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«ÒÅÎ

«Êòî ÿñíî íå âèäèò öåëè, î÷åíü óäèâëÿåòñÿ, ïðèäÿ íå òóäà»

Ìàðê Òâåí

Ïî�ÿòèå «òðèå�è�àÿ �è�àêòè÷åñêàÿ öåëü óðîêà», �àâåð�îå, òàê æå ñòàðî, êàê è ñà�
óðîê. Ìèëëèî�û ó÷èòåëåé, ïðîåêòèðóÿ ñâîè çà�ÿòèÿ, ôîð�óëèðóþò óêàçà��ûå öåëè.
Ôîð�óëèðîâêè ýòè ñòîëü æå ðàç�îîáðàç�û, ñêîëü ðàç�îîáðàç�û è ñà�è ó÷èòåëÿ. 
Ïðè ýòî� âñòðå÷àþòñÿ òàêèå îïðå�åëå�èÿ öåëåé, �à ðåàëèçàöèþ êîòîðûõ �å õâàòèò
�å òîëüêî óðîêà, �î è âñåé æèç�è. 
Àâòîð çà ��îãîëåò�þþ ïðàêòè÷åñêóþ �åÿòåëü�îñòü âè�åë òûñÿ÷è ïî�îá�ûõ óðîêîâ.
Âñåõ èõ îáúå�è�ÿåò îòñóòñòâèå êàêîãî-ëèáî å�è�ñòâà �è�àêòè÷åñêèõ öåëåé.
Îáðàçîâàòåëü�àÿ, ðàçâèâàþùàÿ è âîñïèòàòåëü�àÿ öåëè ôîð�óëèðóþòñÿ �îñòàòî÷�î
ñâîáî��î, �åçàâèñè�î �ðóã îò �ðóãà è òå�û óðîêà.

� образовательная, развивающая, воспитательная дидактическая цель
� формулировка цели � доказательство единства 

� на основе жизненных ситуаций и ре-
зультатов опытов ознакомить учащихся
с явлением диффузии;
� на основе знания различий в молеку-
лярном строении вещества в различных
агрегатных состояниях выяснить, как за-
висит интенсивность диффузии от распо-
ложения частиц вещества;
� в ходе фронтального эксперимента вы-
яснить, как зависит интенсивность диффу-
зии от температуры;
� познакомить с броуновским движением,
как с явлением, доказывающим движение
частиц вещества.

Развивающая: 
� продолжать формирование практических
навыков, умений устанавливать причинно-
следственные связи; 

«Æèâûå» óðîêè

Возьмём наугад один из конспек-
тов «живых уроков». Это урок
по теме «Движение частиц вещест-
ва. Диффузия» (6-й класс; пропе-
девтика физики). (Стиль и орфо-
графия автора урока сохранены).

«Триединая дидактическая цель:

Образовательная:
� познакомить учащихся с диффу-
зий и броуновским движением как
явлениями, объясняющими поло-
жение МКТ о движении частиц
вещества;
� через эксперимент подвести
учащихся к гипотезе о движении
частиц вещества;
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� формировать умение делать выводы и обоб-
щения;
� продолжить работу по формированию уме-
ний обнаруживать в быту изучаемые явления.

Воспитательная:
� развитие коммуникативных навыков учащихся; 
� продолжить воспитание отношения к физике
как к экспериментальной науке».

Достаточно даже беглого взгляда на формули-
ровки, чтобы понять, что все три цели ничем
не связаны. Если в формулировке образователь-
ной цели связь с темой урока ещё кое в чём
прослеживается, то в развивающей и воспита-
тельной целях все связи утрачены. В чём же
тогда их триединство? Кроме того, объём обра-
зовательной цели так велик, что вряд ли его
можно освоить за 40–45 минут. А развиваю-
щая и воспитательная цели сформулированы на-
столько общо, что справедливы на любом уроке
в любом классе. И подобных примеров каждый
из наших читателей может привести очень мно-
го, произведя «археологические раскопки» своих
«методических сокровищ». 

