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Немного теории

«Мета» в переводе с греческого означает «после, за, через». Эта часть
слова используется при обозначении таких систем, которые служат для
описания или исследования других систем, например, метатеория, мета-
язык, метапредмет.

Учебный метапредмет — это образовательная система, которая, на-
ходясь «за» обычными учебными предметами, позволяет задавать
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Метапредметный компонент
нового образовательного

стандарта: как с ним работать
В новом учебном году учителям всех предметов

придётся работать с метапредметным компонентом
нового образовательного стандарта. Автор статьи,

которую мы вам предлагаем, излагает практические
основы метапредметной образовательной деятельности

учащихся, приводит примеры разработанных им
учебных метапредметов. Это надёжное методическое

пособие для учителя, ибо школа только начинает
работать с новым стандартом, содержащим

метапредметный компонент. И у многих практиков нет
пока о нём чётких представлений. 

Статья, на наш взгляд, вполне достойна обсуждения на
секции августовской встречи учителей.

Андрей 

Хуторской, 

директор 
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член-корреспондент
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и описывать их корневую струк-
туру и содержание с более общих
исходных позиций. Метапредмет
может входить в структуру обыч-
ного учебного предмета, иметь ста-
тус метапредметной темы или раз-
дела. Содержание учебного мета-
предмета базируется на системе
фундаментальных образователь-
ных объектов, которые, как прави-
ло, являются общими для несколь-
ких учебных предметов, например:
число, знак, символ, информация,
пространство, время, движение,
государство, человек. 

Фундаментальный образова-
тельный объект имеет для ученика
две грани своего проявления — ре-
альную (материальную) и знание-
вую (идеальную). Реальная грань
отражается в изучаемых объектах:
растениях, животных, стихиях
(вода, земля, огонь, воздух); явле-
ниях природы и культуры, предме-
тах искусства, совершаемых обря-
дах, технических устройствах
и т.п. Идеальная грань отражается
в понятиях, категориях, законах,
теориях, художественных принци-
пах, культурных традициях.
К примеру, фундаментальный об-
разовательный объект «дерево»,
с одной стороны, — само дерево,
с другой — как идея, понятие дере-
ва, художественные образы и раз-
нонаучные знания о нём. Обе фор-
мы проявления фундаментального
объекта — реальная и идеальная —
имеют общий смысл. Смысл объ-
екта — это его сущность, идея, за-
ключённая в его содержании и яв-
ленная через его видимые формы. 

Метапредметные образова-
тельные результаты — это ре-
зультаты метапредметной деятель-
ности учащихся в процессе изуче-
ния фундаментальных образова-
тельных объектов. Метапредмет-
ные образовательные результаты

имеют две формы выраженнос-
ти — внешнюю (созданная учени-
ком образовательная продукция)
и внутреннюю (личностные каче-
ства ученика — знания, умения,
способности, компетенции). Мета-
предметные образовательные ре-
зультаты относятся к конкретным
фундаментальным (метапредмет-
ным) образовательным объектам,
которые изучают школьники.

Условием создания учеником
метапредметного образовательно-
го продукта (идеального знаниево-
го конструкта) является предо-
ставление ему возможности по-
знать реальный образовательный
объект и лишь затем — знакомиться
со знаниями человечества о нём.
К примеру, сначала ребёнок изуча-
ет лист дерева, открывает для себя
его свойства и особенности, фор-
мулирует вопросы и проблемы
о нём и только потом знакомится
с текстом учебника ботаники, слу-
шает рассказ учителя об этом рас-
тении. А позже, может быть, озна-
комится с художественным образ-
ным аналогом этого «образова-
тельного объекта» в пронзитель-
ном рассказе Альфонса Доде «По-
следний лист».

Включение в содержание обра-
зования реальных объектов позво-
ляет ученикам выстраивать субъ-
ективную систему знаниевых
(идеальных) конструктов, а не
брать их в готовом виде. Это пре-
дупреждает догматичную переда-
чу учащимся информации, не свя-
занной с их личной деятельнос-
тью.

Культурно-исторические ана-
логи — это продукты, созданные
специалистами в соответствую-
щих областях человеческой дея-
тельности (учёными, писателями,
художниками, музыкантами, ин-
женерами), которые содержат в се-
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бе образцы для сопоставления
с образовательными продуктами,
созданными учениками. Культур-
но-исторические аналоги отража-
ют основы изучаемых наук, ис-
кусств, технологий и выражаются
в форме понятий, законов, прин-
ципов и методов, текстовых живо-
писных образов, художественных
и иных произведений. К культур-
но-историческим аналогам отно-
сятся и учебники.

Диагностика, контроль и оцен-
ка метапредметных образователь-
ных результатов проводятся на ос-
новании создаваемой учеником
образовательной продукции —
текстов, суждений, моделей, обра-
зов, исследований, проектов и т.п. 

Как определить
фундаментальные
образовательные объекты

Чтобы реализовывать метапред-
метный подход, не нужно вносить
в учебный процесс что-то допол-
нительное. Стоит лишь перест-
руктурировать содержание учеб-
ных предметов и грамотно органи-
зовать деятельность школьников.
Поскольку ожидать качественных
и научно обоснованных учебников
с метапредметным компонентом
в ближайшие годы малоперспек-
тивно, учителям придётся само-
стоятельно или под руководством
методических служб менять свою
практику «на ходу». Рассмотрим
основные действия по проектиро-
ванию метапредметного содержа-
ния образования. Начнём с выде-
ления фундаментальных образо-
вательных объектов.

Отбор метапредметных основ
содержания образования предпо-
лагает фокусирование его в виде
«узловых точек», вокруг которых

концентрируется изучаемый мате-
риал. Эти точки и есть фундамен-
тальные образовательные объек-
ты. При конструировании мета-
предметных основ учебного курса
необходима системность. Один
фундаментальный образователь-
ный объект, как правило, связан
с другими объектами родовидовы-
ми отношениями: например, «де-
рево» — род, «берёза» — вид. Объ-
ект может находиться в функцио-
нальных отношениях с другими по
каким-либо признакам: например,
вода, огонь, воздух — всё это фун-
даментальные образовательные
объекты, принадлежащие к обще-
му объекту — стихиям.

