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Речь пойдёт о технологической 
карте, замысле, плане, проекте, 
сценарии, конспекте, протоколе, 
описании урока. Считается, что 
первые шесть — это, по сути, сино-
нимы и относятся к уроку, который 
хотят провести, последние два — 
формы отображения на бумаге уже 
состоявшегося урока.

Есть и другое мнение: при всей 
общности приведённые образы 
представления урока имеют свои 
особенности, не тождественны друг 
другу и потому нуждаются в специ-
альных определениях и коммента-
риях. Мы придерживаемся именно 
такой позиции и потому рассмо-
трим каждое понятие и главное — 
его связь (или отсутствие таковой) 
с ФГОС. Надеемся, читатель осо-
знаёт: названные образы (фор-
мы) — это не сам урок, а различные 
модели его представления на бума-
ге или на экране компьютера.

Принципиально понимание чи-
тателя, что ни одна из приведённых 
форм представления урока не даёт 
никаких оснований считать, что 
учитель работает на основе ФГОС. 

Со стандартами названные обра-
зы представления урока связывает 
только их содержательное напол-
нение.

Именно по этой причине мы 
и написали данную статью, что-
бы развенчать массовое заблужде-
ние, будто использование каких-то 
форм подготовки урока считают 
доказательством того, что учитель 
работает на основе ФГОС.

И ещё одно важное предупре-
ждение. Ни одна из названных 
форм отображения урока не обя-
зательна, её не может потребовать 
от учителя кто бы то ни было, так 
как это сугубо личный творче-
ский документ, который готовится 
в произвольной форме и по жела-
нию учителя. Только сам учитель, 
если сочтёт нужным, может попро-
сить завуча, директора, методиста 
посмотреть подготовленный им 
на бумаге образ урока с целью ана-
лиза, комментария, оценки, под-
сказки и т.п. Подчёркиваем: ни по-
урочный план, ни технологическая 
карта урока не могут считаться 
обязательными документами до тех 
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пор, пока не будет издан норматив-
ный акт (приказ, постановление) 
органа образования, руководителя 
школы об их обязательной подго-
товке и обязательном представле-
нии администрации школы. А вот 
в этом случае эти нормативные 
акты легко могут быть оспорены 
в суде.

С другой стороны, мы увере-
ны, что уважающий себя, добро-
совестный и ответственный учи-
тель не позволит себе идти на урок 
неподготовленным и всегда будет 
иметь ту или иную форму представ-
ления урока.

Технологическая карта урока

Это матрица, состоящая из граф 
(таблица-пустографка), где отра-
жаются условия, факторы, сред-
ства обучения, необходимые для 
проведения урока, предполагаемая 
деятельность учителя и деятель-
ность учащихся: тема, тип уро-
ка, цели, оборудование, методы, 
формы, планируемые результаты 
по ФГОС и т.д., из которых учитель 
заполняет те, которые ему нужны 
на конкретном уроке. Так, сотруд-
ники Института стратегических 
исследований РАО Г.Л. Копотева 
и И.М. Логвинова в книге «Про-
ектируем урок, формирующий 
универсальные учебные действия» 
дают такое определение: «Тех-
нологическая карта урока — это 
обобщённо-графическое выра-
жение сценария урока, основа его 
проектирования, средство пред-
ставления учителем индивидуаль-
ных методов педагогической дея-
тельности». Заметим, о связи карты 
со стандартами в определении ни-
чего не говорится.

По нашему мнению, техно-
логическая карта рассчитана 
на учителя-новичка. Кажется, что 
ему ничего не надо придумывать: 
берёт матрицу, вписывает туда 
требуемые данные и создаётся ил-

люзия, что он получает готовый 
урок. Иллюзия потому, что кроме 
минимально необходимого набо-
ра средств их нужно связать между 
собой, а урок ещё нужно режиссиро-
вать и искусно, достойно исполнить. 
Начинающему учителю технологи-
ческая карта может помочь что-то 
не упустить, но не более.

В разных регионах страны мы 
видели различные формы техноло-
гических карт. Видимо, люди, рато-
вавшие за их применение, считают, 
что матрицы напоминают учителю 
о необходимом для качественного 
проведения урока.

