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Введение

В условиях массовой коммуникации и глобализации об-
разования современному учителю необходимо приобрести 
не только компетенции в области применения информацион-
но-коммуникационных технологий, но и уметь осущест-
влять профессиональную распределенно-коллективную де-
ятельность при обучении детей.

Большой дидактический потенциал для становления 
цифровой школы имеет технологическая образовательная 
платформа Мега-класс [13], позволяющая строить новые се-
тевые модели обучения в образовательных кластерах. Появ-
ление образовательных кластеров и сетевых учебных сооб-
ществ позволило использовать ресурсы нескольких органи-
заций для повышения качества образования и саморазвития 
учеников.

Платформа Мега-класс позволяет организовать учебный 
процесс так, что одновременно проходит урок в школах, 
практическое методическое занятие у студента в педагоги-
ческом вузе, консультация научного работника и представи-
теля предприятия, практический курс повышения квалифи-
кации учителя. Взаимодействие участников становится воз-
можным благодаря видеоконференцсвязи, сетевым серви-
сам и облачным технологиям (рис. 1).

В условиях кластерного взаимодействия у учителя об-
легчается работа по методическому планированию уро-
ка, есть возможность постоянного обмена опытом с кол-
легами и профессорско-преподавательским составом пед-
вуза, познания новых методов, форм и средств обучения 
в цифровой образовательной среде. По сути, при подго-
товке и проведении Мега-уроков учитель проходит курс 
повышения профессиональной квалификации на своем                                 
рабочем месте.
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Платформа «Мега-класс» обеспечивает обязательное 
вовлечение всех учеников в выполнение сетевых мега-
проектов, формируя у них не только предметные и мета-
предметные знания, но и навыки открытой коммуникации и 
работы в команде, учит их быть гибкими и проявлять твор-
чество в новых ситуациях, становиться уверенней в приня-
тии решений в быстро меняющихся обстоятельствах.

Образовательные модели на платформе «Мега-класс» 
легко встраиваются в методическую систему подготов-
ки будущих учителей в педвузе. Высокая мотивация и 
профессионально-ориентированный характер обучения 
будущих педагогов обеспечивается при их вовлечении 
в проектирование и проведение реальных Мега-уроков. 
Для преподавателей и студентов педагогического вуза по-
является обширное инновационное поле деятельности в 
учебно-научном процессе, где объектом проектирования и 
исследований являются реальные уроки в школах образо-
вательных кластеров.

Преимущество платформы «Мега-класс» по сравнению с 
существующими системами дистанционного обучения уча-
щихся и студентов заключается в кооперации и корпорации 
школьного и педагогического образования, интеграции ву-
зовской науки и бизнеса без дополнительных материально-
финансовых затрат, а только за счет ресурсов и регламентов 
участников кластера.

Данное пособие входит в комплект изданий, раскрываю-
щих сущность образовательной платформы «Мега-класс», и 
является первым из них. Здесь обсуждаются ведущие идеи 
проектирования, организации и проведения Мега-урока как 
главной дидактической единицы организации учебного про-
цесса в образовательном кластере. Для более глубокого их 
освоения и приобретения практических навыков организа-
ции Мега-урока рекомендуем учителю пройти дистанцион-



ное обучение по программе повышения квалификации «Ор-
ганизация и проведение Мега-уроков в образовательных 
кластерах» на базе ИДОиПК КГПУ им. В.П. Астафьева [12].

Составители считают своим долгом выразить благодар-
ность преподавателям КГПУ им. В.П. Астафьева Соколь-
ской Марии Александровне, Романову Дмитрию Валерье-
вичу, преподавателям КазНПУ им. Абая Аккасыновой Жа-
миле Кажыгалиевне, Камаловой Гульдине Большевиковне, 
а также всем учителям школ, которые активно участвовали 
в проекте «Мега-класс».
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Раздел 1.
ЧтО такОе Мега-уРОк 
и пОЧеМу Он сООтВетстВует 
тРебОВанияМ к сОВРеМеннОМу уРОку?

Учитель, смотри, не являешься 
ли часто именно ты сам главным  
препятствием обновления школы?

П.П. Блонский.

какие новые требования необходимо реализовать 
на современных уроках?

Сегодня социальный заказ общества на образование ко-
ренным образом отличается от предыдущего. Современно-
му обществу нужны образованные, нравственные, предпри-
имчивые люди, которые могут:

– анализировать свои действия;
– самостоятельно принимать решения, прогнозируя их 

возможные последствия;
– отличаться мобильностью;
– быть способными к сотрудничеству;
– обладать чувством ответственности за судьбу страны, 

ее социально-экономическое процветание.
Качество образования на современном этапе понимается 

как уровень специфических, надпредметных умений, связан-
ных с самоопределением и самореализацией личности, ког-
да знания приобретаются не «впрок», а в контексте модели 
будущей деятельности, жизненной ситуации, как «научение 
жить здесь и сейчас». Перед образованием встают задачи:

– научить получать знания (учить учиться);
– научить работать и зарабатывать (учение для труда);
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– научить жить (учение для бытия);
– научить жить вместе (учение для совместной жизни).
В настоящее время выделены базовые навыки, необхо-

димые современному человеку для уверенной и полноцен-
ной жизни в современном мире – базовые навыки XXI века. 
(рис. 2) [10].

В то же время в современных психолого-педагогических 
исследованиях отмечают следующие особенности совре-
менного школьника:

– «клиповое» мышление;
– умение отлично работать с любой информацией;
– быстро развиваются;
– могут делать одновременно несколько дел (писать со-

общение, слушать музыку, играть в компьютерную игру и 
учить уроки);

– инфантилизм;
– плохое запоминание (всю информацию при случае 

можно посмотреть в сети);
– творцы виртуального пространства;
– тихое новое поколение, общающееся с помощью со-

временных гаджетов;
– прагматично настроенные, хотят знать, для чего и где 

им понадобятся знания, полученные на уроке. 
Таким образом, угрозы и реалии общества, а также вы-

деленные характеристики современных школьников предъ-
являют новые требования к образованию, требуют иных 
подходов к организации и результативности уроков в обще-
образовательной школе. Среди них отметим главные:

– формирование готовности школьников к самостоя-
тельному планированию и осуществлению учебной дея-
тельности;

– формирование умений работать с большими объемами 
информации, в том числе восприятие и создание информаци-
онных текстов в различных форматах в цифровой среде [15];
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– формирование умений осуществлять распределенную 
деятельность, направленную на создание коллективного 
продукта.

как должен измениться урок в современной школе?

Система проектирования, проведения и взаимодействия 
всех участников мега-урока сложна и требует тщательного 
предварительного планирования. Наибольший эффект сле-
дует ожидать от моделей организации мега-урока, реали-
зующих синергетические преимущества разностатусного, 
разновозрастного и коллективного обучения. Опишем не-
сколько подобных моделей мега-урока:

1. Модель урок-конференция. Урок проводится в фор-
ме проведения научной видеоконференции по заданной те-
матике с участием ученых, специалистов, студентов и уче-
ников. При этом главными участниками являются учени-
ки с учителями, которые учатся делать научные сообщения 
наравне с представителями науки, бизнеса, производства. 
Проведению урока-конференции предшествует организа-
ционная и подготовительная работа оргкомитета, сформи-
рованная из учителей, студентов-тьюторов и преподавате-
лей вуза. Урок обеспечивает приобретение учащимися но-
вых знаний и формирует у них культуру научного общения. 

2. Модель урок-вебинар. Урок проводится в формате став-
ших уже классическими семинаров/вебинаров по заданной 
теме. К уроку привлекается специалист, который выступает 
в роли ведущего и эксперта. Тематика семинаров может быть 
различной: от отчетов по выполненным проектам до обсуж-
дения разных походов к решению задач учебной темы. 

3. Модель урок-лекция. Это может быть научно-популяр-
ная онлайн лекция приглашенного специалиста, известного 
ученого или автора учебника. 
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4. Обобщённая модель урока. Модель предусматрива-
ет следующие этапы: теоретическая часть, форма прове-
дения которой определяется заранее; совместная деятель-
ность педагога и учащихся – коллективно-групповая, пре-
имущественно с участием смешанных команд разных клас-
сов (школ); предъявление результатов работы; обсуждение 
результатов; подведение итогов.

5. Модель урока по решению задач. Этапы: создание си-
туации, требующей решения задачи; решение задач в груп-
пах (внутришкольных или межшкольных); процесс реше-
ния контролируется и направляется студентами-тьюторами; 
обсуждение решения; отзывы тьюторов и экспертов. В та-
кой работе важен аспект, на который при обычной организа-
ции урока обращать внимание невозможно, а именно: уме-
ние корректно и вежливо общаться в сети. И это существен-
ная воспитательная задача, которая неразрешима в традици-
онной классно-урочной форме организации образователь-
ного процесса.

6. Модель урока по включению школьников в работу 
студентов. Модель предполагает организацию видеотран-
сляции занятия преподавателя со студентами, организацию 
возможности включения школьников в их учебный процесс. 
Крайне важна предварительная работа со школьниками, мо-
тивирующая их к работе со студентами.

7. Модель урока самостоятельного получения знаний. 
Модель основана на идеях «перевернутого класса», ког-
да ученики заранее изучают некоторые материалы, а затем 
представляют результаты своих изысканий. Для мега-урока 
предварительная работа может быть разделена между груп-
пами, носящими межшкольный характер, так, чтобы ребятам 
пришлось решать задачу коммуникации и получать навыки 
в коллективно-распределённый работе. Такую предваритель-
ную деятельность может сопровождать студент-тьютор. 
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 Независимо от используемой модели процесс подготов-
ки мега-урока проходит в несколько этапов:

1. Согласование темы и целей урока.
2. Поиск и отбор содержания, максимально соответству-

ющего современному уровню развития предметной области.
3. Определение способов взаимодействия участников в 

сетевом формате.
4. Выбор или разработка методов и приёмов обучения, 

применимых на мега-уроке согласно целям и содержания 
темы.

5. Распределение ролей и согласование регламента про-
ведения урока.

6. Подготовка и согласование дидактических и методи-
ческих материалов.

Все этапы подготовки могут проводиться как в виде 
онлайн-совещаний участников, так и в оффлайн-режиме в 
условиях совместной работы в облачных сервисах. 

Таким образом, преимущества и эффекты мега-урока за-
ключаются в следующем:

Современный урок – это урок самореализации учени-
ка. На современном уроке ученик не просто изучает матери-
ал, а задействует свой потенциал, выявляет и развивает свои 
способности. Без собственного самоопределения и самоце-
леполагания нынешнему человеку не удержаться в непре-
рывно происходящих изменениях в обществе [16].

Это урок создания образовательной продукции. Прин-
цип продуктивности в образовании – основа успеха челове-
ка в жизни. Если ученик научился на уроках создавать об-
разовательную продукцию (стихи, модели, планы, поступки 
и др.), он и в будущем всегда сможет быть полезен людям, 
всегда будет «при деле» [16].

Это урок коммуникаций – очных или дистанционных. 
Диалог, дискуссия, мозговой штурм, работа в группах, со-
вместные проекты – это средства развития критического и 
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креативного мышления, а также эмоциональной грамот-
ности – способности понимать свои и чужие эмоции, чув-
ства, переживания и управление ими для эффективного вза-
имодействия с окружающим миром. Когда выполнение ру-
тинных физических или интеллектуальных задач по боль-
шей части будет автоматизировано, человекоцентрирован-
ной экономикой будущего прежде всего будут востребова-
ны именно эти навыки.

 Это интегрированный урок. В современном мире по-
стоянно возникают новые области знания, как правило, на 
стыке разных областей науки и практики. Современный урок 
должен показывать ценность трансдисциплинарности – спо-
собности решать задачу вне рамок какого-то одного подхода 
или предметной области. На интегрированном уроке за счет 
привлечения различных данных идет более глубокое усвое-
ние содержания за счет обобщения, систематизации понятий, 
применения умений по нескольким предметным областям. 

Это урок формирования функциональной грамотно-
сти. Цель современного урока – овладение способами де-
ятельности, применимыми не только в рамках учебного 
процесса, но и при решении реальных жизненных проблем. 
«Функционально грамотный человек – это человек, кото-
рый способен использовать все постоянно приобретаемые 
в течение жизни знания, умения и навыки для решения мак-
симально широкого диапазона жизненных задач в различ-
ных сферах человеческой деятельности, общения и соци-
альных отношений» [11].

Это урок в цифровой образовательной среде. Урок дол-
жен моделировать способы индивидуальной работы и груп-
пового сотрудничества в условиях цифровой экономики бу-
дущего, развивая цифровую грамотность. Развивать меди-
аграмотность, т.е. развивать умение разбираться в контек-
сте и формате различных медиа, искать и анализировать ин-
формацию, самостоятельно создавать качественные медиа-
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сообщения и цифровое мышление, т.е. способность видеть и 
описывать задачи, которые целесообразно решать с исполь-
зованием современных технологий. 

Это урок открытого образования. Урок должен демон-
стрировать возможность организации и интеграции различ-
ных форм образования формального, неформального и ин-
формального, формируя способность к обучению и самоо-
бучению в течении всей жизни в любом месте, в любое вре-
мя с использованием мировых информационных ресурсов.

какие проблемы современного обучения 
помогает решить Мега-урок?

Мега-класс – это технологическая образовательная плат-
форма, нацеленная на новые сетевые модели обучения в об-
разовательных кластерах, предполагающие кооперацию пе-
дагогического образования, науки и бизнеса для реализации 
инновационных моделей кластерного обучения в условиях 
глобальной цифровизации и массовой коммуникации.

Мега-урок – это организация процесса проведения учеб-
ных занятий по различным предметам для учеников школ, 
входящих в образовательный кластер (Мега-класс), с уча-
стием студентов и преподавателей вузов, представителей 
бизнеса в условиях сетевых и облачных образовательных 
технологий.

 В условиях открытой образовательной среды органи-
зационные формы обучения, используемые на Мега-уроке, 
ориентированы, прежде всего, на активное сетевое взаи-
модействие учащихся различных школ, организованных в 
межшкольные группы сменного состава, в соответствии с 
целями и особенностью конкретного урока.

Важным условием достижения высокого уровня мотива-
ции учащихся и педагогов является сетевое деловое сотруд-
ничество всех участников Мега-урока – учащихся, учите-
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лей школ, модератора урока, тьюторов и экспертов, в зави-
симости от роли, отведенной каждому на конкретном уроке.

Основные участники Мега-урока и их функции:
Модератор урока – учитель школы или преподава-

тель вуза из сообщества Мега-учитель, исполняющий роль 
дирижёра-координатора целостного процесса обучения в 
условиях Мега-урока;

Учитель школы – организатор и координатор деятельно-
сти учащихся в конкретной школе в процессе Мега-урока;

Мега-ученик – межшкольные группы учащихся, состав 
которых определяется накануне урока самими учащимися 
или учителями в зависимости от целей и содержания работы;

Мега-тьютор – группа студентов вуза, оказывающая се-
тевую и консультативно-содержательную поддержку дея-
тельности учащихся в условиях Мега-урока;

Эксперты – участники урока, осуществляющие сетевое 
рейтинговое оценивание результатов деятельности мега-
учеников.

Мега-учитель – группа учителей, обеспечивающих про-
ведение Мега-урока по кластерной технологии [8].

