
Содержание 

От автора ............................................................................................................... 5 
Конструирование метапредметного урока ........................................................... 6 

Этапы метапредметного урока ........................................................................... 7 
Содержание метапредметного урока ................................................................. 7 
Режиссура метапредметного урока .................................................................... 8 

Оформление мультимедиа компонента .............................................................. 11 
Роль мультимедиа компонента ......................................................................... 11 
Основные требования к мультимедиа компоненту ........................................ 12 
Текст как единица общения .............................................................................. 14 
Цветовой дизайн ................................................................................................. 15 
Роль звука на мультимедийном уроке ............................................................. 15 
Использование видеоинформации и анимационных роликов ...................... 16 
Навигация мультимедийного урока ................................................................. 17 

Выводы к главе ...................................................................................................... 17 
Примеры метапредметных уроков ...................................................................... 19 

Урок информатики по теме «Дизайн презентации. Гармония цвета» ......... 19 
Урок – деловая игра «Журналист» по теме: 
«Редактирование текста. Работа с фрагментами» .......................................... 27 
Урок – путешествие «В экспедиции за Полярным кругом» 
 по теме: «Измерение информации» ................................................................ 31 

Приложение ........................................................................................................... 40 
Приложение 1. К уроку информатики «Дизайн презентации. 
Гармония цвета» ................................................................................................. 40 
Приложение 2. К уроку «Деловая игра «Журналист» по теме: 
«Редактирование текста. Работа с фрагментами» .......................................... 46 
Приложение 3. Урок – путешествие «В экспедиции 
за Полярным кругом» по теме: «Измерение информации» .......................... 48 
Приложение 4. Примерное Положение 
о проведении конкурса метапредметных уроков ........................................... 49 
Приложение 5. Технологическая карта оценивания авторской 
 разработки (технологической карты) метапредметного урока .................... 53 
Литература .......................................................................................................... 55

3



От автора 

Модернизация образования, о которой в последние годы говорится и 
пишется немало, не обходит стороной и наш колледж. Рост компьютерного 
парка в предметных кабинетах, оснащение учебных кабинетов 
интерактивными досками, подключение к высокоскоростной сети Интернет 
потребовали от преподавателей новых подходов к организации и проведению 
уроков. 

В нынешних условиях современный урок - это, прежде всего, 
уникальная форма организации познавательной деятельности студентов, 
представляющая собой не сообщение педагогом готовых сведений, а 
организацию деятельности студентов для самостоятельного приобретения 
знаний, способных применить их в практической жизнедеятельности.  

Такой метапредметный урок требуют более тщательной подготовки, 
чем традиционный. Проектируя его, педагог должен продумать 
последовательность технологических операций, формы и способы подачи 
информации, управление учебным процессом, а также каким образом будут 
обеспечиваться постоянная обратная связь со студентами и развивающий 
эффект обучения. 

Хорошим подспорьем этому являются образовательные технологии: 
технология развития критического мышления, технология развития 
информационно-интеллектуальной компетентности, педагогические 
мастерские, технология проектирования, информационно-
коммуникационные технологии и др. 

Первые шаги в этом направлении нашими педагогами сделаны. С 2014 
года инновацией в колледже стал конкурс метапредметных уроков, 
направленный на развитие творческой деятельности педагогических 
работников по обновлению содержания образования, поддержку новых 
технологий в организации образовательного процесса. 

Координационным советом колледжа было составлено и утверждено 
Положение о проведении Конкурса. Важным инструментом для 
качественной экспертизы авторских разработок стала технологическая карта 
оценивания, составленная с учетом опыта других регионов Российской 
Федерации. 

Данные материалы, а также методические рекомендации 
конструирования метапредметного урока приводятся в предлагаемом 
пособии, которое, в свою очередь, родилось из авторских поисков и 
разработки собственных уроков. 
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Конструирование метапредметного урока 

Ученые-педагоги вкладывают в понятие «метапредметный урок» ряд 
значительных отличий от традиционного урока по теоретико-
познавательным основам и характеру управленческих действий 
(планированию, организации, руководству, контролю). 

Метапредметный урок - это, прежде всего, уникальная форма 
организации познавательной деятельности учащихся. В чем её уникальность? 
Прежде всего, в технологичности развивающего эффекта урока, переносе 
теоретических знаний по дисциплинам в практическую жизнедеятельность 
обучающегося.  

Одна из существеннейших перемен в структуре образования может быть 
охарактеризована как перенос центра тяжести с обучения на учение. Это не 
обыкновенное «натаскивание» учеников, а творческий подход к обучению 
всех участников образовательного процесса, и, прежде всего, его основного 
традиционного тандема: преподаватель - студент. Сотрудничество 
обучаемых и обучающих, их взаимопонимание являются важнейшими 
условиями образования. Необходимо создать обстановку взаимодействия и 
взаимной ответственности. Только при наличии всех участников 
образовательного взаимодействия возможен положительный результат. 

Педагог создаёт условия радости познания, успешности познавательной 
деятельности. Идя на урок, он думает не о том, как изложит новые знания, а о 
том, как построит деятельность учащихся для самостоятельного 
приобретения этих знаний, чтобы они захотели применить это в своей 
повседневной жизни. 

