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Аннотация. В статье раскрывается понятие целеполагания. В определении понятия цели 
исходим из того, что цель должна выражать планируемые результаты деятельности. Умение 
целеполагания рассматривается в качестве системообразующего умения как в подготовке 
будущих учителей, так и в совершенствовании профессиональных компетенций учителей-
практиков.

Цель статьи – представить результаты исследования по обоснованию и разработке со-
держания обучения педагогов, направленного на формирование умения целеполагания. 

Методологией исследования является системно-деятельностный подход, при котором 
результаты образования рассматриваются в качестве системообразующего компонента.

При анализе психолого-педагогической и методической литературы было уточнено 
понятие цели в обучении, определены обобщенные области целеполагания – предметные 
и метапредметные, выявлены проблемы формирования профессиональных компетенций 
учителя в части целеполагания и пути их решения. Выявление проблем в формировании 
умения целеполагания происходило как на основе анализа литературы, письменных работ 
учителей и студентов, так и в процессе наблюдения за их практической деятельностью. 
В качестве основной методики формирования умения целеполагания выбрана методика 
SMART – методика постановки «умных» целей. В процессе обучения учителей математи-
ки на курсах повышения квалификации, а также обучения студентов – будущих педагогов 
проводилось в качестве апробации обучение, направленное на формирование умения целе-
полагания с использованием методики SMART.

В заключении делаются выводы о целесообразности организации специального обуче-
ния умению целеполагания как будущих учителей-педагогов, так и работающих учителей 
в рамках повышения квалификации. 
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Abstract. The article reveals the concept of goal-setting. In defining the concept of a goal, we 
proceed from the fact that the goal should express the planned results of activities. The goal-set-
ting ability is considered as a system-forming skill both in the preparation of future teachers and 
in the improvement of professional competencies of practical teachers.

The purpose of the article is to present the results of a study on the justification and develop-
ment of the content of teaching teachers aimed at the formation of goal–setting skills.

The methodology of the research is a system-activity approach, in which the results of educa-
tion are considered as a system-forming component.

In the analysis of psychological, pedagogical and methodological literature, the concept of 
goals in teaching was clarified, generalized areas of goal-setting – subject and meta-subject– 
were identified, problems of the formation of professional competencies of teachers in terms of 
goal-setting and ways to solve them were identified. The identification of problems in the forma-
tion of goal-setting skills occurred both on the basis of the analysis of literature, written works 
of teachers and students, and in the process of observing their practical activities. As the main 
methodology for the formation of goal–setting skills, the SMART method was chosen– the meth-
od of setting “smart” goals. In the process of teaching mathematics teachers at advanced training 
courses, as well as teaching students– future teachers, training aimed at developing goal-setting 
skills using the SMART methodology was conducted as an approbation.

In conclusion, conclusions are drawn about the expediency of organizing special training in 
goal-setting skills for both future teachers and working teachers as part of professional development.
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Введение. Постановка проблемы. 
Современный этап развития образова-
ния характеризуется формированием 
принципиально нового заказа общества 
и государства к профессиональным ка-
чествам учителя, его профессиональным 
компетенциям. Подтверждение этому 
можно увидеть и в официальных доку-
ментах: в Федеральном законе № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской федера-
ции», в Федеральных государственных 
образовательных стандартах начального, 

основного и среднего общего образова-
ния (2010–2012 гг.), в том числе обнов-
ленных (2021–2022 гг.), в Профессиональ-
ном стандарте «Педагог (педагогическая 
деятельность в дошкольном, начальном 
общем, основном общем, среднем общем 
образовании) (воспитатель, учитель)», 
а также в практике общего и профессио-
нального образования. В обозначенных до-
кументах заявлены требования к кадровым 
условиям, включающим в себя соответ-
ствие квалификационным должностным 
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характеристикам, компетентность в соот-
ветствующих предметных областях знания 
и методах обучения, общую культуру, опре-
деляющую характер и стиль педагогической 
деятельности, влияющую на успешность 
педагогической деятельности. От учителя 
на современном этапе требуются не только 
знание преподаваемого предмета, основ ме-
тодики преподавания, дидактики, но и такие 
управленческие умения, как умение анали-
зировать, проектировать, организовывать 
учебно-воспитательный процесс, а также 
оценивать результаты каждого этапа про-
фессиональной деятельности.

