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Аннотация 

Актуальная проблема современной теории и методики обучения матема-

тике – обучение способам саморегуляции в процессе решения математических 

задач. Приведены рекомендации и примеры проведения осознанной саморегу-

ляции учащихся при решении математических задач.  
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Решение математических задач в процессе обучения математике является 

и целью, и средством ее достижения в математическом образовании. Историче-

ское развитие практики обучения математике продемонстрировало развиваю-

щие возможности математических задач. Весь процесс решения любой матема-

тической задачи можно разделить на четыре основных этапа.  

I. Анализ задачи. Необходимо выяснить, какого вида задача. Если это воз-

можно, определить, какие элементы задачи известны, как математически они 

описаны. Определить, что надо найти, и конкретизировать вопрос. Записать за-

дачу формально: с использованием математического языка, нарисовать схему, 

чертеж, составить таблицу. 

II. Поиск способа решения задачи. Задать себе ряд наводящих вопросов: 

Решали ли Вы задачу ранее? Какую теорию необходимо знать, чтобы решить за-

дачу?  

III. Осуществление плана решения. Для реализации идеи необходимо 

составить план – алгоритм своих действий. На этом этапе необходимо грамотно 

выполнить все математические преобразования и избежать ошибок.  
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IV. Проверка решения и ее анализ. Этот этап заключается в обосновании 

правильности полученного ответа, анализе выбранного метода решения и, 

главное, запоминании идеи решения предложенного типа задач [8]. 

Как показывает педагогический опыт, при решении математических задач 

многие учащиеся опускают последний, очень важный этап в решении математи-

ческих задач – этап проверки проведенного решения. На экзаменах учащиеся 

зачастую показывают более худшие результаты своей математической деятель-

ности, чем есть на самом деле. Во многом причина кроется в несформирован-

ных умениях контролировать и оценивать свою деятельность, а также регулиро-

вать ее в случае познавательных затруднений или при обнаружении ошибок [3]. 

В процессе организации учебно-познавательной деятельности учащихся 

существенное значение имеют функции самоконтроля и саморегуляции. 

Самоконтроль – способность контролировать свои эмоции, мысли и по-

ведение. Самоконтроль основан на воле — высшей психической функции, опре-

деляющей способность человека принимать осознанные решения и претворять 

их в жизнь. Самоконтроль является неотъемлемым компонентом процессов са-

моуправления и саморегуляции учащихся в обучении. Его назначение заключа-

ется в предупреждении возможных или обнаружении уже совершённых ошибок 

[6, 7]. 

Осознанная целенаправленная саморегуляция – системно организован-

ный процесс внутренней психической активности человека по инициации, по-

строению, поддержанию и управлению разными видами и формами произ-

вольной активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых 

человеком целей [6, с. 6].  

Саморегуляция имеет две формы – произвольную (связанную с целевой 

деятельностью и доступную самоконтролю) и непроизвольную. 

Вовне общая способность к саморегуляции проявляется, прежде всего, в 

успешном овладении новыми видами и формами деятельности. Она выражает-

ся также в успешном решении нестандартных задач и действенном преодоле-

нии нетипичных, незнакомых ситуаций на всех ступенях овладения различными 

видами деятельности и сферами жизни в продуктивной самостоятельности, 

упорстве и настойчивости в достижении принятой цели [6, 7].  
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«Внутренняя» же, субъективная сторона саморегуляции характеризуется 

осознанностью, пониманием оснований осуществляемой деятельности в целом, 

ее важнейших структурных моментов – цели, условий, применяемых способов 

действий, необходимых коррекций, оценки результатов. При этом осознанно 

учитываются как объективные внешние условия деятельности, так и собствен-

ные субъективные возможности. Как правило, самостоятельно определяются 

причины возникающих трудностей неудач [6, с. 129]. В процессе осознанной ре-

гуляции субъект преломляет объективные требования к деятельности через си-

стему своих внутренних детерминант произвольной активности [6, с. 133].  

Саморегуляция есть один из видов самовоспитания как самостоятельной 

целеустремленной, систематической работы человека по формированию и раз-

витию своих лучших, социально ценных свойств и изжитию недостатков, осу-

ществляемая с целью максимальной самореализации. 