Модель мега-учителя включает в себя сообщество учи-
телей школ, преподавателей и студентов, распределен-
ных по школам и вузам, связанных кластерными отноше-
ниями с модератором. Модератор – организатор и ведущий 
всего Мега-урока, который обеспечивает скоординирован-
ную деятельность учителей, преподавателей, тьюторов, сту-
дентов и учащихся, вовлеченных в этот учебный процесс. В 
роли модератора Мега-урока могут выступать преподавате-
ли вуза, учителя школ и студенты. 

В Мега-уроках могут принимать участие (очное, дистан-
ционное) ведущие ученые, специалисты из разных областей 
(наука, техника, бизнес и др.) в зависимости от темы и со-
держания Мега-урока.
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Мега-уроки обладают большим синергетическим эффек-
том, который трактуется как возрастание эффективности 
деятельности в результате интеграции, слияния отдельных 
частей в единую систему за счет системного эффекта (эмер-
джентности).

Мега-урок нацелен на реализацию современных требо-
ваний к процессу обучения в условиях цифровой образова-
тельной среды. В традиционном уроке учитель играет роль 
источника информации и приемника. Он имеет высокую пе-
регрузку этого канала, и для ликвидации этого барьера ему 
необходимо переходить на открытые сетевые модели обу-
чения, которые могут обеспечить все условия для постоян-
ного совершенствования себя и своих знаний, умений и на-
выков за счет организации совместной работы с учителями 
из других школ, а также с преподавателями, методистами, 
авторами учебников и профессорами педагогических ву-
зов. Требования к контенту, средствам, методам и формам 
обучения на Мега-уроках определяются путем взаимосвя-
зи трех позиций: образовательные результаты – персонифи-
кация обучения – удовлетворенность и востребованность в 
коллективно-распределенной сетевой среде.

Включение элементов сетевого взаимодействия в Мега-
урочную деятельность ставит новые задачи для оценки ре-
зультативности учебного процесса. Оценивание уровня раз-
вития совместной сетевой деятельности учащихся можно 
осуществить по следующим показателям: умение распреде-
лять обязанность и функции при выполнении задания; уме-
ние согласовывать действия при выполнении задания; уме-
ние отследить правильность выполнения действия напар-
ником; соблюдение очередности при выполнении задания; 
умение оценивать результат своей деятельности и деятель-
ности товарищей; эффективность использования чата; каче-
ство общего результата совместной работы; вовлеченность 
в совместную работу (заинтересованность, уверенность), 
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которые являются современными значимыми метапредмет-
ными результатамиОбразовательный потенциал Мега-урока 
рассмотрим на примере проведения его по теме “Устрой-
ство компьютера” (2 часа).

На первом Мега-уроке актуализируется и расширяется 
теоретическая база знаний по теме. На втором уроке орга-
низуется деятельность по решению жизненных задач, тре-
бующих применения этих знаний. На каждом уроке орга-
низуется активное сетевое взаимодействие обучающихся в 
межшкольных группах.

Этап актуализации знаний обеспечивает подготовку 
учащихся к активной учебно-познавательной деятельности 
на основной части Мега-урока. Ученики выполняют груп-
повые задания по поиску ошибок в документе “История раз-
вития ПК”, используя виртуальный музей истории вычис-
лительной техники, и фиксируют ошибки в таблице, соз-
данной в Google-документах. Далее, для актуализации лич-
ного опыта ученики работают в парах с ментальной картой 
«Устройство компьютера» и закрашивают зеленым цветом 
те понятия, которые они знают, красным – которые они хо-
тят узнать. Если карта не включает нужного понятия, уча-
щиеся могут дополнить карту. 

В основной части Мега-урока модератор обобщает и рас-
ширяет представления учащихся о структуре современного 
компьютера и взаимодействии его основных устройств, со-
провождая мини-лекцию мультимедийной презентацией.

Для более глубокого понимания и ориентации во взаи-
модействии основных устройств ПК учащимися предлага-
ется самостоятельная работа с 3D-учебником “Устройство 
компьютера”, разработанным сотрудником кафедры инфор-
матики КГПУ им. В.П. Астафьева. 

На этапе рефлексии учащимся в парах предлагается сно-
ва поработать с ментальной картой «Устройство компьюте-
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ра», повторно актуализируя свой личный опыт с учетом но-
вых знаний.

Второй Мега-урок организуется в форме интеллектуаль-
ного марафона по применению изученных знаний в реше-
нии разноуровневых задач. Каждая пара учащихся на уро-
ке работает с заранее подготовленным печатным вариан-
том вопросов. Самые легкие задания первого уровня состо-
ят из вопросов, предполагающих воспроизведение извест-
ной информации об основных устройствах компьютера, на-
пример, как устройства компьютера обмениваются данны-
ми или для чего нужен процессор. Более сложные задания 
предполагают умение рассуждать, например, верно ли, что 
вся внешняя память располагается вне корпуса компьюте-
ра или как использование контроллеров позволяет повысить 
быстродействие компьютера в целом. Помимо этого, в во-
просы первого уровня включены задачи диагностики неис-
правности ПК, которые могут возникнуть в практике лю-
бого пользователя компьютера: например, «после нажатия 
кнопки «power» светодиодная индикация показывает работу 
ПК, кулеры вращаются, изображения на мониторе нет – пе-
речислите возможные варианты неисправностей». 

Задания второго уровня требуют более глубоких знаний 
об устройстве компьютера, например, все ли элементы ма-
теринской платы нуждаются в дополнительном охлаждении 
или почему уже довольно давно не происходило смены по-
колений компьютеров. 

Задания третьего уровня имеют практико-ориентирован-
ный характер. Например, необходимо в заданных условиях 
подобрать конфигурацию настольного компьютера (систем-
ный блок, монитор, клавиатура, мышь, аудиоколонки), макси-
мально производительного для конкретного вида деятельно-
сти, или уже по имеющимся комплектующим подобрать все 
недостающие детали, используя on-line конфигуратор персо-
нального компьютера. Для решения выбранной задачи уча-
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щиеся могут использовать подготовленные материалы: пре-
зентацию, электронные учебники, ресурсы Интернет и воз-
можность консультации с тьютором своей группы.

Для организации дистанционного диалога между уча-
щимися и тьюторами использовались интерактивные доски. 
Определившись с задачей, ученики вывешивали стикер с ее 
номером в соответствующую область интернет-доски. За-
вершив работу над задачей и представив ответ, цвет стике-
ра меняли на красный, и это служило сигналом тьютору для 
проверки задачи. Оценка решения задачи тьютором выве-
шивалась отдельным стикером, поверх стикера с условием 
задачи. Динамично обновляемый тьюторами рейтинг, под-
готовленный в электронных таблицах приложения Google 
Docs, позволил учащимся на протяжении всего этапа реше-
ния задач отслеживать успехи своей группы [5].

Проектирование Мега-урока – сложная творческая педа-
гогическая задача, которая осуществляется в совместной де-
ятельности нескольких педагогов, что позволяет включить 
опыт каждого из них в конечный продукт. В режиме кол-
лективного мозгового штурма генерируются и обсуждаются 
новые идеи по содержанию и организации урока: какие ин-
новационные методы и средства целесообразнее использо-
вать на уроке, как оптимально применять те или иные сете-
вые и облачные сервисы и т.п. При проведении спроектиро-
ванных мега-уроков коллективно реализуется задуманное, 
а затем проводится анализ результативности и недостатков 
проведенного урока. При этом каждым участником класте-
ра достигаются личностно значимые результаты в развитии 
своей учебной и профессиональной деятельности. 

Мега-уроки обеспечивают повышение мотивации обуча-
емых к познавательной деятельности в условиях ЭО и ДОТ 
и являются средством эффективного повышения квалифи-
кации учителей в процессе профессиональной деятельно-
сти непосредственно на своем рабочем месте. Студенты пе-
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среду и приобретают навыки профессиональной деятельно-
сти в реальном учебном процессе. 

Мега-уроки проводятся в цифровой образовательной 
среде с использованием открытых информационных ресур-
сов и облачных сервисов Интернет. Участие в Мега-уроке 
предполагает решение жизненных задач, задействующих 
знания из разных предметных областей. Результаты работы 
на Мега-уроках представляют собой продукты, созданные в 
ходе очного и дистанционного сотрудничества команд обу-
чающихся. Таким образом, концепция Мега-урока реализу-
ет основные требования к современному уроку. 

Проверьте себя, отметив пункты чек-листа.
В результате освоения раздела «Что такое Мега-урок 

и почему он соответствует требованиям к современно-
му уроку»:

– я могу перечислить базовые навыки, необходимые со-
временному человеку, для уверенной и полноценной жизни 
в современном мире;

– мне известно о новых требованиях, предъявляемых к 
организации и результативности уроков в общеобразова-
тельной школе;

– я могу охарактеризовать требования к современному 
уроку;

– я могу выделить основные особенности Мега-урока;
– я могу назвать основных участников Мега-урока и оха-

рактеризовать их функции;
– я могу объяснить, почему Мега-урок соответствует 

основным идеям современного урока;
– я могу объяснить, почему Мега-урок направлен на 

формирование навыков, востребованных в современном в 
обществе.
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Раздел 2.
как спРОектиРОВать Мега-уРОк?

«Любая деятельность может быть либо тех-
нологией, либо искусством. Искусство основа-
но на интуиции, технология – на науке. С ис-
кусства все начинается, технологией заканчи-
вается, чтобы затем все началось сначала».

В.П. Беспалько 

Что такое технология проектирования урока?

Само слово «технология» происходит от греческих 
techne – искусство, мастерство и logos – наука, закон. Сле-
довательно, дословно «технология» – наука о мастерстве. 
Основные характерные признаки любой технологии: вос-
производимость технологии; измеримость и гарантирован-
ность результата.

Проектирование (от лат. projectus – брошенный впе-
ред) – деятельность по созданию проекта, образа будуще-
го предполагаемого явления. Как известно, большинство 
продуктов человеческого труда производится посредством 
их предварительного проектирования. В этом контексте 
проектирование – это процесс создания проекта, т.е. про-
тотипа, прообраза предполагаемого или возможного объ-
екта, состояния, предшествующих воплощению задуман-
ного в реальном продукте.

Подготовка к уроку и преподаванию в целом, как и вся-
кая иная разумная деятельность, начинается с планирова-
ния. Как отмечает В.И. Загвязинский, эту работу учителя 
можно условно разделить на опосредованную и непосред-
ственную [3].
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Опосредованная подготовка связана с накоплени-
ем учителем знаний, впечатлений, опыта, погружением в 
культуру, развитием способностей и личностных качеств 
в целом. К опосредованной подготовке можно отнести из-
учение фундаментальных основ и новейших достижений 
базовой для педагога-предметника науки, а также смеж-
ных с ней областей знания.

Непосредственная подготовка к преподаванию курса 
или раздела курса включает изучение программ, учебников, 
пособий, научной и методической литературы, а также пе-
редового педагогического опыта.

Обязательный элемент непосредственной подготовки – 
планирование обучения, которое является одним из важней-
ших этапов организации образовательного процесса. Раз-
личают четыре вида планирования, результатом каждого из 
них является соответствующий план: учебный план обра-
зовательного учреждения и учебная программа, тематиче-
ский (календарно-тематический) и поурочный планы. Два 
последних являются основными типами планов учителя.

Заключительный этап подготовки учителя к уроку – про-
ект урока, он позволяет последовательно и полно воплотить 
задуманное, ориентироваться во времени, может служить 
основой для последующей работы [3].

При планировании каждого урока необходимо четко 
выделить: планируемый результат обучения; отдельные 
знания и умения, без активизации которых трудно усвоить 
новый материал; методы обучения, адекватные изучаемо-
му материалу; необходимые средства обучения; содержа-
ние, объем, способы выполнения и формы фиксации ре-
зультатов домашней работы, найти оптимальное взаимо-
действие между ними [1].

Рассмотрим, чем дополняется классическая технология 
проектирования урока при проектировании Мега-урока:



24

Та
бл

иц
а 

1
Д

оп
ол

не
ни

я 
к 

пр
ое

кт
ир

ов
ан

ию
 М

ег
а-

ур
ок

а

№ п/
п

К
ла

сс
ич

ес
ка

я 
те

хн
ол

ог
ия

 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ия

 у
ро

ка
Те

хн
ол

ог
ия

 п
ро

ек
ти

ро
ва

ни
я 

М
ег

а-
ур

ок
а

(д
оп

ол
не

ни
я,

 н
а 

пр
им

ер
е 

М
ег

а-
ур

ок
а

“К
ак

 зн
ан

ия
 п

о 
ф

из
ик

е 
по

мо
гу

т
 с

па
ст

и 
ж

из
нь

 
и 

сб
ер

еч
ь 

зд
ор

ов
ье

”)
1

2
3

1.
Че

тк
о 

оп
ре

де
ли

ть
 и

 с
фо

рм
ул

ир
ов

ат
ь 

те
му

 у
ро

-
ка

; о
пр

ед
ел

ит
ь 

ме
ст

о 
те

мы
 в

 у
че

бн
ом

 к
ур

се
; п

ро
а-

на
ли

зи
ро

ва
ть

 п
ро

гр
ам

мы
, м

ет
од

ич
ес

ки
е 

по
со

би
я,

 
ш

ко
ль

ны
й 

уч
еб

ни
к;

 о
пр

ед
ел

ит
ь 

ве
ду

щ
ие

 п
он

я-
ти

я,
 н

а 
ко

то
ры

е 
оп

ир
ае

тс
я 

да
нн

ы
й 

ур
ок

, и
 т

у 
ча

ст
ь 

уч
еб

но
го

 м
ат

ер
иа

ла
, к

от
ор

ая
 б

уд
ет

 и
сп

ол
ьз

ов
ан

а 
в 

да
ль

не
йш

ем
, м

еж
пр

ед
ме

тн
ы

е 
св

яз
и

С
ог

ла
со

ва
ть

 т
ем

ы
 у

ро
ка

 с
о 

вс
ем

и 
уч

ас
тн

ик
ам

и 
об

-
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 к
ла

ст
ер

а;
 в

ы
яв

ит
ь 

об
ра

зо
ва

те
ль

-
ны

й 
по

те
нц

иа
л 

те
мы

 в
 р

аз
ли

чн
ы

х 
уч

еб
ны

х 
пр

ед
-

ме
та

х 
(в

ед
ущ

ая
 д

ис
ци

пл
ин

а 
– 

ос
но

вы
 б

ез
оп

ас
но

-
ст

и 
ж

из
не

де
ят

ел
ьн

ос
т

и,
 ф

из
ик

а 
– 

ди
сц

ип
ли

на
, 

сп
ос

об
ст

ву
ю

щ
ая

 у
гл

уб
ле

ни
ю

, р
ас

ш
ир

ен
ию

, у
т

оч
-

не
ни

ю
 м

ат
ер

иа
ла

 у
ро

ка
; т

ем
а 

по
зв

ол
яе

т
 в

ы
я-

ви
т

ь 
св

яз
и 

уч
еб

но
го

 м
ат

ер
иа

ла
 с

 с
оц

ио
ку

ль
т

ур
-

ны
м 

оп
ы

т
ом

: т
он

ки
й 

ле
д 

на
 в

од
ое

ме
, г

ол
ол

ед
, к

ак
 

не
 за

ме
рз

ну
т

ь 
на

 п
ро

гу
лк

е)
2.