Приведу несколько способов
отыскивать фундаментальные об-
разовательные объекты.
1. Анализ науки или исходной обла-
сти деятельности. В соответству-
ющей учебному предмету науке
выделяются реальные предметы
и явления: например, в русском
языке — это устная речь, тексты
произведений как материализо-
ванные объекты; в физике — физи-
ческие явления, вещества в раз-
личных состояниях; в химии — ве-
щества и процессы их превраще-
ния; в живописи — красота и гар-
мония как объективная реаль-
ность художественного полотна;
в истории — предметы и события
исторического значения и т.д. 
2. Анализ учебного предмета.
В учебном курсе выделяются клю-
чевые методологические аспекты,
которым соответствуют объекты
реальной действительности. Эти
объекты и переводятся на первич-
ную стадию учебного познания
ученика, который не усваивает го-
товое знание, а исследует объект.
Так, в курсе физики ключевой те-
мой традиционно считается закон
всемирного тяготения — идеаль-
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ная знаниевая конструкция; ре-
альным же образовательным объ-
ектом становится тяготение (гра-
витация). С точки зрения мета-
предметного личностно ориенти-
рованного обучения именно гра-
витация как реальный объект по-
знания должна изучаться до того,
как будет рассмотрен закон все-
мирного тяготения — идеальное
знание о реальном объекте. На-
пример, в одном из фильмов про
К.Э. Циолковского показано нача-
ло его урока — он входит в класс
и роняет классный журнал, и толь-
ко после этого задаёт вопрос, поче-
му тот упал на пол, то есть начина-
ет занятие не с закона тяготения,
а с явления гравитации.
3. Рефлексивный анализ учебной
деятельности. Фундаментальные
образовательные объекты могут
быть обнаружены непосредствен-
но в ходе обучения. Учитель задаёт
вопрос или формулирует задание,
которое побуждает учеников отыс-
кивать главные объекты изучае-
мой предметной области. Резуль-
таты поиска фиксируются, анали-
зируются, на их основе коллектив-
но отбираются изучаемые
объекты.

Как определить
культурно-исторические
аналоги ученическим
результатам

Педагогической проблемой явля-
ется не только обоснованный от-
бор фундаментальных образова-
тельных объектов для изучения,
но и отбор фундаментальных до-
стижений человечества, относя-
щихся к познанию этих объектов.
Такие достижения мы называем
культурно-историческими анало-
гами ученическим результатам,

потому что их место не «до», а «по-
сле» того, как ученик сам исследу-
ет реальный объект. В нынешней
системе обучения традиционно
информация о чужих знаниях
предшествует знаниям учеников,
добываемым самостоятельно.
Этот недостаток преодолевается
разработанной нами системой эв-
ристического обучения.

Почему возникла необходи-
мость разделять и даже сравнивать
ученические результаты с обще-
признанными достижениями?
Наш опыт показал, что во время
формулирования школьниками
собственных версий, проблем, по-
зиций на уроках обнаруживается,
что в детском самовыражении зву-
чат подчас мысли, свойственные
«большой науке»; идеи учеников
оказываются вполне сопостави-
мыми с идеями древних и совре-
менных учёных. 

С точки зрения личностно 
ориентированного обучения куль-
турно-исторические аналоги — это
продукты, созданные специалис-
тами в соответствующих областях
человеческой деятельности (учё-
ными, писателями, художниками,
музыкантами и т.д.), которые со-
держат в себе образцы для сопос-
тавления с ожидаемыми или со-
здаваемыми образовательными
продуктами учеников. 

Культурно-исторический ана-
лог не означает сходства с продук-
том ученика, он относится к той
же области реальной действитель-
ности и соответствующей пробле-
матике; может быть и противопо-
ложен ученическому продукту,
принадлежать иному миропони-
манию. Например, первоклассник
объясняет дождь тем, что облако
«хочет» полить землю, наделяет
облако эмоционально-волевыми
чертами; а учебник природоведе-
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ния трактует дождь как конденса-
цию паров воды, как неодушевлён-
ное явление природы. Данные
объяснения не могут расцени-
ваться как правильные или непра-
вильные, поскольку они образова-
ны в разных мировоззренческих
координатах. Учителю не стоит
снисходительно относиться к «бы-
товому» ответу ученика, его нужно
серьёзно рассмотреть, выяснить
причины «желания» облака и его
дальнейших действий. Вместо тра-
диционного перевода эмоциональ-
но-образного познания детей в ес-
тественно-научное, учитель сопро-
вождает развитие детского образо-
вательного продукта (живого об-
лака); естественно-научный ана-
лог вносится не в качестве «пра-
вильного», а в качестве одного из
пониманий изучаемого объекта. 

Есть различные виды культур-
но-исторических аналогов: 
• произведения искусства, словес-
ности, математики, прикладного
творчества; 
• разнонаучные способы решения
одних и тех же проблем, техничес-
ких задач, методы исследования
одних и тех же объектов; 
• различные смысловые подходы
и позиции в решении мировоз-
зренческих задач (естественно-на-
учные, религиозные, художествен-
ные и иные точки зрения на общие
проблемы); 
• версии, гипотезы, технологичес-
кие подходы к решению одних
и тех же задач; 
• аналоги, авторами которых яв-
ляются другие ученики. 

Возможны два подхода к отбо-
ру культурно-исторических анало-
гов и введению их в учебный про-
цесс. Первый — это предваритель-
ный отбор материала, когда анало-
ги известны учителю до занятия
и входят в его рабочую учебную

программу вместе с соответствую-
щими фундаментальными образо-
вательными объектами. Напри-
мер, вместе с объектом «цветовой
спектр» в учебную программу по
физике включаются два культур-
но-исторических аналога его объ-
яснения: теория цвета Ньютона
и естественно-научная теория цве-
та Гёте. 