Стремление готовить так на-
зываемые технологические карты 
урока (вместо поурочных планов) 
связано со свойственным некото-
рым нашим учителям, методистам 
тягой хоть к внешней, хоть к сло-
весной, но новизне (в данном слу-
чае — новизне формы, названия). 
При этом не замечается, что ника-
кой новизны по сути, содержанию 
в технологических картах нет — она 
не более чем один из вариантов об-
раза, общей схемы урока. Иллюзор-
ную значимость технологическим 
картам придают и псевдоценные 
эмоции недостаточно профессио-
нальных учителей: когда они про-
износят слова «план урока», им это 
кажется обыденным, а если «техно-
логическая карта», то кажется, что 
это придаёт их деятельности и им 
самим дополнительную весомость. 
Что касается утверждения якобы 
прямой связи технологической кар-
ты с ФГОС, то нигде в тексте ФГОС 
не требуется применять эти кар-
ты, просто термин «технологиче-
ская карта» и стандарты появились 
примерно в одно время, из-за чего 
и возникла иллюзия, что они орга-
нично взаимосвязаны. Если карта 
заполнена материалами, взятыми 
из ФГОС, то только в этом случае 
она становится некоей моделью, 
схемой, образом урока, где будут 
осваиваться новые стандарты.
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Важное примечание. Технологи-
ческая карта по форме — матрица, 
пустографка (как говорят учите-
ля), состоящая из частей, блоков. 
Никакие связи в ней не отражены, 
поэтому она показывает только 
набор компонентов, что системой 
не является. В основе же новых 
ФГОС лежит именно системный 
подход. Напомним, что система — 
это именно взаимосвязанный ком-
плекс компонентов.

Замысел урока

Это идеальная (то есть возник-
шая в мыслях) модель урока, ко-
торая появляется у учителя во вре-
мя размышлений о предстоящем 
уроке, чтения методических раз-
работок, книг, учебника. Учитель-
профессионал при этих раз-
мышлениях ищет (и находит) 
оригинальную идею урока, про-
думывает самые трудные вопросы, 
требующие творчества (такие как, 
например, формулирование цен-
ностных оснований содержания 
учебного материала, способы ока-
зания помощи детям в поисках для 
себя личностного смысла и т.п.), 
продумывает запасные методиче-
ские варианты, способы мотивации 
учеников на постановку для себя 
целей и многое другое, что позже 
учитель, если сочтёт нужным, по-
ложит на бумагу в виде плана или 
проекта, или сценария, или…

План урока

Такой план представляет собой 
расписанный по этапам, струк-
турным элементам перечень воз-
действий учителя на учеников, 
иногда с предполагаемыми воз-
можными ответными действия-
ми школьников. Поурочный план 
включает те же содержательные 
элементы, что и технологическая 
карта урока, но план, как правило, 
привязан к структуре комбиниро-

ванного урока (оргмомент, про-
верка домашнего задания, опрос, 
объяснение нового, закрепление, 
выставление оценок, подведение 
итогов, сообщение нового домаш-
него задания). Структура варьиру-
ется в зависимости от задач, вы-
бранного типа урока и включает 
примерное распределение време-
ни по этапам, элементам структу-
ры урока. И, конечно, план — бо-
лее системный образ урока, чем 
технологическая карта.

План урока обычно учитывает 
усреднённую (не дифференциро-
ванную и не индивидуализирован-
ную по личностям) характеристику 
класса, где класс именно в целом 
есть объект приложения педаго-
гических усилий учителя. План 
ориентирован на получение пре-
жде всего предметных результатов 
(развивающая и воспитательная 
цели чаще всего попутны). Плани-
рование воздействия учителя своей 
личностью на учеников, как прави-
ло, не отражается.

Проект урока

В том случае, если проект уро-
ка не синоним плана, он стано-
вится более развёрнутой и более 
детально прописанной моделью 
предстоящего урока и при этом 
такой моделью, которая имеет 
определённую новизну. Проект 
урока исходит из знания учителем 
каждого из своих учеников: со-
стояния их здоровья, возрастных 
особенностей, индивидуально-
психологических признаков, со-
циа льно-психологических по-
зиций, прежней обученности 
и нынешней обучаемости (эти 
понятия нужно осознавать и раз-
личать), зоны их ближайшего 
раз ви тия, а также знания учите-
лем социально-педагогической 
и социально-психологической ха-
рактеристики класса как устойчи-
вой и целостной группы.
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Проект включает и вариан-
ты уроков по одной теме в разных 
классах или, как минимум, фикса-
цию различий этих вариантов для 
классов с литерами «А», «Б», «В» 
и т.д., если за основу берётся некий 
рамочный образ (структура), соот-
ветствующий всем компонентам 
деятельности от мотива до резуль-
тата и рефлексии. Сюжет, алгоритм 
развития сюжета, внутренняя ин-
трига, формулирование проблем, 
выбор имени урока, эпиграфа 
и т.д. — всё это проектируется учи-
телем только как совместная рабо-
та с учениками и обретает первую 
конкретику уже на бумаге в отличие 
от общего плана, когда конкретика 
возникает только непосредственно 
на уроке.