В
ы

де
ли

ть
 о

по
рн

ы
й 

ма
те

ри
ал

, к
от

ор
ы

й 
ка

ж
ды

й 
уч

ен
ик

 д
ол

ж
ен

 п
он

ят
ь 

и 
за

по
мн

ит
ь

В
ы

де
ли

ть
 о

по
рн

ы
е 

зн
ан

ия
 и

з р
аз

ли
чн

ы
х 

пр
ед

ме
т-

ны
х 

об
ла

ст
ей

; п
ро

ан
ал

из
ир

ов
ат

ь 
ур

ов
ен

ь 
по

дг
о-

то
вл

ен
но

ст
и 

и 
ли

чн
ос

тн
ы

й 
оп

ы
т 

уч
ен

ик
ов

 р
аз

ны
х 

ш
ко

л;
 о

це
ни

ть
 и

х 
пс

их
ол

ог
ич

ес
ки

е 
ос

об
ен

но
ст

и,
 

по
зн

ав
ат

ел
ьн

ы
е 

ин
те

ре
сы

 и
 п

ро
фе

сс
ио

на
ль

ны
е 

пр
ед

по
чт

ен
ия

 (д
ел

ае
м 

ак
це

нт
 н

а 
т

о,
 ч

т
о 

ну
ж

-
но

 зн
ат

ь,
 ч

т
об

ы
 п

ом
оч

ь 
се

бе
 и

 б
ли

зк
им

, к
ак

 и
з-

бе
ж

ат
ь 

па
ни

ки
, к

ак
ие

 п
ре

дм
ет

ны
е 

зн
ан

ия
 б

уд
ут

 
ва

м 
по

ле
зн

ы
 в

 п
ре

дл
ож

ен
ны

х 
си

т
уа

ци
ях

)



25

1
2

3
3.

О
пр

ед
ел

ит
ь 

и 
че

тк
о 

сф
ор

му
ли

ро
ва

ть
 д

ля
 с

еб
я 

и 
дл

я 
уч

ащ
их

ся
 ц

ел
ев

ую
 у

ст
ан

ов
ку

 у
ро

ка
: о

пр
ед

е-
ли

ть
 о

бу
ча

ю
щ

ие
, р

аз
ви

ва
ю

щ
ие

 и
 в

ос
пи

ты
ва

ю
щ

ие
 

фу
нк

ци
и 

ур
ок

а

С
пр

ое
кт

ир
ов

ат
ь 

ре
зу

ль
та

ти
вн

о-
це

ле
ву

ю
 м

од
ел

ь 
ур

ок
а:

 п
оз

на
ва

те
ль

ны
е,

 р
аз

ви
ва

ю
щ

ие
 и

 в
ос

пи
-

та
те

ль
ны

е 
це

ли
; п

ре
дм

ет
ны

е,
 м

ет
ап

ре
дм

ет
ны

е 
и 

ли
чн

ос
тн

ы
е 

ре
зу

ль
та

ты
4.

С
пл

ан
ир

ов
ат

ь 
уч

еб
ны

й 
ма

те
ри

ал
, д

ля
 ч

ег
о:

 п
од

о-
бр

ат
ь 

ли
те

ра
ту

ру
 п

о 
те

ме
 (у

че
бн

ик
, э

нц
ик

ло
пе

-
ди

че
ск

ое
 и

зд
ан

ие
, н

ау
чн

о-
по

пу
ля

рн
ое

 и
зд

ан
ие

, 
пе

ри
од

ик
а,

 р
ес

ур
сы

 И
нт

ер
не

т 
и 

т.д
.),

 о
то

бр
ат

ь 
из

 
до

ст
уп

но
го

 м
ат

ер
иа

ла
 т

ол
ьк

о 
то

т, 
ко

то
ры

й 
сл

у-
ж

ит
 р

еш
ен

ию
 п

ос
та

вл
ен

ны
х 

за
да

ч;
 п

од
об

ра
ть

 
уч

еб
ны

е 
за

да
ни

я,
 ц

ел
ью

 к
от

ор
ы

х 
яв

ля
ю

тс
я:

 у
зн

а-
ва

ни
е 

но
во

го
 м

ат
ер

иа
ла

; в
ос

пр
ои

зв
ед

ен
ие

; п
ри

-
ме

не
ни

е 
зн

ан
ий

 в
 н

ов
ой

 с
ит

уа
ци

и;
 п

ри
ме

не
ни

е 
зн

ан
ий

 в
 н

ез
на

ко
мо

й 
си

ту
ац

ии
; т

во
рч

ес
ки

й 
по

д-
хо

д 
к 

зн
ан

ия
м;

 у
по

ря
до

чи
ть

 у
че

бн
ы

е 
за

да
ни

я 
в 

со
от

ве
тс

тв
ии

 с
 п

ри
нц

ип
ом

 «
от

 п
ро

ст
ог

о 
к 

сл
ож

-
но

му
»,

 с
ос

та
ви

ть
 т

ри
 н

аб
ор

а 
за

да
ни

й:
 з

ад
ан

ия
, 

по
дв

од
ящ

ие
 у

че
ни

ка
 к

 в
ос

пр
ои

зв
ед

ен
ию

 м
ат

ер
и-

ал
а;

 з
ад

ан
ия

, с
по

со
бс

тв
ую

щ
ие

 о
см

ы
сл

ен
ию

 м
а-

те
ри

ал
а 

уч
ен

ик
ом

; з
ад

ан
ия

, с
по

со
бс

тв
ую

щ
ие

 з
а-

кр
еп

ле
ни

ю
 м

ат
ер

иа
ла

 у
че

ни
ко

м

И
зм

ен
ит

ь 
по

сл
ед

ов
ат

ел
ьн

ос
ть

 п
ла

ни
ро

ва
ни

я 
уч

еб
но

го
 м

ат
ер

иа
ла

: с
пр

ое
кт

ир
ов

ат
ь 

уч
еб

ны
е 

за
-

да
ни

я,
 п

од
об

ра
ть

 и
 с

фо
рм

ул
ир

ов
ат

ь 
ж

ив
ы

е 
за

да
-

чи
 в

 с
оо

тв
ет

ст
ви

и 
с 

пл
ан

ир
уе

мы
ми

 р
ез

ул
ьт

ат
а-

ми
 и

 в
ид

ам
и 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 (у
че

бн
ое

 за
да

ни
е:

 с
оз

-
да

т
ь 

уч
еб

но
е 

ви
де

о 
дл

я 
ур

ок
а 

О
БЖ

, ж
ив

ы
е 

за
да

-
чи

: к
ак

 н
е 

за
ме

рз
ну

т
ь 

на
 п

ро
гу

лк
е;

 ч
т

о 
сд

ел
ат

ь,
 

чт
об

ы
 н

е 
пр

ов
ал

ит
ьс

я 
по

д 
ле

д 
ил

и 
вы

бр
ат

ьс
я 

из
 

по
лы

нь
и)

; р
аз

ра
бо

та
ть

 и
нс

тр
ук

ци
и 

и 
ди

да
кт

ич
е-

ск
ие

 м
ат

ер
иа

лы
 д

ля
 в

ы
по

лн
ен

ия
 за

да
ни

й 
(у

че
бн

ы
е 

эл
ем

ен
т

ы
 п

о 
со

зд
ан

ию
 в

ид
ео

ро
ли

ко
в 

в 
ра

зн
ы

х 
ср

е-
да

х)
; в

ы
де

ли
ть

 в
ид

ы
 д

ея
те

ль
но

ст
и,

 к
от

ор
ы

ми
 о

б-
уч

аю
щ

ие
ся

 д
ол

ж
ны

 о
вл

ад
ет

ь 
дл

я 
по

лу
че

ни
я 

ну
ж

-
но

го
 р

ез
ул

ьт
ат

а;
 п

од
об

ра
ть

, о
то

бр
ат

ь 
из

 д
ос

ту
п-

но
го

 м
ат

ер
иа

ла
 т

ол
ьк

о 
то

т, 
ко

то
ры

й 
сл

уж
ит

 р
еш

е-
ни

ю
 п

ос
та

вл
ен

ны
х 

ж
из

не
нн

ы
х 

за
да

ч

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 1



26

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 1

1
2

3
5.

П
ро

ду
ма

ть
 «

из
ю

ми
нк

у»
 у

ро
ка

 –
 т

о,
 ч

то
 в

ы
зо

ве
т 

уд
ив

ле
ни

е,
 и

зу
мл

ен
ие

, в
ос

то
рг

 у
че

ни
ко

в.
 Э

то
 м

о-
ж

ет
 б

ы
ть

 и
нт

ер
ес

ны
й 

фа
кт

, н
ео

ж
ид

ан
но

е 
от

кр
ы

-
ти

е,
 к

ра
си

вы
й 

оп
ы

т, 
не

ст
ан

да
рт

ны
й 

по
дх

од
 к

 у
ж

е 
из

ве
ст

но
му

О
бс

уд
ит

ь 
пр

об
ле

мн
ы

е 
во

пр
ос

ы
 (К

ак
ие

 с
лу

ча
и 

мо
-

гу
т

 п
ро

из
ой

т
и 

с 
ва

ми
 н

а 
ул

иц
е,

 к
от

ор
ы

е 
мо

гу
т

 
на

не
ст

и 
вр

ед
 в

аш
ем

у 
зд

ор
ов

ью
 в

 э
т

о 
вр

ем
я 

го
да

? 
Ч

т
о 

ну
ж

но
 зн

ат
ь,

 ч
т

об
ы

 п
ом

оч
ь 

се
бе

 и
 б

ли
з-

ки
м 

(о
кр

уж
аю

щ
им

) в
 п

ер
еч

ис
ле

нн
ы

х 
на

ми
 с

лу
ча

-
ях

? 
Да

ва
йт

е 
по

пр
об

уе
м 

ра
зо

бр
ат

ьс
я,

 к
ак

 м
ож

-
но

 п
ре

до
т

вр
ат

ит
ь 

во
зн

ик
но

ве
ни

е 
т

ак
их

 с
лу

ча
-

ев
, и

сп
ол

ьз
уя

 зн
ан

ия
, п

ол
уч

ен
ны

е 
на

 у
ро

ка
х 

ф
из

и-
ки

); 
пр

иг
ла

си
ть

 у
че

ны
х,

 с
пе

ци
ал

ис
то

в 
в 

из
уч

ае
-

мо
й 

об
ла

ст
и,

 о
ри

ги
на

ль
но

ст
ь 

со
зд

ав
ае

мо
го

 л
ич

-
но

ст
но

 зн
ач

им
ог

о,
 с

оц
иа

ль
но

 зн
ач

им
ог

о 
ил

и 
об

-
ра

зо
ва

те
ль

но
го

 п
ро

ду
кт

а 
(с

от
ру

дн
ик

а 
М

Ч
С

, о
бс

у-
ди

т
ь 

по
ль

зу
 о

т
 в

ид
ео

ро
ли

ко
в,

 е
сл

и 
их

 д
ем

он
ст

ри
-

ро
ва

т
ь 

на
 э

кр
ан

ах
 т

ел
ев

из
ор

ов
 в

о 
вр

ем
я 

пе
ре

ме
н)

6.
С

гр
уп

пи
ро

ва
ть

 о
то

бр
ан

ны
й 

уч
еб

ны
й 

ма
те

ри
-

ал
. П

ро
ду

ма
ть

 п
ос

ле
до

ва
те

ль
но

ст
ь 

ра
бо

ты
 с

 о
то

-
бр

ан
ны

м 
ма

те
ри

ал
ом

, с
ме

ну
 в

ид
ов

 д
ея

те
ль

но
ст

и 
уч

ащ
их

ся
. Н

ай
ти

 т
ак

ую
 ф

ор
му

 о
рг

ан
из

ац
ии

 у
ро

-
ка

, к
от

ор
ая

 в
ы

зо
ве

т 
по

вы
ш

ен
ну

ю
 а

кт
ив

но
ст

ь 
уч

а-
щ

их
ся

, а
 н

е 
па

сс
ив

но
е 

во
сп

ри
ят

ие

О
рг

ан
из

ов
ат

ь 
гр

уп
пы

: м
еж

ш
ко

ль
ны

е,
 в

ну
тр

иш
-

ко
ль

ны
е,

 ф
ор

мы
 и

 с
по

со
бы

 и
х 

вз
аи

мо
де

йс
тв

ия
 

(в
ну

т
ри

ш
ко

ль
ны

е 
гр

уп
пы

, с
ов

ме
ст

на
я 

ра
бо

т
а 

на
д 

об
ра

зо
ва

т
ел

ьн
ы

м 
пр

од
ук

т
ом

 –
 в

ид
ео

ро
ли

к)



27

П
ро

до
лж

ен
ие

 т
аб

л.
 1

1
2

3
7.

С
пл

ан
ир

ов
ат

ь 
об

ъе
м 

и 
фо

рм
ы

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ой

 
ра

бо
ты

 у
ча

щ
их

ся
 н

а 
ур

ок
е;

 к
он

тр
ол

ь 
де

ят
ел

ьн
ос

ти
 

уч
ащ

их
ся

: п
ро

ду
ма

ть
 с

од
ер

ж
ан

ие
 и

 в
ид

ы
 к

он
тр

о-
ля

, к
ак

 б
уд

ут
 и

сп
ол

ьз
ов

ан
ы

 е
го

 р
ез

ул
ьт

ат
ы

. С
ос

та
-

ви
ть

 с
пи

со
к 

уч
ен

ик
ов

, з
на

ни
я 

ко
то

ры
х 

бу
ду

т 
пр

о-
ве

ря
ть

ся
 с

оо
тв

ет
ст

ву
ю

щ
им

и 
фо

рм
ам

и 
и 

ме
то

да
ми

 
с 

уч
ет

ом
 у

ро
вн

ей
 и

х 
сф

ор
ми

ро
ва

нн
ос

ти
. Н

ор
мы

 
оц

ен
ки

 зн
ан

ий
, у

ме
ни

й 
и 

на
вы

ко
в 

до
лж

ны
 б

ы
ть

 
из

ве
ст

ны
 и

 у
че

ни
ка

м

П
ри

вл
еч

ь 
вн

еш
ни

х 
эк

сп
ер

то
в 

дл
я 

оц
ен

ки
 п

ро
ду

к-
та

, р
аз

ра
бо

та
ть

 с
ет

ев
ы

е 
ре

йт
ин

го
вы

е 
та

бл
иц

ы
 и

 
сп

ос
об

ы
 е

го
 за

по
лн

ен
ия

 и
 о

по
ве

щ
ен

ия
 у

че
ни

ко
в 

(с
от

ру
дн

ик
а 

М
Ч

С
 д

ля
 о

це
нк

и 
ви

де
ор

ол
ик

ов
, р

ей
-

т
ин

го
ва

я 
go

og
le

-т
аб

ли
ца

 д
ля

 о
по

ве
щ

ен
ия

, к
ак

ие
 

ус
пе

хи
 у

 м
еж

ш
ко

ль
но

й 
гр

уп
пы

)

8.
П

ро
ду

ма
ть

 и
нд

ив
ид

уа
ль

ны
й 

по
дх

од
 к

 р
аз

ны
м 

уч
е-

ни
ка

м:
 к

ак
 л

ик
ви

ди
ро

ва
ть

 п
ро

бе
лы

 в
 и

х 
зн

ан
ия

х,
 

пр
ед

уп
ре

ди
ть

 о
ш

иб
ки

 и
 т.

д.