С помощью альтернативных
аналогов в обучении создаётся
мыслительная напряжённость,
ученики должны либо создать соб-
ственный продукт — результат ис-
следования фундаментального об-
разовательного объекта, либо вы-
брать из предложенных учителем
культурно-исторических аналогов.
Полезно вносить в учебный про-
цесс альтернативные точки зрения,
подходы или теории по одному во-
просу. Например, вместе с ньюто-
новым и гётевским объяснениями
природы цвета рассматривается
оригинальная теория цвета, со-
зданная М.В. Ломоносовым. 

Согласно второму подходу
культурно-исторические аналоги
учитель отыскивает и вводит
в учебный процесс после создания
учениками собственных образова-
тельных продуктов для решения
таких возможных задач: 
• подтвердить и развить выска-
занные учениками идеи и предло-
жения; 
• предложить альтернативу уче-
ническим образовательным про-
дуктам; 
• при отсутствии у детей собст-
венных суждений на данную тему
предложить 2–3 альтернативных
культурно-исторических аналога. 

Есть определённые требова-
ния к культурно-историческим
аналогам, которые предназначены
для внесения в учебный процесс: 
• аналог содержит продукцию по-
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знания того же объекта, который
изучают ученики; 
• объём и содержание вносимого
в учебный процесс аналога сопос-
тавимы с предполагаемым или
имеющимся объёмом и содержа-
нием ученических образователь-
ных продуктов; 
• объём, содержание и форма
представления аналога доступны
восприятию детей; 
• предъявление одного культурно-
го аналога не должно доминиро-
вать над другими, в том числе
и ученическими; 
• введение аналога не является
обязательным и единственным
обобщением предварительной
учебной работы учеников; 
• при внесении учителем культур-
ного аналога ученики освобожда-
ются от комментариев и оценок ав-
торов учебников, самого учителя;
т.е. учащиеся самостоятельно осу-
ществляют сравнение своих вари-
антов видения с общепринятыми.

Необходимо, чтобы культурно-
исторические аналоги были перво-
источниками, а не их толкования-
ми; доступность их восприятия
учениками обеспечивается опти-
мальной формой и объёмом пред-
ставления аналога. Например,
первокласснику вполне по силам
воспринять идею и модель ленты
Мёбиуса, математические же её
расчёты изучаются старшекласс-
никами при наличии соответству-
ющей подготовки. Законы Ньюто-
на должны представляться в фор-
мулировке Ньютона, а не подме-
няться их адаптированным толко-
ванием. Приёмом, иллюстрирую-
щим это требование, может слу-
жить такое задание ученикам:
«Прочитайте формулировки вто-
рого закона Ньютона, данные са-
мим учёным и авторами различ-
ных учебников физики. Найдите

отличия в формулировках и попы-
тайтесь объяснить их причины».
В этом примере учёный и авторы
учебников — источники различ-
ных культурно-исторических ана-
логов, а ученики самостоятельно
определяют их значимость и оце-
нивают их. 

Методика работы
с фундаментальным
образовательным
объектом

Создаваемые детьми творческие
результаты имеют не только учеб-
ную, но и культурологическую
ценность, поскольку способствуют
приращению культуры. В этом мы
убеждались неоднократно, анали-
зируя исторические исследования
и сочинения школьников, состав-
ленные ими родословные, выска-
занные версии и теории. Однако
ученику недостаточно создать
свой образовательный продукт,
ему нужно сопоставить его с ана-
логичным, ставшим достоянием
человечества. В этом случае уче-
ник входит в познаваемую им
культуру, имея «за душой» свой
продуктивный опыт, пусть пока
и достаточно скромный.

Как организовать взаимодей-
ствие ученического образователь-
ного продукта с аналогичным до-
стижением человечества? Общей
метапредметной основой такого
взаимодействия становится объ-
ект — чувственно воспринимае-
мый, изучаемый, познаваемый,
конструируемый, осваиваемый
учеником. Метапредметное содер-
жание образования включает сис-
тему разных образовательных объ-
ектов — фундаментальных и иных,
с ними связанных. Любой образо-
вательный объект как элемент ме-
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тапредметного содержания обра-
зования имеет некую структуру,
которая включает: 
• источник, причину происхожде-
ния объекта; 
• смысловую и функциональную
предназначенность (смысл Солн-
ца — светить, смысл живого —
жить и т.д.); 
• внутреннее устройство и систе-
му внешних взаимосвязей. 

Анализ школьниками перечис-
ленных компонентов составляет
основу их знаний об изучаемом
объекте. Фундаментальные обра-
зовательные объекты, исследуе-
мые учениками в их реальных свя-
зях, отношениях и условиях бы-
тия, приближают познание детей
к той исходной структуре мысли,
которая была источником первич-
ных научных знаний о познавае-
мом оригинале. Изучение реаль-
ных объектов проходит стадию
рождения у учащихся чувственно-
го образа — они вычленяют идеи,
выделяют свойства, отыскивают
причины, связи и закономерности
существования объектов. Фунда-
ментальные образовательные объ-
екты создают в восприятии учени-
ков индивидуальные образы, име-
ющие для каждого ребёнка свой
смысл. Чтобы работа с реальными
объектами позволяла ученику вы-
страивать субъективную систему
идеальных конструктов (моделей,
понятий, гипотез), содержание
фундаментального образователь-
ного объекта не должно переда-
ваться ученикам в «знаниевом»
виде, а иметь характер сократов-
ского «незнания», сущность кото-
рого учащиеся отыскивают само-
стоятельно, «опредмечивая» свои
знания об объекте. Реальные объ-
екты, недоступные для непосред-
ственного исследования, ученики
изучают по документам, фотогра-

фиям, видеозаписям, текстам дру-
гих исследователей. Это своеоб-
разные объекты-первоисточники.
Например, при изучении фунда-
ментальных констант такими объ-
ектами являются фундаменталь-
ные опыты по их измерению. Мо-
делирование, имитация и другие
средства познания реальных объ-
ектов допускаются в тех случаях,
когда иных способов личного кон-
такта учеников с действительнос-
тью достичь не удаётся. 

