивные задачи на построение 

прямой, перпендикулярной данной плоскости и проходящей через за-

данную точку. 

34.  Методика введения и изучения теоремы о трех перпендику-

лярах. 

35.  Методика изучения темы «Перпендикулярность плоско-

стей»: определение, его характеристика; признак перпендикулярно-

сти плоскостей. 

36.  Методика обучения учащихся решению задач на построение 

сечений многогранников методом следа. 

37.  Методика обучения учащихся решению задач на построение 

сечений многогранников методом вспомогательных сечений. 

38.  Методика изучения пирамид: различные подходы к введе-

нию понятия пирамиды и их реализация в действующих учебных по-

собиях по геометрии; построение изображения пирамиды; элементы 

пирамиды; классификация пирамид. Вывод формул для вычисления 

площади боковой и полной поверхностей правильной пирамиды. 

39.  Методика изучения призм: различные подходы к введению 

понятия призмы и их реализация в действующих учебных пособиях 

по геометрии; построение изображения призмы; элементы призмы; 

классификация призм. Вывод формул для вычисления боковой и пол-

ной поверхностей призмы (прямой и наклонной). 

40.  Методика изучения цилиндра: введение понятия цилиндра; 

различные подходы к его определению; элементы цилиндра; постро-

ение изображения цилиндра; свойства сечений цилиндра. 

41.  Методика изучения конуса: введение понятия конуса; раз-

личные подходы к его определению; построение изображения конуса; 

свойства сечений конуса; элементы конуса. 
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42.  Методика изучения шара: введение понятия шара; различ-

ные подходы к его определению; элементы шара; построение изоб-

ражения шара; свойства сечений шара. 

43.  Решить неравенство 3322 355234   xxxx , указать теоре-

тические основы решения, спрогнозировать возможные затруднения 

в решении. 

44.  Решить неравенство )23(log)(log 3

2

3  xxx , указать теоре-

тические основы решения. Спрогнозировать возможные затруднения 

в решении неравенства. 

45.  Решить задачу. В основании прямого параллелепипеда       

АВСДА1В1С1Д1 – ромб АВСД с углом А, равным 60º, и стороной АВ=4. 

Известно, что высота АА1 равна 2 3 . Определить угол между плос-

костью АВС и плоскостью сечения, проходящего через прямые АВ и 

С1Д1. 

Указать теоретические основы решения, выявить возможные за-

труднения в построении чертежа и в поиске решения задачи. 

46.  Решить задачу на нахождение оптимального значения вели-

чины, учитывая различные возможности применения теории произ-

водной и схему общего подхода. 

В шар радиуса R вписан цилиндр, имеющий наибольшую боковую 

поверхность. Найдите объем этого цилиндра. 

47.  Решить задачу на построение сечения многогранника, ис-

пользуя метод следа или метод вспомогательных сечений (по выбо-

ру); привести методический комментарий к каждому этапу построе-

ния. Спрогнозировать возможные затруднения в решении задачи.  

Построить сечение призмы АВСДА1В1С1Д1 плоскостью, задан-

ной точками Р, Т и М, если Р лежит на ребре А1В1, Т лежит в грани 

АВСД, М лежит на ребре ДД1. 

48.  Решить задачу на нахождение оптимального значения вели-

чины, учитывая различные возможности применения теории произ-

водной и схему общего подхода. 
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Определите размеры бассейна с квадратным дном и объемом 

32 куб.м. таким образом, чтобы сумма площади боковой поверхно-

сти и площади дна была минимальной. В ответе укажите площадь 

боковой поверхности.  

49.  Решить неравенство )9(log)123(log
3

1

2

3

1 xxx  ; указать тео-

ретические основы решения, спрогнозировать возможные затруднения. 

50.  Решить показательное уравнение xxx 4312236  ; указать 

теоретические основы решения. Спрогнозировать возможные затруд-

нения. 

51.  Решить уравнение 0)3(log)8(loglog 333  xxx  получе-

нием уравнения-следствия или на основе теорем равносильности. 

Указать теоретические основы решения, спрогнозировать возможные 

затруднения. 

52.  Решить уравнение 51522  ххх  получением уравне-

ния-следствия или на основе теорем равносильности. Указать теоре-

тические основы решения, спрогнозировать возможные затруднения. 

53.  Решить неравенство 25 2  ххx ; указать теоретические 

основы решения, спрогнозировать возможные затруднения. 

54.  Решить неравенство 0)648)(6( 6  хх , указать теоретиче-

ские основы решения, спрогнозировать возможные затруднения.  

55.  Решить тригонометрическое уравнение 0
cos1

3sinsin






x

xx
. Про-

демонстрировать возможности геометрического и алгебраического 

подходов к отбору его корней. Указать рациональную схему отбора 

корней для данного уравнения. 

56.  Решить уравнение 0cos232cos3  xx , где 


2

3

2
 x . Про-

демонстрировать различные способы отбора его корней по дополни-

тельному условию. Указать рациональный способ отбора корней. 

57.  Решить задачу. В основании четырехугольной пирамиды 

ЕАВСД лежит квадрат со стороной, равной 4. Боковые грани ЕАД и 

ЕСД перпендикулярны плоскости основания пирамиды, а высота пи-
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рамиды равна диагонали ее основания. Найти площадь сечения пира-

миды плоскостью, проходящей через прямую АС параллельно прямой 

ЕВ.  

Указать теоретические основы решения задачи, выявить возмож-

ные затруднения в построении чертежа и в поиске решения задачи. 

58.  Решить задачу на построение сечения многогранника, ис-

пользуя метод следа или метод вспомогательных сечений; привести 

методический комментарий к каждому этапу построения. Спрогнози-

ровать возможные затруднения в решении задачи.  

Построить сечение пирамиды ЕАВСД плоскостью РТМ, если 

точка Р лежит в грани ЕАВ, Т лежит в грани ЕАД, М лежит в грани 

ЕСД. 