О
рг

ан
из

ов
ат

ь 
вз

аи
мо

де
йс

тв
ие

 с
 т

ью
то

ро
м 

дл
я 

ин
-

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

х 
ко

нс
ул

ьт
ац

ий
, п

од
об

ра
ть

 ц
иф

ро
-

вы
е 

сп
ра

во
чн

ы
е 

ма
те

ри
ал

ы
, р

аз
ра

бо
та

ть
 у

че
бн

ы
е 

эл
ем

ен
ты

, п
од

об
ра

ть
 с

сы
лк

и 
на

 ц
иф

ро
вы

е 
ре

су
р-

сы
 д

ля
 д

оп
ол

ни
те

ль
но

го
 и

зу
че

ни
я.

 (и
нд

ив
ид

уа
ль

-
на

я 
ко

нс
ул

ьт
ац

ия
 с

 э
кс

пе
рт

ам
и:

 ш
ко

ль
ны

м 
пс

их
о-

ло
го

м,
 у

чи
т

ел
ям

и-
пр

ед
ме

т
ни

ка
ми

: О
БЖ

, ф
из

ик
и,

 
ин

ф
ор

ма
т

ик
и)

9.
П

од
го

то
ви

ть
 о

бо
ру

до
ва

ни
е 

дл
я 

ур
ок

а.
 С

ос
та

ви
ть

 
сп

ис
ок

 н
ео

бх
од

им
ы

х 
уч

еб
но

- н
аг

ля
дн

ы
х 

по
со

би
й,

 
пр

иб
ор

ов
 и

 т.
д.

 П
ро

ду
ма

ть
 в

ид
 к

ла
сс

но
й 

до
ск

и,
 

чт
об

ы
 в

ес
ь 

но
вы

й 
ма

те
ри

ал
 о

ст
ал

ся
 н

а 
до

ск
е 

в 
ви

де
 о

по
рн

ог
о 

ко
нс

пе
кт

а,
 а

 т
ак

ж
е 

ра
бо

ту
 у

ча
щ

их
-

ся
 н

а 
до

ск
е 

и 
в 

те
тр

ад
ях

П
од

об
ра

ть
 ц

иф
ро

вы
е 

се
рв

ис
ы

 д
ля

 в
за

им
од

ей
ст

ви
я 

уч
ас

тн
ик

ов
 м

ег
а-

ур
ок

а 
и 

ра
бо

ты
 н

ад
 ц

иф
ро

вы
м 

пр
од

ук
то

м,
 п

од
го

то
ви

ть
 о

бл
ач

но
е 

хр
ан

ил
ищ

е 
дл

я 
уч

еб
ны

х 
ре

су
рс

ов
 у

ро
ка

, о
рг

ан
из

ов
ат

ь 
до

ст
уп

 к
 

ни
м 

(g
oo

gl
e-

т
аб

ли
ца

, с
ер

ви
с 

дл
я 

со
вм

ес
т

но
й 

ра
бо

-
т

ы
 н

ад
 в

ид
ео

ро
ли

ко
м 

ht
tp

s:
//w

w
w.

ki
zo

a.
co

m
/)



28

О
ко

нч
ан

ие
 т

аб
л.

 1
1

2
3

10
.

О
пр

ед
ел

ен
ие

 с
од

ер
ж

ан
ия

, о
бъ

ем
а 

и 
фо

рм
 д

ом
аш

-
не

го
 за

да
ни

я,
 с

по
со

ба
 е

го
 п

ре
по

дн
ес

ен
ия

 у
ча

-
щ

им
ся

, р
ек

ом
ен

да
ци

и 
по

 в
ы

по
лн

ен
ию

С
ор

ие
нт

ир
ов

ат
ь 

уч
ащ

их
ся

 в
 с

ре
дс

тв
ах

 и
 с

по
со

ба
х 

вы
по

лн
ен

ия
 и

 п
ре

дс
та

вл
ен

ия
 д

ом
аш

не
го

 за
да

ни
я;

 
пр

од
ум

ат
ь 

ор
га

ни
за

ци
ю

 т
во

рч
ес

ко
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
в 

пр
оц

ес
се

 с
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ог

о 
ов

ла
де

ни
я 

зн
ан

ия
ми

 
(т

ех
ни

че
ск

ое
 за

да
ни

е 
дл

я 
ка

ж
до

й 
гр

уп
пы

 с
 у

ка
за

-
ни

ем
 к

он
т

ро
ль

ны
х 

т
оч

ек
 и

 за
кр

еп
ле

ни
е 

т
ью

т
ор

а 
за

 к
ом

ан
до

й)
11

.
П

ро
ду

ма
ть

 ф
ор

му
 п

од
ве

де
ни

я 
ит

ог
ов

 у
ро

ка
П

од
ве

ст
и 

ит
ог

и 
ур

ок
а 

(о
бс

уд
ит

ь 
ре

зу
ль

т
ат

ы
 р

а-
бо

т
ы

, о
т

ра
ж

ен
ны

е 
в 

ре
йт

ин
го

во
й 

т
аб

ли
це

, п
ро

-
сл

уш
ат

ь 
вы

ст
уп

ле
ни

е 
го

ст
я,

 м
од

ер
ат

ор
а 

ил
и 

уч
ас

т
ни

ко
в 

М
ег

а-
ур

ок
а)

12
.

С
ос

та
вл

ен
ие

 к
он

сп
ек

та
, к

от
ор

ы
й 

до
лж

ен
 с

од
ер

-
ж

ат
ь 

тр
и 

ос
но

вн
ы

е 
ча

ст
и:

 ф
ор

ма
ль

ну
ю

, с
од

ер
ж

а-
те

ль
ну

ю
 и

 а
на

ли
ти

че
ск

ую

За
по

лн
ен

ие
 т

ех
но

ло
ги

че
ск

ой
 к

ар
ты

 М
ег

а-
ур

ок
а



29

Как отмечает Г.И. Саранцев[14], существуют разные 
формы описания проекта урока:

– план урока;
– конспект урока;
– технологическая карта урока.
План урока – это краткое описание учебного занятия с 

указанием его тематики, целей, хода проведения и возмож-
ных форм педагогического контроля.

Конспект урока имеет вид сценария, который включает 
в основном описание слов и действий учителя, с выделени-
ем деятельности учащихся, с выделением вопросов и отве-
тов на них, раскрывающих содержание урока. Не позволяет 
увидеть структуру урока в целом.

Технологическая карта урока – это современная много-
компонентная форма планирования урока, сценарий которого 
выражается в удобной графической форме (в виде таблицы).

Четко структурированное оформление при подобном 
способе планирования занятия обусловлено тем, что сам 
термин «технологическая карта» в образование пришел из 
производственной области, где он означает набор конкрет-
ных инструкций для персонала, выполняющего определен-
ный процесс.

Для начинающего учителя наиболее полезна техноло-
гическая карта урока с выделением этапа урока, дидакти-
ческой цели на данном этапе, определением деятельности 
учителя и учащихся, методов, форм и средств.

Форма технологической карты Мега-урока

Тема урока:
Цели (познавательные, развивающие, воспитательные):
Результаты (предметные, метапредметные, лич-

ностные):
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Задачи урока:

Эта-
пы 
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цесса обучения 
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участников, зоны 
ответственности, 

используемые сред-
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Технологическая карта урока дает учителю возможность 

еще на стадии подготовки к нему максимально детализиро-
вать его содержание, эффективно отразить основные момен-
ты рабочей программы, соответствующие теме занятия. По-
зволяет оценить рациональность и потенциальную эффек-
тивность выбранного содержания, форм, методов, средств 
и видов учебной деятельности на каждом этапе урока. Де-
тальная проработка хода всего занятия еще на стадии плани-
рования позволяет выявить множество проблемных момен-
тов, решить которые можно на бумаге. Так, например, легко 
определяются и редактируются наиболее сложные элемен-
ты материала, для усвоения которых ученикам с медленным 
темпом работы потребуется большее количество времени.

В условиях образовательной платформы Мега-класс 
разработка технологической карты урока осуществляет-
ся Мега-учителем (коллективом учителей, педагогов вуза и 
студентов) в режиме сетевого взаимодействия с использова-
нием облачного сервиса.
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Проводимые семинары можно условно разделить на сле-
дующие категории [4]:

1. Проектировочные семинары, на которых происходит 
обсуждение новой темы урока и выстраивание методики 
его проведения – от постановки целей и выбора содержания 
до определения форм контроля. Эту категорию семинаров 
можно назвать самой творческой, в процессе их проведения 
никто не остается безучастным.

2. Семинары подготовки дидактических и методических 
материалов. Эта категория семинаров предполагает реше-
ние двух задач:

a) распределение заданий по подготовке Мега-урока, ко-
торые каждый участник должен выполнить к следующему 
семинару. При распределении учитываются уровень зна-
ний участника по теме урока, авторство методической идеи, 
на которой строится урок, наличие свободного времени для 
подготовки материалов хорошего качества;

b) обсуждение представленных вниманию группы уже 
готовых теоретических, практических и контрольных ма-
териалов с целью их максимального приведения в соответ-
ствие с целями урока, выбранной организационной формой 
проведения урока.

Определенный регламент проведения еженедельных 
проектировочных семинаров по подготовке Мега-уроков 
позволяет обсуждать методические задачи и находить пути 
их решения.

Вывод: технология проектирования урока – это творче-
ская деятельность по созданию будущего образа урока, нор-
мирование деятельности учителя и учащихся и их взаимо-
действия в процессе урока;

– представление Мега-урока урока в форме технологи-
ческой карты позволяет осуществить эффективное проек-
тирование всех элементов урока и процесс его проведения: 



структурировать образовательный процесс урока; устано-
вить логические взаимосвязи между этапами урока и всеми 
его элементами (заданные цели и результаты, цели и техно-
логии обучения, содержание обучения и задания, виды дея-
тельности учащихся и инструментарий и др.); максимально 
точно определить результаты, формирующиеся у учеников 
во время выполнения того или иного учебного задания или 
действия; планировать эффективное взаимодействие всех 
участников учебного процесса (виды деятельности всех 
участников урока); объективно оценивать достижение ди-
дактических задач на каждом этапе Мега-урока.

Проверьте себя, отметив пункты чек-листа
В результате освоения раздела « Как спроектировать 

Мега-урок?»:
– я узнал, что такое «технология» и могу перечислить 

характерные признаки технологии;
– я узнал, что проектирование – это процесс создания 

проекта как прообраза предполагаемого или возможного 
объекта, предшествующего воплощению задуманного в ре-
альном продукте;

– я могу перечислить этапы планирования каждого урока;
– мне известно, чем дополняется классическая техноло-

гия проектирования урока при проектировании Мега-урока;
– я могу перечислить формы описания проекта и преи-

мущества технологической карты урока;
– я узнал, что в условиях образовательной платформы 

Мега-класс разработка технологической карты урока осу-
ществляется Мега-учителем (коллективом учителей, педа-
гогов вуза и студентов) в режиме сетевого взаимодействия с 
использованием облачного сервиса;

– я могу назвать категории сетевых семинаров и их 
функции.
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Раздел 3.
как спРОектиРОВать
РезультатиВнО-целеВую МОдель 
Мега-уРОка

Определенность целей – необходимое условие 
упорядоченности педагогического процесса. 
Цели нашей работы должны быть выражены в 
реальных качествах людей, которые выйдут из 
наших педагогических рук.

 А.С. Макаренко

какова сущность понятия «цель»?

В философии категория «цель» формулируется как пред-
восхищение в сознании результата, на достижение которо-
го направлены действия. Это субъективный образ желаемо-
го, опережающий отражение событий в сознании человека. 
В самой общей форме цель – это желаемое состояние си-
стемы, предполагающее достижение заранее определенно-
го результата. [Философский словарь].

В чем особенности образовательного целеполагания?

Образование является как общественной, так и личност-
ной потребностью. Цели образования нельзя выдвинуть 
произвольно, они отражают социально-государственный за-
прос к образованию личности, в которой нуждается обще-
ство на современном этапе его развития (экономика, произ-
водство, культура, политика). Этот запрос отражается в Фе-
деральных государственных образовательных стандартах 
(ФГОС по уровням образования).
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Стратегическая цель российского образования – вос-
питание успешного поколения граждан страны, владеющих 
адекватными времени знаниями, навыками и компетенция-
ми, на идеалах демократии и правового государства, в соот-
ветствии с национальными и общечеловеческими ценност-
ными установками.

Современное понимание основных принципов целепо-
лагания основано на трех позициях: цель – это конечный ре-
зультат деятельности учащегося по решению учебной зада-
чи; каждый участник этого процесса выступает субъектом 
деятельности; определение и достижение цели на уроке вы-
страивается на основе взаимодействия и свободного выбора 
между «знанием» и «незнанием».

Инновационные модели обучения, основанные на прин-
ципах личностного и деятельностного подходов, подчерки-
вают субъектную позицию учащихся, ориентируют педаго-
гов и школьников на совместное достижение запланирован-
ного результата [9].

Что же является результатом образовательного процесса?

Результатом функционирования педагогической систе-
мы, к которой несомненно относится и любой урок, явля-
ется приращение ресурсов личности обучаемых в познава-
тельной, психической и эмоциональной сферах. Отсюда вы-
текает и главный принцип современной дидактики: образо-
вательная цель – это триединство целей обучения (познава-
тельных, развивающих и воспитательных) Иначе – принцип 
воспитывающего и развивающего обучения [3]. 

Познавательные цели являются основанием содержа-
ния обучения конкретных предметных областей и связаны с 
освоением научного, социального, практического знания и 
опыта деятельности, трансформации его в личностные зна-
ния и личностный опыт деятельности. 
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Развивающие цели связаны с развитием сферы лично-
сти (психики человека), развитием психических процессов 
обучаемого: интеллектуальных (памяти, мышления, вни-
мания); волевых (управление своим поведением, осознан-
ность целей, планирование и достижение целей, настойчи-
вость и планомерность…); эмоциональных (чувственная 
сфера – форма отношений человека к объектам и явлениям 
окружающего миру); физического развития (развитие дви-
гательной активности, ловкости и силы…) и др.

Воспитательные цели связаны с развитием направлен-
ности личности: идеалы, ценности, ценностные ориента-
ции, убеждения, интересы, мотивы, сознательность, актив-
ность, нравственные качества, потребности (развитие себя, 
условий жизни, изменения общества и др.). Мировоззрение, 
культура, жизненные принципы и др.

Итак, образовательная цель должна интегрировать эти 
аспекты и воплощать научное, социальное и культурное зна-
чение определенных явлений действительности, которые 
аккумулируются в «субъективные ценности». 

Где задается рамка образовательных целей и резуль-
татов? На какие образовательные результаты следует ори-
ентироваться учителю при проектировании целей обуче-
ния? Где их найти?

В настоящее время требования к результатам обучения 
представлены в ФГОС с учетом триединых целей обучения 
и отражают три аспекта формирования опыта и личност-
ностной сферы обучаемого: предметные, метапредметные и 
личностные результаты [15]. В стандарте цели определены 
как образовательные результаты и описаны с помощью гла-
голов, отражающих требования к способам действий уча-
щихся в области познания, коммуникации, личностного раз-
вития. Предметные образовательные результаты конкрети-
зированы в примерных и авторских программах по учебным 
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предметам, метапредметные и личностные – в программе 
формирования универсальных учебных действий по каж-
дой их группе.

Личностные результаты освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться си-
стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на ее основе.