Профессиональное становление педаго-
га начинается с самоопределения в выборе 
профессии, затем продолжается в процессе 
обучения в педагогическом вузе или кол-
ледже. С переходом высшего образования 
на систему бакалавриата у будущих педа-
гогов формируются базовые педагогиче-
ские умения и предметные знания. К со-
жалению, недостаточно времени уделяется 
формированию практических умений, в том 
числе во время педагогической практики. 
После обучения в профессиональной об-
разовательной организации дальнейшее 
совершенствование профессиональных 
компетенций учителя обусловлено повы-
шением квалификации в различных фор-
мах, в том числе в форме самообразования.

Понятие профессиональной компетент-
ности педагога выражается в его готовности 
к осуществлению педагогической деятель-
ности, которая характеризует его профессио-
нализм и синтезирует в себе целый комплекс 
знаний и умений. Одной из неотъемлемых 
составляющих любого вида профессиональ-
ной деятельности учителя, будь то проекти-
рование образовательной программы, про-
граммы воспитания, проведение учебного 
занятия или планирование внеклассного 
мероприятия, является умение целеполага-
ния. От умения правильно поставить цель 
деятельности напрямую зависит результатив-
ность этой деятельности.

В определении понятия цели и требова-

ний к целеполаганию будем придерживать-
ся мнения М. В. Кларина о том, что «цель 
должна отражать конечный результат, вы-
раженный в действиях учащихся» [1]. Под 
целями обучения или образования будем 
понимать характеристику планируемых 
педагогических результатов. Они должны 
соответствовать как требованиям обще-
ства, так и направлениям личностного 
развития обучающихся, обеспечивать рас-
крытие и совершенствование их потенци-
альных возможностей (физических, ин-
теллектуальных, духовно-нравственных). 
Цель является мотиватором любого дей-
ствия, в том числе и педагогического.

Умение целеполагания в деятельности 
педагога представляет собой умение осу-
ществить выбор одной или нескольких це-
лей для управления процессами обучения 
и воспитания, достижения планируемых 
результатов на основе практического ос-
мысления профессиональной деятельно-
сти. Неточные, туманные формулировки 
целей и связанных с ними задач и результа-
тов затрудняют понимание того, что необ-
ходимо сделать. Целеполагание помогает 
определять приоритеты, принимать реше-
ния, реализовывать то, что было заплани-
ровано.

Обучение учителей на курсах повыше-
ния квалификации на базе Новосибирско-
го института повышения квалификации 
и переподготовки работников образования, 
а также последующее сопровождение пе-
дагогов в их профессиональном развитии 
подтверждают имеющиеся затруднения 
педагогов в формулировании целей педа-
гогической деятельности на разных эта-
пах профессиональной деятельности. Эти 
затруднения связаны, в том числе, с раз-
личной трактовкой и представлением це-
лей в разные периоды развития образо-
вания. Так, в период функционирования 
Федерального компонента образовательно-
го стандарта 2004 года учителям было ре-
комендовано, например, при планировании 
урока ставить триединую цель, включаю-
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щую в себя образовательную, воспитатель-
ную и развивающую цели. С введением 
и последующим обновлением ФГОС об-
щего образования цели учебного занятия 
трансформировались в планируемые ре-
зультаты – метапредметные, предметные, 
личностные. Особенно явно трудности 
формулирования целей отражаются в пред-
ставлении результатов профессиональной 
деятельности при аттестации на квалифи-
кационные категории. Имеющиеся затруд-
нения усиливаются и недостатками в обу-
чении будущих педагогов по программам 
бакалавриата, в которых ограничено взаи-
модействие и развитие в практической про-
фессиональной среде.

Цель статьи – представить результаты 
исследования по обоснованию и разработ-
ке содержания специального обучения пе-
дагогов, направленного на формирование 
умения целеполагания.

Обзор научной литературы по пробле-
ме. Проблема целеполагания рассматрива-
ется в методической и психолого-педаго-
гической литературе в различных аспектах. 
Так, Н. П. Ансимовой [2; 3] было проведено 
исследование по выделению и анализу цен-
ностей в формировании профессиональных 
ориентиров будущих педагогов. Несмотря 
на значимость умения целеполагания для 
достижения профессиональных результа-
тов, умение ставить цели, знание способов 
планирования и организации собственной 
профессиональной деятельности боль-
шинством студентов педагогических вузов, 
а также практикующих учителей не выделя-
ются в числе значимых ценностей в области 
обеспечения эффективного обучения, разви-
тия и воспитания обучающихся. Автор ис-
следования отмечает необходимость вклю-
чения в приоритетные ориентиры педагога 
наряду с другими умениями, умения поста-
новки и планирования достижения профес-
сиональных целей.