Организуя познавательную деятельность на уроке, педагог доводит до 
студентов, что надо знать для того, чтобы понимать; что надо знать и 
понимать для того, чтобы применять и т. д. Завершая урок, педагог помогает 
студенту подвести личный итог занятия, не только оценив его работу на 
уроке, но и предоставив ему возможность самооценки выполненной работы. 

На первый план выдвигается не формальная организация урока по 
передаче суммы знаний, а передача способов работы со знанием, 
целенаправленное информационное взаимодействие педагога и студентов, 
получающих обоюдное удовлетворение от встречи друг с другом в течение 
сравнительно небольшого промежутка времени в рамках личностно 
ориентированного обучения и саморазвития в триаде информация - знание - 
применение. 

В условиях современных реалий для эффективной организации 
процесса обучения возможно применение мультимедиа технологий, как 
локально, так и в дистанционном режиме, наполняющих его разнообразным 
содержательным контентом, средствами контроля, средствами 
взаимодействия. 
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если он не имеет под собой технологической основы, если он не 
спроектирован, не просчитан по всем этапам с четко выверенными 
дидактическими целями, воспитательными и развивающими задачами, с 
учётом психолого-педагогических особенностей конкретной группы и 
каждого студента в отдельности. 

При его проведении существенно меняется роль педагога, который в 
данном случае является, прежде всего, организатором, координатором 
познавательной деятельности обучающихся. 

Этапы метапредметного урока 

− мобилизующий этап (включение учащихся в активную 
интеллектуальную деятельность),   

− целеполагание (самостоятельное формулирование учащимися целей 
урока по схеме: вспомнить – узнать – уметь). Цель обучения на уроке 
должна включать: 
четко очерченный круг деятельности: описание того, что обучаемый 
будет уметь делать после изучения данного дидактического материала; 
ясные условия, при которых должна осуществляться деятельность: 
связанные с этой деятельностью люди, учебное окружение, а также 
физические, социальные и психологические факторы; точные 
стандарты, которые должны соблюдать обучаемые: нормы времени, 
производительность, точность и т. п. 
Для студентов учебные цели должны превратиться в понятные им 
учебные задачи, где присутствуют глаголы, предполагающие закон-
ченность учебного действия: Напиши - Перечисли - Выдели - Покажи - 
Выбери - Сравни – Назови;   

− осмысление (реализация),  
− рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, чему 

научился и каким способом действовал). 

Содержание метапредметного урока 

Содержание урока подразумевает наличие «полного пакета»: 
− мультимедийный контент; 
− сценарное описание, детализирующее постановку и пути решения 

учебных задач, описание технологических приёмов. 

Сценарное описание 

Такие понятия, как сценарий урока, режиссура урока не просто 
новомодные термины, а важная составная часть подготовки к учебному 
занятию. Проектируя будущий метапредметный урок, педагог должен 
продумать последовательность технологических операций, формы и способы 
подачи информации. 

Метапредметный урок не эффективен и, по большому счёту, бесполезен, 
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Следует задуматься о том, как педагог будет управлять учебным 
процессом, каким образом будут обеспечиваться педагогическое общение на 
уроке, постоянная обратная связь с учащимися, развивающий эффект 
обучения. 

Энциклопедические словари и справочники дают следующие 
толкования этого термина. 

Сценарий (от итал. scenario) - 
1) краткое изложение содержания пьесы, сюжетная схема, по которой

создаются представления (спектакли) в театре импровизации, балетные
спектакли, массовые зрелища и др.;

2) литературное произведение, предназначенное для воплощения с
помощью средств киноискусства и телевидения;

Подготовка сценария является важным этапом разработки авторского 
метапредметного урока. 

В отличие от традиционного плана-конспекта, который понимается как 
заранее намеченный порядок, последовательность осуществления учебных 
задач, сценарий урока более многогранен, более детализирован. При 
написании его педагог должен продумать алгоритм учебных (ситуационных) 
задач. 

Исходя из них, учитель подбирает соответствующие дидактические 
приёмы, продумывает, насколько и в каких случаях ему понадобятся 
мультимедийные средства обучения. 

Прежде всего, необходимо самому себе доказать, что в данном 
конкретном случае использование мультимедиа повлияет на более успешную 
реализацию педагогических целей.  

Дидактическая составляющая мультимедийного урока всегда должна 
занимать приоритетное положение. Опираясь на свой педагогический 
замысел, педагог подбирает соответствующие технические решения, 
анализирует, насколько он готов к реализации задуманного. 

Режиссура метапредметного урока 

Сценарий неразрывно связан и с понятием режиссура урока. Это вполне 
естественно, когда на основе собственного сценария, творческого замысла 
педагог продумывает все этапы управления учебным процессом. 

Режиссёр (от лат. «rego») означает «управляю». 
В единый замысел педагог объединяет свои действия на уроке с 

деятельностью студентов, продумывает, как гармонично включить в этот 
процесс мультимедийные средства обучения. Известно, что развивающим 
может быть тот урок, на котором сведена до минимума роль педагога как 
источника информации. Необходимо больше уделить внимания работе 
студентов на уроке, подумать о разнообразии форм их учебной деятельности, 
о том, как осуществлять переход от одной учебной задачи к другой. В таком 
случае сценарное описание может выглядеть как технологическая карта, 
которая, безусловно, может помочь педагогу лучше управлять 
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педагогическими ситуациями, создавать их, предусматривать возможные 
варианты их разрешения. 