Какова же последовательность
деятельности и действий ученика
по освоению образовательного
объекта? 

Процедура освоения образова-
тельного объекта включает такие
деятельности: 
• фиксация объекта в зоне внима-
ния ученика;
• личностно-смысловая «зацепка»
в объекте (проблема, противоре-
чие, актуальность);
• осознание связи с объектом: за-
чем и для чего нужно его позна-
вать;
• актуализация субъективного об-
раза объекта у школьника; 
• мотивированное целеполагание
ученика по отношению к позна-
нию объекта;
• поиск и формулирование смыс-
ла и сущности объекта;
• освоение (изучение, познание)
объекта;
• создание образовательных про-
дуктов ученика по отношению
к объекту;
• получение субъективной систе-
мы знаний об объекте;
• диагностика собственных компе-
тенций по отношению к объекту;
• рефлексия и самооценка резуль-
татов освоения объекта.

Как же разработать план урока
по исследованию фундаменталь-
ного объекта? Предлагаю такой
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способ. На примере одного из вы-
дающихся открытий (изобретение
колеса, таблица Пифагора, закон
Ома, периодическая таблица Мен-
делеева и т.п.) восстановите воз-
можную цепь познания объекта:
фундаментальный объект — про-
блема — цель — варианты дости-
жения — первичный результат —
сопоставление с аналогами — пе-
ресмотр или развитие первичного
результата. Выберите тему учебно-
го курса, в которую входит ваш
объект, и постройте её изучение
с учениками в логике открытия. 

Подчеркну субъективность со-
держания и оценки метапредмет-
ных образовательных результатов
ученика. Понятие, связанное
с фундаментальным образователь-
ным объектом, первоначально на-
полняется учеником субъектив-
ным содержанием и объёмом. На-
пример, одно и то же понятие
«мир» для разных детей имеет раз-
личное содержание; в этом можно
убедиться, предложив им нарисо-
вать картину «мой мир»; соответ-
ственно, картина мира у каждого
ученика формируется в достаточ-
ной степени субъективная и нуж-
дается в оценке на каждом этапе её
изменения.

Первоначально познаваемая
реальность многоцентрична,
при её изучении отсутствует еди-
ная точка зрения. Учитель фикси-
рует все фундаментальные образо-
вательные объекты, которые под-
падают под индивидуально-субъ-
ективный взгляд каждого ученика,
выстраивающего своё личностное
образовательное содержание. 

Обнаружить и оценить создан-
ные учеником субъективные обра-
зы объектов можно посредством
внешнего выражения, то есть мате-
риализованной ученической про-
дукции. Например, судить о спосо-

бах конструирования логической
модели, разработанной учеником,
можно либо на основе самой моде-
ли, либо со слов её автора. Об из-
менениях личностных качеств уче-
ника вы можете судить по измене-
нию внешних продуктов его обра-
зовательной деятельности. 

Личностное
и общекультурное
содержание образования

В нынешней версии стандартов
(ФГОС) метапредметные образо-
вательные результаты ученика
ошибочно отделены от личност-
ных. Если речь идёт об образова-
тельных результатах ученика,
то все они — личностные. По-дру-
гому и не может быть. В самом де-
ле, зачем нужно призывать ученика
демонстрировать чужие, нелично-
стные результаты, да ещё прове-
рять и оценивать их? Чтобы не пу-
таться в образовательных результа-
тах, нужно чётко разделить их уже
на уровне понимания содержания
образования. Признаем, что есть
два типа содержания образования:
личностное — внутри ученика,
и внешнее, которое задаётся с по-
мощью стандартов, учебников, учи-
теля, всего внешнего мира. Между
этими двумя содержаниями есть
связь, но не тождественность.
Да и учебник — это не склад того,
что должно быть «загружено»
в ученика. В результате обучения
у каждого выращивается собствен-
ное, личностное содержание его об-
разования. Оно корреспондирует
с внешним, назовём его общекуль-
турным содержанием образования.

Выделим три вида взаимосвя-
зи личностного и общекультурно-
го содержания образования
в учебном процессе:

У
Р

О
К

 В
 С

Е
Л

Ь
С

К
О

Й
 Ш

К
О

Л
Е

: 

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
, 

П
Е

Д
А

Г
О

Г
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 Т
Е

Х
Н

И
К

И
,

П
Р

А
К

Т
И

Ч
Е

С
К

И
Е

 Р
Е

К
О

М
Е

Н
Д

А
Ц

И
И

Selo_4_2013_last.qxd  21.06.2013  0:14  Page 78



79

А
н

д
р

е
й

 Х
у

то
р

с
к

о
й

М
е

т
а

п
р

е
д

м
е

т
н

ы
й

 
к

о
м

п
о

н
е

н
т

 
н

о
в

о
г

о
о

б
р

а
з

о
в

а
т

е
л

ь
н

о
г

о
 

с
т

а
н

д
а

р
т

а
:

к
а

к
 

с
 

н
и

м
 

р
а

б
о

т
а

т
ь

« С е л ь с к а я  ш к о л а »  4 / 2 0 1 3

• ученик усваивает (присваивает)
известную культурно-историчес-
кую продукцию; 
• ученик переоткрывает культур-
но-историческую продукцию или
подводится к ней с помощью учи-
теля; 
• ученик в собственной деятельно-
сти воссоздаёт культурно-значи-
мую продукцию, либо неизвестную
до этого, либо переопределяет из-
вестные человечеству достижения. 

В первом случае мы имеем де-
ло с передачей (интериоризацией)
внешних знаний, целей, ценнос-
тей; во втором — с организацией
деятельности ученика, позволяю-
щей ему открывать известное;
в третьем — с организацией дея-
тельности ученика по созданию
качественно новой продукции,
имеющей (реально или потенци-
ально) культурно-историческую
значимость.

