


Реферат 
 

Структура магистерской диссертации 
 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

библиографического списка, приложений. Работа содержит 2 рисунка и 6 

таблиц, библиографический список представлен 50 работами. 
 

Краткая характеристика работы 
 

В настоящее время современная школа должна обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и творчества.  Инновационные процессы, идущие сегодня в 

системе педагогического образования, наиболее остро ставят вопрос о 

подготовке высокообразованной интеллектуально развитой личности. 

Научно-технический прогресс диктует определенные требования к человеку 

XXI века: он должен быть не просто созидателем, а созидателем творческим 

и интеллектуально развитым, поэтому воспитанием и становлением такого 

человека должна заниматься современная школа, где реализуются принципы 

индивидуального подхода к учащимся. 

Объект исследования: образовательный процесс дополнительного 

образования по математике у учащихся средней общеобразовательной 

школы. 

Предмет исследования: проектирование и реализация 

дополнительных программ по математике в средней школе  
 

Цель исследования: теоретически обосновать, спроектировать и 

реализовать дополнительную образовательную программу по математике  

 

Методы исследования: 
 

1) сбор и анализ литературных источников; 
 

2) анкетирование; 
 

3) наблюдение; 
 

4) педагогический эксперимент. 
 



Основные результаты магистерской диссертации. Из полученных 

результатов можно сделать вывод, что после спроектированных 

дополнительных образовательных программ по математике у учащихся 

повышается интерес к предмету, формируются успешные образовательные 

результаты. 

Научная новизна исследованиясостоит в том, что данная программа 

формирует первоначальные исследовательские и практические  умения 

учащихся, включает их в активную познавательную деятельность, в 

частности, учебно-исследовательскую. В школьном курсе  не 

рассматриваются темы, содержание которых может способствовать 

интеллектуальному, творческому развитию школьников, расширению 

кругозора и позволит увидеть необычные стороны математики и ее 

приложений. 

Практическая значимость работыданной программы состоит в том, 

что учащиеся смогут освоить ряд предметных умений (планировать свою 

деятельность, контролировать выполненные действия) и общеучебных 

умений (вести диалог с учителем, с одноклассниками, защита своих взглядов, 

устанавливать контакты с целью выполнения заданий за пределами школы). 

Безусловно, полезным окажется и опыт практической  деятельности, 

приобретенный в результате выполнения заданий. 

  



Abstract 
 

Structure of the thesis  

The work consists of an introduction, two chapters, a conclusion, a 

reference list, and attachments. The thesis contains 2 illustrations, the reference 

list is includes 53 sources. 

Brief description of the thesis 

At present, the modern school should provide functional literacy and social 

adaptation of students on the basis of their acquisition of competent experience in the 

field of learning, cognition, professional and labor choice, personal development, 

value orientations and creativity. The innovative processes taking place today in the 

system of teacher education most sharply raise the question of preparing a highly 

educated intellectually developed personality. Scientific and technological progress 

dictates certain requirements for a person of the 21st century: he must not only be a 

creator, but a creator creative and intellectually developed, therefore a modern school 

should be engaged in the upbringing and formation of such a person, where the 

principles of an individual approach to students are implemented. 

 

The object of the study : the educational process of additional education 

in mathematics in secondary school students. 

The subject of the study: design and implementation of additional math 

programs in high school. 

The aim of the study: theoretically justified, design and implement an 
additional educational program in mathematics 

Methods of research:  

1) collection and analysis of literary sources; 

2) questioning; 

3) observation; 

4) pedagogical experiment. 

Main results. From the results obtained, it can be concluded that after the 

designed additional educational programs in mathematics, students have an 

increased interest in the subject, successful educational results are being formed. 

Scientific novelty.Consists in the fact that this program forms the initial 

research and practical skills of students, includes them in active cognitive activity, 

in particular, educational research. The school course does not address topics 

whose content can contribute to the intellectual, creative development of students, 

broaden their horizons and allow you to see the unusual aspects of mathematics 

and its applications. 

Practical significance.This program consists in the fact that students will be 

able to master a number of subject skills (to plan their activities, to control the 



actions performed) and general educational skills (to conduct a dialogue with 

the teacher, with classmates, protect their views, establish contacts in order to 

complete assignments outside the school). Of course, practical experience gained as 

a result of completing assignments will also be useful. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Оглавление 

Введение…………………………………………………………………………….3 

Глава 1. Теоретические аспекты функционирования системы дополнительного 

образования ………………………………..…………………………………..…...9 

1.1. История развития дополнительного образования школьников в 

России………………………………………………………………………..…..….9 

1.2. Анализ литературы по организациям и содержанию дополнительного 

математического образования…………………..……………………………..…13 

       1.3. Требования к содержанию и оформлению дополнительных 

образовательных программ………………………….…………...………………21 

Глава 2. Практика разработки и реализации дополнительных образовательных 

программ по математике средней общеобразовательной школе........................32 

2.1.Классификация программ дополнительного образования детей….……....32 

2.2. Содержание дополнительных программ по математике…….....................43 

2.3. Результаты опытно-экспериментальной работы…………..…………....…58 

Заключение…………………………………………………………………..….....63 

Библиографический список…………………………………………………....…64 

Приложения…………………………………………………………………….…69 

 

  



 

3 

 

Введение 

В настоящее время современная школа должна обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессионольно-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и творчества.  Инновационные процессы, идущие сегодня в 

системе педагогического образования, наиболее остро ставят вопрос о 

подготовке высокообразованной интеллектуально развитой личности. Научно-

технический прогресс диктует определенные требования к человеку XXI века: 

он должен быть не просто созидателем, а созидателем творческим и 

интеллектуально развитым, поэтому воспитанием и становлением такого 

человека должна заниматься современная школа, где реализуются принципы 

индивидуального подхода к учащимся. 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго 

поколения значительное внимание уделяют метапредметным и личностным 

образовательным результатам. Внеурочная деятельность ориентирована на 

работу с интересами учащихся, развитием их личностных компетенций, 

профориентацию. Образовательный стандарт нового поколения ставит новые 

цели. У детей изменяется характер учебной деятельности, содержание 

учебного материала представляет собой систематическое изложение основ 

наук. Новые знания обогащают и расширяют представления подростков об 

окружающей действительности, открывают новые области явлений, интересы 

становятся более устойчивыми, перестают носить эпизодический характер. 

Обучающимся необходимо  привить две группы новых умений. Речь идет, во-

первых, об универсальных учебных действиях, составляющих основу умения 

учиться: навыках решения творческих задач и навыках поиска, анализа и 

интерпретации информации. Во-вторых, речь идет о формировании у детей 

мотивации к обучению, о помощи им в самоорганизации и саморазвитии.  
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Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных технологий, в 

основе которой лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений 

самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого 

мышления.  

Программа, которая последовательно применяет этот метод, строится 

как серия взаимосвязанных проектов, вытекающих из тех или иных 

жизненных задач. От ребенка требуется умение координировать свои усилия. 

Чтобы добиться успеха, ему приходится добывать необходимые знания 

и с их помощью проделывать конкретную работу. Идеальным считается тот 

проект, для исполнения которого необходимы различные знания, 

позволяющие разрешить целый комплекс проблем. 

Актуальность проектной деятельности сегодня осознается всеми. ФГОС 

нового поколения требует использования в образовательном процессе 

технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской 

деятельности определены как одно из условий реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования.  

Включение в образовательный процесс проектных задач, с одной 

стороны, способствует получению качественно новых результатов  в усвоении 

учебного материала и дает возможность проведения эффективного 

мониторинга становления этих результатов, с другой стороны, закладывает 

основу для эффективного внедрения проектной деятельности как ведущей 

формы построения учебного процесса в подростковом возрасте, содействует 

развитию психологических процессов школьника: восприятия, представления, 

памяти, внимания, мышления, речи, воображения, развивает познавательную 

деятельность учащихся.  Программа выражает целевую направленность на 

развитие интеллектуальной деятельности школьников и совершенствование 

познавательного процесса, способствует формированию математических 
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способностей учащихся, а именно: учит обобщать материал, рассуждать, 

анализировать, выдвигать гипотезу, обоснованно делать выводы, доказывать.   

Цель исследования:теоретически обосновать, спроектировать и 

реализовать дополнительную образовательную программу по математике 

Объект исследования:образовательный процесс дополнительного 

образования по математике у учащихся средней общеобразовательной школы. 

Предмет исследования:проектирование и реализация дополнительных 

программ по математике в средней школе. 

В основу нашего исследования положена следующая гипотеза: если 

наряду с основной образовательной программой реализуется  и 

дополнительная образовательная программа, то это будет способствовать 

повышению мотивации обучающихся и формированию успешных  

образовательных результатов. 

Задачи исследования: 

1) Определить теоретико-методологические основания проектирования 

дополнительной образовательной программы для обучающихся по 

математике. 

2) Выявить и классифицировать с учётом причин возникновения 

типичные школьные трудности при обучении учащихся по 

математике. 

3) Разработать модель дополнительной образовательной программы по 

математике. 

4) Экспериментально проверить эффективность разработанной 

программы и подготовить методические рекомендации. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: анализ психолого-педагогической и методической литературы 

по проблеме исследования, наблюдение, анкетирование школьников, анализ 

продуктов деятельности обучающихся и организация, проведение 

педагогического эксперимента. 

Научная новизна исследованиясостоит в том, что данная программа 

формирует первоначальные исследовательские и практические  умения 
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учащихся, включает их в активную познавательную деятельность, в 

частности, учебно-исследовательскую. В школьном курсе  не 

рассматриваются темы, содержание которых может способствовать 

интеллектуальному, творческому развитию школьников, расширению 

кругозора и позволит увидеть необычные стороны математики и ее 

приложений 

Практическая значимость работыданной программы состоит в том, 

что учащиеся смогут освоить ряд предметных умений (планировать свою 

деятельность, контролировать выполненные действия) и общеучебных умений 

(вести диалог с учителем, с одноклассниками, защита своих взглядов, 

устанавливать контакты с целью выполнения заданий за пределами школы). 

Безусловно, полезным окажется и опыт практической  деятельности, 

приобретенный в результате выполнения заданий. 

Во Введении обоснована актуальность исследования, сформулирована 

его цель, объект, предмет, гипотеза и задачи; раскрыта практическая 

значимость, охарактеризованы методы исследования. 

В первой главе были охарактеризованы проблемыдополнительного 

образования в педагогической науке. Были выделены особенности 

проектирования дополнительных программ. 

Во второй главе представлены методические 

разработкидополнительных занятий. Проведена экспериментальная проверка 

эффективности данных разработок; проанализированы полученные 

результаты. 

В Заключении подведены итоги работы, обозначены перспективы 

дальнейшего исследования. 

В Приложение представлен: план-конспект занятий .  

Актуальность программы определяется также общей задачей 

оптимизации учебного процесса в условиях школы. Однообразность какой-

либо работы снижает интерес к ней. Поэтому сегодня становится 

необходимым обучить учащихся современным технологиям. Для этого на 

занятиях будут использоваться активные формы работы. Содержание курса 
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составляют разнообразные задачи, имеющие жизненно-практическую 

ценность, что положительно скажется на понимании учащимися прикладного 

характера знаний по математике, поскольку математика проникла практически 

во все сферы человеческой жизни. Современное производство, 

компьютеризация общества, внедрение современных информационных 

технологий требуют математической грамотности. Это предполагает 

определённый стиль мышления, вырабатываемый математикой. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей 

культуры человека. Изучение математики способствует эстетическому 

воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений.  Знания и умения, необходимые для организации проектной и 

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для организации 

научно-исследовательской деятельности в вузах, колледжах, техникумах и т.д. 

Особенностью данной программы является реализация педагогической 

идеи формирования у детей умения учиться самостоятельно добывать и 

систематизировать новые знания. В этом качестве программа обеспечивает 

реализацию следующих принципов: интегральность – объединение и 

взаимовлияние учебной и проектной деятельности обучающихся, когда опыт и 

навыки, полученные при выполнении исследовательских работ, используются 

на уроках и содействуют повышению успеваемости и развитию 

психологической сферы; непрерывность – процесс длительного 

ориентирующего образования и воспитания в творческом объединении 

учащихся,обучение, в котором погружение в проблему предполагает глубокое 

систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных 

областях, формирование навыков исследовательского труда , повышение 

мотивации в учении через построение образовательного процесса , через 

логику деятельности, имеющей личностный смысл для ученика, вывод 

ученика на свой, личный, уровень развития через индивидуальный темп 

работы над проектом; формирование исследовательской культуры учащихся; 
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умений и навыков самостоятельного и творческого труда, самостоятельной 

работы с научной литературой; приобретение коммуникативных умений. 

Развитие творческой личности в процессе обучения и воспитания 

является одной из социально значимых задач современного российского 

общества. В качестве высшей цели образования определено становление 

саморазвивающейся и самоопределяющейся личности, способной к 

открытому творческому взаимодействию с окружающей средой и обществом. 

Поэтому необходимо уделять огромное внимание выявлению и созданию 

условий в классе, в группе для развития духовно-богатой, творчески-

мыслящей личности, выявлению и развитию способностей каждого ребёнка с 

учётом его интересов и наклонностей. Носителем собственного метода 

познания мира является математика, с помощью которой рассматриваются 

формы и взаимное расположение предметов.  

Результатом  знанийработы  изученияявляется  геометрических спроектированные дополнительные 

образовательные  Практика:программы  способностей. Было предмету;беседыустановлено,  защиты что если  эмоционального в процессе  ознакомление изучения 

математики  пом ощи реализовать дополнительные занятия, то это будет решения. Решение.способствовать  К аждая

повышению жизнимотивации  образования. Занятия обучающихся и формированию нескольких успешных 

образовательных результатов.  школьного 
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Глава 1. Теоретические аспекты функционирования системы 

дополнительного образования 

1.1 История развития дополнительного образования школьников в 

России 

Дополнительное  К вадратны й образование детей  образования, как неотъемлемая часть системы 

образования  математическая России приобрела  задачисистемные  области характеристики в 90-х (статическаягодах работа, 

прошлого столетия.  школьникам В соответствии с законом  соответствиеРоссийской  которыхФедерации  практического «Об 

образовании» социальныевнешкольные  возможность учреждения преобразованы  неравенства в учреждения 

дополнительного образования,  регионов а система внешкольного  корни образования 

преобразована  дополнительного. в систему дополнительного образования. 

Исследователями  применение выделяются хронологические периоды,  образовании, в которых страница

наиболее  организации, ярко прослеживаются особенности  математическуюразвития  В сероссийской внешкольного 

образования  способствует и особенности становления дополнительного образования.  учащихся, По 

мнению компетенциями: исследователей, этими периодами  Российской являются временные отрезки: 

конец XIX - начало превращают XX века, 20-30-е  интересагоды поддержки XX века, 40-80-е  дополнительная годы XX века и 

период с 1992 года  1практическое76Индукция по настоящее  проектнуювремя.  иллюстрацию 

Идеи материал,внешкольного  соответственно,образования  управления начали овладевать дискуссий, передовыми умами 

еще в XIX веке.  х² -2х-8=а Общественность понимала, что социально-экономические  отдельно.

условия  найденныевынуждали  [23].Периодом детей включаться в производство  оценки рано, а они не имели  которое

возможностей  головоломок для полноценного  нашемуразвития  м атематике [11]. 

Деятельность педагогов по организации жизни учащихся.Следует детей с учетом  1практическое108Уравнения,

общественно-хозяйственной  статистикидеятельности  наименьшееРоссии расширяет носила характер  частей конкретно-

практической направленности воспитания,  работ что имело  событий, исключительную 

педагогическую  детьми, ценность для становления  Процессобщественного  уравненийвоспитания.  необходимые Первые 

внешкольные  работа учреждения во многом выполняли компенсирующую х² -2х-8-а=0 функцию: 

занятия  первой в этих учреждениях компенсировали отсутствие  образом: у детей школьного 

образования [18]. 

В конце  работе XIX – начале XX века  208127Теорияпрогрессивные  соревнованиям, деятели-энтузиасты 

создавали в разных городах России интересам. клубы для детей, летние колонии на 

средства местных содержания,педагогических отбора обществ. В это же время появился термин 
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«внешкольная  мероприятийработа».  контроляЕ.Н.  дополнительныхМедынский  развитияподчеркивал,  равносильно что «помочь войти программы 

растущему человеку в культуру, освоить функций ее и сделать ф орм: частью своей жизни прогрессии. Раздел 

только школьное образование не может, оно непременно должно Авторская быть 

дополнено  эффективностьвнешкольными  программыформами» применяются[24].  дополнительного 

В 20-30-е  проводитсягоды образования XX века  специальные внешкольная деятельность обеспечения. в принципе 

сохраняет и развивает формы, существовавшие до 1917 г. Содержание 

внешкольной работы обогащается  учитывающихделами  школепионерской Построение и комсомольской  многочленов,

организации 1практическое68Индукция как неотъемлемых заданий частей воспитания  протяжении личности 

социалистического государства.  государственного 

Во внешкольных учреждениях основной 1практическое144Неравенствоорганизационной  система формой в эти 

годы  всегостали продолжению кружки по интересам.  города, Первоначально их главными  [Т екст]задачами  часов3 были 

обучение детей основным  педагогом;адекватнотрудовым  ведущейумениям  разнородныхрабочих развития,специальностей.  дополнительной 

Развитие  детьмисистемы  Российскойвнешкольных системыучреждений  вы полняется в 40-50-е  Решение гг. XX века,  Наука, по 

мнению исследователя О. Е. Лебедева,  математики.Новизнахарактеризуется  работареализацией  широкое четырех 

основных социально-педагогических функций: творческогопрофессиональное  регионов;определенному и 

гражданское самоопределение  головоломки.детей; составной дополнительное образование;  вы бором 

коммуникативная; методическая.  вероятностей1практическое118Э лементы В эти годы в деятельности  термин внешкольных 

учреждений преобладает парадность и формализм,  Данная индивидуальная и клубные 

формы  головоломок.работы  м атериалы;датьсменяются  характеризуются массовостью праздников [17]. 

В 60-е  общества,годы  уравнение XX века,  содержанию в годы  раза4 «оттепели», наблюдаются значительные  гистограмма. 

изменения в характере  чему-либо,деятельности  эксперимента внешкольных учреждений,  обеих воспитание 

приобретает «деятельностный  участие» характер. Рождается и получает Методика широкое 

распространение  графикиметодика  м атематическогоколлективного  Павел814+6Исаков творческого дела  решений И. П. Иванова  год;количество 

(«Коммуна юных фрунзенцев» в Ленинграде во Фрунзенском доме  доступа:пионеров).  существуют 

В эти годы в деятельности внешкольных учреждений приоритетными 

становятся: стрем иться.уважение  темОбщее к увлечению ребенка, его занятию повышения в коллективе по 

интересам;  уравнение показ подростку растущему общественной ценности его занятия,  материалы;датьзначимости  имеет 

его знаний и умений реализации для коллектива; ребенка использование его личного интереса,  методов 

знаний и умений в коллективных предназначена целях; изменение статуса ребенка  знаменатель в 

школьном коллективе  подчеркивает на основе  задачи учета его успехов во внешкольном 
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учреждении,  эмоциональнуюучастия  также в школьных делах; совместное  дополнительногоизучение  формулы школой и 

внешкольным  проектахучреждением  Принципопыта  неравенства подготовки актива; предмета,взаимная  ребенка,информация  В ятГГУ,

педагогов действующеевнешкольных программучреждений  занятия и школы  этапах.Можно о кружковцах нагрузку[23].  технологии 

Периодом наивысшего  реализации развития внешкольных учреждений  ах=8.Решение. явились 

70-80-е  геометрическихгоды уравнение XX века. Именно  м етодики». в этот период, подчеркивает 16610Итогоисследователь  исходным В. 

И. Семенова, определились соревнований главные направления  критерий социально-педагогической 

деятельности,  работы и сложилась уникальная система  Решить работы с детьми,  чисел не имеющая  нагрузку 

аналогов в мире,  Дирихлевключающая  обучении четко определенные задачи,  Живая содержание, и 

формы  творческоговнешкольной уравненияработы.  значимостиВнешкольные  h(x)g(x) учреждения стали одним из 

основных основе институтов общества, так как усилилась Основны е их практическая роль вероятностей1лекция116Элементы в 

организации дискриминант. деятельности учащихся и ее воспитательного  уравнениявоздействия  развитию на них 

по месту 2006.жительства,  авторская);новизна в индивидуализации работы  данной с неблагополучными 

детьми  продолжению[12].  ребенка 

Процесс становления дополнительного образования вызвал  ф ормированиеинтерес  Построим не 

только у педагогов-практиков,  образовательной но и у ученых, которые в своих Горев. исследованиях 

научно обосновывают дополнительных такое социально-педагогическое  возможных явление, как 

дополнительное  уравнения.образование.  способностей.Информационные 

Исследователи  обучения. характеризуют дополнительное  свободный.Срокобразование  простейших как: 

• особое образовательное пространство, где объективно задаются 

множество отношений,  Ответ: где осуществляются  теоретико-методологические специальные образовательные  проявляющим и

деятельности  образования различных систем  дополнительного(государственных,  самым общественных, 

смешанных) науки;воспитание по развитию индивида  литературы, и его организации, так как оно расширяет творческой 

возможности практического опыта  дополнительного ребенка, является временем  графикомтворческого  образования 

освоения новой м ногочленовинформации  решения и самоосмысления, формирования новых 

жизненных умений  самоценную и способностей,  личности на которые школа не ориентирована; 

• целенаправленный процесс обучения и воспитания,  данны х ориентированный 

на развитие  ценность личностных профессиональных предназначенакачеств дополнительные человека и реализуемых неравенства 

через творческие образовательные программы, не входящие  программа) в содержание 

Госстандартов образования; 
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• специфически  Канель-Белов, органическая часть системы  возможностьобщего  соответствии и 

профессионального образования, представляющая  им еетсобой  олимпиадах,процесс  определяют и результат задачи

формирования  культуру.Многие личности ребенка в условиях развивающей среды, 

предоставляющая  Решение детям интеллектуальные, психолого-педагогические, 

образовательные, развивающие и другие  такоеуслуги  конструкциями на основе  №2Знак свободного выбора 

и самоопределения;  имели 

• образование, предоставляющее детям  программы;отличительныевозможность привитиюсвободного  основного выбора 

форм и видов деятельности, направленных на формирование их 

мироощущения  отмечаются:ее и миропонимания, развитие мотивационной положительной  систему

направленности  1практическое76Индукция в сфере  параметра свободного времени.  параметрами 

Эти определения не исключают используются по своему содержанию преподавателей друг друга, в 

них прослеживается  неравенства потенциал дополнительного  м атематические образования в воспитании 

социально активной личности  1практическое132Неравенство[2].  возникновения 

Закон РФ «ОБ образовании» 1992 Т естирование г. обозначил один В сего тип 

образовательного учреждения  Пример дополнительного образования. В 1996 решений году в 

новой редакции закона  осуществляютуточнена  деятельности, типология учреждений дополнительного  организации 

образования взрослых является и учреждений дополнительного образования  2.Ответ:детей.  вы пуск

Сложилась учащимсясистема  математическойдополнительного  способностейобразования  олим пиады. детей. Системообразующим 

фактором дополнительного  теории образования является творческое  являютсяразвитие  м атематическими

личности  занятие. 1беседа3Функции ребенка [15]. 

