
МЕТАПРЕДМЕТНОЕ ОБУЧЕНИЕ:  

что это такое, зачем оно нужно, как его добиться? 

 

Cогласно требованиям ФГОС в основе современного образования должен лежать принцип 

метапредметности. Метапредметность, которая подразумевает интеграцию содержания 

образования,  направлена на устранение разобщенности знаний школьника, разделенных по 

отдельным предметам, и получение им представлений о целостной картине мира.  

 

Метапредметность и межпредметность 

Часто даже в педагогической среде возникает путаница в понятиях «межпредметность» и 

«метапредметность». Возможно, от того, что понятия эти абстрактны, несколько размыты и 

сложны для восприятия. Межпредметность можно определить как объединение неких 

пограничных, смежных явлений из различных предметных областей, в то время как 

метапредметность – это обращение к основам предмета, его изначальному смыслу, что в теории 

ведет к целостному образному восприятию мира, к универсальной надпредметной деятельности. 

Метапредметность, в первую очередь, способ мышления и получения универсального знания, не 

привязанного к отдельным предметам и в тоже время включающий их. 

Метапредметное обучение 

Метапредметность подразумевает обучение детей приемам, техникам, схемам, образцам 

познавательной деятельности, которые могут и должны использоваться не только при изучении 

различных дисциплин, но и во внешкольной жизни.  

Существует ряд образовательных методик, подходов и технологий, которые включают в себя 

элементы метапредметного обучения, среди них развивающее обучение Эльконина – Давыдова, 

мыследеятельностная педагогика, коммуникативная дидактика и др. 

Значительный вклад в развитие метапредметности внес отечественный педагог и психолог, 

профессор Юрий Вячеславович Громыко. В конце прошлого века научная группа под его 

руководством  разработала технологию обучения, подразумевающая изучение в школе 

метапредметов. 

Метапредмет – это образовательная форма, которая основывается на мыследеятельностном 

типе интеграции учебного материала и выстраивается поверх традиционных школьных 

дисциплин. 
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Ю. Громыко выделил следующие метапредметы:  «Знание», «Знак», «Проблему» и «Задачу». 

Каждый из них имеет свои цели:  

 «Знак» – формирование у ребят способности схематизации, умения через схемы выражать 

то, что они понимают,  хотят сказать и сделать. 

 «Знание» – формирование своего блока способностей, в частности, умение работать с 

понятиями, с системами знаний. 

 «Проблема» – умение организовывать и вести диалог, развитие способностей 

целеполагания, самоопределения и т.д. 

 «Задача» – решение  задач разных типов  из разных областей знания.  

Например, почти на всех дисциплинах школьник вынужден работать со схематическими 

изображениями. Это и географические карты, и формулы химических соединений, и схемы 

предложений на занятиях русскому языку и т. д. Но порой дети сталкиваются с трудностями 

восприятия таких изображений. А в процессе освоения метапредмета «Знак» ребята должны 

научиться разбираться в разного рода графических изображениях, понимать свять между схемой 

(формулой) и тем, что за ней стоит, после чего они сами смогут составлять схемы. 

Универсальные учебные действия 

Метапредметность подразумевет освоение ребенком универсальных учебных действией 

(метапредметных умений). Универсальные учебные действия (УУД) – это способы 

осуществления разных видов деятельности, позволяющих учащемуся самостоятельно овладевать 

новыми знаниями и умениями. К УУД  относятся: обобщение, систематизация, классификация, 

умение определять цели, планировать, навыки контроля и самооценки, рефлексия собственной 

деятельности и т д. 

Усвоение школьниками учебного материала  осуществляется  через решение им той или иной 

 задачи, проблемной ситуации. Это так называемые метапредметные задания. Большое значение 

 имеет использование таких заданий, которые предполагают изучение одного вопроса или 

познание одного объекта с помощью двух и/или более  образовательных дисциплин. 

В процессе выполнения метапредметных заданий у ребенка как раз и формируются 

универсальные учебные действия, которые он сможет использовать не только при освоении 

разных дисциплин, но и в решении  житейских проблем. Поэтому очень важно, чтобы дети 

понимали, что именно они осваивают и где помимо школы они могут применять полученные 

знания и умения.  

