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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 

ÎÁÓ×ÅÍÈß

Íà ñòðà�èöàõ æóð�àëà «ÍÎ» îïóáëèêîâà� à�àëèç �åòàïðå��åò�îñòè, çàëîæå��îé
â �û�åø�åé âåðñèè �îâûõ ñòà��àðòîâ. Àâòîð êðèòè÷åñêè îöå�èë îòñóòñòâèå â �èõ
ïðàêòè÷åñêîé ïðîãðà��û ðàáîòû ó÷èòåëÿ ñ �åòàïðå��åò�û� êî�ïî�å�òî�. Òà� æå î�
èçëîæèë ñâîé ïî�õî� ê �åòàïðå��åò�î�ó îáó÷å�èþ — ðåçóëüòàò ��îãîëåò�èõ
èññëå�îâà�èé âîçãëàâëÿå�îé è� �àó÷�îé øêîëû ÷åëîâåêîñîîáðàç�îñòè îáðàçîâà�èÿ1.
Â ýòî� âûïóñêå «ÍÎ» àâòîð ïðî�îëæàåò òå�ó: èçëàãàåò ïðàêòè÷åñêèå îñ�îâû
�åòàïðå��åò�îé îáðàçîâàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè ó÷àùèõñÿ, ïðèâî�èò ïðè�åðû
ðàçðàáîòà��ûõ ïî� åãî ðóêîâî�ñòâî� ó÷åá�ûõ �åòàïðå��åòîâ. �âå ýòè ïóáëèêàöèè ñòà�óò
�ëÿ êàæ�îãî ó÷èòåëÿ �à �îëãîå âðå�ÿ �àñòîëü�û� �åòî�è÷åñêè� ïîñîáèå�, èáî øêîëà
òîëüêî �à÷è�àåò ðàáîòàòü ñ �îâû� ñòà��àðòî�, ñî�åðæàùè� �åòàïðå��åò�ûé êî�ïî�å�ò.
È ó ��îãèõ ïðàêòèêîâ �åò ïîêà ÷¸òêèõ ïðå�ñòàâëå�èé î �îâî� ôå�î�å�å. Ñòàòüÿ, 
�à �àø âçãëÿ�, âïîë�å �îñòîé�à îáñóæ�å�èÿ �à ñåêöèè àâãóñòîâñêîé âñòðå÷è ó÷èòåëåé.

1 Хуторской А.В. Нынешние стандарты нужно менять, наполнять их метапредметным содержанием
образования // Народное образование. 2012. № 4. С. 36–48.



зуется при обозначении таких систем, ко-
торые служат для описания или исследо-
вания других систем, например, метатео-
рия, метаязык, метапредмет.

Учебный метапредмет — предметно
оформленная образовательная система, ко-
торая, находясь «за» обычными учебными
предметами, ïîçâîëÿåò çà�àâàòü è îïèñû-
âàòü èõ êîð�åâóþ ñòðóêòóðó è ñî�åðæà-
�èå ñ áîëåå îáùèõ èñõî��ûõ ïîçèöèé.
Метапредмет может входить в структуру
обычного учебного предмета, иметь статус
метапредметной темы или раздела. Содер-
жание учебного метапредмета базируется
на системе фундаментальных образователь-
ных объектов, которые, как правило, явля-
ются общими для нескольких учебных
предметов, например: число, знак, символ,
информация, пространство, время, движе-
ние, государство, человек. 

Фундаментальные образовательные
объекты — ключевые сущности, отража-
ющие единство мира и концентрирующие
реальность познаваемого бытия. Это узло-
вые точки основных образовательных об-
ластей, благодаря которым существует ре-
альная область познания и конструируется
система знаний о ней. 

Фундаментальный образовательный объ-
ект имеет для ученика две грани своего
проявления — реальную (материальную)
и знаниевую (идеальную). Реальная грань
отражается в изучаемых объектах: расте-
ниях, животных, стихиях (вода, земля,
огонь, воздух); явлениях природы и куль-
туры, предметах искусства, совершаемых
обрядах, технических устройствах и т.п.
Идеальная грань отражается в понятиях,
категориях, законах, теориях, художест-
венных принципах, культурных традициях.
К примеру, фундаментальный образова-
тельный объект «дерево», с одной сторо-
ны, — само дерево, с другой — как
идея, понятие дерева, художественные об-
разы и разнонаучные знания о нём. Обе
формы проявления фундаментального объ-
екта — реальная и идеальная — имеют
общий смысл. Смысл объекта — это его

� учебный метапредмет � метапредметные
результаты � фундаментальные объекты
� образовательная ситуация � аналоги
ученическим результатам � метапредметы
«Числа» � «Информатика» � «Мироведение»
� «Культура» � «Естествознание» � ФГОС

Â нынешних образовательных стандартах
каждому учителю предлагается обеспечи-
вать, проверять и оценивать �åòàïðå�-

�åò�ûå îáðàçîâàòåëü�ûå ðåçóëüòàòû, начи-
ная с начальной школы. К сожалению, авто-
ры стандартов невнятно объяснили, что` оз-
начают такие результаты. К тому же допус-
тили ошибки в толковании метапредметности:
например, неправомерно отождествили мета-
предметную и общеучебную деятельность.
Поскольку стандарты утверждены на законо-
дательном уровне, школам приходится самим
исправлять эти ошибки и самостоятельно до-
думываться, как обеспечить метапредметные
образовательные результаты.

В этой статье я поделюсь методикой проек-
тирования и организации метапредметной об-
разовательной деятельности учащихся на при-
мере разработанных нами метапредметных
курсов и тем. Излагаемый подход — резуль-
тат 20-летних исследований нашей научной
школы человекосообразного образования2.
Например, нами разработаны и внедрены
в практику метапредметы: «Числа» (1-й
класс), «Информатика» (3–4-й классы),
«Мироведение» (5–6-й классы), «Культура»
(5–7-й классы), «Естествознание» (10–11-й
классы), метапредметные разделы различных
школьных курсов. 

Сегодня исследования ведутся на базе Ин-
ститута образования человека (www.иоч.рф). 

Êðàòêèé òåîðåòè÷åñêèé áëîê

«Мета» в переводе с греческого означает
«после, за, через». Эта часть слова исполь-
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2 Хуторской А.В. Метапредметный подход в обучении:
Научно-методическое пособие. М.: Издательство «Эйдос»;
Издательство Института образования человека, 2012.
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сущность, идея, заключённая в его содержании
и явленная через его видимые формы. 