Изучая  интерес процесс трансформации  12664Делимостьсети (свободны й,внешкольных нельзяучреждений  обучающихся, в систему 

дополнительного  увеличился образования, исследователи  опытаобращают работы внимание на 

изменения в функциях учреждений дополнительного образования: отпала 

функция идеологического  часов воспитания, направленная  144Календарно на формирование 

заранее  Улан-Удэ, заданной мировоззренческой  однойпозиций; 1практическое144Неравенствозначима  иллюстрацияфункция  уравнения выявления и 

поддержки детей,  содержание способных к творческой  самым деятельности; ведущей  авторскойстала  знаний 

образовательная функция; функции самоопределения,  математикеформирования  2009.Фарков 

духовного образа жизни, реализации  основную коммуникативных потребностей детей 

сохранились,  остатки но изменился подход  сотрудничества к определению путей их осуществления. 
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Для учреждений  смыслдополнительного  экспериментальнойобразования  Решить детей на этапе перехода  основных в 

качественно новое  аппарат;проводитьсостояние  значимостиприсущи уроку тенденции их обновления  проходят в целом: часа2

изменился  Депман, взгляд на личность (частичночеловека,  дополнительного усилились позиции культурно-

исторической педагогики развития,  занятий, возросло значение  основные неформального 

образования, определились приоритеты  http:/ /mmmf.math.msu.su/archive/20052006/z5/17.html .Новые дополнительного образования детей, 

вариативность параметра, его содержания,  1практическое94Теорияформ  результаты и методов,  дальнейшим индивидуализация 

образовательных маршрутов образовательной социального самоопределения обучающихся; 

первичной Галкин. организационной формой дополнительного  привести образования 

становится  основ добровольное объединение детей и взрослых, выступающее  жизни как 

продуктивная социальная  Проведенноеобщность,  методического моделирующая различные социальные  составляющую и 

профессиональные  замены роли и отношения  занятий людей; положительный эмоциональный 

фон сотрудничества  организации детей и взрослых; складываются условия, 

способствующие усилению остатки стартовых возможностей индивида  доступа: на рынке 

труда  траекторий и профессионального образования [16].  исходного 

1.2 Анализ литературы делимости. по организации и содержанию 

дополнительного математического обеспечение образования 

Математика  занятияПримечание1Вводноезанимает 1практическоеПродолжениеособое  навыков.место  свойства в общем образовании  1практическое38Делимость человека. На 

протяжении многих содержание лет происходит условия изменение отношения учащихся к 

математике.  среди Наблюдается снижение  занятийпопулярности  сотрудничестве;разрешатьматематики  логики среди 

школьников, о чем свидетельствуют  культуры,беседы образовании. с учащимися и учителями, а также 

низкие  задач,конкурсы  6Пример в вузы  решению с вступительными экзаменами по математике  единственное и 

зачастую невысокие результаты последних.  Решение. 

Снижение уровня образования  социально-экономические обуславливалось изменениями  Пособие в 

обществе, недостаточном  начинаетфинансированием.  помощи К концу 90-х годов начинает образования.

подниматься  Квадратнымипрестиж развитие качественного образования,  м атем атике, в связи  природе с этим  опытно-экспериментальной

возрождаются  Наука,многие  м етодахугасающие  Гипотеза формы работы  Ленинграде с учащимися, активно 

развивается  развития дополнительное математическое  также образование учащихся. 

Под дополнительным  века,математическим  используются образованием мы понимаем 

образовательный процесс, нацеленный общность, на развитие учащихся, формирование  руководствоваться 

у них интереса  м атематике к математике  является и обеспечивающий расширение  неравенства и углубление 
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программного материала. Дополнительное математическое образование 

призвано решить целый  являетсякомплекс  которы хзадач 5)(а+1) по углубленному ценностно-смысловая; математическому 

образованию,  (1, 5;4).Ответ. всестороннему развитию индивидуальных способностей 

школьников и максимальному удовлетворению  организации их интересов школьников и потребностей.  своих 

Сфера дополнительного математического  теории образования обладает рядом 

преимуществ по сравнению способ с основным  м атематического, владея большей свободой  в отборе 

содержания, форм, методов нестандартных и средств обучения. Содержание дополнительного 

математического образования может быть Дирихле, оторвано от целей и задач 

основного  сноваобразования.  дополнительного 

Разработкой  м атериалу,различных проведенияаспектов 2Результаты дополнительного математического 

образования  вероятностейзанимались математики.Педагогическая многие специалисты. Проведенные  особенности исследования 

можно предполагающая условно рассредоточить позволяет по трем  красоты направлениям:  

 разработка различных форм  членыдополнительного  (2a-4)cosx математического 

образования;  

 содержание занятий дополнительного математического образования;  

 возможности повышения  работниковэффективности  [Т екст] дополнительного 

математического образования.  

О различных 3Решение. формах дополнительного  С одержание математического образования  способствуют

писали  уровень М. Б. Балк буквенны х, Е. К. Серебровская,  [Э лектронный В. К. Смышляев, А. И. Фетисов, 

Л. А. Шор, К .М. Щербина и др. 

Разработкой  (кадровых, содержания дополнительного математического 

образования  нестандартныхучащихся  аналитическимзанимались коллективе М. Б. Балк познавательного, Н. Я. Виленкин учащихся,, Г. И. Линьков, 

А. П. Подашов школьниками, С. И. Шварцбурд и др.  

Изучением  общечеловеческим возможных путей определениюсовершенствования  совместной дополнительного 

математического  С одержание образования в школе  сотрудничества в своих Способность диссертационных 

исследованиях занимались вероятность Е. А. Акопян, И. Н. Алексеева, И. И. Дырченко Используя, Е. 

А. Дышинский  является, Н. И. Мерлина,  Задачи А. И. Можаев, Ф. Н. Чинчирова, Н. Шербоев. 

Рассмотрим  органомнесколько  проверяется,взаимосвязанных дополнительным форм дополнительного 

математического  образовательным образования [4]. Опытная работа П. М. Горева и его 

собственная практика обучения школьников математике в ДМО показала,  фигур что 
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эффективными  доступа: оказываются следующие из них [11,  олимпиады12].  среды, 

1. Основной формой организации работы  алгоритмической в дополнительном 

математическом образовании  этапы);ф ормы являются занятия  подробныйматематического  неравенствами. кружка. 

Они несут обучениеосновную соревнований содержательную нагрузку дополнительного  уравнение 

математического образования учащихся  параметра, в школе.  соотносить Следует отметить, что 

занятия  детей);кружка  программы, обладают большим  направленныхпотенциалом  м ежрегиональной в развивающей и 

воспитательной работе с учениками.  помощи«Вызывая  [Текст] интерес учащихся к предмету, 

кружки способствуют развитию множество математического кругозора,  концентрируюттворческих математического

способностей  системыучащихся,  нацеленныйпривитию наглядную навыков самостоятельной  снижениеработы  работа и тем 

самым повышению качества  [Э лектронныйматематической  осуществлятьподготовки  образовательнойучащихся» цели, – пишет теории 

И. С. Петраков [33,  с. 3]. 

По нашему уклоном мнению, кружковые занятия должны проходить успешно в 

разнообразных формах, учитывающих Ожидаемые индивидуальные особенности 

учащихся и организационные факторы,  экзаменсвязанные  принципы со временем,  конкурсов, местом 

проведения и содержанием  следует кружка. Система кружковых расширение занятий должна  м отивационной быть 

максимально гибкой: учитывать интересы и способности каждого  дополнительногошкольника,  системы 

давать возможность вновь прибывающим учащимся  Режим начинать заниматься  доступа: в 

кружке  Рассмотрим с любого момента.  мотивации В то же время содержание  подготовке должно отвечать 

принципу концентрической  реализациипоследовательности: Внекласснаяодин 1практическое43Делимость и тот же материал 

изучается  кружка) несколько раз на разных значениеэтапах стенгазету с различным уровнем сложности. 

Одним из основных видов кружка  викторина.Таблицаявляется  занятия, тематическое занятие по решению область 

задач [4, 33]. Как правило, на таких занятиях Вариант,члены  занятия кружка решают 

подобранные  дополнительнойучителем  детей, или специально  n=14, подготовленным школьником  реализацией задачи 

на определенную мотивациитему.  результаты 

Другим  школьников,видом  Аф анасьев, кружка является презентация  актуализируютисследований  Набор учащихся в 

пленарном или стендовом виде.  учителей Как правило,  разработки она представляет собой  доступа:

выступление  наглядную членов кружка  учебного по теме  времениПлановые своего исследования,  Экспериментально реализуемого в 

рамках автор;этапыпроектно-исследовательской  сведенийдеятельности.  кадрами,Презентация  широты исследований 

школьников приоритеты является результатом  основными их проектно-исследовательской  уровнем учебной 

творческой  развитиедеятельности,  получениеосуществляемой при использовании в обучении 
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метода проектов работы [27, 31,  36]. Реализация проекта, как правило,  мировоззренческой

представляется  педагогов в презентации  характеристикуполученного  должны продукта в одной из 

предусмотренных авторской.форм: отражены сайт, газета, портфолио, игра, анализ данных,  должна

видеоролик,  параметрамипакет деятельности;осуществлять рекомендаций, стенд,  социалистического статья, учебное  1999. пособие, справочник,  уравнения

сценарий,  Акопян, прогноз, публикация, экскурсия  участников, и т.д. 

Среди других форм организации кружка, нашедших функций.Ответ: применение в 

практической  школе работе, укажем следующие: мышления, 

– занятие  [Текст] по решению  детей разнородных задачпроводится  реализации с целью 

ознакомления  проектнуюучащихся  ф ормулировать с основными актуальностьидеями,  задачники. методами и конструкциями в 

математике, а также при подготовке к математическим соревнованиям; 

– занятие по разбору задач, решаемых  которые учащимися дома,  нагрузкупроводится  беседы, в 

рамках реализации  клуба.Таким самообразования учащихся  уравнение во внеклассной  переходеработе  обеспечение по 

предмету;  данной 

– беседы на математические  проведен или историко-математические темы 

способствуют формированию у учащихся общего  круге. восприятия математики  треугольника. как 

науки, влияют на развитие интереса  журналом школьников к занятиям  подведениякружка; кружки 

– изготовление  1практическое111Уравнения, наглядных пособий по математике  неизвестное,дает возможность отм етить, 

понять учащимся  параметра некоторые аспекты  1практическое80Теорияматематики  разных через непосредственную 

деятельность,  частей что, несомненно,  ф отографий вызывает живой внешкольных интерес к занятиям; 

– математические экскурсии  м етодами и геодезические  ребенка;развитиеработы характеристику на местности 

осуществляют  (кадровых,межпредметные  социально-экономические связи математики  выступающее с другими  Просвещение,отраслями  обосновании науки 

и техники, приводят в действие механизм осознания  культуры,практической  статистики значимости 

математического содержания; 

– круглые столы по различным  конкретными проблемам математики  обучающимсявскрывают суть 

математических проблем,  значенияхспособствуют деятельность, организации школьников работы к чтению 

математической  проверки, и периодической литературы, а также собственным 

исследованиям  обучающихся учащихся. 

Следует математике.отметить,  занятие что кружок для младших подробный школьников должен  занятиям

отличаться  Построениебольшим  В ажно,разнообразием  МЦНМО,материала,  годов представленного на одном  системы

занятии. Игровая форма  Найдем разминки в начале занятия, самостоятельное  К орни решение 
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«хитрых» теории задач, знакомство с историческим  форме.материалом,  смысл.решение  педагоговобъектных параметрами,

головоломок [Электронный (то есть 40-80-е таких, которые можно треугольников подержать в руках) превращают части) 

занятие в чтение  математического«живого  уравнениежурнала»,  выполняетсякаждая  функций непрочитанная страница которого 

должна  дополнительны хбыть системы желанной для каждого  м одифицированная школьника. 

Таким  Игроваяобразом,  результативности); являясь основной формой организации работы в 

дополнительном математическом образовании,  числе:теоретическихпрактических1.Название математический кружок практическая во 

всем разнообразии форм  редакции его проведения  занятие является составной  корней частью модели  способностей, 

организации учебной деятельности школьников в дополнительном 

математическом образовании и концентрирует в себе  черезосновные  содержанию 

содержательные линии и определяет общую образовательную  1практическое83Теорияполитику принципиальное 

дополнительного математического образования. 

2. Полученные в рамках 1практическое139Неравенство работы математического  программ кружка знания  дополнительную и 

умения находят свое  Задачи применение при участии необходима школьников в разнообразных 

математических  усиливаетсоревнованиях  оказание, являющихся еще одной формой  конкурсах,

дополнительного  способностейматематического  понятиями образования. 

Среди  нормативная наиболее ярких форм  доступа:математических разборусоревнований  Сергеев.отметим: является 

математические бои [8, 20]; математические олимпиады  выражение [4, 8, 10,20]; 

математическую  проведения драку [8]; математический хоккей [8]; математический 

аукцион [8]; математические викторины,  современного в том числе «Брейн 1954.-ринг» [2, 20]; 

математические  х=.Если турниры, в том числе математический  ранее КВН [3, 20]; остериад  конкурирующаяу 

[3]; математическую карусель. 

Отметим  связанной также, что к списку математических точкусоревнований  успешно следует 

добавить другихобщеинтеллектуальные  параметрами мероприятия, которые дают возможность 

разнообразить работу в дополнительном  оторвано математическом образовании,  изучениявнести специальные 

в его структуру социального,тенденцию способов к получению уравнениязнаний знаниямивообще,  подтвердили а не только 

математических, развить неравенств в учащихся общую мыслительную культуру.  математике 

Многие  любое из указанных соревнований являются командными.  уроках Это 

позволяет учителя сформировать у учащихся  образование умение работать образования в команде, воспитывает 

у них взаимопомощь и толерантность 1практическое57Принцип в общении особенности со сверстниками. 

Опыт преподавателей показывает, что систематическое  дополнительные проведение 
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математических учреждения;где,мероприятий  статистикиподдерживает частности, спортивный интерес  условия как к самим  целы х 

соревнованиям, так и к занятиям  образованности кружка и всего  сайт, дополнительного 

математического  показательных образования в целом. Постоянное  современнойпроведение  школьного соревнований 

вносит азарт и живость в дополнительном  1практическое54Принципматематическом  натурального образовании, 

обеспечивает здоровую проводится конкуренцию среди  литературы,участников является кружка. Отсутствие 

балловой оценки результатов работы в кружке,  представлять специфика его задачного  общественно-хозяйственной

материала  1практическое64Индукцияделает процессматематическое  переменная соревнование одновременно и 

промежуточной самооценкой  Готовность школьника, и стимулом  системы к дальнейшим занятиям 

в кружке.  описание 

3. Важным этапом  уровень в осуществлении  сложная. дополнительного математического  1989.

образования  дополнительные является создание  математике.Выявить условий для функционирования школьной осваивать

математической  дополнительной печати. 

На наш взгляд, школьная разделам математическая печать графиком является неотъемлемой 

составляющей применение в пропаганде 1практическое51Принципматематических Т еория знаний и формировании соответствие 

познавательного интереса Коррективы учащихся. Ко всему МЦНМО, прочему, выпуск школьной 

математической печати совместную имеет большое математике воспитательное значение доступа: в работе со 

школьниками. школьников, 

К основным видам  участниковшкольной представление математической печати единственный отнесем 

многотиражную математическую  проводилсягазету,  (развитие стенгазету (статическая школьная 

математическая  разделупечать),  программы;названиематематический  сайт,стенд,  неравенствужурнал  разделамматематического  занятие 

кружка (динамическая  задачишкольная  ресурс] математическая печать).  занятий;описать 

Многотиражная математическая газета для школьников представляет 

собой не только общий блок интересной и полезной Процесс информации, но и является  с.Серебровская, 

средством самовыражения некоторых школьников,  перебора, связующим звеном  построение для 

общения более широких масс, уравнение нежели собирает угасающие кружок или клуб. Общая 

газета для школьников С аженина.разных Граф ик возрастов дает часа3 возможность младшим  траекторий 

школьникам интересоваться вопросами,  программы;названиеизложенными  деятельности, для более старших прим енение 

школьников, а, значит, повышать уровень своей математической  уравнениякультуры.  2.Ответ: 

Среди  стали разнообразных форм  образовательнойшкольной 174.Детскаяматематической  этимипечати определенияособо  графиков

выделим журнал математического кружка, который наиболее  многочленовэффективно  дробных 
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используется в практической деятельности  идеями, [9]. Членами кружка периодически  групповые, 

выпускается несколько  пояснительной тематических страниц, посвященных развивающиематериалу,  научно 

разобранному на занятиях. Выпущенные в течение  рамкахгода  рекомендуется страницы 

подшиваются в одну осуществлении папку, которую обучения мы далее будем называть журналом 

математического кружка.  –решенийКаждая  средней страница журнала посвящается  м ожет лишь одной сочетания

теме  культуры,(или Полат, ее логически завершенной части) неравенство и создается совместно педагогом и 

школьниками на трех Канель-Белов, этапах. 

Можно выделить и другие  образования виды математической  выставках,печати: общуюуголок математических

математики,  проблемы математическая фотогазета,  монтажи занятиях фотографий и рисунков, 

математический альбом. Эти виды математической печати неравенство не получили 

широкого  Неравенство распространения, однако представляют опытно-экспериментальной собой определенный 

интерес для учителей математики  м атематической и методистов. 

Таким образом, школьная  корень математическая печать является неотъемлемой  явились

частью характер нашей модели организации учебной математической  умами деятельности в 

дополнительном математическом образовании.  реализации 

4. Особое  конецместо  Основные в организации дополнительного  обучениематематического  уравнение 

образования играет система  деятельности. кураторства младших  эксперименташкольников своего старшими.  

Систему параметра. кураторства младших школьников старшими в своей арифметика работе 

успешно применяет организации Р. Г. Хазанкин [41]. Основные  параметрамицели ф акторомтакой знаний системы 

заключаются  вы ставок, в повышении  предполагаеминтереса  способности» школьников к математике, помощи в 

овладении предметом,  (а+1)²Если неформальный обмен  воспитательном опытом.  

Кураторство 3.Можно организуется на нескольких уровнях: уровень "К енгуру"», общения 

заключается  образовательной в помощи педагогу в проведении  предоставляющеевнеклассных неравенства мероприятий; 

уровень сотрудничества  реализации – в помощи учащимся в подготовке  м атематическое к кружковым  основную

занятиям,  заданы тренинг команд  такое для соревнований,  корни,выпуск своейматематических определить,газет.  Метод 

5. Неотъемлемой частью геометрических  в организации дополнительного математического принципу 

образования является Режимразвитие разработанасвязей автор;этапы с другими помощьюучебными математическую заведениями. 

Нет большой  числе необходимости говорить, что нужно постоянно совета держать 

связь, проводить м атериалом, совместные соревнования,  воспитывает производить обмен мнениями с 
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другими образовательными  школьниковучреждениями  Таким с целью сравнительного существующих;возрастанализа  этапе 

достижений школ и дальнейшего  деятельности,обмена  широкий опытом. 

6. Важным в организации разделамиучебной одареннымиматематической (приложениедеятельности общечеловеческим в 

дополнительном включаться математическом образовании изученииявляется вы сших открытие в школе 

специального обучениюучебно-методического последовательностикабинета сам остоятельной для самостоятельной системы работы 

учащихся. 

Наличие  комбинаторики, в школе специального учебно-методического  социально кабинета, 

доступного  целыми школьникам в их свободное время – большой плюс к повышению руках) 

интереса к математике  частью и развитию ф игуручащихся.  руках) Он оборудуется  образования необходимым 

числом  руководствоватьсярабочих «исключить»мест.  Семенова,Школьникам  государства.Во в таком  программа кабинете должна  поставленной быть доступна 

интересующая  которые их литература по математике, задачники.  координации Со временем, силами  высших

педагогов принадлежит и учащихся  уравненийобразуется  деятельность банк задач,  помощью наглядных пособий,  экспериментальная 

методических разработок мероприятий,  результатовобъектных потенциалом головоломок. В кабинете  образования 

проводятся занятия кружка,  Построение проходят заседания  знанийклуба.  оборудования, 

Таким  межпредметные образом, учебно-методический  когдакабинет эффективностистановится  общуюшкольным  гипотеза:

центром  концертах,математического  корнейобразования,  неравенства1. в том числе и дополнительного.  Основные 

Правильная организация его работы создает условия для постоянного 

функционирования,  учащихся, как отдельных составляющих дополнительного 

образования,  парам етром,сводящиеся так и всей  теоретико-методологические системы занятий и мероприятий  событие в целом. 

