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Введение 

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной 

жизни, являясь одной из важнейших составляющих мирового научно-

технического прогресса. Изучение математики играет системообразующую 

роль в образовании, способствует развитию познавательных способностей 

человека. Качественное математическое образование необходимо каждому 

для его успешной жизни в современном обществе. Действительно, практиче-

ски никакая сфера жизни общества не обходится без математических знаний. 

Одной из задач развития математического образования является мо-

дернизация содержания учебных программ математического образования на 

всех уровнях (с обеспечением их преемственности), исходя из потребностей 

обучающихся и потребностей общества во всеобщей математической гра-

мотности. Современные образовательные программы по математике, состав-

ленные на основе Федерального государственного образовательного стандар-

та, ориентированы на становление личностных характеристик обучающегося. 

Выпускник школы должен быть креативным и критически мыслящим, ак-

тивно и целенаправленно познающим мир; владеть основами научного мето-

да познания окружающего мира; готовым к сотрудничеству, способным осу-

ществлять проектную и информационно-познавательную деятельность; мо-

тивированным на образование и самообразование в течение всей своей жиз-

ни. Перечисленные характеристики сыграют большую роль в реализации ка-

ждого обучающегося не только в будущей профессиональной деятельности, 

но и в жизни.  

Содержательно-методическая линия неравенств является одной из ве-

дущих в школьном курсе математики. Она богата по содержанию, способам 

и приемам решения, возможностям применения. Однако остается под сомне-

нием достаточность времени, уделяемого на изучение неравенств, вопросы 

решения определенных видов неравенств в школьном курсе математики ос-

вещены недостаточно полно. На этом фоне практика показывает, что обу-
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чающиеся основной школы не в полной мере владеют знаниями, умениями и 

способами деятельности в рамках данного раздела.  

Начиная с пятого класса, обучающиеся постепенно осваивают стан-

дартные приемы решения заданий этой линии, а также пополняют свой ма-

тематический опыт новыми видами неравенств. Но у большинства школьни-

ков складывается впечатление о немалом количестве методов решения. Мно-

гие думают, что существует отдельные теории решения рациональных и ир-

рациональных неравенств. Такое заблуждение приводит к возникновению 

системных ошибок при решении, что в дальнейшем оказывает негативное 

влияние на результаты ОГЭ и ЕГЭ по математике, а также на предметную со-

ставляющую готовности к продолжению математического образования на 

следующих ступенях.  

Образовательные программы по математике предусматривают систе-

матизацию и обобщение различных методов и приемов решения неравенств.  

Особенности изучения неравенств отражены в работах, посвященных 

частной методике обучения математике в школе: И.Р. Высоцкого, Г.Г. Крас-

новой, Н.Г. Миндюк, Е.Е. Тульчинской и др. Существуют учебно-

методические пособия, где основные методы решения неравенств системати-

зированы. Но их, как правило, не используют систематически на уроках во 

время прохождения учебной программы. А в школьных учебниках в рамках 

содержательно-методической линии неравенств методы решения либо не 

обобщаются, либо это делается не вовремя.  

Типичные ошибки, допускаемые при решении ОГЭ, основные затруд-

нения, которые испытывают экзаменуемые при решении уравнений и нера-

венств, происходят из-за низкого уровня базовых знаний, умений и способов 

деятельности, формируемых в курсе основной школы. Уже несколько лет на 

ОГЭ по математике одно из заданий (14 в последней версии контрольно-

измерительных материалов) представляет собой квадратное неравенство ба-

зового уровня. При выполнении этого задания распространенной ошибкой 

стал неверно выбранный промежуток, являющийся решением предложенного 
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неравенства: вместо (–∞; –6)∪(6; +∞) выбирали (–6; 6). Также достаточно 

часто демонстрировалась неверно примененная аналогия: х
2
 = 36 ⇒ х = ±6, по 

аналогии х
2
 > 36 ⇒ х > ±6. Ответ: х ∈ (6; + ∞).  

Линия алгебраических неравенств продолжается и в старшей школе, и 

недостаточная база знаний и умений по теме «Неравенства» ощущается и на 

итоговой аттестации после 11 класса. Согласно статистике за 2019 год по 

данным Центра оценки качества образования по Красноярскому краю, сред-

ний процент экзаменуемых вовсе не приступивших к решению задания с не-

равенствами составляет не менее 85 %. 

Таким образом, можно констатировать наличие проблемы поиска эф-

фективной стратегии реализации содержательной линии неравенств в курсе 

основной школы. 

Цель исследования: описать стратегию реализации линии алгебраиче-

ских неравенств в курсе алгебры основной школы и на ее основе разработать 

методику реализации линии алгебраических неравенств в курсе алгебры 7–9 

классов, направленную на формирование познавательных умений обучаю-

щихся. 

Объект исследования: процесс обучения математике учащихся 5–9 

классов.  

Предмет исследования: стратегия и методика реализации линии ал-

гебраических неравенств в курсе алгебры 7–9 классов, направленная на фор-

мирование познавательных умений обучающихся. 

В основу нашего исследования положена гипотеза: если выбрать стра-

тегию реализации содержательной линии неравенств, включающую в себя 

пропедевтику линии в 5–6 классах, а также обобщение и систематизацию ос-

новных методов решения неравенств в 9 классе, это позволит повысить уро-

вень математической подготовки девятиклассников в рамках реализации ли-

нии алгебраических неравенств в курсе алгебры основной школы, снизить 

количество системных ошибок.  
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Для реализации поставленной цели и проверки гипотезы исследования 

решались следующие задачи:  

1) Охарактеризовать особенности содержательно-методической линии 

алгебраических неравенств школьного курса математики на основе анализа 

методической литературы и образовательной практики.  

2) Провести дидактический анализ линии алгебраических неравенств в 

различных учебных пособиях для учащихся. 

3) Систематизировать и обобщить виды неравенств, основные методы 

и приемы их решения. 

4) Разработать методическое обеспечение серии уроков на повторение 

неравенств и методов их решения в рамках подготовки к ОГЭ. 

5) Провести опытно-экспериментальную работу и проанализировать ее 

результаты, на основании чего выявить изменения уровня сформированности 

у обучающихся познавательных умений и умений решать неравенства. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы ис-

следования: теоретический анализ психолого-педагогической и методиче-

ской литературы; сравнение и выбор УМК; прогнозирование; наблюдение; 

эксперимент.  

Структура выпускной квалификационной работы состоит из Введения, 

двух глав, Заключения, библиографического списка и приложений.  

В первой главе «Теоретические основы изучения линии неравенств 

в курсе математики основной школы» анализируется учебная программа 

5–9 классов, описывается, в каких классах какие типы неравенств изучаются, 

какие типы задач решаются, какие умения формируются. Описывается, когда 

и каким образом в разных учебниках по математике проводится пропедевти-

ка изучения неравенств. Анализируется, как построена линия в разных учеб-

ных комплектах (УМК) по алгебре 7–9 классов, на каком уровне строгости 

идет изложение, какие задания приведены в УМК, есть ли практико-

ориентированные задания по этой тематике. Приводится, в каком УМК эта 

тема изложена лучше. 
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Во второй главе «Изучение линии алгебраических неравенств на 

уроках математики в основной школе» описываются и анализируются ин-

струменты математики, используемые для реализации линии алгебраических 

неравенств в курсе алгебры 7–9 классов, направленные на формирование по-

знавательных умений обучающихся, а также результаты экспериментальной 

проверки эффективности реализации методической идеи, проведенной на ба-

зе девятого класса МБОУ «Комаровская основная школа» с. Комаровки Пи-

ровского района Красноярского края. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИНИИ 

НЕРАВЕНСТВ В КУРСЕ МАТЕМАТИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

1.1. Цели, тематическое содержание и образовательные результаты изу-

чения линии неравенств 

Неравенство является одним из основных понятий математики. В 

школьных курсах математики, как правило, рассматриваются неравенства 

числового аргумента [42].  

Неравенство – соотношение между числами, указывающее, какое из 

них больше или меньше другого. Если число a больше числа b, то пишут 

a>b, если меньше, то a<b; если a больше или равно b, пишут a≥b, если 

меньше или равно, то a≤b.  Запись a≠b означает, что a не равно b [7].  

Понятие  «неравенство» систематически вводится в 8 классе, хотя изу-

чается с 5 –х классов, хотя к этому времени еще не изучены действительные 

числа, поэтому полноценного обсуждения области определения, вопроса о 

сплошной линии графика не может быть. Не изучены неравенства и выраже-

ния, имеющие смысл не для всех действительных чисел, поэтому полноцен-

ного изучения свойств линии алгебраических неравенств не может быть. Не-

равенство определяется как зависимость одной переменной от другой, что 

сужает область ее применения. Свойства линии алгебраических неравенств 

вводятся постепенно в течение двух лет обучения, что не создает полной кар-

тины всех свойств для каждой из изучаемых функций. 