Непонятно, по какой причине этим важнейшим
вопросом дидактики очень долгое время никто
не занимался. Поэтому здесь справедливо вы-
ражение Марка Твена, вынесенное в эпиграф.
Понимая важность целевого компонента конст-
рукции уроков, особенно при реализации сис-
темно-деятельностного подхода, автор взял
на себя смелость доказать «теорему о трие-
диной дидактической цели урока».

×òî òàêîå «öåëü»?

Современная теория управления рассматривает
два подхода к организации и смыслам дея-
тельности. Первый ориентирован на функцио-
нальный процесс, а второй — на достигнутый
результат. 

В первом случае, следуя выражению Наполео-
на, «главное — в драку ввязаться, а там по-
смотрим». При этом реализуется хорошо изве-
стный философский принцип Э. Бернштейна:
«Движение — всё, конечная цель — ничто».
Если под конечной целью понимается, что про-
цесс, воздействующий на некоторый объект,
прекращается при достижении цели, то данное

высказывание справедливо. При этом
в случае прямой постановки конечной
цели (сначала ставится цель, затем опре-
деляются способы её достижения, напри-
мер: триединая дидактическая цель уро-
ка), можно выделить несколько проме-
жуточных целей. Если же конечная цель
ставится опосредованно (выделяется не-
который процесс), то промежуточные
цели практически не выделяются, то есть
в этом случае цель сама по себе не яв-
ляется предметом управления.

Второй подход — управление по резуль-
татам, обязательно требует выделения це-
ли деятельности. При этом цель рассмат-
ривается как образ планируемого резуль-
тата. Здесь важно подчеркнуть, что под
управленческой целью понимают только
прогнозируемый (планируемый) резуль-
тат деятельности, а не какие-либо тре-
бования к формам, видам или условиям её
выполнения. Поскольку в новом ФГОС
большое внимание уделяется результатам
освоения основных образовательных про-
грамм, второй подход рассмотрим более
подробно.

Öåëü è çàäà÷à

Цель часто путают с задачей. Напри-
мер, «цель — строительство нового
спортивного зала». На самом деле
«строительство нового спортивного за-
ла» — задача, цель же — «повышение
качества здоровья учащихся». Другой
пример — цели и задачи создания ин-
формационно-образовательной среды
школы. Цель создания информационно-
образовательной среды школы: повыше-
ние качества образования… с <было>
по <стало>. Задачи создания информа-
ционно-образовательной среды школы:
� замена устаревшего оборудования
на технику, отвечающую современным
требованиям;
� снижение затрат, связанных с доку-
ментооборотом школы;
� повышение эффективности работы ад-
министрации: скорость и обоснованность
принятия управленческих решений).



«Создание условий для …», а в третьем
столбике — конкретно, например, «разви-
тие творческого воображения». Просле-
дим, как при этом меняются акценты пе-
дагогической деятельности (табл. 1). 

Мы видим, что в первом случае конкрет-
ного результата достичь нельзя, поскольку
трудно догадаться, о каких условиях идёт
речь. Значит, без всякого сожаления
в формулировке цели можно отказаться
от «создания фантомных условий», а сра-
зу перейти к способам педагогического
влияния, поскольку результат деятельнос-
ти является прямым следствием педагоги-
ческого воздействия на ученика. 

Вспомним, что урок — основная дидак-
тическая единица реализации содержания
образовательной программы. Поэтому це-
ли урока должны ставиться в соответст-
вии с целями обучения и образования как
системы более высокого порядка и не мо-
гут сводиться к целям организации заня-
тий: «продолжить изучение … темы»,
«повторить … разделы программы», «со-
здать условия», «способствовать… содей-
ствовать». Такая постановка цели в со-
временном образовании совершенно недо-
пустима!