Перед познанием объектов-
первоисточников культурно-исто-
рического опыта человечества
у ученика уже должны быть сфор-
мированы элементы деятельности,
адекватные тем, которые были
присущи деятельности учёных, со-
здавших эти объекты-первоисточ-
ники. Каким же образом ученик
может освоить эти элементы?
Только в процессе познания тех же
реальных объектов бытия, кото-
рые изучались учёными. «Другой
вопрос, — пишет по этому поводу
А.Н. Леонтьев, — насколько адек-
ватна будет эта деятельность ре-
бёнка… с какой мерой полноты
раскроется для него значение дан-
ного предмета или явления, но эта
деятельность всегда должна
быть». 

Методически решить эту про-
блему поможет такой подход: 
• учитель (или ученик) выделяет
объект познания; 

• ученик осуществляет деятель-
ность или отдельные действия, по-
знаёт объект, создаёт предметный
продукт познания; 
• ученик рефлексивно осознаёт
и усваивает структуру выполнен-
ной деятельности и её результаты; 
• ученик с помощью учителя дост-
раивает содержание образования
до необходимого и возможного на
этом этапе уровня; 
• ученик изучает продукты куль-
турно-исторического опыта как
аналоги собственного исследова-
ния; 
• индивидуальные результаты
ученика интегрируются с общече-
ловеческими достижениями, отно-
сящимися к исследуемой области; 
• завершается всё это рефлексив-
ным анализом и собственного об-
разования, и культурно-историче-
ского опыта. 

Такой подход решает две зна-
чимые образовательные задачи:
реализует личностный образова-
тельный потенциал ученика и спо-
собствует усвоению им культур-
ных продуктов деятельности чело-
вечества. 

Метапредметные
образовательные
результаты

Рассмотрим технологию выращива-
ния личностного содержания обра-
зования школьников, которое и яв-
ляется их метапредметным образо-
вательным результатом, если речь
идёт об освоении фундаментальных
образовательных объектов. 

Вначале учитель задаёт обра-
зовательную ситуацию, в ходе ре-
шения которой ученик включается
в реальный культурный процесс
или в его игровую имитацию: дети
строят древнюю пещеру, выполня-
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ют языческий обряд, играют в бы-
линных богатырей. Учитель обес-
печивает эмоциональное прожива-
ние и осознанное видение детьми
происходящего действа. Ученик
с помощью рефлексии выясняет
нормы, которые заключены в про-
житом им явлении, выявляет спо-
собы, которые он применял. 

Учитель предлагает ознако-
миться с культурным аналогом то-
го явления, участниками которого
были дети. Вместе с аналогом рас-
сматривается его структура, на-
пример, последовательность дей-
ствий при разведении костра древ-
ними людьми. Делается это для
того, чтобы каждый школьник мог
выделить элементы этой структу-
ры в своём образовательном про-
дукте и впоследствии сопоставить
его с аналогом по определённым
признакам. Например, для учени-
ческих продуктов, скажем, «моя
теория», задаются такие структур-
ные элементы, присущие любой
теории: 
• исходные предпосылки; 
• основные понятия, положения,
законы;
• опытное подтверждение, или до-
казательство теории;
• выводы теории, её применение. 

Ученики сравнивают свои об-
разовательные продукты и с куль-
турными аналогами по заданным
признакам, например, по струк-
турным элементам теории. Каж-
дый устанавливает не только сход-
ство, но и отличие своего образо-
вательного продукта с другими по
обозначенным учителем призна-
кам. Ученики уточняют, видоизме-
няют или трансформируют свои
первичные образовательные про-
дукты.

Далее учебная деятельность
продолжается в одном из таких на-
правлений: 

• ученик утверждается в «пра-
вильности» своего образователь-
ного продукта, развивает и допол-
няет его; 
• модифицирует свой продукт; 
• отбрасывает свой первичный
продукт и берёт за основу иной,
например, культурный аналог. 

В ситуации неопределённости,
вызванной сопоставлением разных
точек зрения, подходов, происхо-
дит интенсивная методологическая
деятельность ученика по формиро-
ванию личной познавательной по-
зиции, поиску форм дальнейшей
деятельности. Одновременно с ре-
шением локальной познавательной
задачи школьник выстраивает ми-
ровоззренческую платформу обра-
зовательной деятельности, которая
помогает ему в дальнейшем решать
встречающиеся проблемы.

На рефлексивном этапе позна-
ние объекта и продуктов-аналогов
прекращается, и внимание учени-
ков переключается на осознание
выполненной деятельности и её
результатов. Рефлексия позволяет
уточнить результаты по учебному
предмету: найденные факты,
сформулированные проблемы, об-
наруженные различия в подходах,
а также выявить результаты мето-
дологического характера, которые
обнаруживаются в следующем: 
• выявляются способы деятельно-
сти, которые применялись коллек-
тивно и индивидуально, составля-
ется их классификация или обо-
значается их перечень; 
• осознаются рождённые идеи, об-
разы, подходы, обнаруженные
принципы, закономерности, схемы
и другие образовательные продук-
ты, созданные как отдельными
учениками, так и коллективно; 
• формулируются возникшие про-
блемы, анализируются пути и спо-
собы их решения; 
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• выявляются трудности, условия
и причины их появления; обозна-
чаются результаты, полученные
в ходе решения трудностей и про-
блем; 
• выявляются и начинаются осно-
вы дальнейших образовательных
планов, программ и проектов, вы-
текающих из предыдущей дея-
тельности, в том числе и рефлек-
сивной.

После рефлексии совокуп-
ность полученных образователь-
ных продуктов достраивается до
целостной системы — школьники
отыскивают сходства, различия,
взаимосвязи и соподчинённость
образовательных продуктов.

Прожив собственную деятель-
ность, ученик сопоставляет поня-
тые им нормы с теми, которые су-
ществуют исторически (о них он
узнаёт от учителя). Так происхо-
дит личностное усвоение норм
и способов культурно-историчес-
кой или научной деятельности.
В дальнейшем ученик действует,
уже исходя из этих норм, продол-
жая изучаемые культурно-истори-
ческие процессы и традиции. 

Что такое учебный
метапредмет?