Полезным может оказаться 
проектирование, где предусмат-
ри ваются три варианта урока 
(минимальный, максимальный, 
оп тимальный) в зависимости 
от ус пешности учеников в освое-
нии содержания материала.

Сценарий урока

Это не просто последователь-
ность действий, которые заплани-
ровал для себя и учеников учитель. 
И, конечно, это не синоним плана 
или проекта, хотя в разговорной 
речи нередко слово «сценарий» 
употребляют как синоним любой 
из анализируемых форм.

В словарях термин «сценарий» 
определяется как литературно-
драматическое произведение (со-
держащее подробное описание дей-
ствия и текст речей персонажей), 
на основе которого создаётся фильм, 
а в нашем случае — урок. В роли сце-
нариста выступает учитель и при-
влечённые им ученики. Как прави-
ло, сценарий пишется, когда урок 
идёт в театрализованной форме или 
в виде ролевой игры. Например, при 
изучении в курсе физики темы «Тре-
ние» учитель (вместо монологиче-

ского объяснения) до урока органи-
зует и при необходимости репетирует 
роли с тремя группами детей по сце-
нарию «Суд над трением»: первая — 
это «прокуроры», которые доказы-
вают, что трение вредно и его нужно 
всячески уменьшать; вторая — это 
«адвокаты», которые доказывают, 
что трение полезно, приводят факты 
процессов, которые без трения не-
возможны; третья — это «коллегия 
судей», которая анализирует доводы 
сторон, выносит вердикт.

Конспект урока

В обыденной повседневной 
практике все рассмотренные фор-
мы представления урока нередко 
называют конспектами, хотя, стро-
го говоря, это не вполне право-
мерно. Конспект — это именно 
краткое изложение существенного 
содержания чего-либо.

Есть учителя, которые любят 
подробно и тщательно прописы-
вать все компоненты предстояще-
го урока. Это особенно полезно 
для начинающих педагогов. Неко-
торые даже и не пользуются этим 
подробным текстом на самом уро-
ке, а он служит им средством за-
поминания того, что они задумали 
и тщательно продумывали накану-
не. Есть учителя с другим стилем 
работы по подготовке урока: они 
действительно тщательно проду-
мывают, но на бумаге делают толь-
ко очень краткие записи и пометки. 
Это и есть их конспект урока, и им 
этого достаточно, чтобы дать хоро-
ший урок (или они так считают).

Протокол и описание относятся 
не к вышеназванным образам ещё 
не состоявшегося урока, а к про-
шедшему уроку.

Протокол урока

Это подробная, поминутная 
фиксация того, что происходило 
на уроке, как правило, без анализа, 
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которая потом может быть исполь-
зована и автором протокола, и учи-
телем для анализа, самоанализа 
и рефлексии урока.

Описание урока

Это изложение увиденного и ус-
лы шанного с личными оценками, 
впечатлениями, описанием дета-
лей, эмоциональной обстановки, 
если необходимо представить свой 
опыт в виде статьи, методической 
разработки и т.п.

Тут обратим внимание читателя 
на важное обстоятельство. Из всех 
названных форм представления 
урока именно описание состояв-
шегося урока явно недооценивает-
ся и потому очень редко готовится. 
Разумеется, речь идёт не обо всех, 
а о некоторых, особенно наибо-
лее удавшихся уроках. Мы имеем 
в виду описание непредвиденных, 
но ценных в каком-то отноше-
нии ситуаций, возникших в голове 
учителя по ходу урока новых, не-
запланированных методических 
вариантов, оригинальных ответов 
кого-то из детей. Если это не запи-
сать, то пропадёт навсегда, а ведь 
речь идёт не об обыденном, а о про-
грессивном опыте, имеющем цен-
ность и для самого учителя, и для 
его коллег в ближайшем и отдалён-
ном будущем. Это особенно ценно, 
поскольку речь идёт об освоении 
ФГОС, что для всех представляет 
и интерес, и трудность. Чтобы по-
нять значение для будущего опи-
сания хорошего, удавшегося, эф-
фективного урока, ответьте себе 
на вопросы:

Вам хоть раз удалось сфор-• 
мулировать для себя ценностные 
основания содержания учебного 
материала?