Метапредметные результаты освоения основной об-
разовательной программы основного общего образования 
должны отражать освоенные обучающимися межпредмет-
ные понятия (используются в нескольких предметных об-
ластях и позволяют связывать знания из различных дисци-
плин в целостную научную картину мира) и универсальные 
учебные действия (познавательные, коммуникативные, ре-
гулятивные) и способность их использовать в учебной, по-
знавательной и социальной̆ практике.

Предметные результаты ориентированы на освоение 
знаний, умений и способов действий, специфических для 
данной предметной области, обучающимися и применение 
их в различных учебных ситуациях и в реальных жизнен-
ных условиях, а также на успешное обучение на следующем 
уровне общего образования.

Таким образом, модель описания целей урока может 
быть задана в следующем формате:

 Цели урока:
 Познавательные 

 Развивающие 
Воспитательные 

Планируемые образовательные результаты
Предметные 

Метапредметные 
Личностные 
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Конкретизация общей цели и требований к образователь-
ным результатам, заявленным в ФГОС, происходит в реаль-
ном образовательном процессе образовательного учрежде-
ния с учетом возрастных особенностей обучаемых, реаль-
ных социальных условий, направленности образовательно-
го учреждения и др.

каково соотношение субъективного и объективного 
при проектировании целей обучения 
в образовательном процессе?

Рассмотрим алгоритм действий Мега-учителя (коман-
ды разработчиков и организации урока) при проектирова-
нии результативно-целевой модели Мега-урока “Устрой-
ство компьютера” (учебный предмет Информатика).

Шаг 1. Определение основных требований 
к результатам обучения по теме

Какие нормативные и учебно-методические материалы 
должен использовать учитель? Прежде всего, ФГОС и При-
мерные образовательные программы по предмету, школь-
ные учебники и методические пособия.

В проекте ФГОС 2019 г. указывается, что предметные 
результаты (в том числе и по информатике) ориентирова-
ны на применение знаний, умений и навыков обучающи-
мися в учебных ситуациях и в реальных жизненных усло-
виях, а также на успешное обучение на следующем уровне 
общего образования и должны обеспечивать в предметной 
области “информатика” (согласно нашей теме Мега-урока 
“Устройство компьютера”):

сформированность представлений:
– о компьютере как универсальном устройстве обработ-

ки информации;
– о назначении основных компонентов компьютера;
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– об истории и тенденциях развития информационных 
технологий, в том числе глобальных информационных сетей.

Это основа для проектирования познавательной цели.
В требованиях, выносимых на итоговую аттестацию, 

конкретизируется сформированность умений:
– выделять основные этапы в истории и понимать тен-

денции развития компьютеров;
– получать и использовать информацию о характеристи-

ках персонального компьютера и его основных элементах 
(процессор, оперативная память, долговременная память, 
устройства ввода-вывода);

– соотносить характеристики компьютера с задачами, 
решаемыми на нем;

– соблюдать правила гигиены и техники безопасности 
при работе на компьютере.

Это основа для проектирования предметных результа-
тов урока.
Шаг 2. Уточнение места темы в системе курса 
и определение основных задач Мега-урока

Ученики уже давно и свободно работают на компьютере 
и многое знают о его устройстве и тенденциях развития. В 
младшей школе у учащихся формируется образ компьютера 
в форме функциональной модели – как совокупность необ-
ходимых устройств (память, процессор, устройства ввода-
вывода) для реализации информационных процессов хране-
ния, обработки и передачи информации от человека к ком-
пьютеру и обратно. В основной и старшей школе происхо-
дит углубление представлений о компьютере с двух точек 
зрения: 1) его архитектуры; 2) автоматизации информаци-
онной деятельности человека.

Зададим себе вопрос: что нового должны учащиеся 
узнать на нашем Мега-уроке? – и сделаем важный вывод: 

основные понятия темы будут связаны с первым направ-
лением: с характеристиками персонального компьютера 
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и его основных элементов (процессор, оперативная память, 
долговременная память, устройства ввода-вывода); с уме-
ниями соотносить характеристики компьютера с зада-
чами, решаемыми на нем.

Основные задачи Мега-урока сформулируем в деятель-
ностной форме учителя, отражающей действия учителя по 
управлению процессом обучения с ориентацией на дей-
ствия учащихся: 

1. Упорядочить исторические сведения о развитии ком-
пьютерной техники и ИТ.

2. Актуализировать знания и личный опыт учащихся в 
области устройства компьютера.

3. Включить учащихся в познавательную деятельность 
учащихся по расширению базы знаний о структуре современ-
ного компьютера и о взаимодействии его основных устройств. 

4. Провести анализ успешности овладения знаниями и 
способами деятельности по теме, выявить типичные затруд-
нения в их использовании в практической деятельности.

Такой способ постановки задач урока позволяет выде-
лить его основные этапы и ориентирует в выборе видов 
учебной деятельности обучаемых.

Шаг 3. Проектирование предполагаемых видов познавательной 
и практической деятельности учащихся на Мега-уроке 

Как известно, любая деятельность человека включа-
ет различные аспекты: познавательный, технологический, 
ценностно-ориентационный, коммуникационный, эстети-
ческий, здоровьесберегающий аспекты. Ориентируясь на 
предметные результаты и задачи урока, необходимо вы-
явить эти аспекты, что позволит уточнить развивающий и 
воспитательный потенциал урока и конкретизировать ме-
тапредметные и личностные результаты обучаемых.

Результаты проектирования учебных действий учащихся 
на уроке предлагаем оформлять в следующей таблице.
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Таблица 2

Результаты проектирования учебных действий учащихся 
на Мега-уроке

Аспекты
деятельности

Учебные действия обучаемых

Познава-
тельная
 

− Работа с готовым электронным текстом, видео, пре-
зентацией, лентой времени и др. (структурирование ин-
формации, поиск ошибок, дополнение, преобразование 
и др. виды заданий) по истории развития компьютера 
(к задаче 1 урока);
− анализ интерактивной ментальной карты основных 
понятий темы (знаю, не знаю, хочу узнать) (к задаче 2, 
4 урока);
– восприятие и осмысление содержания нового знания 
по теме (мини-лекция Мега-учителя, презентация или 
видео);
− виртуальная практическая работа на компьютере по 
выполнению заданий на определение характеристик 
основных устройств компьютера и сопряжения различ-
ных устройств; (к задаче 3)

Трудовая 
(практиче-
ская, техно-
логическая)

− Решение живых (практических) задач по устранению 
неполадок в компьютер (к задаче 3);
− решение живых (практических) задач по отбору ком-
пьютера с заданными ресурсными требованиями (к за-
даче 3)

Эстетическая − Восприятие и работа с цифровыми ресурсами, соот-
ветствующими современным требованиям экранного 
представления различной информации;
− соблюдение эстетики размещения информации на 
экране компьютера; 
− культура письменной речи и коммуникаций

Ценностно-
ориентаци-
онная 

− Осознание роли и значимости ресурсов компьютера 
в решении личностно значимых задач и его рациональ-
ного и безопасного использования

Коммуника-
тивная

− Групповое онлайн-выполнение заданий;
− обсуждение, представление решений с использовани-
ем сетевых сервисов

Здоровье-
сберегающая

− Соблюдение правил гигиены и техники безопасности 
при работе на компьютере
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Заметим, что в таблице 2 представлен конечный резуль-
тат проектирования учебных действий. Процедура отбора 
учебных действий – это творческая и аналитически сложная 
задача. Именно здесь проявляются педагогический опыт 
учителя, его креативность, понимание дидактического по-
тенциала цифровых ресурсов и ИКТ. Семинары по проек-
тированию Мега-урока организуются по технологии моз-
гового штурма: предлагаются и обсуждаются любые пред-
ложения педагогов, отбираются и разворачиваются наибо-
лее подходящие, формируется обобщенное мнение. Вполне 
возможно, что другой состав участников проектировочных 
семинаров выберет иные способы деятельности учащихся 
при решении поставленных задач Мега-урока.

Шаг 4. Уточнение триединых целей Мега-урока
Познавательные цели урока определяются предметными 

результатами и должны отражать приращение ресурсов об-
учаемых в этой сфере. При формулировке познавательной 
цели учитель должен учитывать место урока в целостной 
системе курса и подготовленность учащихся к освоению его 
содержания. 

Познавательная цель Мега-урока “Устройство компью-
тера” в нашем случае – это расширение представлений о 
компьютере как устройстве обработки информации.

Далее, определим развивающий потенциал урока. Со-
гласно проекту учебных действий на нашем Мега-уроке 
(см. таблицу) учащиеся будут работать с различными циф-
ровыми ресурсами, в том числе и сетевыми. Это потребует 
четкой организации своих действий, быстрого переключе-
ния с одного ресурса на другой, с одного вида деятельности 
на другой. Потому в качестве развивающей цели можно по-
ставить развитие операционального стиля мышления, креа-
тивности в технологически насыщенной среде.
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Ценностно-ориентационный аспект деятельности, пред-
ложенный нами в таблице, используем для постановки вос-
питательной цели: воспитание адекватного (ценностного) 
отношения к компьютеру как средству работы с информа-
цией, вкладывая сюда следующий смысл: “неограниченные 
возможности” и “возможные ограничения” его ресурсов.

Шаг 5. Переходим к уточнению предметных, метапредметных             
и личностных результатов Мега-урока

Предметные результаты включают освоенные обучаю-
щимися в ходе изучения учебного предмета научные зна-
ния, умения и способы действий, специфические для дан-
ной предметной области; предпосылки научного типа мыш-
ления; виды деятельности по получению нового знания, его 
интерпретации, преобразованию и применению в различ-
ных учебных ситуациях, а также при создании учебных и 
социальных проектов.

Предметные результаты по каждой предметной области 
определены в ФГОС для каждой ступени образования. Одна-
ко в рамках конкретного урока они нуждаются в уточнении 
и конкретизации в зависимости от познавательной цели, за-
дач урока и спланированных учебных действий. Кроме того, 
одна и та же тема может рассматриваться на нескольких уро-
ках, цели которых и результаты, как правило, будут различны.

На нашем Мега-уроке (2 ак. часа) организуется почти 
полный цикл познавательной деятельности: восприятие, 
осмысление, понимание, применение в учебных ситуаци-
ях, использование в решении практических задач. Поэто-
му внесем в нормированные предметные результаты (см. 
Шаг 1) лишь некоторые уточнения, связанные с реальной 
возможностью достижения этих результатов в процессе де-
ятельности учащихся на Мега-уроке;

– понимание структуры современного компьютера и 
взаимодействия его основных устройств;
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– умение определять назначение и информационные ха-
рактеристики основных устройств современного персо-
нального компьютера;

– умение соотносить характеристики компьютера с 
задачами, решаемыми на нем;

– умения выделить основные операции в действиях по 
управлению компьютером.

В ФГОС общеобразовательной школы метапредметным 
результатам уделяется особое внимание. В нём приводится 
подробный перечень универсальных учебных действий (по-
знавательных, регулятивных, коммуникативных); перечень 
навыков участия в совместной деятельности и навыков рабо-
ты с информацией, в том числе в цифровой среде.

Используя этот перечень и проект учебных действий на 
Мега-уроке, выберем подходящие метапредметные ре-
зультаты и конкретизируем их: 

– умения переводить практическую ситуацию в учеб-
ную задачу;

– умения проектировать различные способы и средства 
достижения и совершенствования результата при реше-
нии информационных задач с использованием компьютера;

– умения осуществлять совместную деятельность (до-
говариваться, распределять обязанности, подчиняться, 
лидировать, контролировать свою работу).

Личностные результаты освоения основной образова-
тельной программы основного общего образования должны 
отражать готовность обучающихся руководствоваться си-
стемой позитивных ценностных ориентаций и расширение 
опыта деятельности на ее основе: готовность к саморазви-
тию, самостоятельности и личностному самоопределению; 
ценность самостоятельности и инициативы; наличие моти-
вации к целенаправленной социально значимой деятельно-
сти; сформированность внутренней позиции личности как 



особого ценностного отношения к себе, к окружающим лю-
дям и к жизни в целом.

В таблице 2 учебных действий на Мега-уроке, спроек-
тированной на Шаге 3, обратим внимание на эстетический, 
ценностно-ориентационный и здоровьесберегающий аспекты 
деятельности учащихся и на их основе уточним личностные 
результаты, на которые должен оказать влияние наш урок:

– проявление познавательных интересов, интеллекту-
альных и творческих способностей при решении ситуаци-
онных задач;

– установки на осмысление своих знаний и опыта, выяв-
ление личностно значимых проблем;

– готовность рационально использовать компьютер 
при решении личностно значимых задач;

– навыки безопасного взаимодействия с компьютером и 
его техническим и программным обеспечением.

Таким образом, результативно-целевая модель урока 
проектируется как целостная система совместной деятель-
ности учителя и учеников, которая получит свое уточне-
ние при проектировании содержательной и процессуально-
деятельностных моделей обучения (см. Приложения 3, 4).

Проверьте себя, выделив пункты чек-листа:
– Я понимаю сущность понятия “цель”.
– Могу выделить особенности образовательной цели.
– Знаю структуру результативно-целевой модели урока.
– Различаю содержание познавательной, развивающей и 

воспитательной целей урока.
– Понимаю технологию конкретизации образователь-

ных целей урока.
– Смогу выделить предметные, метапредметные и лич-

ностные результаты конкретного урока.
– Понимаю технологию конкретизации образователь-

ных результатов урока.
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Раздел 4.
как пРОектиРуется 
сОдеРжательная МОдель Мега-уРОка?

Урок – это зеркало
общей и педагогической культуры учителя,
показатель его кругозора, эрудиции.

В.А. Сухомлинский

В чем суть понятия содержание образования?

Образование как социальное явление – процесс присво-
ения индивидуумом ценностей человеческой цивилизации с 
целью внести свой вклад в её развитие.

Источники базовых национальных ценностей: наука 
(познание, научная картина мира), искусство и литература 
(красота, гармония, эстетика), природа (жизнь, родная зем-
ля, планета Земля), человечество (мир, многообразие, про-
гресс), семья (любовь, здоровье, достаток, забота), труд и 
творчество (созидание, трудолюбие, бережливость), патри-
отизм (любовь к Родине, служение), социальная солидар-
ность, гражданственность (закон и порядок, право, долг, 
мир, свобода) и т.д.

Требования к педагогической модели содержания об-
разования:

– адекватность целям современного образования;
– соответствие социальному заказу;
– соответствие задачам развития личности;
– обеспечение высокой научной и практической значи-

мости;
– учет реальных образовательных условий.
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какова структура педагогической модели 
содержания образования?

Накопленные знания о природе, обществе, мышлении, 
технике и способах деятельности (обеспечивают форми-
рование научной картины мира); опыт осуществления из-
вестных способов деятельности (обеспечивает способность 
к сохранению культуры народа); опыт творческой деятель-
ности по решению новых проблем, возникающих перед об-
ществом (обеспечивает способность к дальнейшему разви-
тию культуры); опыт эмоционально-ценностностных отно-
шений к окружающему миру, другим людям, к себе (обеспе-
чивает формирование норм поведения и деятельности).

Педагогическая модель содержания образования по 
предмету должна ответить на вопросы:

Почему нужно учить именно этому, а не другому?
Какие функции выполняет данный учебный предмет в 

общем образовании?
Как построить учебный предмет, т.е. какие элементы со-

держания, в каком порядке и объеме включить?

каковы принципы построения содержания 
обучения предмету?