Проблеме целеполагания в системе под-
готовки учителей посвящены также рабо-
ты О. В. Володиной [4], В. А. Мазилова, 

Ю. Н. Слепко, А. А. Костригина [5], 
М. Ю. Шимана, Е. В. Игониной [6]. В них 
проблема целеполагания связывается с раз-
витием интеллектуальной культуры, а так-
же рефлексивных способностей студентов – 
будущих учителей.

Проблеме целеполагания как одной из 
сложнейших проблем общей дидактики 
посвящены исследования Д. Г. Левитеса. 
В своих работах он формулирует основ-
ные положения теории педагогического 
целеполагания [7–9]. Д. Г. Левитес отме-
чает, что цель является методологическим 
основанием педагогической деятельности 
и определяет выбор содержания, методов, 
технологий и средств обучения [9]. На ос-
нове теоретического анализа проблемы пе-
дагогического целеполагания Д. Г. Левитес 
предлагает принцип дидактического коль-
ца [7]. Этот принцип заключается в постро-
ении процесса обучения, который «замкнут 
на достижении единой цели – развития 
потребностей, запросов и способностей 
личности в процессе усвоения соответ-
ствующих компонентов содержания обра-
зования» [7].

Проблеме целеполагания как систе-
мообразующей основе профессиональ-
ной деятельности педагога посвящено 
исследование В. А. Мижерикова [10]; 
Т. Ф. Есенкова рассматривает целеполага-
ние в качестве условия результативности 
деятельности современного педагога [11]; 
В. В. Кравцов [12] и Н. П. Мурзина [13] ос-
вещают аспекты целеполагания в деятель-
ности школьного учителя при педагогиче-
ском проектировании.

В работах Е. А. Сиденко [14] 
и Ю. А. Лях [15] проблема целеполагания 
рассматривается в контексте професси-
онального развития педагога в условиях 
реализации ФГОС общего образования. 
Сталкиваясь с необходимостью выбора 
целей, поиска оптимального решения пе-
дагогических задач, в том числе и в усло-
виях педагогической неопределенности 
и педагогического риска, знание механиз-
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мов целеполагания позволяет учителю 
оценить собственную профессиональную 
деятельность, а также деятельность об-
учаемых. В статье С. Н. Дворяткиной, 
В. С. Карапетяна и С. А. Розановой опи-
саны механизмы различной постановки 
целей в педагогической деятельности [16]. 
Т. Ф. Есенкова [11] также анализирует де-
композицию целей образования в условиях 
реализации ФГОС в образовательные ре-
зультаты. На основе системно-деятельност-
ного подхода проектирование целей урока 
учитель должен определять как «систему 
задач ученика в рамках учебной темы в со-
ответствии с тремя группами образователь-
ных результатов» [11].

Многие ученые рассматривают целепо-
лагание как двусторонний процесс совмест-
ной постановки целей учителем и учащи-
мися. О. А. Дмитриева, Л. В. Борисова 
и Л. Е. Тихоновская [17] делают акцент 
на вовлечении обучающихся в процесс по-
становки целей и задач на уроке для того, 
чтобы их деятельность была мотивирован-
ной и целенаправленной. Авторы обобщают 
и описывают такие приемы целеполагания, 
как «тема-вопрос», «ситуация яркого пят-
на», «подводящий диалог», «эпиграф» и др. 
Л. А. Любушкина и В. Н. Молокова [18] 
рассматривают психологические особен-
ности постановки учебных целей в со-
вместной деятельности учителя и учеников, 
Л. Ю. Ерохина [19] описывает систему зада-
ний в процедуре совместного целеполага-
ния образовательной деятельности. Работы 
Э. К. Ахмадишиной [20], А. Г. Ермаковой, 
Т. Н. Калиакперовой и Л. А. Булыга [21] по-
священы приемам работы по формирова-
нию умения целеполагания у обучающихся.

В постановке целей на современном 
этапе принято использовать техноло-
гию SMART. Подробно эта технология 
описана в книге казахстанских авторов 
Н. В. Котовой, Д. С. Ильясовой и др. [22]. 
Г. А. Иващенко и А. П. Лазарева [23] ис-
пользуют эту технологию в профессио-
нальном обучении учителей информатики.

