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С
овременное общество переживает этап глу-
боких фундаментальных трансформаций. 
На рубеже XX и XXI веков мировая циви-
лизация вступила в век информатизации 
и наукоемких технологий. Отличительной 

особенностью современности является возрастание 
темпов и масштабов перемен, обусловленных станов-
лением информационного общества, то есть такого, в 
котором приоритетную значимость имеет информа-
ция и информационные процессы, знания и высокие 
технологии. 

Процессы, происходящие в социально-политичес-
кой и экономической жизни общества, неразрывно свя-
заны с изменениями в сфере образования. Особенности 
современного этапа развития российского общества 
усиливают значимость и необходимость преобразо-
вания различных сфер жизнедеятельности, включая и 
школу. В связи с этим в последнее десятилетие происхо-
дит интенсивная перестройка школьного обучения, как 
его структуры и содержания, так и методов и приемов 
обучения. Школа стремится попасть в ногу со време-
нем, а согласно запросам времени и общества сегодня 
важно не столько дать ребенку как можно больший 
багаж знаний, сколько обеспечить его общекультурное, 
личностное и познавательное развитие, сформировать 
способности к саморазвитию и самосовершенствова-
нию, сформировать такое важное умение, как умение 
учиться. 

«Умение учиться» выступает существенным факто-
ром повышения эффективности освоения учащимися 
предметных знаний, формирования целостной картины 
мира. По сути, это и есть основная задача новых обра-
зовательных стандартов. Новый стандарт ориентирован 
на метапредметные знания и личностный результат.

Реализовать новый образовательный стандарт, 
ориентированный на развитие личности ребенка, не-

возможно без метапредметного подхода в обучении.  
Принцип «метапредметности» состоит в обучении 
школьников общим приемам, техникам, схемам, об-
разцам мыслительной работы, которые лежат над 
предметами, поверх предметов, но которые воспро-
изводятся при работе с любым предметным материа-
лом.

Так что же такое метадеятельность, метазнания и 
метаумения?

Метадеятельность — это универсальная деятель-
ность, которая является «надпредметной». Это как уни-
версальный способ жизнедеятельности каждого чело-
века определяется уровнем владения метазнаниями, 
то есть уровнем развития личности.

Метазнания — это знания о знании, о том, как оно 
устроено и структурировано, знание о получении зна-
ний и о возможностях работы с ними. Эти знания вы-
ступают как целостная картина мира с научной точки 
зрения, лежат в основе развития человека, превращая 
его из человека «просто знающего» в человека «ду-
мающего».

Метаспособы — это методы, с помощью которых 
человек открывает новые способы решения задач. 

Метаумения — это присвоенные метаспособы, 
надпредметные познавательные умения и навыки.  
В настоящее время формирование метаумений стано-
вится центральной задачей любого обучения. 

И все-таки для многих учителей новые федеральные 
государственные образовательные стандарты — один 
из самых спорных проектов последних дней. Всегда, 
переходя к чему-либо новому, мы непроизвольно огля-
дываемся на ставшее старым и спрашиваем себя: на-
сколько необходим этот переход и будут ли изменения 
к лучшему? Приведем несколько примеров, подтверж-
дающих необходимость изменений в существующей 
системе образования.
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Во-первых, при переходе из начальной школы в 
среднее звено происходит резкое снижение качества 
образования детей, что традиционно считается одной 
из наиболее сложных педагогических проблем. Наше 
методическое объединение учителей естественных 
наук выяснило, какой вклад мы вносим в этот процесс. 
В результате исследования успеваемости учащихся 
двух классов (гимназического и общеобразовательно-
го) была выявлена следующая закономерность: 

При переходе учащихся из четвертого класса в пя-
тый уровень качественной успеваемости по предметам 
естественнонаучного цикла сохранялся, но соотноше-
ние «пятерок» и «четверок» изменилось с точностью 
до наоборот. Четвертый класс: 20 «пятерок» и 7 «четве-
рок», а в пятом классе — 7 «пятерок» и 20 «четверок». 

Начиная с шестого класса, когда количество уроков 
естественного цикла с каждым годом увеличивается, 
наблюдается стабильное снижение качественной успе-
ваемости в среднем на 10 % в гимназическом классе и 
на 15–20 % в общеобразовательном. 

В девятом классе количество удовлетворительно 
успевающих детей по предметам естественнонаучного 
цикла начинает преобладать над «хорошистами» и «от-
личниками».