Наиболее общие фундаментальные понятия
и категории (метазнания) также являются
фундаментальными образовательными объекта-
ми, поскольку благодаря глубинному смыслу
принадлежат как реальному, так и идеальному
миру. Например, фундаментальные констан-
ты — скорость света в вакууме, заряд элек-
трона, гравитационная постоянная, число «пи»,
золотое сечение и др., — отражают взаимо-
связи и взаимодействия в реальном мире и од-
новременно обозначают смысл законов и тео-
рий в идеальном мире изучаемых знаний. 

Метапредметные образовательные резуль-
таты — это результаты метапредметной дея-
тельности учащихся в процессе изучения фун-
даментальных образовательных объектов.
Метапредметные образовательные результаты
имеют две формы выраженности — внешнюю
(созданная учеником образовательная продук-
ция) и внутреннюю (личностные качества уче-
ника — знания, умения, способности, компе-
тенции). Метапредметные образовательные ре-
зультаты относятся к конкретным фундамен-
тальным (метапредметным) образовательным
объектам, которые изучают школьники.

Условием создания учеником метапредметного
образовательного продукта (идеального знание-
вого конструкта) является предоставление ему
возможности познать реальный образователь-
ный объект, и лишь затем — знакомиться со
знаниями человечества о нём. К примеру, сна-
чала ребёнок изучает лист дерева, открывает
для себя его свойства и особенности, формули-
рует вопросы и проблемы о нём и только по-
том знакомится с текстом учебника ботаники,
слушает рассказ учителя об этом растении.
А позже, может быть, ознакомится с художе-
ственным образным аналогом этого «образова-
тельного объекта» в пронзительном рассказе
Альфонса Доде «Последний лист».

Включение в содержание образования реаль-
ных объектов позволяет ученикам выстраивать
субъективную систему знаниевых (идеальных)
конструктов, а не брать их в готовом виде.
Это предупреждает догматичную передачу уча-
щимся информации, не связанной с их личной
деятельностью.

Культурно-исторические аналоги —
это продукты, созданные специалистами
в соответствующих областях человечес-
кой деятельности (учёными, писателями,
художниками, музыкантами, инженера-
ми), которые содержат в себе образцы
для сопоставления с образовательными
продуктами, созданными учениками.
Культурно-исторические аналоги отра-
жают основы изучаемых наук, искусств,
технологий и выражаются в форме по-
нятий, законов, принципов и методов,
текстовых живописных образов, худо-
жественных и иных произведений.
К культурно-историческим аналогам от-
носятся и учебники.

Диагностика, контроль и оценка мета-
предметных образовательных результа-
тов проводятся на основании создавае-
мой учеником образовательной продук-
ции — текстов, суждений, моделей, об-
разов, исследований, проектов и т.п. 

Êàê îïðåäåëèòü ôóíäàìåíòàëüíûå
îáðàçîâàòåëüíûå îáúåêòû

Чтобы реализовывать метапредметный
подход, �å �óæ�î â�îñèòü â ó÷åá�ûé
ïðîöåññ ÷òî-òî �îïîë�èòåëü�îå. Стоит
лишь переструктурировать содержание
учебных предметов и грамотно органи-
зовать деятельность школьников. По-
скольку ожидать качественных и научно
обоснованных учебников с метапредмет-
ным компонентом в ближайшие годы
малоперспективно, ó÷èòåëÿ� ïðè�¸òñÿ
ñà�îñòîÿòåëü�î èëè ïî� ðóêîâî�ñòâî�
�åòî�è÷åñêèõ ñëóæá �å�ÿòü ñâîþ
ïðàêòèêó «�à õî�ó». Рассмотрим ос-
новные действия по проектированию ме-
тапредметного содержания образования.
Начнём с выделения фундаментальных
образовательных объектов.

Как уже сказано, метапредметная образо-
вательная деятельность происходит по от-
ношению к фундаментальным образова-
тельным объектам. Где их брать? Стан-
дарты, учебные программы и учебники 



вательным объектом становится тяготение
(гравитация). С точки зрения метапред-
метного личностно-ориентированного обу-
чения именно гравитация как реальный
объект познания должна изучаться до то-
го, как будет рассмотрен закон всемирного
тяготения — идеальное знание о реальном
объекте. Например, в одном из фильмов
про К.Э. Циолковского показано начало
его урока — он входит в класс и роняет
классный журнал, и только после этого
задаёт вопрос, почему тот упал на пол,
то есть начинает занятие не с закона тяго-
тения, а с явления гравитации.

3. Рефлексивный анализ учебной дея-
тельности. Фундаментальные образова-
тельные объекты могут быть обнаружены
непосредственно в ходе обучения. Учитель
задаёт вопрос или формулирует задание,
которое побуждает учеников отыскивать
главные объекты изучаемой предметной
области. Результаты поиска фиксируются,
анализируются, на их основе коллективно
отбираются изучаемые объекты.

Êàê îïðåäåëèòü êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêèå
àíàëîãè ó÷åíè÷åñêèì ðåçóëüòàòàì

Педагогической проблемой является не
только обоснованный отбор фундаменталь-
ных образовательных объектов для изуче-
ния, но и îòáîð ôó��à�å�òàëü�ûõ �î-
ñòèæå�èé ÷åëîâå÷åñòâà, îò�îñÿùèõñÿ
ê ïîç�à�èþ ýòèõ îáúåêòîâ. Такие дости-
жения мы называем культурно-истори-
ческими аналогами ученическим резуль-
татам, потому что их место не «до»,
а «после» того, как ученик сам исследует
реальный объект. В нынешней системе
обучения традиционно информация о чу-
жих знаниях предшествует знаниям учени-
ков, добываемым самостоятельно. Этот не-
достаток преодолевается разработанной на-
ми системой эвристического обучения3.

не всегда в явном виде обозначают их. Поэто-
му от учителя требуется отобрать фундамен-
тальные объекты в изучаемом предмете. 

Отбор метапредметных основ содержания
образования предполагает фокусирование его
в виде «узловых точек», вокруг которых
концентрируется изучаемый материал. Эти
точки и есть фундаментальные образователь-
ные объекты. При конструировании мета-
предметных основ учебного курса необходи-
ма системность. Один фундаментальный об-
разовательный объект, как правило, связан
с другими объектами родовидовыми отноше-
ниями: например, «дерево» — род, «берё-
за» — вид. Объект может находиться
в функциональных отношениях с другими 
по каким-либо признакам: например, вода,
огонь, воздух — всё это фундаментальные
образовательные объекты, принадлежащие
к общему объекту — стихиям.

Приведу несколько способов отыскивать
фундаментальные образовательные объекты.

