
Методика изучения 

показательной и 

логарифмической функции



Основная цель изучения – привести в систему и

обобщить сведения о степени, ознакомить с

показательной, логарифмической и степенной

функциями и их свойствами; научить решать

несложные показательные и логарифмические

уравнения, неравенства и их системы. Одной из

важнейших задач курса математики старших классов

является развитие и в некотором смысле завершение

всех основных линий, составляющих основу школьного

математического образования, в том числе

систематизация и углубление знаний о функции. В

этом аспекте и следует рассматривать изучение

показательной и логарифмической функций в 10-11

классе.



Пропедевтическое изучение показательной 

функции
В учебниках А.Г. Мордковича; М.И. Башмакова авторы нашли

возможность опережающего рассмотрения некоторых вопросов на

наглядно-интуитивном уровне.

В учебнике М.И. Башмакова (9-й класс) в связи с потребностью

вычисления степеней возникает проблема возведения числа 2 в

степень 2. Выписывая несколько десятичных приближений числа

2 2 , можно проследить за изменением степени с изменением

значений числа 2 , т.е. получить новую функцию 𝑦 = 2𝑥 . Она

является частным случаем функции 𝑦 = 𝑎𝑥 , которая называется

показательной, на рисунке изображается готовый график функции

𝑦 = 2𝑥 наряду с графиками 𝑦 = 𝑥2 и 𝑦 = 𝑥3 для сравнения их
скорости роста на бесконечности.



В учебнике А.Г. Мордковича (9-й класс) впервые учащиеся

встречаются с показательной функцией натурального аргумента при

изучении формулы n-го члена геометрической прогрессии. Эта

взаимосвязь позволила автору еще иначе определить геометрическую

прогрессию как показательную функцию, заданную на множестве

натуральных чисел. Предлагаются графики функций 𝑦 = 2𝑥 , 𝑦 = 0,5𝑥

при 𝑥 ∈ 𝑁 , состоящие из изолированных точек, лежащих на

некоторой кривой, которая называется экспонентой (exponentis –

показывающий). Приводятся примеры использования показательной

зависимости для моделирования реальных процессов: размножения

колонии живых организмов, радиоактивного распада, охлаждения
тела в окружающей среде, изменения суммы вклада в банке.



В методической литературе можно выделить 

следующие подходы к введению 

показательной функции:
1 подход: В этом варианте изложения, внимание

учащихся обращается на то, что функция может быть

задана перечислением характеристических свойств

(аксиоматическое определение).
1) Показательной функцией с основанием а называется

функция, определенная на R и обладающая следующими

свойствами:

1) a>0, a≠1

2) 𝑎𝑥возрастает при a>1 и убывает при 0<a<1;

3) 𝑎𝑥1+𝑥2 = 𝑎𝑥1 ∙ 𝑎𝑥2

При этом подходе целесообразно рассмотреть перед введением

показательной функции практические задачи (Например, для

описания процессов органического роста необходима функция.)



2) Другой основан на понятиях и утверждениях математического

анализа: решении дифференциальных уравнений и теории степенных

рядов.

Приведем одно из определений: «Функция, определенная на множестве

действительных чисел, называется показательной, если она является

решением уравнения 𝑦′ = 𝑘𝑦 (𝑘 ≠ 0) и удовлетворяет начальному

условию 𝑦(0) = 1 ». Это определение является аксиоматическим
(объект задан перечислением трех свойств), а поэтому необходима

теорема существования и единственности функции.

3) Вначале определяется логарифмическая функция равенством: 𝑙𝑛𝑥 =

1
𝑥 1

𝑡
𝑑𝑡 , затем функция 𝑦 = 𝑒𝑥как функция обратная 𝑦 = 𝑙𝑛𝑥 и,

наконец, показательная: 𝑎𝑥 = 𝑒𝑥𝑙𝑛𝑎 . При таком варианте
прослеживается совместное изучение этих функций.



2 подход реализован в действующих школьных

учебниках.

Введение показательной функции связывают с

обобщением понятия степени до степени с

вещественным показателем.
В учебниках Ш. А. Алимова и др. (10-й класс), Г. В. Дорофеева и др. (11-й класс),

М. И. Башмакова (10 класс), которое достигается за счет предварительного

введения понятия степени с действительным показателем. В учебниках А.Н.