Несмотря на обилие исследований в об-
ласти формирования умения целеполага-
ния как у будущих, так и у практикующих 
учителей, отметим, что в практической реа-
лизации данного умения существуют опре-
деленные трудности. Педагогам иногда не 
хватает теоретических знаний по методам 
и приемам целеполагания, а чаще всего, 
срабатывают стереотипы в традиционной 
постановке целей.

В данной статье опишем содержа-
ние обу чения студентов педагогического 
университета и учителей общеобразова-
тельных организаций, направленное на 
формирование умения целеполагания с ис-
пользованием метода SMART.

Методология и методы исследования. 
В качестве методологии исследования 
использован системно-деятельностный 
подход, основанный на положениях уче-
ных Л. В. Выготского, А. Н. Леонтьева, 
Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, 
П. Я. Гальперина и А. Г. Асмолова и ле-
жащий в основе реализации ФГОС обще-
го образования. При системно-деятель-
ностном подходе результаты образования 
рассматриваются в качестве системоо-
бразующего компонента, основной целью 
и результатом образования является разви-
тие личности обучающегося на основе ус-
воения универсальных учебных действий. 
Главное место в обучении отводится актив-
ной, в большей мере самостоятельной, по-
знавательной деятельности обучающихся 
на основе учебной деятельности.

В исследовании использован комплекс 
теоретических и эмпирических методов. 
В качестве теоретических были исполь-
зованы следующие методы: анализ нор-
мативных источников, психолого-педа-
гогической и методической литературы, 
обобщение, систематизация. Эмпириче-
ские методы представлены в исследовании 
наблюдением, анализом письменных работ 
учителей и студентов (профессиональных 
проектов, аттестационных работ, конспек-
тов учебных занятий), включенным наблю-
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дением (на основе опыта работы).
Результаты исследования. На основе 

анализа нормативных документов (Закона 
об образовании, ФГОС общего образова-
ния, стандарта педагога) были определены 
требования к подготовке педагогических 
кадров, приоритеты профессионального 
становления учителя. Системообразую-
щим фактором формирования професси-
ональных компетенций педагога можно 
считать умение целеполагания. От владе-
ния методами и приемами выбора и форму-
лирования целей зависит результативность 
профессиональной деятельности педагога.

При анализе психолого-педагогической 
и методической литературы было уточнено 
понятие цели в обучении, выявлены про-
блемы формирования профессиональных 
компетенций учителя в части целепола-
гания и пути их решения. При уточнении 
понятия цели мы исходили из того, что 
цель является характеристикой ожидае-
мых результатов. На основе исследования 
М. Е. Бершадского [24] были определе-
ны обобщенные области целеполагания. 
Все образовательные цели в соответствии 
с требованиями ФГОС к результатам реа-
лизации образовательных программ можно 
распределить в две обобщенные группы: 
предметные и метапредметные. К предмет-
ным целям относятся цели формирования 
системы опорных знаний, системы пред-
метных действий, а также формирование 
дополнительных знаний и умений в обла-
сти изучаемого предмета. Метапредметные 
цели связаны с формированием универ-
сальных учебных действий – личностных, 
коммуникативных, регулятивных и позна-
вательных.

Цели в обучении необходимо форму-
лировать в терминах деятельности обуча-
ющихся, целеполагание напрямую связа-
но с анализом планируемых результатов 
и вычленения в них наблюдаемых дей-
ствий. Так, например, планируемый резуль-
тат при обучении математике в 6-м классе 
«Выполнять, сочетая устные и письменные 

приёмы, арифметические действия с поло-
жительными и отрицательными числами» 
предполагает следующие наблюдаемые 
действия: 1) обучающийся формулирует 
правила сложения, вычитания, умножения 
и деления положительных чисел, отрица-
тельных чисел, чисел с разными знаками; 
2) воспроизводит алгоритмы письменно-
го выполнения арифметических действия 
с натуральными числами и десятичными 
дробями на основе позиционной записи 
чисел; 3) выполняет письменное сложе-
ние, вычитание, умножение и деление на-
туральных чисел и десятичных дробей 
на основе позиционной записи чисел;  
4) называет приемы устных вычислений 
при выполнении арифметических действий 
с положительными и отрицательными чис-
лами; 5) находит результат выполнения 
арифметических действий с положитель-
ными и отрицательными числами, сочетая 
устные и письменные приемы вычислений. 
При формулировании когнитивных целей 
можно рекомендовать учителям таблицу, 
разработанную М. Е. Бершадским [24] 
(табл. 1):