59.  Решить задачу. Через вершину конуса и хорду основания про-

ведено сечение, составляющее с плоскостью основания угол в 45º. 

Радиус основания конуса равен 4, а высота равна 3. Найти расстоя-

ние от центра основания конуса до плоскости сечения.  

Указать теоретические основы решения задачи, выявить возмож-

ные затруднения в построении чертежа и в поиске решения задачи. 

60.  Решить задачу. В треугольной пирамиде с равными боковы-

ми ребрами известны длины сторон основания 6, 8 и 10 и длина вы-

соты 1. Найти радиус описанного шара.  

Указать теоретические основы решения задачи, выявить воз-

можные затруднения в построении чертежа и в поиске решения зада-

чи. 

61.  Решить задачу на построение. Построить параллелограмм 

по большей стороне, меньшей диагонали и углу между ними.  

Указать метод решения задачи, выявить возможные затруднения 

в поиске решения задачи и в построении. 

62.  Решить задачу на построение. Построить треугольник АВС 

по данным углам А и С и медиане АМ.  

Указать метод решения задачи, выявить возможные затруднения 

в поиске решения задачи и в построении. 
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63.  Решить задачу на построение. Построить правильный тре-

угольник так, чтобы одна его вершина совпадала с точкой Р, другая 

принадлежала прямой а, а третья – прямой b. Точка Р имеет коор-

динаты (2; 2), прямая а совпадает с осью абсцисс, а прямая b прохо-

дит через точки с координатами (8;1) и (3;10).  

Указать метод решения задачи, выявить возможные затруднения 

в поиске решения задачи и в построении. 
 

3.3. Контрольные задания для промежуточной и итоговой диа-

гностики 
 

Фонд контрольных заданий для промежуточной и итоговой диа-

гностики включает по 4 варианта, в каждом из которых находится со-

ответственно по 7 заданий в открытой форме со свободно конструиру-

емым ответом. Каждое из этих заданий направлено на диагностику 

определенной дидактической единицы, поэтому содержание всех вари-

антов позволяет проверить промежуточный и итоговый уровни усвое-

ния студентами содержания дисциплины «Теория и методика обучения 

математике» («ТиМОМ») по всем выделенным дидактическим едини-

цам. 

Время выполнения одного контрольного задания может состав-

лять от 5 до 20 минут. Поэтому временной интервал выполнения всего 

задания (в рамках одного варианта) не должен превышать 80 минут. 

За верное выполнение задания, тестируемый получает от 10 бал-

лов до 20 баллов (табл. 65). Таким образом, максимальное количество 

баллов, которое может набрать студент за выполнение всех заданий 

варианта, равно 100. 

При промежуточной диагностике каждая из пяти выделенных 

дидактических единиц считается усвоенной, если выполнено более 

50% соответствующих заданий, то есть для: 

 первой дидактической единицы – более 5 баллов; 

 второй дидактической единицы – более 8 баллов; 

 третьей дидактической единицы – более 15 баллов; 
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 четвертой дидактической единицы – более 5 баллов; 

 пятой дидактической единицы – более 18 баллов. 

Соотношение заданий в каждом варианте контрольных заданий 

по школьному курсу математики, являющихся дидактическими еди-

ницами дисциплины «ТиМОМ» для промежуточной диагностики, 

представлено в таблице. 
 

Таблица 65 
 

Соотношение заданий по дидактическим единицам  

для промежуточной диагностики 
 

№ контрольного 
задания 

Дидактические 
единицы 

1 2 3 4 5 6 7 

Количество баллов 

10 15 15 15 10 15 20 

1. Математика как наука и 
учебный предмет в школе +     

  

2. Цели и задачи обучения 
математике в школе  +    

  

3. Методическая система 
обучения математике в шко-
ле, общая характеристика еѐ 
основных компонентов 

  + +  

  

4. Дифференцированное 
изучение курса математики 

    + 
  

5. Методика базового обра-
зования основной школы 

     + + 

 

Вариант 1 
 

1. Перечислите основные проблемы, стоящие перед методикой 

преподавания математики в настоящее время. 

2. Перечислите возможные образовательные цели, которые мо-

гут быть поставлены учителем при изучении математических поня-

тий и суждений, составляющих основу линии уравнений в основной 

школе. 

3. Выделите теоретические аспекты изучения линии уравнений в 

школьном курсе математики 5-9 классов. 
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4. Перечислите основные вопросы, составляющие содержание 

линии уравнений в основной школе. 

5. Раскройте суть понятия «уровневая дифференциация». Ука-

жите возможности ее реализации в процессе изучения линии уравне-

ний в 5-9 классах. 

6. Решая уравнение x =2–x, учащиеся получили разные ответы. 

Одни из них предоставили следующее решение: 
 

x =2–x      ОДЗ: x0. 
 

После возведения в квадрат получим уравнение: x =(2 - x)
2
, от-

сюда:   x
2
 – 5x + 4 = 0. 

Решив квадратное уравнение, найдем: 








ОДЗх

ОДЗх

4

1
 

Ответ: 1; 4. 

Другие ученики после возведения в квадрат пришли к уравне-

нию: x =(2 - x)
2
, решив которое получили корни 1 и 4. 

Подставив их в исходное уравнение, обнаружили, что х=4 – не 

является корнем, значит х=1 – единственный корень данного уравне-

ния. 

Определите, какой из этих подходов к выполнению задания дает 

правильный ответ и в чем причина неверного результата при другом 

подходе? Как объяснить это ученикам? 

7. Задача. Докажите, что в равнобедренном треугольнике меди-

ана, проведенная к основанию, является его биссектрисой. 

1) Решите задачу поэтапно-вычислительным и векторно-

координатным методами. 

2) Оформите решение задачи в соответствии с методическими 

требованиями. 

3) Спрогнозируйте возможные затруднения в решении задачи. 

