
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В СВЕТЕ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС



Целеполагание

• Целеполагание - это процесс выявления 
целей и задач субъек тов деятельности 
(учителя и ученика), их предъявления 
друг другу, согласования и достижения. 

Особенности целеполагания
• должно быть субъектным 

• должно соответствовать планируемому 
результату



Требования к результатам 
обучения









Программы отдельных 
учебных предметов должны 

содержать
• 1) пояснительную записку, в которой конкретизируются 
общие цели основного общего образования с учетом 
специфики учебного предмета;

• 2) общую характеристику учебного предмета, курса;
• 3) описание места учебного предмета, курса в учебном 
плане;

• 4) личностные, метапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного учебного предмета, 
курса;

• 5) содержание учебного предмета, курса;
• 6) тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности;

• 7) описание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательной 
деятельности;

• 8) планируемые результаты изучения учебного 
предмета, курса.



Уровни планируемых результатов





Личностные результаты 
обучения

• включают готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному 
самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, системы 
значимых социальных и межличностных 
отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские 
позиции в деятельности, социальные 
компетенции, правосознание, способность 
ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме



Метапредметные результаты 
обучения

• включают освоенные обучающимися 
межпредметные понятия и универсальные 
учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, 
самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с 
педагогами и сверстниками, построение 
индивидуальной образовательной 
траектории



Формирование УУД – основа для 
достижения метапредметных 

результатов



Предметные результаты обучения

• включают освоенные обучающимися в ходе 
изучения учебного предмета умения, 
специфические для данной предметной 
области, виды деятельности по получению 
нового знания в рамках учебного предмета, 
его преобразованию и применению в 
учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях, формирование 
научного типа мышления, научных 
представлений о ключевых теориях, типах и 
видах отношений, владение научной 
терминологией, ключевыми понятиями, 
методами и приемами



Предметные результаты изучения 
предметной области 

«Естественнонаучные предметы» 
• Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно обеспечить:
• формирование целостной научной картины мира;
• понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 
международного научного сотрудничества;

• овладение научным подходом к решению различных задач;
• овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты;
• овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни;
• воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;
• овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества 
окружающей среды;

• осознание значимости концепции устойчивого развития;
• формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 
результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, 
основанных на межпредметном анализе учебных задач.



Физика
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 
природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;
2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 
идей механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком физики;
3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 
явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 
косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;
4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и 
экологических катастроф;
5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования;
6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека;
7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья;
8) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов и 
энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 
механизмов.



Биология
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 
развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в 
биосфере в результате деятельности человека, для развития современных 
естественнонаучных представлений о картине мира;

2) формирование первоначальных систематизированных представлений о 
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 
биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным 
аппаратом биологии;

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 
человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 
последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье 
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках 
по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание 
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 
местообитаний видов растений и животных;

5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 
необходимости рационального природопользования защиты здоровья людей в 
условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды;

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 
отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 
ухода за ними.



Химия
• 1) формирование первоначальных систематизированных представлений 

о веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 
понятийным аппаратом и символическим языком химии;

• 2) осознание объективной значимости основ химической науки как 
области современного естествознания, химических превращений 
неорганических и органических веществ как основы многих явлений 
живой и неживой природы; углубление представлений о материальном 
единстве мира;

• 3) овладение основами химической грамотности: способностью 
анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 
химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми 
в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 
экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 
окружающей среды;

• 4) формирование умений устанавливать связи между реально 
наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 
микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их 
свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 
от их свойств;

• 5) приобретение опыта использования различных методов изучения 
веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 
химических экспериментов с использованием лабораторного 
оборудования и приборов;

• 6) формирование представлений о значении химической науки в решении 
современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 
техногенных и экологических катастроф.



Изучение предметной области 
«Технология» должно обеспечить
• развитие инновационной творческой деятельности 
обучающихся в процессе решения прикладных учебных 
задач;

• активное использование знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов, и сформированных 
универсальных учебных действий;

• совершенствование умений выполнения учебно-
исследовательской и проектной деятельности;

• формирование представлений о социальных и этических 
аспектах научно-технического прогресса;

• формирование способности придавать экологическую 
направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление в разных 
формах деятельности.



Предметные результаты изучения предметной 
области «Технология»

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных 
и экологических последствий развития технологий промышленного и 
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования 
и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 
труда;
3) овладение средствами и формами графического отображения объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации;
4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания;
6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда



Трансформация результатов в 
цели



Постановка конкретной цели



Цель занятия (урока)

• Цель урока (локальную цель) начинают 
формулировать с глагола в неопределённой форме. 