1. Анализ науки или исходной области де-
ятельности. В соответствующей учебному
предмету науке выделяются реальные пред-
меты и явления: например, в русском язы-
ке — это устная речь, тексты произведений
как материализованные объекты; в физи-
ке — физические явления, вещества в раз-
личных состояниях; в химии — вещества
и процессы их превращения; в живописи —
красота и гармония как объективная реаль-
ность художественного полотна; в исто-
рии — предметы и события исторического
значения и т.д. 

2. Анализ учебного предмета. В учебном
курсе выделяются ключевые методологические
аспекты, которым соответствуют объекты ре-
альной действительности. Эти объекты и пе-
реводятся на первичную стадию учебного по-
знания ученика, который не усваивает готовое
знание, а исследует объект. Так, в курсе фи-
зики ключевой темой традиционно считается
закон всемирного тяготения — идеальная
знаниевая конструкция; реальным же образо-

À.Â. Õóòîðñêîé.  Ðàáîòà ñ ìåòàïðåäìåòíûì êîìïîíåíòîì íîâîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4’2013
160

3 Эвристическое обучение. В 5 т. / под ред. 
А.В. Хуторского. М.: Издательство «Эйдос»;
Издательство Института образования человека,
2011–2012. (Серия «Инновации в обучении»).
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Почему возникла необходимость разделять
и даже сравнивать ученические результаты
с общепризнанными достижениями? Наш опыт
показал, что во время формулирования школь-
никами собственных версий, проблем, позиций
на уроках обнаруживается, что в детском са-
мовыражении звучат подчас мысли, свойствен-
ные «большой науке»; идеи учеников оказыва-
ются вполне сопоставимыми с идеями древних
и современных учёных. 

С точки зрения личностно-ориентированного обу-
чения культурно-исторические аналоги — это
продукты, созданные специалистами в соответст-
вующих областях человеческой деятельности
(учёными, писателями, художниками, музыканта-
ми и т.д.), которые содержат в себе образцы
для сопоставления с ожидаемыми или создавае-
мыми образовательными продуктами учеников. 

Культурно-исторический аналог не означает
сходства с продуктом ученика, он относится
к той же области реальной действительности
и соответствующей проблематике; может быть
и противоположен ученическому продукту, при-
надлежать иному миропониманию. Например,
первоклассник объясняет дождь тем, что облако
«хочет» полить землю, наделяет облако эмоцио-
нально-волевыми чертами; а учебник природове-
дения трактует дождь, как конденсацию паров
воды, как неодушевлённое явление природы.
Данные объяснения не могут расцениваться,
как правильные или неправильные, поскольку
они образованы в разных мировоззренческих
координатах. Учителю не стоит снисходительно
относиться к «бытовому» ответу ученика, его
нужно серьёзно рассмотреть, выяснить причины
«желания» облака и его дальнейших действий.
Вместо традиционного перевода эмоционально-
образного познания детей в естественно-научное,
учитель сопровождает развитие детского образо-
вательного продукта (живого облака); естествен-
но-научный аналог вносится не в качестве «пра-
вильного», а в качестве одного из пониманий
изучаемого объекта. 

Есть различные виды культурно-историчес-
ких аналогов: 
� произведения искусства, словесности, мате-
матики, прикладного творчества; 
� разнонаучные способы решения одних и тех
же проблем, технических задач, методы иссле-
дования одних и тех же объектов; 

� различные смысловые подходы и по-
зиции в решении мировоззренческих за-
дач (естественно-научные, религиозные,
художественные и иные точки зрения на
общие проблемы); 
� версии, гипотезы, технологические
подходы к решению одних и тех задач; 
� аналоги, авторами которых являются
другие ученики. 

Возможны два подхода к отбору куль-
турно-исторических аналогов и введению
их в учебный процесс. Первый — это
предварительный отбор материала, когда
аналоги известны учителю до занятия
и входят в его рабочую учебную про-
грамму вместе с соответствующими фун-
даментальными образовательными объ-
ектами. Например, вместе с объектом
«цветовой спектр» в учебную программу
по физике включаются два культурно-
исторических аналога его объяснения:
теория цвета Ньютона и естественно-
научная теория цвета Гёте. 

С помощью альтернативных аналогов
в обучении создаётся мыслительная на-
пряжённость, ученики должны либо со-
здать собственный продукт — резуль-
тат исследования фундаментального об-
разовательного объекта, либо выбрать
из предложенных учителем культурно-
исторических аналогов. Полезно вно-
сить в учебный процесс альтернативные
точки зрения, подходы или теории по
одному вопросу. Например, вместе
с ньютоновым и гётевским объяснения-
ми природы цвета рассматривается ори-
гинальная теория цвета, созданная
М.В. Ломоносовым. 

Согласно второму подходу культурно-
исторические аналоги учитель отыскива-
ет и вводит в учебный процесс после
создания учениками собственных обра-
зовательных продуктов для решения та-
ких возможных задач: 
� подтвердить и развить высказанные
учениками идеи и предложения; 
� предложить альтернативу ученическим
образовательным продуктам; 



аналогов, а ученики самостоятельно опре-
деляют их значимость и оценивают их. 

Ìåòîäèêà ðàáîòû ñ ôóíäàìåíòàëüíûì
îáðàçîâàòåëüíûì îáúåêòîì

Создаваемые детьми творческие результа-
ты имеют не только учебную, но и куль-
турологическую ценность, поскольку спо-
собствуют приращению культуры. В этом
мы убеждались неоднократно, анализируя
исторические исследования и сочинения
школьников, составленные ими родослов-
ные, высказанные версии и теории. Одна-
ко ó÷å�èêó �å�îñòàòî÷�î ñîç�àòü ñâîé
îáðàçîâàòåëü�ûé ïðî�óêò, å�ó �óæ�î
ñîïîñòàâèòü åãî ñ à�àëîãè÷�û�, ñòàâ-
øè� �îñòîÿ�èå� ÷åëîâå÷åñòâà. В этом
случае ученик входит в познаваемую им
культуру, имея «за душой» свой продук-
тивный опыт, пусть пока и достаточно
скромный.

Как организовать взаимодействие учени-
ческого образовательного продукта с ана-
логичным достижением человечества? Об-
щей метапредметной основой такого взаи-
модействия становится объект — чувст-
венно воспринимаемый, изучаемый, позна-
ваемый, конструируемый, осваиваемый
учеником. Метапредметное содержание
образования включает систему разных об-
разовательных объектов — фундамен-
тальных и иных, с ними связанных. Лю-
бой образовательный объект как элемент
метапредметного содержания образования
имеет некую структуру, которая включает: 
� источник, причину происхождения объекта; 
� смысловую и функциональную предназ-
наченность (смысл Солнца — светить,
смысл живого — жить и т.д.); 
� внутреннее устройство и систему внеш-
них взаимосвязей. 