К необходимости ввести в школу
учебные метапредметы меня при-
вела экспериментальная практика
разработки и апробации эвристи-
ческого обучения, цель которого —
реализовать образовательный по-
тенциал ученика. Эти исследова-
ния начались в конце 1980-х гг.
и продолжаются до сих пор. Я за-
метил что, изучая фундаменталь-
ные образовательные объекты,
ученики стали выходить за рамки
учебного предмета. Благодаря от-
крывающимся новым связям и от-

ношениям изучаемого объекта —
физического тела, математическо-
го знака, природного или культур-
ного явления — они начинали при-
влекать понятия и методы из дру-
гих областей. Что это — межпред-
метные связи? 

Если попытаться использовать
для оценки подобных результатов
традиционное понятие «межпред-
метные связи», то будет нарушена
внутренняя логика образователь-
ного движения школьников: их
познание разворачивается вокруг
единого фундаментального объек-
та, а не разных учебных курсов.
Потребовались устойчивые пред-
метные конструкции, позволяю-
щие системно планировать и выст-
раивать процесс обучения. Приме-
нять для этого термин «интегриро-
ванный курс» было бы неточно,
поскольку обычно это взаимосвя-
занное единство традиционных
школьных дисциплин. В нашем же
случае имеется в виду принципи-
ально другой уровень конструиро-
вания содержания образования —
метауровень. Для решения про-
блемы я стал использовать поня-
тие учебного метапредмета —
предметно оформленной образова-
тельной структуры, содержание
которой базируется на системе
фундаментальных образователь-
ных объектов.

Для метапредмета характерны
требования, предъявляемые
к обычным учебным курсам и их
разделам: единство цели, содержа-
ния, видов деятельности, форм
и методов обучения, способов про-
верки и оценки результатов. Спе-
цифика метапредметов — в более
гибком характере построения со-
держания, в возможности его опе-
ративной перекомпоновки, пост-
роения на его основе новых мета-
предметных структур.
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Метапредмет не является за-
данным навсегда, это «живой» ор-
ганизм. Он не всегда ведётся в те-
чение всего учебного года, может
входить в структуру обычного
учебного курса, иметь статус мета-
предметной темы или раздела.
Важно, чтобы общая совокупность
как метапредметов, так и обычных
учебных предметов охватывала
весь комплекс общеобразователь-
ной области и обеспечивала усло-
вия для целостного гармоничного
развития детей.

Содержание метапредмета
группируется вокруг системы
фундаментальных образователь-
ных объектов. Их познание, как
и познание проблем, позволяет
ученику самоопределиться по от-
ношению к ним, создать собствен-
ное содержание в соответствую-
щих образовательных областях.
В сферу разворачивания каждой
узловой точки метапредмета мо-
жет входить самый разный объём
познавательных вопросов. В про-
цессе образования объём этих
сфер непрерывно увеличивается,
растёт количество усваиваемых
учеником знаний, его личный
опыт.

В настоящее время учебные
метапредметы ещё не стали обще-
принятыми для массовой школы.
В то же время исследования на-
шей научной школы, проводимые
около двадцати лет, позволили
разработать несколько учебных
метапредметов и метапредметных
тем, которые получили экспери-
ментальную апробацию. Приведу
фрагменты из нескольких создан-
ных нами учебных метапредметов.
В одних случаях — это поясни-
тельная записка к курсу, в дру-
гих — пример рабочей тетради,
в третьих — описание проведён-
ных занятий.

Для учителей, которые пла-
нируют работу с метапредмета-
ми и метапредметными темами,
мы предлагаем материалы, про-
водим дистанционные курсы
(e-mail:courses@eidos.ru). 

Метапредмет «Числа»

Учебный метапредмет «Числа»
разработан и экспериментально
проверен ещё в 1990-х годах. Те-
перь он получил своё развитие, ме-
тодическое пособие переиздано. 

Приведу пояснительную запи-
ску к курсу: 

«Данный курс предназначен
для учеников начальной школы
и строится на идее Пифагора
о всеохватывающей роли числа.
Число оказывается для детей ок-
ном в мир природы, культуры, фи-
лософии. Работая с живыми циф-
рами, геометрическими фигурами,
персонажами из сказок, ученики
переживают и осмысливают внут-
реннее содержание числа.

Задача курса: выйти за рамки
функциональной математики
и воспользоваться числом как
средством целостного культурно-
исторического образования детей
младшего возраста.

Идея курса. Многообразие яв-
лений познаваемого мира рано или
поздно приводит человека к выво-
ду о существовании единых перво-
основ, «объединяющих» всё проис-
ходящее к общим основаниям. Че-
рез «золотое сечение», например,
обнаруживается единство музы-
кальных и астрономических явле-
ний, магическое число «семь» сим-
волизирует ноты, цвета, дни неде-
ли, события из сказок, чудеса све-
та. Мир оказывается насыщенным
смысловыми символами, с помо-
щью которых человек познаёт его…
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В отличие от обычных предме-
тов, знания здесь не делятся на
классы. Проблемы числа присут-
ствуют в образовании как шести-
летних, так и шестнадцатилетних
учеников. Их различие обнаружи-
вается лишь в объёме и степени
проработки узловых образова-
тельных проблем. Программы
и рекомендации не имеют жёстких
возрастных ориентиров. 

Для учителя метапредмет
«Числа» имеет две главные цели: 

1) совместное с детьми пости-
жение жизни и всего мира с помо-
щью чисел и форм; 

2) познание жизни самих чи-
сел и форм как особых первоопре-
деляющих сущностей мира.

В этих двух целях заключено
противоречие, ведущее к развитию
и ученика, и учителя в ходе обуче-
ния. Число как средство познания
мира на определённых этапах обу-
чения становится целью этого по-
знания. Затем цели опять меняют-
ся. Периодичность их смены —
особенность курса…

Одной из задач курса является
удержание в зоне внимания учите-
ля и учеников всей палитры осно-
вополагающих математических
проблем, связанных с числами.
Мы постараемся выяснять смыс-
ловую суть чисел, а не только за-
ниматься традиционной для на-
чальной школы вычислительной
математикой.