Вам хоть раз удалось помочь • 
детям раскрыть для себя личност-
ный смысл изучаемой темы?

Вам хоть раз удалось зафик-• 
сировать усвоение метапредмет-

ных и личностных результатов об-
разования для одного ученика, для 
группы, для класса?

Вам хоть раз удавалось мо-• 
тивировать детей так, чтобы они 
сами сформулировали задачи уро-
ка и нашли какие-то средства их 
реализации?

Вам хоть раз удалось про-• 
верить освоенность нового пред-
метного знания, метапредметного 
умения с помощью задания на при-
менение изученного на уроке не 
по образцу, не в аналогичной (по-
добной), а частично новой и пол-
ностью незнакомой ситуации?

Вы зафиксировали, когда, на ка-
ком уроке возникла эта удача? За-
писали это где-то для рефлексии, 
саморазвития, отчёта, доклада, ста-
тьи в журнал, выступления на пед-
консилиуме, педсовете?

Обращаем внимание читателей: 
приведённые трактовки традици-
онных понятий универсальны и 
в представленном виде никакого 
отношения к федеральным стан-
дартам не имеют. Связь с ФГОС де-
лает только их содержательное на-
полнение.

Поэтому назовём то, что может 
быть отражено в любой из пред-
ставленных форм, чтобы эта фор-
ма отражала опору учителя именно 
на ФГОС, использование именно 
требований стандартов:

называние конкретных спо-• 
собов, средств мотивации детей 
на активную, по возможности са-
мостоятельную работу на уроке, 
которыми учитель реально будет 
пользоваться;

формулирование (для себя) • 
целей обучения, развития, воспи-
тания на уроке; называние здесь 
же (или отдельно) предметных, 
метапредметных и личностных ре-
зультатов, которые учитель наде-
ется получить в конце урока (темы, 
курса);

формулирование темы и име-• 
ни урока;
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посильное, в соответствии • 
с воз растными возможностями 
и спо собностями конкретных де-
тей, вовлечение их в постановку 
и формулирование целей урока 
как своих личных целей;

формулирование ценност-• 
ных оснований содержания учеб-
ного материала;

помощь детям в поиске • 
и формулировании для себя лич-
ностного смысла изучения нового 
материала;

прогнозируемая деятельность • 
учащихся по самостоятельному 
добыванию хотя бы части знаний 
на каждом этапе урока как следствие 
конкретных действий учителя;

конкретное средство кон-• 
троля (то есть сами вопросы и за-
дания) по применению усвоенного 
знания (что принципиально для 
освоения ФГОС) не по образцу, 
не в аналогичной (подобной), а ча-
стично новой и в полностью не-
знакомой ситуации;

участие детей в оценке своей • 
работы на уроке, в оценке получен-
ных результатов образования.

Разумеется, учитель сам реша-
ет, все ли эти компоненты буду-
щего урока (или только их часть), 
в каком порядке, с какой степе-
нью подробности представляются 
в каждой из полюбившихся учи-
телю форм отображения урока 
на бумаге (или в мыслях): в техно-

логической карте, замысле, пла-
не, проекте, сценарии, конспекте, 
протоколе, описании.

* * *
Эту статью мы подготовили 

только для того, чтобы учитель был 
свободен в выборе удобной для 
себя формы представления (моде-
ли) урока и понимал, что с ФГОС 
все модели связывает только их со-
держательное наполнение. Сейчас 
в массовой российской практике 
учителя, рассказывая о подготов-
ленном на основе ФГОС уроке, 
начинают со ставшей ритуальной 
фразы: «В технологической карте 
урока…», будто именно эта форма 
представления урока говорит о зна-
нии педагогом ФГОС. И он не мо-
жет объяснить, почему он отка-
зался от плана, проекта, сценария, 
конспекта, которыми эффективно 
пользовался много лет.

Важное напоминание. Любая 
форма представления урока долж-
на адекватно отражать рабочие 
программы (созданные учителем 
на основе основной образователь-
ной программы), учитывающие 
особенности конкретных классов 
и индивидуальные особенности 
детей, о которых мы говорили ра-
нее (обученность, обучаемость, 
доминирующие каналы восприя-
тия учебного материала, темпера-
мент и т.д.).