Анализ школьниками перечисленных ком-
понентов составляет основу их знаний об
изучаемом объекте. Фундаментальные об-
разовательные объекты, исследуемые учени-
ками в их реальных связях, отношениях
и условиях бытия, приближают познание

� при отсутствии у детей собственных суж-
дений на данную тему предложить 2–3 аль-
тернативных культурно-исторических аналога. 

Есть определённые требования к культур-
но-историческим аналогам, которые пред-
назначены для внесения в учебный процесс: 
� аналог содержит продукцию познания того
же объекта, который изучают ученики; 
� объём и содержание вносимого в учебный
процесс аналога сопоставимы с предполагае-
мым или имеющимся объёмом и содержани-
ем ученических образовательных продуктов; 
� объём, содержание и форма представления
аналога доступны восприятию детей; 
� предъявление одного культурного аналога
не должно доминировать над другими, в том
числе и ученическими; 
� введение аналога не является обязательным
и единственным обобщением предваритель-
ной учебной работы учеников; 
� при внесении учителем культурного анало-
га ученики освобождаются от комментариев
и оценок авторов учебников, самого учителя;
т.е. учащиеся самостоятельно осуществляют
сравнение своих вариантов видения с обще-
принятыми.

Необходимо, чтобы культурно-исторические
аналоги были первоисточниками, а не их
толкованиями; доступность их восприятия
учениками обеспечивается оптимальной фор-
мой и объёмом представления аналога. На-
пример, первокласснику вполне по силам
воспринять идею и модель ленты Мёбиуса,
математические же её расчёты изучаются
старшеклассниками при наличии соответству-
ющей подготовки. Законы Ньютона должны
представляться в формулировке Ньютона,
а не подменяться их адаптированным толко-
ванием. Приёмом, иллюстрирующим это тре-
бование, может служить такое задание уче-
никам: «Прочитайте формулировки второго
закона Ньютона, данные самим учёным
и авторами различных учебников физики.
Найдите отличия в формулировках и попы-
тайтесь объяснить их причины». В этом
примере учёный и авторы учебников — ис-
точники различных культурно-исторических
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детей к той исходной структуре мысли, которая
была источником первичных научных знаний
о познаваемом оригинале. Изучение реальных
объектов проходит стадию рождения у учащихся
чувственного образа — они вычленяют идеи,
выделяют свойства, отыскивают причины, связи
и закономерности существования объектов.
Фундаментальные образовательные объекты со-
здают в восприятии учеников индивидуальные
образы, имеющие для каждого ребёнка свой
смысл. Чтобы работа с реальными объектами
позволяла ученику выстраивать субъективную
систему идеальных конструктов (моделей, поня-
тий, гипотез), содержание фундаментального об-
разовательного объекта не должно передаваться
ученикам в «знаниевом» виде, а иметь характер
сократовского «незнания», сущность которого
учащиеся отыскивают самостоятельно, «опредме-
чивая» свои знания об объекте. Реальные объ-
екты, недоступные для непосредственного иссле-
дования, ученики изучают по документам, фото-
графиям, видеозаписям, текстам других исследо-
вателей. Это своеобразные объекты-первоисточ-
ники. Например, при изучении фундаменталь-
ных констант такими объектами являются фун-
даментальные опыты по их измерению. Модели-
рование, имитация и другие средства познания
реальных объектов допускаются в тех случаях,
когда иных способов личного контакта учеников
с действительностью достичь не удаётся. 

Какова же последовательность деятельности
и действий ученика по освоению образователь-
ного объекта? 

Процедура освоения образовательного объек-
та включает такие деятельности: 
� фиксация объекта в зоне внимания ученика;
� личностно-смысловая «зацепка» в объекте
(проблема, противоречие, актуальность);
� осознание связи с объектом: зачем и для че-
го нужно его познавать;
� актуализация субъективного образа объекта
у школьника; 
� мотивированное целеполагание ученика по
отношению к познанию объекта;
� поиск и формулирование смысла и сущности
объекта;
� освоение (изучение, познание) объекта;
� создание образовательных продуктов учени-
ка по отношению к объекту;
� получение субъективной системы знаний об
объекте;

� диагностика собственных компетенций
по отношению к объекту;
� рефлексия и самооценка результатов
освоения объекта.

Как же разработать план урока по ис-
следованию фундаментального объекта?
Предлагаю такой способ. На примере
одного из выдающихся открытий (изоб-
ретение колеса, таблица Пифагора, закон
Ома, периодическая таблица Менделеева
и т.п.) восстановите возможную цепь по-
знания объекта: фундаментальный объ-
ект — проблема — цель — варианты
достижения — первичный результат —
сопоставление с аналогами — пересмотр
или развитие первичного результата. Вы-
берите тему учебного курса, в которую
входит ваш объект, и постройте её изу-
чение с учениками в логике открытия. 

Подчеркну субъективность содержа-
ния и оценки метапредметных образо-
вательных результатов ученика. По-
нятие, связанное с фундаментальным об-
разовательным объектом, первоначально
наполняется учеником субъективным со-
держанием и объёмом. Например, одно
и то же понятие «мир» для разных де-
тей имеет различное содержание; в этом
можно убедиться, предложив им нарисо-
вать картину «мой мир»; соответствен-
но, картина мира у каждого ученика
формируется в достаточной степени
субъективная и нуждается в оценке 
на каждом этапе её изменения.

Первоначально познаваемая реальность
многоцентрична, при её изучении отсут-
ствует единая точка зрения. Учитель
фиксирует все фундаментальные образо-
вательные объекты, которые подпадают
под индивидуально-субъективный взгляд
каждого ученика, выстраивающего своё
личностное образовательное содержание. 

Обнаружить и оценить созданные учени-
ком субъективные образы объектов мож-
но посредством внешнего выражения,
то есть материализованной ученической
продукции. Например, судить о способах



В первом случае мы имеем дело с переда-
чей (интериоризацией) внешних знаний,
целей, ценностей; во втором — с органи-
зацией деятельности ученика, позволяющей
ему открывать известное; в третьем —
с организацией деятельности ученика по
созданию качественно новой продукции,
имеющей (реально или потенциально)
культурно-историческую значимость.