Методологические принципы формирования содержа-
ния обучения предмету: принцип фундаментальности и си-
стематичности, высокий уровень научности содержания: 
ключевые понятия, идеи, методы, теории соответствующей 
области знаний, системные знания (информатика), обеспе-
чивающие внутрипредметные и внешние связи, принцип 
функциональной грамотности (деятельности).

Должны быть отражены основные виды деятельности и 
соответствующие классы задач, которые присущи самой нау-
ке и используются в практической деятельности человека [7].
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Дидактические принципы формирования содержания 
обучения предмету: принцип научности (в содержании 
школьного курса отражаются основные достижения науки, 
законы, средства и методы, имеющие существенное значе-
ние для ее развития), принцип доступности (уровень объ-
ективной сложности и субъективной трудности должен со-
ответствовать возрасту обучаемых), принцип системности 
и систематичности представления структуры предметного 
содержания, принцип практической значимости изучаемого 
учебного материала, межпредметность, технический, соци-
альный, эстетический аспекты и др.

каковы уровни представления содержания обучения?

1. Уровень общего теоретического представления о со-
держании учебного предмета (концепция учебного предмета).

Это система основных элементов научного знания в обще-
образовательной школе, фундаментальные понятия, методы, 
законы, средства, технологии, виды деятельности и др. эле-
менты научного знания, которые необходимо изучать в школе.

Основные методы познания (системно-информационный 
анализ, информационное моделирование, компьютерный 
эксперимент) являются одновременно видами деятельности, 
и их можно отнести к общенаучным видам деятельности.

2. Конкретизация содержания образования в Государ-
ственных образовательных стандартах и примерных про-
граммах по предмету (законодательный, нормативный 
уровень).

Государственный образовательный стандарт: под стан-
дартом образования понимается система основных параме-
тров, принимаемых в качестве государственной нормы об-
разованности, отражающей общественный идеал и учиты-
вающей возможности реальной личности и системы образо-
вания по достижению этого идеала на определенном этапе 
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развития общества (утверждается Государственной думой 
РФ и Министерством юстиции РФ и имеет статус закона).

Функции ФГОС: социальное регулирование (единое об-
разовательное пространство), фиксируется объем и уро-
вень полноценного общего образования, гарантируется ка-
чество подготовки в различных ОУ, обеспечивается эквива-
лентность образования на территории России, управление 
качеством образования, единая система контроля и оцени-
вания качества достигнутого результата, гуманизация обра-
зования, право учащегося и родителей сравнить требования 
и возможности личности.

Примерная программа по учебной дисциплине: норма-
тивный документ, конкретизирующий содержание знаний, 
умений, способов деятельности учащихся, логику изучения 
содержания, последовательность изучения тем и разделов, 
количество часов на их изучение (утверждается Министер-
ством образования и науки РФ).

3. Уровень учебного материала (учебники, задачники, по-
собия, практикумы и др. материалы для учителя и ученика)

На этом уровне реально наполняются элементы содер-
жания, которые были спроектированы в концепции курса, 
ГОС, примерных программах. Конкретные знания, упраж-
нения, познавательные задачи, которые позволяют вклю-
чить учащихся в различные виды деятельности по освое-
нию содержания.

Школьный учебник: авторская книга, излагающая осно-
вы научных знаний по учебному предмету в соответствии с 
учебной программой и направленная на организацию само-
стоятельной учебной деятельности учащегося по усвоению 
учебного материала (учит учиться).

Требования, предъявляемые к учебникам: дидактиче-
ские, психологические, эстетические, гигиенические. По 
результатам экспертизы в МОН РФ, учебники включаются 
в «Федеральный перечень учебников».
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4. Уровень реализации содержания (организация процес-
са освоения содержания по предмету, процесса познава-
тельной деятельности учащихся)

Содержание образования реально существует лишь в про-
цессе обучения, внутри обучения. Каждый элемент содержа-
ния может быть освоен учащимся лишь в процессе включе-
ния его в конкретные виды деятельности. Главным требова-
нием к реализации содержания является принцип научности, 
который реализуется через формирование у учащихся катего-
риального аппарата науки (правильность знаний; современ-
ная трактовка знаний), обращение к концептуальным осно-
ваниям в содержании материала; к историческим аспектам 
развития того или иного знания. Спроектировать и реализо-
вать его должен учитель в рамках своей методической систе-
мы (методы, средства, организационные формы).

5. Уровень результата обучения (отражение содержа-
ния образования в структуре личности ученика)

Содержание выступает как конечный результат обуче-
ния, становится достоянием личности обучаемого (знания, 
умения, способы деятельности, личностный опыт в реше-
нии разнообразных задач и проблем, требующих примене-
ния идей и методов информатики. Это итог всей работы. 
Это вариативная часть содержания образования, личност-
ный компонент содержания.

Технологию проектирования содержания обучения про-
иллюстрируем на примере реализации задач Мега-урока 
“Устройство компьютера”:

Задача 1. Упорядочить исторические сведения о разви-
тии компьютерной техники и ИТ

1.1. Задачу трансформируем в дидактическую задачу 
первого этапа урока – систематизировать знания в области 
развития вычислительной техники и ИТ.

1.2. В результативно-целевой модели уже определе-
ны учебные действия, которые должны присутствовать на 
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уроке: обучающиеся работают с готовым текстом, находят 
в нем ошибки, исправляют их. Формулируем учебное за-
дание: Познакомиться с предложенным текстом, найти 
ошибки и зафиксировать их в таблице (форма для заполне-
ния). Задание выполняется до Мега-урока в течение двух не-
дель во внеурочное время, оценивается по полноте списка.

1.3. Для подготовки учебного задания необходимо по-
добрать фактический материал и сформировать текст с 
учетом того, что уже знают обучающиеся и что должны 
узнать. В тексте учебного задания предусмотреть ошибоч-
ную информацию (неправильно подписанная картинка, в 
перечисленных фактах, открытиях неправильно указана 
фамилия человека и т.д.). Такое задание заставит обуча-
ющихся внимательно вчитываться в текст, чтобы увидеть 
ошибку и зафиксировать ее в предложенной форме, кото-
рая и будет оценена.

1.4. Для работы над учебным заданием формируются 
внутришкольные группы, так как предполагается работа в 
цифровой образовательной среде: учебное задание, форма 
для заполнения ошибок, список рекомендованных ресурсов 
размещаются для каждой группы отдельно в папке на облач-
ном диске для совместной работы над поиском ошибки.

1.5. Оценка всех членов группы будет зависеть от коли-
чества найденных в тексте ошибок.

Задача 2. Актуализировать знания и личный опыт уча-
щихся в области устройства компьютера.

2.1. Вторая задача урока реализуется на трех этапах уро-
ка и, соответственно распадается на три дидактические за-
дачи: актуализация опорных знаний и умений в области 
устройства компьютера; расширение представлений уча-
щихся о структуре современного компьютера и о взаимо-
действии его основных устройств; установить узнавание, 
распознавание и ориентацию в изученных понятиях.

2.2. На основе запланированных учебных действий фор-
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мулируем учебное задание для этапа актуализации знаний и 
первичной проверки понимания учащимися нового матери-
ала: проанализировать ментальную карту основных поня-
тий темы «Устройство компьютера». Закрасить зеленым 
цветом те понятия, которые они знают, красным – кото-
рые они хотят узнать. Если карта не включает нужного 
понятия, можно дополнить карту. И для этапа открытия 
новых знаний: восприятие и осмысление содержания ново-
го знания по теме.

2.3. Для подготовки учебного задания необходимо раз-
работать ментальную карту по теме «Устройство компью-
тера». Для этапа открытия новых знаний подобрать необхо-
димый материал (мини-лекция Мега-учителя. презентация, 
видео) для его проблемного изложения, например, в виде 
поиска ответа на вопрос: что же изменяется в процессе раз-
вития аппаратных и программных возможностей компью-
тера от поколения к поколению? Особое внимание уделить 
различию терминов архитектура компьютера и устройство 
компьютера.

2.4. Работа над учебным заданием первого и третьего 
этапов организуется индивидуально с ментальной картой и 
фронтально (беседа) на этапе открытия нового знания. Ма-
териалы урока размещаются в открытом доступе на облач-
ном диске для дальнейшей работы.

2.5. На данных этапах урока проводится самооценка 
имеющихся и полученных знаний.

Задача 3. Включить учащихся в познавательную деятель-
ность по расширению базы знаний о структуре современно-
го компьютера и о взаимодействии его основных устройств.

3.1. Третья задача реализуется на этапе закрепления зна-
ний и трансформируется в дидактическую задачу этапа уро-
ка: применить полученные знания для решения теоретиче-
ских и практико-ориентированных задач (ситуационные и 
живые задачи).
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3.2. Учебное задание: коллективный выбор и решение 
разноуровневых задач с учетом когнитивных ресурсов груп-
пы и оформление результатов на рабочем online полотне 
Linoit.com.

3.3. Для подготовки практической работы необходи-
мо сформировать систему разноуровневых задач с учетом 
того, что самые легкие задания первого уровня будут пред-
полагать воспроизведение известной информации об основ-
ных устройствах компьютера: Компьютеры какого поколе-
ния сейчас стоят на полках магазинов? (1 балл); По како-
му принципу ЭВМ делятся на поколения? (3 балла); Почему 
время существования того или иного поколения всегда ука-
зывается приблизительно? (4 балла); Для чего нужен про-
цессор? Почему он так называется? (2 балла); 

Для более сложных заданий первого уровня необходимо 
умение рассуждать: Быстродействие вычислительной тех-
ники постоянно растет. Как же тогда объяснить, что поль-
зователи жалуются на «медлительные» компьютеры и все 
время стараются купить новые, еще более производитель-
ные? (5 баллов); Что такое архитектура компьютера? Какие 
детали устройства компьютера к ней не относятся? (4 бал-
ла). А также диагностировать элементарные неисправно-
сти ПК, которые могут возникнуть в практике любого поль-
зователя компьютера: Не печатает принтер. Правильно пе-
речислить возможные варианты неисправностей (5 баллов); 
После включения ПК работает недолго, после чего зависает 
или перезагружается. Правильно перечислить возможные 
варианты неисправностей (5 баллов). 

Задания второго уровня предполагают наличие более 
глубоких знаний об устройстве компьютера: Зачем в супер-
компьютерах так много процессоров? Подумайте, любая ли 
задача может быть решена быстрее, если ее считать парал-
лельно на множестве процессоров? (10 баллов). (Предлага-
ется подсказка: в качестве помощи можно воспользоваться 
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аналогией с распределением частей одного большого зада-
ния между учениками класса). 

Также в систему включаются задания третьего уровня, 
имеющие практико-ориентированный характер: найдите 
материалы о троичной ЭВМ «Сетунь». Сравните двоичные 
и троичные ЭВМ; у вас есть ограниченный бюджет – 50 000 
р. Организуйте рабочее место (необходимую вычислитель-
ную технику) для следующих видов деятельности (по 4 бал-
ла за каждый пункт): а) работа режиссёра видеомонтажа; б) 
работа с офисными приложениями; в) работа дизайнера; г) 
игры (самостоятельно конкретизируйте типы игр); д) рабо-
та рекламного агента или торгового представителя.) Пред-
ставители каждой команды в школе выполняют следующие 
вида работ (с каждой новой задачей изменяется вид работы 
представителей команды): а) сборка/подбор компонентов 
системного блока; б) оценка (проверка) правильности сбор-
ки/подбора компонентов; в) оценка возможности апргрей-
да собранного комплекта (перспективы роста производи-
тельности, затраты). 

Для тьюторов необходимо подготовить вариант с гото-
выми решениями задач для унификации проверки. Подго-
товить интерактивную доску для общения каждой группы.

3.4. Работа по решению задач организована в межшколь-
ных группах.

3.5. Оценка групповой работы.
Задача 4. Провести анализ успешности овладения зна-

ниями и способами деятельности по теме, выявить типич-
ные затруднения в их использовании в практической дея-
тельности. 

4.1. Последняя задача урока реализуется на последнем 
этапе урока – подведение итогов.

4.2. Учебное задание: на основе рейтинговой таблицы 
выявить задания, которые решены неправильно или вызвали 
затруднения в решении, обсудить их вместе с тьютором.



4.3. Для выполнения учебного задания создается табли-
ца в google.com, структура которой позволит в реальном ре-
жиме отслеживать общий результат группы и видеть оценку 
каждой выбранной задачи.

4.4. Форма организации деятельности учащихся – межш-
кольные группы.

4.5. Оценка выставляется тьютором по результатам ра-
боты группы. Возможно заработать дополнительные баллы 
от координаторов, в роли которых выступают учителя школ.

Таким образом, содержание обучения поэтапно выстраи-
вается по модели: цель этапа – отбор изучаемых фактов и 
элементов знаний – уточнение учебных действий – организа-
ционная структура деятельности – оценочная модель дея-
тельности соответствует требованиям и структуре педаго-
гической модели содержания современного образования.

Проверьте себя, отметив пункты чек-листа
В результате освоения раздела «Как проектируется со-

держательная модель Мега-урока»:
– я могу перечислить требования к педагогической мо-

дели содержания образования;
– я знаю основные компоненты структуры педагогиче-

ской модели содержания образования;
– я могу сформулировать три основных вопроса, на ко-

торые должна ответить педагогическая модель содержания 
образования по предмету;

– я могу перечислить принципы построения содержания 
обучения предмету;

– я смогу различить уровни представления содержания 
обучения;

– я познакомился с технологией проектирования содер-
жания обучения на примере Мега-урока и способен её реа-
лизовать в своей практике.
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Раздел 5.
как пРОектиРуется
ОРганизациОннО-деятельнОстная 
МОдель Мега-уРОка?

Никакое дело нельзя хорошо сделать, если 
неизвестно, чего хотят достигнуть.

Макаренко А.С.

Организационно-деятельностная модель Мега-урока – 
это сложная схема взаимодействия всех участников на раз-
ных этапах урока и процесса его проектирования.

Рассмотрим организационно-деятельностную мо-
дель Мега-урока (Рисунок 3). Первые две составляющие 
организационно-деятельностной модели Мега-урока под-
робно описаны в Разделе 3: цели и требования к результа-
там обучения, сформулированы дидактические задачи уро-
ка, опираясь на которые выстраивается логика содержа-
ния (см. Раздел 4), соответствующая компонентам процес-
са усвоения знаний (восприятие, осмысление, овладение).

Главными при реализации Мега-урока являются во-
просы о распределении ролей, распределении зон ответ-
ственности, объема выполненных работ при проектирова-
нии Мега-урока и в процессе реализации проекта, как бу-
дет организовано взаимодействие участников Мега-урока 
(выбор технологий и средств) в условиях информацион-
ной образовательной среды, определение рисков и спо-
собов их устранения или определение действий, которые 
выполняются в случае возникновения ситуаций, преду-
смотренных в рисках. 
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Рис. 3. Организационно-деятельностная модель Мега-урока

В условиях открытой образовательной среды (Рисунок 4) 
организационные формы обучения, используемые на Мега-
уроке, ориентированы на активное сетевое взаимодействие 
учащихся различных школ, организованных в межшколь-
ные группы сменного состава в соответствии с целями и 
особенностью Мега-урока. Важным условием достижения 
высокого уровня мотивации учащихся и педагогов являет-
ся сетевое деловое сотрудничество всех участников Мега-
урока – учащихся, учителей школ, модератора урока, тьюто-
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ров и экспертов – в зависимости от роли, отведенной каждо-
му на конкретном уроке.