Числа — окна в мир. Число
в нашем курсе предстаёт перед де-
тьми многообразно: 
• как обозначение количества ок-
ружающих предметов, средство их
сравнения; 
• как необычная загадочная циф-
ра, которую можно «оживить»,
превратить в сказочный персонаж; 
• как слово, часто встречающееся
в загадках, былинах, сказках, пого-

ворках (трёхглавый змей, семь
гномов, 33 богатыря, тридевятое
царство); 
• как средство ориентирования во
времени и пространстве (12 меся-
цев, 3 вершка), в книге и учебнике
(номера страниц и заданий); 
• как ответ задачи; 
• как способ передачи информа-
ции; 
• как символ чего-то очень важного. 

Весь мир оказывается для де-
тей насыщенным числами, они
присутствуют везде, если только
попытаться их увидеть.

Разыскивая числа повсюду,
ученики познают разные предме-
ты и события природы, культуры,
человека, овладевают числами как
средствами познания.

Числа и фигуры. Постепенно
ученики начинают понимать, что
числа — это не просто написанные
цифры, они таят в себе нечто важ-
ное, 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 другом, отличитель-
ные особенности разных чисел.
Детям открывается самостоятель-
ный мир чисел — например, город
«Числоград». Числа там живут
и действуют по своим законам,
проявляясь в виде предметов,
форм, событий нашей собственной
жизни. С помощью числа обнару-
живается тесная связь всего со
всем. Например, число 4 объеди-
няет между собой четырёхуголь-
ники, четыре стороны света, четы-
ре времени года, четыре стихии
мира, четыре конечности у живот-
ных и людей. Именно в этом и со-
стоит метапредметная сущность
чисел. Удерживая в зоне внимания
одновременно несколько разных
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областей, которые имеют принци-
пиальную сходимость в числе, уче-
ники начинают проникать в осно-
вы мироздания, приближаться
к его немногим фундаментальным
первосмыслам, одним из которых
является число.

Учебный метапредмет
«Культура»

В качестве иллюстрации приведу
описание проведённых мною заня-
тий. Это не конспекты уроков,
а скорее учительские заметки
о происходящем. 

Тема занятий: «Земля былин-
ная», 5-й класс.

Фундаментальный образова-
тельный объект: земля.

Урок 1-й. Моя земля

Изучается реальный объект — на-
стоящая земля.

Чтобы почувствовать суть зем-
ли, идём на соседнее поле за насто-
ящей землёй. Каждый ученик воз-
вращается в класс с горстью земли.
Внимательно изучаем её состав,
находим в ней корешки, камешки,
перегной, различную живность.
Дети самостоятельно описывают
в тетрадях цвет земли, её запахи,
другие физические свойства. Об-
суждаем вопросы, возникшие ра-
нее о земле. Делаем зарисовки. 

Предлагаю ученикам приме-
нить на выбор один из способов
изучения земли: естественно-на-
учное описание обнаруженных
фактов, или образное сочинение
о том, на что похожа моя земля,
что она мне говорит, о чём ведает.

Попутно звучат вопросы: что
мы понимаем под землёй? В чём
суть земли для человека, народа,

его культуры? Вспоминаем знако-
мые всем понятия: родная земля,
земля предков, священная земля,
земляк и чужеземец, земляне, при-
пасть к земле, придать земле, зем-
ной поклон, мать-земля, сыра-зем-
ля. Иисус Христос: «Вы — соль
земли» (Матф. 5:13) . 

В конце занятия ученики зачи-
тывают свои естественно-научные
или гуманитарные сочинения. Те-
мы: «В чём суть земли?», «Мать-
земля», «Священная земля»,
«Соль земли». 

Рефлексия деятельности об-
наруживает многообразие чувств
и способов действий учеников,
помогающих им осознать смысл
земли.

Урок 2-й. Земля Ильи Муромца

С огромным, искренним интере-
сом слушают ребята былины о бо-
гатырях земли Русской. Но более
полный эффект достигается благо-
даря специально выстраиваемым
образовательным ситуациям. Ос-
новные задачи урока: «включить»
детей в чувственно-образное вос-
приятие и действие народной
культуры; создать условия для не-
посредственного участия в сопере-
живании былинным персонажам
как выразителям метапредметной
сути земли Русской. 

Читаю былину «Илья Муро-
мец». Ребята очень внимательно
вслушиваются в стиль текста, под-
мечают старинные слова, своеоб-
разные обороты. Внутреннее вос-
приятие текста находит внешний
выход. Предлагаю вопросы: поче-
му и зачем, отправляясь в дальние
странствия на бесстрашные подви-
ги, Илья Муромец взял с собой
горсть земли? Мог ли Илья о чём-
то поговорить со своей землёй,
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спросить у неё совета? Какие заве-
ты дала бы ему земля? 

Предлагаю классу написать
в былинном стиле свой текст «Раз-
говор Ильи Муромца с землёй».
Через 10–15 минут зачитываем
и обсуждаем сочинения. Так дети
не только усваивают способы со-
чинительства былин, но и постига-
ют связь человека с землёй. 

Урок 3-й. Земля Святогора

Зачитываю былину о другом рус-
ском богатыре — Святогоре. Были-
ну не дочитываю до конца, так как
ребятам предлагаю высказать свои
версии развития событий. Учени-
кам приходится применять те за-
кономерности построения былин,
которые они обнаружили ранее. 

Затем выясняем особенности
двух богатырей и их земель. Об-
суждаем вопросы: в чём сходство
и отличие Ильи Муромца и Свя-
тогора? Чем отличается земля
Ильи от земли Святогора?

Следующие вопросы — более
сложные: могли бы встретиться
Илья Муромец и Святогор? А мог-
ли бы не встретиться? После ко-
роткого обсуждения большинство
детей склоняется к мысли, что та-
кие два могучих богатыря на од-
ной земле не могли не встретиться.
А какой могла бы быть их встреча?
Что должно было при этом про-
изойти? 