Система [Электронны й дополнительного математического предмета, образования является 

преемником внеклассной и внешкольной работы, внешкольного воспитания. занятиям,

Главное принципиальное отличие эмоциональный его от своего предшественника в том, сертификат что это 

образование навыков.ведется занятия так же, как другие теории типы и виды образования, – по 

конкретным образовательным параметрапрограммам. образовательные Известно, что Закон научно-практической РФ «Об 

образовании» мышления не определяет дополнительного дополнительное образование программы;детей Неравенство как 

действующее в рамках стандартов. развиваетСодержание является дополнительного 

математического образования Уравнения, не стандартизируется дополнительного – оно безбрежно: постепенно работая с 

ребенком теории в соответствии с его интересами, самокоррекцию его выбором, овладении мы можем системыидти экспериментальная и 

вширь, параметра и ввысь, и вглубь. «Лицей», 
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Часть математике.Технология научно-методической литературы, посвященной дополнительному 

математическому ресурс] образованию, постепенно устаревает.  кадрам и,Некоторые  1практическое43Делимость темы, 

которые  должно ранее представляли собой содержание дополнительного  м ногочленов образования, 

стали входить в программу общеобразовательных классовклассов.  Гипотеза Многие 

публикации по дополнительному математическому ф игуробразованию Горев, учащихся 

представляют изменениясобой 1лекция99Уравнения, изложение вариантов обосновать, использования занимательных 

задач на внеурочных математических 1практическоеСОДЕРЖАНИЕзанятиях.  вносятся Зачастую эти задачи  дополнительные

представлены  знаменитых без относительного  неравенства, содержания учебной  Задачипрограммы,  высших

определенной  1практическое142Неравенство логики, в большей степенейТеория:степени  наиболее ради занимательности. 

Таким образом,  выявим среди форм  дополнительныхорганизации  обучения дополнительного 

математического образования  программаважными уравнений являются занятия математического 

кружка, которые  творческогонесут Выясним,основную (свидетельство),содержательную нетрадиционныхнагрузку учебно-воспитательногодополнительного  знаний,

математического  школьниковобразования.  интеллектуальное 

1.3 Требования  к  содержанию 1практическое66Индукция  и оформлению дополнительных решений 

образовательных программ 

Содержание  присваивается образовательных программ должно соответствовать: 

 достижениям  1практическое101Уравнения, мировой культуры, российским  многие традициям культурно-

национальным особенностям  управлениярегионов; детей 

 определенному автор;этапыуровню геодезические образования (дошкольного, начального общего,  лексика, 

основного общего,  доступа:среднего  прошедшим(полного) дополнительных общего образования;  работы 

 направленностям  творческих  дополнительных образовательных отразить:ведущиепрограмм  др.); особенности

(научно-технической,  решенийспортивно-технической,  РСФСР, художественной, 

физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой,  образом: эколого-

биологической, военно-патриотической, социально-педагогической, 

социально-экономической, естественно-научной решения и др.); 

 современным  какихобразовательным  детей: технологиям, которые отражены  чтобы в:  

Граф ическийпринципах обучения (индивидуальности, доступности,  школьников преемственности, 

результативности); совершенствовать 

следует:сформулироватьформах и методах  учащихсяобучения уравнение (активных методах дистанционного  досуговых 
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обучения,  формированиедифференцированного  прогноз,обучения,  школьников занятиях, конкурсах, 

соревнованиях, экскурсиях, походах и т.д.); 

методах контроля и управленияобразовательным процессом  индивидуальные(анализе  5121Элементы

результатов программдеятельности  сред.Библиографический детей); 

пленарномсредствах  кореньобучения  связана (перечне необходимого  только оборудования, инструментов и 

материалов предшественника в расчете на объединение обучающихся). 

      Содержание образовательных программ должно м атериала, быть направлено 36-39. на: 

 создание  целыми условий для развития личности ребенка; 

 развитие  интересмотивации учебны х личности к познанию и творчеству; 

 обеспечение эмоционального благополучия  викторин, ребенка; 

 приобщение  энциклопедия. обучающихся к общечеловеческим  различным ценностям; 

 профилактику асоциального поведения;  объектны х 

 создание  призвано условий для социального,  область культурного и профессионального  примерны е

самоопределения,  дополнительного творческой самореализации личности истории ребенка, ее 

интеграции  образовании в систему мировой  и отечественной  руководителем культур; 

 интеллектуальное  и духовное развитие личности ребенка;  1практическое56Принцип 

 укрепление  нового психического и физического здоровья; (а+1)<1. Решение. 

 взаимодействие  знаменательпедагога  коллективные, дополнительного образования с семьей.  членов 

указанныхЦели и задачи дополнительных дополнительны х образовательных программ  заведениями.Нетдолжны http://www.problems. ru. 

обеспечивать обучение, воспитание, развитие  образовательной детей. 

          Дополнительная образовательная программа должна  каждомувключать использованием

следующие  угасающиеструктурные  применяяэлементы: основные 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительную записку. 

3. Учебно-тематический план.  работа, 

4. Содержание изучаемого курса. 

5. Методическое обеспечение дополнительной образовательной  кружковых

программы.  задач, 

6. Список литературы. 
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1. Титульный лист включает: развития, 

 наименование  Интернет-олимпиадобразовательного  неравенства учреждения; 

 где, когда и кем утверждена дополнительная  самообразования образовательная программа;  ах=8.Решение. 

 название  вы полнение;уметь дополнительной образовательной  htt p:/ /logika. vobrazovanie.ru/программы;  гипотеза 

 возраст степенидетей,  самостоятельной на которых рассчитана дополнительная  образованияобразовательная  образовательной 

программа; 

 срок реализации  им елодополнительной  чисел;находить образовательной программы;  социального 

 Ф.И.О.,  траекторий должность автора (авторов) дополнительной  оборудования,образовательной  увлечению

программы;  возведения 

 название города,  значений населенного пункта; геометрических 

 год разработки дополнительной  отвечать образовательной программы.  программа 

2. Пояснительная записка  систем раскрывает: 

 направленность степенейдополнительной  ф ормойобразовательной  влиять программы; 

 новизну, актуальность, педагогическую  программа целесообразность; 

 цель должен и задачи  усилились дополнительной образовательной программы; 

 отличительные особенности данной ф игур дополнительной образовательной 

программы  деятельности от уже существующих вероятностей.Теория:; 

 возраст детей, участвующих в реализации  годамданной принципдополнительной  высших 

образовательной программы;  проявляющими 

 сроки реализации дополнительной образовательной программы  мышления 

(продолжительность образовательного процесс,  конце этапы); 

 формы и режим  выборочнаязанятий; частью 

 ожидаемые  метод результаты и способы  направлений их проверки; 

 формы уравнение подведения итогов количествореализации  развить дополнительной образовательной 

программы  обеспечивающую (выставки, фестивали,  статистикисоревнования,  индивида учебно-исследовательские 

конференции дополнительного и т.д.). 

3.  Учебно-тематический план 4)Решение.дополнительной  века, образовательной программы 

включает: 

перечень разделов, тем; внеурочных 
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 количество ум ениечасов корней по каждой С истемообразующим теме с разбивкой  часть на теоретические и 

практические  им енновиды детей. занятий. 

      4.  Содержание дополнительной образовательной  программе, программы 

раскрывается  России:через  которые краткое описание тем (теория  математических и практика).  условию 

ПРОГРАММЫРаздел5. Методическое  параметрами обеспечение дополнительной образовательной программы  частей:

включает проблему. в себя описание: Красноярска 

 форм  деятельностизанятий,  решений:1.планируемых изученные по каждой системные теме или разделу неравенств.(игра,  1практическое27Ч етностьбеседа,  высшей

поход,  деятельности экскурсия, конкурс,  образованияконференция  уравнение и т. д.); 

 приемов видов и методов организации уравнения учебно-воспитательного процесса, 

дидактический материал,  курса техническое оснащение  воспитаниязанятий; формах 

 форм подведения  2(а+3), итогов по каждой представляюттеме  улучшению или разделу. 

          6.   Список [Текст] литературы. 

Программа  общения – это нормативная модель совместной деятельности  людей, 

определяющая  обладаетпоследовательность  образовательногодействий математике по достижению поставленной 

цели. 

Классификация  нет.§ образовательных программ 

пионеров).ВЧаще всего образовательные  вы сших программы  подразделяются на примерные  подобия 

(типовые), модифицированные (адаптированные) и  экспериментальные 

(авторские).  1988. 

Примерная (типовая) начальныхпрограмма  занятий, рекомендована орга  ном управления 

образо  ванием по то  й или иной уравнение образова  тельной области  темам направлению 

деятел  ьности. Такая прогр  амма ориентирована  случае   на дости  жение 

обучающимися определ  енного уровня освоения  параметрам изнаний,  неравенства уме  ний и навыков.  Решить 

Он о проверяется, ка  к правило,  школьников по резуль татам традиционных фо  рм 

оценивания: опытно-эксперим ентальнойзачетов,  гипотеза:экзаменов,  исследование контрольных работ учреждений и т.п.  1практическое49Принцип 

В осн  ову модифицированной (адаптир  ованной) программыположена  мотивации

примерная  исследованиях (типо вая) программа,  особым. которая изме  нена с уче  том особенностей 

образова  тельного учреждения, возраста  геодезические и уровня подго  товки обучающихся,  значениях 

режима и временных параметров оценки осущест вления деятельности, 
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нестанда  ртности индивидуальных другихрезультатов классах.Кружокобучения  учреждений и воспи  тания. 

Коррективы вносятся  педагогическое в программу повышать самим педаг огом и н  е затрагивают 

концепт уальных основ органи  зации образовательного процесса,  Режимтрадиционной  обучающихся).

структуры  теориизанятий,  теоремы прис  ущих исходной программе,  отнесениякоторая  неравенство бы ла взята з а 

основу.  образованияДиагностика  комбинаторики,результатов основнуюработы  также по таким  единственный прогр  аммам  связана с 

демонстрацией дости  жений обучающихся н а отчетных конце  ртах,  выставках, 

соревнованиях,  Результаты конку рсах, конференциях такой и т.д. Пр  и этом  дифференцированногопедагоги  таблиц не 

отказы  ваются и о  т количественных показателей  деятельности. зна  ний, умений образования: и навыков.  системе 

неформальныйНеобх одимо, чтобы принциповмодифицированная  линейное программа бы ла обсуждена н  а 

методическом  сов  ете и утвер  ждена руководителем образова  тельного 

учреждения. 

преимуществомЭкспериментальная  м атематическогопрограмма  графики1практическое14Функцииразрабатывается  занятий,педагогом  доказательства с целью решения  1практическое91Теория

какой-либо пояснительной практи ческой задачи,  разбиении,связанной автору. с преодолением  предназначенаопределенных вероятностей

трудностей  школьников, в образовательном проц  ессе. Она мож ет предполагать изменения  учетом 

в содержании  получили и методах разработкиобучения.  курса. 

          Н а работу п  о экспериментальной  подтвердили программе  должно терпения, бы ть дано  занятий

разрешение  Т аблицыметодического  дополнительныхсовета  математического и руково дителя образовательного 

учреждения.  режимПосле  оформлению это го она обязат ельно проходит апробацию.  человека В случае 

выявления  особенности нови зны предложений авт  ора экспериментальная прогр  амма может 

претендовать неравенства н а статус  обществе; авторской. 

Обязательное  доступности, усло вие отнесения образова  тельной программы  ресурсов к разр яду 

авторских – е  ё новизна. Он а должна быть положительныеполностью определеннымсоздана  [Электронный педаг огом (или характер. 

коллективом авторов) арифметического, и принадлежать ем  у (им) н  а  правах методикиинтеллектуальной  Тнаб=14

собственности.  видом Как правило,  приобретение эт а программа  образования предполагает: 

 преподавание  программанового треугольников учеб  ного курса  п/пФамилия (предмета); 

 реали  зацию собственного подх ода педагога  занятий к традиц  ионным темам. 

          Пр и этом  корняназвание  развитие«авторская» относительно требует документ  ального доказательства  экспериментальной 

новизны и принадлежности этой присваивается нови зны именно данн  ому автору.  приводят Для этого местны х 

прете  ндент на автор  ство в пояснительной  треугольников запи ске к прогр  амме должен  действие 
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убедительно пока  зать принципиальные отли  чия его разработки  поступки;уметь о т подходов доступа: 

других авто  ров, решающих сходную различны х проб  лему. 

уровнемАвторская  назидательно,программа  программыдолжна  приложения. быть рекомен  дована к использ  ованию 

методическим  технологии советом и утверждена руковод  ителем учреждения. Офици  ально 

статус авторской  им еющаяприсваивается  уважение прогр  амме вышестоящим  важнымиорганом  знанийуправления  ситуации  

образованием. В ряде  сложная. регионов Рос  сии разработчикам  использую программ, прошедшим  российским

соответствующую  способностиэкспертизу,  степенейТеория: выда  ется сертификат включает:перечень (свидетельство), 

подтвер  ждающий, что дан  ная программа действи  тельно является авторской  задачи и 

принадлежит обучения:Проблемно-поисковаяразработчику среди на пра  вах интеллектуальной собстве  нности.  

          При разработке  [Электронный прогр аммы необходимо  содержанияобратить Киров:особое  детейвнимание  вы ставках, на 

содержание  занятиямследующих Готовность  е е частей: пояснит  ельной записки,  авторской. учебно-

тематич еского плана, содер  жания,  методического обеспечения.  начальной 

получениеПояснительная  работы запи ска.  В пояснит ельной записке  раскры ваются цели  учреждений 

образовательной деятел  ьности, обосновываются принципы  учащихсяотбора  2(a-2)cosxсодержания  получили 

и последовательность  конкурсах, изложения матер  иала, характеризуются  мышления,формы  увидетьработы  организации, с 

обучаю щимися в условиях доступа:реализации  учрежденийпрограммы.  результатам 

определеннуюРекоме  ндации по напис  анию пояснительной  масс, записки.  

      1.   В обосновании необход  имости разработки  математике и внедрения  являетсяпрограммы  равносильные 

отмеч аются: 

 ее актуал  ьность и практическая  знакомствозначимость содержание, дл я обучающихся  математической; 

 связь прогр  аммы с уж  е существующими  разработки по данному педагогический направ лению 

деятельности;  общую 

 вид прог  рамм (модифицированная, экспериме  нтальная, авторская); необходимо 

 новизна  класса (для программ,  определяютпретендующих внешкольнымназываться  числе, автор  скими). 

2.  При формули  ровании цели набора и задач основные прогр  аммы следует помнить,  подчас чт о цель работе – 

это предполагаемый  Положимрезультат источников, образова  тельного процесса, к которому 

необходимо  уравненийстремиться.  развитияПоэтому свойств в описании цели изученияважно способностей».Дадим избе жать общих 

абстра  ктных формулировок,  предмет. таких, например,  значение ка  к «всестороннее  Другим развитие 

личн ости», «создание возмож  ностей для творческого  Данная разв ития детей,  уравнения 

«удовлетворение образовательных математики потреб  ностей» и т.п. Так  ие формулировки  представленного 
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не отражают h(x)g(x)специфики  обучения конкр етной программы.  отдельно. Кроме того,  1994.цель πn<x< дол жна 

быть связ  ана с названием  содержание,программы,  тогда отра  жать ее основную дополнительных направл  енность. 

          Конкретизация  це ли осуществляется через  пятерку. опреде ление задач, 

раскры  вающих пути дости  жения цели. Задачи  является показ  ывают, что нужно одному сдел  ать 

для достижения  учреждения,цели.  2.Ответ:Выделяют геометрии;универсальный следу ющие типы задач: уравнения 

 обучающие  Дирихле.вы полнять(развитие  школьниковпознавательного  учебнойинтереса  уравнений к чему-ли бо, включение в 

познавательную «всестороннее деятельность, приобр  етение определенных смешанных) знаний, 

умений подготовки и навыков,  дополнительногоразвитие  м атематической мотивации к определенному программывиду также,деятельности  Опытная 

и т.п.); личности», 

 воспита  тельные (формирование  трудовым у обучающегося  основе социа  льной активности,  Задачи 

гражданской пози  ции, культуры общения  традиционных и поведения  1практическое84Теория в соци уме, навыков 

здоро вого образа жиз ни и т.п.); 

 развивающие  интереса(развитие  представленногоделовых изучениякачеств,  теоретическиетаких программы;название ка  к самостоятельность,  личности

ответственность,  обучения:активность,  представляетаккуратность прогнозируемыми и т.д.; оценивать формир  ование 

потребностей  развитие в самопо  знании, саморазвитии).  теории 

Формулирование  литературызадач соревнование также н е должно бы ть абстрактным.  им еет Важно,  чтобы  каждая 

он и были соотн  есены с прогнози  руемыми результатами.  предоставляющее 

      3.   Описывая особенности  деятельности прогр аммы, следует числа, отразить: 

 веду щие идеи,  Чередование на которых РСФСР, он а базируется; 

 ключ евые понятия которыми Сказкиоперирует учреждения. авт ор; 

 этапы е  е реализации, и х обоснование и взаимосвязь.  выполняется 

4.   В пояснит ельной записке отмечаются: технологии.Материал 

 основные  работе, возра  стные особенности учащ  ихся, которым адрес  ована 

программа; 

 ви д детской  высокими группы (профи  льная, экспериментальная и др.) пары; и е  е состав программы

(постоянный,  (приложение переменный и др.); 

 особен  ности набора обучающихся  разработки (свобо  дный,  конкурсный). 

5. Характеризуя  общественнойрежим  решений. органи зации занятий,  м атематическихнеобходимо  темы2.Названиеуказать: овладевать 

 общее колич  ество часов в год; мнению, 

 количество часов вероятность и занятий многочленов в неделю; статистики. 
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 периодичность любое заня  тий 

6. Описывая  корни,прогнозируемые  представлениярезультаты  словесные, и способы  занятиях. и х проверки,  ком пенсировалиследует: интеграции. 

 сформулировать проведениитребования  находим, к знаниям  уравнение и умениям,  линии которые дол  жен 

приобрести  основанияобучающийся  системы в проц ессе занятий п  о программе (т.е. важ  но 

четко описать,  темам чт о он дол жен знать таких и уметь); Разработкой 

 перечислить Зачёт-беседакачества  повышатьличности,  дополнительного кото рые могут развив  аться  у 

обучающихся  параметрами, в ходе  идеи,занятий; часов 

 дать характеристику интеллектуальное сист еме отслеживания и оценивания резуль  татов 

обучения  интерес по прогр амме, указав Сударева.способы  детейучета  представлены знаний и умений, возмо  жные 

варианты дополнительному оценки лично  стных качеств принцип обучающихся. В качестве  объединения процедур 

оцени вания могут использ  оваться тестирования, зачеты,  Т огда экза  мены, 

выставки,  отрицательна, соревнования, конк  урсы, учебно-исследовательские  Персональный 

конференции и т.п. 

- а- 1.УравнениеУчебно-темати  ческий план математическим (по годам  Обсуждениеобучения).  образованииУчебно-тематический  эмоции, пл  ан 

раскрывает последова  тельность изучения  раза9 тем предлагаемого  отличиякурса  параметра и 

количество часов интерес н а каждую и  з них; опред  еляет соотношение учеб  ного 

времени,  позволяет отводимого н  а теоретические и  практические  заня  тия. 

Педагог  собственнаяимеет log(x2право своих самостоятельно распре  делять часы п о темам в пределах представляется 

установленного времени.  другими Пр и распределении учебного  Математика. врем  ени имеет смы сл 

руководствоваться следу ющими нормами (см.  Выполним табл  ицу 1):  

Таблица 1 

 

Продолжит ельность 

занятия 

Периоди  чность в 

нед  елю 

Количество 

час  ов в нед елю 

Количество 

час  ов в го д 

1 час 2 ра  за 2 часа 72 ча  са 

2 часа 2 ра  за 4 часа 144 ча  са 

2 часа 3 ра  за 6 часов 216 час  ов 
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3 часа 2 ра  за 6 часов 216 час  ов 

3 часа 3 ра  за 9 часов 324 ча  са 

 

Оформлять материала, учебно-темати  ческий план рекомен  дуется в ви де таблицы  (с  м. 

таблицу 2) 

Таблица  графика 2 

 

№п Наименование разд  елов 

и те  м 

Общее ко  л-во 

учеб  ных  

часов 

В том чис  ле: 

теоретических практи ческих 

1. 
Название разд  ела 

   

1.1. Название те  мы    

1.2. Название те  мы    

2. Название разд  ела    

2.1. Название те  мы    

2.2. 
Название те  мы 

   

… …    

Итого час  ов    

 

Содержание программы.  (далее  В содержании прогр  аммы приводится  организоватькраткое  проектирования

описание  основных разделов и тем. Раскр  ывать содержание те  м следует в порядке  (1,5;4).Пример их 

представления  К ратко в учебно-темати  ческом плане. 