Требования к предметным результатам изучения предметной области 

«Математика и информатика» содержатся в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (далее ФГОС 

ООО), и в пункте 4 говорится: «овладение символьным языком алгебры, 

приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения 

уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств;…» [40, с. 12]. 

Это указывает на  важность изучения данной темы в школьном курсе мате-

матики. 
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Изучение конкретных линии алгебраических неравенств в основной 

школе обычно проводится по следующей методической схеме: 

1. Анализ конкретных задач или примеров из реальной жизни, науки, 

техники, приводящих к данной функции. 

2. Определение рассматриваемого неравенства, запись с помощью 

формулы, исследование параметров, входящих в эту формулу. 

3. Построение графика функции. Установление влияния параметров на 

характер графического изображения функции. 

4. Исследование свойств, исходя из ее графика или из формулы. 

5. Обучение учащихся истолкованию свойств  неравенство на трех 

языках: графическом, словесном, символическом. 

Методическая база изучения неравенств, предусмотренная государст-

венными образовательными стандартами  РФ для курса основной школы: чи-

словые неравенства и их свойства, неравенства с одной переменной, квадрат-

ные неравенства, системы неравенств с одной переменной, рациональные не-

равенства и их системы [37]. В Таблица 1 представлены фрагменты программ  

изучения линии алгебраических неравенств в курсе основной школы, предла-

гаемые в УМК различных авторов. 

Таблица 1.Сопоставительный анализ изучения линии алгебраических нера-

венств в курсе основной школы в различных УМК 

УМК Класс Количество 

часов 

Темы 

Авторов С.М. Ни-

кольского и др. [5] 

8 класс 2 часа Числовые неравенства. 

9 класс 35 часов Неравенства первой степени с од-

ним неизвестным. 

Применение графиков к решению 

неравенств первой степени с од-

ним неизвестным. 

Линейные неравенства с одним 

неизвестным. 

Системы линейных неравенств с 

одним неизвестным. 

Понятие неравенства второй сте-

пени с одним неизвестным. 

Неравенства второй степени с по-

ложительным дискриминантом. 

Неравенства второй степени с 
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дискриминантом, равным нулю. 

Неравенства второй степени с от-

рицательным дискриминантом. 

Неравенства, сводящиеся к нера-

венствам второй степени. 

Метод интервалов. 

Решение рациональных нера-

венств. 

Системы рациональных нера-

венств. 

Нестрогие рациональные неравен-

ства. 

Авторов А.Г. Морд-

ковича и др. [60] 

8 класс 12 часов Свойства числовых неравенств. 

Исследование функции на моно-

тонность. 

Решение линейных неравенств. 

Решение квадратных неравенств. 

9 класс 16 часов Линейные и квадратные неравен-

ства (повторение). 

Рациональные неравенства. 

Множества  и операции над ними. 

Системы рациональных нера-

венств. 

Авторов А.Г. Мерз-

ляка и др. [19] 

9 класс 21 час Числовые неравенства. 

Основные свойства числовых не-

равенств. 

Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения 

выражения. 

Неравенства с одной переменной. 

Решение неравенств с одной пе-

ременной. Числовые промежутки. 

Системы линейных неравенств с 

одной переменной. 

6 часов Решение квадратных неравенств. 

Согласно тематическому планированию, представленному в [5], [19] и 

[28] (из расчета 3 часов математики в неделю, 35 учебных недель в год), на 

математику в 8 и 9 классах, когда, непосредственно, начинается изучение ли-

нии алгебраических неравенств, выделяется 350 часов, из которых алгебры 

210 часов. Проанализировав количество часов, предлагаемое на изучение не-

равенств разными УМК, мы пришли к выводу о том, что в УМК авторов С.М. 

Никольского и др. уделяется больше (чем других) времени на подробное изу-

чение материала по данной теме, а именно 37 часов. Таким образом, учителя 

школ, работающих по данному УМК, имеют больше возможностей для уг-

лубленного изучения линии неравенств в основной школе. С основным коли-
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чеством материала по данной теме обучающиеся знакомятся на девятом году 

обучения. Согласно УМК авторов А.Г. Мерзляка и др. весь материал пред-

ставлен к изучению в 9 классе, вместе с этим, этот УМК предполагает наи-

меньшее количество времени для изучения линии алгебраических неравенств 

в основной школе – всего 27 часов. Распределение общего количества време-

ни на изучение темы Неравенства примерно одинаково в УМК авторов А.Г. 

Мордковича и др. 

Линия алгебраических неравенств, как и линия уравнений, непосредст-

венно, имеет отношение к функциональной линий. Методы исследования 

функций, разработанные в контексте уравнений и неравенств, описывают 

наиболее значимые связи. Вместе с тем, наблюдается и обратное взаимодей-

ствие. Так, при изучении линий алгебраических неравенств и уравнений, ви-

зуальный метод их решения – графический (Рисунок 1), подразумевает по-

строение графиков соответствующих уравнений и неравенств, что, безуслов-

но, базируется на умении строить и работать с графиками функций, свойст-

вами этих функций. 

 

Рисунок 1. Графический метод решения неравенств 

Автор статьи [9] выделяет несколько подходов к решению уравнений 

(неравенств), основанных на выборочных свойствах, характерных функцио-

нальной линии: 
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 свойство возрастающей (убывающей) функции «принимать каждое 

свое значение только один раз» лежит в основе математического аппа-

рата решения уравнений вида f(x) = g(x), где одна из функций является 

возрастающей, а другая – убывающей; 

 если одна из функций f(x) и g(x) принимает только неотрицательные 

значения, а другая – только неположительные, то уравнение f(x) = g(x) 

равносильно каждому из уравнений f(x) = 0 и g(x) = 0; 

 если уравнение (неравенство) содержит корни четной степени с пере-

менной в подкоренном выражении, то это накладывает определенные 

ограничения на область определения уравнения, вплоть до того, что 

она может свестись к единственному числу (например, если уравнение 

сводится к уравнению вида  −|𝑥|=0) [9, с. 74]. 

Впрочем, подходы к решению неравенств, в подавляющем большинст-

ве, основываются на преобразованиях. Условно их можно разделить на три 

категории: 

1. Преобразование одной из частей неравенства,  

2. Согласованное преобразование обеих частей неравенства, 

3. Преобразование логической структуры.  

Преобразования первой категории вводятся на начальной стадии изу-

чения линии неравенств, таким образом, важность освоения этого вида пре-

образования, как наиболее часто используемого, неоспорима. 

Вместе с тем, многочисленные преобразования второй категории, ос-

нованные на преобразовании обеих частей неравенства посредством арифме-

тических действий, являются своеобразным фундаментом линии алгебраиче-

ских неравенств. Система, состоящая из преобразований неравенств, условно 

отнесенных ко второй категории, довольно обширна и сложна, чем обуслов-

лен тот факт, что навыки решения неравенств с помощью такого вида преоб-

разований формируются сравнительно медленнее, чем навыки решения урав-

нений, и, редко достигают  того же уровня у большинства обучающихся. 
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Третья категория преобразований характеризуется применением заме-

ны существующих неравенств на эквивалентные или равносильные (Рисунок 

2).  

 

Рисунок 2. Равносильные преобразования 

Огромное воздействие на формирующуюся логическую культуру обу-

чающихся оказывает изучение и использование преобразований. 

Результатом изучения линии алгебраических неравенств должны стать 

не только освоение культуры использования алгоритмов к решению отдель-

ных заданий, но и умение использовать средства логики для последователь-

ной аргументации решений при необходимости [6]. 

Ввиду такого многообразия подходов к решению неравенств, методи-

ческое описание усложняется, так как выбор того или иного пути основыва-

ется на различных способах изучения материала.  

В результате освоения линии алгебраических неравенств в курсе ос-

новной школе обучающиеся помимо очевидного умения решать различные 

виды неравенств,  должны быть знакомы с  терминами и символикой, приме-

няющейся при решении неравенств, знать свойства неравенств (Таблица 2). 

Таблица 2. Свойства числовых неравенств 

Если a–b – положительное число, то число a больше числа b, а если разность a–b – отри-

цательное число, то число a меньше числа b 

              b>0                                                                   b<0 

        a          a+b                                                      a+b          a 

Свойство 1 Пусть a>b, значит, b<a  

Пусть a<b, значит, b>a  
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Свойство 2 Пусть a<b и b<c, значит, a<c 

Свойство 3 Пусть c – любое число и a<b, значит, a+c<b+c  

Свойство 4 Пусть c – положительное число и a<b, значит, ac<bc  

Пусть c – отрицательное число и a<b, значит, ac>bc 

Свойство 5 Пусть a и b – положительное числа и a<b, значит, 
1

𝑎
>

1

𝑏
 

Свойство 6 Пусть a<b и c<d, значит, a+c<b+d 

Свойство 7 Пусть a<b и c<d, a, b, c и d – положительные числа, значит, ac<bd 

Свойство 8 Пусть a<b, a и b – положительные числа, n – натуральное число, значит, 

a
n
<b

n
 

 

При изучении тем, содержащихся в линии алгебраических неравенств, 

авторы опираются на однотипные задания. Рассмотрим примеры таких зада-

ний. 