В качестве основной методики 
формирования умения целеполага-
ния выбрана методика SMART – методика 
постановки «умных» целей [22]. Аббре-
виатура, которую в 1954 г. ввел П. Дру-
кер, отражает пять критериев постанов-
ки целей: S (specific) – конкретность, M 
(measurable) – измеримость, A (achievable) – 
достижимость, R (relevant) – значимость, 
реалистичность, ориентированность на 
результат, T (time-bound) – ограничен-
ность во времени. Конкретно поставлен-
ная цель должна однозначно определять, 
кто и каких результатов должен добиться. 
При постановке целей необходимо иметь 
представление о критериях и способах 
оценки результатов, что означает изме-
римость. Диагностичность предполагает 
формулировку целей через результаты, вы-
раженные в действиях обучающихся, кото-
рые можно соотнести с критериями оценки. 
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Достижимость означает согласованность 
с конкретными действиями по достижению 
цели, реалистичность – с наличием средств 
для получения планируемых результатов. 
Любая цель должна быть привязана ко вре-

мени, к конкретному сроку. В обучении это 
может быть учебное занятие, неделя, чет-
верть, учебный год, уровень обучения. На-
личие временных рамок означает ограни-
ченность цели во времени. 

Таблица 1
Формулирование когнитивной цели

Ученик будет знать / будет способен + глаголы
Глагол Предмет

Воспроизводить
Производить

Различать
Описывать

Представлять
Узнавать

Определять
Идентифицировать

Пересказывать
Устанавливать
Истолковывать

Данные
Факты

События
Процессы
Термины
Понятия

Идеи
Правила

Категории
Теории и пр.

Выявление проблем в формировании 
умения целеполагания происходило как 
на основе анализа литературы, письмен-
ных работ учителей и студентов (профес-
сиональных проектов, аттестационных 
работ, конспектов учебных занятий), так 
и в процессе наблюдения за их практи-
ческой деятельностью. Наблюдение про-
исходило в процессе анализа и рецен-
зирования профессиональных проектов, 
результатов профессиональной деятель-
ности учителей математики Новосибир-
ской области. При работе автора статьи 
экспертом аттестационной комиссии 
были выявлены проблемы как в формули-
ровании целей педагогической деятель-
ности, так и в их конкретизации с помо-
щью задач и интерпретации результатов. 
Например, по теме профессиональной 
деятельности «Формирование познава-
тельных УУД на уроках математики через 
групповую деятельность обучающихся» 
учитель формулирует цель, практически 
повторяя тему: «развивать познаватель-
ные УУД на уроках математики через 
групповую деятельность обучающихся». 

Данная цель не является диагностичной, 
измеримой, конкретной. Можно много-
кратно организовывать групповую дея-
тельность учащихся, но так и не развить 
универсальные учебные действия. Так-
же не ясно, по каким критериям можно 
определить достижение указанной цели. 
В другом примере по теме «Системно-
деятельностный подход в преподавании 
математики как основа реализации требо-
ваний ФГОС» учителем сформулирована 
цель: «создание благоприятных условий 
для активной познавательной деятель-
ности обучающихся на основе систем-
но-деятельностного подхода на уроках 
математики и во внеурочной деятельно-
сти». При этом задачи сформулированы 
как отдельные цели, а не как конкрети-
зация основной цели: «1) формирование 
готовности личности к саморазвитию 
и непрерывному образованию; 2) постро-
ение образовательного процесса с учетом 
индивидуальных возрастных, психологи-
ческих и физиологических особенностей 
обучающихся; 3) использование тех-
нологий, способствующих реализации 
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системно-деятельностного подхода». 
Как видим, сформулированная цель так-
же не отвечает требованиям SMART, не 
является диагностичной, конкретной, из-
меримой, а задачи не только не конкре-
тизируют цель, но и часто бывают шире 
цели. Анализ конспектов и технологиче-
ских карт учебных занятий, приложен-
ных к аттестационным работам или вы-

полненных в рамках курсов повышения 
квалификации, также помог выявить про-
блемы в постановке учителями целей.

Проведенный анализ теоретических ис-
точников [8; 9; 22] и практических матери-
алов педагогической деятельности учите-
лей позволил выявить типичные ошибки 
при постановке целей, которые предста-
вим в виде таблицы 2. 