Сформированность у школьника  УУД является результатом метапредметного обучения. 

Метапредметные результаты изучения курса по истории и обществознанию 

Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением метапредметных результатов, 

то есть таких способов действия, когда учащиеся могут принимать решения не только в рамках 

заданного учебного процесса, но и в различных жизненных ситуациях. Это очень важно сегодня, 



когда от выпускника школы требуются мобильность, креативность, способность применять свои 

знания на практике, умение мыслить нестандартно. 

Начиная работу в школах по реализации принципа метапредметности, необходимо тщательно 

изучить все документы по стандартам.  

В  примерной программе основного общего образования изложены следующие требования к 

метапредметным результатам обучения и освоения содержания курса по обществознанию: 

- метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной дейст-вительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий  

и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения; 

В  примерной программе основного общего образования изложены следующие требования к 

метапредметным результатам обучения и освоения содержания курса по истории: 



- метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в следующих 

качествах: 

· способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

· владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях; 

· способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

· готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки учащихся 5—9 классов по 

истории в единстве ее содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) 

компонентов. Предполагается, что в результате изучения истории в основной школе учащиеся 

должны овладеть следующими знаниями, представлениями, умениями: 

1. Знание хронологии, работа с хронологией: 

· указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий отечественной и всеобщей истории; 

· соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность исторических 

событий. 

2. Знание исторических фактов, работа с фактами: 

· характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий; 

· группировать (классифицировать) факты по различным признакам. 

3. Работа с историческими источниками: 

· читать историческую карту с опорой на легенду; 

· проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках 

(материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

· сравнивать данные разных источников, выявлять их сходство и различия. 

4. Описание (реконструкция): 

· рассказывать (устно или письменно) об исторических  событиях, их участниках; 

· характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные исторические эпохи; 

· на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, макетов и т. п. 

составлять описание исторических объектов, памятников. 

5. Анализ, объяснение: 



· различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка); 

· соотносить единичные исторические факты и общие   явления; 

· называть характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; 

· раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

· сравнивать исторические события и явления, определять в них общее и различия; 

· излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий. 

6. Работа с версиями, оценками: 

· приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной литературе; 

· определять и объяснять (аргументировать) свое отношение к наиболее значительным событиям 

и личностям в истории и их оценку. 

7. Применение знаний и умений в общении, социальной среде: 

· применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности современных 

событий; 

· использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении с людьми в 

школе и внешкольной жизни как основу диалога в поликультурной среде; 

· способствовать сохранению памятников истории и культуры (участвовать в создании 

школьных музеев, учебных и общественных мероприятиях по поиску и охране памятников 

истории и культуры). 

Основу школьных курсов истории составляют следующие содержательные линии: 

1. Историческое время — хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство — историческая карта России и мира, ее динамика; отражение 

на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных   

географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик 

развития человечества. 

3. Историческое движение: 

· эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства, техники; изменение характера экономических отношений; 

· формирование и развитие человеческих общностей — социальных, этнонациональных, 

религиозных и др.; динамика социальных движений в истории (мотивы, движущие силы, 

формы); 

· образование и развитие государств, их исторические формы и типы; эволюция и механизмы 

смены власти; взаимоотношения власти и общества; тенденции и пути преобразования общества; 

основные вехи политической истории; 

· история познания человеком окружающего мира и себя в мире; становление религиозных и 

светских учений и мировоззренческих систем; развитие научного знания и образования; развитие 

духовной и художественной культуры; многообразие и динамика этических и эстетических 

систем и ценностей; вклад народов и цивилизаций в мировую культуру; 



· развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями (соседство, 

завоевания, преемственность); проблема войны и мира в истории. 

Сквозная линия, пронизывающая и связывающая все названное выше, — человек в истории. 

Она предполагает характеристику: а) условий жизни и быта людей в различные исторические 

эпохи; б) их потребностей, интересов, мотивов действий; в) восприятия мира, ценностей. 

       Предполагается, что результатом изучения истории в основной школе является развитие у 

учащихся широкого круга компетентностей — социально-адаптивной (гражданственной), 

когнитивной (познавательной), информационно-технологической, коммуникативной. 