Причина снижения успеваемости хорошо известна: 
в средней школе коренным образом меняются условия 
обучения:

переход от одного учителя к системе «классный •	
руководитель — учителя-предметники», что приводит 
к снижению контроля и повышению требований к са-
мостоятельности; 

сложность предметного содержания обучения воз-•	
растает;

переход к кабинетной системе обучения;•	
многообразие и отличие от начальной школы при-•	

емов работы на уроке;
большое разнообразие приводит к необходимо-•	

сти постоянно приспосабливаться;
разнообразие и качественное усложнение требо-•	

ваний, предъявляемых к школьнику разными учителя-
ми (отсутствие единства требований приводит к безот-
ветственному отношению ученика к учению).

Для достижения оптимальных образовательных ре-
зультатов каждым учеником необходимо минимизиро-
вать причины, приводящие к снижению успеваемости. 
Логично предположить, что необходимо организовать 
качественно новое межпредметное взаимодействие 
учителей для создания в школе единого образователь-
ного пространства. Возможно, пришел черед обратить 
внимание не только на взаимоотношение «учитель — 
ученик», но и на взаимоотношение «учитель — учи-
тель». Не найдя межпредметного языка общения, мы 
так и будем каждый по своему прокладывать курс 
маленькому кораблику с названием «Ученик» в бур-
ном океане знаний. А так как учителей много, можно 
уверенно сказать, — большая часть корабликов так и 
не достигнет поставленной цели: дойти без потерь до 

своего причала, а некоторые вообще не смогут опре-
делиться — куда им причалить. Вырабатывать единое 
направление движения — это значит строить новый 
вид отношений между учителями, ведущий к четкому 
осознанию общей цели и общего дела. Одним из спо-
собов, позволяющих это сделать, является использо-
вание метапредметных технологий в преподавании 
традиционных учебных предметов.

Во-вторых, в наше время человек должен уметь 
воспринимать мир, как единое целое, видеть и изучать 
сложные взаимоотношения множества фактов и явле-
ний. В природе химические, биологические и физиче-
ские процессы взаимосвязаны. А в школьном курсе, в 
ходе преподавания отдельных дисциплин, эти явления 
изучаются как бы «однобоко», на каждом предмете со 
своей точки зрения, в результате связи разрываются, 
нарушается единая картина восприятия природы. 
Фактом, подтверждающим «раздельность» в обучении, 
является неумение выбрать из всех имеющихся знаний 
основные, наиболее общие законы природы. 

Проведя на каждом уроке опрос, мы убедились, 
что учащиеся перечисляют законы, соответствующие 
данному предмету. Это говорит о том, что знания о 
природе у них состоят из множества явлений, формул, 
правил и законов, не объединенных в единое целое. 
Очень часто при изложении одного и того же материа-
ла учителя используют разную терминологию, трак-
туют одни и те же научные понятия по-разному, что 
вносит путаницу в сознание учеников и значительно 
затрудняет процесс усвоения знаний. Следовательно, 
необходимо осуществлять единый подход к процессу 
освоения методов познания. Нужна согласованная ра-
бота всей команды учителей.

В-третьих, каждый учитель старается дать более ка-
чественные знания по своему предмету. Одним из пре-
пятствий в достижении данной цели является нехватка 
времени. 

Первая причина — объем материала, который 
должен усвоить ученик, никоим образом не соот-
ветствует количеству отведенных часов. Например, 
при изучении физики в девятом классе по учебнику  
А. В. Перышкина и Е. М. Гутника, согласно Федерально-
му базисному учебному плану для общеобразователь-
ных учреждений, отводится два часа в неделю. Итого —  
68 уроков за год. Количество параграфов в учебнике — 
86, обязательных для выполнения лабораторных работ — 
шесть, контрольных работ больше четырех, также необ-
ходимо включить уроки по решению задач — это займет 
около десяти часов; и повторение всего курса физики с 
седьмого класса в конце учебного года. 

Таким образом, должно быть как минимум 102 уро-
ка за учебный год. Практически так же обстоят дела на 
уроках физики в старших классах, преподавание в ко-
торых ведется на базисном уровне.