Перед познанием объектов-первоисточни-
ков культурно-исторического опыта чело-
вечества у ученика уже должны быть
сформированы элементы деятельности,
адекватные тем, которые были присущи
деятельности учёных, создавших эти объ-
екты-первоисточники. Каким же образом
ученик может освоить эти элементы?
Только в процессе познания тех же ре-
альных объектов бытия, которые изуча-
лись учёными. «Другой вопрос, — пишет
по этому поводу А.Н. Леонтьев, — на-
сколько адекватна будет эта деятельность
ребёнка… с какой мерой полноты раскро-
ется для него значение данного предмета
или явления, но эта деятельность все-
гда должна быть»4. 

Методически решить эту проблему помо-
жет такой подход: 
� учитель (или ученик) выделяет объект
познания; 
� ученик осуществляет деятельность или
отдельные действия, познаёт объект, со-
здаёт предметный продукт познания; 
� ученик рефлексивно осознаёт и усваива-
ет структуру выполненной деятельности
и её результаты; 
� ученик с помощью учителя достраивает
содержание образования до необходимого
и возможного на этом этапе уровне; 
� ученик изучает продукты культурно-ис-
торического опыта как аналоги собствен-
ного исследования; 
� индивидуальные результаты ученика
интегрируются с общечеловеческими до-
стижениями, относящимися к исследуемой
области; 

конструирования логической модели, разрабо-
танной учеником, можно либо на основе са-
мой модели, либо со слов её автора. Об из-
менениях личностных качеств ученика вы мо-
жете судить по изменению внешних продук-
тов его образовательной деятельности. 

Ëè÷íîñòíîå è îáùåêóëüòóðíîå 
ñîäåðæàíèå îáðàçîâàíèÿ

В нынешней версии стандартов (ФГОС)
метапредметные образовательные результаты
ученика ошибочно отделены от личностных.
Если речь идёт об образовательных резуль-
татах ученика, то все они — личностные.
По-другому и не может быть. В самом де-
ле, зачем нужно призывать ученика демон-
стрировать чужие, неличностные результаты,
да ещё проверять и оценивать их? Чтобы не
путаться в образовательных результатах,
нужно чётко разделить их уже на уровне
понимания содержания образования. При-
знаем, что есть два типа содержания обра-
зования: личностное — внутри ученика,
и внешнее, которое задаётся с помощью
стандартов, учебников, учителя, всего внеш-
него мира. Между этими двумя содержания-
ми есть связь, но не тождественность.
Да и учебник — это не склад того, что
должно быть «загружено» в ученика. В ре-
зультате обучения у каждого выращивается
собственное, личностное содержание его об-
разования. Оно корреспондирует с внешним,
назовём его общекультурным содержанием
образования.

Выделим три вида взаимосвязи личностного
и общекультурного содержания образования
в учебном процессе:
� ученик усваивает (присваивает) известную
культурно-историческую продукцию; 
� ученик переоткрывает культурно-историче-
скую продукцию или подводится к ней с по-
мощью учителя; 
� ученик в собственной деятельности воссоз-
даёт культурно-значимую продукцию, либо
неизвестную до этого, либо переопределяет
известные человечеству достижения. 
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� завершается всё это рефлексивным анализом
и собственного образования, и культурно-исто-
рического опыта. 

Такой подход решает две значимые образова-
тельные задачи: реализует личностный образо-
вательный потенциал ученика и способствует
усвоению им культурных продуктов деятельно-
сти человечества. 

Ìåòàïðåäìåòíûå 
îáðàçîâàòåëüíûå ðåçóëüòàòû

Рассмотрим технологию выращивания личностно-
го содержания образования школьников, которое
и является их метапредметным образовательным
результатом, если речь идёт об освоении фунда-
ментальных образовательных объектов. 

Вначале учитель задаёт образовательную ситу-
ацию, в ходе решения которой ученик включа-
ется в реальный культурный процесс или в его
игровую имитацию: дети строят древнюю пе-
щеру, выполняют языческий обряд, играют
в былинных богатырей. Учитель обеспечивает
эмоциональное проживание и осознанное виде-
ние детьми происходящего действа. Ученик
с помощью рефлексии выясняет нормы, кото-
рые заключены в прожитом им явлении, выяв-
ляет способы, которые он применял. 

Учитель предлагает ознакомиться с культурным
аналогом того явления, участниками которого бы-
ли дети. Вместе с аналогом рассматривается его
структура, например, последовательность дейст-
вий при разведении костра древними людьми.
Делается это для того, чтобы каждый школьник
мог выделить элементы этой структуры в своём
образовательном продукте и впоследствии сопос-
тавить его с аналогом по определённым призна-
кам. Например, для ученических продуктов, ска-
жем, «моя теория», задаются такие структурные
элементы, присущие любой теории: 
� исходные предпосылки; 
� основные понятия, положения, законы;
� опытное подтверждение, или доказательство
теории;
� выводы теории, её применение. 

Ученики сравнивают свои образовательные
продукты и с культурными аналогами по за-
данным признакам, например, по структурным

элементам теории. Каждый устанавлива-
ет не только сходство, но и отличие
своего образовательного продукта с дру-
гими по обозначенным учителем призна-
кам. Ученики уточняют, видоизменяют
или трансформируют свои первичные
образовательные продукты.

Далее учебная деятельность продолжа-
ется в одном из таких направлений: 
� ученик утверждается в «правильнос-
ти» своего образовательного продукта,
развивает и дополняет его; 
� модифицирует свой продукт; 
� отбрасывает свой первичный продукт
и берёт за основу иной, например, куль-
турный аналог. 

В ситуации неопределённости, вызванной
сопоставлением разных точек зрения,
подходов, происходит интенсивная мето-
дологическая деятельность ученика по
формированию личной познавательной
позиции, поиску форм дальнейшей дея-
тельности. Одновременно с решением
локальной познавательной задачи школь-
ник выстраивает мировоззренческую
платформу образовательной деятельнос-
ти, которая помогает ему в дальнейшем
решать встречающиеся проблемы.

На рефлексивном этапе познание объекта
и продуктов-аналогов прекращается
и внимание учеников переключается на
осознание выполненной деятельности и её
результатов. Рефлексия позволяет уточ-
нить результаты по учебному предмету:
найденные факты, сформулированные
проблемы, обнаруженные различия
в подходах, а также выявить результаты
методологического характера, которые
обнаруживаются в следующем: 
� выявляются способы деятельности,
которые применялись коллективно и ин-
дивидуально, составляется их классифи-
кация или обозначается их перечень; 
� осознаются рождённые идеи, образы,
подходы, обнаруженные принципы, зако-
номерности, схемы и другие образова-
тельные продукты, созданные как от-
дельными учениками, так и коллективно; 



внутренняя логика образовательного дви-
жения школьников: их познание развора-
чивается вокруг единого фундаментального
объекта, а не разных учебных курсов.
Потребовались устойчивые предметные
конструкции, позволяющие системно пла-
нировать и выстраивать процесс обучения.
Применять для этого термин «интегриро-
ванный курс» было бы неточно, посколь-
ку обычно это взаимосвязанное единство
традиционных школьных дисциплин.
В нашем же случае имеется в виду прин-
ципиально другой уровень конструирова-
ния содержания образования — метауро-
вень. Для решения проблемы я стал ис-
пользовать понятие учебного метапредме-
та — предметно оформленной образова-
тельной структуры, содержание кото-
рой базируется на системе фундамен-
тальных образовательных объектов.