Содержание подготовки школьников по истории на ступени основного общего образования 

определяется с учетом деятельностного и компетентностного подходов, во взаимодействии 

категорий «знания», «отношения», «деятельность». Предусматривается как овладение 

ключевыми знаниями, умениями, способами деятельности, так и готовность применять их для 

решения практических, в том числе новых задач. 

 Как сценировать и проводить учебное «метапредметное» занятие? 

Все выше перечисленное вынуждает учителя уходить от привычной структуры урока, 

традиционных педагогических технологий. Учитывая обозначенные  особенности 

метапредметной интеграции, уже понятно, как сценировать учебное занятие с элементами 

метапредметного подхода. 

Первое. Получив конкурсную метапредметную тему, учитель должен в первую очередь 

определиться, какому способу деятельности  он в рамках нее смог бы научить школьников. 

Приведем несколько примеров такого рода тем. Это – «Рисунок и схема», «Маска, роль и 

позиция», «Знание и мнение», «Знающее незнание». Соответственно – важно учитывать, какого 

возраста в классе дети, которых будут этому способу учить, и на каком материале. Чтобы 

продемонстрировать членам жюри, что учитель передает универсальный способ, он должен 

показать школьникам и тем же членам жюри выходы из своего учебного предмета в другие 

предметные области знания. 

Например, тема -  «Мнение и знание». Эта тема является метапредметной, т.к. она имеет 

отношение к эпистемологии, учению о знании как таковом, независимо от его предметной 

специфики. Раскрывая эту тему на своем учебном предмете, учитель должен не просто показать, 

чем мнение отличается от знания, но передать средства работы, способ, с помощью которого 

учащиеся смогут в дальнейшем различать, чем они обладают или чем обладает их собеседник: 

поверхностным  мнением или глубоким личностным знанием изучаемой темы. Данный способ, 

средство различения знания и мнения, присваиваемые учащимся не информативно, но 

деятельностно,  и будет в данном случае деятельностной единицей содержания. Если 

преподаватель  в конце урока предложит применить учащимся данное средство на другом 

предметном материале, это позволит ему проверить, насколько данное средство действительно 



освоено, а школьнику убедиться в том, что оно носит универсальный характер и может быть 

использовано на разных учебных предметах. 

Второе. Хорошее знание своего предмета крайне необходимо при проведении 

метапредметного учебного занятия. Метапредметный разворот не означает, что учитель должен 

делать грубые предметные ошибки и показывать незнание своего учебного предмета. 

Метапредметное движение должно усиливать и углублять продвижение вместе с учащимся в 

слое предметного материала. Т.е совершенно не рекомендуется забывать, что дважды два 

четыре, это вовсе не является показателем высокого уровня освоенности метапредметной 

технологии. Метапредметный подход тут ни при чем. 

Третье. Педагог должен ясно представлять, какую базовую способность он собираетесь 

формировать у школьников во время конкурсного учебного занятия. Должна быть  некоторая 

система  показателей, позволяющих обнаруживать данную способность, диагностировать, что с 

ней происходит в ходе обучения школьников. В своем рефлексивном комментарии после занятия 

важно уметь доказать жюри, что именно ее, а не что-то другое учитель формировал у учащихся 

во время своего урока. 

Четвертое. Учитель должен быть готов к импровизации. Настроенность на передачу 

определенного деятельностного способа и формирование способности предполагает, что в своей 

работе необходимо опираться не просто на тематический план урока, но прежде всего на его 

сценарий. Отличие педагогического сценирования от планирования  состоит в том,  что в первом 

случае сохраняется свобода педагогического действия, во втором – нет.  В первом случае можно 

варьировать методические приемы, изменять тактику взаимодействия с учащимися –  в 

зависимости от ситуации, хотя и сохранять четкую, заранее выстроенную стратегию 

дидактического движения. Во втором случае - слепо, от «А» до «Я» реализуется план, 

рассказывается то, что наметили, не обращая внимание на то,  что происходит с детьми и как 

развертывается деятельность в классе. В случае сценирования  Вы всегда готовы к 

импровизации. В случае тематического планирования учитель заранее все знает, что произойдет 

на уроке, и потому оказывается нечувствителен и слеп к тому, что происходит с детьми. Ради 

реализации мертвой тематической схемы он готов пожертвовать мышлением детей. 