Вторая причина — много времени тратится на 
преподавание материала, уже изученного на дру-
гих предметах. Например: 
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при изучении равномерного движения на уроке •	
физики в седьмом классе зачастую мы учим детей ре-
шать задачи на вычисление пути, скорости и времени. 
Однако эти задачи школьники уже успешно решают на 
уроках математики, начиная с третьего класса;

при изучении атмосферного давления на уроке •	
физики в седьмом классе повторяется материал, изу-
ченный на уроках географии;

при изучении строения атома на уроке физики в •	
восьмом классе повторяется изученное на уроках хи-
мии;

при решении задач на уроке химии в восьмом •	
классе по теме «Расчет массовой доли вещества в 
растворе» мы повторяем уроки по математике пятого 
класса по теме «Вычисление процентов»;

тема «Белки, жиры, углеводы» преподается на уро-•	
ках органической химии в десятом классе и повторяет-
ся на уроках биологии в одиннадцатом.

И таких примеров можно привести огромное ко-
личество. Если бы на уроках преподавались не «голые 
знания», а формировались те или иные навыки и компе-
тенции, то эта проблема была бы решена. Все вышепе-
речисленные примеры подтверждают необходимость 
использования метапредметных подходов в обучении. 
Кооперирование усилий учителей различных пред-
метов в формировании у школьников навыков само-
образования надо считать одним из перспективных 
направлений реализации метапредметности.

Достижение метапредметных результатов тесно 
связано с формированием универсальных учебных 
действий, то есть таких способов действия, при выпол-
нении которых учащиеся могут принимать решения 
не только в рамках учебного процесса, но и в различ-
ных жизненных ситуациях. Универсальный характер 
учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный характер, обеспечивают целостность 
развития и саморазвития ребенка, а также преем-
ственность всех ступеней образовательного процесса. 
В составе основных видов универсальных учебных 
действий, соответствующих ключевым целям общего 
образования, можно выделить четыре блока: личност-
ный, регулятивный (включающий также действия 
саморегуляции), познавательный и коммуникатив-
ный. 

Владение универсальными учебными действиями 
означает, что школьник приобрел умение учиться, он 
способен качественно усваивать предлагаемые знания 
и, в случае необходимости, добывать их самостоятель-
но. Начинать формировать такие умения необходимо 
еще в начальной школе, пока объем учебной нагрузки 
дозирован. В среднем звене учителя должны продол-
жить их формирование, а также использовать в своей 
работе уже сформированные в начальной школе учеб-
ные действия.

Использование принципов метапредметности яв-
ляется условием достижения высокого качества обра-

зования. Учитель должен стать конструктором новых 
заданий, направленных на использование обобщен-
ных способов деятельности. Так, на заседании нашего 
методического объединения мы попытались найти 
точки соприкосновения наших предметов и обнаружи-
ли много общего. Было решено, что первым этапом в 
формировании метапредметного подхода при изуче-
нии предметов естественнонаучного цикла можно счи-
тать работу по обобщенным планам, когда выполнение 
одних и тех же действий, но в разных предметных об-
ластях будет совершаться по единой схеме. К выполне-
нию работы будут предъявляться единые требования, 
а при их оценивании будут применяться одинаковые 
критерии. 

Рассмотрим этот процесс на примере проведения 
лабораторных и практических работ. Ведь выполнение 
практических работ происходит на любом предмете 
естественнонаучного цикла.

ОбОбщенный план выпОлнения практическОй 
рабОты:

Инструктаж по технике безопасности при выпол-1. 
нении работы.

Тема работы.2. 
Цель работы.3. 
Планирование работы:4. 

а) теоретическое обоснование;
б) оборудование;
в) схема установки (рисунок);
г) выбор формы записи результата.

Выполнение работы:5. 
а) сборка установки или электрической цепи;
б) проведение опыта и наблюдений;
в) измерение величин.

Запись результатов опыта и наблюдений резуль-6. 
татов:

а) математическая обработка полученных результа-
тов;

б) определение погрешностей.
Вывод:7. 

а) оценка результатов, по возможности сравнение 
с эталоном.

б) анализ погрешности измерения.

Рассмотрим подробнее, какие действия выполня-
ет ученик, и какие универсальные учебные действия 
формируются при выполнении каждого пункта обоб-
щенного плана.

Инструктаж по технике безопасности при вы-
полнении работы

Инструктаж на рабочем месте знакомит учащихся 
с требованиями правильной организации и содер-
жания рабочего места при выполнении конкретной 
работы, с безопасными методами работы и правилами 
пользования защитными средствами, с возможными 
опасными моментами и правилами поведения при их  



№ 5 (84) октябрь—ноябрь 2012

с
и

б
и

р
с

к
и

й
 у

ч
и

т
е

л
ь

93

заочный  педсовет

возникновении. В процессе инструктажа у учащихся 
формируется сознательное отношение к собственной 
безопасности и безопасности окружающих людей; 
школьники учатся начинать и заканчивать действие в 
нужный момент, тормозить ненужные реакции, дей-
ствовать по заданному образцу (инструкции). 