Таблица 2
Типичные ошибки при постановке целей

№ 
п/п Ошибка Примеры  

(в контексте обучения математике)
1 Подмена цели занятостью Обучающиеся будут изучать свойства квадратичной 

функции
2 Формулировка через деятельность 

учителя
Познакомить учащихся со свойствами параллело-
грамма
Научить учащихся решать текстовые задачи 

3 Использование абстрактных 
категорий

Формирование всесторонне развитой личности
Понимание значения математики в науке и жизни

4 Формулировка через процессы раз-
вития обучаемого

Сформировать интерес к предмету математики
Сформировать умение анализировать свойства 
функций

5 Подмена цели системой задач Ученики смогут вычислить дискриминант квадрат-
ного уравнения, определить количество корней  
и найти эти корни

6 Подмена цели темой Ученики освоят тему «Многоугольники»
Учащиеся узнают о неравенстве треугольника

7 Неверный масштаб цели:
– слишком широкая цель, не до-
стижимая за отведенное время 
(учебное занятие);

– слишком узкая, легкая

Научиться решать текстовые задачи алгебраическим 
методом
Научиться формулировать переместительное прави-
ло сложения целых чисел

Большинство целей из приведен-
ных в таблице примеров не позволяют 
учителю управлять процессом обучения, 
не являются диагностичными и измеримы-
ми. В цели учебного занятия необходимо 
указание на то, какие конкретные знания 
и умения обучающихся планируется по-
лучить за определенный промежуток вре-
мени в конце занятия. Формулирование 
целей с помощью глаголов «познакомить», 
«создать условия», «сформировать» лишь 
указывает на то, что учитель собирается 

делать на занятии, но не отражает планиру-
емых результатов деятельности учащихся. 
Размытые, запутанные формулировки це-
лей вызывают недостаточно ясное понима-
ние целей обучающимися, неоднозначное 
их толкование, могут демотивировать уча-
щихся в обучении. Предупреждение таких 
ошибок возможно при целенаправленном, 
специальном обучении целеполаганию как 
будущих, так и практикующих педагогов.

В процессе исследования проводилось 
курсовое обучение учителей математики 
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на базе Новосибирского института повы-
шения квалификации и переподготовки 
работников образования по темам «Обу-
чение математике в условиях реализации 
ФГОС ООО и СОО», «Учебное занятие 
по математике в контексте требований 
ФГОС», «Технологии обучения математике 
по ФГОС общего образования», «Проект-
ная деятельность учителя и учащихся в об-
учении математике» и др. Целью каждого 
курса повышения квалификации являлось 
совершенствование каких-либо профес-
сиональных компетенций учителя. Хотя 
отдельно тема целеполагания не выделя-
лась в тему курсовой подготовки, в рамках 
курсов обязательно проводилась работа по 
формированию или совершенствованию 
умения целеполагания.

Представим здесь фрагмент учебного 
занятия в рамках курсов повышения ква-
лификации по теме «Учебное занятие по 
математике в контексте требований ФГОС 
ОО», разработанного совместно с пре-
подавателями кафедры математического 
образования и проводимого автором ста-
тьи во время исследования. Тема занятия: 
«Целеполагание при разработке учебного 
занятия». Цель занятия: слушатель научит-
ся проектировать и оформлять фрагменты 
учебных занятий в части целеполагания. 
Критерий достижения цели: слушатель вер-
но проектирует и оформляет фрагменты 
учебных занятий в части целеполагания. 
На этапе постановки проблемы препода-

ватель объявляет тему занятия «Целепо-
лагание при разработке учебного занятия», 
далее предлагает слушателям курсов зада-
ние № 1: сформулировать цель и результат 
данного учебного занятия, записать их на 
стикер и приклеить на доску. После этого 
преподаватель формулирует задание № 2: 
проанализировать предложенные форму-
лировки пяти различных целей учебных 
занятий при обучении математике школь-
ников, содержащие явные ошибки. Неко-
торые слушатели испытывают затрудне-
ния как при выполнении задания № 1, так 
и при поиске ошибок в формулировании 
целей в задании № 2. Далее преподаватель 
стимулирует слушателей к формулирова-
нию проблемы. Основополагающим во-
просом занятия становится вопрос «Каким 
образом можно формулировать цели учеб-
ного занятия?». Следующий этап занятия – 
знакомство с методом SMART для поста-
новки целей. Преподаватель предлагает 
теоретический материал по использованию 
данного метода, после чего дает задание 
№ 3: соотнести предложенные в заданиях 
1 и 2 цели с требованиями SMART и за-
полнить таблицу соответствия. При про-
ведении анализа выполненного задания  
№ 3 в форме фронтальной беседы препода-
ватель делает акцент на взаимосвязи цели 
и результата, при этом объясняет методи-
ческий прием «Зеркало» при постановке 
учебных целей. Суть данного приема от-
ражена на рис. 1.