Пример 1.1.1 

Запишите на математическом языке следующие высказывания: 

а) сумма чисел a и b больше их произведения; 

б) квадрат числа m меньше числа n; 

в) полусумма чисел a и b меньше их утроенной разности; 

г) произведение двух последовательных натуральных чисел не меньше 

квадрата большего из них. 

Пример 1.1.2 

Найдите любые два решения неравенства 9x+1>7x. 

Пример 1.1.3 

Постройте график функции y=x
2
-4x+3. С помощью графика решите 

неравенство x
2
-4x+3≥0. 

Пример 1.1.4 

Решите неравенство: 
𝑥(𝑥−2)

𝑥+3
>0. 

Пример 1.1.5 

Какое из чисел -3; 1,5; 4,8 является решением системы неравенств 

 
4𝑥 − 7 < 0,
4𝑥 + 2 > 5?

  

Пример 1.1.6 
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Длина стороны прямоугольника равна 12 см. Какой должна быть дли-

на другой стороны, чтобы численное значение периметра прямоугольника 

было больше численного значения площади этого прямоугольника? 

Пример 1.1.7 

Объясните, почему данная система неравенств не имеет решений: 

 
𝑥 − 5 > 𝑥 − 4,

3 − 𝑥 > 0.
  

Пример 1.1.8 

Докажите, что если a>2 и b>5, то 5a+2b>20.  

 

Согласно государственному образовательному стандарту второго по-

коления [61], при изучении предметных тем, у обучающихся должны форми-

роваться определенные универсальные учебные действия (далее УУД). Так 

при решении заданий, подобных примерам 1 и 6, обучающиеся развивают та-

кие умения, как умение идентифицировать понятия, умение создавать, при-

менять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и когнитивных задач, выработка практических навыков работы с 

обучающим математическим текстом (анализ, извлечение необходимой ин-

формации), четкое и грамотное выражение мыслей с употреблением матема-

тической лексики и условных обозначений, составление классификаций, ло-

гических рассуждений и доказательств математических утверждений. Для 

примера 2 характерны: умение адекватно оценивать решение заданий; освое-

ние условного языка алгебры, техники выполнения идентичных преобразо-

ваний выражений. В результате использования заданий типа примера 3, обу-

чающийся должен уметь выбирать способ представления данных в соответ-

ствии с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы; усо-

вершенствовать систему функциональных понятий, умение оперировать 

функционально-графическими представлениями для решения разнообразных 

математических задач, описания и анализа реальных зависимостей. Задания 

типа примеров 4, 5, 7 и 8 также предполагают формирование умения уста-
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навливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

1.2. Пропедевтика линии неравенств в 5–6 классах 

На основании сделанного в предыдущем параграфе анализа, можно от-

метить, что непосредственное изучение линии неравенств начинается с 8 

класса. Несмотря на это, обучающиеся знакомятся с вводными понятиями, 

связанными с этой линией, уже на пятом году обучения. Этот процесс приня-

то называть пропедевтикой. 

Пропедевтика – это введение в какую-либо науку [58, с. 502]. 

Ниже представлен сопоставительный анализ некоторых УМК (Таблица 

3). 

Таблица 3. Сопоставительный анализ пропедевтики линии неравенств в раз-

ных УМК 

УМК 

Пропедевтика 

Кла

сс 

Тема Пример задания 

УМК авто-

ров С.М. 

Никольского 

и др. 

 

5 

[15] 

Сравнение 

натуральных 

чисел  
Сравнение 

дробей 

 
Нахождение 

части целого 

и целого по 

его частям 

 
 

Понятие 

смешанной 

дроби 

 
6 

[17] 

Сравнение 

целых чисел 
 

Произведе-

ние целых 

чисел  
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Отрицатель-

ные дроби 
 

  Сравнение 

рациональ-

ных чисел  
Смешанные 

дроби про-

извольного 

знака 

 
Сравнение 

положи-

тельных де-

сятичных 

дробей 

 
 

Десятичные 

дроби и 

проценты 

 
 

Действи-

тельные 

числа 
 

7 

[2] 

Десятичное 

разложение 

рациональ-

ных чисел 

 
Сравнение 

действи-

тельных чи-

сел 
 

Основные 

свойства 

действи-

тельных чи-

сел  

 
 

Понятие 

степени с 

целым пока-

зателем  
УМК авто-

ров А.Г. 

Мерзляка и 

др. 

5 

[24] 

 

Цифры. Де-

сятичная за-

пись нату-

ральных чи-

сел  
Отрезок и  

длина отрез-

ка 
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Сравнение 

натуральных 

чисел 

 
Вычитание 

натуральных 

чисел 
 

Правильные 

и непра-

вильные 

дроби 
 

Смешанные 

числа 

 

Десятичные 

дроби 

 

6 

[25] 

Делители и 

кратные  

 Признаки 

делимости 

на 10, на 5, 

на 2 
 

Признаки 

делимости 

на 9 и на 3  

Задания подобны предыдущему 

Приведение 

дробей к 

общему 

знаменате-

лю. Сравне-

ние дробей 

 
 

Сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

 
 

Бесконечные 

периодиче-

ские деся-

тичные дро-

би  

Модуль чис-

ла 
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Сравнение 

чисел 

 
Вычитание 

рациональ-

ных чисел 
 

7 

[20] 

Степень с 

натураль-

ным показа-

телем 

 
 

Свойство 

степени с 

натураль-

ным показа-

телем 

 
 

График 

функции 
 

Линейная 

функция, ее 

график и 

свойства   
 

 8 

[21] 

Степень с 

целым отри-

цательным 

показателем 

 
 

Числовые 

множества  

Функция 

𝑦 =  𝑥 и еѐ 

график 
 

УМК авто-

ров Н.Я. 

Виленкина и 

др.[16,18] 

5 

[16] 

Отрезок. 

Длина от-

резка. Тре-

угольник  
 

Шкалы и 

координаты 
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Меньше или 

больше 

 
Окружность 

и круг 

 
Сравнение 

дробей 

 
Правильные 

и непра-

вильные 

дроби  

Сравнение 

десятичных 

дробей 

 
6 

[18] 

Сравнение, 

сложение и 

вычитание 

дробей с 

разными 

знаменате-

лями 

 
 

Модуль чис-

ла 

 
Сравнение 

чисел 

 
Изменение 

величин 

 
Сложение 

чисел с по-

мощью ко-

ординатной 

прямой 

 

 

Сложение 

отрицатель-

ных чисел  
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УМК авто-

ров И.И. Зу-

барева, А.Г. 

Мордкович  

5 

[11] 

Десятичная 

система 

счисления 
 

Вычисления 

с много-

значными 

числами 

 
Математи-

ческий язык 

 
 

Основное 

свойство 

дроби 

 
 

Треугольни-

ки 
 

Сравнение 

десятичных 

дробей   
6 

[12] 

Положи-

тельные и 

отрицатель-

ные числа. 

Координат-

ная прямая 

 
 

  Модуль чис-

ла. Проти-

воположные 

числа.  
 

  Сравнение 

чисел 
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  Параллель-

ность пря-

мых 

 
  Расстояние 

между точ-

ками коор-

динатной 

прямой 

 
  Числовые 

промежутки 

 
  Умножение 

и деление 

положи-

тельных и 

отрицатель-

ных чисел 

 
 

  Координаты  

 
  Делители и 

кратные 
 

  Признаки 

делимости 

на 2, 5, 10, 4 

и 25 
 

УМК авто-

ров А.Г. 

Мордкович 

и др. 

7 

[27] 

Координат-

ная прямая 

 
Линейная 

функция и 

еѐ график 
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Таблица ос-

новных сте-

пеней 

 
Умножение 

и деление 

степеней с 

одинаковым 

показателем 

 
Степень с 

нулевым по-

казателем 

 
Функция у = 

х
2
 и еѐ гра-

фик 
 

Что означает 

в математи-

ке запись y 

= f(x) 
 

 

Для проведения анализа мы выбирали УМК исходя из опыта и реко-

мендаций учителей математики районного методического объединения Пи-

ровского района. Один из УМК [11, 12], представленных в таблице, не вхо-

дит в Федеральный перечень учебников по математике за курс основной 

школы [41], но УМК по алгебре того же автора [27, 29, 30, 31] присутствует в 

перечне, поэтому для полноты анализа мы решили проследить линию изуче-

ния неравенств, предлагаемую данным автором. Вместе с тем, исходя из 

опыта учителей работающих по УМК авторов А.Г. Мордковича, мы выбрали 

также УМК [16, 18], входящий в [41], предшествующий ему. Другими слова-

ми, учителя, работающие по УМК авторов Н.Я. Виленкина и др., после 6 

класса переходят к УМК авторов А.Г. Мордковича и др.  