каждогоКратко  д.);прием овописать одаренныхтему ф ормулозначает: тогда 

 указать Аналитический е  е название; процесс.Изложение 

 перечислить решения основные содержа  тельные моменты, которые  Пояснительная изуча  ются в 

рамках Разбиение дан ной темы; корректно 

 указать, в каких бланки формах органи  зуется образовательный  участию процесс. 

Изложение  материалесодержания  В ариант, прогр аммы ведется в именительном падеже.  основного 

Обы  чно первой Взгляд,темой Учимся программ явля  ется введение в изучаемый предмет.  образовании 
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решениемМетодическое  достижения обеспе  чение программы (част ично может Методбыть Квадратными описано в 

пояснительной записке).  нагрузку  В этом разд еле программы  газет. 5. необходимо: 

 кратко работыописать педагогическиеосновные  прохожденияФормаспособы  умений и формы  вероятностейработы  занятиях с детьми,  составляющихкоторые  достаточные

планируются  необходимо:Выделить п о каждому разделу математического – индивидуальные  Результаты и групповые,  первичной

практические  методах и теорети  ческие; 

 отметить,  учащихсякакие  будущего формы заня тий планируется исполь  зовать. Кроме  средитого,  решений

желательно  действия, пояснить, че  м обусловлен выб  ор таких фо  рм занятий; 

 опис  ать основные  цели. методы организации единственноеобразовательного  Неравенство проц есса; 

 перечислить исполь зуемые дидактические материалы;  укажем 

 дать Зильберберг,краткую исключительную характе  ристику средств,  знанийнеобходимых Т наб=14 для реали зации 

программы (кадр  овых, материально-технич еских и про  чих). Характеризуя 

кадры,  корнейцелесообразно  вероятности. опред  елить критерии отб  ора педагогов дл  я 

реализации программы;  Горев,перечислить показателей работ ников, занятых 4)Решение. в е  е реализации. 

Опис  ывая материально-технич еские условия,  возможностиимеет К вадратноесмысл  решающихдать использовать краткий 

пере  чень оборудования,  концеинструментов успешности и матер  иалов, необходимых конкурсах, для 

реали  зации программы (в расчете  этапах.Можно на количество одномобучающихся).  обществе; 

 

Выв оды по гла  ве 1 

Анализ учебно-методической,  высших психо лого-педагогической литер  атуры по теме  уравнения 

выпус  кной квалификационной работы  школьные позво лили сформулировать 

теорети  ческие основы  разностейсодержания  инструментов дополнительного математи  ческого 

образования  целом. 

1. Во время  последовательностьисследования  Петров;развития  (продолжительность дополнит ельного математического 

образо  вания в современной  Мерлина, шко ле была выяв лена связь теоремы и разл ичия 

дополнительного  кружка, образования и основного  математи  ческого образования.  качественного

Была  формированиявыявлена  занятияхценность решения дополнительного математического  собойобразования  структурные в 

современной школе.  педвузах 

Дополни тельное математическое образо  вание усиливает общ  ее 

математическое  единицы,образование,  существующих;возраст тем сам ым способствует  школьников.ЗАКЛЮЧЕНИЕВ развитию творческого  математики

потенциала,  подобныенавыков образовательнойадаптации  замены к современному обществу.  Формулировка 
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2. В учебно-методической  Обязательное и психо лого-педагогической литер  атуре 

отмечена  Решите важная роль которыеорганизации дополнительного дополнит ельного математического 

образо  вания в средней  продолжению шко ле, представлены  значениенесколько  уравнениявзаимосвязанных школа форм 

организации программдополнительного  возникающих математи  ческого образования.  принудительно. 

Занятия  (²-ас) математического кру жка являются  постоянно важной фор  мой организации 

дополнительного  заведениями.Нет математи  ческого образования в средней  интеллектуальное школе, кото  рые 

концентриру м атематическиеют в себе основные  ф естивали, содержа  тельные линии и определяют общ  ую 

образовательную политику чисел дополнит ельного математического  тем атическоеобразования.  предмета, 

3. В раб  оте были сформулированы  широкоеметодические  22-2Функциирекомендации  логического п о 

организации и содержанию дополнит  ельного математического образо  вания. 

Были отме  чены принципы,  ф ормированиюкоторым  решений должна удовлетворять нашему прогр амма 

занятий, результат получаем кото рых будет занятий прослеживаться в развитии заключается математических 

способностей  работы;подготовитьучащихся.  познавательного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

Гла ва 2. Разработка иреализациядополнительных 70-80-е образова  тельных 

программ п о математике  входить средней общеобразовательной  использована шко ле 

2.1 Классификация прог  рамм дополнительного образо вания детей 

Педагог  ическая программа ча  ще всего рассматр  ивается как доку мент или 

мод  ель, определяющая це ли, задачи, содер жание, способы органи зации, 

ожидаемые резул  ьтаты деятельности. Прогр  аммы дополнительного 

образо  вания детей мог  ут быть, ка  к минимум, дв ух уровней — уро вня 

учреждения и уровня педа  гога. 

С уче  том специфики дополнит  ельного образования дет  ей, определенной 

государс  твенным заказом и запросами обучаю  щихся и и х родителей, 

выдел  яются следующие ви  ды программ: 

— приме  рная программа дополнит  ельного образования 

дет  ей утверждается Министе  рством образования и рекомендуется к 

использованию п  о той ил  и иной обла  сти или направ лению деятельности в 

соответствии с ФГОС общ  его образования. Приме  рные программы име  ют 

одинаковую струк  туру, которая вклю  чает пояснительную запи  ску, 

учебно-темати  ческий план, содер  жание курса, крат  кий перечень 

матер  иалов, инструментов и оборудования, рекомен  дуемую литературу; 

— модифици рованная (адаптированная) прогр амма дополнительного 

образо вания детей — эт о программа, измен  енная с уче  том особенностей 

образова  тельного учреждения, регион  альных особенностей, в 

соответствии с социальным зака  зом, режимом и временными 

параме  трами осуществления деятел  ьности; 

— авторская прогр  амма — это прогр  амма, которая полно  стью написана 

педаг  огом или коллек  тивом педагогов, е  е содержание — эт о предложение 

сред  ств решения проб лемы в образо  вании, оно обязат  ельно отличается 

нови зной, актуальностью. 
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Про ект нового Зак  она РФ «О  б образовании» выде  ляет дополнительные 

общеобразо  вательные программы — дополни тельные общеразвивающие 

прогр  аммы, дополнительные предпрофес  сиональные программы. 

Прогр  аммы организации дополнит  ельного образования дет  ей могут бы  ть 

разработаны образова  тельными учреждениями самосто  ятельно или н  а основе 

перера  ботки ими приме  рных программ. Дл я педагогических работ  ников 

школы вес  ьма актуальным явля  ется умение разраба  тывать собственные 

прогр  аммы деятельности. Особ  енно это уме  ние становится важ  ным при 

разра  ботке программ дополнит  ельного образования дет ей, направленных н  а 

реализацию государс  твенного заказа, пропис  анного в ФГ  ОС общего 

образо  вания, а так  же социального зак  аза детей, родит  елей, учреждений, 

органи  заций, решение конкр  етных индивидуальных ил  и групповых 

социа  льных проблем заказ  чиков. 

Рассматривая прогр  амму как компле  ксную модель дополнит  ельного 

образования дет  ей, можно пров ести классификации прог  рамм по реализ уемым 

в сист еме образования образова  тельным и социа  льно-педагогическим 

функ циям. 

В рам  ках реализации образова  тельных функций дополнит  ельного 

образования дет  ей можно выде  лить учебные, воспита  тельные, развивающие 

прогр  аммы, комплексные образова  тельные программы. 

Учеб  ные программы дополнит  ельного образования дет ей могут бы ть 

направлены н  а формирование зна ний, умений и навыков п  о учебному 

пред  мету, предусмотренному осно  вной образовательной прогр  аммой в 

соотве  тствии с ФГ ОС общего образо  вания (факультативы, предм  етные 

кружки п  о физике, хим  ии, математике и т. д.), а так  же по предм етам 

дополнительного образо  вания разной направл  енности (кружки, сту дии, 

школы, лабора  тории художественно-эстети  ческой, физкультурно-спорт ивной, 

научно-технич еской, культурологической и других направле  нностей). 
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Учебные прогр  аммы дополнительного образо  вания детей дол жны 

обеспечивать удовлет  ворение различных образова  тельных потребностей дет  ей 

в фор  ме особого ро да интеллектуальных, психо  лого-педагогических усл  уг, 

позволяющих и  м осваивать, углуб  лять и разви  вать знания, кото  рые они 

полу чают в общеобразо  вательной школе, ил  и осваивать отра  сли знаний, 

кото рые не изуча  ются в шко  ле или дру гих образовательных учрежд  ениях. 

Воспитательные прогр  аммы дополнительного образо  вания детей дол жны 

быть напра  влены на формир  ование личностного смы  сла того, чт  о усваивается 

ребе  нком в проц  ессе образования, формир  ование определенной 

направл  енности личности: социа  льной, духовно-нравст венной, 

патриотической, общекул  ьтурной и д р. Процесс воспи  тания рассматривается 

ка  к целенаправленные дейс  твия по созд  анию условий дл  я социального 

разв ития человека, т о есть ег  о готовности к участию в сложной сист  еме 

социальных отнош  ений в экономи  ческой, политической и духовной сфе  рах. 

При эт ом в полити  ческой области моло  дой человек дол  жен не тол  ько 

определить св ои политические пози  ции, но и попробовать св ои силы в роли 

лид  ера, осознать св  ою роль избир  ателя, сформировать у себя готов  ность к 

неукло  нному исполнению государс  твенных законов. В духовной обла  сти 

предполагается формир  ование нравственной пози  ции человека в о 

взаимоотношениях с людьми, в отношении к религии, опреде  лении своих 

возмож ностей в эстети  ческой деятельности и др. В экономической обла  сти 

дети апроб  ируют свои професси  ональные возможности, усваи  вают различные 

ро ли в сист еме рыночных отнош  ений[1]. 

Можно выде  лить несколько вариа  нтов воспитательной деятел  ьности, 

которая осущест  вляется в рам  ках дополнительного образо  вания детей, — 

патриот ическое, нравственное, эстети  ческое, социальное и другие ви  ды 

воспитания. 

https://studme.org/247017/pedagogika/proektirovanie_dopolnitelnyh_obrazovatelnyh_programm#gads_btm
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— Патриот  ическое воспитание предпо  лагает формирования у детей 

высо кой социальной актив  ности, гражданской ответств  енности, 

духовности, чувс  тва верности Отече  ству, готовности к выполнению 

гражда  нского долга и конституционных обязан  ностей по защ ите интересов 

Род  ины. 

— Эстетическое воспи  тание — это разв итие способности личн  ости к 

полн ому восприятию и правильному поним  анию прекрасного в искусстве и 

действительности; формир ование системы художес  твенных представлений, 

взгл ядов и убежд  ений, воспитание стрем  ления и уме  ний вносить элем  енты 

прекрасного в о все стор  оны бытия, боро  ться против все  го уродливого, а 

также готов ности к посил  ьному проявлению се  бя в искус  стве. 

— Социальное воспи  тание — формирование социа  льной активности, 

устойч ивости, адаптированности, индивиду альности в проц  ессе освоения 

ребе  нком системы социа льных ролей и др. 

Развив ающие программы дополнит  ельного образования дет  ей должны бы ть 

направлены н  а реализацию проц  есса качественного измен  ения личности, 

предпола  гающего изменение е  е сущностных сф  ер: интеллектуальной, 

мотивац  ионной, эмоциональной, воле  вой, экзистенциальной, предм  етно-

практической и сферы саморег  уляции. В рам  ках дополнительного образо  вания 

детей мож  но обеспечивать следу ющее содержание разв  ития личности: 

— интеллек  туальное развитие — разв итие мышления, ум  а, 

познавательных проце  ссов, в то  м числе сообразит  ельности, гибкости, 

самостоят ельности, критичности ум  а, а так  же предметных и специальных 

зна  ний, умений и навыков; 

— эмоцион  альное развитие — формир  ование эмоционального отнош  ения 

ребенка к предмету творч  ества, умения пони  мать эмоциональные 

состо яния и управ лять своими эмоц  иями и чувст вами; 
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— мотивационное разв  итие — развитие потреб  ностей, мотивов и целей 

ребе  нка, в то  м числе моти  вов учения, моти  вов к позн  анию и творч еству, 

побуждающих дет  ей к овлад  ению способами позн  ания, творчества, 

актив ности в творч  еской и учеб  ной деятельности; 

— воле  вое развитие — разв итие инициативы, настойч  ивости, умения 

преодо левать трудности, влад  еть собой, дово  дить начатое де  ло до кон  ца, 

действовать самосто  ятельно и д  р.; 

— развитие предм  етно-практических сф  ер — развитие специа  льных 

способностей дет ей — музыкальных, художес  твенных, лидерских, 

исследова  тельских и д  р., а так же умения приме  нять их в жизни; 

— разв итие экзистенциальной сфе  ры детей — разв итие способностей 

ребе  нка управлять сво  ими физическими и психическими состоя  ниями, 

умения держ  ать их н  а должном уро  вне, гармонии чув  ств и посту пков, 

слова и дела и других уме  ний, позволяющих формир  овать собственную 

«Я-концепцию»; 

— разв итие сферы саморег  уляции — развитие актив ного внимания, 

мото рно-слуховой пам  яти, наблюдательности, уме  ния концентрироваться, 

а также формир  ование навыков анал  иза жизненных ситу аций, обучение 

навы кам осознанного повед  ения, самокритичности, рефле  ксии и д р. 

Анализ прак  тики деятельности образова  тельных учреждений указы  вает на 

т о, что ча  ще всего встреч  аются комплексные образова  тельные программы 

дополнит  ельного образования дет  ей, которые реали  зует комплексную мод  ель, 

содержащую це  ли, содержание, мет  оды обучения, воспи  тания и разв ития как 

триед  иного процесса (мог  ут быть вари  анты комплексных двуед  иных 

программ, напр  имер, учебно-воспита  тельная, учебно-развив ающая). Так, 

прогр  амма «Школы организ  аторов досуга» напра  влена на разв  итие 

организаторских каче  ств учащихся и ориентации и  х на профе  ссию педагога-
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органи  затора; программа «Шко  лы педагогической ориен  тации» предполагает 

ориен тацию старшеклассников н  а педагогические профе  ссии через включ  ение 

их в систему социа  льных отношений, акти  вную деятельность, формир  ование 

социально знач  имых качеств личн  ости; программа хоро  вой студии напра  влена 

на прив итие подросткам музыка  льной культуры; прогр  амма «Студия 

наро  дных ремесел» наце  лена на духо  вное развитие дет  ей в проц  ессе освоения 

наро  дных ремесел и др. 

Боль шим педагогическим потенц  иалом обладают социа  льно-педагогические 

прогр  аммы, реализуемые в дополнительном образо  вании детей. Социа льно-

педагогические функ  ции дополнительного образо  вания детей способ ствуют 

реализации образова  тельных функций, обеспе  чивают более пол  ное 

достижение и  х целей. В соответствии с социально-педагоги  ческими 

функциями мож  но внести в классификацию прог  рамм дополнительного 

образо  вания детей прогр  аммы социальной подде  ржки, оздоровления, 

социа  льной адаптации, культ  урно-досуговые прогр  аммы и д  р. 

Культурно-досуг  овые программы напра  влены на удовлет ворение духовных, 

физич еских и дру гих социально знач  имых потребностей дет  ей в и  х свободное 

вре  мя. Их реали  зация предполагает созд  ание условий дл  я развития личн  ости 

ребенка в свободное вре  мя через обще  ние: обмен информ  ацией, опытом, 

знан  иями, умениями, навы  ками, оценками, сужде  ниями, мыслями, 

резуль татами деятельности; учас  тие в неформ  альных общественных 

проце  ссах и струк  турах на осн  ове общего инте  реса; разрядки индивид  уальных 

и групп  овых напряжений, восстан  овления, возмещения, уравнове  шивания сил. 

В содержание культ  урно-досуговой прогр  аммы можно вклю  чить 

— развлечения — посещ  ение концертов, спорт  ивных соревнований, 

предста  влений, а так  же путешествия, прог  улки, праздники, даю  щие 

человеку сме  ну впечатлений и получение дополни  тельной и инфор  мации 

для общ его развития; 
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— акти вный (занятие физкул  ьтурой, слушание муз  ыки) 

и пасси вный (расслабление) отд ых; 

— самообразование — учас  тие в диску ссиях, деловых игр  ах, экскурсиях 

и др.; 

— творч  ество — создание усло  вий для реали  зации разнообразных хоб  би 

и любите  льских занятий; 

— обще  ние — обмен информ ацией, опытом, знан  иями, мыслями, 

оцен ками, суждениями, навы  ками, умениями, резуль  татами деятельности 

в форме вст реч, конференций, фести  валей, игр и др. 

Прогр аммы профессиональной подго  товки направлены н  а формирование 

профессио  нального интереса дет  ей, их професси  ональное самоопределение, 

адапт ацию к избра нной профессии. Дан  ный вид прог  рамм предполагает 

следу ющие формы органи  зации: школы довузо  вской подготовки — 

подго  товка школьников к поступлению в высшие учеб  ные 

заведения; очноза  очные однопрофильные шко  лы (математическая, физ  ико-

техническая, филолог  ическая и д р.) — знакомство дет ей с разн ыми 

профессиями, созд ание условий дл  я социальных пр  об в раз ных 

профессиях; компле  ксные школы начал  ьной профессиональной 

подго товки (школы юно  го модельера, журна  листа, педагога и др.) — 

получ ение начальной професси  ональной подготовки п  о определенной 

профе  ссии; школы творч  еской ориентации — последов ательное знакомство 

дет ей с разн ыми видами деятел  ьности с цел  ью выбрать то  т, который бол  ьше 

заинтересует ребе  нка или в котором о  н проявит луч шие способности. 

Прогр аммы оздоровления дет  ей направлены н  а формирование у детей 

навы ков здорового обр  аза жизни, улучш  ение их физиче  ского, 

психологического, физиолог  ического здоровья. Оздоро  вление детей в рамках 
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дополнит ельного образования дет  ей школы мож  ет быть органи  зовано в 

раз  ных вариантах. Напр  имер, в ви  де: 

— интегрированной прогр  аммы «Здоровье», кото рая может объед  инить 

всех участ ников образовательного проц  есса школы и создать усло  вия для 

оздоро вления детей и педагогов ил  и профилактики заболе  ваний 

(досуговые прогр  аммы), восстановления здор  овья и поддер  жания 

физической фор  мы особо в этом нуждаю  щихся (специальные прогр  аммы 

оздоровления) и реализации здоровьесб  ерегающих технологий; 

— прог  рамм спортивно-оздорови тельные лагеря — специа  льные 

программы, органи  зуемые в канику лярное время дл  я детей с ослабленным 

здоро вьем или дл  я тренировочных сбо  ров спортсменов шко  лы; 

— программ оздорови  тельных образовательных объеди  нений — 

например, шко  лы коррекции оса  нки, организация гру пп ОФП, ЛФ  К и 

здор овья и д р. 

Программы социа  льной поддержки дет  ей направлены н  а создание усло  вий 

для социа льной, медицинской, прав  овой, экономической, предм  етно-

практической и другой подде  ржки ребенка и его сем  ьи, обеспечивают 

норма  льные условия дл  я физического, умстве  нного и духо  вно-нравственного 

формир  ования и разв ития детей, предотв  ращения ущемления и  х прав и 

человеческого достои  нства, обеспечение пом  ощи в приобр  етении 

практических уме  ния и навы  ков, которые помо  гут ребенку в будущей жиз  ни 

— личной, професси  ональной, семейной. Прогр  аммы социальной подде  ржки 

детей в рамках дополнит  ельного образования дет  ей могут реализо  ваться в 

следу ющих вариантах: прогр  аммы правовой подде  ржки, направленные н  а 

освоение ребе  нком правовых но  рм, приобретение опы  та в защ ите своих пр  ав, 

человеческого достои  нства; программы экономи  ческой 

поддержки, созда  ющие условия дл  я участия дет ей в уче  бно-производственной 

и внебюджетной деятел  ьности образовательного учреж  дения, приобретение 
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зна  ний и опы  та зарабатывания ден  ег; программы психо  лого-педагогической 

подде  ржки, направленные н  а поддержку дет  ей, оказавшихся в особо труд  ном 

положении, — инвал  идов, сирот, дет  ей из непо  лных семей и семей 

повыше  нного риска; прогр  аммы социальной подде  ржки, предполагающие 

пом  ощь ребенку в освоении сре  ды, нахождении вариа  нтов типичных проб  лем, 

возникающих в процессе ег  о социального взаимод  ействия. 

К социа льно-педагогическим прогр  аммам можно отне  сти также прогр аммы 

работы с родителями ил  и семьей, направ ленные на реше ние проблем, 

возник ающих во взаимод  ействии детей, родит  елей и педаг огов. 

Опираясь н  а складывающуюся прак  тику, также мож  но выделить ви  ды 

программ дополнит  ельного образования дет  ей по приз наку «общее — 

професси  ональное»: 

— общеразвивающие прогр  аммы направлены н  а решение зад ач 

формирования общ  ей культуры ребе нка, расширение ег о знания о мире и 

о се  бе, его социал ьного опыта; 

— специализ  ированные (профилированные) прогр  аммы, содержащие 

осн овы для раскр  ытия и разв  ития способностей дет  ей, приобретения им  и 

специальных зна  ний и уме  ний в избра  нном виде деятел ьности; 

— профессионально-ориентир  ованные программы, позвол яющие детям 

ознако миться с то  й или ин ой сферой жизнедеят  ельности людей, выяв  ить 

свои лич ные возможности и определиться в выборе профе  ссии, получить 

осн овы знаний и мастерства, в том чис  ле сопряженные с определенными 

професси  онально-квалификационными требов  аниями. 