Рис. 4. Информационная образовательная среда Мега-урока

Рис. 5. Схема сетевого взаимодействия участников Мега-урока
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Взаимодействие всех участников образовательного про-
цесса реализуется через участие:

– в проектировочных семинарах;
– в рефлексивно-методических семинарах, направлен-

ных на обсуждение результатов проведенных Мега-уроков 
(эффективность учебных задач, способов организации со-
вместной деятельности обучающихся, средств коммуника-
ции и т.д.);

– взаимодействие студентов с обучающимися во время 
урока: в роли тьютора (консультация, сопровождение уча-
щихся в процессе выполнения ими заданий), в роли экспер-
та по выполнению контрольно-оценочных функций урока 
(проверка правильности ответов учащихся на вопросы; про-
верка правильности выполненных заданий; занесение ре-
зультатов работ учащихся в рейтинговую таблицу), предпо-
лагающее умение мотивировать учащихся на действия и до-
стижения, проявление коммуникативных умений (умения 
задавать вопросы, активно слушать, просить, отказывать), 
способности контролировать свои эмоциональные состоя-
ния и проявление общей культуры человека;

– работу координаторов Мега-урока, выполняющих раз-
ные функции: организация группы, управление деятельно-
стью учащихся на уроке, взаимодействие со студентами, ко-
торые работают как эксперты и тьюторы, контроль за дина-
микой состояний интерактивной доски;

– совместную деятельность учащихся для достижения 
личностного результата (этика дистанционного взаимоот-
ношения в группе, уважение к вкладу, внесенному другим 
участником группы, умение договариваться о зонах влияния 
при создании образовательного продукта);

– взаимодействие всех участников Мега-урока с сетевы-
ми образовательными ресурсами и сервисами. 

Одним из основных рисков при организации Мега-уроков 
является проблема качества связи. Школьные интернет-



соединения не выдерживают нагрузки при одновременной 
работе видеоконференцсвязи и на общем онлайн-сервисе. 
Стабильность интернет-соединения и достаточная пропуск-
ная способность канала связи у всех участников проекта – 
необходимое условие для успешного проведения Мега-
урока. Также существует проблема, связанная с фильтраци-
ей школьного контента. 

Другим не менее важным риском является организаци-
онная дисциплина и ИКТ-компетентность всех участников 
Мега-урока, предполагающая предварительную тщательную 
подготовку к уроку: проверка видеосвязи, обеспечение до-
ступа к дидактическим материалам и программным средам, 
планирование управлением деятельностью учащихся и др.

Вывод: Преимущество образовательной платформы Мега-
класс, по сравнению с существующими системами и моделя-
ми дистанционного обучения учащихся и студентов, заклю-
чается в кооперации и корпорации школьного и педагогиче-
ского образования, интеграции вузовской науки и бизнеса без 
дополнительных материально-финансовых затрат, лишь за 
счет ресурсов и регламентов участников кластера.

Проверьте себя, отметив пункты чек-листа:
– я могу перечислить роли и виды деятельности участ-

ников Мега-урока;
– имею представление о способах взаимодействия участ-

ников Мега-урока в условиях открытой информационно-
образовательной среды;

– могу выделять основные риски организации и прове-
дения Мега-урока.
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Раздел 6.
как ОсущестВляется ВыбОР
циФРОВых ОбРазОВательных РесуРсОВ 
и сеРВисОВ для Мега-уРОка? 

Послушайте – и Вы забудете, 
посмотрите – и Вы запомните, 
сделайте – и Вы поймете.

Конфуций

К цифровым образовательным ресурсам (ЦОР) обычно 
относят любые дидактические, методические и учебные ре-
сурсы, представленные в формате, воспроизводимом циф-
ровыми устройствами.

Опираясь на спроектированную результативно-целевую 
и содержательно-организационную модели Мега-урока, при 
отборе ЦОР и сервисов необходимо определить:

1. Какие средства можно использовать на конкретных 
этапах и для соответствующих форм организации деятель-
ности учащихся на каждом этапе (фронтальная, индивиду-
альная, групповая внутришкольная или межшкольная);

2. Какими качествами должно обладать средство (ин-
терактивность, возможность совместной работы, возмож-
ность взаимодействия при групповой работе и др.);

3. Существуют ли готовые цифровые средства или их 
нужно разработать;

4. Какие сервисы удовлетворяют нашим запросам по ин-
струментированию деятельности участников.

Проведем подбор ЦОР и сервисов на примере этапов 
Мега-урока “Устройство компьютера”.



61

На этапе подготовки к активной учебно-познавательной 
деятельности при изучении темы для работы над заданием 
поиска ошибок в тексте “История развития вычислительной 
техники” необходимы:

– сервис, позволяющий работать совместно над тексто-
выми документами;

– наличие возможности взаимодействовать;
– справочные материалы для выполнения задания.
Для совместной работы над текстовыми документа-

ми можно выбрать наиболее доступный сервис Google-
документы, преимуществом которого является наличие 
встроенного чата. Для учащихся организовать доступ к 
Google-документам Перечень ошибок и Форма для заполне-
ния ошибок.

Текстовый шаблон для проверки задания тьюторами 
можно использовать как в распечатанном виде, так и в виде 
Google-документа с совместным доступом тьюторов.

Для выполнения задания учащимся необходимые спра-
вочные материалы можно найти в глобальной сети: Вирту-
альный музей истории вычислительной техники в картин-
ках http://computerhistory.narod.ru/ и Виртуальный музей ин-
форматики http://informat444.narod.ru/museum/).

 Для этапа актуализации знаний необходимо задание в 
виде ментальной карты, для разработки которой можно вос-
пользоваться сервисами для создания ментальных карт, на-
пример, Mindomo.com, Mind42.com и др. либо создать ее в 
обычном текстовом редакторе.

На рис. 6 карта разработана в текстовом редакторе, на 
рис. 7 – в облачном сервисе Mindomo. Для индивидуаль-
ной работы ментальную карту удобнее раздать учащимся в 
распечатанном виде, для групповой работы – лучше в элек-
тронном виде, организовав совместный доступ к ней. 
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Для реализации этапа открытия новых знаний на 
Мега-уроке «Устройство компьютера» можно использо-
вать различные готовые ЦОР: видео, презентации, инте-
рактивные плакаты и др. Нами выбрана мультимедий-
ная презентация учителей информатики К.Ю. Полякова и 
Е.А. Еремина (Рис. 8) (https://www.kpolyakov.spb.ru/school/
probook/slides.htm).

Рис. 8. Презентация к Мега-уроку “Устройство компьютера” 

При необходимости создания собственной презентации 
самым распространенным средством являются приложения 
для создания презентаций в офисных пакетах. Облачные сер-
висы предлагают большой выбор для создания линейных 
(Emaze.com, Calameo.com, Google-презентации, Zoho.com и 
др.) и нелинейных zoom-презентаций на основе ментальных 
карт (Prezi.com, Mindomo.com, Mindmup.com и др.).

Если учащимся предстоит самостоятельно осваивать 
учебный материал, помимо презентации уместно использо-
вать учебные пособия в разных форматах (трехмерные и мен-
тальные учебные пособия), учебное видео с аудиосопровож-
дением и скринкастов, интерактивное учебное видео.
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Для этапа закрепления знаний на Мега-уроке необхо-
димы:

– система разноуровневых задач с указанием баллов за 
каждую задачу;

– средство для взаимодействия членов межшкольных 
групп между собой и с тьютором;

– справочные материалы для выполнения задания;
– динамично обновляемый рейтинг для текущего кон-

троля.
Система разноуровневых задач в текстовом формате мо-

жет быть выдана учащимся в печатном или электронном 
виде.

Для взаимодействия учащихся между собой и с тьюто-
ром могут быть использованы электронные доски, чаты, со-
циальные сети и др. С дидактической и технологической то-
чек зрения, наиболее подходящим является рабочее полот-
но электронной доски Linoit.com: анонимный вход, нет не-
обходимости в регистрации и доступ по ссылке, неограни-
ченное число пользователей с правами редактора для одной 
доски (Рис. 9). 

В комплект справочных материалов для самостоятель-
ной деятельности на Мега-уроке были подобраны:

– электронный 3D-учебник (автор Е. В. Бойков);
– текстовый вариант презентации учителя по изучаемой 

теме;
– видеоуроки по сборке компьютера (http://cictemnik.ru/

videosborochka);
– сайты конфигураторов ПК (http://www1.fcenter.ru/sb_

config?strConfig=4, https://www.citilink.ru/configurator/);
Для ориентации учащихся в своих достижениях и дости-

жениях других команд обычно создается Google-таблица, 
где формируется рейтинг текущего контроля команд по ре-
шению задач (Рис. 10).
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Рис. 10. Рейтинг, реализованный в приложении Google Таблицы

Для подготовки различных дидактических материалов к 
уроку глобальная сеть предоставляет большое количество 
сервисов web 2.0. К их числу относятся сервисы для разра-
ботки интерактивных заданий, опросов, тестов и др., кото-
рые подробнее рассматриваются в модуле 4. 

Проверьте себя, отметив пункты чек-листа
В результате освоения раздела «Как осуществляется 

выбор цифровых образовательных ресурсов и сервисов 
для Мега-урока?»:

– Мне понятны основные идеи подбора ЦОР для различ-
ных этапов Мега-урока.

– Я смогу определить, какие сервисы удовлетворяют за-
просам проектируемого Мега-урока по инструментирова-
нию деятельности участников.

– Я знаю, как подобрать сервисы для организации взаи-
модействия участников Мега-урока.



заключение

Главным учебным элементом в образовательных класте-
рах является Мега-урок, который обеспечивает единовре-
менное проведение интегрированных занятий по предмету 
в школах кластера, методических занятий студентов в вузе с 
участием бизнес-партнеров и ученых академических инсти-
тутов в условиях ИКТ. Новизна компонента методической 
системы предметного обучения школьников и студентов в 
образовательном кластере (цели, содержание, средства и 
методы обучения, формы и способы организации обучения, 
диагностика и результаты обучения) определяется условия-
ми интегрированной информационно-образовательной сре-
ды кластера, условиями достижения синергетических эф-
фектов «педагогического резонанса», запросами науки и 
бизнеса в виде «живых задач». При этом естественным об-
разом интегрируется в единый учебный процесс подготов-
ка будущего учителя нового поколения и его непрерывное 
профессиональное развитие в существующей системе педа-
гогического образования; непрерывное повышение квали-
фикации действующего учителя в процессе его непосред-
ственной профессиональной деятельности; мотивирован-
ное и успешное обучение школьника за счет синергетиче-
ских эффектов коллективного межшкольного, разновозраст-
ного и статусного обучения в интегрированной учебной, на-
учной и производственной среде школа-педвуз-бизнес.



69

краткие аннотации комплекта изданий
ОРганизация и пРОВедение Мега-уРОкОВ

В ОбРазОВательных кластеРах

Модуль 1. «технология разработки и проведения Мега-урока»
Этот модуль является модулем-навигатором, имеющим 

точки входа в остальные модули комплекта изданий, кото-
рые глубже раскрывают его содержание. Изучение модуля 
позволяет понять, что такое Мега-урок и почему он соот-
ветствует требованиям к современному уроку; какова струк-
тура технологической карты Мега-урока; как осуществлять 
проектирование результативно-целевой, содержательной, 
организационно-деятельностной моделей Мега-урока; как 
выбрать цифровые образовательные ресурсы и сервисы 
для организации учебной деятельности и взаимодействия 
участников Мега-урока.

Модуль 2. «создание учебных материалов для Мега-урока»
Изучение модуля позволит узнать, как подготовить учеб-

ные материалы к своему Мега-уроку в разных форматах: учеб-
ный текст в соответствии с требованиями юзабилити и с уче-
том требований к учебной информации, предъявляемых циф-
ровым поколением; образовательная инфографика (учебные 
видео с аудиосопровождением, скринкасты, презентации на 
основе ментальных карт, интерактивное учебное видео) и др.

Модуль 3. «Организация формирующего оценивания                               
на Мега-уроке»

Содержание модуля раскрывает современные подходы к 
оцениванию учебных достижений в условиях Мега-урока: 
оценивание когнитивных результатов с использованием те-
стовых заданий и карт понятий в он-лайн средах; критери-
альное оценивание, само- и взаимооценивание деятельност-
ных результатов обучения и soft-skills с помощью рубрик.
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Модуль 4. «Разработка интерактивных заданий                                      
для Мега-урока с использованием онлайн-сервисов»

В содержании модуля рассматриваются проблемы кон-
струирования цифровой деятельностной среды, направлен-
ной на достижение учащимися предметных и метапред-
метных результатов. Рассматриваются возможности много-
функциональных облачных сервисов для создания интерак-
тивных ЦОР: интерактивных заданий, дидактических игр, 
флеш-карт, опросов, тестов и организации доступа к ним.

Модуль 5. «Организация проектной деятельности                                 
на Мега-уроках»

Содержание этого модуля знакомит с проектированием и 
этапами реализации учебных и социальных проектов в рам-
ках мега-класса; с проблемой организации управления груп-
повой проектной деятельностью обучающихся с использо-
ванием цифровых инструментов: виртуальных досок, сер-
висов видеоконференций, сервисов управления задачами, 
приложений для совместного редактирования контента; с 
вопросами разработки средств критериального оценивания 
и взаимооценивания результатов проектной деятельности.

Модуль 6. «Развитие у обучающихся soft-skills                                                       
на Мега-уроке»

В этом модуле рассматриваются вопросы использования 
на Мега-уроке приемов, техник и педагогических техноло-
гий, направленных на формирование навыков 21 века: со-
трудничества в виртуальной среде, креативного, дизайнер-
ского, цифрового, критического и системного мышления. 
Техники и технологии, рассмотренные в модуле, позволят 
разработать задания, способствующие вовлечению обуча-
ющихся в интерактивную деятельность и виртуальное со-
трудничество на Мега-уроках.



Модуль 7. «Организация видеоконференцсвязи                                       
на Мега-уроках»

Содержание модуля знакомит с вопросами выбора и на-
стройки сервисов видеоконференций; подготовки оборудо-
вания и сетевого программного обеспечения для органи-
зации видеоконференцсвязи и взаимодействия участников 
кластера на Мега-уроках.

Модуль 8. «подготовка к эффективному онлайн-выступлению 
на Мега-уроке»

Модуль знакомит со способами снятия «ступора» во вре-
мя онлайн-эфиров, борьбы со страхом публичных высту-
плений, выстраивания структуры эфира, взаимодействия с 
публикой и удержания интереса аудитории. Рассматривают-
ся вопросы отличия речи в режимах онлайн и оффлайн и ре-
комендации по работе с важнейшими речевыми аспектами 
(артикуляция, дикция, темп и пр.)

Модуль 9. «Организация образовательного кластера»

Здесь обсуждаются вопросы, что такое кластер и какие 
причины побуждают его созданию; в чем сущность образо-
вательного кластера; каковы особенности образовательных 
кластеров в различных странах и России; какова роль учите-
ля в образовательном кластере. Рассматриваются компонен-
ты технологической платформы Мега-класс и примеры об-
разовательных кластеров.
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Приложение 1

Технологическая карта урока

Тема: Устройство компьютера

Цели Мега-урока: 
Познавательная цель: расшире-
ние представлений о компьюте-
ре как устройстве обработки ин-
формации
Развивающая цель: развитие 
операционального стиля мышле-
ния, креативности в технологи-
чески насыщенной среде
Воспитательная цель: воспи-
тание адекватного (ценностно-
го) отношения к компьютеру как 
средству работы с информацией 
предметные результаты: 
– понимание структуры совре-

менного компьютера и вза-
имодействия его основных 
устройств;

– умение определять назначе-
ние и информационные ха-
рактеристики основных 
устройств современного пер-
сонального компьютера;

– умение соотносить характе-
ристики компьютера с зада-
чами, решаемыми на нем;

– умения выделить основ-
ные операции в действиях по 
управлению компьютером.