На основании проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что 

пропедевтика во всех УМК проходит примерно одинаково, но самое малое 
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количество тем, связанных с линией алгебраических неравенств, перед непо-

средственным изучением этой линии представлено в УМК авторов С.М. Ни-

кольского Их 16. Наибольшее же число – у линии УМК авторов Н.Я. Вилен-

кина и др. (5, 6 классы) и УМК авторов А.Г. Мордковича и др. (7-9 классы) – 

20 тем.  

1.3. Линия неравенств в курсе алгебры 7–9 классов 

Несомненно, учебник является одним из важнейших инструментов в 

сложной структуре, которая сочетает в себе содержание обучения, его мето-

ды и организационные формы, мотивы и познавательные умения обучаю-

щихся, уровень подготовки учителей и их способности и т.д. Таким образом, 

при создании учебников необходимо ориентироваться на цели и задачи об-

щего образования как основы для формирования его содержания; возрастные 

и индивидуальные особенности и способности обучающихся; применяемые 

методы, формы организации и средства обучения, которые являются не толь-

ко источниками, но и факторами формирования содержания образования; по-

стоянно меняющиеся потребности общества. 

Нет сомнений в том, что уровень знаний обучающихся в школе в зна-

чительной степени основывается на качестве используемого учебника. Гра-

мотно подобранный учебный материал способствует совершенствованию по-

знавательных умений обучающихся. В связи с этим учебник должен не толь-

ко соответствовать индивидуальным и возрастным характеристикам учащих-

ся, но и отвечать каждому уровню изучаемой дисциплины и предлагаемой 

теме, выбирать ее содержание и в то же время удовлетворять всем требова-

ниям дидактики (научности, доступности, наглядности, связи с жизнью и 

практикой, систематики, непрерывности, дифференциации).  

Существенную роль играет структура учебника, соответствующая Фе-

деральному государственному общеобразовательному стандарту и учебному 

плану, позволяющие подготовить более качественные учебники в рамках 

учебно-методических комплексов. Наличие единых стандартов позволит 
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учителю наилучшим образом использовать содержание учебника и его мето-

дологические особенности при методологической разработке изучаемого 

предмета и построении урока, а также при проведении конкретного урока и 

его анализе. Благодаря грамотно составленной структуре учебника предмет 

становится более привлекательным и побуждает обучающихся к его изуче-

нию. 

Утрата интереса у обучающихся к обучению – это главная проблема 

современной основной школы. В настоящее время школам не нужны учебни-

ки, которые подавляют интерес обучающихся к изучению предмета. В связи 

с этим у математиков нет других возможностей, как обеспечить обучающих-

ся высококачественными учебниками. 

Поэтому методически последовательная и грамотно выстроенная 

структура учебника должна заинтересовать обучающегося к изучению и по-

следующему осмыслению текста, вместе с этим содействовать работе учите-

ля, направленной на поиск нужных материалов из разных источников для ор-

ганизации активной учебной деятельности обучающихся в классе. В идеаль-

ном случае такой учебник должен пробудить у обучающихся желание само-

стоятельного изучения предмета. 

Структурно-методологическая направленность учебника по математи-

ке, включает в себя задания и упражнения, в которых можно увидеть: доста-

точно ли их количества; насколько связно и убедительно изложен теоретиче-

ский материал; правильно подобранные упражнения и практические задания 

для развития знаний и умений обучающихся по изучаемому предмету, уро-

вень их сложности и т.д. 

Несмотря на то, что мы включили 7 класс в пропедевтику (Таблица 3), 

в ожидаемых результатах обучения согласно рабочей программе [28] указано 

умение оперировать понятиями, в том числе и понятиями «числовое неравен-

ство», «неравенство», «решение неравенства»; умение решать неравенства 

графически. Поэтому мы решили, что имеет смысл начать рассмотрение ли-

нии неравенств по УМК авторов А.Г. Мордковича с 7 класса. 
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Таблица 4. Анализ представления темы в различных школьных учебниках 

УМК авторов А.Г. Мерзляка 

и др. 

Алгебра 9 кл. [23] 

УМК авторов А.Г. Мордко-

вича и др. 

Алгебра 7, 8, 9 кл. [27], [29], 

[30], [31] 

УМК авторов С.М. Николь-

ского и др. 

Алгебра 8, 9 кл.[3], [4] 

Общая структура 

Характеристика частей 

Материал в учебнике по 

данной теме разделен на 2 

главы: 1 и 2, которые со-

держат § 1-6 и § 12, соответ-

ственно. 

Нумерация параграфов 

сквозная. 

Итого, содержание темы за-

нимает 7 параграфов. 

Материал в учебнике по 

данной теме разделен на 2 

главы: глава 5 (в учебнике 

за 8 класс), которая содер-

жит § 31-34 и глава 1(в 

учебнике за 9 класс), кото-

рая содержит § 1-4. 

Нумерация параграфов 

сквозная. 

Отдельно имеется задачник. 

Итого, содержание темы за-

нимает 8 параграфов. 

Материал в учебнике по 

данной теме разделен 2 гла-

вы: глава 1 (в учебнике за 8 

класс), которая содержит § 1 

пункт 1.1 и глава 1 (в учеб-

нике за 9 класс), которая со-

держит §1-3, пункты 1.1-1.4, 

2.1-2.5 и 3.1-3.4, соответст-

венно. 

Итого, содержание темы 

представлено в 14 пунктах. 

Структура наименьшей части 

Каждый параграф содержит 

теоретический материал, 

примеры, которые являются 

либо опорой для введения 

теоретического материала, 

либо образцами применения 

теории. 

Имеются задания различной 

степени трудности. А также 

задания, предназначенные 

для устной работы и повто-

рения. 

Каждый параграф содержит 

только теоретический мате-

риал, примеры с подробным 

решением, которые являют-

ся либо опорой для введения 

теоретического материала, 

либо образцами применения 

теории.  

Каждый пункт содержит 

теоретический материал, 

который подробно объяснен 

на примерах. Так же имеют-

ся задания для проверки 

знаний и задания, предна-

значенные для устной рабо-

ты. 

Представление задачного материала 

Классификация  

Задачный материал разбит 

на следующие блоки: про-

стые задания, задачи сред-

ней сложности, сложные за-

дачи, задачи высокой слож-

ности.  

Задачный материал разбит 

на следующие блоки: пер-

вый – до черты – содержит 

задания базового и среднего 

уровня сложности, к ним 

ответы даны в конце задач-

ника. Второй блок упражне-

ний – после черты – вклю-

чает задания среднего и вы-

ше среднего уровня трудно-

сти. 

Задачный материал разбит 

на следующие основные 

блоки: наиболее легкие за-

дания; задания, предназна-

ченные для устной работы; 

задания повышенной труд-

ности. 

Представление текста задач 

Задачи представлены мате-

матическим текстом и с по-

мощью графического мето-

да. 

Задачи представлены мате-

матическим текстом и гра-

фиками. 

Задачи, представлены как 

стандартным математиче-

ским текстом, так и наглад-

но-поисковым текстом. 

Другие структурные особенности 
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При изложении материала 

используется различный 

цвет и шрифт. Так же ис-

пользуется значок «оконча-

ние доказательства теоремы 

или решения задачи». В 

оформлении олимпиадных 

заданий используется изо-

бражение совы. 

При изложении материала 

используются различные 

значки типа «рабочий сло-

варь», «вспомните», «обра-

тите внимание» и т.д. 

Теоретический материал от-

деляется от задачного гра-

диентной линией. 

Методические особенности 

Характер изложения 

В начале вводится теорети-

ческий материал, который в 

последствии объясняется на 

примерах. Следовательно, 

материал учебника изложен 

дедуктивным методом. 

Теоретический материал 

рассматривается сначала на 

конкретных примерах, а за-

тем делаются обобщения. 

Следовательно, материал 

учебника изложен конкрет-

ным индуктивным методом. 

В начале вводится теорети-

ческий материал, который в 

последствии объясняется на 

примерах. Следовательно, 

материал учебника изложен 

дедуктивным методом. 

Использование цвета, особых выделений главного 

Материал для заучивания 

(определения, теоремы, пра-

вила) выделяются жирным 

курсивом. Сквозное нуме-

рация теорем. Слово теоре-

ма выделено красным цве-

том, а определения – зеле-

ным. 

Простые задачи снабжены 

значком  

○, задачи среднего уровня 

сложности - ○○, сложные 

задачи - , задачи высокой 

сложности - , так же есть 

цветовые выделения задач 

для классной работы, устной 

и домашней (черные, голу-

бые и зеленые, соответст-

венно).  Имеются задания, 

для которых можно исполь-

зовать компьютер, они обо-

значены значком компью-

тер.  