Вариант 2 

1. Укажите четыре периода в истории развития математики и со-

отнесите их с содержанием школьного курса математики 5-9 классов. 
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2. Перечислите возможные воспитательные цели, которые могут 

быть поставлены учителем при изучении математических понятий и 

суждений, составляющих основу линии неравенств в основной школе. 

3. Выделите теоретические аспекты изучения линии неравенств 

в школьном курсе математики 5-9 классов. 

4. Перечислите основные вопросы, составляющие содержание 

линии неравенств в основной школе. 

5. Раскройте суть понятия «уровневая дифференциация». Ука-

жите возможности ее реализации в процессе изучения линии нера-

венств в 5-9 классах. 

6. Решая неравенство 1
2

3






x

x
, школьники получили разные отве-

ты. Некоторые из них предоставили следующее решение: 
 

 . 0
х2

2х-1
 0

х2

х-2-х-3
 01-

х2

х-3
    1

2

3















х

х
 

 

Нуль числителя: 
2

1
x . Нуль знаменателя: 2x . 

 
 

Другие решили так: 
 

2

1
х12х х2х-3     1

2

3






х

х
. 

 

Определите, какой из этих подходов к выполнению задания дает 

правильный ответ и какая ошибка в другом подходе приводит к не-

верному результату. Как объяснить это ученикам? 

7. Задача. В треугольнике АВС длины сторон связаны соотно-

шением 5АВ
2
=ВС

2
+АС

2
. Докажите, что медианы треугольника АА1 и 

ВВ1 взаимно перпендикулярны. 

½ 2 
х 

_

_ 
+ _ 

Рис. 60 
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1) Решите задачу поэтапно-вычислительным и векторно-

координатным методами. 

2) Оформите решение задачи в соответствии с методическими 

требованиями. 

3)  Спрогнозируйте возможные затруднения в решении задачи. 
 

Вариант 3 
 

1. Раскройте содержание дисциплины «Теория и методика обу-

чения математике». 

2. Перечислите возможные развивающие цели, которые могут 

быть поставлены учителем при изучении математических понятий и 

суждений, составляющих основу линии тождественных преобразова-

ний в основной школе. 

3. Выделите теоретические аспекты изучения линии тожде-

ственных преобразований в школьном курсе математики 5-9 классов. 

4. Перечислите основные вопросы, составляющие содержание 

линии тождественных преобразований в основной школе. 

5. Раскройте суть понятия «уровневая дифференциация». Ука-

жите возможности ее реализации в процессе изучения линии тожде-

ственных преобразований в 5-9 классах. 

6. Вычисляя числовое значение выражения 221 ааа   при а=5, 

учащиеся получили разные ответы. Одни из них поступили так: 
221 ааа  11)1( 2  аааа . Другие, подставив вместо а число 

5, получили:  .945251015   Определите, какой из этих подхо-

дов к выполнению задания дает правильный ответ и какая ошибка в 

другом подходе приводит к неверному результату. Как объяснить это 

ученикам? 

7. Задача. В треугольнике АВС угол В – прямой, косинус угла С 

равен 
3

6
. Докажите, что угол между медианами ВВ1 и АА1 прямой. 

1) Решите задачу поэтапно-вычислительным и векторно-

координатным методами. 
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2) Оформите решение задачи в соответствии с методическими 

требованиями. 

3)  Спрогнозируйте возможные затруднения в решении задачи. 
 

Вариант 4 
 

1. Укажите нормативный документ, регламентирующий дея-

тельность учителя математики и раскройте его структуру. 

2. Перечислите возможные дидактические цели, которые могут 

быть поставлены учителем при обучении решению задач функцио-

нальной тематики. 

3. Выделите теоретические аспекты изучения функциональной 

линии в школьном курсе математики 5-9 классов. 

4. Перечислите основные вопросы, составляющие содержание 

функциональной линии в основной школе. 

5. Раскройте суть понятия «уровневая дифференциация». Ука-

жите возможности ее реализации в процессе изучения функциональ-

ной линии в 5-9 классах. 

6. Исследовав функцию 
1

sin
23






x

xx
у  на четность, нечетность, 

ученики предложили следующие варианты ответов: 

1) 








 )(

1
sin

1

)()(
sin)(

2323

xy
x

xx

x

xx
xy функция ни четная, ни 

нечетная; 

2) 



 )()(sin

)1(

)1(
sin 2

2

xyxyx
x

xx
y  функция четная; 

3) так как функция у=sin x – нечетная, то функция 
1

sin
23






x

xx
у  – 

нечетная. 

Оцените каждый из вариантов выполнения данного задания с 

точки зрения их правильности и приведите методически грамотный 

вариант оформления задания.  

7. Задача. Докажите, что если биссектриса треугольника являет-

ся его медианой, то этот треугольник равнобедренный. 
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1) Решите задачу поэтапно-вычислительным и векторно-

координатным методами. 

2) Оформите решение задачи в соответствии с методическими 

требованиями. 

3)  Спрогнозируйте возможные затруднения в решении задачи. 

При итоговой диагностике каждая из пяти выделенных дидак-

тических единиц считается усвоенной, если выполнено более 50% 

соответствующих заданий, то есть для:  

 первой дидактической единицы – более 6 баллов; 

 второй дидактической единицы – более 10 баллов; 

 третьей дидактической единицы – более 7 баллов; 

 четвертой дидактической единицы – более 20 баллов; 

 пятой дидактической единицы – более 7 баллов. 

Соотношение заданий в каждом варианте контрольных заданий 

по школьному курсу математики, являющихся дидактическими еди-

ницами дисциплины «ТиМОМ» для итоговой диагностики, представ-

лено в таблице. 
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Таблица 66 
 

Соотношение заданий по дидактическим единицам для итоговой 

диагностики 
 

№ контрольного                                                                                      

задания 

Дидактические 

единицы 

1 2 3 4 5 6 

Количество баллов 

10 20 15 15 25 15 

1. Математика как наука 

и учебный предмет в школе. 

