


Термины «метапредмет», «метапредметность» имеют
глубокие исторические корни, впервые об этих
понятиях вел речь еще Аристотель.

"Мета« («за», «через», «над») означает всеобщее,
интегрирующее: метадеятельность, метапредмет,
метазнание, метаумение (метаспособ). Иногда это
называют универсальными знаниями и способами.
Иногда - мыследеятельностью.

В отечественной педагогике метапредметный подход
получил развитие в конце XX века, в работах Ю.В.
Громыко, А.В. Хуторского, и, наконец, в 2008 году был
заявлен как один из ориентиров новых
образовательных стандартов.



Несмотря на долгую историю понятия, до сих пор нет единого его
толкования, различные научные школы трактуют его по-разному.

У Ю.В. Громыко под метапредметным содержанием образования
понимается деятельность, не относящаяся к конкретному
учебному предмету, а обеспечивающая процесс обучения в рамках
любого учебного предмета.

Метапредметный подход в образовании и соответственно
метапредметные образовательные технологии были разработаны
для того, чтобы решить проблему разобщенности, расколотости,
оторванности друг от друга разных научных дисциплин и, как
следствие, учебных предметов. В педагогической практике
возникает естественная проблема: учащийся с трудом связывает
для себя систему понятий одного учебного предмета с системой
понятий другого.



Обособленность разных научных дисциплин и учебных
предметов друг от друга досталась нам в наследство еще от
XVII века, когда началось бурное развитие научного знания,
возникли образовательные модели, которые были
ориентированы на воспроизводство и закрепление
результатов развития отдельных научных дисциплин и
подготовку специалистов под конкретные области знания.

Введение метапредметного подхода в образовании – это попытка
осторожно, постепенно, без всяких резких революционных
реформ развернуть образование навстречу новым потребностям
и новым вызовам, вызовам уже не 17-го, а именно 21-го века.

В отличие от Нового времени XXI век характеризуется
возникновением комплексных проблем, решение которых
предполагает в первую очередь междисциплинарное
взаимодействие.



Если приоритетом общества и системы образования
является способность вступающих в жизнь людей
самостоятельно решать встающие перед ними новые,
еще неизвестные задачи, то результат образования
«измеряется» опытом решения таких задач. Тогда на
первый план наряду с общей грамотностью выступает
умение, например, разрабатывать и проверять
гипотезы, умение работать в проектном режиме,
проявлять инициативу в принятии решений. Это и
становится одним из значимых ожидаемых результатов
образования и предметом стандартизации.
«Измеряется» такой результат нетрадиционно - в
терминах надпредметных способностей, качеств,
умений.



Образовательные стандарты
рассматривают метапредметные
результаты большей частью как
развитые универсальные учебные
действия, вместе с тем не отрицая
некой интегративной
составляющей содержания
образования, имеющей отношение
ко многим предметам на уровне
понятий.



Универсальные учебные 

действия (УУД) –
1) в широком смысле означают умение

учиться, т.е. способность субъекта к

саморазвитию и

самосовершенствованию путем

сознательного и активного присвоения

нового социального опыта;

2) в более узком – способность к

самостоятельному усвоению новых

знаний и умений, включая организацию

этого процесса.



Стандарт определяет четыре 

класса УУД: 

- личностные, 

- регулятивные, 

- познавательные, 

- коммуникативные. 

УУД заявлены к 

формированию на всех 

предметах.





Личностные универсальные учебные действия:
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся

(умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение
выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в
социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить два
вида действий:

- действие смыслообразования, т. е. установление учащимися
связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими
словами, между результатом учения, и тем, что побуждает
деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен
задаваться вопросом о том, «какое значение, смысл имеет для
меня учение, изучаемый предмет, материал», и уметь находить
ответ на него;



- действие нравственно-этического
оценивания усваиваемого содержания, исходя
из социальных и личностных ценностей,
обеспечивающее личностный моральный
выбор.
Личностные действия позволяют сделать
учение осмысленным, обеспечивают ученику
значимость решения учебных задач, увязывая
их с реальными жизненными целями и
ситуациями. Позволяют выработать свою
жизненную позицию в отношении мира,
окружающих людей, самого себя и своего
будущего.



Регулятивные универсальные учебные
действия обеспечивают организацию
учащимися своей учебной деятельности. К ним
относятся:
целеполагание как постановка учебной задачи
на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;
планирование – определение
последовательности промежуточных целей с
учетом конечного результата; составление
плана и последовательности действий;
прогнозирование – предвосхищение результата
и уровня усвоения, его временных
характеристик;



контроль в форме сличения способа действия и его
результата с заданным эталоном с целью
обнаружения отклонений и отличий от эталона;
коррекция – внесение необходимых дополнений и
корректив в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его
продукта;
оценка - выделение и осознание учащимся того, что
уже усвоено и что еще подлежит усвоению, осознание
качества и уровня усвоения;
волевая саморегуляция как способность к
мобилизации сил и энергии; способность к волевому
усилию - к выбору в ситуации мотивационного
конфликта и к преодолению препятствий.



Познавательные универсальные 

учебные действия – это система 

способов познания окружающего 

мира, построения самостоятельного 

процесса поиска, исследования и 

совокупность операций по обработке, 

систематизации, обобщению и 

использованию полученной 

информации.



Познавательные универсальные учебные действия 
включают в себя:
-общеучебные,
-логические,
-действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия:
•самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели;
•поиск и выделение необходимой информации; 
применение методов информационного поиска, в том 
числе с помощью компьютерных средств;
•структурирование знаний; 
•осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме;



•выбор наиболее эффективных способов решения
задач в зависимости от конкретных условий;
•рефлексия способов и условий действия, контроль и
оценка процесса и результатов деятельности;
•смысловое чтение как осмысление цели чтения и
выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов
различных жанров; определение основной и
второстепенной информации; свободная ориентация и
восприятие текстов художественного, научного,
публицистического и официально-делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств
массовой информации.



Особую группу общеучебных
универсальных действий составляют
знаково-символические действия:

— моделирование — преобразование
объекта из чувственной формы в модель,
где выделены существенные
характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая);

— преобразование модели с целью
выявления общих законов, определяющих
данную предметную область.



Логические действия включают в себя:
• анализ объектов с целью выделения признаков
(существенных, несущественных);

•синтез как составление целого из частей, в том
числе самостоятельно достраивая, восполняя
недостающие компоненты;
•выбор оснований и критериев для сравнения,
сериации, классификации объектов; подведение
под понятия, выведение следствий;
•установление причинно-следственных связей,
построение логической цепи рассуждений,
доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.



Постановка и решение проблем 
это:

•формулирование проблемы;
•самостоятельное создание способов
решения проблем творческого и
поискового характера.



Коммуникативные универсальные учебные
действия обеспечивают социальную
компетентность и учет позиции других
людей, партнера по общению или
деятельности, умение слушать и вступать в
диалог, участвовать в коллективном
обсуждении проблем, интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.



Виды коммуникативных действий:
•планирование учебного сотрудничества с учителем и 
сверстниками – определение цели, функций участников, 
способов взаимодействия;
•постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и 
сборе информации;
•разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения 
конфликта, принятие решения и его реализация;
•управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка 
действий партнера;
•умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного и иностранного языка.



Критериями оценки 

сформированности универсальных 

учебных действии у учащихся 

являются:

•соответствие возрастно-

психологическим нормативным 

требованиям;

•соответствие свойств универсальных 

действий заранее заданным 

требованиям;

•соответствие требованиям к уровню 

языковой подготовки.