Отметим, что современные подходы
к формулировке управленческих целей об-
разовательной деятельности находят своё
отражение в теории управления посредст-
вом требований конкретности, реальности,
контролируемости целей. Совершенно
не соответствуют этим требованиям цели,
которые начинаются со слов: «создавать
условия», «способствовать», «совершенст-
вовать». Такие цели нельзя проверить
по определённым параметрам, кроме того,
они бесконечны во времени. Вряд ли со-
ответствуют современным управленческим
подходам такие цели, которые ставятся
перед педагогами образовательных органи-
заций, как: «использование лекций и се-
минаров», «привлечение в учебно-воспита-
тельный процесс новых технологий обуче-
ния» и так далее. По этой причине цель
нельзя формулировать, например, таким

Цель обычно отвечает на вопрос «Что нуж-
но достигнуть?», а задача — на вопрос «Как
это можно сделать?» Цель — это образ
(мысленное представление) планируемого ре-
зультата деятельности по преобразованию ка-
кого-либо объекта, обеспечивающий педагогу
эффективную навигацию в «прохождении»
учебного материала, то есть не только ре-
зультат, но и путь, ведущий к нему, для нас
должны быть истинными. Применяя схему
акта деятельности Г.П. Щедровицкого, где
прошлое представлено средствами и способа-
ми деятельности, настоящее — действиями,
а будущее — целями, отметим, что инстру-
ментом реализации поставленных целей явля-
ется практика, то есть практика (деятель-
ность) — инструмент перехода в будущее. 

Ôîðìóëèðîâêà öåëè

Существующие формулировки цели образо-
вательной деятельности (равно как и задачи)
часто весьма расплывчаты, неконкретны и
не ориентированы на результат. Например,
весьма распространённая формулировка «со-
здать условия для развития творческого во-
ображения». О чём здесь идёт речь: о со-
здании условий или всё же о творческом во-
ображении? На что направлена педагогичес-
кая деятельность? Если на создание условий,
то она уходит далеко в сторону, порой —
противоположную, и новое качество образо-
вания вряд ли можно будет достичь, и о ка-
ких конкретно условиях идёт речь? 

В педагогической практике объектом преоб-
разования является деятельность ученика,
а результатом — уровень его обученности,
развития и воспитанности (ТДЦ). Цель, ма-
нифестируемая как ТДЦ, направлена на до-
стижение результатов, заявленных в стандар-
тах второго поколения: предметных, мета-
предметных и личностных.

Рассмотрим особенности педагогических дей-
ствий от формулировки цели в следующей
таблице. Здесь во втором столбике формули-
ровка цели начинается традиционно, со слов
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образом: «В своей деятельности мы преследу-
ем следующую цель». Цель вообще нельзя
преследовать, догонять, искать!

Следовательно, от чёткой и грамотной поста-
новки (формулировки) цели напрямую зависит
и результат деятельности. Для того чтобы
формулировка была грамотной (технологич-
ной), необходимо её соответствие определён-
ным требованиям. Как отмечается в Википе-
дии, в концепции «управления по целям»
(англ. management by objective) (также «уп-
равление по результатам») для достижения
эффективности при постановке цель (или точ-
нее — планируемый результат) проверяется
по критериям акронима SMART:

� Specific— конкретная, определённая.
Формулировка «немедленно нажимать
кнопку» нечёткая, альтернативой будет
«нажимать на кнопку в течение 1 се-
кунды».

� Measurable — измеримая. Цель
должна подразумевать количественную
измеримость результата, то есть, говоря
современным языком, цель должна быть
«оцифрована».

� Achievable — достижимая. Цель
должна быть выполнимой для конкрет-
ного исполнителя.

Àêöåíòû äåÿòåëüíîñòè Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ 
òâîð÷åñêîãî âîîáðàæåíèÿ

Ïðèìå÷àíèå

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ… Ðàçâèòèå òâîð÷åñêîãî
âîîáðàæåíèÿ

Íàïðàâëåíèå
ïåäàãîãè÷åñêîãî
âîçäåéñòâèÿ

Âîâíóòðü, íà ñåáÿ (êòî äîë-
æåí ñîçäàâàòü óñëîâèÿ)?

Âîâíå, íà îáó÷àåìîãî (ó êî-
ãî äîëæíî ðàçâèâàòüñÿ òâîð-
÷åñêîå âîîáðàæåíèå)?