Итак, ключевым звеном разработке является технологическая карта, в 
которой детально описываются действия педагога и действия студентов. 
Налицо реализация деятельностного подхода в обучении, когда педагог и 
студенты достаточно чётко представляют себе, чем они занимаются на уроке. 

Например, 

№ 
п/п 

Этапы 
урока № слайда Действия 

учителя 
Действия 
учащихся 

Учебный эпизод как дидактическая единица 
При проектировании будущего метапредметного урока разработчик 

должен задуматься над тем, какие цели он преследует, какую роль этот урок 
играет в системе уроков по изучаемой теме или всего учебного курса. Для 
чего предназначен такой урок: 

− для изучения нового материала, предъявления новой информации; 
− для закрепления пройденного, отработки учебных умений и на-

выков (то есть обработки полученной информации); 
− для повторения, практического применения полученных знаний, 

умений навыков; 
− для обобщения, систематизации знаний. 

Исходя из этого, педагог подбирает необходимые формы и методы 
проведения урока, образовательные технологии, приемы педагогической 
техники. 

Ведущими ориентирами для метапредметного урока становятся 
следующие положения: 

1) от триединой цели урока – к формулировке целей через деятельность
учащихся и далее – к самостоятельному целеполаганию;

2) от традиционного «линейного» урока изучения нового материала или
закрепления пройденного – к многокомпонентному уроку,
фундаменту современной организации учебного процесса;

3) от традиционной отметки – к современной оценке.
Метапредметный урок открыт для применения современных 

образовательных технологий: 
− коллективная система обучения (КСО), 
− технология решения исследовательских задач (ТРИЗ), 
− исследовательские и проектные методы, 
− технология «дебаты», 
− технология развития критического мышления, 
− технология использования в обучении игровых методов: ролевых, 

деловых и других видов обучающих игр, 
− обучение в сотрудничестве, 
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− информационно-коммуникационные технологии, 
− технологии интерактивного и дистанционного обучения и др. 

Эти технологии различаются по декларируемым задачам, по организации 
процесса обучения. Одни в большей степени направлены на развитие 
творческого мышления, другие – на развитие коммуникативных 
способностей, но цели и конечный результат этих технологий – это 
формирование метапредметных результатов. 
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Оформление мультимедиа компонента 

Роль мультимедиа компонента 

Одним из очевидных достоинств мультимедийного урока является 
усиление наглядности. 

Определенный комплекс устной, наглядной, текстовой информации 
превращает слайд в учебный эпизод, в относительно самостоятельную часть 
урока. В мультимедиа компоненте не может быть большого количества 
слайдов. Это количество должно примерно соответствовать количеству 
планируемых учебных эпизодов. В зависимости от целей урока создаются 
следующие учебные эпизоды: 

учебный эпизод 1. Организационный момент. Мотивация учащихся. 
Цели и задачи занятия 

учебный эпизод 2. Актуализация опорных знаний и умений 
учебный эпизод 3. Восприятие новой информации 
учебный эпизод 4. Учебные задания на осмысление новой информации 
учебный эпизод 5. Первичное запоминание, выявление связей и 

отношений 
учебный эпизод 6. Оперативное закрепление, повторение пройденного 
учебный эпизод 7. Контроль и коррекция 
учебный эпизод 8. Подведение итогов. Домашнее задание 

Каждый из этих эпизодов является самостоятельной дидактической 
единицей. 

Количество учебных эпизодов должно соответствовать количеству 
сладов мультимедиа компонента, который ни в коем случае не нужно 
перегружать. 

Исключением в уроке, направленном на изучение нового материала 
может стать учебный эпизод 3 «Восприятие новой информации», который, 
являясь ключевым и наибольшим по объёму, может состоять из нескольких 
слайдов, соответствующих нескольким подтемам. 

Педагогу нужно научиться предъявлять обучающимся эпизоды урока 
как учебные задачи, умело создавая проблемные ситуации. 

Размещая информацию на слайдах, педагогу следует продумать места 
«активных зон», управляющих кнопок и т. д. Зрительное восприятие экрана 
начинается с его левой верхней части. Поэтому здесь должна быть размещена 
начальная информация или наиболее актуальная, задающая тон всему 
содержанию учебного эпизода.  
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Начальная 
информация Постановка учебной задачи 

Задачи второго 
уровня. 

Дополнительная 
(служебная) 
информация 

Содержательный аспект учебной 
задачи 

Мультимедийные средства при умелой организации педагогом урока 
могут взять на себя функции ведения урока, которые могут определяться или 
на отдельный учебный эпизод, или на весь урок, то есть помогают ввести 
элементы самостоятельной учебной деятельности и при этом разгружают 
преподавателя во время занятия. 

Основные требования к мультимедиа компоненту 

Достичь ожидаемого эффекта мультимедиа компонента возможно при 
соблюдении определённых принципов предъявления наглядности: 

1. Узнаваемость.
2. Динамика.
3. Видеоряд.
4. Размер.
5. Оптимальность.

Рассмотрим каждый из этих принципов в отдельности1. 
Узнаваемость наглядности. Казалось, вполне очевидно, что 

предъявляемая наглядность должна соответствовать предъявляемой 
письменной или устной информации. Далеко не всегда можно провести с 
заимствованными иллюстрациями простейшие операции увеличения. 
Скопировав из Интернета иллюстрацию, которая занимает всего 10-15 
килобайт, какой бы привлекательной по содержанию она ни была, придётся 
от неё отказаться или, по крайней мере, не увеличивать. Любые операции 
увеличения приводят к искажениям, потере контрастности, размытости, то 
есть неузнаваемости изображения. 