Материал для заучивания 

(определения, теоремы, пра-

вила) выделяются жирным 

курсивом. Алгоритмы взяты 

в рамочку. 

Номера примеров среднего 

уровня снабжены значком  

○, номера сложных приме-

ров - ●. 

Материал для заучивания 

(определения, теоремы) вы-

деляются жирным шрифтом. 

 

Наглядность 

Имеются рисунки и чертежи 

для наглядного представле-

ния теоретического и задач-

ного материала. 

Наглядность применяется 

для представления и пояс-

нения некоторых задач и 

теоретического материала: 

рисунки, чертежи. 

Для представления и пояс-

нения некоторых задач при-

меняются чертежи, рисунки. 

Повторение 

В конце каждого параграфа 

есть материал на повторе-

ние. Имеются итоги главы. 

Материал для повторения не 

выделен. 

Материал для повторения не 

выделен. 
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Другие методические особенности 

Имеются исторические све-

дения. 

Исторические сведения не 

выделены явно. 

Имеются исторические све-

дения. 

Выводы 

Достоинства 

В учебнике выделен текст 

для запоминания. Достаточ-

но много рисунков и черте-

жей. Цветное оформление. 

Много заданий. Имеются 

исторические сведения. 

Изложение материала ха-

рактеризуется четкостью, 

алгоритмичностью, выде-

ляются основные этапы рас-

суждений с фиксацией вни-

мания читателя на выделен-

ных этапах. 

В учебнике выделен текст 

для запоминания. Достаточ-

но много рисунков и черте-

жей. 

Недостатки 

Мало заданий на повторе-

ние. 

Задачник представлен от-

дельно от теоретического 

материала. Мало цветов. 

Нет исторических сведений. 

Нет заданий на повторение. 

Не используется цветное 

оформление. 

На наш взгляд, структура каждого из представленных учебников пред-

ставлена так, чтобы способствовать эффективности работы учителя и обу-

чающихся не только в выполнении заданий, но и призывает последних к са-

мостоятельному поиску знаний. Другими словами, таким образом выстроен-

ная структура учебного пособия поощряет самообразование. 

Вместе с этим, первое, что видит обучающийся, открывая учебники 

УМК авторов А.Г. Мерзляка и др. и УМК авторов С.М. Никольского и др,  – 

это обращение к ним. В этом обращении обучающимся даются полезные и 

необходимые рекомендации по использованию материалов, предложенных в 

учебнике. Это помогает обучающимся получить представление о том, почему 

они изучают данный раздел математики, где и как в будущем будут приме-

няться полученные знания. 

Изложение тем учебных пособий УМК авторов А.Г. Мордковича и др. 

и УМК авторов А.Г. Мерзляка и др. ведется с применением таких подходов, 

которые призывают обучающихся к самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности. Так, в учебнике [31] представлено задание вида: 
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, 

Рисунок 3. Задание из учебника УМК авторов А.Г. Мордковича и др. 

а в учебнике [23] есть целый блок заданий для самопроверки: 

 

Рисунок 4. Задание на самопроверку УМК авторов А.Г. Мерзляка и др.  

Такие задания могут быть использованы обучающимися как для само-

оценки, так и учителями для обобщения полученных знаний. 

Таким образом, исходя из вышеприведенной таблицы, можно сказать, 

что к сходствам УМК можно отнести характеристические особенности час-



30 
 

тей. В частности, во всех представленных УМК изучение материала прохо-

дит в два этапа (с некоторым перерывом на изучение других тем); также сю-

да можно отнести представление текста задач и наличие дифференцирования 

уровней сложности заданий, таким образом, учебники этих УМК могут обес-

печить любой искомый уровень глубины изучения темы.  

В каждом из представленных учебников есть исторические сведения, 

но в УМК авторов А.Г. Мордковича и др. они выделены не явно, считаясь ча-

стью теоретического материала учебника. С нашей точки зрения, дополни-

тельные исторические сведения позволяют повысить интерес у учащихся к 

изучению математики и приобщают их к самостоятельной учебно-

познавательной деятельности. Кроме того, они помогают учителю обогатить 

свои знания дополнительной и интересной информацией. 

Характер подачи материала учебников УМК авторов С.М. Никольского 

и др. и УМК авторов А.Г. Мерзляка и др. характеризуется изложением де-

дуктивным методом, когда УМК авторов А.Г. Мордковича и др. основан на 

индуктивном методе.  

Вместе с тем, в учебниках УМК авторов С.М. Никольского и др. теоре-

тический материал  представлен в более строгой форме, чем в УМК других 

авторов. Так, в УМК авторов А.Г. Мерзляка и др. при представлении теории, 

для упрощения восприятия математического текста, авторы иллюстрируют 

его примерами из реальной жизни (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5. Примеры использования математической теории в условиях жиз-

ненных ситуаций 
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На современном этапе развития модернизация школьного математиче-

ского образования находится в приоритете государства [13, 39]. Современ-

ный человек, свободно владеющий, а главное – умеющий пользоваться 

имеющимися интеллектуальными ресурсами – основа запроса государства к 

современному образованию. Отсюда, необходимость использования в про-

цессе обучения математике в основной школе заданий, имеющих ярко выра-

женную практическую направленность. 

Проанализировав учебные пособия, представленные в Таблица 4. Ана-

лиз представления темы в различных школьных учебниках, нами было заме-

чено, что в каждом из них присутствуют практико-ориентированные задания 

в линии алгебраических неравенств, но в разном количестве. Наименьшее 

количество заданий (не только с контекстом жизненных ситуаций) представ-

лено в УМК авторов С.М. Никольского и др. 

 На основании сделанного анализа, мы склонны к выбору УМК авторов 

А.Г. Мерзляка и др. по следующим причинам: 

1. Линия учебников представлена с 5 по 11 классы; 

2. Имеется обращение к обучающимся; 

3. Есть блоки самопроверки; 

4. Изложение теоретического материала ведется на доступном язы-

ке с использованием примеров из жизни; 

5. Многообразие упражнений и задач по каждой теме;  

6. Изучение линии алгебраических неравенств ведется непосредст-

венно перед экзаменом; 

7. Цветное оформление учебников; 

8. Теоретический материал не отделен от задачного, как, например, 

в УМК авторов А.Г. Мордковича и др. 

Выводы по первой главе 

Задачи содержательно-методической линии «Неравенства» по методи-

ке обучения темы «Линии алгебраических неравенств» являются наиболее 
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трудными в школьном курсе математики, умение школьников решать такие 

задачи проверяется на итоговой аттестации. Необходимая пропедевтика при-

сутствует в каждом из УМК, рассмотренных нами.  

Проведя сопоставительный анализ представления линии неравенств в 

некоторых современных школьных учебниках, мы сделали вывод о том, что 

представление данной линии наиболее удачно и полно в УМК под редакцией 

А.Г. Мерзляка и др. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ ЛИНИИ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ НЕРАВЕНСТВ 

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

2.1. Методическое обеспечение линии алгебраических неравенств 

Результаты освоения программы основной школы проверяются посред-

ством Основного государственного экзамена, а общей школы – Единого го-

сударственного экзамена. И в том, и в другом случае экзамен по математике 

является обязательным. 

Линия алгебраических неравенств является одной из важнейших в ос-

новной школе, поэтому не возникает сомнений о целесообразности включе-

ния заданий по теме Неравенства в контрольно-измерительные материалы 

(далее КИМ). 

В тексте основного государственного экзамена включены 3 задания, 

положительный результат решения которых зависит от освоения обучающи-

мися знаний по теме Неравенства. В частности, 12,5% баллов обучающийся 

может получить при выполнении заданий 7, 15 и 21 из КИМ ОГЭ. 

Несмотря на то, что задание 7 относится к теме Координатная прямая, в 

частности взаимное расположение чисел на координатной прямой, их срав-

нение и оценка, само решение здания предполагает наличие у обучающегося 

знаний по теме «Неравенства».  

Вместе с тем, задание 15 имеет непосредственное отношение к линии 

алгебраических неравенств. В зависимости от варианта КИМ, вниманию 

обучающегося предлагается решить линейное или квадратное неравенство 

либо системы двух простейших линейных неравенств. 

Задание 21 открывает блок заданий повышенного и высокого уровня 

сложности и представляет собой алгебраическую задачу по одной из трех 

следующих тем: «Преобразование рациональных выражений», «Уравнения и 

системы уравнений», «Неравенства». 