Цели и задачи обучения ма-

тематике в школе 

+     

 

2. Методическая система 

обучения математике в шко-

ле, общая характеристика еѐ 

основных компонентов 

 +    

 

3. Дифференцированное 

изучение курса математики   +   
 

4. Методика изучения 

курса математики в старших 

классах средней школы 
   + +  

5. Современные инфор-

мационные и коммуникаци-

онные технологии в учеб-

ном процессе 

     + 

 

Вариант 1 
 

1. Перечислите основные проблемы, стоящие перед методикой 

преподавания математики в старшей школе в настоящее время. 

2. Выделите теоретические аспекты изучения линии уравнений в 

школьном курсе математики 10-11 классов и перечислите основные 

вопросы, составляющие содержание этой линии. 

3. Раскройте суть понятия «профильная дифференциация». Ука-

жите возможности ее реализации в процессе изучения линии уравне-

ний в 10-11 классах. 
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4. Опишите возможные методические подходы к обучению ре-

шению показательных уравнений. Выделите их достоинства и недо-

статки. 

5. а) Решите уравнение 96241 2  ххх  аналитическим и 

графическим методами; 

б) оформите решение в соответствии с методическими требова-

ниями; 

в) выделите теоретические основы решения уравнения каждым 

из методов; 

г) спрогнозируйте возможные затруднения в решении уравнения 

каждым из методов. 

6. Дайте краткую характеристику информационных и коммуни-

кационных технологий, способствующих активизации познаватель-

ной деятельности учащихся в процессе обучения математике. 
 

Вариант 2 
 

1. Укажите четыре периода в истории развития математики и 

соотнесите их с содержанием школьного курса математики 10-11 

классов. 

2. Выделите теоретические аспекты изучения линии неравенств 

в школьном курсе математики 10-11 классов и перечислите основные 

вопросы, составляющие содержание этой линии. 

3. Раскройте суть понятия «профильная дифференциация». Ука-

жите возможности ее реализации в процессе изучения линии нера-

венств в 10-11 классах. 

4. Опишите различные методические подходы к обучению ре-

шению тригонометрических неравенств. Выделите их достоинства и 

недостатки. 

5. а) Решите неравенство 1)65(log 2

2  xxx  различными методами; 

б) оформите решение в соответствии с методическими требова-

ниями; 
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в) выделите теоретические основы решения неравенства каждым 

из методов; 

г) спрогнозируйте возможные затруднения в решении неравен-

ства каждым из методов. 

6. Укажите возможности информационных и коммуникационных 

технологий в реализации системы контроля, оценки и мониторинга 

учебных достижений учащихся в процессе обучения математике. 
 

Вариант 3 
 

1. Раскройте содержание дисциплины «Теория и методика обу-

чения математике». 

2. Выделите теоретические аспекты изучения функциональной 

линии в школьном курсе математики 10-11 классов и перечислите ос-

новные вопросы, составляющие содержание этой линии. 

3. Раскройте суть понятия «профильная дифференциация». Ука-

жите возможности ее реализации в процессе изучения функциональ-

ной линии в 10-11 классах. 

4. Опишите различные методические подходы к изучению три-

гонометрических функций. Выделите их достоинства и недостатки. 

5. а) Найдите множество значений функции 29124 2  хху  

аналитическим и графическим методами; 

б) оформите решение в соответствии с методическими требова-

ниями; 

в) выделите теоретические основы решения каждым из методов; 

г) спрогнозируйте возможные затруднения в выполнении зада-

ния каждым из методов. 

6. Укажите методические особенности использования отдельных 

Интернет-технологий и информационных ресурсов в процессе обуче-

ния математике. 

Вариант 4 
 

1. Укажите нормативный документ, регламентирующий дея-

тельность учителя математики и раскройте его структуру. 
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2. Выделите теоретические аспекты изучения раздела «Много-

гранники» в школьном курсе геометрии 10-11 классов и перечислите 

основные вопросы, составляющие содержание данного раздела. 

3. Раскройте суть понятия «профильная дифференциация». Ука-

жите возможности ее реализации в процессе изучения многогранни-

ков в 10-11 классах. 

4. Опишите различные подходы  к обучению решению задач на 

нахождение угла между плоскостями. Выделите их достоинства и не-

достатки. 

5. Задача. Дан куб АВСДА1В1С1Д1. Найти угол между плоско-

стью грани АВСД и плоскостью, проходящей через вершину В и се-

редины ребер АД и СС1. 

1) Решите задачу поэтапно-вычислительным и векторно-

координатным методами. 

2) Оформите решение задачи в соответствии с методическими 

требованиями. 

3) Выделите теоретические основы решения задачи каждым из 

методов. 

4) Спрогнозируйте возможные затруднения в решении каждым 

из методов. 

6. Перечислите основные функции и средства офисного прило-

жения MS PowerPoint и охарактеризуйте его возможности при разра-

ботке презентаций учебного материала по математике. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение 1 

 

Содержание дисциплины «Теория и методика обучения матема-

тике» по разделу «Специальная методика» 

 

Раздел II. Специальная методика 

 

II.1. Методика базового образования основной школы 
 

Общая начальная математическая подготовка в 1-5 классах. 

Пропедевтическая математическая подготовка в 5-6 классах. 

Систематический курс алгебры в 7-9 классах. Систематический курс 

геометрии в 7-9 классах (планиметрия). 
 

II.2. Методика изучения курса математики в старших классах 

средней школы 
 

Курс алгебры и начал анализа в 10-11 классах. Курс геометрии в 

10-11 классах (стереометрия). 



Шабашова О. В. 

 

~ 311 ~ 
 

Приложение 2 
 

Тематический план изучения раздела «Специальная методика» 

(специальность «Математика») 
 

Таблица 1 
 

Наименование 

разделов, тем 

К
у

р
с,

 с
ем

ес
т
р

   

Количество часов 

Итоговая 

форма 

контроля В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
. 