Стоит отметить важное значение, которое отводится рефлексии в процессе 

саморегуляции психических состояний. А.В. Карповым установлено, что само-

контроль, выступая в качестве регулятивной рефлексии и оценки субъектом соб-

ственных действий, может оказывать значительное влияние на интеллектуаль-

ную деятельность посредством актуализации соответствующих психических со-

стояний.  

Самоконтроль учащихся состоит в анализе решения математических задач 

и приведении аргументов, подтверждающих верность или неверность той или 

иной части решения.  

Самоконтроль учащихся предполагает следующие умения:  

✓ оценивать свою работу адекватно (зависит от самооценки);  

✓ видеть свои ошибки и находить рациональные способы решения 

проблемы;  

✓ изменять алгоритм свих действий согласно изменившимся услови-

ям;  

✓ самостоятельно составлять проверочные задания и разрабатывать 

алгоритм проверочного действия. 

В работах Л.И. Боженковой представлена модель регуляторного процесса 

в применении к математике. Структура ее такова: 
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I. Постановка учебной задачи в процессе самостоятельного освоения учеб-

ной информации.  

II. Выявление объективной учебной информации, необходимой для реше-

ния задачи. 

III. Соотнесение выявленной учебной информации с собственными знани-

ями и умениями.  

IV. Принятие решения об использовании помощи, выбор средств помощи, 

выбор уровня освоения учебной информации.  

V. Составление плана деятельности и реализация плана.  

VI. Демонстрация полученных образовательных продуктов и их обсужде-

ние.  

VII. Контроль выполнения деятельности и оценивание её результатов.  

VIII. Самодиагностика и коррекция собственных учебных действий, 

направленных на достижение цели самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности [1, 2]. 

В рамках данной модели приведем некоторые рекомендации, которые 

помогут учащимся осуществлять осознанную саморегуляцию при решении ма-

тематических задач. 

Во-первых, зафиксируйте свое внимание на математиче-

ской задаче, четко осознайте, что Вы сейчас делаете. 

Во-вторых, составьте план действий, необходимый для 

решения задачи, представьте возможные трудности. Ответь-

те себе на вопрос: Ты точно знаешь, что тебе нужно делать? 

В-третьих, соотнесите выявленную учебную информацию 

с собственными знаниями и умениями, примите решение об ис-

пользовании помощи. 

В-четвертых, осуществляйте операционный самокон-

троль по ходу каждого действия, т. е. осуществляйте постоян-

ную сверку выполняемых действий с принятым планом. Попутно 

с осуществлением плана проводите обоснование каждого шага и 

проверяйте все вычисления и преобразования. Будьте уверены в 

том, что промежуточные результаты верны. 
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В-пятых, осуществите итоговый самоконтроль решения 

задачи, одним из следующих способов: 

– проверьте, не противоречит ли результат здравому 

смыслу; 

– проверьте, все ли условия использованы, все ли требова-

ния выполнены; 

– сверьтесь с готовым ответом; 

– подставьте полученные данные в исходное условие зада-

чи; 

– решите задачу другим способом; 

– проверьте задачу на частном случае; 

– используйте информационные технологии для проверки 

своего решения. 

В-шестых, оцените ценность задачи для себя, т.е. опреде-

лите возможные применения полученного результата и найден-

ного способа решения при решении других задач. 

Математическое задание должно провоцировать учащихся «вернуться 

назад» в своем решении, принудить их сделать проверку. У учащихся должно 

возникнуть желание сделать проверку, проявить осознанную саморегуляцию [3, 

4].  

Приведем пример осознанной саморегуляции и самоконтроля при реше-

нии следующих задач [5]. 

Пример. Упростить 
( )4 3

4

3 2 7 4 3 27 9 27

2 2 3 7 4 3

+  − + + − −

− − −  +

x x x

x
. 

Решение.  