Примеры типовых заданий представлены на Рисунок 6, Рисунок 7, и 

Рисунок 8 [8]. 
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Рисунок 6. Задание 7 

 

Рисунок 7. Задание 15 

 

Рисунок 8. Задание 21 

Типичные ошибки, допускаемые при решении ОГЭ и ЕГЭ, основные 

затруднения, которые испытывают экзаменуемые при решении уравнений и 

неравенств, происходят из-за низкого уровня базовых знаний, познаватель-

ных умений и способов деятельности, формируемых в курсе основной шко-

лы. Уже несколько лет на экзаменах по математике задания, связанные с ре-

шением неравенств, вызывают трудности. Согласно статистике [26] только 

около 15% экзаменуемых берутся решать задания данной линии. Что под-

тверждает наши слова.  

Несмотря на многообразие заданий, представленных в учебно-

методических комплексах, чувствуется нехватка отработки заданий линии 

алгебраических неравенств, вследствие чего у обучающихся возникает страх 

перед решением таковых. Таким образом, мы считаем, что введение и ис-

пользование дополнительных к учебнику заданий, подобных представлен-
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ным в КИМ, на уроках в процессе обучения математике в основной школе. В 

числе дополнительных заданий, которые мы предлагаем ввести, есть задания 

на закрепление базовых знаний и умений непосредственно или косвенно 

имеющих отношение к линии алгебраических неравенств, а также задания, 

непосредственно, из КИМ. 

Уровень образованности в современном обществе зависит  от способ-

ности людей к обучению, усвоению новой информации – функциональной 

грамотности, таким образом, практикоориентированность является одним из 

приоритетных показателей образовательного процесса. Формирование и раз-

витие функциональной грамотности основывается на  поддерживании един-

ства разнонаправленных компонентов образования – общих и профессио-

нальных компетенций; приобретении новых знаний и формирования практи-

ческого опыта их использования при решении жизненно важных задач и про-

блем. Поэтому в качестве дополнительного материала целесообразно пред-

ложить задачи практико-ориентированной направленности [32]. 

Дидактические материалы, предлагающие дополнительные к основно-

му учебнику задания, в том числе нестандартные задания, а также задания 

повышенной сложности, разработаны к каждому УМК, рассмотренных нами. 

Так, дидактические материалы [36] полностью соответствуют учебнику «Ал-

гебра, 9» (авторы: С.М. Никольский и др.), дидактические материалы [22] ис-

пользуются вместе с учебником «Алгебра. 9 класс» (авторы: А.Г. Мерзляк и 

др.), дидактические материалы [38] входят в УМК авторов А.Г. Мордковича 

и др. 

Также в настоящее время в сети Интернет можно найти огромное ко-

личество заданий по любой теме, в том числе и по рассматриваемой нами те-

ме. Задачи для решения, как с выбором ответа, так и с полным ответом пред-

ставлены и в банке открытых заданий ОГЭ (и ЕГЭ) [33], [34] и [35] и во мно-

жестве сборников для подготовки к итоговой аттестации. 
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Приведем примеры заданий, предлагаемых к решению, относящихся к 

линии алгебраических неравенств. 

Пример 2.1.1 

На координатной прямой отмечены точки A, B, C и D. 

 

Рисунок 9 Координатная прямая 

Число m равно  3.  

Установите соответствие между указанными точками и числами в пра-

вом столбце, которые им соответствуют. 

 

ТОЧКИ ЧИСЛА 

A 1) m+1 

B 2) m
3
 

C 3)  𝑚 

D 4)
6

𝑚
 

Пример 2.1.2 

Решить неравенство 

4𝑥2 − 7𝑥 − 1

2𝑥 − 𝑥2 − 5
≤ 1. 
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Пример 2.1.3 

Решить систему неравенств 

 
𝑥2 + 2𝑥 − 4

𝑥
< 2

𝑥2 ≤ 16.

 , 

Пример 2.1.4 

Докажите следующее неравенство 

𝑎2 + 𝑏2 ≥ 2𝑎𝑏. 

Пример 2.1.5 

Определить, при каких значениях параметра a квадратный трехчлен 

принимает отрицательные значения при любых значениях x: 

𝑎𝑥2 − 7𝑥 + 4𝑎 < 0. 

Пример 2.1.6 

Найти целые решения неравенства: 

 
2

𝑥 − 13
 >

8

9
. 

Пример 2.1.7 

Длина стороны параллелограмма равна 17 см. Какой должна быть дли-

на другой стороны, чтобы численное значение периметра параллелограмма 

было меньше численного значения периметра ромба со стороной 7 cм? 

Пример 2.1.8 * 

В 3 часа дня туристы отправились на моторной лодке по течению Ени-

сея и должны вернуться обратно к стоянке не позднее  6 часов вечера. На ка-
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кое расстояние могут отъехать туристы, если скорость течения реки Енисей 2 

км/ч, а скорость лодки в стоячей воде 18 км/ч? 

Пример 2.1.9 

Решите двойное неравенство 

−12 < 2𝑥 < 15. 

Пример 2.1.10 

Установите соответствие между системами неравенств и множеством 

их решений: луч, открытый луч, полуинтервал, отрезок: 

а)  
𝑥 + 10 ≥ 3,
𝑥 − 5 ≤ 8;

  б)  
2𝑥 + 4 > 0,
3𝑥 + 6 ≤ 6;

  

в)  
2𝑥 + 8 > 10;
5𝑥 + 2 ≥ 40;

  г)  
3𝑥 + 5 > 0,

2𝑥 + 40 > 2.
  

Пример 2.1.11 

Запишите какое-либо квадратное неравенство, решением которого яв-

ляется множество: 

а) (-∞;4)U(5;+∞); б) (4;7); 

в) {10}; г) R. 

Пример 2.1.12 * 

С каким количеством воды при температуре 50 ℃ нужно смешать 6 л 

воды при температуре 15 ℃, чтобы получить воду, температура которой вы-

ше 30 ℃, но ниже 40 ℃? 
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Пример 2.1.13 * 

Несколько мальчиков решили купить игровую приставку на E-Bay це-

ной от 170 до 195 долларов. Однако в последний момент двое отказались 

участвовать в покупке, поэтому каждому из оставшихся пришлось внести на 

1 доллар больше. Сколько стоила игровая приставка? 

Пример 2.1.14 

Найдите количество целых решений неравенства 

  𝑥2 − 6 𝑥  − 4 ≥ 4, 

принадлежащих промежутку [-7;7]. 

Пример 2.1.15 * 

Однажды в минуты отдыха друзья-мушкетеры Атос, Портос, Арамис и 

д’Артаньян решили посоревноваться в перетягивании каната. Портос и 

д’Артаньян легко перетянули Атоса и Арамиса. Но когда Портос стал в пару 

с Атосом, то победа над Арамисом и д’Артаньяном досталась им уже не так 

легко. А когда Портос и Арамис выступили против Атоса и д’Артаньяна, то 

никакая из пар не смогла одолеть другую. 

Определите, как мушкетеры распределяются по силе. 

Пример 2.1.16 

Для любых трех точек A, B, C на плоскости выполнено неравенство  

AB+BC≥AC, 

которое обращается в равенство тогда и только тогда, когда точка B ле-

жит на отрезке AC. 
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В треугольнике длины двух сторон равны 3,14 и 0,67. Найдите длину третьей 

стороны, если известно, что она выражается целым числом. 

Представленные выше задания могут быть использованы как на уроках 

математики при изучении линии алгебраических неравенств, так и на фа-

культативных занятиях. Примеры со «*» – задания с контекстом повседнев-

ной жизни. Использование таких заданий направлено не только на развитие 

умений решать неравенства, но и на развитие такой способности, как функ-

циональная грамотность обучающихся [32]. Таким образом, введение зада-

ний с контекстом повседневной жизни в процесс изучения курса математики 

в основной школе повышает мотивацию обучающихся к изучению данной 

темы, поскольку они видят необходимость знания и умения применять свои 

знания по теме Неравенства в своей повседневной жизни. 

2.2. Повторение и систематизация линии неравенств в 9 классе 

Необходимость повторения материала за курс основной школы в 9 

классе неоспорима, так как 9 класс является завершающим в цикле основной 

школы, при этом в конце года обучающиеся должны пройти итоговую атте-

стацию. 

Ежегодно большинство учителей математики проводят факультатив-

ные занятия по подготовке к ОГЭ в 9 классе. Таким образом, мы предлагаем 

провести серию уроков по теме «Повторение неравенств» в рамках факульта-

тивных занятий по подготовке к итоговой аттестации в 9 классе. 

Нами была разработана серия уроков, направленных на повторение и 

систематизацию линии неравенств в 9 классе, а также формирование позна-

вательных умений обучающихся. Ниже представлены фрагменты уроков по 

темам: 

 Квадратные неравенства; 

 Неравенства и их системы. 

Фрагмент урока по теме «Квадратные неравенства» 

Цели урока: 
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 Зафиксировать понятие квадратного неравенства, посредством на-

глядного представления; 

 Развивать мышление, логику, память; 

 Содействовать становлению математической культуры. 