Âèäû ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè

Èçìåíåíèå îáðàçîâàòåëü-
íîãî ïðîñòðàíñòâà:
ñîçäàíèå äèäàêòè÷åñêèõ,
ðàçäàòî÷íûõ ìàòåðèàëîâ 

Âêëþ÷åíèå ó÷åíèêà
â îáðàçîâàòåëüíóþ ñðåäó:
òåõíîëîãèè, ìåòîäû,
ñïîñîáû ïðè¸ìû

Âðåìÿ äåéñòâèÿ Äî óðîêà 
(âðåìÿ íå îãðàíè÷åíî)

Âî âðåìÿ óðîêà 
(âðåìÿ îãðàíè÷åíî)

Åñòü âðåìåííûå ãðàíèöû

Ïðîäóêò ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè

Ýôôåêò: 
ìîòèâàöèÿ, ïîâûøåíèå èí-
òåðåñà ê ïðåäìåòó

Ðåçóëüòàò: 
Âîïðîñû, ôàíòàçèè, ìûñëå-
îáðàçû, òåçèñû

Âèäèì ïîñòåïåííîå (êàê
íà ôîòîáóìàãå) ïîÿâëåíèå
ðåçóëüòàòà. Åãî ìîæíî çà-
ôèêñèðîâàòü, òî åñòü èçìå-
ðèòü, «îöèôðîâàòü», ñëåäî-
âàòåëüíî, ñäåëàòü âûâîä,
÷òî öåëü äîñòèãíóòà

Òåõíîëîãè÷íîñòü Íåïðîâåðÿåìàÿ, áåñêîíå÷-
íà âî âðåìåíè

Äîñòèæèìà, êîíêðåòíà, îá-
ðàçíà. Ñîñòîèò èç ïîäöåëåé

R = R1+R2+R3, êàæäûé
äîñòèãíóòûé ðåçóëüòàò
ñòàíîâèòñÿ ñðåäñòâîì
äîñòèæåíèÿ ñëåäóþùåãî

Ñìûñëû ïåäàãîãè÷åñêîãî
äåéñòâèÿ

Öåëü «ïðåñëåäóþò» Öåëü «ñòàâÿò» è äîñòèãàþò,
ïðèáëèæàþòñÿ ê íåé

Ñîîòâåòñòâèå ðåñóðñàì Íå ñîîòâåòñòâóåò Ñîîòâåòñòâóåò

Ðåçóëüòàò Ñëó÷àéíûé Çàêîíîìåðíûé 
(ïëàíèðóåìûé)

Таблица 1

Ôîðìóëèðîâêà öåëè ïåäàãîãè÷åñêîãî äåéñòâèÿ



Резюме. В названной формулировке цель
вполне конкретна и достижима на уроке.
Выявить причинно-следственные связи
можно (и записать их на доске).

Развивающая цель. Продолжить обуче-
ние интеллектуальным приёмам самостоя-
тельной познавательной деятельности (вы-
деление главного, структурирование учеб-
ного материала, систематизация знаний,
оформление выводов).

Комментарий. Цель не имеет времен-
ны`х границ, так как непонятно, сколько
времени можно «продолжать обучение ин-
теллектуальным приёмам деятельности…»?
О каких приёмах конкретно идёт речь?
Где, в чём связь образовательной и раз-
вивающей целей? Указанную формулиров-
ку в виде лозунга можно разместить
в каждом классе и на любом уроке: везде
будет справедливо, но не «в тему».

Развивающая цель после корректировки:
научить приёмам выделения главного, сис-
тематизации знаний на основе выявленных
причинно-следственных связей.

Резюме. Эта формулировка соответствует
образовательной цели. После выявления
причинно-следственных связей на основе
выделения главного идёт структурирование
учебного материала, систематизация знаний
и оформление выводов. Научить владеть
этими приёмами вполне возможно на уро-
ке. На основе анализа выявленных при-
чинно-следственных связей учащиеся впол-
не в состоянии выделить главную причи-
ну — появление новых лидеров на Руси.

Воспитательная цель. Способствовать
пониманию собственных интеллектуальных
достижений как ценностной характеристи-
ки современного человека. 

