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Влияние метапредметной подготовки на качество 
профессионального образования в современных 

социально-экономических, информационных условиях

Основу метапредметного подхода составляют следующие постулаты:

• метапредметный подход сосредоточен на том, чтобы обучающийся мог 
применить систематизированные знания, полученные при изучении 
различных предметов, для решения задач в социальной сфере и 
профессиональной деятельности;

• метапредметный подход дает возможность не заучивать, а осмысленно 
прослеживать возникновение главных понятий, которые являются 
определяющими для данной предметной области, что позволит понимать 
процесс возникновения знания;

• метапредметный подход, помогая избежать ненадежности узкой 
специализации, не исключает предметной формы обучения.



Предметные области в содержании ВПР СПО 
(ОБЖ, история, обществознание, география)

История

Обучающиеся 1 курсов поступивших на базе основного 
общего образования, проходящих обучение по очной форме, 
выполняли 8 заданий на основе исторического содержания.

Задания помимо знания предмета проверяли 
метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы:

• Развитие умений анализировать и сопоставлять 
содержащуюся в различных источниках информацию о 
событиях и явлениях прошлого и настоящего 

• Приобретение теоретических знаний и опыта применения 
полученных знаний и умений для решения типичных задач 
в области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп

• Группировать исторические явления и события по 
заданному признаку.



История

Результаты выполнения исторической 
части ВПР обучающимися по 
программам СПО, завершивших в 
предыдущем учебном году освоение 
общеобразовательных предметов.
Наряду со знанием предмета 
проверялись метапредметные
результаты:

• Систематизировать разнообразную 
историческую информацию на основе 
своих представлений об общих 
закономерностях исторического 
процесса

• Использовать принципы причинно-
следственного, структурно-
функционального, временного и 
пространственного анализа

• Проводить поиск исторической 
информации в источниках разного 
типа







География 

Обучающиеся 1 курсов по образовательным программам СПО, поступивших на базе 

основного общего образования, проходящих обучение по очной форме, выполняли 7 

заданий на основе географического содержания. 

Задания географического содержания помимо знания предмета проверяли 

метапредметные результаты освоения основной образовательной программы: 

 умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение; 

 умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умения ориентироваться в источниках географической информации:  

-находить и извлекать необходимую информацию;  

-определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

-выявлять взаимодополняющую географическую информацию; 

- использовать источники географической информации для выявления 

географических зависимостей и закономерностей. 

 использовать разнообразные географические знания в повседневной жизни 

для уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф; 

первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии 





Типы (конструкции) заданий единой проверочной работы 
по социально-гуманитарным предметам (ЕПР)

























































Факторы (причины) влияния на низкий 
результат ЕПР:

• Результаты ЕПР довольно низкие, что свидетельствует о плохом владении содержанием 
учебных предметов, входящих в состав ЕПР.

• Результаты по выполнению отдельных заданий очень неравномерно распределяется 
между образовательными организациями области, что не позволяет выявить устойчивые 
тенденции. Это свидетельствует о разных подходах к преподаванию, разной 
требовательности.

• Низкий уровень и функциональной грамотности – способности применять приобретённые 
знания, умения и навыки для решения жизненных задач в различных сферах. Её смысл как 
раз и заключается в метапредметности, в осознанном выходе за границы конкретного 
предмета, а точнее – синтезировании всех предметных знаний для решения конкретной 
задачи. Другой вопрос, что заданий в ЕПР, направленных на проверку именно 
функциональной грамотности мало.

• Очень актуальной является проблема психологической готовности к написанию ЕПР и, 
даже больше, мотивации обучающегося (зачем ему это надо?). При проверке 
складывается устойчивое впечатление, что обучающимся эта работа не нужна. Очень 
много одинаковых ответов, в том числе формальных и неправильных ответов, 
свидетельствующих о списывании.



Рекомендации:

По истории: 

1. Использовать различные источники исторической информации: исторические документы, 
научно-познавательные тексты энциклопедий и журналов, художественные и 
документальные исторические фильмы, исторические картины, схемы, диаграммы и т. д. 
При организации работы с текстовыми источниками информации, в том числе учить 
выделять в тексте ключевые элементы: даты, исторические события, исторических деятелей 
и их родственные связи, географические объекты. 

2. Систематически осуществлять работу с исторической картой, но не только в форме 
проверки знаний обучающихся, но и в качестве источника информации об исторических 
событиях и явлениях на определенной территории, средства обобщения и закрепления 
материала. Учить обучающихся использовать легенду при работе с исторической картой. 

3. Подбирать материал таким образом, чтобы подчеркнуть и выделить место и роль 
личности в происходящих событиях. Учить создавать социальный портрет государственных, 
политических деятелей, представителей науки, культуры, искусства. 

4. Использовать на уроках проблемно-познавательные задачи, связанные с выявлением 
причинно-следственных, временных и других связей между изучаемыми событиями и 
явлениями; задания на сравнение исторических объектов и процессов.



По обществознанию: 
1. Использовать задания, направленные на улучшение понимания структуры 
определения обществоведческого понятия, например: соотнесите родовые 
(видовые) понятия: «монархия, федерация, семья, налог и т. п.» и «форма 
государственного устройства, форма правления, обязательный платеж, 
малая группа и т. п.». Обращать внимание обучающихся на то, что ряд 
обществоведческих понятий относится к многозначным. Это поможет 
выполнять различные задания, в том числе и задания на распознавание 
понятия по существенным признакам, задания на установление истинности 
суждений, так как в алгоритм выполнения подобных заданий будет входить 
определение содержания основного понятия; 
2. Уделять большую часть учебного времени работе с учебниками, 
учебными пособиями, развивая умение обучающихся составлять 
развернутые ответы на поставленный вопрос, совершенствовать их 
письменную и устную речь; 
3. Использовать в образовательных и диагностических целях кейсы, 
контекстные и ситуационные задачи; увеличивать вариативность моделей 
диагностических учебных задач.



По ОБЖ: 

рассматривать теоретический материал на ситуативных моделях.

По географии: 

1. Организовать терминологическую работу на уроках; 

2. Использовать различные источники географической информации 
(картографические, статистические и др.) в процесс организации и 
проведения занятий по географии; 

3. Отрабатывать навыки работы с географической, в т. ч. топографической 
картой, использовать различные формы работы с географической картой: 
чтение карт, оформление контурных карт и картодиаграмм и т. д.; 

4. Использовать на регулярной основе задания практической 
направленности для анализа и оценки разных территорий с точки зрения 
взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и 
процессов.