р
а

б
о
т
ы

 

II. Специальная методика       

II.1. Методика базового образо-

вания основной школы 

IV, 

7 с. 

50 24 16 10 Зачет 

II.2. Методика изучения курса 

математики в старших классах 

средней школы 

IV, 

8 с. 

40 16 18 6 Экзамен 

(продолжение) 

II.2. Методика изучения курса 

математики в старших классах 

средней школы 

III. Современные информацион-

ные и коммуникационные техноло-

гии в учебном процессе 

V,  

9 с. 

30 2 16 

 

12 Экзамен 
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Приложение 3 
 

Рабочий план изучения раздела «Специальная методика» (специ-

альность «Математика») 
 

Таблица 1 
 

№  

п/п 
Темы лекций, практических и лабораторных занятий 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 IV курс, 7-й семестр  

 Лекции (24 часа)  

1 Тождественные преобразования в школьном курсе математики 

основной школы 

2 

2 Методика изучения функций в курсе математики основной 

школы 

3 

3 Уравнения и неравенства в школьном курсе математики 4 

4 Методика обучения решению текстовых задач 3 

5 Логическое построение школьного курса геометрии 2 

6 Вопросы тригонометрии в основной школе 1 

7 Методика обучения решению задач на построение  

в курсе планиметрии 
3 

8 

 

Изучение геометрических величин в школьном курсе  

математики 

4 

 

9 Методика изучения числовых последовательностей и прогрес-

сий в курсе алгебры основной школы 

2 

 Практические занятия (16 часов)  

1 

 

Методика изучения тождественных преобразований целых ра-

циональных выражений 

3 

 

2 Методика изучения элементарных функций в основной школе 2 

3 Методика изучения уравнений в основной школе 3 

4 Методика изучения числовых неравенств и их свойств 2 

5 Методика изучения неравенств в основной школе 3 

6 Методика изучения взаимного расположения прямых на плос-

кости 

3 

 Лабораторные работы (10 часов)  

1 Методика изучения метрических соотношений в треугольнике 2 

2 Методика обучения решению текстовых задач в курсе матема-

тики основной школы 

3 

3 Методика обучения решению задач на построение в планимет-

рии 

3 
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Продолжение приложения 3 

№  
п/п 

Темы лекций, практических и лабораторных занятий 
Кол-во 
часов 

1 2 3 
4 Методика изучения теории измерения площадей фигур в курсе 

планиметрии 
2 

 IV курс, 8-й семестр  
 Лекции (16 часов)  
1 Методика изучения функций в курсе алгебры и начал анализа 3 
2 Обобщение понятия степени в школьном курсе математики 2 
3 Методика изучения показательной и логарифмической функций 2 
4 Методика обучения решению тригонометрических уравнений и 

неравенств 
3 

5 Методика изучения первых разделов стереометрии 2 
6 Изображение пространственных фигур. Задачи на построение в 

стереометрии 
4 

 Практические занятия (18 часов)  
1 Методика введения понятия производной 2 
2 Методика изучения приложений производной 3 
3 Методика изучения тригонометрических функций в старшей 

школе 
3 

4 Методика введения обратных тригонометрических функций 2 
5 Методика изучения свойств обратных тригонометрических 

функций 
2 

6 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 3 
 

7 Методика обучения решению показательных и логарифмических 
уравнений 

3 

 Лабораторные работы (6 часов)  

1 
 

Методика обучения решению задач на построение сечений  
многогранников 

2 
 

2 Методика обучения решению показательных неравенств 2 

3 Методика обучения решению логарифмических неравенств 2 

 V курс, 9-й семестр  
 Лекции (2 часа)  

 Цели и задачи использования информационных и коммуникаци-
онных технологий в обучении математике 

2 

 Практические занятия (15 часов)  

1 Методика обучения решению простейших тригонометрических 
уравнений 

2 

2 Методика обучения решению тригонометрических уравнений 
различных типов 

3 
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Окончание приложения 3 
№ 

п/п 
Темы лекций, практических и лабораторных занятий 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

3 Отбор корней в тригонометрических уравнениях 3 

4 Методика изучения многогранников в курсе геометрии старшей 

школы 

4 

5 Методика изучения тел вращения в курсе геометрии старшей 

школы 

3 

 Лабораторные работы (12 часов)  

1, 2 Информационные и коммуникационные технологии в активиза-

ции познавательной деятельности учащихся 

4 

3 Информационные и коммуникационные технологии в реализа-

ции системы контроля, оценки и мониторинга учебных достиже-

ний учащихся 

2 

4 Экспертные и аналитические методы в оценке электронных 

средств учебного назначения 

2 

5, 6 Информационные и коммуникационные технологии в учебных 

предметах 

4 
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Приложение 4 
 

Тематический план изучения раздела «Специальная методика» 

(специальность «Информатика» с дополнительной специально-

стью «Математика») 
 

Таблица 1 
 

Наименование 

разделов, тем 

К
у
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с,

 с
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т
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Количество часов 

Итоговая 

форма 

контроля В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а
т
. 

р
а

б
о
т
ы

 

II. Специальная методика       

II.1. Методика базового образо-

вания основной школы. Методика 

изучения курса математики в 

старших классах средней школы 

IV, 

7 с. 

26 12 8 6 Экзамен 

II.2. Методика изучения основ-

ных вопросов систематического 

курса математики 7-9 классов 

IV, 

8 с. 

18 10 4 4 Зачет 

II.3. Методика изучения основ-

ных вопросов курса алгебры и 

начал анализа 10-11 классов 

V, 

9 с. 

36 10 

 

 

14 

 

12 

 

 

Зачет 

 

 

II.4. Методика изучения основ-

ных вопросов курса геометрии 

10-11 классов 

V, 

10 с. 

