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Метапредметный подход в обучении как основное требование ФГОС 
Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это высокое 

качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, качества 

Лидера, а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации. 

    Подготовка учеников к жизни закладывается в школе, поэтому требования к 

образованию сегодня меняют свои приоритеты: знаниевая составляющая уступает место 

развивающей. 

     Мир, в котором мы живем, предельно сложен, чтобы понимать его, зачастую 

недостаточно знаний, полученных не только в школе, но и в нескольких вузах. А все потому, 

что мы в течение многих лет изучаем разрозненные дисциплины, не выделяя никакой связи 

между ними. Сегодня есть надежда, что ситуация кардинально изменится с введением в 

школе новых стандартов общего образования, в которых в качестве нового подхода 

заложено требование к метапредметным результатам обучения. Что это такое и насколько 

применимо к реальной школе? 

    Сегодня понятия «метапредмет», «метапредметное обучение» приобретают особую 

популярность. Это вполне объяснимо, ведь метапредметный подход заложен в основу новых 

стандартов 

Метапредметный подход обеспечивает целостность общекультурного личностного и 

познавательного развития и саморазвития ребенка, преемственность всех ступеней 

образовательного процесса, лежит в основе организации и регуляции любой деятельности 

ученика независимо от ее специально-предметного содержания.  

Метапредметный подход - это очень хорошее знание своего предмета, что, собственно, и 

позволяет деятельностно переработать учебный материал и заново его интерпретировать с 

точки зрения деятельностных единиц содержания. Метапредметный подход хотя и помогает 

избежать опасностей узкопредметной специализации, при этом не предполагает отказ от 

предметной формы, но, напротив, предполагает развитие ее на рефлексивных основаниях. 

       Метапредметный подход подразумевает промысливание (а не запоминание) 

важнейших понятий учебного предмета; образовательную деятельность по переоткрыванию 

знаний на разном учебном материале; рефлексивную деятельность обучающихся. 

      Метапредметный подход – обучение обобщенным способам работы с любым 

предметным материалом: понятием, схемой, моделью и т.п. и связана с жизненными 

ситуациями.  

     Особенности реализации метапредметного подхода или деятельностной 

(мыследеятельностной) педагогики. 

     1. Содержание образования представляется совокупностью деятельностных единиц 

содержания. Почему деятельностных? За каждым понятием можно восстановить способ его 

порождения. Если учитель раскрывает для учащегося такой способ и передает его 

последнему как средство его собственного действия, то можно утверждать, что учитель 

работает с понятием как с деятельностной единицей содержания образования. 

     2. Наличие совместной деятельности учителя и ученика во время использования каких 

бы то ни было учебных форм. Наивно думать, что ученик сможет что-то такое, чего не умеет 

учитель. Поэтому сначала умеет делать учитель, затем в ходе определенного 

деятельностного взаимодействия с учителем учащийся осваивает то, что умеет педагог. 

Например, определенные образцы и способы построения теоретического понятия. Или 

модели. Или постановки собственной учебной задачи. Или выстраивания проблемного 

контура обсуждаемого вопроса, связанного с занятием собственной позиции. Обучение им в 

информационном залоге невозможно. 

    3. Наличие рефлексии. Рефлексивность закладывается как в структуру устройства 

самих дидактических схем организации учебного материала, так и в способ работы с 

учащимися: в конце каждого занятия или на каком-то определенном этапе учитель 

организует осознанное присвоение учащимся содержания, направляя его сознание на то, что 

проделывалось во время учебного занятия конкретно с ним, а также со всеми другими 

учащимися. 



 3 

     4. Ориентация дидактических схем на формирование и развитие у учащихся базовых 

способностей. Именно в форме развития способностей выражается качество 

образовательного процесса, его результативность. А логика развития обучения заключается в 

движении от метазнания к метаспособу и метаумению, от метаумения к метадеятельности, от 

метадеятельности к метаспособности. В рамках общего образования и его результата речь 

идет о базовых метаспособностях.  

     Метазнания - знания о знании, о том, как оно устроено и структурировано; знания о 

получении знаний, т.е. приёмы и методы познания (когнитивные умения) и о возможностях 

работы с ним (смотри философия, методология, многоотраслевая метанаука). Понятие 

«метазнания» указывает на знания, касающиеся способов использования знаний, и знания, 

касающиеся свойств знаний. Метазнания, выступают как целостная картина мира с научной 

точки зрения, лежат в основе развития человека, превращая его из «знающего» в 

«думающего».  