Можно так  же выделить ви  ды программ дополнит  ельного образования дет  ей 

по приз  наку «достижение резул  ьтата»: 
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— тематические образова  тельные программы, направ ленные на 

получ ение воспитательных резуль  татов в опреде  ленном проблемном по  ле 

и исполь зующие при эт  ом возможности разли  чных видов 

дополнит ельного образования дет  ей (например, образова  тельная 

программа патриоти  ческого воспитания, воспита  тельная программа 

толеран тности и т. п.); 

— образова тельные программы, ориентир  ованные на дости  жение 

результатов определ  енного уровня в рамках ФГ  ОС общего образо  вания 

нового покол ения: 1 — приобретение социа  льных знаний, поним  ания 

социальной реаль ности и повсед  невной жизни; 2 — формир  ование 

позитивного отнош  ения к базо  вым ценностям наш  его общества и к 

социа  льной реальности в целом; 3 — приобр етение опыта 

самостоя  тельного социального дейс  твия (образовательная прогр  амма, 

обеспечивающая пер  вый уровень резул  ьтата; образовательная прогр  амма, 

обеспечивающая пер  вый и вто  рой уровни резуль татов; образовательная 

прогр амма, обеспечивающая вто  рой и тре  тий уровни резуль татов). Такие 

прогр аммы могут име  ть возрастную прив  язку, например: дл  я 1-го кла  сса 

— образовательная прогр  амма, ориентированная н  а приобретение 

школь ником социальных зна  ний в разли чных видах деятел  ьности; для 2—

3-х классов — образова  тельная программа, формир  ующая ценностное 

отнош  ение к социа  льной реальности; дл  я 4-го кла  сса — образовательная 

прогр амма, дающая учен  ику опыт самостоя  тельного общественного 

дейс  твия; 

— образовательные прогр  аммы по конкр  етным видам дополнит  ельного 

образования дет  ей (духовно-нравст венная, спортивно-оздорови тельная и 

д  р.); 

— возрастные образова  тельные программы (образова  тельная программа 

дополнит ельного образования дет  ей младших школь  ников; 
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образовательная прогр  амма дополнительного образо  вания детей-по д- 

ростков и т. д.); 

— индивидуальные образова  тельные программы дл  я учащихся. 

Так им образом, м ы видим, чт о в образова  тельных и социа  льно-

педагогических прогр  аммах дополнительного образо  вания детей име  ет место 

широ кая интегративность и вариативность: эт а деятельность мож  ет протекать 

ка  к индивидуально, та  к и коллек тивно; в е е основе леж  ит активность 

личн ости, направленная н  а выбор вариа  нтов реализации цел  ей общения, 

развле  чений, отдыха, творч  ества. Кроме то  го, реализация дополнит  ельного 

образования дет  ей предполагает интег  рацию с учрежд  ениями 

дополнительного образо  вания, культуры, спо рта и д р. 

Особое мес то в реали  зации программ дополнит  ельного образования дет  ей 

занимают проц  ессы внутренней (в рамках внутр  енней среды образова  тельного 

учреждения) и внешней (в рамках взаимо  связей образовательного учреж  дения 

с внеш  ним окружением) интег  рации. Таким обра  зом, 

выделяются интегрир  ованные программы дополнит  ельного образования 

дет  ей. Самыми ярк  ими примерами прог  рамм внутренней интег  рации 

являются скво  зные интегрированные прогр  аммы. Сквозная прогр  амма — это 

фор  ма организации общ  ей деятельности учреж  дения по одн  ому из актуа  льных 

направлений, откр  ытая любому участ  нику образовательного проц  есса 

учреждения, предоста  вляющая всем дополни  тельные возможности дл  я 

развития, профессио  нального роста, самореа  лизации. Например, 

интегрир  ованная программа «Одаре  нные дети» мож  ет быть напра  влена на 

объеди  нение возможностей педагог  ических работников образова  тельного 

учреждения н  а адаптацию и психологическую подде  ржку одаренных дет  ей, 

оказание пом  ощи педагогам и родителям в постижении фено  мена 

одаренности. Прогр  амма «Реабилитация» напра  влена на созд ание условий дл  я 
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адаптации и развития дет ей-инвалидов в разных образова  тельных 

объединениях образова  тельного учреждения. 

2.2Разработка дополни тельных образовательных степенейпрограмм  изучаем ого 

 

Занятия математического  одному кру жка в 10-11-ых оказываются клас  сах рассчитаны  такой на 144 

час  ов (2 раза  Правила в неделю этапе п о 2 часа  появлению в тече  нии одного го да). 

Программаспособ  ствует  развитию а≤-1,математического  свидетельствуют мышления, а также 

эстетическому нужновоспитанию м атематического обучаю щихся, пониманию крас  оты и изящества  высшей 

математ ических рассуждений, восприятию степени геометр  ических форм. Помимо  учащихся

углубленного  кореньизучения  занятиям,школьного  проектно-исследовательскойкурса  самореализации матем  атики программа напра  влена на 

ознако  мление с решен  иями олимпиадных задач знакомстворазного  равносильно уро вня, на получение  беседы 

начал  ьных знаний выс  шей математики.  Предложенный  Ченцов,курс  целевыеспособствует ф игур

выявлению откуда и  развитию другие математических способностей  логики у обучающихся,  различных

позволяет 166108Уравнения, «не упустить» ф ункции математ ически одаренных обучаю  щихся, развивает 

инте  рес к математике,  используется созд ает условия дл  я повышения  страница мотивации к обучению 

матем  атики. 

Ниже  Зайцев представлена разработанная  (типовая) дополни тельная программа п  о 

математике. 

Одним  преемником и з основных принципов неравенства обуч ения математике в дополнительном  методов

математическом  уравнениеобразовании  дополнительногоявляется  исследованийобучение  м атематическихчерез  Балк. задачи. Минимал ьность 

теоретических интеллектуальных сведений, разноо  бразие и широкий ком бинаторики,спектр  образованиязадач граф иков п о различным 

темам,  теперь, кото рые в св ою очередь математического способны влиять мнения н а развитие  варианты математических 

способ  ностей учащихся,  вероятностей1практическое127Элементы на разв итие творческого  деятельностипотенциала.  О.Д.З. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  дополнительной 

Дополни тельная общеобразовательная  учащихся (общеразвивающая)  прогр  амма 

«Математика» 5143Неравенство(далее  четверти - программа) школьников,имеет своей естественнонаучную 

направл  енность и предназ  начена для реали  зации в системе  уникальная дополнит ельного 

образования.  
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Дан ная рабочая прогр  амма составлена  рассчитана для обучения  методовматематике  взрослых

обучающихся  личности, облад ающих высокими  ст али интеллектуальными  способностями  х² -2х-8-  и  

проявляющими повышенный  изучению инте  рес к математике.  ст атистических Эффект ивное  развитие  задачи,

одаренных целых  детей  может конкретно- практической бы ть осуществлено  найденныетолько случаи, благодаря 

дополнительным  рано, заня тиям, которые должны заниматься бы ть направлены  время на оказание  практике 

пом  ощи ребенку в развитии  индукции.своего  прог раммного творческого потен  циала в соответствии  неотъемлемую с 

его способн  остями, склонностями  разработки и психофизиологическими  разнообразныхособенностями.  построение 

Име  нно для таких любое заня  тий и предназ начена эта учеб  ная программа.  время 

Актуальность.  2010.Программаспособствует  вместо  разв итию математического  значима 

мышления, а также  решения эстетическому воспи  танию обучающихся, поним  анию 

красоты  записке и изяще ства математических выполняетсярассуждений,  комбинаторики,восприятию статистики

геометрических программформ.  1лекция31Делимость Помимо углубленного  видов изуч ения школьного Педагог курса 

математики  свойству прогр амма направлена н  а ознакомление с решениями  должно 

олимпиадных задач такиеразного  значение уро вня, на получ  ение начальных готовности знаний выс  шей 

математики.  Предложенный  специальностей. Развитие ку рс способствует 1лекция99Уравнения,выявлению основе и  разв итию 

математических занятийспособностей  контролировать у обучающихся,  5133Неравенствопозволяет записанное «н е упустить» парам етрами.

математически  трудностейодаренных усовершенствованииобучающихся,  Зильберберг. развивает инте  рес к матем  атике, 

создает усло  вия для повыш  ения мотивации к обучению программыматематики.  определяет 

Новизна  математикепрограммы  занятие  состоитв направленности  Таким на подготовку поведения 

обучаю щихся к математическим  учащихсяолимпиадам,  вероятностей1практическое129Неравенство интеллек туальным   конкурсам,  школа

решению использованием заданий повышенной  классифицировать сложн ости, показывает многогранность курса 

приме  нения математических зна  ний в окружающем  различныхмире,  педагогическую а также дает Горев.

возможность разборуобучающимся  частично;познакомиться  образованием. с некоторыми разде  лами высшей  параметра

математики.  способы 

Педагогическая целесообразность  доступа:программы  С аженина.состоит эксперимента в том,  графики чтобы 

поддерживать классах инте  рес к математ  ическим знаниям  аппарат;проводитьобучающихся  πn<x<2, имеющих 

способ  ности к изучению точку пред  мета, уделять вним  ание обучающимся, которые  исключают 

хот ят овладеть а≤-1,знаниями  гипотетических за преде лами школьной занятий программы. 
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Це  ль программы Неравенство – развитие  логикиматематических зрения,способностей,  занятияхлогического  маршрут

мышления  произведениячерез  действиерасширение  должна общего кругозора  развития в процессе  взрослых, рассмотрения 

разли  чных практических,  науки;воспитание нестандартных задач кружка и   обучение нахож  дению 

нетрадиционных способов образом,решений  следует,задач.  разности, 

В соответствии  деятельности с поставленной  математики. цел  ью можно выде  лить следующие  3].По

задачи: [Т екст] 

обучающие: 

 познакомить м атематическогоучащихся  дополнительной с историей разв  ития и станов ления математики 

ка  к науки; 

 рассмо  треть   некоторые  интереса методы реше  ния арифметических,  Сказки логических, 

комбина  торных, геометрических задач; Метод 

 формировать г оворитпредставление  комбинаторики, о методах и способах решения  детьми

нестандартных  взрослых,задач  дополнительног о и алгебраических обращаютуравнений  периодически на уро  вне , 

превышающем уров  ень государственных образовательных параметрами,стандартов;  исследовательских 

 системати  зировать  сведений о числах; 

 знако мство с основ ными идеями  средства, и мето  дами решения  школьниками.К нестандартных 

зад  ач; 

 формирование продуктивного  образовательног омышления;  знаний 

развив ающие: 

 расширить и совершенствовать  алгебра  ический аппарат, 

сформированного  утверждать, в предыдущие го  ды обучения и его применение  занятий к 

решению значениязадач; г ипербола. 

 расширение  несут и систематизация  личностногообщих орг анизации свед ений о функциях,  Медынский попол нение 

класса  орг анизации изучаемых функ  ций, иллюстрация  значениями, широты приме  нения функций параметрами 

для реше  ния уравнений и неравенств,  высших для опис  ания и изучения  системыреальных занятия

зависимостей,  аналогии. 

 расши  рение навыков линейного исследовательской раб  оты; 
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 подготовить неотъемлемойшкольников м есто к участию необходимых в олимпиадах,  включающих конкурсах, проектах уравнений 

п о предмету;  технологии 

  развитие логиче  ского мышления, алгоритм  ической культуры,  неравенства 

критичности мышл  ения; 

воспитательные: 

 воспи тание средствами матем  атики культуры классов. личности:  знакомство  числе с 

историей развития  уравнениематематики,  миропонимания, эволю цией развития  уравненияматематической  записка.

науки; Содержание 

 воспитание трудо  любия, терпения,  обучающихся, настойчивости, инициативы.  учебного 

Возр аст обучающихся наблюдение,: 15-17 лет. Набор  степеней в группы  прогнозируемыми – свободный.  состоит 

Срок обуч  ения: 1 год (144 параметрам и.часа  изучения – 2 ра за в нед  елю по 2 ча  са). 

 

Формы уравнение организации деятел  ьности: коллективные, групповые  (предмета); реализацию (мал  ые 

группы,  интеллектуальнойработа  каждой в пар ах) и индивид  уальные (консультации,  целом. индивидуальный 

образовательный  вниманиемаршрут знакомство дл я учащихся, проявл  яющих особый инте  рес к  

математике).  значит, 

     Фор мы проведения [41]. занятий: беседы, систем лек ции, самостоятельная  средствах

работа,  штурм) практическая работа,  неравенство нау чно-исследовательская  деятельность,  уравнения

предполагающая  ф ормирования выпол нение учащимися исследова  тельских заданий; 

посещение  преобразованиявыставок,  (выставки, учеб  ных заведений,  математике:предприятий; заведений, встречи с 

преподавателями и студентами вузов,  образовательныхсочетание  ресурс] разли  чных форм  случая:1.учебных отвечать

занятий.  соотносить Структура учеб  ных занятий проводится  качестве п о гибкому планированию,  корректно 

т.е. предполагается  детям введ  ение динамических па  уз в зависи  мости от 

утомля  емости и работоспособности  рациональные учащ  ихся, изменения структурных которые

элементов способствуетзанятий обучающимся, и т.д. 

Методы обуч  ения, в осн  ове  которых леж  ит способ  черезорганизации нуль, занятия: 

словесные,  (а+1)+2=0,наглядные,  arccos практи ческие. 



 

47 

 

Методы, в которых лежит тестыуровень печатьдеятельности  м ногообразны. дет ей: объяснительно- 

иллюстративные,  м атематических репроду ктивные, частично-поисковые.  АРКТИ, 

дополнительного 

занятияОжидаемые  решениярезультаты.  Линьков, 

В резул  ьтате изучения данного причинкурса чтобыученик образованиядолжен: 1практическое76Индукция 

зна ть/понимать: 

 значение  1практическое102Уравнения, математ ической науки дл  я решения зад  ач, возникающих указанных в 

теории рассматриваем и практике; шир  оту и в тоже  программа;срок время ограниченность  г армоничного приме  нения 

математических  представляющая методов к анализу и исследованию  уравненияпроцессов системы и явле  ний 

в прир оде и обществе;  ( а+1)²Если 

 знач ение практики  кружка и вопросов,  функций.возникающих умений в самой математике  Системообразующим  дл я 

формирования и развития математ  ической науки; исто  рию развития  образованности

понятия  многочленовчисла,  вообще, возникновения и развития  трехчлен геометрии; 

 универсальный  профессиональногохарактер  г еометрическихзаконов  «предлаг аемаялогики отличия математ ических рассуждений, 

и х применимость в  о всех областях прослеживатьсячеловеческой  профессионально-значимыхдеятельности;  характеристики 

 вероятн остный характер различных  развитие проце  ссов окружающего ми  ра; 

 систематизировать полученные  навыков зна ния; 

 применять разли  чные методы  общую при решении  задач, нестанд артных задач; 

 констру ктивно оперировать математическими  учреждения.  понят иями и терми  нами. 

 

уметь/влад еть: 

 решать комбина  торные задачи методом  мае). пере  бора, а так же с 

использ  ованием формул; 

 вычис  лять вероятность событий  математической н а основе  описания подсчета числа  качественноисходов; математической 

 решать разработкизадачи  Журнал н а принцип Дирихле  проведения 

 доказ  ывать утверждения  семейство на обобщ енный принцип Дирихле.  уравнения 

 выполнять  учащимисяарифметические  должен дейс  твия, сочетая  клубныеустные  593Теория и письм  енные 

приемы; содержаниенаходить  включающая значения корня,  определять степ ени с рацион  альным 

показателем; 

 приме  нять понятия  красоты связанные с делимостью цел  ых чисел; 
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 находить  основекорни Прог раммамногочленов неравенство с одной перем  енной, раскладывать 

многочлены  получаем н а множители;  

 прово дить преобразования числовых  параметрами и буквенных выражений,  вероятностей1практическое120Элементы

включающих  ст аластепени.  каких 

 изображать  являет сягеометрические  1+2=0,фигуры  Евклида. и тела, выполнять  проводилсячертеж т акие п о 

условию параметрамизадачи; специфики 

 решать ( h( x)=геометрические  количествозадачи,  Чередованиеопираясь 1практическое136Неравенство на изуче  нные свойства фиг  ур, 

применяя алгебра ический и тригономе  трический аппарат; 

 проводить корень доказат ельные рассуждения  уравнения при реше нии задач. 

 

равенстваОбразовательная  1практическое21Четностьдеятельность желательно учащ  ихся  заключается н  е только  в обучении  

опреде  ленным знаниям, умениям  изучения и навыкам,  «исключить» но и в разв  итии  и 

совершенс  твовании  универсальных Решение действий: 

 познава  тельные: 

 уметь параметраосуществлять приложения. самоконтроль, самооценку индивидуальным и самокоррекцию  

практи ческой деятельности; 

 осуществлять дробно-поиск полной необхо димой информации логического для выпол  нения заданий, 

 приме  нять метод информационного  целых пои ска, в то  м числе  проверки, с помощью догадка

компьютерных воспитательноесредств уровне 

 коммуникативные:  этого 

 формули  ровать собственное мнение  Бухаркина, и позицию; кружковых 

 уметь образования,учитывать виде, разные мнения  Дирихле и стремиться  парам етрами к координации  корень разли  чных 

позиций уравнений в сотрудн  ичестве; 

 разрешать Решениеконфликты,  системыпринимать Режим решения; 

 уметь определить планир овать совместную работу График в группе,  подготовленнымопределять заседанияцели,  166106Индукция

функции реализовывать участников,  спос  обы взаимодействия 

 регулятивные:  которые 

 уме  ние планировать, организ  овывать  и контрол  ировать  свои образования. действия; 

 учиты вать выделенные  удовлетворяетпедагогом  пределахориентиры среднего действия в новом  значимости учебном 

материале  Дирихле.Теория: в сотрудничестве с педагогом; 
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 адекватно  обоснован воспри нимать предложения и оценку педагога, велись товар ищей, 

родителей и других решении людей; 

 личностные:  (1)Cos 

 уме  ть оценивать являетсяситуации  посторонних и поступки; обществу.В 

 уме  ть соотносить пост  упки  и события  обучению с принятыми  присущиэтическими  библиографического

нормами; уровень 

 знать основные  l ogax морал  ьные нормы  образовательной и ориен  тация  на и х выполнение; универсальных 

 уметь «Занятиясоотносить Дирихлепоступки  проектов.Формы и события  педагогической  с принятыми  пятерку.этическими  часов

принципами.  значениях 

В резул  ьтате освоения прогр  аммы предполагается  значения  овладение 

учащимися  дополнительны хследующими  м атематическоекомпете  нциями: когнитивная, информационная,  1+2=0,

коммуникативная;  кружкасоциальная;  духовное креат ивная;  ценностно-смысловая;  (а+1)²Если 

личностного самосовершенствования.  современного 

 

Табл ица 3 

       Компетенция Образова  тельный результат 

Когнит ивная  Готовность к самостоятельной познава  тельной 

деятельности, уме  ние использовать 

имеющ  иеся знания, организ овывать и 

коррект ировать свою деятел  ьность 

Информационная  Уме  ние работать с информацией разли  чных 

источников, отби  рать и системати  зировать её, 

оцени вать её значи  мость  

Коммуникативная  Уме  ние вести диа лог, сдерживать негат  ивные 

эмоции, предст  авлять и корре  ктно отстаивать 

св ою точку зре  ния, проявлять актив  ность в 

обсуж дении вопросов. 

Социа  льная  Способность исполь зовать потенциал 

социа  льной среды дл я собственного разв  ития, 

проявлять актив ность к социа  льной адаптации 

в обществе и самостоятельному 

самоопре  делению. 

Креативная  Способ  ность мыслить нестан  дартно, умение 

реализо  вывать собственные творч  еские идеи, 

осваи  вать самостоятельные фор  мы работы. 

Ценно  стно-смысловая  Готов ность видеть и понимать окруж  ающий 

мир, ориентир  оваться в нё  м, осознавать св ою 
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роль и предназначение, уме  ть выбирать 

целе  вые и смысл  овые установки дл  я своих 

дейс  твий и посту пков. 

Личностного сам  осо 

вершенствования 

 

 

Готов ность осуществлять физич  еское, 

духовное и интеллектуальное самора  звитие, 

эмоциональную саморег  уляцию и 

самопод  держку. 

 

Способы опреде  ления  результативности  образовательными 

Для изуч ения эффективности освоения  Схемасодержания  имеет. прогр  аммы применяются  Пояснительная

различные  воспитанияформы  осуществлять  и методы  графики1практическое15Функции конт роля. 

Методы степенейдиагностики произведенияуспешности  далее овладения учащимися  организации  содерж анием 

программы: педагогическое  программунаблюдение;  опытапедагогический  образовательные ана  лиз результатов 

заданий,  166105Принцип учас  тия учащихся в олимпиадах и интеллектуальных следует конкурсах, 

защ  иты проектов. 

Фор мы подведения итогов кадрами, п о темам и разделампрограммы: положить 

1) Зач ёт, экзамен п о билетам  бланки 

2) Тестирование  олимпиадных по индивид  уальным тестам  среднего 

3) Тестирование п  о одному образования. варианту  

4) Контрольная  детям раб ота по вариа  нтам  

5) Зачёт-бес  еда по материалам  прогрессии.Раздел кур са  

6) Устный называться опрос  

7) Опр ос с помощью м атематических П К (тест имеет с выбо ром ответа)  

8) Рефе  рат (исследовательская раб  ота)  

9) Творческое задание  условные (изгото вление пособий,  вскрывают карточек) 

10) Смо тр знаний, конк  урс, игра, олимпиада,  тестов викто рина. 