{Мне необходимо упростить выражение, содержащее корни и дробь, по-

этому вначале нужно написать область допустимых значений. Затем вспом-

ню формулы сокращенного умножения, т. к. они наиболее часто встречаются 

в задачах такого типа.} 

ОДЗ: 0, 9. x x  
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( )4 3

4

3 2 7 4 3 27 9 27

2 2 3 7 4 3

+  − + + − −
=

− − −  +

x x x

x
 

{Замечу, что под корнем четвертой степени стоит квадрат разности, 

под корнем третьей степени стоит куб разности, в знаменателе под корнем 

четвертой степени стоит квадрат суммы. Покажем это.} 

34

4

3 2 4 4 3 3 9 27 27

2 2 3 4 4 3 3

+  − + + − − −
= =

− − −  + +

x x x x

x

( ) ( )

( )

2 3
34

2
4

2 3 2 3 3

2 2 3 2 3

+  − + −
=

− − −  +

x

x

 

{Корень четвертой степени из квадрата будет корень второй степени, 

можем внести подкоренные выражения под один корень, корень третьей 

степени «уйдет».} 

( )( )

( )( )

2 3 2 3 32 3 2 3 3

2 2 3 2 3 2 2 3 2 3

+ − + −+  − + −
= = =

− − −  + − − − +

xx

x x
 

{Под знаком корня как в числителе, так и в знаменателе стоит раз-

ность квадратов, которая после сворачивания превратится в единицу}. 

( )

( )

2
2

2
2

2 3 3 4 3 3 2

2 4 3 3
2 2 3

− + − − + − −
= = =

− − − −
− − −

x x x

x x
x

. 

{Задание выполнено!} 

Пример. Решить уравнение sin2 sin5 sin8 sin11 0+ + + =x x x x . 

Решение.  

{Замечу, что мне нужно решить тригонометрическое уравнение, со-

держащее синусы разных аргументов. Вспоминаю правило «видишь сумму – 

преобразуй в произведение». Мне необходимо сгруппировать синусы и приме-

нить вот эту формулу sin sin 2sin cos
2 2

   
 

+ −
+ = , так чтобы в произ-

ведениях получился одинаковый множитель. Перебирая различные варианты 

полусумм и полуразностей аргументов синусов, заметим: 

2 8 2 8
2 , 3

2 2

+ −
= = −

x x x x
x x , 

5 11 5 11
8 , 3

2 2

+ −
= = −

x x x x
x x . Значит, группировать 

надо определенным образом}. 
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( ) ( )sin2 sin8 sin5 sin11 0+ + + =x x x x . 

{Для каждой группы применю формулу сумму синусов}  

2sin5 cos3 2sin8 cos3 0+ =x x x x . 

{Вынесу общий множитель за скобку и опять применю формулу суммы 

синусов. Получившееся простейшее тригонометрическое уравнение могу ре-

шить}. 

( )2cos3 sin5 sin8 0.+ =x x x  

{Произведение равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы один из 

сомножителей равен нулю. Приравняю получившиеся множители к нулю и 

решу простейшие тригонометрические уравнения, аккуратно выражая аргу-

мент х} 

.

3 ;
cos3 0; 2

sin5 sin8 0. 13 3
2sin cos 0.

2 2





= +=

 
+ =  =



x k
x

x x x x

; ;
6 3 6 3

13 2
; ;

2 13

3 2
. .

2 2 3 3

   




  


 
= + = + 

 
 =  =
 
 
 = + = +
  

k k
x x

x n
n x

x m
m x

 

{Сделаю проверку, подставив 1 2 3, 0,
6 3

 
= = =x x x  в исходное уравнение}. 

1 sin 2 sin5 sin8 sin11 0
6 6 6 6 6

    
= →  +  +  +  =x  

3 1 3 1
0 0 0.

2 2 2 2
+ − − =  =  

2 0 sin2 0 sin5 0 sin8 0 sin11 0 0 0 0= →  +  +  +  =  =x  

3 sin2 sin5 sin8 sin11 0
3 3 3 3 3

    
= →  +  +  +  =x  

3 3 3 3
0 0 0.

2 2 2 2
− + − =  =  

{Проверка показала, что найденные корни верные, можно записать от-

вет.} 

2 2
; ; ; .

6 3 13 3 3

         
+   =   +      

     

k n m
k x n m  
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{Задание выполнено!!!} 

Основным показателем сформированности умения учащихся проводить 

осознанную саморегуляцию при решении математических задач является вер-

ное выполнение всех этапов в решении математической задачи [4].  
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