Если наглядная информация о данном предмете или объекте 
предъявляется впервые, она должна полностью соответствовать тому, о чём 
идёт речь. То есть не должно быть утрированных, карикатурных 
рисунков, стилизованных изображений и т. д. Образно говоря, если мы 
говорим о тигре, то должна быть предъявлена фотография или качественный 
и достоверный рисунок тигра.  

Наглядная информация должна быть однотипной, то есть на одном 
слайде не должны присутствовать одновременно фотографии и рисунки. 

Динамика предъявления наглядности. Время её демонстрации должно 

1 Аствацатуров Г.О. Педагогический дизайн мультимедийного урока // Вопросы Интернет-образования. – 
2007.- № 45 
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быть оптимальным, причем соответствовать изучаемой в данный момент 
учебной информации. Очень важно не переусердствовать с эффектами 
анимации. Однако вводимые эффекты анимации при демонстрации 
наглядности должны быть дидактически оправданы, не отвлекать студента, 
должны привлекать его внимание. На входе целесообразно использовать 
эффекты «появление», «растворение», «выцветание» и ещё несколько 
простых эффектов анимации. 

Если же педагогу необходимо сымитировать движение какого-то 
объекта; автомобиля, самолёта, поезда и т. п. В данном случае уместно 
использовать эффекты «выезжание», «вылет» или воспользоваться функцией 
«пути перемещения».  

Иногда возникает необходимость обратить внимание студента на какой-
то объект на слайде. Тогда уместен эффект выделения «мигание», 
«мерцание», «изменение цвета заливки» и т. п. 

Очень полезные рекомендации учителю можно почерпнуть из статей и 
работ, посвященных веб-дизайну. Динамика - это «не только движение в 
физическом смысле, это еще и движение «психологическое». По сути, любой 
контраст и асимметрия - это тоже динамика, но появляется она только тогда, 
когда наш взгляд скользит от одного элемента к другому, узнавая в них 
общее и находя различия. Причем, чем активнее связь этих двух элементов, 
тем дольше взгляд задерживается на ней» 

Помимо динамики, необходимо тщательно продумать видеоряд изоб-
ражений, то есть последовательность и порядок их демонстрации. 

Достаточно детально продумать последовательность подачи изображений 
на экран, чтобы обучающий эффект был максимально большим, чтобы 
обеспечить не простую репродукцию знаний, а заложить развивающее начало
в урок, побудить учащихся к активной мыслительной деятельности. 

- Педагог, например, может показать наглядный объект, 
предварительно создав какую-то проблемную ситуацию. После оп-
ределённой дискуссии объект появляется на экране. 

- Другой вариант. Показом самого объекта педагог создаёт 
проблемную ситуацию. 

- Наглядный объект при необходимости может сопровождать текст. 
- Наглядный объект при постановке вопросов учащимся может 

выполнять роль подсказки для придания необходимого направления 
размышлений ребят. 

Оптимальный размер наглядности. Необходимо не забывать условия, 
при которых будет демонстрироваться тот или иной наглядный объект. Не 
всё, что прекрасно видно на экране монитора будет заметно на большом 
экране. Следует убедиться, что даже учащиеся на последней парте хорошо 
видят демонстрируемую наглядность. 
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то деталь изображения. В таком случае нужно убедиться, различима ли она с 
любого расстояния в кабинете. 

Проблема размера касается не только минимальных, но и максимальных 
размеров, которые тоже могут оказывать негативное воздействие на учебный 
процесс, содействовать более быстрой утомляемости студентов, особенно 
тех, кто сидит на передних партах. 

Оптимальное количество предъявляемых изображений на экране. Не 
следует увлекаться количеством слайдов, фото, рисунков и т. д., которые 
отвлекают учащихся, не дают сосредоточиться на главном. Специалисты 
давно уже обратили внимание, что излишняя наглядность мешает 
запоминанию. 

Совет. Не забывайте «сжимать» рисунки и фотографии! 
Пренебрежение этим важным обстоятельством приводит к «тяжеловесности» 
мультимедиа компонента урока. Это часто приводит к замедлению работы. В 
результате теряется темп урока, возникают непредвиденные паузы. 

Текст как единица общения 

При подготовке учебного эпизода перед педагогом обязательно встанет 
проблема предъявления печатного текста. Он носит или подчиненный 
характер, помогающий педагогу усилить смысловую нагрузку, или является 
самостоятельной единицей информации, которую педагог умышленно не 
озвучивает. Вполне оправданно, когда на экране появляются 
определения терминов, ключевые фразы. Часто на экране мы видим 
своеобразный тезисный план урока. В таком случае главное не 
переусердствовать, не загромоздить экран текстом. 

Большой объём написанного плохо воспринимается с экрана. Педагог 
должен стремиться по возможности заменить печатный текст наглядностью. 
По сути, это тоже текст, но предъявленный другим языком. 