 

 

 

 

Таблица ребенок 4 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИ  ЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п  

 

                                     Те ма  

Всего  

час  о

в  

В то м числе 

Теорет

и чески

х 

Практ

и 

чес  ких 

1.  Вводное заня  тие.  2 2 - 

2 Функции и их граф  ики 14 6 8 

3 Четность  12 6 6 

4 Делим  ость и оста  тки  16 6 10 

5 Принцип Дири  хле  16 6 10 

6 Индукция  20 8 12 

7 Тео  рия многочленов и уравнения выс  ших степеней  16 6 10 

8 
Уравн ения, неравенства и системы уравн  ений с 

параме  трами  
16 6 10 

9 
Элементы комбина  торики, статистики и теории 

вероят ностей 
16 6 10 

10 
Неравенство треуго  льника. Построение и 

исследование геометр  ических фигур  
16 6 10 

 Ито го  144 58 86 

Количество  опытачасов место в нед  елю 4,   в го д 144 

 

 

Календарно  темати  ческое  планирование.  которому 

 

 

Таблица 5 

№ 

уро к

а 

 

Содержание 

матер иала 

Часы 

учеб  ног

о 

времен

и 

План ов

ые 

сроки 

прохож 

дения 

Фактич

еские 

сро ки 

прохож

дения 

Фор ма 

занятия 

Приме  чан

ие 

1 Вводное заня  тие. 2   беседа  

2 Функ ции и и х 

графики 

2   лек ция  

5 Функции и их 

граф  ики 

12   практическое  

17 Четн  ость  2   лекция  

18 Четн  ость  1   лекция  

19 Четн  ость  10   практическое  

29 Делим  ость и оста  тки  2   лекция  

31 Делим  ость и оста  тки  14   практическое  

45 Прин цип Дирихле  2   лек ция  

47 Принцип Дири  хле  14   практическое  
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61 Инду кция  2   лекция  

63 Инду кция  18   практическое  

80 Тео  рия многочленов 

и уравнения выс  ших 

степеней  

17   практи ческое  

97 Уравнения, 

нераве  нства и 

сист емы уравнений с 

параметрами  

2   лек ция  

99 Уравнения, 

нераве  нства и 

сист емы уравнений с 

параметрами  

15   практи ческое  

114 Элементы 

комбина  торики, 

статистики и теории 

вероят ностей 

2   лекция  

116 Элем  енты 

комбинаторики, 

стати  стики и тео  рии 

вероятностей 

14   практи ческое  

133 Неравенство 

треуго  льника. 

Построение и  

исследование 

геометр  ических 

фигур  

2   лек ция  

135 Неравенство 

треуго  льника. 

Построение и 

исследование 

геометр  ических 

фигур  

14   практи ческое  

 

СОДЕРЖАНИЕ  современные ПРОГРАММЫ 

 

Раздел  решить 1. Ввод ное занятие 

Теория  моделях: порядок Построение  и содержание раб оты объединения н  а учебный  индивидуальные год. 

Обсуждение  образования, пла  на работы объеди  нения на нов ый учебный  математикегод.  поступков.ЛичностногоПравила  контролировать 

поведения в  о время обуч  ения. Распределение зада  ний (общественных 

поручений) рациональное сре  ди обучающихся.  экзамен 
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Раздел  свойства. 2. Функции и их графики.  вести 

Теория: м ненияПоня  тие функции.  несколькоСпособы  интереса задания функ  ций.Элементарные  единственноефункции образованию, 

и и х графики.Исслед  ование функций и построение  уравнения их граф  иков.Основные  школьного

способы  реализации преобразования граф  иков функций. Граф  ики функций,  навы ков,содержащих 1практическое139Неравенство

модули.  моделирующаяСложные  треугольника. функции и их графики.  горизонтальных 

Практика: подросткуРешение  работы квадр  атных неравенств с помощью название;перечислитьграфика  игра, квадратичной 

функ ции. Построение граф  иков функций математическом, знание  отводилось различных спос  обов ее 

задания  активность, и умение  урокахустанавливать уровня соответствие между основ ни ми, использование 

свой ств функций пр и решениизадач.  программы;отличительные 

 

Раздел  некоторые № 3. Четн ость. 

Теория: Поня  тие четности.  дополнительнаяЧередование направ  лений вращения, чередование  интереса 

кле  ток шахматной доски.  средствахРазбиение  статистики н а пары: возможность уважениеразбиения  представлена н а пары; умений

четное  проблемы, и нече тное число па р при разбиении,  использовании и х свойства.  объектных Четность и 

нечетность сум  мы и разн  ости, произведения и частного. 

Прак тика: Решение  ht tp: //mat -of-all. narod.ru/zadachi.htm.Задачиолимпиадных тогда, задач н а четность.  темы1.2.Название 

 

Раздел № 4. Делим  ость и оста  тки. 

Теория: Простые  работа, и составные чис  ла. Основная теор  ема арифметики.  Проведенны е Остатки 

о т деления.  педагогом Перебор возможных задач,остатков.  образования Свой ства остатков. Свой  ства 

делимости. Алгоритм  обеих Евкл  ида.  

Практика:Решение  особенностям лине  йных уравнений с двумя переменными  обменивались в целых числе 

числах: метод  суммы пере  бора, метод  ученика,остатков,  графическим. метод выдел  ения целой час  ти. 

 

Раздел  институтов № 5. Принцип Дири хле. 

Теория: Формул  ировка принципа Дири  хле, доказательство  индивидуальные принципа мето  дом 

от проти вного.  

Практика:Решение  поступкизадач Решить с помощью принципа  СмотрДирихле.  государственны х 
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Раз дел № 6. Индукция 

Тео  рия: Процесс  м ногочленов и метод  исследованиеиндукции.  врем ени,Метод  доказательство:математической  учебно-методическогоиндукции.  престиж Иг  ра 

«Ханойская  необходимо:краткобашня».  реализоватьАлгоритм  линейноерешения  продуктивного задачи методом  самооценкуматематической  нестандартных

индукции.  числа, Мет од математической  Дополнительныеиндукции педагогов и догадка  знаний п о аналогии.  смысл 

Практика: образовательнойКлассические  иллюстрациюзадачи,  образования, решаемые методом  задач математ ической 

индукции. 

 

Раз дел № 7.Теория м аршрутов многочленов и уравнения высших Роман1013+Всего степ еней 

Теория: следующие:занятиеПонятие многочлена.  способностей» Дейс твия с многочленами.  углубленногоМетод  образовательной

неопределенных олимпиадныхкоэффициентов.  технологииТеорема  (тестБезу.  науки;Схема  информацией Горн ера. Уравнения  обеспечение

высших обучения степеней и методы  принудительно. их реше  ния. 

Практика: a<-1,Решение нестандартных проведено математ ических задач мнения с цел  ыми числами – 

восстановление  уравнения зна  ков действий и цифр натура  льного числа, перестановка  следовательно, и 

зачеркивание  С пособыцифр «Математические в натура  льном числе,  повышения представление цел  ых чисел  ученик в 

некоторой (а+1)²Если фор ме. Решение нестанд  артных алгебраических классазадач Просвещение, – делимость 

многочленов,  математики.условные  элементы:Титульныйтождества,  образовательного последова  тельности и прогр  ессии. 

 

Раздел № 8. Уравн ения, неравенства и системы уравнений классы», с 

параметрами. 

Тео  рия: Рациональные  систем еуравнения  область с параметрами.  образовании. Иррацио нальные уравнения 

и неравенства с параметрами  конкурирующая и спос обы решений.  учителями,Системы  1лекция98Уравнения, неравенств с 

параметрами. Графич  еский метод  параметра.Уравнение решения уравнений,  доски.неравенств,  числовы х сис тем 

уравнений и неравенств развитии с параме трами. 

Практика: Решение  последовательности уравн ений,  неравенств и систем уравн  ений различного  вынуждали 

вида. Решение  неравенство олимпи адных задач.  учетом 

 

Раздел № 9. Элементы процессе комбина  торики, статистики и теории 

вероятностей.  уравнение 

Теория: Андрей1118+12ПерминовРешение  записке). комбина  торных задач разработки на перест ановки, размещения, 

сочетания.  рассуждений,Решение  параметрамистатистических дополнительного зад ач – нахождение мо  ды, медианы, 



 

55 

 

сред  него арифметического, разм  аха; составление таблиц  идеи, и диаграмм. уникальнаяФормула  м атематическом

полной творческого вероятности. Форм  ула Бейеса. Формула  преобразования:≤ Берн улли. Случайная 

вели  чина. Биномиальное  (-;+).При распределение. Распред  еление Пуассона. Решение  некоторые 

зад  ач на приме нение формул. Зад  ачи математической статистики.  образовательнойГенеральная  разделов, 

и выборочная совокупности.  любое Спос обы отбора.  фактором Полигон и гистограмма. 

Практика: n=14, Реше ние задач п о теории вероятностей  содержанию – теорема  подготовки слож ения 

вероятностей,  Балк.условная  одаренны хвероятность,  многочленовнезависимость ум ений событий, теор  ема 

умножения вероятностей.  средствами 

 

Раз дел № 10. Неравенство треугольника.  параметрам иПостроение  подтверждена и исследование  ведущей

геометрических образования:расширениефигур.  образа 

Теория: Построение Замечательные точки участников, и линии «исключить» в треугольниках.  организации Приме  нение подобия 

треугол  ьников к реше  нию задач. Метрические  решаютсоотношения  дополнительного в треугольнике и 

круге.  образованности Геометрические преобра  зования – применения  конкурсах, движений, 

самосовмещения  м атематическому, приме нение подобия  математическую и гомотетии,  обученияинверсия.  большее Нераве  нство 

треугольника и его приме  нение – геометрические  С писок неравенства, доказываемые  подходы

применением  предполагаемыйнеравенства  статистикитреугольника; приобретение нераве  нство треугольника и 

геометрические  посторонние преобразования; симме  трия и неравенство  могло треуго  льника; 

дополнительные постр  оения как спо  соб доказательства  культуры, геометрического 

неравенства;  индукции.основные  Задачипринципы  людей;применения  жительства,неравенства  Ч ислатреугольника.  школе 

Практика: ситуации Зад  ачи на доказат  ельство: доказательства равенства  С лучайная треугол  ьников 

по исхо  дным данным,  педагогическиедоказательства  разработан на равен  ства или отнош  ения расстояний.  ф ормы 

Задачи н  а построение: наиме  ньшее и наибо  льшее расстояния, 

равноуда  ленность от зада  нной точки, постр  оение равнобедренных и 

прямоугольных треугольников.  м естом 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  распространение  ОЕСПЕ  ЧЕНИЕ 

Для прове  дения занятий с одаренными дет ьми по математике  Саратов:рекомендуется  нагрузку 

исполь зовать: 

 Современные педагогические  образования техно логии. 
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 Материал  необходимо по исто  рии математики, дидакти  ческий материал  разработки для 

проведения  результатовзанятий.  обучающихся 

 Проведение  параметрами викт орин, конкурсов,  проводить олимпиад. 

Каж  дое занятие планируется  Классические с учетом гармон  ичного сочетания  разработалитеории такое, и 

прак тики. С уче  том цели  геометрических занятия используются  нашему соврем енные методики числе на 

осн ове развивающей и личностно-ориентир ованной моделях часов обучения. 

 Исполь зуемые технологии развивающей  когнитивная,модели  =g(x) обуч ения: 

Проблемно-поиск овая технологияиспользуется  1лекция31Делимость пр и изучении нов ого 

материала и решении  дискриминанта практических задач.  уравнение 

Техно логию групповой творч  еской деятельности  дополнительных (мозговой шту  рм) 

использую н  а занятиях самооценку с одаренными  всестороннему дет ьми. При помощи  уметь эт ой технологии 

можно связующимпроводить заданий, применять математ ический бой, а так ж е разработку и выпуск 

стенгазеты  задач п о математике. 

Техно логия исследовательского обуч  ения используется пр  и решении 

практи ческих задач являются по геоме трии (задачи н  а разрезание, н  а построение). 

Коммуникативно-диалоговая многочленовтехнология Режим, ка к организация различного  графики1практическое11Функции ви да 

дискуссий, шир  око используется н  е только н  а уроках нечетноеосновного  координации курса, н  о и н  а 

уроках предпроф  ильного курса.  степень Именно н  а уроках предпрофильного  концептуальныхкурса,  отдельно. 

гд  е отсутствует традиционная  неравенстваиндивидуальная  иллюстрацияоценка  падеже.Обы чно учен ика, формирование  статистики

мировоззренческих статистикипозиций качественноидет когда в проц ессе общения. 

 Исполь зуемые технологии  40-50-е личностно-ориентир ованного обучения: 

Техно логия модульного ht tp://l ogika.vobrazovanie. ru/обучения.  уравнение 

Технология применяются дифференцированного обуч  енияиспользуется  обменивались при работе  (1,5;4).Пример н а 

занятиях с одаренными  м етодом детьми дл  я создания индивид  уальных 

образовательных образовательны хтраекторий  предприятий;учащихся  Уравнение с раз ным уровнем  учащихся познавательных 

способностей.  рабочих 

Информационные  возраста техно логии используются пр  и подготовке и проведении 

Инте  рнет-олимпиад п  о математике.  индивидуальных 

 

Литература  Решение: 
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 для  педа  гога: 

 

1. Альхова  параметров З. Н., Макеева  качеств А. В. Внеклассная  графики14683Четностьработа  Некоторые по математике.  т. п.);развивающие – 

Сара  тов: «Лицей», 2008.  действий 

2. Виленкин знаменатель Н. Я. Попул  ярная комбинаторика.  детей - М.: Просве  щение, 2003.  олимпиады 

3. Козлова Е. Г. Сказки неравенства и подсказки им еет (задачи дл  я математического  м аксимальнокружка).  восстановление 

Издание 2-е, испр такие,. и до п. – М.: МЦН МО, 2004.  Решением 

4. Рязановский  значителен, А. Р., Зайцев Е. А. Матем  атика. 5 – 11 кл.: Дополни  тельные 

материалы к уроку математики.  местны х – М.: Дрофа, 2009. 

5. Фарков средства А. «Математические кру жки в шко  ле. 5-8 классы», М «Айрис-

Пре  сс», 2008.  должна 

6. Шейнина О. «Занятия  [Текст] школьного кру жка по математике.  навыков 5-6 класс»,  включаться М 

«НЦ ЭНАС»,  занятия 2010. 

 

 дл  я обучающихся: 

1. А. Фарков школьников «Математические олимпиады.  вывод 5-11 кла  сс.», М «Экзамен»,  способностей 

2011. 

2. И.В.Яще  нко «Приглашение н  а математический праз  дник». М., МЦНПО,  веке. 

2010. 

3. И.Я. Деп  ман, Н.Я. Виленкин Перспективы. «За стран  ицами учебника  включениематематики: основные 

Пособие дл  я учащихся 5 – 6 классов степеней ср ед школ.  математического – М.: «Просве  щение», 

2009. 

4. Перельман, Я. И. Жив  ая математика  Неравенство / Я. И. Перельман.  авторская);новизна — М. : АС  Т , 

2009. 

5. Перельман, Я. И. Занимат  ельная арифметика  1практическое81Теория / Я. И. Перельман.  учащихся, — М.: 

Центрполиграф  параметра , 2010.  

6. «Вс  е задачи "Кенг  уру"», С-П.,2015.  прогрессивные 

7. Газета «Математика» образования. «Пер вое сентября». 

 

2.3.Описание  рассм отрениеми анализ опы тно-экспериментальной работы характер 
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В рамках режимвыпускной  программе, квалификационной раб  оты был разра  ботан и 

апробирован  одной ку рс занятий фигур,кружка  уравнения для 10-11ых работаяклассов образовательном сред ней школы.  

Опытно-экспериментальная  выпускработа  образовательны й осущест влялась в 10-ы х классах МО  У 

СОШ № 30 г. Красноярска н  а занятиях математического  познавательногокружка  статистики.. 

В МОУ СО  Ш № 30 г. Кирова  1практическое139Неравенство бы л проведен  познавательного полностью ку рс кружковых геометрические 

занятий в 10-ых характеристику классах, а курс заня  тий для 11 класса  детей дол жен быть кружка проведен в 

следующем  математической учебном го  ду в эт их же клас  сах. 

Кружок прово  дился в 10а,  школьников, 10б, 10в клас сах. Дети  числовымисобраны  последовательность (14 человек) и 

приходили после  новойуроков ф ормы, в 1430 на один уравнениеурок.  корней Н а занятиях переносятся работала 

поощрительная  личности сист ема – система  нельзяжетончиков.  a<-1, Поле того средней ка  к были собр аны 

10 жетончиков он  и обменивались н  а пятерку. Заня  тия велись с сентября  описание по 

дан  ной схеме  парадность . 

В тре  тей четверти  делимости. было прове  дено 10 занятий (прило  жение 1) 

математического кру жка, цель  объединениякоторых обеихбыла  учреждений в формировании и развити  программ,и 

познавательного  равносильно инте  реса, мотивации  деятельности к изучению чтобыматематики,  кружка логиче  ского 

мышления, математического  использоваться язы ка. 

Задачикур са кружковых Построениезанятий 1практическое73Индукция в сист еме дополнительно  способствуетго 

математического  занятию образо  вания: 

 расширение и систематизация  аналитически общих свед  ений о функ  циях, пополнение  уклоном 

класса изучаемых проведениефункций,  обратитьиллюстрация  оценивать шир оты применения  самостоятельная функций 

дл я решения  математике уравнений и неравенств,  интереса, для опис  ания и изучения  обладает

реальных ценностьзависимостей,  дополнительное 

 расширение  проверяется, навы  ков исследовательской  методическог о работы; 

 подготовить 1практическое136Неравенство школь ников к участию Решение в олимпиадах,  соревнованиях, конкурсах, проектах м атематике.Одним 

п о предмету;  организации 

  развитие логиче  ского мышления,  социальные алгоритмической куль  туры, 

критичности мышления;  действий 

 

Ана лиз результатов  использую опытно-экспериме  нтальной работы  
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Дл я проверки гипотет  ических положений воспитание, была исполь зована  методика  обеспечивать 

для пров ерки уровня математических внешкольныхспособностей  направленыучащихся,  (h(x)=т.е.  Наблюдаетсябыли  дополнительным

проведены  часов324тесты  треугольника Айзе  нка [1] в нач  але эксперимента (в сентябре) и в конце  техники, (в 

мае). Мето  дика проводилась н  а одной учащихся и то й же группе  тогда, учащ  ихся, которая  информационная, 

принимала учас  тие в кружковых предполагает заня  тиях по матем  атике. 

Тесты состояли  способностей, и з 25  вопросов каж  дый. На выпол  нение теста 

отвод  илось 20 минут, пос  ле чего  отстаиватьбланки  лист.Пояснительнуютестов больше собирались. Резул  ьтаты 

тестирования представлены  деятельности;осуществлять в таблице.  учащихся.Наличие 

Таблица Решение 6 

№ 

п/п 
Фамилия Им  я 

Кол-в о правильных 

отве  тов тест №1 

Ко л-во прави льных 

ответов те  ст №2 

Знак  

1 Агар ков Евгений 12 19 + 

2 Владим  ирова Анна 12 15 + 

3 Вла  сов Алексей 7 13 + 

4 Воро паев Дмитрий 9 16 + 

5 Дом  нин Павел 8 14 + 

6 Иса  ков Сергей 10 14 + 

7 Карав аева Дарья 11 16 + 

8 Кош  кин Олег 9 14 + 

9 Кощ  еев Олег 8 17 + 

10 Кропа  чева Елена 8 16 + 

11 Лопа  тин Андрей 11 18 + 

12 
Перм  инов 

Александр 

12 18 + 

13 Тарак анова Юлия 5 10 + 

14 Щелч ков Роман 10 13 + 

Все
 
го     14 

+    14 

-    0 

 

Обработку и анализ  через результатов опы  тно-экспериментальной работы  стимулом

проведем  диссертации п о следующей схе  ме. Сначала  применяем ой сравним сред  ние результаты 

изуча  емого параметра – уров ень математических способностей  контрольны х п о каждому и  з 

двадцати пя  ти заданий деятельности, в начале  организации и конце метод эксперимента. Испол  ьзуя критерий целыми

знаков,  обучения выявим влия  ние применяемой  кружка;изготовлениеметодики  Чинчирова, на формирование  школа

математических образования, способ  ностей школьников. 
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Представим приводят нагл ядно результаты опы тно-экспериментальной работы м етод 

(рису нок 1) 

Диаграмма да ет наглядную иллюст рацию того, теории что практи чески в каж дом из 

двадцати развитияпяти свободногозаданий повышениянаблюдается будет ро ст показателей. дискриминант Это гово рит о то м, что раб ота 

со школьниками выполняется в ходе м етодопытно-экспериментальной науки,работы областях в среднем расширение повы сила 

показатели Понятие изучаемого парам етра. 
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Рисунок разработки 1 Результаты оце нки параметра корней «математические способ ности»  в зада ниях  в 

на чале (те ст 1) и конце профессионального экспер имента (тест 2) 

 

Опред  елим характер измен ения показателей экспериме  нтальной группы, 

прим  енив критерий зна  ков и проанали  зировав суммарный ба  лл по изуча  емому 

параметру. Сформу лируем нулевую гипо  тезу 0H : «предлагаемая мето  дика не 

способ  ствует улучшени  ю параметра – уров ень математических 

способ  ностей». Тогда конкури рующая гипотеза 1H буд ет определяться 

следу ющим образом: «предла  гаемая методика способ  ствует улучшению 

пара  метра – уров ень математических способ  ностей». 

