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Допустим, что функция у=f(x) определена в точке х0 . Данная функция у=f(x) 
будет называться непрерывной в точке х0, если существующий предел 
функции в данной точке будет равен значению функции в этой точке.  

lim
→

( ) = ( ). 

Данное равенство равносильно следующим условиям: 

1) функция f(x) определена в точке x0 и в окрестности точки x0; 
2) функция f(x) имеет предел при х→х0; 
3) предел функции в точке х0 равен значению функции в этой точке. 

lim
→

( ) = ( lim
→

) = ( ). 

Отсюда следует, что когда мы находим предел непрерывной функции f(x), 
мы можем подставить в эту функцию его значение предела х0 . 

Также можно дать определение непрерывности функции по приращению 
аргумента и функции. 

Допустим, что наша функция у=f(x) задана на интервале (a;b). Возьмем 
произвольную точку х0 , принадлежащую данному интервалу. Для любой 
точки, принадлежащей этому интервалу разность х-х0  будет называться 
приращением аргумента х в данной точке. Эта разность будет обозначаться 
как Δх: Δх=х-х0. Отсюда x=x0 + Δx. 

Разность функций f(x) – f(x0) будет называться приращением функций f(x) в 
точке x0 и обозначается Δy или Δy = f(x0 + Δx) – f(x0). 
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Рис.1 
 
Приращения Δx и Δy бывают как положительными, так и отрицательными 
числами. 
Второе определение непрерывности функции в точке: функция у=f(x) 
называется непрерывной в точке x0, если бесконечно малому приращению 
аргумента соответствует бесконечно малое приращение функции. 
 
При исследовании непрерывности функции в точке допускается пользоваться 
либо первым, либо вторым отпределением.  
Функция y=f(x) будет называться непрерывной на интервале (a,b), если она 
непрерывна во всех точках этого интервала. 
Рассмотрим основные теоремы о непрерывных функциях. 
Из теорем о пределах следуют теоремы о непрерывности функции.  
 
Теорема 1 
Сумма, произведение и частное двух непрерывных функций являются 
непрерывной функцией.  
Исключение: для частного - кроме значений аргумента, где делитель равен 
нулю. 
 
Допустим, что фунукции f(x) и (x) непрерывны на некотором множестве Х 
и х0 – любое значение из этого множества. Докажем непрерывность 
произведения F(x) = f(x) ∙ (x). Применим теорему о пределе произведения, 
получим: 
lim
→

( ) =  lim
→

( ) ∙ ( ) =  lim
→

( ) ∙ lim
→

( ) = ( ) ∙ ( ) = ( ). 

Таким образом, lim
→

( ) = ( ), что доказывает непрерывность функции 

f(x)∙ (x) в точке . 
 
Пример 1. 
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Используя определение, покажем, что функция =  непрерывна во всей 
области определения.Возьмем произвольную точку x0. Вычислим предел 
функции в этой точке: 

lim
→

=  →
( )

→
( )

=  →
( )

→
( )

 =  . Теперь вычислим значение 

функции в точкеx0. ( ) =  . 

Таким образом, lim
→

( ) = ( ), следовательно, функция =  

непрерывна в точке x0.  

 
Пример 2. 
Найти предел lim

→
 

Решение: 
Т.к.функция  непрерывна в точке = , т.е. lim

→
( ) = ( ), то 

переходя к пределу получаем: 

lim
→

=  =  
( )

= 1. 

 
Теорема 2 
Если функция у=f(x) непрерывна и строго монотонна на отрезке [a;b] оси 
ОХ, тогда обратная функция у= (х) будет тоже непрерывной и 
монотонной на отрезке [c;d] оси OУ 
 
Функции arcsinx, arctgx, arccosx, arcctgx(по теореме 3) будут непрерывными 
при всех значениях х.  
Если функцию можно задать одной формулой, которая содержит конечное 
число арифметических действий и суперпозиций, т.е. операции взятия 
функции от функции, основных элементарных позиций, то такую функцию 
можно назвать элементарной. 
Отсюда следует, что любая элементарная функция будет непрерывна в 
каждой точке, в которой она определена.  
Пример 3. 
Найти: 
lim

→
2  

Решение: Функция 2ctgx непрерывна в точке х=π/4, поэтому 

lim
→

2  =  2  =  2 = 2. 
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Теорема 3  
В случае, если функция непрерывна на отрезке [a;b], она будет достигать 
на данном отрезке наибольшего значения М и наименьшего значения m. 
 
Функция у=ƒ(х) (рис.2) непрерывна на отрезке [a;b]. Наибольшее значение М 
в точке х1 , а наименьшее занчение mв точке х2.  

Рис.2 
 
Следствие 1. В случае, если функция непрерывна на отрезке, она будет 
ограничена на данном отрезке. 
 
Пример 4. 
Исследовать функцию на наибольшее и наименьшее значение на заданном 
промежутке Х. ( ) = − 4 , ∈ [0; 2]. 
Решение. Исследуемая функция дифференцируема и непрерывна на отрезке, 
поэтому найдем производную ˈ( ) = · 3 − 4 = 4 − 4. Теперь найдём 
стационарные точки (в них производная обращается в нуль).  
4 − 4 = 0 ⇔ 4( − 1)( + 1) = 0,  

= 1, = −1. 
Точки = 1, = −1 - точки возможного экстремума. При этом ∈ [0; 2], 

∉ [0; 2]. Найдём значения функции в точке = 1 и на концах отрезка и 
выберем среди них наибольшее и наименьшее значения. Так как (1) = −

1 = − , (0) = 0, (2) = · 2 − 4 · 2 = − 8 = , тогда получаем, что 

наиб = (2) = , наим = (1) = − . 
 
Теорема 4  
Если функция непрерывна на отрезке и принимает на его концах неравные 
значения ƒ(a)=А и ƒ(b)=В, то она принимает все промежуточные значения 
между А и В на данном отрезке. 
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Рис.3. 

Для любого числа С, заключенного между А и В, найдется точка с внутри 
этого отрезка такая, что ƒ(с)=С. Прямая у=С пересечет график функции по 
крайней мере в одной точке. 

Следствие 2. Если функция у=ƒ(х) непрерывна на отрезке [a,b] и на его 
концах принимает значения разных знаков, то внутри отрезка [a, b] 
найдется хотя бы одна точка с, в которой данная функция ƒ(х) обращается 
в нуль: ƒ(с)=0. 
Геометрический смысл данной теоремы будет следующим: в случае, если 
график непрерывной функции будет переходить одной стороны оси OХ на 
другую, то он будет пересекать ось OХ (рис.4) 

Рис.4  
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