Комментарий. Какое отношение имеет
данная формулировка к теме урока? Этот
тезис справедлив в каждом классе и
на любом уроке. Кроме того, слово «спо-
собствовать» говорит о том, что учитель
не берёт на себя полную ответственность

� Relevant — соответствующая контексту
ситуации. Достижение цели должно быть
обеспечено ресурсами.

� Timed/Time-bounded — привязанная
к точке/интервалу времени. Нет привяз-
ки — нет цели.

Если хотя бы на один из этих параметров
нельзя ответить утвердительно, значит, это
не цель, а мечта. Например: «Я хочу жить
лучше»: это утверждение недостижимо, по-
скольку нет чёткого ориентира, что значит
«жить лучше».

Äîêàçàòåëüñòâî òåîðåìû 

От грамотности формулировки цели образо-
вательной деятельности зависит и качество
формулировки триединой дидактической цели
урока. Однако, как уже было показано вы-
ше, в педагогической практике формулировки
деятельности педагогов на уроке весьма да-
леки от самого понятия цели. В качестве
примера приведём формулировки триединой
дидактической цели участников конкурса
«Учитель года» Кировской области.

1. Èñòîðèÿ. 5-é êëàññ. 
Òå�à óðîêà: «Çîëîòàÿ Îð�à» 

Образовательная цель. Создать условия для
выявления причинно-следственных связей
между процессами собирания русских земель
вокруг Москвы и успехами в решении внеш-
неполитических задач на примере взаимоот-
ношений с Ордой.

Комментарий. Сформулированная подобным
образом цель недостижима, поскольку непо-
нятно, о чём идёт речь: о создании условий
или всё-таки о выявлении причин? Если об
условиях, то не ясно — о каких?

Образовательная цель после корректиров-
ки: выявить причинно-следственные связи
между процессами собирания русских земель
вокруг Москвы и успехами в решении внеш-
неполитических задач с Золотой Ордой.
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за выполнение этой цели: он только способст-
вует, а остальное делать должен кто-то другой. 

Воспитательная цель после корректировки:
показать ценностные характеристики современ-
ного человека в сравнении с патриотизмом
русских граждан времён Золотой Орды. 

Резюме. Вполне конкретная воспитательная
цель — «показать». Если бы было написано
«воспитание патриотизма…», то, несмотря на ак-
туальность, она была бы недостижима на уроке.

Сгруппируем всё вышесказанное в виде таб-
лицы (табл. 2).

Итак, мы доказали единство дидактических це-
лей урока. Вначале чётко сформулировали об-
разовательную цель урока и достигли её, выде-
лили причинно-следственные связи. Затем вну-
три образовательной цели выделили развиваю-
щую. На основании анализа причинно-следст-
венных связей выделили главную — появление
новых лидеров на Руси. Внутри развивающей
цели (характеристики новых лидеров) выдели-
ли одну из составляющих — патриотизм рус-
ских людей времён Золотой Орды и сравнение
их с качествами современных граждан России. 

Объединяющим началом дидактических целей
урока служит его тема и структурная «вложен-
ность» целей. Образно можно сказать, что об-
разовательная цель — это пластилин (что
это?), развивающая цель — каким образом

можно менять его форму (как это де-
лать?), а воспитательная (зачем это
делать?). 

2. Ôèçèêà. 7-é êëàññ. 
Òå�à óðîêà: «Ëè�çû»

Образовательная цель: формирование
представления о понятиях: линза, опти-
ческая сила линзы;
� организовать деятельность учащихся
по выяснению различий между линзами
разного вида, определению их сходных
черт;
� способствовать формированию умений
по проведению и объяснению результа-
тов физических опытов.

Комментарий. В предложенной форму-
лировке не все действия учителя направ-
лены на достижение образовательной
цели. Например, организовать деятель-
ность, способствовать формированию
умений. По этой причине цель трудно
проверить. Как определить, «способст-
вовал» учитель или нет? Если способст-
вовал, то в какой мере? Чем это спо-
собствование измеряется? 

Образовательная цель после коррек-
тировки: дать представления о поняти-
ях: линза, оптическая сила линзы.