Весьма распространенный тип ошибки –  это когда работа с понятием как единицей 

мышления  и стоящим за ним мыслительным объектом подменяется работой со словесными 

определениями.  Это приводит к вербализму.  Вместо того чтобы передавать учащимся сложные 

интеллектуальные процедуры, учителя подменяют эту деятельность  словесной 

эквилибристикой.  Выход же к работе с понятиями  за рамки определений предполагает как раз 

метапредметный тип интеграции. Например. Получив тему «Порядок и хаос», конкурсант   

приводит на доске разные определения из разных словарей сначала первого слова, потом – 

второго. Некоторые учителя на этом останавливаются и дальше уже о выписанных словах не 

вспоминают. Более продвинутый учитель-конкурсант время от времени обращает внимание 



учащихся на то, что выписанные в начале урока слова встречаются в тех текстах, которые    

произносятся во время урока. В конце занятия  выписанные определения предлагается повторить 

и запомнить. Предполагается, что проведенное занятие стало доказательством выписанного 

определения. И все. 

Метапредметный подход вбирает в себя лучшие дидактико-методические образцы развития 

предметной формы знания.  Но он при это открывает новые перспективы развития для такой 

образовательной формы, как учебный предмет и учебное занятие. 

Требования к сценарию учебного занятия 

1. Методическое обоснование темы урока: ступень общего образования, курс истории, 

уровень исторического образования, класс, место в учебной теме (тематическом блоке), 

актуальность, связь с обязательным минимумом содержания образования. 

2. Развѐрнутая целевая установка урока: обоснование образовательной, воспитательной и 

развивающей целей урока, опора на ценностные ориентиры Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов по истории, соответствие цели конкретной теме и 

моделируемой педагогической ситуации (пункт 1). 

3. План изучения новой темы: формулировки пунктов плана охватывают содержание 

материалов выбранной вами рубрики, их названия носят проблемный характер, стимулируют 

познавательный интерес учащихся к новой теме, подразумевают деятельностный подход к 

изучению темы. 

4. Система вопросов и заданий для самостоятельной работы учащихся с одним из 

содержащихся в материалах рубрики источников (карта, документ, иллюстрация, научно-

популярный текст, статистическая таблица). Вопросы и задания направлены на: 

— атрибуцию источника; 

— логический анализ его информации; 

— локализацию содержащихся в нѐм сведений в пространстве и времени; 

— критический анализ источника; 

— аксиологический (ценностный) анализ Текста; 

— праксеологический анализ источника. 

5. Познавательные задания и критерии их проверки, подготовленные на основе приѐмов 

многоперспективного подхода к изучению истории и монтажа источников, которые можно 

предложить учащимся для работы в группах или индивидуально (два и более примеров). 

6. Трѐхкомпонентная система закрытых и открытых заданий, аналогичных заданиям ЕГЭ 

по истории, охватывающая содержание новой темы (10 заданий для части А, 5 заданий — В, 7 

заданий — С.) 

7. Интеграция содержания учебной темы с региональным (национально-региональным) 

компонентов содержания исторического образования (учебный материал, вопросы и задания, 

связывающие тему урока с курсом региональной/локальной истории). 



8. Вопросы и задания для обобщающей дискуссии, подводящие школьников к выводам о 

новизне и неисчерпаемости исторического познания, многообразии источников и интерпретаций 

исторического прошлого, к сопоставлению альтернативных точек зрения и формулированию 

собственных суждений, к разработке перспектив научного исследования и общественного 

обсуждения данной темы и т.п. 

Конечно, предложенные рекомендации – всего лишь схема, модель принципиальных 

направлений по обеспечению метапредметных результатов. В реальном процессе они 

наполняются личностным содержанием, действуют через сознание, волю, эмоции, 

индивидуальность педагогов, которые и определят выбор содержания и способов обучения.  

 

Таким образом, современная школа предоставляет педагогу возможность использования 

разных вариантов метапредметности. И, наконец, следует обратить внимание на то, что 

метапредметная деятельностьность не просто развивает универсальные учебные действия 

школьников, но и формирует и поддерживает их интерес к изучаемым дисциплинам.    

 