Ход урока: 

Приветствие обучающихся. Проверка посещаемости и готовности к ра-

боте. 

На экране показывается видеоролик о падении метеорита 2015 г. в г. 

Челябинск. 

Как на математическом языке охарактеризовать траекторию падения 

метиорита? 

После некоторого обсуждения обучающиеся приходят к выводу о том, 

что это парабола. 

Обсуждение физических задач. (слайд 1) Планирование решения учеб-

ной задачи. 

Акцентирование на наиболее значимых терминах раздела (слайды 2, 3). 

Выполнение задания по заполнению таблицы №1 (Приложение А 

 (слайд 4). 

Актуализация алгоритма решения неравенств (слайд 5). 

Решение частных случаев квадратных неравенств (демонстрация реше-

ния на слайдах 6, 7)(неравенства со слайда 6 и 7 записываются на доске, пока 

решают раздаются карточки задачи (Приложение Б). 

 Чтение текста задач (слайд 8,9). 
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Составление алгоритма решения задач (слайд 10).

  

Рисунок 10. Слайды 1-4 
Решение задач на карточках. 

Заполнение оценочных листов (Приложение В). Подсчет баллов.  
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Рисунок 11. Слайды 5-10 
Фрагмент урока по теме «Неравенства и их системы» 

Цели урока: 

 Повторить, систематизировать и обобщить знания обучающихся по те-

ме «Неравенства и их системы»; 

 Совершенствовать навыки решения неравенств и их систем; 

 Развивать понимание сущности алгоритмических предписаний и уме-

ние действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

 Развивать навыки самостоятельной работы и анализа своей работы. 
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Ход урока: 

Приветствие обучающихся. Проверка посещаемости и готовности к ра-

боте. Обучающиеся сразу рассаживаются по группам, поскольку этого по-

требует одно из заданий. 

Сегодня вам предстоит проверить свои знания предыдущих уроков, все 

ли вами усвоено, имеются ли слабые места. Навыки решения неравенств вам 

пригодятся на итоговой аттестации, которая уже не за горами. 

Перевернутый лист с рефлексивным анализом (Таблица 5) вы видите 

на своих партах. В этих листах по окончании занятия вы зафиксируете свои 

достижения. 

Рефлексивный анализ 

Фамилия, Имя ___________________________________________ 

Таблица 5. Рефлексивный анализ 

Умения и на-

выки 

На начало урока В течение урока На конец урока 

 Какими умения-

ми и навыками 

владеете Вы 

«+» - владею хо-

рошо, «-» - не 

владею, «?» - 

затрудняюсь 

ответить 

Характеристика дея-

тельности 

Кол-во 

баллов 

Какими уме-

ниями и навы-

ками владеете 

Вы 

«+» - владею 

хорошо, «-» - 

не владею, «?» 

- затрудняюсь 

ответить 

Задание не вызвало у 

меня затруднений и я 

не допустил(а) ни од-

ной ошибки, получив 

верный ответ 

4 балла 

Задание не вызвало у 

меня затруднений, но я 

допустил(а) ошибку в 

ходе решения, получив 

неверный ответ 

3 балла 

Задание вначале было 

мне не совсем понятно, 

но в ходе обсуждения я 

понял(а), как его ре-

шать 

2 балла 

Я так и не понял(а), 

почему именно так ре-

шается данное задание 

1 балл 

Решение ли-

нейных нера-

венств 
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Решение 

квадратных 

неравенств 

   

Решение 

систем нера-

венств 

   

Решение ра-

циональных 

неравенств 

   

Решение не-

равенств с 

модулем 

   

Решение не-

равенств с 

параметром 

   

 

Итак, прежде всего, вспомните, какие неравенства вы знаете? 

Обучающиеся называют виды неравенств, названные виды появляются 

на слайде (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12. Виды неравенств 

Переверните листы самооценки, и оцените свои умения и навыки, касаю-

щиеся каждого вида неравенства на начало урока. 

Обучающиеся выставляют первоначальные баллы в свои таблицы. 

Неравенства

Линейные

Квадратны
е

Рациональн
ые

Числовы
е

Параметричес
кие

Модульные
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Первый этап – числовые неравенства. На следующих слайдах будут пред-

ложены неравенства для устной работы.  

  

  

Рисунок 13. Представление устных задач на слайдах 

Второй этап – линейные неравенства. В этот раз я попрошу вас записать не-

равенство, с помощью которого будет возможно решить следующие задачи: 

Турист проплыл на лодке некоторое расстояние по течению реки, а потом 

вернулся обратно, потратив на все путешествие не более пяти часов. Ско-

рость лодки в стоячей  воде равна 5 км/ч, а скорость течения – 1 км/ч. Ка-

кое наибольшее расстояние мог проплыть турист по течению реки? 

Стороны треугольника равны 8 см, 14 см и a см, где а – натуральное число. 

Какое наибольшее значение может принимать а? 

В саду растут яблони, вишни и сливы, количества которых относятся как 

5:4:2 соответственно. Каким может быть наименьшее количество вишен 

если всего деревьев в саду не менее 120? 
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На заключительном этапе мы объединили рациональные неравенства, нера-

венства с модулем и неравенства с параметрами. Для выполнения следующе-

го задания вы уже сидите по группам. Каждой группе выдается неравенство 

(Таблица 6), после обсуждения задания, представители групп защищают ре-

шения у доски, приводя основания решения. 

Таблица 6. Раздаточный материал для групп 

1 группа  𝑥 − 8 (𝑥 + 2)

 𝑥 − 5 (𝑥 + 1)
≥ 0 

2 группа  𝑥 − 5 ≥ 𝑥 − 5 

3 группа 𝑎𝑥 > −1 − 7𝑥 

 

Сегодня мы повторили тему «Неравенства и их системы», увидели 

практическое применение данной темы для решения заданий ОГЭ. 

Известный педагог Ян Амос Коменский сказал: «Считай несчастным 

тот день или тот час, в котором ты не усвоил ничего, ничего не прибавил к 

своему образованию». 

Я надеюсь, что сегодняшний урок не стал для вас несчастным и поте-

рянным. Давайте подведѐм итоги работы. Заполните третий столбец в листе 

самооценки и сравните с первым столбцом, подсчитайте баллы. Оцените 

свои достижения, определите перспективы последующей работы.  

Поставьте отметку согласно шкале перевода баллов в отметку:  

25-35 баллов «5» 

20-24 баллов «4» 

12-19 баллов «3» 

Меньше 12 баллов «2». 

При проведении данных занятий обучающиеся кроме обобщения и по-

вторения изученного материала по теме Неравенства, продолжали развивать 

навык  работы в группе, научились достаточно четко высказывать свой ответ, 
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преодолевать проблемные ситуации посредством математических инстру-

ментов, учитывать другие точки зрения. 

2.3. Итоги опытно-экспериментальной работы 

Эксперимент, направленный на апробацию разработанной серии уро-

ков, направленных на повторение и систематизацию линии неравенств в 9 

классе  в рамках подготовки к ОГЭ (в дальнейшем ЕГЭ), а также формирова-

ние познавательных умений обучающихся, проводился на базе МБОУ «Ко-

маровская основная школа» с. Комаровка Пировского района Красноярского 

края, в 9 классе. Цели эксперимента состояли в следующем:  

 апробация методической идеи;  

 проверка гипотезы;  

 подбор методического обеспечения для серии уроков, способствующе-

го подготовке обучающихся к решению неравенств разного типа, системати-

зации и обобщению материала по элементам линии неравенств курса основ-

ной школы. 

Педагогический эксперимент проходил в три этапа: 

1. Констатирующий этап. 

Констатирующий этап проведен с целью выявить у обучающихся уме-

ния решать неравенства, используя более оптимальный метод решения и ус-

тановить качество обученности. Для этого на вводном занятии были даны две 

проверочные работы (Приложение Г 

В  итоге серии проверочных работ выяснилось, что у большинства обу-

чающихся недостаточные как теоретические знания, так и практические на-

выки (Рисунок 88-93).  
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Рисунок 14. Уровень теоретических знаний обучающихся на начало экспери-

мента 

 

Рисунок 15. Количество обучающихся, решивших задание 1 

 

Рисунок 16. Количество обучающихся, решивших задание 2 
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Рисунок 17. Количество обучающихся, решивших задание 3 

 

Рисунок 18. Количество обучающихся, решивших задание 4 

 

Рисунок 19. Количество обучающихся, решивших задание 5 
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боты. В процессе проведения этого этапа эксперимента вносились необходи-

мые коррективы, перерабатывался и дополнялся комплекс задач. 

3. В конце серии уроков, направленных на повторение и систематизацию 

линии неравенств, на контролирующем этапе эксперимента была повторно 

проведена проверочная работа (Приложение Г 

и проведена контрольная работа (Приложение Е) с целью оценить результаты  

усвоения материала. 