Текст должен быть читабельным. В связи с этим следует подобрать 
наиболее удобный для прочтения шрифт, не увлекаться «витиеватыми» 
шрифтами. На одном слайде должно быть не более двух — трех легко 
читаемых шрифтов. Наличие не одного, а нескольких шрифтов возможно 
лишь в том случае, если это предусматривает логика урока. Есть смысл 
выделить термин, понятие другим цветом и даже размером. Текст должен 
располагаться только на ровном одноцветном фоне. 

Разумеется, важно обратить внимание на минимальный размер шрифта. 
Он должен быть не менее 20 пунктов для шрифтов Times New Roman или 
Arial. 

Немаловажным является и то, как будет представлен печатный текст с 
экрана. Так же, как и наглядность, текст должен появиться в заранее 
продуманное педагогом время. Как и с наглядностью, не следует увлекаться 
эффектами анимации. Выпрыгивающие, выскакивающие хаотично буквы 
будут только отвлекать учащегося. Наиболее подходит для демонстрации 
печатного текста эффект «появление». Разработчику следует обратить 

Иногда педагогу важно, чтобы студенты обратили внимание на какую-
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внимание на направление и выбрать появление текста «слева», что 
соответствует порядку чтения слева - направо. И ещё на одна регулируемая 
функция: «скорость появления». Медленное появление текста резко снижает 
темп урока. Быстро пропадает интерес к появляющемуся тексту у хорошо 
читающих учащихся. И наоборот, очень быстрое появление текста, его 
сменяемость, приведёт, в конечном счёте, к непониманию учениками 
предъявляемого учебного материала. 

Педагог комментирует предъявленный текст или усиливает его устной 
информацией. Очень важно, чтобы он ни в коем случае не дублировал текст с 
экрана. 

Для того чтобы заложить развивающий эффект, при работе с текстом 
вовсе не обязательно предъявлять его сразу же на экран. Весьма будет 
полезен приём педагогической техники «Дай определение». 

На экране появляется термин. Учащимся предлагается, работая с 
текстом учебника, восполнить данный пробел и самим дать определение того 
или иного понятия. Выполняя лабораторную работу на уроках, студентам 
предоставляется возможность обосновать свои определения на основе 
опытов. Естественно учащиеся должны знать, что в описание понятия 
входят наиболее существенные признаки, характеризующиеся 
устойчивостью и повторяемостью. Идет обсуждение, предлагаются 
различные версии. Затем коллективно подбирается наиболее оптимальный 
вариант. И лишь потом на экране появляется текст определения понятия или 
термина. 

Цветовой дизайн 

Занимаясь подготовкой мультимедиа компонента урока, разработчик 
должен иметь элементарные представления о цвете, цветовой гамме, что 
может успешно сказаться на проектировании цветового сценария урока. 

Цветовое восприятие на экране монитора и на большом экране 
значительно отличаются, и мультимедиа компонент необходимо готовить в 
первую очередь с расчётом на экран проектора; интерактивной доски. Не 
стоит увлекаться полутонами, очень светлым фоном слайдов, которых на 
большом экране попросту не будет видно. 

Цветовое оформление урока существенно влияет на его эстетику, на 
настроение учащихся. Большое значение имеет цветовое сочетание. 

Лаконичность цветовой гаммы должна быть таким же обязательным 
условием, как и лаконичность при использовании печатного текста. Не 
должно быть пестроты на слайде: не более 3-4 цветов, причём обязательно 
сочетаемых друг с другом. Требование единства цветового дизайна 
распространяется на всю разработку. Единое цветовое решение всех учебных 
эпизодов придаёт ощущение цельности, единого замысла всего 
мультимедийного урока. 
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Звук в мультимедиа компоненте

Немаловажное значение имеет и использование на уроке звука. Звук 
может играть роль шумового эффекта; звуковой иллюстрации; звукового 
сопровождения. 

В качестве шумового эффекта звук может использоваться для 
привлечения внимания учащихся, переключения их на другой вид учебной 
деятельности. Шумовой эффект должен быть дидактически оправдан. 

К примеру, в случае проведения мультимедийной обучающей игры 
отрывистый шумовой эффект (например, звонок) может стать сигналом к 
началу обсуждения поставленного вопроса или, наоборот, сигналом к 
завершению обсуждения и необходимости предъявления ответа. Очень 
важно, чтобы учащиеся были приучены к этому, чтобы звук не вызывал у 
них излишнего возбуждения. 

Важную роль играет звуковая иллюстрация, как дополнительный канал 
информации. К примеру, наглядное изображение животных или птиц может 
сопровождаться их рычанием, пением и т. д. Рисунок или фотография 
исторического деятеля может сопровождаться его записанной речью. 

Наконец, звук может играть роль учебного звукового сопровождения 
наглядного изображения, анимации, видеоролика. В данном случае педагогу 
следует тщательно взвесить, насколько рационально использовать на уроке 
звуковое сопровождение. Какова будет роль педагога в ходе звукового 
сопровождения? Не заменяет ли себя педагог диктором? Не потеряет ли он 
обратную связь с группой? Легко ли будет ему восстановить диалог с 
учащимися после даже кратковременного звукового сопровождения? Не 
повлияет ли звуковое сопровождение на потерю темпа урока? Рекомендуется 
свести звуковое сопровождение до минимума. 

Возможно использование звукового сопровождения в ходе 
технологического приёма «Составь дикторский текст». 

