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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕПОДАВАНИЯ УГЛУБЛЕННОГО КУРСА 

АЛГЕБРЫ В VIII—X КЛАССАХ

В общеобразовательных школах мате
матика преподается на трех уровнях: базо
вом, повышенном (профильном) и углуб
ленном. В настоящее время накоплен зна
чительный опыт в теории и практике обу
чения математике на базовом уровне, чего 
нельзя утверждать относительно повышен
ного и углубленного уровней изучения это
го предмета. Введение углубленного изуче
ния алгебры и геометрии с VIII класса [1] 
потребовало совершенствования всей ме
тодической системы. Необходимо было 
уточнить цели и содержание образования, 
усовершенствовать методы и формы обу
чения, разработать новые учебники и дру
гие средства. Заметим, что процесс обуче
ния алгебре на углубленном уровне обла
дает рядом особенностей.

Цели и задачи обучения углубленному 
курсу алгебры включают цели и задачи, 
которые стоят перед базовым и профиль
ным курсами. Однако они имеют специ
фические особенности, источником кото
рых является то обстоятельство, что в бу
дущем математика станет средством или 
предметом профессиональной деятельнос
ти выпускников этих школ. Зная основ
ной источник особенностей, выделим их:

• подготовка к учебе в высшей шко
ле, к изучению точных или прикладных 
наук; ориентация на профессии, суще
ственным образом связанные с матема
тикой;
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• формирование у учащихся представ
лений о математике как науке, ее основ
ных идеях и методах, процессе познания;

• глубокое и наиболее полное усвоение 
важнейших общематематических и алгеб
раических понятий, теорем, формул, пра
вил; полное ознакомление с основными 
приемами и методами рассуждений; пол
ноценное овладение приемами решения 
основных классов задач;

• достижение в возможно большей 
мере развивающих целей изучения алгеб
ры: формирование умений рассуждать, 
анализировать, абстрагировать, схемати
зировать, обобщать, мыслить дедуктивно 
и т. п.; выработка умения подмечать за
кономерности, осуществлять математи
ческие эксперименты, строить математи
ческие модели реальных явлений и про
цессов; развитие умений устной и пись
менной речи, обладающей такими каче
ствами выражения мысли, как порядок, 
точность, ясность, краткость, обоснован
ность;

• формирование высокого уровня ма
тематической культуры, развитие способ
ностей каждого ученика, удовлетворение 
его интересов и склонностей;

• усиление воспитательной функции 
углубленного курса алгебры, а именно: 
формирование устойчивого интереса к 
изучаемому предмету, умения самостоя
тельно приобретать новые знания; воспи



тание самостоятельности и целеустрем
ленности в решении нестандартных задач, 
настойчивости, трудолюбия и привычки 
работать упорядоченно, воспитание уче
ника-исследователя.

Существуют различные педагогические 
концепции содержания образования на 
уровне общего теоретического представле
ния (Ю. К. Бабанский, В. С. Леднев, 
И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин и др.). При 
разработке содержания обучения углуб
ленному курсу алгебры мы исходили из 
концепции И. Я. Лернера, М. Н. Скатки- 
на и В. В. Краевского [2]. Согласно этой 
концепции содержание обучения углуб
ленному курсу должно иметь четырех
компонентную структуру: знания, уме
ния и навыки; опыт творческой деятель
ности; опыт эмоционально-ценностного 
отношения к усваиваемому учебному 
материалу, процессу познания, профес
сиональной деятельности в области ма
тематики.

Углубленный курс алгебры VII—X клас
сов относится к таким учебным предме
там, в которых ведущими компонентами 
содержания обучения являются знания, 

умения и навыки. Анализируя учебные 
пособия [4; 6; 7] для учреждений с 12-лет
ним сроком обучения (углубленный уро
вень), можно заметить, что в них значи
тельное место отводится изложению тео
ретического материала, поскольку важ
ным компонентом содержания обучения 
этому предмету является полноценная си
стема знаний.

Всё содержание курса строится на ос
нове следующих содержательно-методи
ческих линий:

• элементы теории множеств и логики;
• числа и вычисления;
• тождественные преобразования;
• уравнения и неравенства;
• функциональная линия.
Естественно и целесообразно в процес

се обучения углубленному курсу алгебры 
включить теоретико-множественные и ло
гические понятия. Полнота и глубина 
изучения данных вопросов определяются 
потребностью этого курса.

Некоторую взаимосвязь теоретико
множественных и логических понятий с 
алгебраическим материалом можно про
следить по приведенной таблице.