Цель должна включать в себя:
• предмет – это объект воздействия, то на что 
воздействует педагог, то что формируется 
педагогом, то над чем работает педагог;

•   средство  отражает каким образом происходит это 
воздействие, т.е. средства достижения цели;

• конечный результат – это конкретное знание, 
умение , которому хотят научить детей (обязательно 
проверяемый с помощью конкретного 
инструментария);

•   способ действия



Традиционный
 («знаниевый») подход

Компетентностный подход

Понимать требования Научить формулировать цель
Знать (сформировать знание о …) Сформировать потребность в знаниях 

(видеть проблему)

Научить работать с различными 

источниками знаний
Научить выбирать источники знаний

Систематизировать Научить систематизировать
Обобщать Научить выявлять общее и особенное
Научить выполнять определенные 

действия (сформировать умения)

Научить выбирать способы решения

Оценить Сформировать критерии оценки, 

способность к независимой оценке

Закрепить Модифицировать, перегруппировать, 

научить применять

Проверить Научить приемам самоконтроля
Проанализировать (ошибки, 

достижения учащихся)

Сформировать способность к самооценке



Цели учебного занятия
Личностные цели

Развитие 
личностно-
смыслового 
отношения к 
учебному предмету; 
развитие 
ценностных 
отношений 
учащихся к 
окружающей 
действительности:
Помочь осознать … 
(содействовать 
осознанию …)
• социальную, 

практическую и 
личностную 
значимость 
учебного 
материала;

• ценность 
совместной 
деятельности

Метапредметные 
цели

Развитие интеллектуальной культуры
Создать условия для развития умений … (содействовать развитию умений …, обеспечить развитие умений …)

• анализировать …
• сравнивать …
• выделять главное ы …
• классифицировать … .

Развитие исследовательской культуры
Создать условия для развития умений … (содействовать развитию умений …, обеспечить развитие умений …)

• использовать научные методы познания …
• формулировать проблемы …
• предлагать пути решения проблем …
Развитие культуры самоуправления учебной деятельностью
Создать условия для развития умений … (содействовать развитию умений …, обеспечить развитие умений …)

• ставить цели;

• планировать свою деятельность, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения;

• осуществлять самоконтроль-самооценку-самокоррекцию.

Развитие информационной культуры
Создать условия для развития умений … (содействовать развитию умений …, обеспечить развитие умений …)

• структурировать информацию;

• составлять простой и сложный план;

• и т.д.

Развитие коммуникативной культуры
Создать условия для развития умений … (содействовать развитию умений …, обеспечить развитие умений …)

• общаться;

• диалогической и монологической речи;

• сознательной ориентации учащихся на позиции других людей;

• слушать и вступать в диалог;
• участие в коллективном обсуждении;

• выражать свои мысли с достаточной полнотой и точностью.

Развитие рефлексивной культуры
Создать условия для развития умений … (содействовать развитию умений …, обеспечить развитие умений …)

• отстраниться, занять любую из возможных позиций по отношению к своей или чужой деятельности как 
целого.



Предметные результаты Формы контроля  

Физика и физические методы познания природы
6 часов

Обучающийся научится  

понимать смысл основных физических терминов: вещество,  
физическое тело, физическое явление, физическая величина, 
единицы измерения;

 
 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с 
учебным и лабораторным оборудованием;

Лабораторная работа
1. Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора 
2. Измерение объёма жидкости и 

объёма твёрдого тела. 
3. Измерение расстояний
4. Измерение времени между ударами 

пульса
 

 

понимать роль эксперимента в получении научной информации;  

определять цену деления шкалы прибора;  

проводить прямые измерения физических величин: объём, время, 
промежуток времени, расстояние; при этом выбирать оптимальный 
способ измерения и использовать простейшие методы оценки 
погрешностей измерений.

 

проводить наблюдения, представлять результаты измерений с 
помощью таблиц1;

 

использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 
литературу о физических явлениях, справочные материалы, 
ресурсы Интернет

 

Обучающийся получит возможность научиться  

осознавать ценность научных исследований, роль физики в 
освоении планеты (родного края) человеком, о физической картине 
мира как компоненте научной картины мира, их необходимости для 
решения современных практических задач человечества, своей 
страны и родного края, в том числе задачи охраны окружающей 
среды и рационального природопользования; 

 

 

сравнивать точность измерения физических величин по величине 
их относительной погрешности при проведении прямых 
измерений;

Лабораторная работа
1. Определение цены деления шкалы 

измерительного прибора 
2. Измерение объёма жидкости и 

объёма твёрдого тела. 
3. Измерение расстояний
4. Измерение времени между ударами 

пульса
 

 

создавать собственные письменные и устные сообщения о 
физических явлениях на основе нескольких источников 
информации, сопровождать выступление презентацией, учитывая 
особенности аудитории сверстников.