     Метаспособы - методы, с помощью которых человек открывает новые способы 

решения задач, строит нестереотипные планы и программы, позволяющие отыскать 

содержательные способы решения задач. (Ю. Н. Кулюткин). 

       Метаумения - присвоенные метаспособы, общеучебные, междисциплинарные 

(надпредметные) познавательные умения и навыки. К ним относятся:  

     теоретическое мышление (обобщение, систематизация, определение понятий, 

классификация, доказательство и т.п.); 

     навыки переработки информации (анализ, синтез, интерпретация, экстраполяция, 

оценка, аргументация, умение сворачивать информацию); 

     критическое мышление (умения отличать факты от мнений, определять соответствие 

заявления фактам, достоверность источника, видеть двусмысленность утверждения, 

невысказанные позиции, предвзятость, логические несоответствия и т.п.); 

     творческое мышление (перенос, видение новой функции, видение проблемы в 

стандартной ситуации, видение структуры объекта, альтернативное решение, 

комбинирование известных способов деятельности с новыми);  

    регулятивные умения (задавание вопросов, формулирование гипотез, определение 

целей, планирование, выбор тактики, контроль, анализ, коррекция свей деятельности); 

     качества мышления (гибкость, антиконфоризм, диалектичность, способность к 

широкому переносу и т.п.). В настоящее время формирование метаумений становится 

центральной задачей любого обучения. 

 Метадеятельность - универсальная деятельность, которая является «надпредметной» . 

Предметная – это любая деятельность с предметом (строю, учу, лечу, книги пишу, людей 

кормлю, здания проектирую…). В любой предметной деятельности есть то, что делает ее 

осознанной и ответственной, то есть:  

 стратегической (мотив, цель, план, средства, организация, действия, результат, анализ);  

 исследовательской (факт, проблема, гипотеза, проверка-сбор новых фактов, вывод); 

  проектировочной (замысел, реализация, рефлексия);  

 сценирующей (выстраивание вариантов сценария разворачивания событий); 

  моделирующей (построение посредством знаковых систем мыслительных аналогов - 

логических конструктов изучаемых систем).  

 конструирующей (выстраивание системы мыслительных операций, выполнение эскизов, 

рисунков, чертежей, позволяющих конкретизировать и детализировать проект); 

  прогнозирующей (мысленное конструирование будущего состояния объекта на основе 

предвидения).  

Метадеятельность как универсальный способ жизнедеятельности каждого человека 

определяется уровнем владения им метазнаниями и метаспособами, т.е. уровнем развития 

личности. В рамках ФГОС нового поколения в систему учебных действий включены 

личностные, метапредметные и предметные результаты, описаны требования к ним, даны 

учебные задачи и ситуации. 
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 Метапредметные образовательные результаты предполагают, что у учеников будут 

развиты: уверенная ориентация в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении школьных дисциплин философских и общепредметных; 

владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера, 

умениями организации собственной учебной деятельности, основными универсальными 

умениями информационного характера, информационным моделированием как основным 

методом приобретения знаний, широким спектром умений и навыков использования средств 

информационных и коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и 

передачи различных видов информации, базовыми навыками исследовательской 

деятельности, проведения виртуальных экспериментов, основами проектной деятельности, 

способами и методами освоения новых инструментальных средств, основами продуктивного 

взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Ответ на вопрос, что 

является результатом метапредметного обучения который дается в ФГОС, а именно 

универсальные учебные действия, является, недостаточно технологичным.  

Необходимо рассматривать в качестве метапредметного результата обучения уровень 

развития базовых способностей учащихся. Этот образовательный результат является 

универсальным и позволяет сопоставлять результаты обучения в любых образовательных 

системах.  

Выделим базовые способности учащихся как результат общего образования. 

  мышление: формы мышления: понятие, суждение, умозаключение; приемы мышления: 

анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение; мыслительные операции: операции 

с понятиями: подведение под понятие, установление родовидовых отношений (определение, 

ограничение, сериация, классификация, систематизация); операции с суждениями: 

установление взаимосвязей (причина – следствие, аналогия, противопоставление. 