Тема работы
Как правило, тема работы сформулирована зара-

нее. Речь идет о лабораторных работах, описание кото-
рых находится в учебниках. Но бывают ситуации, когда 
практическая работа на уроке является как бы продол-
жением изучения нового материала: в ходе диалога 
«учитель — ученик» или «ученик — ученик» возникает 
ситуация, требующая экспериментальной проверки.  
В этом случае тему работы можно не формулировать, а 
определиться только с целью. 

Цель работы
Цель — это то, к чему стремятся, что надо осуще-

ствить. Постановкой цели учащиеся должны проекти-
ровать свою деятельность. Лишь когда ученик осознает 
смысл учебной задачи и принимает ее, как лично для 
него значимую, его деятельность становится мотивиро-
ванной и продуктивной. Лучшей ситуацией для присво-
ения цели является создание условий, при которых уча-
щийся обнаруживает дефицит своих знаний и умений.

Цели должны быть:
1) диагностируемые (имеются средства и возмож-

ности проверить, достигнута ли цель, критерии изме-
римости бывают качественные и количественные);

2) конкретные (соответствие определенной теме 
занятия);

3) осознанные (цель должна быть принята учащи-
мися как собственная и значимая для себя);

4) описывающие желаемый результат;
5) реальные (соответствовать предоставленному 

оборудованию);
6) побудительные (побуждать к действию);
7) точные (цель не должна иметь расплывчатую 

формулировку);
8) гибкие (реагирующими на изменившиеся усло-

вия и возможности их достижения).
Целеполагание, как постановка учебной задачи, от-

носится к  регулятивным УУД.
Планирование работы:
а) теоретическое обоснование. Необходимость тео-

ретического обоснования практической работы труд-
но переоценить. Работая с теоретическим материалом 
дети учатся анализировать имеющиеся знания и, ис-
пользуя их, решать поставленные задачи. Также дети 
определяются с тем, какие величины, в ходе работы 
необходимо измерить;

б) оборудование (приборы и материалы, необходи-
мые для проведения эксперимента);

в) схема установки (рисунок);
г) выбор формы записи результатов:

умение ориентироваться в своей системе знаний •	

и применять их в конкретной ситуации для достиже-
ния конечного результата (познавательные УУД );

умение оценивать ситуацию и прогнозировать ре-•	
зультат (регулятивные УУД);

умение моделировать процесс: преобразовывать •	
процесс из чувственной формы в модель, где учтены 
существенные характеристики процесса. Очень важно, 
что схему просто можно «дорисовать», откорректиро-
вать (познавательные УУД);

умение преобразовывать информацию из одной •	
формы в другую и выбирать наиболее удобную для 
себя форму (познавательные УУД, общеучебные уни-
версальные знаково-символические действия);

умение доносить свою позицию до других, вла-•	
дея приемами монологической и диалогической речи 
(коммуникативные УУД);

умение договариваться с людьми, согласуя с ними •	
свои интересы и взгляды, для того чтобы сделать что-
то сообща (коммуникативные УУД).

Выполнение работы:
а) сборка установки или электрической цепи;
б) проведение опыта и наблюдений (при необходи-

мости осуществить корректировку);
в) измерение величин:

умение действовать по плану при проведении •	
опыта (регулятивные УУД);

умение выполнять учебно-познавательные дей-•	
ствия в материализованной форме, то есть умение 
работать с приборами, собирать установку, снимать 
показания приборов (познавательные УУД );

умение контролировать процесс и результаты •	
действия (регулятивные УУД);

умение корректировать — вносить необходимые •	
дополнения в план и способы действия в случае рас-
хождения эталона реального действия и его продукта 
(регулятивные УУД);

умение осуществлять совместную деятельность в •	
парах и рабочих группах (коммуникативные УУД).

Запись результатов опыта и наблюдений ре-
зультатов:

а) математическая обработка полученных результа-
тов;

б) определение погрешностей:
умение оформлять результат с использованием •	

знаково-символической системы (таблицы, графики и 
погрешности) (познавательные УУД);

формирование математической компетенции •	
(личностные УУД).