 

 

Предметные результаты



Типичные ошибки при 
формулировании целей

• Подмена цели средствами урока 
пример: на уроке географии «Великие географические открытия» учитель 
показал целый фейерверк педагогических приемов, все дети были 
вовлечены в работу, урок хорошо оснащен наглядностью. Вот только 
осталось неясным: а какой вывод сделали о значении открытий ученики?
• Формальный подход при постановке цели
Расплывчатость и неопределенность спроектированных учителем целей 
приводит к непониманию целей учителем и учениками.
• Завышение цели 
По масштабу цели можно разделить на локальные и глобальные. 
Глобальные цели – это ориентиры человеческой деятельности. Например, 
«интеллектуальное развитие учащихся», «овладение знаниями, 
необходимыми для практической деятельности». Локальная цель- 
диагностична. Это  означает, что имеются средства и возможности 
проверить, достигнута ли эта цель.
• Постановка собственной цели учителя. 
Учащиеся цель не ставят, поэтому им может быть на уроке не интересно.



Примеры постановки целей









Интерактивное целеполагание
• Согласование целей обучающегося и учителя
• Для обучающегося научение целеполаганию 
процесс непростой, поэтому выделяется три 
уровня реализации данного этапа:

• Традиционный, при котором учащиеся 
принимают цель объявленную учителем.

• Уровень, при котором совместно с учащимися 
формулируется одна для всех цель.

• Уровень, при котором каждый ученик осознанно 
определяет свою цель. Например, учитель 
может просто объявить целью урока изучение 
некоторой темы или рассмотрение некоего 
явления.



Перечень целей
• Изучить материал учебника.
• Усвоить основные понятия и законы темы.
• Подготовить сообщение по одной из проблем.
• Качественно подготовиться к зачету, контрольной работе.
• Выполнить самостоятельное исследование по выбранной теме.
• Овладеть методами изучения и объяснения изучаемых явлений.
• Углубленно рассмотреть конкретные вопросы темы.
• Научится выполнять опыты, работать с приборами, техническими 

средствами.
• Проявить и развить свои способности.
• Организовать свою учебу по выбранной теме: поставить цели, составить 

реальный план, выполнить его и оценить свои результаты.
• Научиться аргументировано спорить в ходе изучения темы.
• Получить хорошую отметку на зачете, контрольной работе.
• Научиться решать задачи и проблемы по теме.
• Свой вариант цели



Приемы целеполагания
1. Формирование цели при помощи опорных глаголов.
Преподаватель может назвать тему урока и предложить учащимся сформулировать 
цель с помощью опорных глаголов. Можно предложить учащимся готовый набор 
глаголов, при помощи которых осуществляется запись цели (изучить, знать, уметь, 
выяснить, обобщить, закрепить, доказать, сравнить, проанализировать, сделать 
вывод, разобраться, систематизировать...).
2. Работа над понятием.
Учащимся предлагается для зрительного восприятия название темы урока. 
Например, тема урока в 7 классе " Энергия. Потенциальная и кинетическая энергия". 
Необходимо объяснить значение каждого слова или отыскать в "Толковом словаре". 
Далее, от значения слова определяем цель урока.
3. Подводящий диалог.
На этапе актуализации учебного материала ведется беседа, направленная на 
обобщение, конкретизацию, логику рассуждения. Диалог подводится к тому, о чем 
дети не могут рассказать в силу некомпетентности или недостаточно полного 
обоснования своих действий. Тем самым возникает ситуация, для которой 
необходимы дополнительные исследования или действия. Ставится цель.
4. Создание проблемных ситуаций
Чтобы ученик сформулировал и присвоил себе цель, его необходимо столкнуть с 
ситуацией, в которой он обнаружит дефицит своих знаний и способностей. В этом 
случае цель им воспримется как проблема, которая, будучи реально объективной, 
для него выступит как субъективная. Приемы создания проблемных ситуаций могут 
быть самыми разными. Выбор того или иного приема определяется содержанием 
учебного материала, целью данного урока.
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