Закономерность); операции с умозаключениями: построение рассуждения, предположения, 

обоснования, доказательства, опровержения; 

  мысленное преобразование (работа с информацией): перевод из одной знаково-

символической системы в другую; выделение главного; моделирование, структурирование; 

  постановка и решение учебной задачи: выделение условий, данных, искомых; 

определение путей и способов решения, алгоритма решения; выбор оптимального варианта; 

выполнение (решение) учебной задачи; получение и проверка результата;  

 выявление и разрешение проблемы: выявление противоречия и его сторон, 

формулировка проблемы; определение путей и способов разрешения проблемы, выбор 

наиболее оптимального варианта, разрешение проблемы;  

 коммуникация: общение: умение определить цели, виды, формы, способы, характер, 

стиль общения; взаимодействие: сотрудничество – конфликт: роли, функции, формы, 

способы, распределение полномочий, совокупный продукт; взаимосвязь: мысль – речь – 

действие; 

  самоопределение как регуляция деятельности: целеполагание, прогнозирование, 

планирование, организация, контроль, оценка, рефлексия, коррекция; волевая 

саморегуляция;  

 самоопределение как идентификация личности: личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; ориентация в социальных ролях и межличностных 

отношениях;  

 самоопределение как осмысление (смыслообразование): установление связи между 

целью и мотивом деятельности, между личностными установками «хочу» – «могу» – «надо», 

между формой и содержанием деятельности (поступка), между внешним проявлением 

внутренним ощущением;  

 ценностное нравственно-этическое самоопределение: соотношение поступков и событий 

с принятыми этическими принципами; знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения.  

Формирование выше обозначенных способностей средствами разных учебных предметов 

и есть метапредметное образование. Названные способности являются основанием для 
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выделения метапредметных УУД: познавательных, регулятивных, коммуникативных, 

личностных 

    Метапредметы — это новая образовательная форма, которая выстраивается поверх 

традиционных учебных предметов. Это — учебный предмет нового типа, в основе которого 

лежит мыследеятельностный тип интеграции учебного материала и принцип рефлексивного 

отношения к базисным организованностям мышления — «знание», «знак», «проблема», 

«задача».  

      Например, в рамках метапредмета «Знак» у школьников формируется способность 

схематизации. Они учатся выражать с помощью схем то, что понимают, то, что хотят 

сказать, то, что пытаются помыслить или промыслить, то, что хотят сделать.   

      В рамках другого метапредмета — «Знание» — формируется свой блок 

способностей. К их числу можно отнести, например, способность работать с понятиями, 

систематизирующую способность (т. е. способность работать с системами знаний).  

     Изучая метапредмет «Проблема», школьники учатся обсуждать вопросы, которые 

носят характер открытых, по сей день неразрешимых проблем. На метапредмете «Проблема» 

учащиеся получают соответствующее оснащение для работы с проблемами: они осваивают 

техники позиционного анализа, умение организовывать и вести полипозиционный диалог, у 

них развиваются способности проблематизации, целеполагания, самоопределения и др. 

На метапредмете «Задача» учащиеся получают знание о разных типах задач и способах их 

решения. При изучении метапредмета «Задача» у школьников формируются способности 

понимания и схематизации условий, моделирования объекта задачи, конструирования 

способов решения, выстраивания деятельностных процедур достижения цели.  

                  У ро вни  д ей ст вий  уч ащ их ся  н а  ур о к е  п о  м ет апр ед мет ам :  

1. Работа на разном предметном материале (например, на материале технологии): 

осмысливание важнейших понятий, которые определяют данную предметную область 

знания, переоткрытие в мышлении того, как эти понятия были созданы. И через это - 

переоткрытие процесса возникновения того или другого знания, переоткрытие открытия, 

некогда сделанного в истории, переоткрытие формы существования данного знания.  

2. Осознание способа своей работы на разном предметном материале:  рефлектирование 

собственного процесса работы (что именно он мыслительно проделал, как он мыслительно 

двигался, когда восстанавливал генезис того или другого понятия).  

3. Выведение заключения о том, что несмотря на разные предметные материалы, ученик в 

принципе проделывал одно и то же, потому что он работал с одной и той же 

организованностью - с организованностью знания. Понятие же является одним из 

важнейших моментов данной организованности.  

Любой урок в современных условиях должен быть организован с учетом метапредметного 

подхода. По мнению инициаторов идеи метапредметности, учитель должен не составлять 

план урока, а сценировать его. 