18 6 4 8 Экзамен 
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Приложение 5 
 

Рабочий план изучения раздела «Специальная методика» (специ-

альность «Информатика» с дополнительной специальностью 

«Математика») 
 

Таблица 1 
 

№ 

п/п 

Темы лекций, практических 

и лабораторных занятий 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 IV курс, 7-й семестр  

 Лекции (12 часов)  

1. 

 

Методика изучения функций в курсе математики основной 

и старшей школы 

3 

 

2. Уравнения и неравенства в школьном курсе математики 3 

3. Специфика изучения первых разделов планиметрии и сте-

реометрии в курсе геометрии 7 и 10 классов 

3 

4. Методика изучения площадей и объемов в курсе геометрии 3 

 Практические занятия (8 часов)  

1. 

 

Методика изучения элементарных функций в основной 

школе 

2 

 

2. Методика изучения уравнений в основной школе 3 

3. Методика изучения неравенств в основной школе 3 

 Лабораторные работы (6 часов)  

1. 

 

Методика изучения метрических соотношений в треуголь-

нике 

3 

 

2. Методика изучения теории измерения площадей фигур в 

курсе планиметрии 

3 

 IV курс, 8-й семестр  

 Лекции (10 часов)  

1. 

 

Тождественные преобразования в школьном курсе мате-

матики 

2 

 

2. Методика обучения решению текстовых задач в школьном 

курсе математики 

3 

3. 

 

Вопросы тригонометрии в курсе геометрии основной шко-

лы 

2 

 

4. Методика обучения решению задач на построение в курсе 

планиметрии 

3 
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Продолжение приложения 5 
№ 

п/п 

Темы лекций, практических 

и лабораторных занятий 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

 Практические занятия (4 часа)  

1. 

 

Методика изучения тождественных преобразований целых 

рациональных выражений 

2 

 

2. 

 

Методика изучения теории параллельных прямых в курсе 

планиметрии 

2 

 Лабораторные работы (4 часа)  

1. 

 

Методика обучения решению задач на построение в пла-

ниметрии 

2 

 

2. Методика обучения решению текстовых задач в курсе ма-

тематики основной школы 

2 

 V курс, 9-ый семестр  

 Лекции (10 часов)  

1. Обобщение понятия степени в школьном курсе математи-

ки 

3 

2. 

 

Методика изучения тригонометрических функций в стар-

шей школе 

2 

 

3. 

 

 

Методика обучения решению тригонометрических урав-

нений и неравенств. Отбор корней в тригонометрических 

уравнениях 

3 

4. Методика изучения темы «Взаимное расположение пря-

мых и плоскостей в пространстве» 

2 

 Практические занятия (14 часов)  

1. 

 

Методика введения обратных тригонометрических функ-

ций и изучения их свойств 

4 

 

2. 

 

Методика обучения решению простейших тригонометри-

ческих уравнений 

3 

 

3. 

 

Методика обучения решению тригонометрических урав-

нений различных видов 

3 

 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 4 

 Лабораторные работы (12 часов)  

1. Методика обучения решению иррациональных уравнений 2 

2. Методика обучения решению иррациональных неравенств 2 
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Окончание приложения 5 
№ 

п/п 

Темы лекций, практических 

и лабораторных занятий 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

3. Методика обучения решению показательных уравнений 2 

4. Методика обучения решению показательных неравенств 2 

5. Методика обучения решению логарифмических уравнений 2 

6. Методика обучения решению логарифмических нера-

венств 

2 

 V курс, 10-й семестр  

 Лекции (6 часов)  

1. Изображение пространственных фигур 3 

2. Задачи на построение в стереометрии 3 

 Практические занятия (4 часа)  

1.  Методика изучения многогранников в курсе геометрии 

старшей школы 

2 

2.  Методика изучения тел вращения в курсе геометрии стар-

шей школы 

2 

 Лабораторные работы (8 часов)  

1.  Методика обучения решению задач на построение сечений 

многогранников 

3 

2.  Методика обучения решению задач по теме «Взаимное 

расположение прямых и плоскостей в пространстве» 

3 

3.  Методика обучения решению задач по теме «Многогран-

ники. Тела вращения» 

2 
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Приложение 6 
 

Общая схема исследования функции 

Таблица 1 
 

№ 

шага 

 

Этапы 

 исследования 

функции 

Применение схемы Методический 

комментарий Пример 1 

f(x) = х
4 
- 2х

2
 - 8 

Пример 2 

f(x) = x
2
 +

х

1
 

1 2 3 4 5 

1 Область 

определения 

функции 

D(f) = R 

Функция непрерывна на R, так как явля-

ется целой рациональной (многочлен) 

D(f): x R, x 0  

Функция не является непрерывной   

на R, так как дробно-рациональная и 

при х = 0 не имеет смысла 

Отсутствие упоми-

нания о непрерыв-

ности функции  

следует считать   

недочетом 

2 Область        

значений 

pzppD

pzzzzх

рххТогда

рхххПусть









91,981

0)82,0,

(*)0)8(2

82

1

22

24

24

 

Условие того, что уравнение (*) имеет     

хотя бы один корень: 

;
091

091












р

р
 

Пусть х
2
 + 

х

1
 = р, тогда  

х
рх

12  . 

Построим в одной системе координат 

стационарный график функции у=х
2
    

и «скользящий» график функции 

х
ру

1
 . 

Область значений 

функции можно 

определить как по-

сле построения 

графика, так и до 

этого, используя 

аналитический и 

графический мето-

ды исследования 

количества   кор-

ней в уравнениях с 

параметрами 
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

  












;19

19

р

р
 

;
190

09









р

р
 










89

9

р

р
 

р  [- 9,+ ) 

  ,9)( fЕ . 

 

 

x

y

2xy 

0,
1

 р
x

y

 
Из графической иллюстрации видно, 

что при скольжении ветвей гипербо-

лы вдоль оси Оу они всегда будут 

иметь с параболой хотя бы одну точ-

ку. Следовательно, E(f)=R 

 

3 Четность,  

 нечетность 

1) D(f) – симметрична относительно ну-

ля. 