Вывод:
а) оценка результатов, по возможности, сравнение 

с эталоном;
б) анализ погрешности измерения:

умение анализировать, сравнивать, устанавливать •	
причинно-следственные связи (умение осознавать 
возникающие трудности, искать их причины и пути 
преодоления) (познавательные УУД);
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использование индуктивного умозаключения (по-•	
знавательные УУД);

умение соотносить результат своей деятельности •	
с целью и оценивать его (регулятивные УУД).

При выполнении любой практической работы ва-
жен не только обобщенный план действий, но и еди-
ные требования, предъявляемые к учащимся.

единые требОвания к ученикам

1. Каждый учащийся самостоятельно выполняет ра-
боту в полном объеме, с соблюдением необходимой по-
следовательности проведения опытов и измерений.

2. Каждый учащийся самостоятельно и рациональ-
но монтирует необходимое оборудование.

3. Каждый учащийся все опыты проводит в услови-
ях и режимах, обеспечивающих получение правильных 
результатов и выводов.

4. Каждый учащийся соблюдает правила техники 
безопасности труда.

5. Каждый учащийся в отчете правильно и аккурат-
но выполняет все записи, таблицы, чертежи, вычисле-
ния, графики и схемы.

6. Каждый учащийся правильно выполняет анализ 
погрешностей.

Для осуществления единого подхода при оценива-
нии практических работ необходимо разработать еди-
ные критерии оценивания.

критерии Оценивания практических рабОт

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет все 
предъявленные требования в полном объеме.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования 
к оценке «5», но было допущено два-три недочета или 
одна негрубая ошибка и один недочет.

Оценка «3» ставится, если:
а) работа выполнена не полностью, но объем вы-

полненной части таков, что позволяет получить пра-
вильные результаты и выводы;

б) в ходе проведения опыта и измерений были до-
пущены ошибки, но полученные значения позволяют 
получить правильные результаты и сделать верные 
выводы.

Оценка «2» ставится, если 
а) работа выполнена не полностью, и объем выпол-

ненной части работы позволяет сделать неправильные 
выводы;

б) опыты, измерения, вычисления, наблюдения про-
водились неправильно.

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не вы-
полнил работу.

При выработке критериев оценивания практиче-
ских работ мы воспользовались такими понятиями, как 
«грубая ошибка», «негрубая ошибка» и «недочет». Для 

поддержания единообразия необходимо определить-
ся и с этими терминами.

перечень ОшибОк

Грубые ошибки:
1. Неумение читать и строить графики и принципи-

альные схемы.
2. Неумение подготовить к работе установку или 

лабораторное оборудование.
3. Неумение провести опыт.
4. Неумение провести необходимые расчеты.
5. Неумение использовать полученные данные для 

выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному обору-

дованию и измерительным приборам.
7. Неумение определять показания измерительных 

приборов.
8. Нарушение требований правил безопасного тру-

да при выполнении эксперимента.
Негрубые ошибки:
1. Ошибки, вызванные несоблюдением условий 

проведения опыта или измерения.
2. Ошибки в условных обозначениях на принципи-

альных схемах.
3. Неточность графиков, схем, чертежей.
4. Пропуск или неточное написание наименований 

единиц измерения физических величин.
5. Нерациональный выбор хода выполнения опыта.
Недочеты:
1. Нерациональные записи при вычислениях.
2. Нерациональные приемы вычислений.
3. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти 

ошибки грубо не искажают реальность полученного 
результата.

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, гра-
фиков и схем.

5. Орфографические и пунктуационные ошибки.

Конечно, запомнить все требования, предъявляе-
мые к практическим работам, а также порядок выпол-
нения работ, критерии их оценивания, очень сложно. 
Поэтому вполне логично будет сделать папку на каж-
дую парту, в которой будут содержаться эти материа-
лы. В эту же папку можно добавить инструктаж по тех-
нике безопасности, материал о том, как определяется 
погрешность измерений и вычислений, как правильно 
строить графики и т. д. 

В нашей школе мы уже пользуемся такими папками. 
Интересно, что «пустых» вопросов, задаваемых уче-
никами перед лабораторной работой, стало гораздо 
меньше, хотя результаты проверки показали, что ка-
чество выполнения работ немного улучшилось. Дети 
начали общаться друг с другом, искать компромисс-
ные решения, они учатся принимать самостоятельные 
решения. 