Рис. 1. Методика «Зеркало»
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После знакомства с методикой «Зерка-
ло» слушатели выполняют задание № 4: 
исправить сформулированные в заданиях 
1 и 2 цели с использованием данной мето-
дики. Следующий этап занятия заключает-
ся в отработке изученного приема. Препо-
даватель предлагает различным подгруппам 
слушателей дифференцированные задания: 
а) на соотнесение целей и результатов 
учебных занятий; б) на формулирование 
конкретных результатов по заданной цели 
и обратно; в) на проектирование фрагмента 
учебного занятия в части целеполагания. На 
этапе рефлексии слушатели заполняют анке-
ту, содержащую вопросы по самооценке до-
стижения цели данного занятия. По резуль-
татам анкетирования можно сделать вывод 
о том, что большинство слушателей научи-
лись анализировать цели с помощью мето-
дики SMART, находить ошибки в формули-
ровках целей и исправлять их, использовать 
методику «Зеркало» при формулировании 
цели учебного занятия.

В качестве итоговой контрольной ра-
боты по результатам курсовой подготовки 
учителям предлагалось разработать техно-
логическую карту урока или учебного про-
екта. Шаблон разработки технологической 
карты учебного занятия, реализующего 
УУД, представлен в таблице 3.

В представленном шаблоне педагогу 
необходимо определить цель учебного 
занятия через планируемые результаты 
учащихся. При этом указанные в начале 
технологической карты планируемые пред-
метные, метапредметные (познавательные, 
коммуникативные, регулятивные) и лич-
ностные результаты должны найти отра-
жение при описании хода учебного заня-
тия. Такая работа позволяет педагогу не 
только закрепить планируемые результаты 
по ФГОС, но и сформировать умение осоз-
нанно ставить цели на конкретное учебное 
занятие.

Шаблон разработки технологической 
карты учебного проекта представлен авто-
ром данной статьи в коллективной моно-

графии преподавателей Новосибирского 
государственного педагогического универ-
ситета «Современные образовательные 
технологии в подготовке учителей мате-
матики, физики, информатики и экономи-
ки на основе традиций и инноваций» [25]. 
При разработке технологической карты 
учебного проекта учителям предлагается 
сформулировать цели учебного проекта 
через ожидаемые результаты, продукты 
проектной деятельности с ориентацией на 
формирование разных видов универсаль-
ных учебных действий.

Аналогичная работа проводилась ав-
тором на базе Новосибирского государ-
ственного педагогического универси-
тета при изучении курса «Организация 
проектной деятельности учащихся по 
математике» студентами 5-го курса по 
направлению 44.03.05 «Педагогическое 
образование» профиля «Математика 
и Информатика» в 2022/2023 учебном 
году. В рамках данного курса формирова-
ние умения целеполагания преломлялось 
через организацию проектной деятель-
ности. В курсе были подробно рассмо-
трены все этапы разработки учебного 
проекта и управления им. При этом парал-
лельно разрабатывался профессиональ-
ный проект учителя математики, активно 
использовались цифровые инструменты 
обучения. Постановке цели учебного про-
екта предшествует этап проблематизации 
и генерации идей, которому было посвя-
щено отдельное учебное занятие. По вы-
явлению проблемы преподавателем была 
организована специальная работа, в ходе 
которой студенты искали ответы на во-
просы: чья это проблема? чего не хвата-
ет? в чем дефицит? в чем причины? какой 
образ будущего мы видим при решении 
проблемы? При проведении работы по 
генерации проектных идей в ходе заня-
тия использовались такие методы разви-
тия креативного мышления, как мозго-
вой штурм, метод шести шляп Эдварда 
де Боно, ментальные карты, «диаграмма 
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Исикавы», матрица возможностей Цвик-
ки, инверсия и др. Студенты на занятии, 
работая в подгруппах, пробовали раз-
ные методы генерации идей, затем пред-
ставляли результаты групповой работы. 
В качестве домашнего задания было пред-
ложено выполнить эту же работу с исполь-
зованием цифровых ресурсов – редактора 
MindMeister, сервиса Coggle для создания 

интеллект-карт. Формированию умения 
целеполагания при разработке учебного 
проекта было также посвящено отдельное 
занятие. Оно происходило по описанно-
му выше на примере занятия для учите-
лей математики плану, только для анали-
за предлагались цели учебных проектов. 
Вместо разработки фрагмента учебного 
занятия студенты заполняли таблицу 4. 

