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ФОРМИРОВАНИЕ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ ПОНЯТИЙ 
КАК МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКЕ 
 

В данной статье выделены проблемы достижения метапредметных результатов 
при обучении математике. Предложено решение проблемы формирования межпредмет-
ных понятий, а именно — выделены этапы их формирования. 
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Development of Interdisciplinary Concepts 
as a Meta-disciplinary Outcomes of Teaching Mathematics 

 
The article highlights the issue of achieving meta-disciplinary outcomes in  teaching 

mathematics. A solution is proposed for the development of interdisciplinary concepts and the 
stages of their development are outlined. 
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В настоящее время все российские шко-

лы переходят на новые государственные об-
разовательные стандарты. Стандарт ориен-
тирует учителя не только на предметные 
результаты, как это было раньше, но и на 
метапредметные. Метапредметные резуль-
таты включают: 

– освоение учащимися межпредметных 
понятий; 

– овладение учащимися способами дея-
тельности, применимыми не только в рам-
ках образовательного процесса, но и при 
решении проблем в реальных жизненных 
ситуациях, в других предметных областях, 
так называемых универсальных учебных 
действий (УУД) [2]. Однако существует ряд 

проблем достижения метапредметных обра-
зовательных результатов. Отметим наиболее 
важные. 

1. Отсутствие соответствующих учебни-
ков, методической литературы. 

2. Достижение метапредметных резуль-
татов, требующих дополнительных усилий 
учителей-предметников, в частности, зна-
ний материала других предметов, владения 
мировоззренческими аспектами, связанны-
ми с изучаемыми понятиями, логических 
знаний, необходимых при разработке усло-
вий для достижения познавательных логи-
ческих УУД, психолого-педагогических 
знаний для достижения коммуникативных и 
регулятивных УУД. 
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3. Отсутствие методики формирования 
межпредметных понятий и подчинённых 
им понятий, что должно включать как об-
щую, универсальную часть для разных 
учебных предметов, так и специфичную для 
каждого учебного предмета. 

4. Не разработаны методики формирова-
ния конкретных УУД в рамках конкретных 
учебных предметов. 

5. Для достижения метапредметных об-
разовательных результатов необходимо 
объединение усилий всех учителей-
предметников, работающих в определённом 
классе, хотя у учителей не всегда есть воз-
можность и желание работать совместно.  

В данной статье мы рассмотрим решение 
проблем, связанных с формированием меж-
предметных понятий. Усвоение межпред-
метных понятий лежит в основе формиро-
вания целостной естественнонаучной кар-

тины мира, поэтому является важной обра-
зовательной задачей. Что же такое «меж-
предметные понятия»? Чтобы ответить на 
этот вопрос, обратимся к логическому под-
ходу к трактовке понятия, который пре-
имущественно используется при изучении 
математики.  

С точки зрения логики, любое понятие 
может быть охарактеризовано термином 
(имя, языковое выражение, знак понятия), 
смыслом (способ, которым может быть за-
дано понятие) и значением (тот реальный 
предмет, который обозначен термином по-
нятия). 

Связь между термином, его значением и 
смыслом обычно изображают в виде семан-
тического треугольника (треугольника Фре-
ге). Учитывая разные подходы (В. А. Боча-
ров, В. И. Маркин, Ю. В. Ивлев), его можно 
представить следующим образом: 

 
Если рассматривать треугольник Фреге 

относительно математических понятий, то 
терминами понятий мы обозначаем матема-
тические объекты, которые изучает матема-
тика; значениями понятий являются идеи; 
смысл понятий может быть передан опре-
делением, системой аксиом, признаком, 
описанием свойств объектов, существенных 
для понятия. Здесь имеется в виду объек-
тивный (связанный с общественно-
историческим опытом) смысл, который 
конструирует способ получения понятия в 
определённой науке. Но по причине того, 
что большинство терминов знакомы учени-
ку, можно говорить и о субъективном (свя-
занном с личностным опытом) смысле по-
нятия. 

В разных учебных дисциплинах можно 
выделить понятия, обозначенные одним и 
тем же термином и имеющие одинаковое 
значение и смысл. Такие понятия называ-
ются межпредметными. Например, понятие 
линии, модели, функции, отношения, угла, 
круга, системы, координаты и т. д. Оста-
новимся подробнее на понятии координаты. 