метапредметные результаты:
– умения переводить практи-

ческую ситуацию в учебную 
задачу;

Дидактические задачи 
Мега-урока: 
1. Упорядочить исторические 

сведения о развитии компью-
терной техники и ИТ.

2. Актуализировать знания и 
личный опыт учащихся в об-
ласти устройства компьютера.

3. Включить учащихся в позна-
вательную деятельность уча-
щихся по расширению базы 
знаний о структуре совре-
менного компьютера и о вза-
имодействии его основных 
устройств 

4. Провести анализ успешности 
овладения знаниями и спосо-
бами деятельности по теме, 
выявить типичные затруд-
нения в их использовании в 
практической деятельности
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– умения проектировать раз-
личные способы и средства 
достижения и совершенство-
вания результата при реше-
нии информационных задач с 
использованием компьютера.

– умения осуществлять со-
вместную деятельность (до-
говариваться, распределять 
обязанности, подчиняться, 
лидировать, контролировать 
свою работу);

личностные результаты:
– проявление познавательных 

интересов, интеллектуаль-
ных и творческих способно-
стей при решении ситуацион-
ных задач;

– установки на осмысление сво-
их знаний и опыта, выявление 
личностно значимых проблем;

– готовность рационально ис-
пользовать компьютер при 
решении личностно значимых 
задач;

– навыки безопасного взаимо-
действия с компьютером и 
его техническим и программ-
ным обеспечением

 

Окончание табл.
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Приложение 2

Система разноуровневых задач

Задание Вес
Задания 1 уровня
1. Компьютеры какого поколения сейчас стоят на полках мага-
зинов?

1

2. По какому принципу ЭВМ делятся на поколения? 3
3. Почему время существования того или иного поколения 
всегда указывается приблизительно?

4

4. Для чего нужен процессор? Почему он так называется? 2
5. Какие узлы входят в состав процессора? 2
6. Что такое сектор диска? 2
7. Можно ли считать с диска отдельно взятый байт? Как его 
все-таки получить? 

5

8. Перечислите все известные вам устройства ввода. С какими 
из них вы работали?

3

9. Что такое датчики? Зачем они нам нужны? 3
10. Перечислите все известные вам устройства вывода. С каки-
ми из них вы работали?

3

11. Как пересчитать сантиметры в дюймы? 2
12. Быстродействие вычислительной техники постоянно рас-
тет. Как же тогда объяснить, что пользователи жалуются на 
«медлительные» компьютеры и все время стараются купить 
новые, еще более производительные?

5

13. Объясните, почему большинство ЭВМ третьего поколения 
имели крупные габариты, несмотря на очередное уменьшение 
размеров элементной базы

3

14. Перечислите бытовые приборы, в которых применяются 
микропроцессоры

2

15. Что такое суперкомпьютеры? Зачем они используются? 4
16. Как изменялся набор внешних устройств, при переходе от 
одного поколения к другому? 

3

17. Что вы можете сказать по поводу роли программного обе-
спечения: уменьшается она или увеличивается при переходе к 
следующему поколению компьютеров

4

18. Насколько сейчас, по-вашему, актуально умение програм-
мировать? Попробуйте найти аргументы «за» и «против» (учи-
тывайте разные цели работы на компьютере у людей) 

4
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19. Найдите материалы, подтверждающие, что Джон фон Ней-
ман не был единоличным автором «фон-неймановской» архи-
тектуры ЭВМ 

2

20. Что такое архитектура компьютера? Какие детали устрой-
ства компьютера к ней не относятся? 

4

21. Что такое тактовая частота и как она влияет на быстродей-
ствие компьютера?

2

22. Тактовые частоты двух процессоров, изготовленных фир-
мами Intel и AMD, равны. Означает ли это, что их быстродей-
ствие одинаково?

4

23. С какой целью память делится на память оперативную, по-
стоянную и на носители информации?

4

24. Верно ли, что вся внешняя память располагается вне кор-
пуса компьютера? Приведите примеры

2

25. Назовите все виды компьютерной памяти, которые вы зна-
ете. Какими свойствами они обладают?

3

26. Зачем нужно ПЗУ в компьютере? Можно ли при необходи-
мости изменить его содержимое на домашнем компьютере?

3

27. Какими носителями внешней памяти вы пользовались? Ка-
ков их объем и какую примерно его часть вы использовали?

2

28. Как устройства компьютера обмениваются данными? 2
29. Из каких частей состоит шина? Охарактеризуйте каждую 
из них

4

30. Что такое магистрально-модульная архитектура и в чем ее 
главное достоинство?

4

31. В чем заключается принцип открытой архитектуры? 3
32. Что такое контроллер и для чего он нужен? 3
33. Как использование контроллеров позволяет повысить бы-
стродействие компьютера в целом?

5

34. Что требуется для успешного присоединения к компьютеру 
нового устройства?

2

35. На что влияет разрядность процессора? 4
36. Какую роль играет контроллер при считывании данных с 
диска?

4

37. Перечислите характеристики оперативной памяти 2
38. Перечислите все известные вам уровни иерархии компью-
терной памяти и кратко охарактеризуйте их

2

39. Как меняются объем и быстродействие памяти при перехо-
де на другой уровень иерархии (вверх или вниз)?

3

Продолжение табл.
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40. Можно ли сетевую карту, через которую компьютер полу-
чает данные, назвать устройством ввода? Почему?

4

41. Что является элементом изображения в мониторе? 2
42. В чем отличие единиц dpi и ppi? 2
43. Что такое технология «мультитач»? 3
44. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
после нажатия кнопки power светодиодная индикация показыва-
ет работу ПК, кулеры вращаются, изображения на мониторе нет. 
Правильно перечислить возможные варианты неисправностей

5

45. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
ПК работает нормально, есть изображение на мониторе, нет 
изображения на проекторе. Правильно перечислить возмож-
ные варианты неисправностей

5

46. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
после нажатия кнопки power ПК не включается, светодиодной 
индикации нет, кулеры не вращаются. Правильно перечислить 
возможные варианты неисправностей

5

47. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
на интерактивную доску проецируется изображение с проек-
тора. Доска не реагирует на маркер. Правильно перечислить 
возможные варианты неисправностей

5

48. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
не печатает принтер. Правильно перечислить возможные вари-
анты неисправностей

5

49. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
в ОС Linux не печатает принтер. Правильно перечислить воз-
можные варианты неисправностей

5

50. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
после включения ПК работает недолго, после чего зависает 
или перезагружается. Правильно перечислить возможные ва-
рианты неисправностей

5

Продолжение табл.
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51. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
после включения ПК работает недолго, после чего на экране 
появляются графические артефакты и ПК зависает или переза-
гружается. Правильно перечислить возможные варианты неис-
правностей

5

52. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
после включения ПК работает недолго, после чего на экране 
появляется «синий экран смерти» и ПК зависает или переза-
гружается. Правильно перечислить возможные варианты неис-
правностей

5

Задания 2 уровня
53. Что дает уменьшение базовых элементов вычислительной 
техники?

10

54. Все ли элементы материнской платы нуждаются в допол-
нительном охлаждении?

6

55. Найдите в Интернете рейтинг суперкомпьютеров Top500 за 
ноябрь 2013. Какие страны занимают в нем лидирующее поло-
жение? Есть ли там российские компьютеры?

6

56. Зачем в суперкомпьютерах так много процессоров? Поду-
майте, любая ли задача может быть решена быстрее, если ее 
считать параллельно на множестве процессоров? (В качестве 
помощи можно воспользоваться аналогией с распределением 
частей одного большого задания между учениками класса)

10

57. Что вы можете сказать о судьбе пятого поколения компью-
теров? 

10

58. Почему, по-вашему, уже довольно давно не происходило 
смены поколений компьютеров? 

10

59. Найдите сведения о разрабатываемых в лабораториях 
принципиально новых компьютерах 

10

60. Вспомните, как кодируются в компьютере числа, тексты, 
графика. Соблюдается ли принцип двоичного кодирования? 

7

70. Определите объем каждого вида памяти в вашем домаш-
нем (школьном) компьютере (ОЗУ, кэш-память, жесткий диск, 
примерный суммарный объем CD-дисков с данными и т.п.). 
Оцените отношение объемов этих уровней памяти

10

71. Какая характеристика используется только для внешней 
памяти (жестких дисков)?

6

Продолжение табл.
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Задания 3 уровня
72. Найдите материалы о троичной ЭВМ «Сетунь». Сравните 
двоичные и троичные ЭВМ 

15

73. Даны материнская плата (3 варианта) и список комплек-
тующих деталей для сборки ПК. Правильно подберите ком-
плектующие для данной материнской платы. Используем 
конфигуратор ПК

73.1 Вариант 1. 
Материнская плата Asus P4P800-E Deluxe (Socket 478)

Процессоры:
a. Pentium 4-3E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm)
b. Pentium Dual Core E6800 (3.3GHz,1066FSB,L2:2MB)
c. Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB)

Память:
a. DDR DIMM 512Mb PC3200 400MHz Samsung (184)
b. DDR2 DIMM 1Gb PC6400 800MHz Samsung (240)
c. DDR2 SODIMM 256Mb PC4200 533MHz Corsair (200)
d. DDR3 DIMM 1Gb PC10600 1333MHz Kingmax (240)
e. DDR3 DIMM 4GB 1866MHz Kingston

Жесткий диск:
a. HDD SATA 160Gb HITACHI (7200rpm)
b. HDD SATA-II 320 Gb Seagate (5400 rpm)
c. HDD SATA-III 500Gb Western Digital (7200 rpm)

Кулер:
a. Scythe Mugen SCINF-1000
b. Zalman CNPS10X Performa

73.2 Вариант 2.
Материнская плата Asus P5G41T-M LX3 PLUS (Socket 
LGA775)

Процессоры:
a. Pentium 4-3E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm)
b. Pentium Dual Core E6800 (3.3GHz,1066FSB,L2:2MB)
c. Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB)

11

Продолжение табл.
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1 2
Память:
a. DDR DIMM 512Mb PC3200 400MHz Samsung (184)
b. DDR2 DIMM 1Gb PC6400 800MHz Samsung (240)
c. DDR2 SODIMM 256Mb PC4200 533MHz Corsair (200)
d. DDR3 DIMM 1Gb PC10600 1333MHz Kingmax (240)
e. DDR3 DIMM 4GB 1866MHz Kingston

Жесткий диск:
a. HDD SATA 160Gb HITACHI (7200rpm)
b. HDD SATA-II 320 Gb Seagate (5400 rpm)
c. HDD SATA-III 500Gb Western Digital (7200 rpm)

Кулер:
a. Scythe Mugen SCINF-1000
b. Zalman CNPS10X Performa

73.3 Вариант 3.
Материнская плата Asus P8H77-M LE (Socket LGA1155)

Процессоры:
a. Pentium 4-3E GHz (800 FSB, L2 cache:1MB, HT, 90nm)
b. Pentium Dual Core E6800 (3.3GHz,1066FSB,L2:2MB)
c. Intel Pentium G2010 (2.8GHz,55W,22nm,3MB)

Память:
a. DDR DIMM 512Mb PC3200 400MHz Samsung (184)
b. DDR2 DIMM 1Gb PC6400 800MHz Samsung (240)
c. DDR2 SODIMM 256Mb PC4200 533MHz Corsair (200)
d. DDR3 DIMM 1Gb PC10600 1333MHz Kingmax (240)
e. DDR3 DIMM 4GB 1866MHz Kingston

Жесткий диск:
a. HDD SATA 160Gb HITACHI (7200rpm)
b. HDD SATA-II 320 Gb Seagate (5400 rpm)
c. HDD SATA-III 500Gb Western Digital (7200 rpm)

Кулер:
a. Scythe Mugen SCINF-1000
b. Zalman CNPS10X Performa

11

Продолжение табл.
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74. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
после нажатия кнопки power ПК издает звуковой сигнал: три 
коротких, один длинный. Дальнейшая работа ПК невозможна. 
Правильно перечислить возможные варианты неисправностей

15

75. Задачи-диагностики неисправности ПК, составленные по 
результатам заявок на обслуживание ПК:
после нажатия кнопки power ПК издает звуковой сигнал: посто-
янные длинные «гудки». Дальнейшая работа ПК невозможна. 
Правильно перечислить возможные варианты неисправностей

15

76 . У вас есть 20 000 р. Подберите конфигурацию настольного 
компьютера (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ау-
диоколонки) максимально производительного для: 
а) игры, 
б) работы с базами данных, 
в) архивирования больших объемов данных, 
г) кодирования видео 
Особое внимание уделите комплектации системного блока

4 за 
каж-
дый 

пункт, 
итого 

16

77. У вас есть ограниченный бюджет – 50 000 р. Организуй-
те рабочее место (необходимую вычислительную технику) для 
следующих видов деятельности: 
а) работа режиссёра видеомонтажа, 
б) работа с офисными приложениями,
в) работа дизайнера, 
г) игры (самостоятельно конкретизируйте типы игр), 
д) работа рекламного агента или торгового представителя.
Примечание: для задач 56 и 57 представители каждой команды 
в школе выполняют следующие виды работ (с каждой новой 
задачей изменяется вид работы представителей команды):
а) сборка/подбор компонентов системного блока;
б) оценка (проверка) правильности сборки/подбора компо-
нентов;
в) оценка возможности апргрейда собранного комплекта (пер-
спективы роста производительности, затраты)

4 за 
каж-
дый 

пункт,
итого 

16

Окончание табл.
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Приложение 4

Деятельностная модель образовательных результатов

Виды деятельности 
для достижения 

планируемых результатов

Планируемое
содержание деятельности

1. Интеллектуально-
познавательная

Самостоятельное изучение компьютерной 
презентации, интерактивного электронно-
го учебника “Устройство компьютера”, ви-
деоролика по сборке компьютера.
Поиск фактических ошибок в иллюстра-
тивном электронном тексте “История вы-
числительной техники” и их фиксация в 
таблице.
Поиск решения разноуровневых задач

2. Коммуникативная Самоорганизация межшкольных групп, 
работа в группах с применением техноло-
гий дистанционного обучения, в том числе 
для общения с МЕГА-учителем

3. Ценностно-
ориентационная

Критический подход к оценке собственно-
го уровня знаний в процессе решения раз-
ноуровневых задач.
Решение профессионально-ориентирован-
ных задач, поиск возможных решений по 
экономичной сборке компьютера

4. Трудовая (Технико-
технологическая)

Самостоятельный поиск и фиксация допу-
щенных ошибок в тексте по теме «Исто-
рия развития вычислительной техники»
Решение профессионально-ориентирован-
ных задач

5. Художественно-
эстетическая

Просмотр видео о современных дизайнер-
ских решениях в компьютерной области

6. Здоровьесберегающая Подбор эргономичных комплектующих 
в процессе решения профессионально-
ориентированных задач

 
.
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