Таблица 2

Äîêàçàòåëüñòâî åäèíñòâà öåëåé 

Öåëü Îáðàçîâàòåëüíàÿ Ðàçâèâàþùàÿ Âîñïèòàòåëüíàÿ 

Ôîðìóëèðîâêà Âûÿâèòü 
ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè
ìåæäó ïðîöåññàìè ñîáèðàíèÿ
ðóññêèõ çåìåëü âîêðóã Ìîñêâû
è óñïåõàìè â ðåøåíèè âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêèõ çàäà÷ ñ Çîëîòîé Îðäîé

Íàó÷èòü 
ïðè¸ìàì âûäåëåíèÿ ãëàâíî-
ãî (ãëàâíîé ïðè÷èííî-ñëåä-
ñòâåííîé ñâÿçè)

Ïîêàçàòü 
öåííîñòíûå õàðàêòåðèñòèêè
ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà
â ñðàâíåíèè ïàòðèîòèçìîì
ðóññêèõ ãðàæäàí âðåì¸í
Çîëîòîé Îðäû

Ðåçóëüòàò òåððèòîðèàëüíàÿ ðàçäðîáëåí-
íîñòü ñòðàíû çàòðóäíÿåò óïðàâ-
ëåíèå;
íåæåëàíèå ïëàòèòü äàíü Îðäå;
ïîÿâëåíèå íîâûõ ëèäåðîâ 
(Ä. Äîíñêîé, À. Íåâñêèé)

ïîÿâëåíèå íîâûõ ëèäåðîâ
(Ä. Äîíñêîé, À. Íåâñêèé)

íåçàâèñèìîñòü, ãîðäîñòü
çà ñâîþ ñòðàíó 



Резюме. Не нужно в формулировке целей
указывать те показатели, которые нельзя
измерить или увидеть. По этой причине
все «красивые» слова о партнёрских отно-
шениях в этом случае можно безжалостно
убрать. Предлагаем читателям самостоя-
тельно сделать умозаключения о единстве
дидактических целей во втором примере.

Âûâîä

Как видим, учителя-практики (доба-
вим — лучшие учителя) не всегда умеют
грамотно формулировать цель. Основные
ошибки: 
� цели не «оцифрованы», то есть не из-
меримы, а, следовательно, недостижимы; 
� цели формулируются слишком общо
и свободно и к конкретному уроку имеют
самое отдалённое отношение; 
� формулировки целей перегружены му-
сорными, хотя и научными терминами,
среди которых теряется смысл педагогиче-
ской деятельности учителя на уроке.

На наш взгляд, триединую дидактическую
цель можно представить в виде следую-
щей таблицы. В качестве исходного моти-
ватора автор применил концепцию непре-
рывного образования, в которой равно-
правными признаются три вида образова-
ния: формальное, неформальное, инфор-
мальное (табл. 3).

Логически оправдано вначале достиже-
ние воспитательной цели (ответили
на вопрос «зачем?»), затем решаем,
«как это сделать?» и потом находим от-
вет на вопрос «что это?». В этом случае
термин «образовательная цель» можно
заменить на «познавательная», так как
и развивающая и воспитательная цели
относятся к образовательным. Отметим
также, что все три вида образования мо-
гут успешно быть реализованы на одном
уроке.

Следовательно, «теорема о триединой
дидактической цели» доказана.

Резюме. Коротко, чётко и ясно. Можно
вполне проверить, даны представления об
этих понятиях или нет.

Развивающая цель:
� содействовать развитию умений использо-
вать научные методы познания (наблюдение,
гипотеза, следствия, эксперимент);
� развивать аналитическое мышление и твор-
ческую самостоятельность учащихся при ра-
боте в малых группах.

Комментарий. Опять «содействие». Не бу-
дем повторяться. Второй тезис «развивать
аналитическое мышление и творческую само-
стоятельность учащихся при работе в малых
группах» справедлив на любом уроке и
в любом классе. Какое он имеет отношение
к теме урока «Линзы»?

Развивающая цель после корректировки:
научить применять научные методы познания
(наблюдение, гипотеза, эксперимент) по вы-
яснению различий между линзами разного
вида, определению их сходных черт.