Демонстрируется видеоролик, анимация (физический опыт, химическая 
реакция и т. д.), в ходе которых педагог заблаговременно отключает звук и 
предлагает учащимся составить дикторский текст к увиденному. После 
предложенных вариантов педагог вновь демонстрирует фрагмент, но уже с 
голосом диктора. 

Использование видеоинформации и анимационных роликов 

Современные ИКТ - технологии, как известно, позволяют успешно 
использовать в мультимедиа компоненте фрагменты видеофильмов, 
анимаций. Использование видеоинформации и анимации может значительно 
усилить обучающий эффект. Именно фильм, а точнее небольшой учебный 
фрагмент в наибольшей степени способствует визуализации учебного 
процесса, имитационному моделированию различных процессов в реальном 
времени обучения. Там, где в обучении не помогает неподвижная 
иллюстрация, таблица, может помочь многомерная подвижная фигура, 
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анимация, видеосюжет и многое другое. 
Однако, при использовании видеоинформации не следует забывать о 

сохранении темпа урока. Видеофрагмент должен быть предельно кратким по 
времени, причем педагогу необходимо позаботиться об 
обеспечении обратной связи с учащимися. То есть видеоинформация должна 
сопровождаться рядом вопросов развивающего характера, вызывающих 
ребят на диалог, комментирование происходящего. Не стоит допускать 
превращения учащихся в пассивных созерцателей. Предпочтительнее 
заменить звуковое сопровождение видеофрагмента живой речью педагога. 

Итак, при использовании видеофрагмента, анимации необходимо 
помнить о следующих принципах:  

− иллюстративность; 
− учебный эффект; темп; 
− обратная связь. 

Навигация мультимедиа компонента

Задачи навигации: нахождение оптимального маршрута (траектории), 
определение местоположения, направления и значения скорости и других 
параметров движения объекта. 

Педагог должен обеспечить себе максимальный комфорт в управлении 
занятием: возможность в любой момент быстро перейти к любому учебному 
эпизоду, при необходимости вернуться к уже пройденному. Это очень 
важный, существенный компонент мультимедиа компонента урока, который 
может обеспечить и удобство управления уроком, и многоуровневый подход 
в обучении, и вариативность, и, в конечном счёте, технологичность всего 
урока. 

Выводы к главе 

Итак, о каких преимуществах метапредметного урока можно говорить? 
1. Метапредметный урок позволяет использовать новые, более

разнообразные формы и виды учебной деятельности. Активизируется 
самостоятельная, творческая, поисковая деятельность учащихся. 

2. Более эффективно обеспечивается интерактивность обучения. У
педагога появляются новые возможности по обеспечению обратной 
связи. Управляемое развитие учащихся становится вполне досягаемой целью. 

3. Открываются новые возможности для управления учебным
процессом. Педагог может быстро реагировать на изменившуюся ситуацию. 

4. Меняется эстетика урока. Педагог получает мощные инструменты для
большей привлекательности занятий. 

5. Усиления обучающего эффекта средствами мультимедиа. Можно не
просто использовать наглядность, но использовать анимацию, 
видеоизображение, звук для того, чтобы изучаемые события, природные 
явления, процессы, теоремы и т. д. стали более доступными, чтобы учебный 
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процесс проходил в более комфортных для учащегося условиях. 
6. Повышается интерес учащихся к обучению. Психологи давно

подметили, что современные дети информационного общества, - это 
дети экранной информации. Информация экрана монитора, интерактивной 
доски, проектора, телевизора, кинотеатра воспринимается ими намного 
лучше, чем книжная информация. Этот важный фактор, который необходимо 
учитывать при организации учебного процесса. 

7. Возможность тиражирования мультимедийного урока. Обобщение
педагогического опыта приобретает совершенно новые черты, когда 
учительскому сообществу предлагаются не просто авторские описания, а 
технологически законченные разработки, которые могут использовать другие 
педагоги. 

8. Преподаватель также может предоставить их студентам. Это позволит
учащимся повторить пройденный материал не только по учебнику, но и 
используя мультимедийное сопровождение, сделанное педагогом. 

9. Повторный просмотр материалов урока в индивидуальном режиме.
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Примеры метапредметных уроков 

Из опыта работы автора 

Урок информатики по теме «Дизайн презентации. Гармония 
цвета» 

Современная модель образования порождает ряд требований не только 
к содержанию, но и к форме организации образовательного процесса. Для 
учителя становится особенно актуальным умение планировать и строить урок 
так, чтобы осознанно осуществлять формирование трех групп планируемых 
образовательных результатов (личностных, предметных и метапредметных).  

Эта необходимость и определила структуру предлагаемой 
технологической карты урока информатики в 7 классе по теме «Дизайн 
презентации. Гармония цвета», призванной зафиксировать не только виды 
деятельности учителя и обучающихся на уроке, но и предполагаемые 
образовательные результаты. 

Актуальность темы определяется тем, что на сегодняшний день выбор 
дизайна презентации и при этом умелое использование цвета является 
атрибутом профессионализма работника во всех сферах деятельности и, 
соответственно, одной из основных составляющих ИКТ - компетентности 
современного школьника. 

Данный урок относится к такому разделу программы, как «Технология 
обработки графической информации», и является третьим в изучении этого 
раздела.   

Поэтому основная дидактическая задача такого урока - формирование 
новых понятий, представлений и включение их в систему уже имеющихся 
знаний.  

