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Аннотация: Происходящие инновационные процессы в системе педагогического образования, общая цель образова-
ния меняется и корректируется, и компетентный учитель должен точно знать, каким должен быть результат педагогиче-
ских действий, и грамотно осуществлять процесс постановки учебной цели. Проблема целенаправленной деятельности 
человека всегда будет актуальной: без цели нет ни управления, ни результата. Кто хочет достичь цели, должен знать 
ее. Цель — это источник мотивации, и она может стимулировать мощные процессы самоорганизации, мобилизующие 
в свою очередь явные и скрытые ресурсы человека. Главная причина роста интереса к обучению постановки целей — 
ужесточение конкуренции. Именно этот фактор заставляет образование прибегать к новым образовательным техноло-
гиям. Целеполагание является серьёзной проблемой современного урока. Приемы целеполагания формируют мотив, 
потребность действия. Ученик реализует себя как субъект деятельности и собственной жизни. Процесс целеполагания 
– это коллективное действие, каждый ученик – участник, активный деятель, каждый чувствует себя созидателем общего 
творения. Именно такой подход к целеполаганию является эффективным и современным. 

В современной ситуации в условиях введения 
Федерального государственного образовательного стан-
дарта второго поколения учитель должен занимать ак-
тивную, творческую позицию и учиться создавать новую 
личность. Активная позиция педагога очень важна, через 
учителя она передается ученикам, которые «учатся учить-
ся» и проводят рефлексию собственной деятельности. 

Целеполагание – это процесс формулирования цели, прак-
тическое осмысление своей деятельности человеком с 
точки зрения формирования (постановки) целей и их ре-
ализации (достижения) наиболее экономичными средства-
ми. Общая цель образования меняется и корректируется, и 
компетентный учитель должен точно знать, каким должен 
быть результат педагогических действий, и грамотно осу-
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ществлять процесс постановки учебной цели. Проблема 
целенаправленной деятельности человека всегда будет 
актуальной: без цели нет ни управления, ни результата. 
Кто хочет достичь цели, должен знать ее. Цель – это не 
только то, что должно быть и к чему следует стремиться, 
она направляет и регулирует поведение человека. Цель – 
это заранее запланированный результат, который человек 
должен получить в будущем в процессе осуществления 
той или иной деятельности. Словарь Вэбстера определя-
ет цель как «конечный результат, на достижение которого 
направлены усилия или стремления» или «условие или 
состояние, которое необходимо вызвать в ходе действия». 
Таким образом, цель — это по существу желаемое состо-
яние или результат действий человека или группы. Она 
является ответом на вопрос: «Чего вы хотите?». Именно 
цель определяет способ и характер деятельности, средства 
ее достижения. Большая часть ошибок в обучении связана 
с неточным целеполаганием.

 Целеполагание – это процесс формулирования цели, 
практическое осмысление своей деятельности человеком 
с точки зрения формирования (постановки) целей и их ре-
ализации (достижения) наиболее экономичными средства-
ми. В результате обучения младшим школьником должны 
достигаться следующие умения: 

 - планирование рабочего времени; 
 - способность к выявлению оптимальных путей в ре-

шении задач; 
 - умение правильно устанавливать цели и достигать их. 

Цели — это источник мотивации, и они могут стиму-
лировать мощные процессы самоорганизации, мобилизу-
ющие в свою очередь явные и скрытые ресурсы человека. 

Главная причина роста интереса к обучению поста-
новки целей — ужесточение конкуренции. Именно этот 
фактор заставляет образование прибегать к новым техно-
логиям. 

Многие зарубежные и отечественные учёные зани-
мались и занимаются проблемой целеполагания (В.П. 
Беспалько, М.В. Кларин, А.К. Маркова, А.В. Хуторской и 
др.). Исследователи рассматривают целеполагание с раз-
ных позиций: как часть работы учителя, его способности; 
как логико-конструктивную операцию, которая базируется 
на алгоритме. Планирование учебных занятий рассматри-
вается как акт целеполагания и конструирования на этой 
основе общей модели взаимодействия учителя и учащих-
ся. Целеполагание в обучении – это установление учени-
ками и учителем целей и задач обучения на определённых 
его этапах. Оно необходимо для проектирования образо-
вательных действий учащихся и связано с внешним соци-
альным заказом, образовательными стандартами, со спец-
ификой внутренних условий обучения - уровнем развития 
детей, мотивами их учения, результатами диагностики. 
Организация деятельности учеников на уроке происходит 
через: постановку цели деятельности; планирование своих 
действий по реализации поставленной цели; саму деятель-
ность, рефлексию полученных результатов. 