Таблица

Уравнения Элементы теории множеств

/(х) = 0 А — множество решений

g(x) = 0 В — множество решений

7(х)=о,
g(x) = 0 АПВ

/(х) = 0,
g(x) = 0 AUB

(/(х) = 0) => (g(x) = 0) АсВ
(f(x) = O) <=> (g(x) = O) А = В

Введение элементов логики в углублен
ный курс алгебры обусловлено следующи
ми причинами:

а) математизацией наук;
б) широким применением компьюте

ров в различных сферах жизни;

в) необходимостью логической об
работки информации, поступающей к 
нам;

г) требованием ряда школьных пред
метов вырабатывать умение выполнить 
те или иные действия логического харак-
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тера: доказывать, обосновывать, опреде
лять, делать выводы и т. д.;

д) задачей воспитания логической куль
туры учащихся;

е) наиболее отчетливым представлени
ем логических форм и отношений в мате
матике, в частности в алгебре.

Алгебраический материал углубленно
го курса математики предоставляет ши
рокие возможности для формирования 
логических понятий. Поясним эту мысль 
конкретными примерами.

Пусть, например, f(x) и g(x) — много
члены, тогда:

(/(х)£(х) = 0)«(/(х) = 0 или £(х) = 0);
(Дх) £(х)*О) <=>№)* О и ^(х)^=0);

g(x)>0) <=> (Дх)>0 и g(x)>0) или Дх)<0 и g(x)<0); 

f^- = oV(/(x) = O и £(х)*0);
Ы )

| > 0 | <=> (/(х) > 0 и g(x)>0) или /(х)<0 и g'(x)<0);
І£(х) )

(|/(х)| = а) <=> (/(х) = а или /(х) = -а);
a > О
(|/(х)| < а) <=> (/(х) < а и Дх)>-а);
а > О
(|/(х)| > а) <=> (Дх) > а или Дх)<-а);
а > О
(|/(х)| = |g(x)| <=> (/(X) = g(x) или f(x) = -£(х));

(/2(x) + g2(x) = 0) <=> (/(х) = 0 и g(x) = 0);

(/2(х) + ^2(х)^О) <=> (/(х)*0 или g(x)^O).

Из примеров видно, что логические 
связки и отношения играют важную роль 
в процессе изучения алгебраического ма
териала и тем самым открывают широкие 
возможности для обучения учащихся 
правильному их употреблению.

В системе задач углубленного курса ал
гебры определенное место отводится стан
дартным задачам, содержание которых 
направлено на отработку умений и навы
ков, отвечающих таким требованиям, как 
правильность, осознанность, автоматизм 
(свернутость), рациональность, обобщен
ность и прочность. Раскроем сущность 
каждого требования и опишем основные 
методические условия их формирования.

Правильность. Сущность этого требо
вания состоит в том, что ученик правиль
но выбирает и выполняет систему опера
ций, приводящую к цели действия. Для 
формирования этого качества важно:
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• осуществлять актуализацию основ
ных знаний, умений и навыков учащихся;

• показывать образец выполнения дей
ствия, раскрывая его сущность и проводя 
необходимые обоснования;

• давать ориентировочную основу дей
ствия (алгоритм, учебный прием и т. д.);

• включать учащихся в активную учеб
ную деятельность по выработке умения 
выполнять изученное действие посред
ством системы задач;

• своевременно исправлять ошибки, 
допускаемые учащимися, и добиваться у 
них понимания сущности этих ошибок;

• обучать учащихся навыкам само
контроля;

• умело сочетать фронтальную и само
стоятельную работу.

Осознанность. Сущность этого требова
ния состоит в том, что ученик осознает, 
на основании каких общих положений 



(определений, теорем, правил, тождеств, 
формул и т. д.) выбраны операции и ус
тановлен порядок их выполнения. Осоз
нанность проявляется в том, что ученик 
в любой момент времени (в процессе 
изучения темы, в конце изучения курса 
и т. д.) может указать общее положение, 
в соответствии с которым он действует. 
Для достижения осознанности выполне
ния того или иного алгебраического дей
ствия важно:

• обоснование правомерности каждого 
нового действия с помощью доказатель
ных рассуждений;

• варьирование второстепенных при
знаков (числовых значений коэффициен
тов, порядка слагаемых в сумме и т. и.) в 
некоторых задачах с целью недопущения 
возникновения у учащихся неверных ас
социаций;

• включение «провокационных» задач 
в процесс обучения, когда механическое 
применение действия, без учета его специ
фики, приводит к ошибкам;

• установление взаимосвязи между 
прямыми и обратными действиями;

• использование вариативности в обо
значениях и формах записи;

• периодическое требование обоснова
ний выполнения того или иного действия 
от учащихся;

• включение софизмов в процесс обу
чения.