Резюме. Здесь можно также сделать одно-
значный вывод: научил учитель применять
научные методы познания или нет.

Воспитательная цель:
� привитие культуры общения при работе
в группе, содействовать формированию
у школьников партнёрских отношений: уме-
ния излагать и отстаивать свою точку зре-
ния, способностей в принятии совместного
решения, умения анализировать свою дея-
тельность и деятельность своих товарищей. 

Комментарий. Очень обширная цель, кото-
рая вряд ли может быть достигнута на уроке. 

Воспитательная цель после корректи-
ровки: показать культуру общения при ра-
боте в группах по определению фокусного
расстояния предложенных линз: умений из-
лагать и аргументированно отстаивать свою
точку зрения в принятии совместного ре-
шения. 
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На основании вышеизложенного можно пред-
ложить следующую последовательность целе-
полагания в управлении образовательным про-
цессом. 

1. Сформулировать конкретную образова-
тельную цель, направленную на обучаемых.
Далее — смоделировать образовательные
результаты, то есть сформулировать кон-
кретные прогнозируемые показатели, харак-
теризующие обучаемых, установить, какими
способами эти результаты будут измеряться.
Предварительное определение способов выяв-
ления результата важно потому, что оно
представляет собой критерий грамотности
постановки образовательных целей. В слу-
чае невозможности оценки результата дея-
тельности необходимо отказаться от це-
лей — в любом случае они не будут реали-
зованы. Важно ставить цели, сформулирован-
ные как прогнозируемый результат дея-
тельности, а не требования к формам или ме-
тодам работы, созданию материальной базы,
атмосферы урока. 

2. Определить требования к образова-
тельному процессу, то есть смоделиро-
вать соответствующую цели дея-
тельность педагогов (научить, осмыс-
лить, показать) на уроке. Это озна-
чает необходимость изменения не только
формы и методов образовательного
процесса, но и его содержания. 

3. На основе анализа модели образова-
тельного процесса сформулировать тре-
бования к ресурсному обеспечению,
включая как интеллектуальные ресурсы
(кадровые): знания, умения, направ-
ленность деятельности педагогов, так
и вопросы материально-технического
и организационного обеспечения образо-
вательного процесса. Цели — ориенти-
ры и цели — авансы.

Таким образом, грамотно и осмысленно
сформулированная цель может реально
обеспечить совершенствование образова-
тельного процесса (первый подход к ор-
ганизации деятельности) и достижение
нового качества образования (второй
подход). ÍÎ

Таблица 3

Âèä Ôîðìàëüíîå Íåôîðìàëüíîå Èíôîðìàëüíîå 

Ïàðàìåòð
îáðàçîâàíèå îáðàçîâàíèå îáðàçîâàíèå

Îáúåêò âëèÿíèÿ Âåñü êëàññ Âûäåëåííàÿ ãðóïïà Îòäåëüíûé ó÷åíèê

Ýëåìåíò öåëè Îáðàçîâàòåëüíàÿ Ðàçâèâàþùàÿ Âîñïèòàòåëüíàÿ

Ðåçóëüòàòû Ïðåäìåòíûå Ìåòàïðåäìåòíûå Ëè÷íîñòíûå

Âîïðîñ ×òî ýòî? Êàê ýòî ïîëó÷èòü? Çà÷åì ýòî äåëàòü?

Âèä äåÿòåëüíîñòè Îáó÷åíèå Òðåíèíã Óáåæäåíèå

Ìåòîäû è ïðè¸ìû Ïîêàç, ðàññêàç, áåñåäà Ñðàâíåíèå, âûÿâëåíèå Àêöåíòû, ïðèìåðû, 
çàêîíîìåðíîñòåé, âûâîäû îáðàçöû

Ãðàìîòíîñòü Ôàêòè÷åñêàÿ Ôóíêöèîíàëüíàÿ Ýêñòðàôóíêöèîíàëüíàÿ 
ãðàìîòíîñòü ãðàìîòíîñòü ãðàìîòíîñòü

Ýëåìåíòû êóëüòóðû Çíàíèÿ Óìåíèÿ Íàâûêè