Колмогорова и др. (11-й класс); А.Г. Мордковича (11-й класс), М.И. Башмакова (10-

й класс) принят поэтапный способ изучения: сначала рассматриваются графики и

свойства двух ее частных случаев (𝑦 = 2𝑥 , 𝑦 = 0,5𝑥) на множестве рациональных
чисел; затем эти функции доопределяются в иррациональных точках оси абсцисс

с помощью рассуждений по выяснению понятия о степени с иррациональным

показателем смысла выражений на интуитивном уровне и получаются

непрерывные кривые – графики функций с ранее перечисленными свойствами;

наконец определяется показательная функция на множестве действительных

чисел.



Заметим, что в учебнике 10-го класса М.И. Башмакова в разделе

«Заключительная беседа» приводится аксиоматическое определение

функции: «Показательная функция 𝑦 = 𝑓(𝑥)– это строго монотонная

функция, определенная на всей числовой оси и удовлетворяющая
функциональному уравнению 𝑓 𝑥1 ∙ 𝑓 𝑥2 = 𝑓(𝑥1 + 𝑥2)».



3 подход. К определению показательной функции

акцентируется внимание учащихся на понятии функции

как математической модели различных явлений.

При этом подходе целесообразно рассмотреть перед

введением показательной функции практические задачи.

Скорость роста линейной функции постоянна, квадратичной –

линейна и вообще скорость роста (производная) степенной

функции, являясь линейной степенью, растет медленнее, чем сама

функция. Скорость же роста показательной функции

пропорциональна самой функции. Необходимость изучения таких

функций возникла с обнаружением таких законов естествознания

как: законы разложения, законы радиоактивного излучения,

законы движения в тормозящей среде и т.д.



В дальнейшем будем придерживаться традиционного определения

показательной функции, как функции, заданной формулой
𝑦 = 𝑎𝑥, где 𝑎 > 0, 𝑎 ≠ 1



Целесообразно изучение показательной функции начать с задач,

подводящих к необходимости рассмотрения новой функции. Среди

них могут быть задачи, решаемые с помощью геометрической

прогрессии, которые послужат повторению изученной темы, а также
установлению перспективных связей между этими понятиями.





Важно, чтобы после этой работы учащиеся осознали основные свойства

функции и иллюстрировали их на выполненном графике, четко

представляли себе без зрительной опоры схематический график для a>1

и 0<a<1 и могли бы читать свойства при конкретных значениях a.

Основные свойства показательной функции и особенности поведения

графиков можно представить в виде таблицы.

















Логарифмическая функция

Краткий обзор взаимосвязи двух понятий – степени и логарифма уже

предопределяет существующую связь между логарифмической и

показательной функциями с одним и тем же основанием. Эти две

функции ‒ классический пример взаимно обратных функций, что дает
возможность в методическом плане выбирать порядок их изучения в

школе. Возможен вариант изучения свойств логарифмической функции

как функции, обратной показательной. Но в некоторых действующих

учебниках понятие об обратной функции изучается как необязательный

материал.



Анализ различных подходов изучения 

логарифмической функции
1) Совместное изучение показательной и логарифмической функции (П.М.

Эрдниев «Укрупнение дидактической единицы: совместное и одновременное

изучение взаимосвязанных совместное и одновременное изучение взаимосвязанных

действий, операций, функций, теорем и т.д.)

2) Логарифмическая функция сразу же определяется как обратная

показательной. Он предполагает предварительное изучение понятий об

обратной функции и логарифмах.

Например, понятие логарифма вводится на основе логарифмической функции и

определяется как ее значение. Это вполне обоснованно, т. к. для нахождения любого

значения функции 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥по аргументу необходимо решить уравнение 𝑎𝑦 = 𝑥; тем
самым учащиеся подводятся к привычному определению логарифма как показателя

степени. Затем изучаются свойства логарифмов и их приложения.

В действующих учебниках в полном объеме такой подход не реализуется. Однако в

концепции А. Г. Мордковича используется лишь несколько видоизменённый такой порядок

изучения: понятие логарифма (на наглядно-графическом уровне), логарифмическая функция

(график ее получается с помощью симметрии из графика показательной функции), свойства

логарифмов, приложения.



3) Существует и аксиоматическое введение логарифмической функции, 

которое определяется тремя условиями: 𝑓 𝑥 ∙ 𝑦 = 𝑓(𝑥) ∙ 𝑓(𝑦)для 

любых x>0, y>0, 𝑓 𝑎 = 1 для любого a>1, 𝑓(𝑥) – возрастающая 
функция.

