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ходимость постоянного доступа к источникам информации. Для дистанци-
онного обучения необходима жесткая самодисциплина [4]. 

Сетевое обучение – это «система горизонтальных и вертикальных 
связей, обеспечивающая доступность качественного образования для всех 
категорий граждан, вариативность образования, открытость образователь-
ных организаций, повышение профессиональной компетентности педаго-
гов (в том числе использование ИК-технологий)» [5]. 

При сетевом взаимодействии сохраняется независимость участников и 
для каждого из них сохраняются стимулы к развитию, поскольку их дея-
тельность продолжает носить уникальный характер. 

Заключение. Основное противоречие современной системы образо-
вания – между быстрым темпом приращения знаний в современном мире и 
ограниченными возможностями их усвоения отдельно взятым человеком. 
Это противоречие заставляет педагогическую теорию отказаться от абсо-
лютного образовательного идеала (всесторонне развитой личности) и пе-
рейти к новому идеалу – максимальному развитию способностей человека, 
к саморегуляции и самообразованию. 

Обучение должно учитывать все параметры современного мира, гибко 
реагировать на них и предлагать индивидуальную образовательную траек-
торию для каждого. 
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В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется совершен-
ствование и обновление системы образования, которые связаны с перехо-
дом к новой парадигме образования: учение вместо обучения. В связи с 
этим необходимо развивать у обучающихся способность самостоятельно 
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усваивать знания и творчески их перерабатывать, создавать новое и внед-
рять его в практику [1].  

Реализация деятельности невозможна без сложных, интегральных про-
цессов психической регуляции деятельности, таких как, процессы целеобра-
зования, антиципации, принятия решения, прогнозирования, программирова-
ния, планирования, контроля и самоконтроля [2]. 

Самоуправление включает в себя умение планировать свою деятель-

ность, свое поведение в соответствии с теми внутренними возможностями, 

которыми человек обладает; умение моделировать собственную деятель-

ность; умение программировать самостоятельную деятельность; умение 

оценивать конечные и промежуточные результаты своих действий; умение 

корректировать свои действия. 

Приняв за основу представления о самоуправлении Н.М. Пейсахова, 

мы рассматриваем самоуправление учебной деятельностью учащихся как 

систему взаимосвязанных умений, образующих структурно-

функциональное единство (целостность): анализ противоречий или ориен-

тировка в ситуации, прогнозирование, целеполагание, планирование, при-

нятие решений, самооценка, самоконтроль, коррекция [3]. 

Цель работы состояла в теоретическом обосновании, разработке, 

апробации и оценке эффективности процесса формирования у учащихся 

умений самоуправления учебной деятельностью при обучении химии. 

Большую роль в формировании у учащихся умений самоуправления 

учебной деятельностью играет содержание учебного предмета «Химия», по-

этому системообразующей основой самоуправления учащихся в учебной 

деятельности выступает научно-методическое обеспечение процесса обу-

чения, которое обуславливает взаимосвязь мотивированного самоуправле-

ния учащихся и управления учебной деятельностью учителем. При этом 

компоненты учебно-методических комплексов соответствуют мотиваци-

онно-деятельностной парадигме обучения и позволяют организовать учеб-

ную деятельность через этапы: принятие и понимание учебной задачи – 

поиск и создание средств ее решения – самостоятельное решение задачи – 

самоконтроль. 

Комплекты научно-методического обеспечения представлены различ-

ными средствами. Среди них можно выделить такие базовые, как: 

– диагностические анкеты; 

– фрагменты научных и методических текстов; 

– методические рекомендации;  

– учебно-методические комплексы в виде различных компонентов: 

рабочая тетрадь на печатной основе; сборник самостоятельных ра-

бот; дидактические карточки-задания; учебное наглядное пособие; элек-

тронное средство обучения; программно-педагогическое средство; учеб-

но-методическое пособие; контрольно-измерительные материалы; ди-

дактические сценарии уроков. 
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Материал и методы. Для выявления эффективности разработанного 

научно-методического обеспечения для формирования у учащихся умений 

самоуправления учебной деятельностью при обучении химии, а также пер-

спективности его использования в учреждениях общего среднего образо-

вания мы избрали методы педагогического прогнозирования, в частности 

метод экспертных оценок [4, 5]. Он позволяет получить достоверную про-

гностическую информацию на основе выявления и специальной обработки 

мнений специалистов, входящих в репрезентативную (представительную) 

группу экспертов. Метод экспертных оценок предполагает обобщение ин-

дивидуальных мнений экспертов, основанных на их профессиональных 

знаниях и опыте, что дает возможность получить коллективную оценку, 

повышающую достоверность формулируемых прогнозов.  

Результаты и их обсуждение. Формирование у учащихся умений са-

моуправления учебной деятельностью в процессе обучения химии осуществ-

ляется на основе соответствующей модели, включающей: 

– принципы отбора учебного химического содержания с позиции форми-

рования умений самоуправления учебной деятельностью (системности, науч-

ности, доступности, преемственности, метакогнитивной направленности, тех-

нологичности, индивидуализации); 

– содержание учебного предмета «Химия», реализованное в учебно-

методическом комплексе, включающем специальные структурные составля-

ющие, обеспечивающие формирование у учащихся умений самоуправления 

учебной деятельностью (мотивационно-целевую, информационно-

справочную, структурно-алгоритмическую, имитационно-моделирующую, 

учебно-тренировочную и контрольно-оценочную); 

– функции химического содержания, обеспечивающие формирование 

у учащихся умений самоуправления учебной деятельностью (мотивацион-

ная, когнитивная, контрольно-коррекционная, рефлексивная и др.); 

– компоненты учебной деятельности учащихся, осуществляемой в про-

цессе обучения химии и направленной на формирование умения самоуправ-

ления (мотивационно-ценностный, действенно-практический и оценочно-

рефлексивный). 