С целью стимулирования учащихся к созданию уникальных разработок 
с учетом цветовой гармонии, развитию творческого потенциала урок был 
построен на деятельностной основе с использованием интерактивных 
опорных конспектов, ситуативных заданий и таких занимательных 
элементов, как фрагменты стихов, классическая музыка, картины.  

Сюжет был разработан таким образом, чтобы в нем присутствовали 
динамизм и перспективы, что способствует формированию у учащихся 
универсальных учебных действий.  

Для этого мною была создана многоуровневая интерактивная 
презентация, представленная в виде электронного Дневника класса 
(презентация1, комментарий см. в Приложении 1), куда на протяжении всего 
урока делаются заметки. Навигация по слайдам осуществляется посредством 
гиперссылок и триггеров. Их использование необходимо, в случае 
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несанкционированного перехода от одного слайда к другому, осуществления 
обратной связи в ходе урока, а также, в случае необходимости, для 
неоднократного воспроизведения на слайде одного и того же фрагмента. При 
разработке использованы такие технологические приемы, как интерактивный 
плакат (презентация 2 «Гармонизация цветов», комментарий см. в 
Приложении 1) и интерактивная лента (презентация 3 «Какой он цвет?», 
комментарий см. в Приложении 1). 

А функции интерактивной доски, в свою очередь, дополняют 
возможности компьютера, позволяют разнообразить урок и осуществить 
выделение актуальной информации, построение триады гармоничных цветов 
(вписанных равнобедренного, равностороннего треугольников в 
окружность), тетрады (вписанного четырехугольника в окружность), 
контрастных цветов (диаметра окружности).   

Каждую деталь урока учащиеся могут проследить на экране, а также 
практически участвовать во всех этапах урока.  

Такая форма проведения урока способствует созданию условий для 
осознания и осмысления блока новой учебной информации и успешного 
применения полученных знаний на практике, а также активизации 
познавательной деятельности учащихся, формированию у них умений 
самостоятельной работы.  

Информационный ресурс урока опубликован в YouTube-хостинге 
(https://www.youtube.com/watch?v=REXOXFcLzBE). 
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Технологическая карта урока 

Этапы 
урока 

Время, 
мин Деятельность учителя Деятельность учащихся 

Методы, 
приемы и 

формы 
обучения 

Прогнозируемый результат 
образовательной 

деятельности, УДД 
ЦОР 

Инициация 1 Приветствие. 
Проверяет готовность к 
уроку. 
Сообщает цель урока:  
продолжить делать заметки 
по созданию презентаций в 
«Электронный дневник». 

Приветствуют учителя. Учебно-
организацион-
ные. 
Прием 
рефлексии 
"Ведение 
дневника" 

Предметные результаты:  
создание условий для 
проявления активности 
учащихся в разработке 
эффектных презентаций 
Личностные УДД: 
смыслообразование 
(понимание значимости 
презентации в 
жизнедеятельности 
информационного общества) 

Титульный 
слайд 
«Дневник 
класса» 
презентации1
. 

Актуализа-
ция знаний 

9 Проверяет владение базовым 
понятийным аппаратом  по 
теме «Презентации». 

Соотносят понятия 
элементов презентации с 
их определениями 
посредством 
интерактивной доски. 

Проблемный 
Словесный. 
Подводящий 
диалог. 
Диспут. 

Предметные результаты: 
владение базовым 
понятийным аппаратом по 
теме «Презентации»; 
эстетическое восприятие 
цвета в природе; 
чувство гармонии цвета. 
Личностные: 
формирование 
познавательных интересов и 
мотивов к обучению; 
наблюдательность; 
осознание значения цвета, 
цветовых сочетаний в своей 
жизнедеятельности. 

2, 3 слайды 
презентации 

Видеофайл 
«Живет 
повсюду 
красота». Создает учебную ситуацию - 

проблему: 
«Почему презентации могут 
вызывать у нас различные 
эмоции и чувства: тоску, 
восторг, безразличие, печаль, 
радость..., могут притягивать 
или отталкивать, возбуждать 
или успокаивать, беспокоить, 
волновать, пугать, 
шокировать?» 

Участвуют в беседе, 
аргументируют свою 
точку зрения.  
Опираясь на свой опыт, 
объясняют причины 
влияния цвета на эмоции 
человека. 
Приводят примеры. 
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Создает учебную ситуацию -
 иллюстрацию: показ 
видеосюжета «Живет 
повсюду красота». 

Описывают в «Дневник» 
свои чувства, которые 
возникли после 
просмотренного сюжета. 
Определяют цвета и их 
сочетания, которые 
вызвали те или иные 
чувства. 

Регулятивные: 
самостоятельное выделение 
и формулирование 
познавательной цели; 
планирование учащимися 
способов достижения 
намеченной цели. 
Познавательные: 
умение предлагать способы 
решения проблем; 
построение логической цепи 
рассуждений; выдвижение 
гипотезы. 
Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли; 
участие в продуктивном 
диалоге. 

Создает учебную ситуацию -
 проблему: «Как создать 
такую презентацию, которая 
бы вызывала у зрителей 
только положительные 
эмоции?»" 