Понятие «координаты» включено в изу-
чение многих школьных предметов: на уро-
ках истории — координаты на ленте време-
ни; на уроках географии — географические 
координаты; на уроках математики — ко-
ординаты на прямой, на плоскости, в про-
странстве. Кроме того, понятие координат 
тесно связано с субъектным опытом ребён-
ка. Всем хорошо известно выражение «Ос-
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тавьте мне свои координаты». Можно заме-
тить, что на каждом учебном предмете сов-
падает лишь часть термина — «координа-
ты». Понятия координаты в бытовом значе-
нии слова, географические координаты, ко-
ординаты на ленте времени и декартовы ко-
ординаты находятся в отношении подчине-
ния (субординации) понятию координаты. 
Это значит, что объём одного подчинённого 
понятия целиком включается в объём друго-
го понятия, но не исчерпывает его. Коорди-
наты — родовое для рассмотренных поня-
тий, оно является межпредметным. А по-
нятия «географические координаты», «ис-
торические координаты» и «декартовы ко-
ординаты» будем называть подчинёнными 
межпредметному понятию координаты и 
соподчинёнными между собой. Таким об-
разом, можно сказать, что на каждом от-
дельном предмете изучаются не межпред-
метные, а подчинённые им понятия. А меж-
предметное понятие объединяет в себе все 
соподчинённые понятия. Усвоение таких 
понятий может вызывать трудности у уча-
щихся. А соподчинённые понятия образуют 
так называемую «ошибкоопасную» группу 
понятий [1]. Это связано с тем, что сопод-
чинённые понятия имеют как общие свой-
ства, так и специфичные для каждой учеб-
ной дисциплины. И с наличием специфич-
ных свойств могут быть связаны ошибки 
учащихся. Межпредметные и подчинённые 
им понятия требуют разработки методики 
их формирования.  

Нами было выделено шесть этапов фор-
мирования межпредметных и подчинённых 
им понятий при изучении математики. В 
данной статье раскроем суть этих этапов.  

Выделим два блока этапов формирования 
понятий. Первый блок — подготовительный 
(I–III этапы) –– выполняется учителем или 
группой учителей при подготовке к уроку. 
Второй блок — основной (IV–VI этапы) — 
реализуется при работе с учащимися в классе. 

I этап. Выделение понятий, соподчинён-
ных изучаемому на уроках математики по-
нятию. 

Этап реализуется учителем с помощью 
анализа содержания других учебных пред-
метов. 

II этап. Построение обобщенного пред-
ставления о соответствующем межпред-
метном понятии. 

На основе анализа трактовок соподчи-
ненных понятий в выделенных на первом 
этапе учебных предметах, рассматриваются: 

– различные значения соподчинённых 
понятий, выделяются общие свойства;  

– всевозможные значения понятия (объ-
ем понятия), проверяется выполнение об-
щих свойств для понятия, выделяются 
свойства, специфичные для определённого 
предмета. 

III этап. Определение учебного предме-
та, на котором изучение одного из рас-
сматриваемых соподчиненных понятий 
происходит первым. 

К моменту изучения понятия на уроках 
алгебры ученик уже знаком с некоторыми 
специфичными свойствами понятия, кото-
рые он узнал из других учебных предметов. 
Учителю необходимо знать, с какими имен-
но специфичными свойствами знакомы уча-
щиеся.  

IV этап. Выявление содержательной со-
ставляющей субъектного опыта. 

Этот этап проходит уже непосредственно 
на уроке. Необходим он для выявления 
субъективного смысла понятия у каждого 
ученика и установления связи с вводимым 
понятием.  

Vэтап. Формирование у учащихся обоб-
щённого представления (предпонятия) о 
межпредметном понятии и их выполнение 
на уроке. 

На этом этапе происходит знакомство 
учащихся с разными значениями (объемом) 
межпредметного понятия и разными его 
смыслами через определенную систему за-
даний.  

VI этап. Демонстрация специфики по-
нятия данной предметной области, подчи-
нённого межпредметному, связи его с дру-
гими учебными предметами. 
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Рассмотрим эти этапы на примере поня-
тия «функция». Функция является меж-
предметным понятием. В процессе изуче-
ния алгебры дети знакомятся с числовой 
функцией.  

I этап. Понятия, соподчинённые поня-
тию «числовая функция», встречаются при 
изучении многих учебных предметов и жиз-
ненных ситуациях — функция мобильного 
телефона, функция внутренних органов, 
функция государства, функция частей речи 
и т. д. 

II этап. В словарях и в учебниках встре-
чаются различные трактовки понятия 
«функция». Проведённый анализ этих трак-
товок позволил выделить несколько смы-
слов этого понятия:  

1) о функции мы говорим как о действии, 
выполняемом кем-либо или чем-либо, о на-
значении человека или предмета;  

2) под функцией понимается соответст-
вие (y = f(x)) между элементами двух мно-
жеств (X и Y), при котором каждому эле-
менту множества Х (x ∈ X) ставится в соот-
ветствие единственный элемент множества 
Y (y ∈ Y). 