4) В методической литературе предлагается еще один подход, основанный

на понятиях математического анализа. Исходным определением в

построении логарифмической, а затем и показательной функций служит

его символическая запись (идущая от Ф. Клейна): 𝑙𝑛𝑥 =

1
𝑥 1

𝑡
𝑑𝑡 .Логарифмическая функция может быть представлена в виде

степенного ряда:



По традиции логарифмическая функция все же изучается после

показательной.

Рассмотрим методические особенности изучения логарифмической функции,

которая вводится после изучения логарифмов и без обращения к обратной

функции.









Логарифмическая функция определяется как функция, заданная формулой

𝑦 = 𝑙𝑜𝑔𝑎𝑥, если a>0, a≠1.

Необходимо сразу же выяснить необходимость наложения жестких условий на

основание a. Они связаны с определение логарифма, из которого следует, что

отрицательные числа, нуль и единица не берутся в качестве его основания.

Можно в этом убедить учеников на примерах логарифмов чисел с такими

основаниями. Пусть a=1, тогда 𝑙𝑜𝑔1𝑏 = 𝑥 означало бы корень уравнения 1𝑥 =
𝑏 . При b≠1 уравнения корней не имеет, а при b=1 имеет бесконечное

множество, следовательно символ бесполезен. Аналогично можно показать

бессмысленность символа 𝑙𝑜𝑔0𝑏. При отрицательных a некоторые целые числа

все же имеют логарифмы, но на практике они встречаются редко, поэтому в

школе их не рассматривают. После таких пояснений важно выписать

промежутки, на которых будет исследоваться функция: (1;+∞) и (0;1).



Для выяснения вида графика полезно выбрать по одной конкретной

функции из обозначенных промежутков: 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔2𝑥 и 𝑦 = 𝑙𝑜𝑔1/2𝑥. По

точкам построить их графики на разных рисунках (в качестве

значений аргумента х выбираются целые и дробные числа,

являющиеся степенями числа 2 или числа ½) и, опираясь на

определение логарифма и вид графика, выявить основные свойства в

зависимости от основания; убедиться, что графики проходят через

точку (1;0). Затем результаты наблюдений, выполненных при

активном участии учащихся, необходимо перенести на

логарифмическую функцию при а>1 и при 0<a<1, используя

схематические рисунки из учебника. Важно свойства занести в

таблицу и доказать их аналитически. График функции называют
логарифмической кривой или логарифмикой.





В некоторых учебниках исследование функции проводится без обращения к

графическим иллюстрациям. На основе определения и свойств логарифмов

формулируются основные свойства функции и доказываются. А затем

утверждается, что опираясь на доказанные свойства, нетрудно построить

график функции при а>1 и 0<a<1. Приводится рисунок с готовыми графиками

функций по различным основаниям. Кроме того выясняется вопрос о

симметричности графиков логарифмической и показательной функций
относительно прямой y=x, функции называются взаимно обратными.



Вариант изучения свойств логарифмической функции как 

функции, обратной показательной.
В этом случае на момент ее введения должно быть известно понятие

обратной функции и условие ее существования. Считается, что

введение функции, обратной данной, представляет определённую

трудность и в методическом плане. Учащиеся должны хорошо усвоить

следующие вопросы: определения обратной функции, обратимой

функции и взаимно обратных функций, условия обратимости функции

(каждое свое значение принимает только один раз; монотонная функция

обратима – обратное утверждение не верно), прием задания формулой

обратной функции (выразить переменную х через у и поменять

обозначения местами), прием построения графика обратной функции

(график данной функции отразить от прямой у=х симметрично),

свойства взаимно обратных функций (области определения и значений

меняются местами, обратная к возрастающей (убывающей) функции

является возрастающей (убывающей) функцией) и приводить примеры

взаимно обратных функций среди изученных.



Знание перечисленных вопросов поможет отыскать новую функцию,

обратную показательной, и установить ее свойства с большей степенью

самостоятельности. Свойства логарифмической функции выводятся из

свойств взаимно обратных функций и свойств показательной функции,

поэтому они должны быть все обстоятельно воспроизведены в ходе

фронтальной устной работы с привлечением графиков известной
функции.









Учебник А.Г.Мордковича 11 класс. Базовый и 

углубленный уровни
Понятие обратной функции изучается в 10 классе





Учебник Ю.М.Колягина 10 класс. Профильный 

уровень





С.М. Никольский 10 класс. Базовый и 

профильный уровень







С.М. Никольский 11 класс. Базовый и 

профильный уровень