 

Рисунок 20. Уровень теоретических знаний обучающихся на конец экспери-

мента 

 

Рисунок 21. Количество обучающихся, решивших задания 1 
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Рисунок 22. Количество обучающихся, решивших задания 2 

 

Рисунок 23. Количество обучающихся, решивших задания 3 
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Рисунок 25. Количество обучающихся, решивших задания 5 

После серии проведенных уроков умение решать неравенства обучаю-
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 Использование практико-ориентированных задач повышает заинтере-

сованность обучающихся к изучению предмета; 

 Введение темы «Неравенства» в курс подготовки к ОГЭ дает возмож-

ность для изучения таких тем, как «Параметрические неравенства» и 

«Модульные неравенства» в углубленном формате. 

Выводы по второй главе: 

При детальном рассмотрении методического обеспечения линии алгеб-

раических неравенств и методической литературы нами было замечено, что 

применение практико-ориентированных задач благотворно влияет на моти-

вацию обучающихся к познавательной деятельности, что, в свою очередь, 

способствует повышению уровня знаний, в том числе и по теме Неравенства. 

Повторение и систематизация знаний нужна при подготовке к итоговой 

аттестации, а повторение и систематизация линии алгебраических неравенств 

необходима, поскольку задания, связанные с этой линией, часто игнорируют-

ся экзаменуемыми. 
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Заключение 

Неравенства играют фундаментальную роль в большинстве разделов 

современной математики, без них не может обойтись ни физика, ни матема-

тическая статистика, ни экономика.  

При решении неравенств не только формируются познавательные уме-

ния обучающихся, но и развиваются навыки систематизации, логического 

мышления при выборе правильного метода решения, повышаются творче-

ские способности. Их изучение очень важно в курсе школьной математики, 

так как задачи, содержащие неравенства и системы неравенств, встречаются 

в заданиях как ОГЭ, так и ЕГЭ. 

На уроках на изучение этой темы уделяется недостаточно времени, в 

учебниках показаны не все методы решения неравенств и их систем, приве-

дено мало примеров для самостоятельного решения. На изучение данной те-

мы, по нашему мнению, следует больше уделять времени как на уроках ал-

гебры, так и на элективных курсах или факультативах. Это поможет обу-

чающимся успешно сдать ОГЭ, ЕГЭ и даже поступить в ВУЗы. 

На основании нашего исследования можно сделать вывод, что постав-

ленная цель достигнута. В рамках исследования: 

1. Посредством анализа педагогической и методической литературы были 

охарактеризованы особенности содержательно-методической линии 

алгебраических неравенств школьного курса математики; 

2. Был выполнен дидактический анализ линии алгебраических неравенств 

в различных учебных пособиях для учащихся, на основании чего сде-

ланы соответствующие выводы;  

3. Были систематизированы и обобщены виды неравенств, основные ме-

тоды и приемы их решения;  

4. Разработано методическое обеспечение к серии уроков на повторение 

неравенств и методов их решения в рамках подготовки к ОГЭ; 
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5. Проведена опытно-экспериментальная работа и проанализированы ее 

результаты, на основании чего сделаны выводы о положительной ди-

намике изменения уровня сформированности у обучающихся познава-

тельных умений и умений решать неравенства после введения в курс 

подготовки к ОГЭ серии уроков по теме Неравенства. 

Проведенное нами исследование и полученные результаты позволяют 

утверждать, что поставленные цели и задачи выпускной квалификационной 

работы были достигнуты. Гипотеза была подтверждена частично; для более 

полного подтверждения необходимо продолжить дальнейшую эксперимен-

тальную работу. 

. 
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Приложение А 

Таблица №1.            Фамилия, имя____________________________ 

 а D Нули 

функ-

ции 

С Интервалы положи-

тельных значений 

Интервалы отрицатель-

ных значений 

 1 2 3 4 5 6 

 a>0 

или 

а<0 

D>0 

или 

D<0,

D=0 

 

 

x1 =   

x2= 

с<0, 

или 

с>0, 

с=0 

записать промежутки записать промежутки 

1  

 

     

2  

 

     

3  

 

     

4  

 

     

5  

 

     

6  
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Приложение Б 

Задача 1.  

Фонтан смотрится лучше, если капли  воды дос-
тигают высоты, большей, чем высота 
 статуи. С какой начальной скоростью должна 
двигаться вода в фонтане, чтобы при высоте ста-
туи 2 м и угле наклона струи воды 60 0 , чтобы ка-
пли воды были выше высоты статуи. Формула 

расчета высоты тела h = 
v°

2 sin α

2g
, g- ускорение сво-

бодного падения 9,8м/с2  , 
sin 600 ≈ 0,8 

 

Задача 2.  

Мотоциклист совершает прыжок через пять установ-

ленных в ряд автобусов. Длина ряда 20м. До какой 

скорости должен разогнаться мотоциклист, чтобы при 
прыжке под углом  в 45 

0
 выполнить этот прыжок? 

Формула для расчета дальности полета 

L =
v0 ∙sin 2α

2

g
, g-ускорение свободного падения 9,8 м/с

2  
, 

   sin 900 = 1 
 

Задача 3. 

Камнеметательная машина выстреливает камни под 

некоторым острым углом к  
горизонту. На каком наибольшем расстоянии 

(в метрах) от крепостной стены высотой 14 м нужно 

расположить машину, чтобы камни пролетали над 
стеной на высоте не менее 1 метра? Траектория полета 

камня описывается формулой y = ax2 + bx, a = −
1

100
,

b =
4

5
,   , x (м) — смещение камня по горизонта-

ли, y (м) — высота камня над землeй 

 

 
Задача 4. 

      Планируется разбить прямоугольный цветник, ко-
торый будет примыкать к забору. Заготовленного ма-

териала, для его ограждения хватит на длину в 20м. 

Какими должны быть длина и ширина цветника, что-
бы он имел площадь не менее 48м

2
 ?
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Приложение В 

Оцени качество своей работы на уроке.  

Проставь баллы по каждому критерию  в соответствии шкалы от 2 до 5 

Баллы Знание опреде-

лений, формул 

по теме «Квад-

ратные нера-

венства» 

Устные от-

веты 

(или под-

нимал ру-

ку, зная 

верный от-

вет, но не 

спросили) 

Анализ 

письменного 

решения 

Подсказки Понимание ма-

териала 

5 Знаю все 4 ответа  и 

более  

Ошибок нет Выполнял 

без подска-

зок 

Понятны все 

задачи, могу 

решать сам 

4 Знаю почти все 3 ответа Ошибки все 

исправил и 

понял 

Выполнял с 

небольшими 

подсказками 

Понятны, ре-

шаю, но в ре-

шении допус-

каю вычисли-

тельные ошибки 

3 Знаю примерно 

половину 

1-2 ответа Нашел неко-

торые ошиб-

ки 

Выполнял с 

подсказками 

Материал от-

части непонятен 

2 Знаю меньше 

половины 

Не отвечал, 

не подни-

мал руки 

Не решал Не выполнял 

работу 

Материал непо-

нятен, решение 

угадываю или 

списываю с 

доски 

Мои 

баллы 

     

  

Всего баллов _______ 

Средний балл ___________ 

 

Фамилия, имя _________________________________(укажи , если есть жела-

ние) 
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Приложение Г 

1. Продолжите высказывание:  

Линейные неравенства – это неравенства вида __________________. 

2. Дополните предложение: 

Если знак неравенства нестрогий  точка на оси будет 

______________, а скобка, обнимающая точку – ________________. 

3. Определите вид неравенства ax
2
+bx+c>0. 

4. Какой вид приобретает неравенство ax≤b, если a<0? 

5. Продолжите высказывание:  

Дробно-рациональное неравенство – это неравенство вида  

_____________________. 

6. Что значит найти нули числителя и нули знаменателя? 

7. Дайте определение системе неравенств. 
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Приложение Д 

Решить неравенство 

1. 𝑥2 + 2𝑥 − 3 < 0 

2. 
 𝑥−1 (𝑥−3)

 𝑥−2 (𝑥−4)
> 0 

3.  𝑥2 − 8 > 1 

4.  
2𝑥 − 5 ≤ 3,
−0,3𝑥 ≤ 2,1

  

5. При каких значениях а значения выражения 10а+1 больше значений 

выражения 8а-2? Ответ запишите в виде неравенства. 
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Приложение Е 

Решить уравнение 

1. (𝑥 − 3)2 > 0 

2. 
𝑥+2

𝑥+2
> 0 

3.  𝑥 > −𝑥2 

4.  
2𝑥 − 1 ≥ 0,
5 − 𝑥 ≥ 0

  

5. Существует ли такое значение а, при котором не имеет решений не-

равенство (в случае утвердительного ответа укажите это значение):  

𝑎𝑥 > 3𝑥 + 4 