2)f(-x) = х
4
- 2х

2 
– 8=f(x). 

Из (1), (2) следует, что f(x) – четная 

 

 

 

1) D(f) – симметрична относительно 

нуля. 

2)f(-x)= 
х

х
12  

f(x) и
 

f(-x) f(x). 

Из (1), (2) следует, что функция f(x) 

общего вида 

Отсутствие провер-

ки необходимого 

условия четности и 

нечетности являет-

ся недочетом 
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Продолжение приложения 6 
1 2 3 4 5 

4 Периодичность Функция f(х) не является периодиче-

ской. Докажем это, проверив справед-

ливость определения периодической 

функции. 

Пусть Т > 0. 

1)х + Т )( fD , х – Т D(f), так как D(f) 

= R 

2) Докажем, что для любого Т > 0 

найдется хотя бы одно значение х, та-

кое, что f(x + Т)  f(x). 

Пусть х = 0, тогда f(0) = - 8, 

f(0 + T) = T
4
-2T

2
-8  -8 при Т > 0.  

Следовательно, 

f(x + Т)   f(x). 

Функция f(x) не является периоди-

ческой, поскольку периодическая 

функция не может иметь на своей 

области определения конечного 

числа точек разрыва 

 

Отсутствие дока-

зательства не пе-

риодичности 

функции  в обще-

образовательных 

классах не являет-

ся недочетом 

5 Точки пересече-

ния графика с 

осями 

координат 

 

Пересечение с Оу: 

х=0,  у = - 8;    А (0,-8). 

Пересечение с Ох: 

у = 0     х
4
- 2х

2 
-8 = 0 , 24

2

2

2

1
 х,х  

х
2
= 4 (т. к. х

2
   0).  

Отсюда   х = ± 2,   

тогда  В (-2; 0), С (2; 0). 

Пересечения с Оу нет, 

так как  х=0 D(f). 

Пересечение с Ох: 

у = 0    x
2 
+ 

х

1
 = 0 0 х  

х
3
 +1 = 0,   х = -1;  => А (-1, 0) 

 

Особое внима-

ние следует уде-

лять  отысканию 

точек пересечения 

с осью Ох, так как 

они служат гра-

ничными значени-

ями для проме-

жутков знакопо-

стоянства 
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Продолжение приложения 6 

1 2 3 4 5 

6 Промежутки  

знакопостоянст- 

ва 

 

Пересечение с Ох: х=±2. 

 
f(-3) = f(3)=3 4 -29-8 > 0 

f(0) = -8<0 

 

Пересечение с Ох: х=-1. 

Точка разрыва: х=0. 

 
f(-2) = 4 - 0,5 > 0 

f(-0,5) = 0,25-2<0 

f(1) = 1+1 > 0 

 

Отыскание 

промежутков зна-

копостоянства 

позволяет отве-

тить на вопрос, 

где будет распола-

гаться график ис-

следуемой функ-

ции. На плоскости 

Оху заштриховы-

ваются те участки, 

где графика функ-

ции не будет 

7 Промежутки 

возрастания  

и убывания. 

Экстремумы 






















)f(Dx

)f(Dx

)f(Dx

)x(x)x(f

xx)x(f

1

1

0

0140

44
2

3

 

 

 

0 11 хf

f   

min minmax

;)(f 91  ;)(f 80  9)1( f
 

 









)f(D,х

.х,х

,х)x(f

х
x)x(f

61

2

4

2

1

2

1

0120

1

3

3

3

3

2

 

 

 

0

2

43 х


f

f 

min  

712
2

3
2

2

2
2

4

1
33

3

3

3
,)(f   

Учитывая чет-

ность и нечет-

ность функции, 

можно рассматри-

вать в таблице 

только те проме-

жутки, которые 

соответствуют по-

ложительным зна-

чениям х 
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Окончание приложения 6 
1 2 3 4 5 

8 Построение гра-

фика функции 

 

 

 

 

 
 

Для уточнения по-

ведения функции 

можно составить 

таблицу ее значе-

ний для некоторых 

значений аргумен- 

та 
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Приложение 7 
 

Общий подход к решению задач на нахождение оптимальных значений величин 
 

Таблица 1 

№ 

шага 

Алгоритм решения Применение алгоритма 

1 2 3 

1 Выполняем рабочий чертеж,    от-

ражающий содержание задачи 

Задача. Из кружка жести радиуса R вырезается сектор и из оставшейся ча-

сти круга делается цилиндрическая воронка. При какой величине угла выре-

заемого сектора объем воронки будет наибольшим? 

 
2. Записываем формулу для опре-

деления величины, экстремальное 

значение которой требуется найти 

Hr
k

V  2
3

1
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Продолжение приложения 7 

1 2 3 

3. Вводим переменную величину х и 
выражаем через нее значения всех 
величин исходной формулы 

1.  х – величина центрального угла 

2.


АВС=Rx (как длина дуги окружности радиуса R) 


АВС=2πr (как длина окружности основания конуса) 

Rx=2πr, r = 
2

Rx
 

3. SOA: H = 22 rR  (по теореме Пифагора) или 

Н= 22

2

22
2 4

24
x

RxR
R  


 

4. Подставляя найденные значения 
величин в формулу, представляем ее 
как функцию аргумента х 

 

6424
224

3
224

224

22

3

1
xx

R
x

RxR
)x(V  





  

5. Задаем по смыслу задачи область 
определения функции 

0 < х < 2  
D(V)=(0, 2 ) 

6. Исследуем функцию на экстремум 
на ее области определения 

)(
3

2
2),(

3

2
2

,
3

2
20380)()1

424

)38(

42

616

24
)(

21

22

6422

2233

642

532

2

3

VDxVDx

xxxV

xx

xxR

xx

xxR
xV





























 

2)  )(xV   не имеет смысла  04 642  xx  
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Окончание приложения 7 

 
 

1 2 3 

  











.x

,x

x:)x(x

0

04

004

22

4224





   

 

х2 2
0

 

 
Полученные промежутки (- , -2π] и [2π, +  ) не входят в D(V). Таким обра-

зом, других критических точек кроме 
3

2
2x  нет. 