Предлагают способ, 
позволяющий при 
оформлении презентаций 
умело использовать цвет. 
Формулируют цель 
текущего урока: 
«научиться определять 
цветовые сочетания и 
применять их в дизайне 
презентации». 
Выдвигают гипотезу: 
«Умелому обращению с 
цветом можно 
научиться, наблюдая за 
природой» 

Формирова
ние новых 
понятий и 
представ-
лений 

16 Создает учебную ситуацию - 
иллюстрацию: показ 
натурального спектра цветов 
(радуги) и его замкнутую 
ленту (цветовой круг). 
Цветовой круг является 
замкнутым пространством? 

Анализируют структуру 
цветового круга, какие 
цвета преобладают в его 
сегментах. 
Моделируют цветовой 
круг в «Дневнике». 
Находят способ, 
позволяющий 
определить 
дополнительные цвета и 
оттенки при смешении 
цветов сегментов. 

Самостоя-
тельная 
поисковая 
работа. 
Подводящий 
диалог. 
Учебная 
дискуссия. 
Элементы 
технологии 
«Метод 
проектов». 

Предметные: 
отзывчивость к красоте 
цвета в природе; 
выявление цветов и их 
оттенков; 
имеют представление о 
многообразии цветов и 
цветовых оттенков; 
определение цветов в 
системе цветопередачи RGB; 
определение насыщенности, 
яркости цвета и его 

4 слайд 
(ключевой) - 
заготовка для 
заметок по 
новой теме. 

Интерактив-
ный плакат 
«Гармониза-
ция цветов» 
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Фиксируют в «Дневник» 
свои ассоциации с 
найденными цветами 
(малиновый, бирюзовый, 
цвет морской волны и 
пр.). 
Сравнивают 
полученные оттенки 
цвета по яркости и 
насыщенности. 
Выявляют 
ахроматические цвета: 
черный и белый. 
Делают вывод о том, 
что цветовой круг 
состоит из множества 
цветов и оттенков и не 
является замкнутым 
пространством. 

Диспут. температуры; 
определение 
согласованности цветов и их 
оттенков; 
осознание эмоционального 
воздействия цвета на 
человека. 
Личностные: 
мотивация запоминания и 
длительности сохранения в 
памяти; 
эстетическое воспитание; 
развитие художественно-
образного мышления; 
развитие творческой 
личности. 
Регулятивные: 
самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого характера. 
Познавательные: 
осмысленное восприятие 
цвета; 
умение анализировать, 
обобщать информацию и 
делать выводы по 
изученному материалу; 
установление причинно - 
следственных связей; 
умение создавать и 
преобразовывать модели 
(схемы) для решения задач; 
умение выделять тезисы и 
делать конспект; 
умение делать выводы из 

Создает учебную ситуацию - 
проблему: "Какая тундра 
красивее, зимняя или 
осенняя?" 

Учащиеся делятся на 
группы. 
Предлагают способ, 
позволяющий 
определить гармоничные 
сочетания цветов и 
классифицировать их 
как теплые и холодные. 
Делают вывод: тундра 
красива в любое время 
года. 
Отмечают на круге 
использованные 
гармоничные цвета.  
Строят геометрические 
фигуры на цветовом 

Презентация 
4, 1 слайд 
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круге, выявляя новые 
гармоничные цветовые 
сочетания и фиксируя их 
в «Дневник» 

практических заданий, 
наблюдений; 
готовить устные сообщения 
на основе обобщения 
найденной информации. 
Коммуникативные: 
формулирование и 
аргументирование 
собственной точки зрения; 
защита проекта; 
самовыражение. 

Учитель и учащиеся 
слушают, делая в «Дневник» 
соответствующие заметки о 
символике и психологии 
цвета. 

Группа учеников 
представляет проект 
«Какой он цвет?», 
подготовленный в 
качестве домашнего 
задания на тему: 
«Символическое 
значение цвета» 

Презентация3 
«Какой он 
цвет?» 

Первичное 
закреплени
е 

5 Учитель демонстрирует 
картину Кандинского В. В. 
«Желтое – красное – синее», 
посредством которой 
осуществляется фронтальная 
работа с учащимися. 

Анализируют 
репродукцию, 
определяют 
гармоничные цветовые 
сочетания. 

Учебная 
дискуссия. 
Фронтальная 
работа. 

Предметные: 
умение анализировать 
изображаемые объекты, 
выделяя при этом 
особенности цвета; 
умение определять 
гармоничные сочетания 
цветов. 
Личностные: 
умения реализовывать 
теоретические познания на 
практике. 
Коммуникативные: 
умение аргументировано 
отстаивать свою точку 
зрения. 

Интерактив-
ный плакат 
«Гармонизаци
я цветов» (10, 
11 слайды). 

Предлагает определить 
контрастную пару для данных 
цветов. 

Применяют способ 
определения 
гармоничных цветовых 
сочетаний посредством 
цветового круга. 
Выполняют задание. 

Первичное 
понимание 

8 Создает учебную ситуацию. 
Озвучивает фрагменты 
стихотворения.   

В холодном парке, 
 Среди льдин, 

Зимует лебедь. 
Он один. 

Учащиеся делятся на 2 
группы  

Разрабатывают план 
выполнения задания. 

Самостоятель
ная работа. 
Практичес-
кий 

Предметные: 
осознание эмоционального 
воздействия цвета на 
человека; 
умение определять 
гармоничные цветовые 
сочетания c учетом их 

Презентация 
4, 2 слайд 
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