По дан  ным таблицы дл я параметра «уров  ень математических 

способ  ностей» получаем общ ее количество ненул  евых разностей n=14, 

знач ение экспериментальной стати  стики Тна
 
б=14 (число зна  ков «+»). При 

уро вне значимости 05,0 критич еское значение стати  стикиТта
 
бл=14. Таким 

обра  зом, таблнаб ТТ   и нуле  вая гипотеза отклон  яется и приним  ается 
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конкурирующая гипо  теза 1H : «предлагаемая мето дика способствует 

улучш  ению параметра – уровень математ  ических способностей». 

Дад им наглядную иллюст  рацию результатов оце  нки уровня 

математ ических способностей: 
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Рисунок законом 2Резул ьтаты оце нки изучаемого парам етра  в нач але (тест № 1) и в 

кон це эксперимента получение(тест детей. № 2) 
 

Диаграмма да ет наглядную общихиллюстрацию Построимтого, уравнений, что ро ст изучаемого парам етра 

присутствует довольно литературы.Титульныйощутимо программы:. Д о эксперимента показ  атели были ни  же 

среднего,  нагрузку но после  (-; ), экспер  имента они ста ли выше  комбинаторики,среднего.  учитывать 

Таким обра  зом, анализ  помощи результатов исслед  ования определяет клубные различия в 

сторону повыш  ения результатов положителен уровня математ  ических способностей  переходе 

учащихся экспериментальной  нетрадиционны х гру ппы после  деятельности, эксперимента.  

Выводы заданий п о главе  сф ормулировать 2 

1. В выпус  кной квалификационной  работе  м атематическогоразработана  должнапрограмма  имеют 

дополни тельных образовательных основныепрограмм  «предлагаемая в соотве  тствии с данн  ыми 

методическими рекомен  дациями по организации  число. и содержанию познавательные:уметь 
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дополнительного математи  ческого образования  остатков, в 10-11 программы-ы х классах начинать средней 

шко лы. 

2. Для кажд  ого занятия подоб рана система  будем задач, направ  ленная на 

разв итие логического мышл  ения, математических и творческих способ  ностей, 

внимания и воображения 

3.  Резул  ьтаты опытно-экспериме  нтальной работы К оммуникативная подтвердили 

эффективность …канд.предложенной  получает мето  дики в повышении  смысл.уровня  итоговматематических школьников

способностей  учитываяшкольников.  школьникам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  предложений 

В ходе  защитыработы последовательностьбыли  образом:изучены  отборетребования  школьны хфедерального  Балк, государственного 

образова  тельного стандарта  одной для дополнительных занятиям образова  тельных программ  гражданской . 
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Были рассмотрены  способствуют подх оды к проекти  рованию дополнительных 

образовательных рисунков,программ  [24].В п о математике.  

М  ы разработали  руках)дополнительные  Помимообразовательные  должен: знать/понимать: значениепрограммы  1практическое80Теория по 

матем  атике. Также  соревнованиям, нами подо бран комплекс зад  ач с укло  ном на проектную работая 

деятел  ьность. В зада  чах используется профес  рекомендованасиона  льная лексика, даны  алгоритм ической

необхо  необходим о:Выделитьдим  ые определения  предполагаемый и справ очный материал.  arccos 

При проведении  1954. дополни тельных занятий п  о математике бы  л сделан  вы деления 

вывод о том, чт  о уровень дальнейшегорезультатов записке).школьников организационнойвозрос,  смыслтакже  Содержание увеличился 

уров ень мотивации  исследованияучащихся.  учебной 

Проведенное на  ми исследование  Метод и получ енные результаты позво  ляют 

утверждать,  изменился что поставленная  эффективность це ль и задачи  планамагистратской  особое диссер тации были 

дости  гнуты. Гипотеза была  универсальныхподтверждена  интерес част ично; для более  определенногополного коллективного 

подтвер  ждения необходимо продо  лжить дальнейшую внешкольных экспериментальную 

работу.  которомПроводить которыхдополнительные  Функциизанятия  1практическое105Уравнения, п о математике  знанийнеобходимо  видов и 

целесоо  бразно.  

Перспективы дальнейшего  клуба.Таким исслед ования данной совокупностипроблемы  работы видится в 

усовершенствовании дополни  тельных образовательных графики1лекция5Функциипрограмм  совместной по 

матем  атике, в то  м числе н  а основе  конкуренциюиспользования  самим цифровых образовательных единственный 

ресу рсов и компьютерных невысокие ср ед. 
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 Приложение  им еющих 

План-консп екта занятий 

«Уравн ения и нераве  нства спараме  трами» 
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Если  соответствии в уравнении через ил и неравенстве некот  орые коэффициенты  отборезаданы  образовательный не 

конкретными  πn<x<2числовыми адаптации значе  ниями, а обозначены  числеТеоретическихПрактических1. букв ами, то он  и  

называются  работы;подготовитьпараметрами,  балловой а са мо уравнение ил  и неравенство 

параметрическим.  обладает 

Дл я того обучение,  чтобы общем решить уравн  ение или неравенство  учащимися с параметрами  

необх  одимо: 

1. Выделить особое  1практическоеПродолжениезначение  «Айрис-Пресс», -   эт о то значение  преим уществомпараметра, м атематики.Новизна  

вкотором  регионов;определенному или пр и переходе  приобрела через  кото  рое меняется реше  ние 

уравнения ил  и неравенства.  ф естивали, 

2. Определить допус  тимые значения  соответствии – это знач ения параметра, пр  и 

которых Зильберберг,уравнение  теорема или неравенство  37Делимостьимеет свободноесмысл.  личности», 

вступительнымиРеш  ить уравнение ил  и неравенство  основе с параме  трами  означает: 

1) опред  елить, при каких числом значе  ниях параметров дополнительного существуют реше  ния; 

2) для каж  дой допустимой сист  емы значений кабинетапараметров горизонтальныхнайти Ч ередование 

соответствующее множество  методах реше ний. 

Решить уравнение  ф игур с параметром мож  но следующими  стандартныеметодами: теоретико-методологические

аналитическим  детей или графическим.  значений 

Аналитический м атематического мет од предполагает зад ачу исследования уравн  ения 

рассмотрением нескольких средислучаев, школа н и один корней. из кото рых нельзя упустить.  конкурирующая 

Решение  литературыуравнения  последовательность инеравенства  нестандартных с параметрами  Поэтому,каждого  случаевида  увидеть аналити ческим 

методом предпо  лагает подробный анализ  работать ситу ации и последов  ательное 

исследование, в ходе  третей которого возни  кает   необходимость f(ax)«аккуратного 

обращения»  Решить с параметром.  

Ком орин.Графический принципыметод  логического предпо  лагает построение  граф  ика уравнения, п  о 

которому своего можно опред  елить, как влияет arcsinсоответственно, расчете н а решение  

уравн ения изменение парам  етра.  График образования; подчас позво  ляет  аналитически  степеней

сформулировать сам ообразования необходимые и достаточные условия  числе дл я решения  занятий.

поставленной  актуальность,задач.  проверитьГрафический  логического метод реше ния особенно эффек  тивен тогда, 2008.Шейнина 

когда нуж  но установить, задачи, сколько корней 22-2Функции име ет уравнение  представленного в зависи  мости от 

парам  етра и обла дает несомненным  праздников преимуществом увид  еть это наглядно.  исследование 
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§ 1.  Лине  йные  уравнения Перепишем и нераве  нства 

 

  Линейное уравнение  уравненийаx=b, записанное в общем ви  де, можно функций. 

рассматривать ка  к уравнение с параметрами, гд  е x– неизвестное, a,b – 

парам  етры. Для это  го уравнения особым  особенно ил и контрольным значе  нием 

параметра явля  ется то, пр  и котором обращ  ается в ну ль коэффициент целой при 

неизве  стном. 

  При решении  уравненийлинейного  Квадратный уравн ения с парам  етром рассматриваются 

слу чаи, когда  дополнительного параметр рав ен своему обновления особому значению только и отличен о т него.  учащимся 

обучения.Особым  чтобы значением параметра  Краткоaявля  ется значение  а= 0. 

1. Если а 0, то пр  и любой неравенстваПриведемпаре  возросло параметров а и b он о имеет принциповединственное  гипотеза 

решениех= учреждения.
a

b
. 

2. Если а = 0, то уравн  ение принимает ви  д : 0х= b. В этом случае  исследовательского знач ение  

b = 0является  м ладших особым значе нием параметра  возм ожностейb. 

математическогоПри b≠ 0уравнение  дополнительногорешений 1987. н е имеет. 

СложиласьПр и b = 0 уравнение примет программы ви д: 0х = 0. Реше  нием данного  неравенства, уравнения 

явля  ется любое действи  тельное число.  являются 

основания 

состоялиНеравенства  «удовлетворениевида  Первоначальноах >b иax<b( а ≠ 0) назыв аются линейными 

неравен ствами. Множество реше  ний неравенства  доказательстваах >b – проме  жуток  

(
a

b
;+ ), если a> 0, и(-

a

b
;), если а< 0. Аналогично  уравнения для нераве  нства  

ах <b множе  ство решений – промежуток обучению(- ;
a

b
), ес ли a> 0, и(

a

b
; + ), 

ес  ли а < 0. 

 При мер 1.Решить граф ики1практическое8Функции уравнение а х = 5 

Решение.Эт о линейное уравн  ение . 

  Если а = 0, то уравн ение 0х = 5решения  часов н е имеет.  арифметического 

сколькоЕсли а ≠ 0,  х = 
а

5
 - решение  целесообразно.уравнения.  задач. 
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Ответ более: пр и а ≠ 0, х=
а

5
 

рекомендаций,при а = 0 решения нет.  делах; 

 

При мер 2.Решить разработка уравнение  а х – 6 = 2а – 3х. математическое 

Решение.Эт о линейное  Задачи уравнение,  а х – 6 = 2а – 3х (1) 

ах + 3х = 2а +6 

несколькоПереписав описано уравн  ение в виде  Решение(а+3)х = 2(а+3) образовательных, рассм отрим два слу чая:  

а= -3иа ≠ -3. 

Ес  ли а= -3, т о любое  м ладших действительное чис  ло х является  гипербола. кор нем уравнения (1). 

Ес  ли же  а ≠ -3, уравнение (1) имеет олим пиадыединственный  показателей. кор ень х = 2. 

Ответ: мест. Пр и а = -3, хR; при  а -3, х = 2. 

 

При мер 3.  При каких уравнениезначениях практическихпараметра  вм естоасреди  [Э лектронныйкорней разнообразить уравнения 

2а х – 4х – а2 + 4а – 4 = 0  ес ть  корни уравнения  больше  1 ?  

Реше  ние. Решим уравн ение 2ах – 4х –  а2 + 4а – 4 = 0 – линейное уравн ение 

                                                2(а - 2) х = а2 – 4а +4  

                                                 2(а - 2) х = (а – 2) 2 

доступности,Пр и а = 2  реше  нием  уравнения  0х = 0  будет  люб  ое число, лежит в то м числе и 

большее 1. 

выполненияПр и а ≠ 2  х =
2

2а
.  По условию средих> 1, то ес ть 

2

2а
>1, а > 4. 

Отв ет: При а {2}   (4;∞). 

Пример 4.  Дл я каждого знач  ения параметра а найти  колич ество корней 

уравнения  развитиеах=8.  создавали 

Реше  ние.ах = 8 – лине  йное уравнение.    

                   а =
х

8
, 

y = a – семейство горизонтальных различного пря  мых; 
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y =
х

8
 -графиком  творческогоявляется  прослеживаетсягипербола.  изучаем ого  Построим граф  ики этих матем атики.Ниже функций. 

 

Отв ет: Если толькоа =0, т о уравнение реше  ний не имеет.  «Вызывая Ес  ли  а ≠ 0, т о уравнение 

име  ет одно решение.  решении 

Пример подготовки 5. С помощью граф  иков выяснить, формойсколько  тестированиякорней квадратное имеет уравн  ение:  

|х| = а  х – 1. 

y =| х | ,  

y = а  х – 1 – графиком  развитие является прямая, Бернулли. прохо дящая через  уровня точку (0;-1).  проблемы 

Пост роим графики  значительныеэтих здоровья;взаимодействиефункций.  образовательное 

 

Ответ:Пр  и|а|>1-один проф ессиональногокорень школьного 

болеепр и | а|≤1 – уравнение  отдельно.корней графики1практическое17Четность н е имеет.  расстояний. 
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Пример 6. Реш  ить неравенство а х + 4 > 2х + а2 

Решение.а х + 4 > 2х + а2   (а – 2) х>а2 – 4. Рассмотрим  школьниковтр и случая.  корень 

1. а=2 . Неравенство  доступа:0 х> 0 решений н  е имеет. 

2. а> 2. (а – 2) х> ( а – 2)(а задач:обучающие + 2) х>а + 2 

3. а<2. (а – 2) х> ( а – 2)(а + 2) х<а + 2 

подготовкеОтвет.  х> а + 2 пр и а > 2; х<а + 2, пр и  а < 2;пр и а=2 реше  ний нет.  корня 

 

§ 2.Квадратные  1практическое82Теорияуравнения широты и неравенства  раза6 

соответствииКвадратное  уравнение уравн ение – это уравнение  свободного ви да  ах² + bх + с = 0,  гд  е  а≠ 0, 

  а, b, с – парам етры. 

             Для решения  степенейТеория:квадратных Мерлина, уравн ений с параметром  Матем атический мож но 

использовать станда  ртные способы реше  ния на приме  нение следующих 

фор  мул: 

1) дискриминанта квадратного  включает:наим енованиеуравнения: КоррективыD = b² - 4ac, ( k
D


4

²-а с) 

2)формул  средствкоммуникативные:корней матем атическихквадратного  уравнение уравнения:  х1 =
a

Db

2


,   х2 =

a

Db

2


,  

 (х1,2 =
a

Dk 
) 

 

Квадратными  ф игур называются нераве  нства вида  

aх2 + bх  + с> 0,      aх2 + bх  + с<  0,   (1), (2) 

aх2 + bх  + с ≥ 0,       aх2 + bх  + с ≤ 0,   (3), треугольника. (4) 

    Множе  ство решений функций.неравенства  является (3) получается объеди  нением множеств 

реше  ний неравенства (1) и уравнения ,      aх2 + bх  + с=0. Аналогично 

наход  ится множество решений  Полученные нераве  нства (4). 

Если  несом ненно,дискриминант геометрическихквадратного  ах=8. Решение.трехчлена  Форм улаaх2 + bх  + с мен ьше нуля, т о при а 

>0 трехчлен курса, положителен пр  и всех х R. 

кружка.Если  матем атического квадратный трех член имеет называть корни (х1< х2), т
 о при а > 0 он положителен  обучения 

н а множестве  решении(-∞;х2) ( х2; +∞) и отрица  телен на интер  вале  



 

74 

 

(х1; х2). Если а< 0, то трех член положителен н  а интервале (х1; х2) и 

отрицателен пр  и всех случая. а=2 х (-∞;х1) ( х2; +∞). 

 

Пример работы 1.  Решить Логарифмические уравн ение  ах² - 2 (а – 1)х – 4 = 0.  

 Эт о квадратное уравнение  ком пьютерных 

Реше  ние. Особое значение  аналитическиа = 0. 

1. При а = 0получим  популярностилинейное  неравенства уравнение 2х – 4 = 0. Оно име ет 

единственный корень корни,х = 2. 

2. При а ≠ 0.Найдем  уравнение дискриминант. 

D = (а-1)² + 4а = (а+1)² 

Если работаа = -1, т о D = 0 – один содержанию корень. 

Най дем корень, когда подставив вместо  условииа = -1. 

-х² + 4х – 4= 0, то есть группых² -4х + 4 = 0,находим, чтобы чт о х=2.  числе:теоретическихпрактических1.Название 

Если повышеннойа ≠ - 1, т о D>0.   По форм  уле корней курса.Методическоеполучим: государственногох=
а

аа )1()1( 
; 

 х 1=2, х2= -
а

2
. 

Ответ: результативности); Пр и а=0 и а= -1 уравн ение имеет имеетодин уравненийкорень уравнениях = 2; пр и  а ≠ 0 и 

 а ≠ - 1 уравн ение имеет дв  а корня  математикех 1=2, х2=-
а

2
. 

 

Пример способствовать 2. Найдите колич  ество корней данн  ого уравнения  введениех²-2х-8-а=0 

взависимости  контролировать от значений средств, парам  етра а. 

Реше  ние. Перепишем дан  ное уравнение в виде  м отивациих²-2х-8=а 

y= х²-2х-8- граф  иком является пара бола; 

следует:сформ улироватьy=а- семей ство горизонтальных пря  мых. 

Построим  мышления, графики функ  ций. 
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Ответ: преобразована При а<-9, уравнение реше  ний не имеет;  корень пр и а=-9, уравн ение 

имеет одно целых реше ние; при а>-9 сводится,  уравнение  период, име  ет два реше ния. 

 

Пример 3.Пр и каких выпускнойа нераве  нство  (а – 3) х2 – 2ах + 3а – 6 >0 выполняется 

дл я всех знач  ений х ? 

Реше  ние.Квадратный  практическое трехчлен положителен  кружка.пр и всех широты значениях х, если развития 

а-3 > 0 иD<0, т.е.  переменным и при а, удовлетворяющих представляет системе неравенств вывод 
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a

, откуда  обучающихся,

следует, междучт о a> 6. 

Ответ. a> 6 

 

 

 

§ 3.Дро бно- рациональные  найтиуравнения работа) с парам  етром, 

сводящиеся  клинейным  представлена 

Процесс реше  ния дробных уравнений выявлению выполн яется по обыч  ной схеме: Остатки

дробное  постепеннозаменяется  неделю;периодичностьцелым  треугольника. путем умнож  ения обеих частей  возможностей уравн ения на 

общий Всероссийскойзнаменатель оказаниелевой задач иправой м естом его час тей. После  творческой чего реша ется целое 
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уравнение, меньше искл  ючая посторонние  1практическое105Уравнения, корни, т о есть чис  ла, которые обра щают 

знаменатель в нуль.  

                   Вслучае  школьным уравнений с параметром эт  а задача более  выявлениесложная.  системыЗдесь, пом ощи

чтобы  программы  «исклю чить»  посторонние  организациикорни, уровень  требуется най  ти значение 

парам  етра, обращающее общ  ий знаменатель часовВ в нуль, кураторства т о есть занятиям;математическиерешить преемником

соответствующие  образованиюуравнения  разработокотносительно  анализпараметра.  ф орм ой 

 

Пример 1.Решить классах.Кружокуравнение  является
2



х

ах
= 0 

Эт о дробн  сформированногоо- рациональное  характеризуютсяуравнение  графики1практическое14Функции 

Реше  ние.Д.З:  х +2 ≠ 0 ,  х ≠ -2 

 х – а = 0,  х = а. 

Ответ: Теория При а ≠ - 2, х=а 

работуПри а = -2 корней не  т. 

начальных 

Пример 2.Решить преподавателейуравнение  параметру.
)1( ха

х
 - 

2

2

х
=

)2)(1(

3 2





хха

а
 (1)  

Эт о дробн  работао- рациональное  обеспечивающуюуравнение  случае 

Реше  ние.Значение а = 0является  переменный особым. Пр и а = 0уравн ение теряет 1практическое144Неравенство

смысл  события и, следовательно, м оральныен е имеет кор  ней. Если  направленныха ≠ 0,т о после 

преобра  зований уравнение примет графикиви д: х² + 2 (1-а) х + а² - 2а – 3 = 0 (2) – 

квадр атное уравнение.  материала 

Найдем  описания дискриминант 
4

D
 = (1 – а)² - (а² - 2а – 3)= 4, находим кор  ни 

уравнения  знаний,х1= а + 1,  х2= а  - 3. 

При пере  ходе от уравнения  новизны (1) куравнению РСФСР, (2) расширилась обла  сть 

определения  способствует уравнения (1), знам енатель чт о могло прив ести к появл  ению посторонних других

корней.  собраны Поэтому, необх одима проверка.  ресурс] 

П р о в е р к а.Исключим и  з найденных развитиязначений труда х так ие, при которых века. 

х 1+1=0, х 1+2=0, естественнонаучную х2+1=0, х2+2=0. является 
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Если  социуме,х 1+1=0,  уравнений то ес  ть (а+1) ум ами + 1= 0, то а= -2.Таким  способствовать образом, 

пр и а= -2 ,    х1 -  посторонний кор  ень уравнения.  поставленной(1). творческой 

конкретно-практическойЕсли   х 1+2=0,  желанной то есть логарифмических(а+1)+2=0, то а = - 3. Таким обра  зом, при а = - 3,  х1 -  

постор  онний корень уравнения.  способы (1). 

систематическоеЕсли  школьника,х2+1=0,  Неравенство то есть организации(а – 3) + 1= 0, то а = 2. Таким образом, данному пр и а = 2 х2  -

посторонний  выявлениюкорень организации уравнения (1). положена 

оборудуетсяЕс  ли х2+2=0,  математических т о есть обучения (а – 3) + 2 = 0, т о а=1. Таким  установить,образом, широты пр и а = 1,  

 х2  -  посторонний кор  ень уравнения  терпения,(1). учебной 

курсаВ соотве  тствии с этим  Семенова, пр и  а = - 3получаем  помощих = - 3 – 3 = -6;  

                                              при  а = - 2редакциих = -2– 3= - 5; 

                                              пр и  а = 1количествох =1 + 1= 2; 

                                              при  а = 2       х=2+1 нашему = 3. 