Автоматизм (свернутость). Это тре
бование связано с навыком выполнять 
действие быстро и в свернутом виде. 
Когда алгебраическое действие учащи
мися уже усвоено и они приобрели дос
таточный навык или умение в его вы
полнении, то процесс рассуждения про
исходит свернуто, в нем уже отсутству
ют многие звенья, его составляющие, 
отдельные операции выполняются в 
уме. Для достижения автоматизма 
(свернутости) выполнения алгебраичес
кого действия важно:

• определенное количество задач, их 
последовательность, правильное распреде
ление по возрастанию уровня трудности и 
во времени;

• разнообразие задач и обеспечение са
мостоятельности и индивидуализации обу
чения при их выполнении.

Рациональность. Это требование может 
проявляться тогда, когда действие выпол
няется различными способами. Сущность 
данного качества состоит в том, что уче
ник выбирает и выполняет ту последова
тельность операций, которая легче и быс
трее других приводит к цели действия. 
В процессе обучения алгебре важно:

• знакомить учащихся с различными 
способами выполнения того или иного 
действия;

• при выполнении ряда упражнений 
приучать учащихся выбирать те из воз
можных операций, выполнение которых 
быстрее приводит к результату;

• сопоставлять различные способы вы
полнения одного и того же действия, вы
ясняя преимущества одного из них перед 
другими;

• стимулировать поиск рациональных 
способов выполнения действий.

Обобщенность. Сущность этого требо
вания заключается в способности ученика 
перенести выполнение действия на новые 
ситуации. Например, тождество a(b + c) = 
= ab + ас ученик умеет применить при вы
полнении преобразований любых выраже
ний: целых, дробно-рациональных и т. д. 
Для достижения обобщенности выполне
ния того или иного действия важно:

• ставить ученика перед необходимос
тью выполнять действия в варьирующих
ся условиях в рамках одной стержневой 
линии;

• возвращаться к выполнению изучен
ного действия в связи с изучением других 
стержневых линий;

• усиливать не только внутрипредмет- 
ные связи, но и межпредметные;

• обобщать и систематизировать зна
ния учащихся.

Прочность. Сущность этого требова
ния состоит в том, что формируемое у 
учащихся действие может быть выполне
но им спустя некоторое время с начала 
его формирования. Для выработки проч
ности умений и навыков важны:
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• мотивация учения, т. е. положитель
ное отношение учащихся к отрабатывае
мому действию;

• система устных упражнений по все
му углубленному курсу алгебры; работа 
по выполнению действий не только трени
ровочного, но и обучающего, развиваю
щего и воспитывающего характера;

® правильная организация повторения 
курса на различных этапах его изучения.

Опыт творческой деятельности являет
ся важным компонентом содержания 
обучения углубленному курсу алгебры в 
VII—X классах.

Для обеспечения многих функций уг
лубленного курса алгебры возникает не
обходимость в значительном расширении 
опыта творческой деятельности учащих
ся по сравнению с курсом алгебры обще
образовательного уровня. Для этого важ
но способствовать всеми содержательны
ми и процессуальными средствами станов
лению у учащихся опыта творческой дея
тельности. Заметим, что термин «опыт» 
ориентирует нас на достижение некоторо
го качества личности, формируемого в 
собственной деятельности и не поддающе
гося прямой передаче.

Содержанием опыта творческой дея
тельности, по мнению И. Я. Лернера, яв
ляются: 1) самостоятельное осуществле
ние ближнего и дальнего, внутрисистем
ного и межсистемного переноса знаний и 
умений в новую ситуацию; 2) видение но
вой проблемы в традиционной ситуации; 
3) видение структуры объекта; 4) видение 
новой функции объекта, отличной от тра
диционной; 5) учет альтернатив при ре
шении проблемы; 6) комбинирование и 
преобразование ранее известных способов 
деятельности при решении новой пробле
мы; 7) отбрасывание всего известного и 
создание принципиально нового подхода 
(способа, объяснения).

Укажем некоторые другие «специфи
ческие» черты (процедуры) творческой 
деятельности, которые следует стре
миться формировать, на наш взгляд, в 
процессе преподавания углубленного 
курса алгебры:

• видение математических закономер
ностей;

• догадка, интуиция;
• умение рассуждать, доказывать, выд

вигать гипотезы;
• умение применять общие и специ

альные эвристические приемы;
» умение комбинировать из известных 

способов новый способ доказательства ал
гебраических утверждений или решения 
стандартных или нестандартных задач.

Дидакты считают, что «творчеству 
надо учить с самого раннего возраста, и 
этому можно научить по-иному, чем на
учают знаниям и умениям» [3, с. 106]. 
Методические аспекты формирования 
опыта творческой деятельности в процес
се изучения углубленного курса алгебры 
раскрыты нами в книге [8, с. 166—221].