Для метапредмета характерны требования,
предъявляемые к обычным учебным кур-
сам и их разделам: единство цели, содер-
жания, видов деятельности, форм и мето-
дов обучения, способов проверки и оценки
результатов. Специфика метапредметов —
в более гибком характере построения со-
держания, в возможности его оперативной
перекомпоновки, построения на его основе
новых метапредметных структур.

Метапредмет не является заданным на-
всегда, это «живой» организм. Он не все-
гда ведётся в течение всего учебного года,
может входить в структуру обычного
учебного курса, иметь статус метапред-
метной темы или раздела. Важно, чтобы
общая совокупность как метапредметов,
так и обычных учебных предметов охва-
тывала весь комплекс общеобразователь-
ной области и обеспечивала условия для
целостного гармоничного развития детей.

Содержание метапредмета группируется
вокруг системы фундаментальных обра-
зовательных объектов. Их познание, как
и познание проблем, позволяет ученику
самоопределиться по отношению к ним,
создать собственное содержание в соот-
ветствующих образовательных областях.

� формулируются возникшие проблемы, ана-
лизируются пути и способы их решения; 
� выявляются трудности, условия и причины
их появления; обозначаются результаты, полу-
ченные в ходе решения трудностей и проблем; 
� выявляются и начинаются основы дальней-
ших образовательных планов, программ
и проектов, вытекающих из предыдущей де-
ятельности, в том числе и рефлексивной.

После рефлексии совокупность полученных
образовательных продуктов достраивается до
целостной системы — школьники отыскива-
ют сходства, различия, взаимосвязи и сопод-
чинённость образовательных продуктов.

Прожив собственную деятельность, ученик
сопоставляет понятые им нормы с теми, ко-
торые существуют исторически (о них он уз-
нает от учителя). Òàê ïðîèñõî�èò ëè÷�îñò-
�îå óñâîå�èå �îð� è ñïîñîáîâ êóëüòóð�î-
èñòîðè÷åñêîé èëè �àó÷�îé �åÿòåëü�îñòè.
В дальнейшем ученик действует, уже исходя
из этих норм, продолжая изучаемые куль-
турно-исторические процессы и традиции. 

×òî òàêîå ó÷åáíûé ìåòàïðåäìåò?

К необходимости ввести в школу учебные ме-
тапредметы меня привела экспериментальная
практика разработки и апробации эвристичес-
кого обучения, цель которого — реализовать
образовательный потенциал ученика. Эти ис-
следования начались в конце 1980-х гг.
и продолжаются до сих пор. Я заметил что,
изучая фундаментальные образовательные
объекты, ученики стали выходить за рамки
учебного предмета. Благодаря открывающим-
ся новым связям и отношениям изучаемого
объекта — физического тела, математическо-
го знака, природного или культурного явле-
ния они начинали привлекать понятия и мето-
ды из других областей. Что это — межпред-
метные связи? 

Если попытаться использовать для оценки
подобных результатов традиционное понятие
«межпредметные связи», то будет нарушена
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В сферу разворачивания каждой узловой точ-
ки метапредмета может входить самый раз-
ный объём познавательных вопросов. В про-
цессе образования объём этих сфер непре-
рывно увеличивается, растёт количество усва-
иваемых учеником знаний, его личный опыт.

В настоящее время учебные метапредметы
ещё не стали общепринятыми для массовой
школы. В то же время исследования нашей
научной школы, проводимые около двадцати
лет, позволили разработать несколько учеб-
ных метапредметов и метапредметных тем,
которые получили экспериментальную апро-
бацию. Приведу фрагменты из нескольких
созданных нами учебных метапредметов.
В одних случаях — это пояснительная запи-
ска к курсу, в других — пример рабочей те-
тради, в третьих — описание проведённых
занятий.

Для учителей, которые планируют работу
с метапредметами и метапредметными темами,
мы предлагаем материалы, проводим дистанци-
онные курсы (e-mail:courses@eidos.ru). 

Ìåòàïðåäìåò «×èñëà»

Учебный метапредмет «Числа» разработан
и экспериментально проверен ещё в 1990-х
годах. Теперь он получил своё развитие, мето-
дическое пособие переиздано5. 

Приведу пояснительную записку к курсу: 
«Данный курс предназначен для учеников на-
чальной школы и строится на идее Пифагора
о всеохватывающей роли числа. Число оказы-
вается для детей окном в мир природы, куль-
туры, философии. Работая с живыми цифрами,
геометрическими фигурами, персонажами из
сказок, ученики переживают и осмысливают
внутреннее содержание числа.

Çà�à÷à êóðñà: выйти за рамки функциональ-
ной математики и воспользоваться числом как
средством целостного культурно-исторического
образования детей младшего возраста.

È�åÿ êóðñà. Многообразие явлений
познаваемого мира рано или поздно
приводит человека к выводу о сущест-
вовании единых первооснов, «объеди-
няющих» все происходящее к общим
основаниям. Через «золотое сечение»,
например, обнаруживается единство
музыкальных и астрономических явле-
ний, магическое число «семь» символи-
зирует ноты, цвета, дни недели, собы-
тия из сказок, чудеса света. Мир ока-
зывается насыщенным смысловыми
символами, с помощью которых чело-
век познаёт его…

В отличие от обычных предметов, зна-
ния здесь не делятся на классы. Про-
блемы числа присутствуют в образова-
нии как шестилетних, так и шестнадца-
тилетних учеников. Их различие обна-
руживается лишь в объёме и степени
проработки узловых образовательных
проблем. Программы и рекомендации не
имеют жёстких возрастных ориентиров. 

Для учителя метапредмет «Числа» име-
ет две главные цели: 
1) совместное с детьми постижение
жизни и всего мира с помощью чисел
и форм; 
2) познание жизни самих чисел и форм
как особых первоопределяющих сущнос-
тей мира.