Чтобы научиться правильно, организовывать и сценировать занятие, в основе которого 

положен метапредметный подход, учитель должен усвоить: 

– причины и условия возникновения идеи метапредметного подхода в обучении; 

– компоненты метапредметного содержания в обучении; 

– смысл термина «универсальные учебные действия»; 

– различия в подходах к организации традиционного урока и урока, построенного по 

принципу метапредметности; 

– уровни действий учащихся на «метапредметном» уроке; 

– этапы построения сценария занятия, реализующего метапредметный подход; 

– понятие рефлексии, как образовательной деятельности; 

– требования ФГОС к метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного и общего (среднего) образования.      

 Э т апы  по ст ро ени я  сц ен ария  мет апр ед м етн ог о  з ан ятия   

1. Предварительно нужно выбрать проблемную тему. Затем на основании специального 

логического анализа и логической проработки проблемной темы выявить позиции, 
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столкновение которых и определяет структуру проблемной ситуации.  

2. Далее следует установить отношения участников образовательного процесса (педагогов 

и учащихся) к выделенным позициям, задающим структуру проблемной ситуации.  

3. Результатом третьего этапа является построение проблемной образовательной ситуации 

как ситуации учения-обучения со всем набором педагогических и учебных позиций. Это, 

собственно, и отличает мыследеятельностный процесс проблематизации в образовании от 

так называемого проблемного обучения. Все дело в том, что реальная проблема - это 

проблема в равной степени и для педагога, и для учащегося.  

4. На четвертом этапе нужно вернуться в исходную точку построения процесса 

проблематизации – к первоначально сформулированной проблемной теме: когда на основе 

построенной проблемной ситуации осуществляется переосмысление выделенной 

проблемной темы. Уточняем тему 1 и переходим к теме 2. В результате этого 

переосмысления строится действительность определения проблемы, и проблема переводится 

в задачу.  

Рефл ек сия  

Рефлексия – мыследеятельностный или чувственно переживаемый процесс осознания 

субъектом образования своей деятельности. Цели рефлексии: вспомнить, выявить и осознать 

основные компоненты деятельности –  ее смысл, типы, способы, проблемы, пути их 

решения, полученные результаты и т.п. 

Рефлексия как образовательная деятельность относится к двум областям: 

1) онтологической, относящейся к содержанию предметных знаний,  

2) психологической, т.е. обращенной к самой деятельности.  

М етоди ка  о рг анизации  р еф лексии  вкл юч ает  в  с еб я  след ую щ и е э т апы : 

1. Завершение  выполняемой по учебному предмету деятельности. 

2. Восстановление последовательности выполненных действий, даже тех, которые на 

первый взгляд ученику не кажутся важными. 

3. Изучение составленной последовательности действий с точки зрения ее 

эффективности, продуктивности, соответствия поставленным задачам и т.п.  

4. Выявление и формулирование результатов рефлексии. Таких результатов может быть 

выявлено несколько видов: 

 предметная продукция деятельности –  идеи,  предположения, закономерности, 

ответы на вопросы и т.п.; 

 способы, которые использовались или создавались  в ходе деятельности; 

 гипотезы по отношению к будущей деятельности  (например, по качеству и 

количеству то-то возрастет так-то). 

5. Проверка гипотез на практике в последующей предметной деятельности. 

   Таким образом, мы выходим на уровень требований Госстандарта по метапредметным 

результатам освоения образовательной программы. Вот то, к чему мы должны стремиться 

как к результату освоения метапредметных связей: 

  Дети должны самостоятельно определять цели и составлять планы, осознавая 

приоритетные и второстепенные задачи. 

 Они должны самостоятельно осуществлять свою деятельность, а также должны 

использовать различные ресурсы для достижения цели, уметь выбирать нужные стратегии. 

 Немаловажно то, что мы должны формировать умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать с коллективом. Важным фактором является умение самостоятельно 

оценивать ситуацию и принимать решения, владение навыками познавательной рефлексии. 

 В свете сказанного чётко просматривается необходимость работы над формированием 

метапредметных связей на каждом уроке. 

Метапредметное обучение - это реальная возможность повысить качество образования. 

Приобретенные метапредметные умения пригодятся учащимся при выполнении творческого 

задания на экзамене в форме ЕГЭ, а также в их будущей профессиональной деятельности и 

повседневной жизни. 