 

V
V 

0 2 x

 

3

2
2

( )

             

)(V
наиб

V

)(V,)(V

3

2
2

0
2

3
0

3









 

7. Записываем ответ Величина вырезаемого угла: 

 66
3

2
22   
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Приложение 8 

Программа самостоятельной работы студентов 
 

Таблица 1 
 

Специальность 050201.65 – «Математика» 
 

№ 

п/п 

Вид работы Форма контроля Курс, 

семестр 

1 2 3 4 

1. Выполнение типовых зада-

ний по темам практических 

занятий 

Письменное оформление 

и отчет в течение занятий 

IV, 7 с. 

2. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы по 

темам лабораторных работ 

Письменное оформление 

и отчет в течение занятий 

3. Выполнение индивидуаль-

ных домашних контрольных 

работ по следующим темам. 

1. Функции: графики и свой-

ства. 

2. Уравнения и неравенства. 

Текстовые задачи 

Письменное оформление 

и защита в течение занятий 

4. Организация Недели мате-

матики на факультете, вклю-

чающая подготовку и прове-

дение математического вечера 

Проведение вечера в 

рамках Недели математики 

и предъявление сценария в 

электронном виде 

5. Подготовка конспектов по 

темам для самостоятельного 

изучения 

Письменное оформление 

и собеседование на зачете 

6. Выполнение типовых зада-

ний по темам практических 

занятий 

Письменное оформление 

и отчет в течение занятий 

IV, 8 с. 

7. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы по 

темам лабораторных работ 

Письменное оформление 

и отчет в течение занятий 

8. Выполнение программы пе-

дагогической практики 

Предъявление дневника 

практики с выполненными 

заданиями и отчетом 

9. Выполнение программы 

учебной практики 

Письменное оформление 

заданий практики и защита 

на зачете 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 

10. Выполнение типовых зада-

ний по темам практических 

занятий 

Письменное оформление 

и отчет в течение занятий 

V, 9 с. 

11. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы по 

темам лабораторных работ 

Письменное оформление 

и отчет в течение занятий 

12. Выполнение индивидуаль-

ных домашних контрольных 

работ по следующим темам. 

1. Тригонометрические функ-

ции, уравнения, неравенства. 

2. Показательная и логариф-

мическая функции 

Письменное оформление 

и защита в течение занятий 

13. Выполнение программы пе-

дагогической практики 

Предъявление дневника 

практики с выполненными 

заданиями и отчетом 

14. Подготовка презентации 

курсовой работы по ТиМОМ 

Защита курсовой работы 

по ТиМОМ с использова-

нием презентации 
 

Таблица 2 
 

Специальность 050202.65 – «Информатика» 

с дополнительной специальностью 050201.65 – «Математика» 
 

№ 

п/п 
Вид работы Форма контроля 

Курс, 

семестр 

1 2 3 4 

1. Выполнение типовых заданий 

по темам практических занятий 

Письменное оформление 

и отчет в течение занятий 

IV, 7 с. 

2. Выполнение заданий для само-

стоятельной работы по темам ла-

бораторных работ 

Письменное оформление 

и отчет в течение занятий 

3. Выполнение индивидуальной 

домашней контрольной работы 

по теме «Функции: графики и 

свойства» 

Письменное оформление 

и защита в течение занятий 
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Продолжение приложения 8 

1 2 3 4 
4. Организация Недели матема-

тики на факультете, включающая 

подготовку и проведение мате-

матического вечера 

Проведение вечера в рам-

ках Недели математики 

IV, 7 с. 

5. Подготовка конспектов по те-

мам для самостоятельного изуче-

ния 

Письменное оформление и 

собеседование на экзамене 

6. Выполнение типовых заданий 

по темам практических занятий 

Письменное оформление и 

отчет в течение занятий 

IV, 8 с. 

7. Выполнение заданий для само-

стоятельной работы по темам ла-

бораторных работ 

Письменное оформление и 

отчет в течение занятий 

8. Выполнение индивидуальной 

домашней контрольной работы 

по теме «Уравнения и неравен-

ства. Текстовые задачи» 

Письменное оформление и 

защита в течение занятий 

9. Выполнение типовых заданий 

по темам практических занятий  

Письменное оформление и 

отчет в течение занятий 

V, 9 с. 

10. Выполнение заданий для само-

стоятельной работы по темам ла-

бораторных работ 

Письменное оформление и 

отчет в течение занятий 

11. Выполнение индивидуальных 

домашних контрольных работ по 

следующим темам. 

1. Тригонометрические функ-

ции, уравнения, неравенства. 

2. Показательная и логарифми-

ческая функции 

Письменное оформление и 

защита в течение занятий 

12.  Выполнение программы педа-

гогической практики 

Предъявление дневника 

практики с выполненными 

заданиями и отчетом 

13. Подготовка презентации кур-

совой работы по методике обу-

чения математике 

Защита курсовой работы по 

методике обучения матема-

тике с использованием пре-

зентации 
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14. Выполнение типовых заданий   

по темам практических занятий 

Письменное оформление  

и отчет в течение занятий 

V, 10 с. 

 

 

 

 

 

15. Выполнение заданий для само-

стоятельной работы по темам  

лабораторных работ 

Письменное оформление  

и отчет в течение занятий 

16. Выполнение индивидуальной 

домашней контрольной работы 

по теме «Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в простран-

стве. Многогранники. Тела вра-

щения» 

Письменное оформление  

и отчет в течение занятий 
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