В этих двух целях заключено противо-
речие, ведущее к развитию и ученика,
и учителя в ходе обучения. Число как
средство познания мира на определён-
ных этапах обучения становится целью
этого познания. Затем цели опять меня-
ются. Периодичность их смены — осо-
бенность курса…

Одной из задач курса является удержа-
ние в зоне внимания учителя и учеников
всей палитры основополагающих мате-
матических проблем, связанных с числа-
ми. Мы постараемся выяснять смысло-
вую суть чисел, а не только заниматься
традиционной для начальной школы вы-
числительной математикой.

5 Хуторской А.В. Метапредмет «Числа»: Методическое
пособие для учителей начальной школы: 2-е изд., перераб.
и доп. М.: Издательство «Эйдос»; Издательство Института
образования человека, 2012.: ил. (Серия «Новые стандарты»).



предметная сущность чисел. Удерживая
в зоне внимания одновременно несколько
разных областей, которые имеют принци-
пиальную сходимость в числе, ученики
начинают проникать в основы мироздания,
приближаться к его немногим фундамен-
тальным первосмыслам, одним из которых
является число.

Ó÷åáíûé ìåòàïðåäìåò «Êóëüòóðà»

В качестве иллюстрации приведу описание
проведённых мною занятий. Это не кон-
спекты уроков, а скорее учительские за-
метки о происходящем. 

Òå�à çà�ÿòèé: «Земля былинная», 
5-й класс.

Ôó��à�å�òàëü�ûé îáðàçîâàòåëü�ûé
îáúåêò: земля.

Урок 1-й. Моя земля

Изучается реальный объект — настоящая
земля.

Чтобы почувствовать суть земли, идём на
соседнее поле за настоящей землёй. Каж-
дый ученик возвращается в класс с гор-
стью земли. Внимательно изучаем её со-
став, находим в ней корешки, камешки,
перегной, различную живность. Дети са-
мостоятельно описывают в тетрадях цвет
земли, её запахи, другие физические свой-
ства. Обсуждаем вопросы, возникшие ра-
нее о земле. Делаем зарисовки. 

Предлагаю ученикам применить на выбор
один из способов изучения земли: естест-
венно-научное описание обнаруженных
фактов, или образное сочинение о том,
на что похожа моя земля, что она мне го-
ворит, о чём ведает.

Попутно звучат вопросы: что мы понима-
ем под землёй? В чём суть земли для че-
ловека, народа, его культуры? Вспомина-
ем знакомые всем понятия: родная земля,
земля предков, священная земля, земляк

×èñëà — îê�à â �èð. Число в нашем кур-
се предстаёт перед детьми многообразно: 
� как обозначение количества окружающих
предметов, средство их сравнения; 
� как необычная загадочная цифра, которую
можно «оживить», превратить в сказочный
персонаж; 
� как слово, часто встречающееся в загад-
ках, былинах, сказках, поговорках (трёхгла-
вый змей, семь гномов, 33 богатыря, триде-
вятое царство); 
� как средство ориентирования во времени
и пространстве (12 месяцев, 3 вершка),
в книге и учебнике (номера страниц и зада-
ний); 
� как ответ задачи; 
� как способ передачи информации; 
� как символ чего-то очень важного. 

Весь мир оказывается для детей насыщен-
ным числами, они присутствуют везде, если
только попытаться их увидеть.

Разыскивая числа повсюду, ученики познают
разные предметы и события природы, куль-
туры, человека, овладевают числами как
средствами познания.

×èñëà è ôèãóðû. Постепенно ученики начи-
нают понимать, что числа — это не просто
написанные цифры, они таят в себе нечто
важное, не всегда выразимое словами.
Слишком многое можно увидеть и сказать
при помощи всего десяти чисел.

На занятиях у детей возникают вопросы
происхождения чисел, их связи друг с дру-
гом, отличительные особенности разных чи-
сел. Детям открывается самостоятельный мир
чисел — например, город «Числоград».
Числа там живут и действуют по своим за-
конам, проявляясь в виде предметов, форм,
событий нашей собственной жизни. С помо-
щью числа обнаруживается тесная связь все-
го со всем. Например, число 4 объединяет
между собой четырёхугольники, четыре сто-
роны света, четыре времени года, четыре
стихии мира, четыре конечности у животных
и людей. Именно в этом и состоит мета-
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и чужеземец, земляне, припасть к земле, при-
дать земле, земной поклон, мать-земля, сыра-
земля. Иисус Христос: «Вы — соль земли»
(Матф. 5:13) . 

В конце занятия ученики зачитывают свои ес-
тественно-научные или гуманитарные сочине-
ния. Темы: «В чём суть земли?», «Мать-зем-
ля», «Священная земля», «Соль земли». 

Рефлексия деятельности обнаруживает много-
образие чувств и способов действий учеников,
помогающих им осознать смысл земли.

Урок 2-й. Земля Ильи Муромца

С огромным, искренним интересом слушают
ребята былины о богатырях земли Русской.
Но более полный эффект достигается благо-
даря специально выстраиваемым образова-
тельным ситуациям. Основные задачи урока:
«включить» детей в чувственно-образное вос-
приятие и действие народной культуры; со-
здать условия для непосредственного участия
в сопереживании былинным персонажам как
выразителям метапредметной сути земли
Русской. 

Читаю былину «Илья Муромец». Ребята очень
внимательно вслушиваются в стиль текста, под-
мечают старинные слова, своеобразные оборо-
ты. Внутреннее восприятие текста находит
внешний выход. Предлагаю вопросы: почему
и зачем, отправляясь в дальние странствия на
бесстрашные подвиги, Илья Муромец взял
с собой горсть земли? Мог ли Илья о чём-то
поговорить со своей землёй, спросить у неё со-
вета? Какие заветы дала бы ему земля? 

Предлагаю классу написать в былинном стиле
свой текст «Разговор Ильи Муромца с зем-
лёй». Через 10–15 минут зачитываем и об-
суждаем сочинения. Так дети не только усваи-
вают способы сочинительства былин, но и по-
стигают связь человека с землёй. 

Урок 3-й. Земля Святогора

Зачитываю былину о другом русском богаты-
ре — Святогоре. Былину не дочитываю до
конца, так как ребятам предлагаю высказать
свои версии развития событий. Ученикам при-

ходится применять те закономерности
построения былин, которые они обнару-
жили ранее. 

Затем выясняем особенности двух бога-
тырей и их земель. Обсуждаем вопро-
сы: в чём сходство и отличие Ильи
Муромца и Святогора? Чем отличается
земля Ильи от земли Святогора?