Для математики специфичными являют-
ся следующие свойства функции:  

1) рассматриваются только числовые 
множества; 

2) каждому элементу множества Х ста-
вится в соответствие единственный элемент 
множества Y. 

III этап. Впервые термин «функция» 
встречается в учебнике по природоведению 
для 5-го класса при изучении функций рас-
тений и функций животных. Здесь функция 
понимается как действие, выполняемое рас-
тениями и животными. В таком же смысле 
можно понимать функции государства на 
уроках обществознания, функции внутрен-
них органов на уроках биологии. И в быто-
вом значении термин «функция» звучит в 
таком контексте. То есть используемый тер-
мин «функция» явно выделяет только одно 
множество — множество действий. Но дей-

ствие всегда связано с определёнными объ-
ектами. И именно от объектов, выполняю-
щих функции, будет зависеть содержание 
этих функций. То есть рассматривая функ-
ции, можно выделить два множества объек-
тов — выполняющие функции и сами функ-
ции этих объектов. Переход от одного мно-
жества при рассмотрении функций к двум и 
связи между ними имел место и в матема-
тике. В XIX веке в учение о функции про-
никает идея соответствия, а во второй поло-
вине XIX века, в связи с созданием теории 
множеств, помимо идеи соответствия, была 
включена и идея множества. Таким обра-
зом, был совершён переход от традицион-
ной (понятие о функции как о зависимой 
переменной) трактовки к современной.  

IV этап. В начале первого урока по теме 
«Функция» в 7-м классе необходимо вы-
явить субъективный смысл понятия «функ-
ция», использовав одну из методик выявле-
ния субъектного опыта. Нами был проведён 
следующий эксперимент. Детям на уроках 
алгебры, истории и биологии предлагалось 
ответить на вопрос: «Что такое функция?». 
Эксперимент проводился в параллелях 7-х и 
8-х классов. В 7-х классах — до изучения 
темы «Функция» на уроках алгебры, в 8-х 
классах — после изучения этой темы. Экс-
перимент показал, что 90% учащихся 7-х 
классов под функцией понимают действия 
или назначения человека или предмета. 89% 
учащихся 8-х классов на уроках биологии и 
истории под функцией подразумевают то 
же, что и ученики 7-х классов. А на уро-
ках алгебры только 12% детей могут 
сформулировать определение функции с 
точки зрения математики, 23% в качестве 
ответа приводят пример графика функции, 
21% затрудняется с ответом. И 44% под 
функцией понимают действие. Можно 
сделать вывод, что у детей — либо жиз-
ненное, либо образное представление о 
понятии. 

V этап. Необходимо сформировать образ 
понятия, представленного схемой, на кото-
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рой окружностями обозначены элементы 
одного множества, прямоугольниками — 

элементы другого множества, а стрелками 
показана связь между множествами: 

 
 
С помощью схемы учащиеся смогут са-

мостоятельно выделить свойства, сущест-
венные для межпредметного понятия 
«функция»: выделены два множества; уста-

новлена связь между элементами этих мно-
жеств. На данном этапе можно предложить 
задания такого типа — установить соответ-
ствие между элементами групп: 

 
1) 

 
 
2) 

 
 
3) 

 
 
4) 
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В каждом примере оговаривается, что 
выделено два множества. Можно предло-
жить детям дать названия этим множествам. 
И с помощью стрелок установлена связь 
между ними. Связь можно обозначить по-
разному: соответствие, закон, зависимость, 
правило.  

Результатом выполнения этих заданий 
является формирование обобщённого пред-
ставления о межпредметном понятии 
«функция».  

VI этап. На этом этапе можно предло-
жить учащимся решить несколько задач, 
которые позволят выделить специфичные 
для математики свойства функции: каждому 
элементу одного множества ставится в со-
ответствие единственный элемент другого 
множества; рассматриваются только число-
вые множества. 

Итогом урока является формулировка 
определения функции. Учащиеся сравни-
вают полученную формулировку с той, ко-
торую они написали в начале урока.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИЧЕСКОГО МЕДИАОБРАЗОВАНИЯ 

 
Тема медиаобразования в настоящее время — одна из наиболее актуальных и ши-

роко обсуждаемых в педагогике. Феномен информатизации и медиатизации выведен в 
число универсальных мировоззренческих категорий. Медиатехнологии приобретают не 
только особый познавательный смысл в современном информационном обществе, но и ста-
новятся мощной преобразовательной силой в организации жизнедеятельности людей. 
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CONCEPTUAL ASPECTS OF PHYSICAL MEDIA EDUCATION 
 

Media education is one of the most relevant and widely discussed topics in pedagogy. 
The phenomenon of media education is regarded as a universal philosophical category. Media 
technologies get not only a special cognitive meaning in the modern information society, but 
they also become a powerful transformative force in the organization of human activities. 

 