Можно записать исследованиеответ.  задачного 

Отв ет: 1) если а= -3, то х= -6; 2) если а= -2, то х= -5; 3) если ком бинаторики,а= 0, т о корней 

нет; четверти 4) если используетсяа= 1, то х= 2; 5) если  Отсутствиеа=2, т о х=3; 6) ес ли а ≠  -3, а ≠  -2, а ≠  0, а≠  

1, а ≠  2, т о х1 = а + 1, х2 = а-3. 

 

§4.  Иррациональные  м атематическийуравнения нестандартных и нераве  нства 

                   Уравнения  и неравенства, в которых перем  енная содержится  образование под 

зна  ком корня, вним ание называется иррацио нальным. 

                   Решение иррациональных решала уравн ений сводится к переходу усилилась от 

иррационального  Бейеса. к рациональному уравнению принципах пут ем возведения в степень 

обе  их частей уравнения  задачи ил и замены перем енной. При возведении  Полигонобеих (ф ормирование 

час  тей уравнения  педагогов-практиков, в четную человекастепень претендовать возм  ожно появление  м аршрутпосторонних преобразованиякорней.  современной

Поэтому деятельности при использ  овании указанного мет  ода следует прове  рить все 

найденные  своей кор ни подстановкой в исходное  ф ункцииуравнение, постоянно учитывая пр  и этом 

измен  ения значений параметра.  15-17 

Уравнение  м ногочленоввида  2002. )(xf =g(x) равносильно  ф орм ахсистеме  Задачи








.0)(

)()( 2

xg

xgxf
 

Неравенство  культурногоf(x) ≥ 0 следует а<-1, и з  уравнения f(x) = g2(x). 
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       Пр и решении иррациональных инструментовнеравенств высших буд  ем использовать  

следующие  «деятельностный» равнос  ильные преобразования: 

)(xf ≤ g(x)  














,0)(

0)(

)()( 2

xg

xf

xgxf

)(xf ≥g(x) 













 









0)(

0)(

0)(

)()( 2

xg

xf

xg

xgxf

 

При мер 1. Решите уравнение  образовательный аахх 22  = х + 1  (3) котором у 

Это иррациональное  Т ригоном етрическиеуравнение  уравнения 

Реше  ние. По определению ответа) арифмети  ческого корня уравн  ение (3) равносильно 

сист еме 








01

12)2(

х

аха
. 

учащимисяПри а = 2первое  предоставляющаяуравнение  м атериалом,системы  групповыеимеет вним ания вид 0 х = 5, то ес ть не имеет Пример 

реше  ний. 

 При а≠ 2  х=
2

12





а

а
.Выясним, Свойства пр и каких значениях сф орм ированногоанайденное значение  часа2

худовлетворяет образовании»неравенству занятийТтабл=14.х ≥ -1: 
2

12





а

а
≥ - 1,

2

13





а

а
 ≥ 0, 

откуда  авторская);новизнашколыа ≤ 
3

1
или а> 2. 

Ответ: инициативы.Возраст  При а≤
3

1
, а > 2  х= , при  

2

12





а

а
< а ≤ 2 уравнение  учителям и-предметниками, решений н  е имеет. 

 

При мер 2.Решить уравнение  м атематических х = а (приложение 4) 

Реше  ние. y= х  

y= а – семейство  матем атике. горизон  тальных прямых. 

 

 

Построим  умноженияграфики  математическогофункций.  системы 
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Отв ет: при а<0–решений  основ нет; 

пр и а≥0 – од но решение. 

 

Пример образовательных 3. Реш им  неравенство (а+1) уравнение, õ2 <1. 

Решение.  иллюстрация О.Д.З. х ≤ 2. Ес  ли а+1 ≤0, т о неравенство выполняется  теоретические пр и всех «Приглашение

допустимых практическаязначениях оснащениех. Если многочленов ж е а+1>0 дидактические, то  

(а+1) значений õ2 <1. õ2 <
1

1

a















,02

)1(

1
2

2

x

a
x 

 

отк уда  х  (2- ;
)1(

1
2a

 2] 

Ответ образования.х (- ∞;2] при а  ( -∞;-1, х (2- ;
)1(

1
2a

  2] 

 пр и а( -1;+∞). 

 

§ 5. Тригон ометрические уравн ения и нераве  нства 

 

Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined.решенийError! 

Bookmark not defined. 

Sinx = a  x= (-1)narcsinостатки a+πn, n Z, а ≤1,работа».(1) 

Cos x = a  x = ±arccos a + 2 πn, , n  Z, а ≤1.(2) 
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Ес  ли à >1, то уравн  ения (1) и (2) решений  часов н е имеют инф орм атики . 

tg x = a  x= arctg a + πn, n  Z, aR 

ctg x = a  x = arcctgлюдей; a + πn, n Z, aR 

Для каждого данноестандартного  [Т екст] нераве  нства укажем множе  ство решений: 

1. sin x > a    arcsin a + 2 πn <x<π - arcsinмнениям и a + 2 πn, nZ,  

пр и a<-1, xR; асоциальногопри a ≥ 1, реше ний нет. 

2. . sin x< a   π - arcsin a + 2 πn< x<2π+ arcsinотличаться a + 2 πn, n  Z, 

пр иа≤-1, Error! Bookmark not defined.Error! Bookmark not defined.пр иа>1, x

R 

3. cos x > a  - arccos раскрывает:направленность a+ 2 πn<x< arccos a+ 2 πn, n  Z, 

особую,пр и а<-1,  образованииxR ; величина.при a ≥ 1, реше ний нет. 

4. cos x <a  arccos соответствующие a+ 2 πn<x<2 π -  arccos a+ 2 πn, n Z, 

пр и а≤-1 деятельности, решений не  т ;дополнительныхпри a> 1, xR 

5.tg x > a,  arctg a + πn<x<сентября π/2 + πn, n  Z 

6. tg x < a, -π/2учреждениях + πn <x< arctg a + πn, n  Z 

 

Пример корни1.Най ти а, пр и которых развитие данное уравн  ение имеет реше  ние: 

Cos2x + 2(a-2им еет)cosx + a2 – 4a – 5 =0. 

Решение.Запи шем уравнение в виде  чертеж 

(профильная,сos2x + (2a-4)cosx +( a – 5)(а+1) =0, решая  1практическое69Индукция его ка  к квадратное, парам етровполучаем  ценность 

cosx = 5-а иcosx = -а-1.  учителей 

Уравнение cosx = 5-аимеет ф ормах, решения пр  и условии значением -1≤ 5-а ≤1  4≤ а≤ 6, а 

уравнение  направленаcosx = -а-1 при усло  вии -1≤ -1-а ≤ 1  -2 ≤ а ≤0. 

Ответ.  а  [-2; 0]  [ 4; 6] 

Пример 2.Пр и каких конференцияхb найдется а такое, чт о неравенство 
x

а

sin
+ b> 0 

выполняется  высших пр и всех работоспособностиx ≠ πn, nZ. 

Решение.  ИррациональныеПоложим а = 0. Неравенство выполняется  м ногочленов пр и b>0. Покажем  [Текст]:теперь, формулы 

что н и одно b≤0 н е удовлетворяет условиям  матем атики зад ачи. Действительно, м атематической 

достаточно положить вообще, х = π/2, если а<0, и х = -π/2 при а ≥0. 
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Ответ.  кабинета,b>0 

 

§ 6. Показательные уравнения направлено инеравенства  доступа: 

 

1. Уравнение  h(x)f(x) = h(x)g(x) пр и h(x) > 0 равносильно  1практическое41Делимость совокупности дв ух 

систем  ИндукцияТ еория:








)()(

1)(

gDfDx

xh
 и 









1)(,0)(

)()(

xhxh

xgxf


 

2. Вчастном  используетсяслучае  аппарат,  (h(x)= a)  уравнение аf(x)= аg(x) пр и а> 0, равнос  ильно 

совокупности дв ух системпоказатели








)()(

1)(

gDfDx

xh
и








1,0

)()(

aa

xgxf


 

   3. Уравнение  1445886Количествоаf(x)= b, гд е а> 0, a ≠1,   b>0, равнос  ильно  уравнению 

f(x)= logab.  Случай  линииа =1 рассматриваем отдельно.  логически 

     Реше ние простейших кружок.показательных особенностям  неравенств осно  вано на свой  стве 

степени. Неравенство  остатков. ви да f(ax) > 0  при помощи записку.Учебно-тематический зам ены переменной  школьников,t=ax 

сводится крешению 1+2=0, системы нерав  енств    а зат  ем к решению Исследование

соответствующих Дирихлепростейших умений показат ельных неравенств.  содержания 

 При реше  нии нестрого нераве  нства необходимо к множеству Построениерешений  необходим ости

строгого  формойнеравенства  особое присоединить корни организации соответс  твующего уравнения.  решения Как 

и при решении  создания уравн ений во всех дополнительного прим ерах, содержащих прим етвыражение  развитияаf(x), 

предпо  лагаем а> 0. Слу чай а = 1 рассматриваем  приметотдельно.  неделюКоличество 

Пример м атематической 1.  Пр и каких а  уравнение 8х=
a

a





4

23
имеет обучающихся,только уравнение положительные 

корни? ранее 

Реше  ние. По свойству жетончиков. показат ельной функции с основанием, боль  шим 

единицы, программе, имеем х>0  8х>1
a

a





4

23
>1 

a

a





4

64
>0, отк уда a(1,5;4). 

a 

 

Error! Bookmark not defined. 2.РешитьError! Bookmark not defined.a2 ∙2x>a 

. Error! Bookmark not defined.тр и случая: 
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оценки1. а< 0. Так ка  к левая час  ть неравенства положи  тельна, а пра  вая 

отрицательна, основу то нераве  нство выполняется  1практическое20Четность для люб  ых xR. 

совете2.  a =0. Решенийнет. учреждений 

статистики3. а> 0.   a2 ∙2x> a2x>x> - log2a 

Ответ процессе.xR при а> 0; решений  Уравнение нет пр и a=0;  x(- log2a; +) при а> 0.    

 

§ 7. Логарифмические уравн  ения и нераве  нства 

 

Приведем некот  орые эквивалентности, исполь  зуемые при решении  рассмотрим

логарифмических неравенств, уравн  ений и неравенств.  программа 

     1. Уравнение  Т наб=14logf (x)g (x) = logf (x) h(x) равнос  ильно системе 

целесообразно








.0)(,1)(,0)(

)()(

xgxfxf

xhxg
 

     Вчастности, корень если а>0, а ≠1, т о  

logag(x) =logah(x) 








.0)(

)()(

xg

xhxg
 

2. Уравнениеучащим ися   logag (x)=b  g (x) = ab  (а>0, a ≠1, g (x) >0). сочетания. 

3. Неравенство  реализоватьlogf (x)g (x) ≤ logf (x) h(x) равносильно  занимались совоку пности двух заданий; систем: 















)()(

0)(

1)(0

xgxh

xh

xf

разработок;и
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xhxg
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     Если а, b – числа, работы а >0, а≠1, то  

logaf (x) ≤ b 


1,)(0

10,)(





еслиaxf

aеслиaxf

b

b

 

 

  logaf (x) > b   


1,)(

10,)(0





еслиaaxf

aеслиaxf

b

b

 

При мер 1.Решите нахождениеуравнение Решить 1
log4

2log 2






x

x

a

a
 

Решение.   Най дем ОДЗ: x> 0, x ≠ а4 , a> 0, а ≠ 1. Преобразуем  м ножествоуравнение  18-37. 

log 2

a – 2 = 4 –logax log 2

a х  + logax – 6 = 0, откуда   logax = - 3    
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x = а-3 и  logax = 2   x = а2. Условие x = а4 а – 3 = а4 или а2 = а4н е выполняется  Занятия 

на ОДЗ.  повышению 

Отв ет:x = а-3, x = а2 при а  ( 0; 1)   (1; + ∞). 

 

Пример 2.Найдите  людей,наибольшее  школьной знач ение а, пр и котором  средней уравнение  

уравнения,2log х2

2 - x2log   + a = 0 имеет такие реше ния. 

Решение.  наряду Выполним замену явились x2log = t   и получим квадратное  Э ксм о, уравн ениеотдельно. 

2t2 – t + a = 0. Решая, проектовнайдем  некоторойD = 1-8a . Рассмотрим D≥0,  1-8а ≥0а ≤
8

1
. 

Пр и а = 
8

1
 квадр  атное уравнение имеет уголоккорень проведенt= 

4

1
>0. 

Отв ет.а = 
8

1
 

 

Пример основного 3. Решить значение нераве  нство  log(x2 – 2x + a) > - 3 

Решение. Реш  им систему нерав  енств 










.82

02

2

2

ахх

ахх
 

166106ИндукцияКорни квадр  атных трехчленов заведений,x1,2 = 1 ± а1   и x3,4 = 1 ± а9  

ум енийКритич еские значения параметра  Понятие : а = 1 и а= 9. 

Пусть x1 иx2 – множества  воспитания. решений перв ого и втор  ого неравенств, тог  да  

x1∩x2 = x – решение  корня,исходного  проверки;формы неравенства. 

Пр и 0<a<1  x1 = (-∞;1 - а1 )( 1 + а1  ; +∞), при а> 1 x1 = (-∞;+∞). 

При 0 <a< 9  x 2 = (1 - а9 ; 1 + а9 ), пр и а ≥9  x2 – реше  ний нет.  Режим 

Рассмотрим тр  и случая: совм естное 

1. 0<a ≤1  x = (1 - а9 ;1 - а1  )(1 + а1  ;1 + а9 ). 

2. 1 <a< 9 x = (1 - а9 ;1 + а9 ). 

3. a ≥ 9 x – решений  
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За дания дл  я самостоятельной раб  оты 

§1. Линейные уравн  ения и нераве  нства 

 

1.Решить уравн  ения: 

а) а х = -4 

б) 2 –5 х = а х – 2 

в) 2 х + 3 = а х 

г )а х – 2 х = 3 (х – 1) 

д) а х = х+3 

е) 4 + а х = 3 х + 1 

2.Решить нераве  нства: 

а) а х > 5 

б) а х – 2 х < 3 (х + 1) 

в) а² х + 3 ≥ а +3 а х 

г) (n – 1) х ≤ 2 (n + х 

д) а >
а

1
 + 

1

1





а

х
 

     3.Пр и каких значе ниях параметра а уравнения 

а) |х| = а х – 2 

б) (а2- а -2)х≤ а5 – 4а4 +4а3 

 не име ют решений? 

4.Пр  и каких значе ниях параметра р все реше  ния неравенства (р -3)х>5 

явля ются решениями нераве  нства рх>2 ? 

5.Пр  и каких значе ниях параметра  а корень уравн  ения  
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а

ха )1(2 
 = 

а

7
 + 3(х +1) н  е меньше кор  ня уравнения 

 5 (х – 2) – 4 (3 + х ) = 2 + а х ? 

6. Опред елить количество кор  ней в зависи  мости от знач ений 

 параметра а:  а)а х – 6 = 2 а – 3 х 

                          б) 2 а х – 4 х - а² + 4 а – 4 = 0 

§2 Квадр  атные  уравнения и неравенства 

1. Реш  ить уравнения: 

а) х² -5 х + 6 = а   

б) х² - 2 |х| - а = 0 

в) х² + 5 а х +4 а² = 0 

г) х² - (2 а – 4) х – 8 а = 0 

д)х² -(3 а – 2) х + 2 а² - а – 3 = 0 

е) ах² - (а + 1) х + 1 = 0 

ж)  (а + 1) х² -2 х + 1 – а = 0 

з) аbx² + ( a² + b²) x + ab = 0 

     2.  Решить нераве  нства: 

а) х² + 2 х > а + 3 

     б) х² - с х – 2 с² < 0 

в) х² - 3 а х + 2 а² ≤ 0 

г) х² - (3b – 2 ) – 6 b ≤ 0 

д) ax² - 2 (a – 1) x – 4 ≥ 0 

е) x² - 2x – 8 – a > 0 
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ж) x² - 12 x + c < 0  

3. Пр  и каких а разность кор  ней уравнения 2x2 – (а + 1)x + (а – 1) = 0 рав на их 

произв едению? 

     4. При как ом а уравн ения х2 + 2x+ а = 0  и  x2 + аx + 2 = 0  имеют общ  ий 

корень? 

     5. Пр  и каких а существует хо тя бы од но общее реше ние неравенств  

x2 + 4а x + 3а2 – 2а – 1 > 0  и  x2 + 2а x – 3а2 + 8а – 4 ≤ 0 ? 

§3. Дробно – рац иональные уравн ения и нераве  нства 

1. Решить уравн  ения: 

а) 
2



х

ах
 = 0 

б) 
ах

х



 2
 = 0 

в) 
342 



хх

ах
 = 0 

г) 
3

342





х

хх
 = 0 

д) 
1



х

ах
 + 

3

3





х

ха
 = 2 

е) 
)1( ха

х
 -

2

2

х
 = 

)2)(1(

3 2





хха

а
 

2. При как их  значениях парам  етра уравнения име  ют бесконечно мно го 

решений  

а) 
12

3)3(
2

2





хх

ахах
 = 0 

б) 
67

22)13(
2

22





bx

bbxbх
 = 0 
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3. Реш  ить неравенства: 

а) 
ах

ах



 2
< 0 

б) 
ах

ха



 )2(
 ≤ 0 

в)
273

22)1(
2

2





хх

ахах
> 0 

г) 
6

1





х

а
 ≥ 

22)2(

72
2 



хх

х
 

         4. Пр и каких а неравенство 
ах

ах

2

4




< 0 выполн  яется для вс  ех х  4;2  ? 

§4. Иррацио  нальные уравнения и неравенства 

1. Реш  ить уравнения: 

а) х = а 

    б)а х = 4 

    в) 1х = а 

    г) х = а – 2 

   д)х - 2ха   = 1 

   е) х  + ах   = 0 

   д) 1х  +а² х  = 0 

   е) а² 1х  + х  = 0 

    ж)  а² 3х  + |х| = 0 

 

 



 

88 

 

2. Реш  ить неравенства: 

а) х < 2ха   

б) 3х ≥ а 

в) х > - а 

г)  а х  ≤ 0 

д)  х - ха  < 0 

е) )1)(6(  хх ≤ 6+а 

3. Пр  и каких значе ниях параметра а неравенство 

2082  хх ≤
82

342
2

2





аа

аа
  н е имеет реше  ний? 

4.  При как их а  нераве нство  

26102  хх ≥
82

32
2

2





аа

аа
выполня  ется для вс  ех значений х ? 

§5. Тригонометрические уравн  ения и нераве  нства 

1 .Решить уравн  ения: 

        а)  sin(2х + 3) = а +4 

        б) 2cos(х + π/3) = а2-3а 

        в) tg22х – (2а +1)tg2х + а(а + 1) = 0 

       2. Реш  ить неравенства: 

       а) cosх ≤ 2 – а2 

       б) (а – 2)sinх > 3а + 4 

       в) (2cosх – а)(3cosх + в) < 0, (0<а<2, 0<в<3) 

       3. Найд ите целые а, при кото  рых имеют реше  ния уравнения: 
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       а) 1 + а cosх = (а +1)2 

       б) sin2х – 3sinх + а = 0 

       в) а sinх + 2 1а cosх = 2а + 1 

       4. Доказать, чт  о для люб  ых рR  иtR  справедливо нераве  нство 

4(р – 3)4 + 2 + (2 – 4(р – 3)4)cost ≥ 0.  Найти вс  е пары чис ел (р;t), дл я которых 

эт  о неравенство обращ  ается в равен  ство. 

 

§6. Показательные уравн  ения и нераве  нства 

1. При как их а уравн  ение имеет единст  венное решение? 

А) 52х – 10х + 4х-1(а – 2) = 0 

б) 25х – 2 ∙10х + (2а + 3) ·4х = 0 

в) 4х – а ·2х+1 – 3а2 + 4а = 0 

г) а ∙3х + 4 ·3-х = 2 

д) 22х – а ·2х – 2а = 0 

е)3(а + 1)х² - 2(а – 2)х + а = 27 

2.Решить нераве  нства: 

а) а ·2х ≤ а2 

б)ах² - 15> а2х 

в)4х+1а2 – 65 ·2ха + 16 > 0 

г)
1х

х

а

а
>

х

х

а

а




21

1
 

3. Пр  и каких а неравенство 4х + (а – 1)2х + (2а – 5) > 0  выполн  яется при 

люб ом  хR ? 
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4. Пр  и каких а неравенство  36х + а ∙6х + а + 8 ≤ 0  име ет хотя б ы одно 

реше  ние? 

§ 7. Логарифмические уравн  ения и нераве  нства 

1.Решите уравн  ение 

а)log2x(ax+1)=
2

1
 

б)loga х1 + 3log 2à
(1 – x)= log 4à

(1- x2)2+2 

в)log32a + log3x(a – 2)= log3(a-2) 

г)log
÷2

ах 2 =2 

д) 2logxa + logaxa +3log
õà 2 a = 0 

2.Пр  и каких а уравнение log
õ2
(4x+a) =4 име  ют решения. 

3. Пр  и каких а корни уравн  ения 

 (а-1)log 2

3 (x-2) – 2(a+1)log 3 (x-2)+a-3 = 0 мен  ьше 3? 

4. При как их а расст ояние между корн  ями уравнения 

2log à x+3log 2àõ
a+5=0 мен  ьше

25

6
? 

5. Решите нераве  нства 

а)  logx(a2+1)<0 

б)  ( log2x-1)( ( log2x+a)>0 

в) logax+1>2logxa 

г) loga 5,15,3 х ∙logxa< 1 

6. Решите нераве  нство loga(x2+x+2)<loga(2x2 – 18),если изве  стно, что он о 

удовлетворяется пр  и х = - 3,5. 

7. Пр и каких значе ниях а нераве нство log2(x2+ax+1)> -1 выполняется дл  я 

любого х<0? 
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