Предлагаю ученикам сочинить
свой былинный текст на тему
«Встреча Ильи Муромца со Свя-
тогором». Детские «былины» их
авторы зачитывают, и класс их об-
суждает.

Вот пример детского сочине-
ния: 

«Напало на землю большое чу-
довище. Больше ростом всех бога-

тырей и больше весом. Стало оно
грабить Землю Русскую. Стали
люди просить Святогора защи-
тить их. 

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

В одной стороне славился Илья
Муромец, а в другой — богатырь
Святогор. И оба мечтали встре-
титься, но не могли. Вот почему
пришли люди 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 Святогору. Так
они победили чудовище, и сбылась
их мечта». 

После обсуждения ученичес-
ких 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 са-
ми! Неописуемая радость возника-
ет у детей, когда они встречают
в культурно-историческом источ-
нике то, до чего дошли сами. Срав-
нение и сопоставление различных
текстов — ученического и народ-
ного порождают особое культур-
но-историческое образовательное
пространство, в котором выраста-
ет сугубо личное знание и понима-
ние детьми особенностей культу-
ры народа, его истории. Ребёнок не
изучает культуру, а проживает её,
приобщается к своим истокам. 

Перечислю этапы реализован-
ной на уроках образовательной си-
туации: 
• создание условий для мотивиро-
ванной деятельности детей (изу-
чение земли, чтение былины, к ко-
торой у них уже пробудился инте-
рес); 
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• устная проработка ключевых
проблем, отражённых в тексте; 
• выполнение эвристического за-
дания открытого типа (т.е. без за-
данного результата), в котором
взращивается личное знание и по-
нимание детей; 
• сопоставление и обсуждение
разных «продуктов» ученической
деятельности на одну и ту же тему; 
• повтор всех перечисленных эта-
пов, но уже в другой теме (Свято-
гор); 
• сопоставление результатов дея-
тельности учеников в более широ-
ком варианте — на уровне двух тем
(Илья Муромец и Святогор); 
• выполнение детьми открытого
задания (встреча Ильи и Святого-
ра); 
• сравнение ученических текстов
с первоисточником. 

Каких же результатов позволя-
ет достичь такой подход к обуче-
нию? У детей развивается умение
ориентироваться в тексте, способ-
ность видеть законы его построе-
ния, овладение навыками собст-
венного сочинительства, знание
культурно-исторических аналогов
своим сочинениям, способность
сравнивать и сопоставлять разные
позиции в одной области литера-
турной деятельности. 

Урок 4-й. Красота земли

Этот урок посвящён художествен-
ному способу постижения мета-
предметной сути земли. Спраши-
ваю у детей: какие формы имеет
земля Ильи Муромца? Покажите
движениями рук в воздухе. Дети
отвечают, что это небольшие воз-
вышенности. Показываю иллюст-
рации с равнинными полями
и холмами. Формы земли-матуш-
ки очевидны. Рассматриваем ре-

продукцию картины О. Кандауро-
ва «Русь. Гимн первый». 

Затем переходим к линиям
земли Святогора — к линиям гор.
Ученики руками показывают ост-
рые горные формы. Показываю ре-
продукции картин Н.Рериха, кото-
рые похожи на движения рук уче-
ников. Прошу ребят нарисовать
в тетрадях землю Ильи Муромца
и землю Святогора. Формы земли
ученики обводят по несколько раз,
чтобы лучше прочувствовать их. 

Располагают земли на рисунке
дети по-разному. Кто-то рисует их
слева и справа, у кого-то горы вы-
сятся за равниной. Спрашиваю:
«Что происходит или должно про-
изойти на стыке этих двух земель?
Придумайте и нарисуйте». Рисуют
реку, пропасть, мост, костёр, восхо-
дящее солнце. Кто-то рисует свою
версию встречи богатырей, кто-то
вспоминает, что Святогор передал
Илье перед смертью меч. 

Достигнутые при рисовании
результаты пробуем применить
при созерцании культурных ана-
логов — художественных картин.
Стараемся увидеть и почувство-
вать землю в картинах В.М. Васне-
цова «Богатыри», А.Г. Венециано-
ва «На пашне. Весна», В.Д. Поле-
нова «Московский дворик»,
А.К. Саврасова «Просёлок»,
И.И. Левитана «Март», А.А. Ива-
нова «Явление Христа народу»,
М.В. Нестерова «Видение отроку
Варфоломею». 

Выясняем, как показана земля
в картине, какова её роль. Много
или мало земли на холсте? Мёрт-
вая она или живая? Каковы её
формы и цвета? 

Неожиданно в картине
А.А. Иванова узнаём тот же сюжет,
который рисовали сами. У нас был
Святогор, встречающийся с Му-
ромцем и передающий ему меч.
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дям. Что же передаёт он им? Вновь
возникает ситуация, в которой
каждый ученик достигает личного
понимания и одновременно усваи-
вает культурные общечеловечес-
кие основы. 

Итак, в результате серии заня-
тий ученики получают такие ме-
тапредметные образовательные
результаты:
• чувственно-смысловые ощуще-
ния личной связи с землёй как фи-
зическим и духовным объектом;
• индивидуальный образ «Моя
земля», выраженный каждым уче-
ником в словесной, графической
или иной форме;
• сформулированное каждым уче-
ником понятие «земля»;
• определение связей между зем-
лёй как объектом природы и объ-
ектом культуры;

• понимание способов влияния зем-
ли на действия и поступки людей; 
• составленный диалог между
«землями» Ильи Муромца и Свя-
тогора; 
• понятия своей земли, чужой
земли, разных земель, единства
земли.

Оцениваю результаты деятель-
ности детей, созданные ими образо-
вательные продукты — исследова-
ния, сочинения, суждения, рисунки. 

* * *
Метапредметные темы есть

и в других учебных курсах — фи-
зики, химии, естествознании
и других. Как ими распоряжать-
ся — творческое дело учителя.

Таковы практические действия
в работе с метапредметным компо-
нентом нового образовательного
стандарта. 
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