Таблица 3
Технологическая карта учебного занятия, реализующего развитие УУД

Предмет Математика Класс
Авторы УМК

Тема учебного занятия
Тип учебного занятия

Цель занятия
Планируемые образовательные результаты

Предметные Метапредметные Личностные

Пр1
Пр2
Пр3

Коммуникативные:
к1
к2
к3

Регулятивные
р1
р2
р3

Познавательные 
П1
П2
П3

Л1
Л2

Технологии обучения

Методы обучения
Средства обучения

Необходимое аппаратное  
и программное обеспечение
Дидактические разработки

Организационная структура урока

Этапы учебного занятия Деятельность 
учителя

Деятельность 
обучающихся Развиваемые УУД

I. Орг. момент
II. Актуализация знаний

…
Итог урока
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Таблица 4

Цели учебного проекта

Цель Тема УП Тип проекта Результат Комментарии 
Систематизировать материал по теме 
«Симметрия»
Подготовить выставку фотографий и ри-
сунков по теме «Симметрия вокруг нас»
Обобщить методы решения текстовых 
задач
Составить справочник по методам реше-
ния текстовых задач
Исследовать свойства арифметико-гео-
метрической последовательности
Доказать теорему Пифагора разными 
способами
Изучить применение метода интервалов 
при решении неравенств
Составить сборник по решению геоме-
трических задач координатным методом

На основе данной цели проекта необхо-
димо было сформулировать тему учебного 
проекта, определить его тип (исследова-
тельский, практико-ориентированный, ин-
формационный, творческий), описать ре-
зультат в виде продукта деятельности. При 
этом при обнаружении ошибки в формули-
ровке цели исправить и записать ее в стол-
бец «Комментарии».

В конце занятия была проведена реф-
лексия на основе анализа записанных на 
стикерах в начале занятия целей. На следу-
ющем занятии проводилось определение 
и конкретизация цели выбранного для раз-
работки по подгруппам профессионального 
проекта по проблеме формирования вычис-
лительных навыков при обучении мате-
матике. Среди групповых проектов были 
«Разработка справочника-тренажера по 
формированию вычислительных навыков 
учащихся 5–6-х классов», «Разработка ди-
дактического материала “Вычислительные 
минутки” на уроках математики в основ-
ной школе», «Настольная игра “Матема-
тический счет” в обучении математике 
учащихся основной школы», «Разработка 

настольной игры “Математические карты” 
для учащихся 5–6 классов». Параллельно 
с изучением следующих этапов проекта 
студенты преломляли изученный материал 
через призму проблемы своего проекта. На 
завершающем занятии каждая подгруппа 
представила на защиту свой проект. При 
этом студенты продемонстрировали сфор-
мированность регулятивных умений по 
разработке проекта, в том числе и умения 
целеполагания. Цель проекта как ожидае-
мый результат красной нитью проходила 
через всю работу над проектом. В анке-
тировании по результатам изучения курса 
студенты отметили значимость умения це-
леполагания как в разработке проекта, так 
и в других аспектах деятельности учителя.

Аналогичную работу по формированию 
умения целеполагания целесообразно про-
водить и при изучении будущими учителя-
ми методических курсов и практикумов.

Заключение. Таким образом, умение 
целеполагания является одним из основ-
ных профессиональных умений, подлежа-
щих формированию при обучении будущих 
учителей-педагогов и совершенствова-
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нию в рамках курсов повышения квали-
фикации и индивидуальных стажировок 
работающих учителей. Умение целепола-
гания предполагает четкую формулировку 
целей в соответствии с методикой SMART, 
разбивку целей на реализуемые задачи, по-
могающие достижению цели, мотивацию 
к выполнению всех мероприятий по дости-
жению цели, выбор критериев оценивания 
и проведение объективной оценки дости-
жения цели. 

Выявленные в ходе исследования за-
труднения педагогов в формулировке це-

лей на разных этапах профессиональной 
деятельности (при проектировании учеб-
ного занятия, разработке учебного или про-
фессионального проекта, представлении 
результатов профессиональной деятель-
ности) позволили определить содержание 
и методику работы по формированию и со-
вершенствованию умения педагогического 
целеполагания. Наиболее приемлемыми 
технологиями для этой работы являются 
технологии на основе деятельностного 
подхода, проблемное обучение, информа-
ционно-коммуникационные технологии. 
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