Эффективность практической реализации в образовательном процессе 

представленной модели формирования у учащихся умений самоуправления 

учебной деятельностью в процессе обучения химии была обоснована различ-

ными методами, одним из которых является метод экспертных оценок. 

Каждому эксперту предлагалось заполнить предварительно разрабо-

танные таблицы экспертных оценок, с просьбой высказать свою индивиду-

альную точку зрения по прогнозированию факторов, влияющих на эффек-

тивность формирования у учащихся умений самоуправления учебной дея-

тельностью при обучении химии. 

В данном исследовании участвовали авторы учебников по химии, ме-

тодисты областных институтов развития образования, методисты МГИРО, 
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НИО и АПО, учителя химии. Среди них была выбрана группа из 11 экс-

пертов.  

Каждому из экспертов предлагалось оценить влияние указанных фак-

торов по десятибалльной шкале, при этом наиболее значащему фактору 

следовало присвоить значение 10 баллов, наименее значащему – 1 балл.  

Показателями обобщенного мнения группы экспертов являются сред-

нее арифметическое значение величины оценки определенного фактора  

(в баллах) и сумма рангов оценок, полученных соответствующим фактором.  

На основе полученных данных была составлена сводная матрица рангов, 

в которую заносились соответствующие ранговые показатели по каждому 

фактору, полученному от всех экспертов, выявлена значимость оцениваемых 

факторов. Для анализа полученных данных были рассчитаны суммы баллов, 

суммы рангов и коэффициенты вариации по каждому фактору.  

Согласно мнению большинства экспертов, для формирования у уча-

щихся умений самоуправления учебной деятельностью при обучении хи-

мии необходимо специально разработанное учебно-методическое обеспе-

чение. Этот фактор оценен самой большой суммой баллов (105), имеет 

сумму рангов 30 при высокой степени согласованности мнений экспертов 

(коэффициент вариации равен 0,05). 

Эксперты единодушны в мнении, что большим потенциалом для фор-

мирования у учащихся умений самоуправления учебной деятельностью 

при обучении химии обладает учебный химический эксперимент. Этот 

фактор набрал сумму баллов 102, имеет сумму рангов 33,5 при достаточно 

высокой степени согласованности мнений экспертов (коэффициент вариа-

ции равен 0,1). 

При этом, эксперты полагают, что содержание учебного предмета 

«Химия» для учреждений общего среднего образования (изучаемые поня-

тия, теории, законы и факты) в целом является относительно стабильным. 

Сумма баллов у этого фактора равна 99, сумма рангов 39, степень согласо-

ванности мнений экспертов (коэффициент вариации) – 0,12. 

Особенно отрадно, что эксперты не разделяют мнение о том, что  

за последние 10 лет содержание учебного предмета «Химия» в учрежде-

ниях общего среднего образования претерпело очень значительные из-

менения, которые категорически НЕ позволяют использовать при обуче-

нии химии учебно-методическое обеспечение, направленное на форми-

рование у учащихся умений самоуправления учебной деятельностью, 

разработанное в 2005–2010 гг. 

При этом они указывают, что особенно актуальным с позиции форми-

рования у учащихся умений самоуправления учебной деятельностью при 

обучении химии являются учебные пособия, модернизированные с учетом 

изменения учебных программ и переизданные в настоящее время (первое 

издание в 2005-2010 гг., последующие издания 2010-2022 гг.). 
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Для количественной оценки согласованности мнений экспертов мы 

использовали коэффициент конкордации (коэффициент согласия). Было 

получено расчетное значение 𝜒2
набл. = 71,54. Табличное значение мы опре-

деляли с помощью функции в среде Excel, 𝜒2
табл. =16,92. 

Так как табличное значение 𝜒2 меньше расчетного, то с 95% довери-

тельной вероятностью можно утверждать, что мнения экспертов относи-

тельно степени значимости исследуемых факторов на формирование уме-

ний самоуправления являются согласованными. 

Таким образом, результаты метода экспертных оценок подтвердили 

эффективность практической реализации в образовательном процессе мо-

дели формирования умений самоуправления учебной деятельностью уча-

щихся в процессе обучения химии на основе соответствующего научно-

методического обеспечения. 

Заключение. Разработанные структура и содержание научно-

методического обеспечения позволяют формировать умения самоуправле-

ния учебной деятельностью учащихся при обучении химии, так как созда-

ют основу для самостоятельного усвоения знаний, реализации основных 

функций субъектов учебной деятельности: постановки целей и задач, ана-

лиза ситуаций, прогнозирования, проектирования, планирования, выработ-

ки решений проблем, соорганизации, контроля и оценки, коммуникации, 

рефлексии. 
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Современный учитель призван не только сформировать у обучающих-

ся системные представления о единой естественнонаучной картине мира, 

но и научить применять полученные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни, создать условия для всестороннего раз-

вития личности. Содержание учебных предметов «Химия» и «Биология» 

вносит весомый вклад в естественнонаучное образование учащихся, кото-

рый может быть значительно усилен при организации обучения на основе 

межпредметных связей. 