В системе задач углубленного курса 
алгебры важное место отводится нестан
дартным задачам, содержание которых 
направлено на формирование опыта твор
ческой деятельности.

В процессе решения нестандартных за
дач важно стремиться к тому, чтобы уча
щиеся сознательно прошли все этапы ма
тематического «открытия»:

® осознание познавательного противо
речия (приобретенных знаний недоста
точно для решения новой задачи);

• попытка сконструировать новый ме
тод (построить новые знания);

• высказывание предположения о воз
можном пути решения проблемы, т. е. ги
потеза;

• нахождение дедуктивного доказа
тельства гипотезы или опровержение;

• рассмотрение возможностей практи
ческого применения новых знаний (ново
го метода).

Процесс поиска решения нестандарт
ных задач невозможен без четкого пред
ставления о частных эвристических 
приемах, наиболее характерных для 
курса алгебры VII—X классов: замены 
переменных; введения параметра; груп
пировки; реконструкции «целого по 
части»; разбиения «целого на части»; 
переформулировки текста задачи; пслу-
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чения следствий; инвариантов; «проб и 
ошибок».

Методические аспекты ознакомления 
учащихся с частными эвристическими 
приемами на алгебраическом материале 
рассмотрены в пособии [8, с. 279—298].

Одним из компонентов содержания 
обучения углубленному курсу алгебры яв
ляется опыт эмоционально-ценностного 
отношения к знаниям, процессу познания, 
профессиональной деятельности в области 
математики. Его формирование целесооб
разно обеспечивать четко продуманной 
системой содержательных и процессуаль
ных средств, учитывающих возрастные и 
индивидуальные особенности, цели и цен
ности каждого ученика. К этим средствам 
мы относим: исторические экскурсы об 
открытиях в математике, ученых-матема
тиках; алгебраические задачи (стандарт
ные и нестандартные); геометрические 
интерпретации в алгебре и началах ана
лиза; софизмы и парадоксы, математи
ческие фокусы, «математические сюже
ты» в художественной литературе; красо
ту определений, теорем, задач, математи
ческого поиска, открытия, процесса твор
чества; разнообразие методов и форм 
учебной деятельности; применение новей
ших технологий; обеспечение субъект- 
субъектных диалоговых отношений, со
здающих условия для самообучения, са
моразвития личности ученика; использо
вание эффектов педагогической оценки. 
Основные ориентиры в организации фор
мирования ценностного отношения к ма
тематике следующие: формирование по
знавательного интереса, развитие эмоцио
нальной и эстетической сфер личности 
ученика, убеждение учащихся в социаль
ной и личностной значимости математи
ческого образования, раскрытие ценнос

тей, функционирующих в научной дея
тельности.

Методические основы формирования 
эмоционально-ценностных отношений к 
математике, процессу познания раскрыты 
в книге [8, с. 222—254].

Итак, содержание обучения углублен
ному курсу алгебры имеет следующие 
особенности:

• выходит за рамки общепринятой 
программы для базового и повышенного 
уровней изучения;

• предполагает более глубокую прора
ботку основных теоретических вопросов;

• предполагает расширение и углубление 
учебного материала в соответствии с позна
вательными потребностями учащихся;

• направлено на достижение более вы
сокого уровня усвоения знаний, выработ
ку умений и навыков по всем разделам 
школьного курса математики;

• предполагает формирование опыта 
творческой деятельности и эмоционально
ценностного отношения к математике, 
процессу познания, профессиональной де
ятельности, требующей высокой матема
тической культуры.

С целью методического обеспечения 
учебного процесса создается специальный 
учебный комплекс для каждого класса с 
углубленным изучением математики, 
включающий учебник (учебное пособие), 
сборник задач, дидактические материалы 
и пособие для учителя. Он характеризует
ся полнотой изложения теоретического 
материала, системой нестандартных за
дач, предоставлением широких возможно
стей для формирования математической 
культуры учащихся, для развития их 
мышления и математических способнос
тей. В помощь учителю подготовлены и 
изданы другие пособия [8; 9; 10].
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1301_ МАТЭМАТЫКА....................................................................................

Базовый уровень — 2 ч в неделю, всего 68 ч, 
повышенный уровень — 2,5 ч в неделю, всего 85 ч.

Глава 1. Многоугольники — 15 ч (19 ч) 

§ 1. Многоугольник — 2 ч (2 ч).
§ 2. Параллелограмм — 3 ч (4 ч).
§ 3. Теорема о средней линии треугольни
ка — 2 ч (3 ч).

§ 4. Прямоугольник — 2 ч (2 ч). 
§ 5. Ромб и квадрат — 2 ч (2 ч).
§ 6. Трапеция — 2 ч (2 ч). 
Решение задач — 1 ч (3 ч). 
Контрольная работа — 1ч.