Следующие вопросы — более сложные:
могли бы встретиться Илья Муромец
и Святогор? А могли бы не встретить-
ся? После короткого обсуждения боль-
шинство детей склоняется к мысли, что
такие два могучих богатыря на одной
земле не могли не встретиться. А какой
могла бы быть их встреча? Что должно
было при этом произойти? 

Предлагаю ученикам сочинить свой бы-
линный текст на тему «Встреча Ильи
Муромца со Святогором». Детские
«былины» их авторы зачитывают
и класс ихобсуждает.

Вот пример детского сочинения: 

«Напало на землю большое чудовище.
Больше ростом всех богатырей
и больше весом. Стало оно грабить
Землю Русскую. Стали люди просить
Святогора защитить их. 

В это же время жил Илья Муромец,
сильный богатырь. Пришли люди
и к нему из другого селения, стали
просить убить чудовище. 

В одной стороне славился Илья Му-
ромец, а в другой — богатырь Свято-
гор. И оба мечтали встретиться,
но не могли. Вот почему пришли лю-
ди к двум богатырям. Святогор был
ближе к чудовищу и первым пошёл на
него. Стали они бороться. Силы
у Святогора были на исходе, но тут
подоспел Илья Муромец и помог Свя-
тогору. Так они победили чудовище,
и сбылась их мечта». 



им сочинениям, способность сравнивать
и сопоставлять разные позиции в одной
области литературной деятельности. 

Урок 4-й. Красота земли

Этот урок посвящён художественному
способу постижения метапредметной сути
земли. Спрашиваю у детей: какие формы
имеет земля Ильи Муромца? Покажите
движениями рук в воздухе. Дети отвеча-
ют, что это небольшие возвышенности.
Показываю иллюстрации с равнинными
полями и холмами. Формы земли-матуш-
ки очевидны. Рассматриваем репродук-
цию картины О. Кандаурова «Русь. Гимн
первый». 

Затем переходим к линиям земли Святого-
ра — к линиям гор. Ученики руками пока-
зывают острые горные формы. Показываю
репродукции картин Н.Рериха, которые по-
хожи на движения рук учеников. Прошу
ребят нарисовать в тетрадях землю Ильи
Муромца и землю Святогора. Формы зем-
ли ученики обводят по несколько раз, что-
бы лучше прочувствовать их. 

Располагают земли на рисунке дети по-
разному. Кто-то рисует их слева и спра-
ва, у кого-то горы высятся за равниной.
Спрашиваю: «Что происходит или долж-
но произойти на стыке этих двух зе-
мель? Придумайте и нарисуйте». Рису-
ют реку, пропасть, мост, костёр, восхо-
дящее солнце. Кто-то рисует свою вер-
сию встречи богатырей, кто-то вспоми-
нает, что Святогор передал Илье перед
смертью меч. 

Достигнутые при рисовании результаты
пробуем применить при созерцании куль-
турных аналогов — художественных кар-
тин. Стараемся увидеть и почувствовать
землю в картинах В.М. Васнецова «Бога-
тыри», А.Г. Венецианова «На пашне.
Весна», В.Д. Поленова «Московский дво-
рик», А.К. Саврасова «Просёлок»,
И.И. Левитана «Март», А.А. Иванова
«Явление Христа народу», М.В. Нестеро-
ва «Видение отроку Варфоломею». 

После обсуждения ученических версий
встречи богатырей спрашиваю: «А хотите, я
прочитаю народную былину с таким же на-
званием?» Конечно же, учекнкам интересно
услышать про то, про что они только что
писали сами! Неописуемая радость возникает
у детей, когда они встречают в культурно-
историческом источнике то, до чего дошли
сами. Сравнение и сопоставление различных
текстов — ученического и народного порож-
дают особое культурно-историческое образо-
вательное пространство, в котором вырастает
сугубо личное знание и понимание детьми
особенностей культуры народа, его истории.
Ребёнок не изучает культуру, а проживает
её, приобщается к своим истокам. 

Перечислю этапы реализованной на уроках
образовательной ситуации: 
� создание условий для мотивированной дея-
тельности детей (изучение земли, чтение бы-
лины, к которой у них уже пробудился инте-
рес); 
� устная проработка ключевых проблем, от-
ражённых в тексте; 
� выполнение эвристического задания откры-
того типа (т.е. без заданного результата),
в котором взращивается личное знание и по-
нимание детей; 
� сопоставление и обсуждение разных «про-
дуктов» ученической деятельности на одну
и ту же тему; 
� повтор всех перечисленных этапов, но уже
в другой теме (Святогор); 
� сопоставление результатов деятельности
учеников в более широком варианте — на
уровне двух тем (Илья Муромец и Свято-
гор); 
� выполнение детьми открытого задания
(встреча Ильи и Святогора); 
� сравнение ученических текстов с первоис-
точником. 

Каких же результатов позволяет достичь та-
кой подход к обучению? У детей развивается
умение ориентироваться в тексте, способ-
ность видеть законы его построения, овладе-
ние навыками собственного сочинительства,
знание культурно-исторических аналогов сво-
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Выясняем, как показана земля в картине, ка-
кова её роль. Много или мало земли на хол-
сте? Мёртвая она или живая? Каковы её фор-
мы и цвета? 

Неожиданно в картине А.А. Иванова узнаём
тот же сюжет, который рисовали сами. У нас
был Святогор, встречающийся с Муромцем
и передающий ему меч. А здесь Христос схо-
дит с гор к людям. Что же передаёт он им?
Вновь возникает ситуация, в которой каждый
ученик достигает личного понимания и одно-
временно усваивает культурные общечеловечес-
кие основы. 

Итак, в результате серии занятий ученики по-
лучают такие метапредметные образователь-
ные результаты:
� чувственно-смысловые ощущения личной
связи с землёй как физическим и духовным
объектом;
� индивидуальный образ «Моя земля», выра-
женный каждым учеником в словесной, графи-
ческой или иной форме;
� сформулированное каждым учеником поня-
тие «земля»;

� определение связей между землёй
как объектом природы и объектом
культуры;
� понимание способов влияния земли на
действия и поступки людей; 
� составленный диалог между «земля-
ми» Ильи Муромца и Святогора; 
� понятия своей земли, чужой земли,
разных земель, единства земли.

Оцениваю результаты деятельности де-
тей, созданные ими образовательные
продукты — исследования, сочинения,
суждения, рисунки.

* * *
Метапредметные темы есть и в других
учебных курсах — физики, химии, ес-
тествознании и других. Как ими распо-
ряжаться — творческое дело учителя.

Таковы практические действия в работе
с метапредметным компонентом нового
образовательного стандарта. ÍÎ