 Целеполагание является серьёзной проблемой совре-
менного урока. Очень часто происходит подмена цели 
средствами урока. Многие учителя получают удовлетво-
рение не от результата урока, а от того, чем занимались на 
уроке ученики. Идет подмена целей урока средствами их 
достижения. Остаётся неизвестным главное: какой вывод 
сделали дети о значении нового знания?

Неопределенность спроектированных учи телем це-
лей приводит к непониманию целей учителем и учени-
ками. Иногда учитель ставит перед учениками завышен-
ную цель, которую невозможно достичь за один урок. 
Диагностичность цели означает, что имеются средства и 
возможности проверить, достигнута ли она. Встречается 
постановка собственной цели учителя. Учащиеся цель не 
ставят, поэтому им может быть на уроке не интересно. В 
педагогике целеполагание - это процесс выявления целей 
и задач субъек тов деятельности (учителя и ученика), их 
предъявления друг другу, согласования и достижения. Оно 
должно быть субъектным и соответствовать планируемо-

му результату. Цель - это то, к чему стремятся, что надо 
осуществить. На каждом уроке в начальной школе ставят-
ся обу чающая (образовательная), воспитывающая и разви-
вающая цели.

Цели обязательно должны быть диагностируемые, кон-
кретные, понятные, осознанные, должны характеризовать 
желаемый результат, реальные, побудительные (побуждать 
к действию) и точные (не должны иметь расплывчатые 
формулировки).

Обучающие цели урока включают в себя овладение 
системой знаний, практические умения и навыками. Для 
постановки учеником для себя обучающих целей необ-
ходимо использовать в речи глаголы, которые указывают 
на действие с нужным результатом: «выберу», «назову», 
«дам краткое определение», «проиллюстрирую», «запи-
шу», «перечислю», «выполню быстро и правильно», «си-
стематизирую», «выведу алгоритм», «докажу рациональ-
ность решения», «составлю план», «сгруппирую»... Все 
цели конкретны и понятны, их можно диагностировать.

Воспитывающие цели способствуют воспитанию положи-
тельного отношения к знаниям, к процессу обучения; 
формиро ванию убеждений, качеств личности, оценки, са-
мооценки и самостоятельности. В данном случае младшим 
школьником могут быть использованы следующие форму-
лировки при постановке воспитательной цели: «это вызы-
вает интерес», «пробуждает любознательность», «расши-
ряет кругозор», «заставляет активно мыслить», «побужда-
ет к активности», «выражу своё отношение», «развиваю и 
укрепляю навыки».

Развивающие цели способствуют формированию 
обще учебных и специальных умений, совершенствованию 
мысли тельных операций, развитию эмоциональной сферы, 
моноло гической речи, вопросно-ответной формы, диалога, 
коммуникативной культуры; осуществлению самоконтроля и 
самооценки. Ученик активно пополняет свой словарь такими 
выражениями, как: «учусь сравнивать», «учусь выделять 
главное», «учусь строить аналогию», «развиваю глазо-
мер», «развивать мелкую моторику рук», «развиваю уме-
ние ориентироваться на местности». 

Чтобы учащийся сформулировал и присвоил себе цель, 
его не обходимо столкнуть с ситуацией, в которой он обна-
ружит де фицит своих знаний и способностей. Тогда цель 
станет для него проблемой, которая, будучи объектив ной, 
для него выступит как субъективная. Цели должны быть 
достаточно напряженными, осознанными учащимися, 
перспективными и гиб кими, то есть реагирующими на из-
менившиеся условия и воз можности их достижения. Но 
это не является гарантией вы сокой результативности уро-
ка. Необходимо еще определить, как и с помощью чего они 
будут реализованы.

Даже самая совершенная система целей обучения мало 
по может практике, если учитель не будет иметь правиль-
ного пред ставления о путях достижения этих целей через 
деятельность учащихся, последовательность выполнения 
ими отдельных дей ствий. Необходимо учить детей выде-
лять главное, то есть выбору целей обучения. Что же мож-
но сделать, чтобы цель стала осознанной? Для того чтобы 
цели преподавателя стали целями учащихся, необходимо 
использовать приемы целеполагания, которые выбирает 
учитель. Все приемы целеполагания делятся на визуаль-
ные: тема-вопрос, работа над понятием, ситуация яркого 
пятна, исключение, домысливание, проблемная ситуация, 
группировка; аудиальные: подводящий диалог, собери сло-
во, исключение, проблема предыдущего урока. Учитель 
может назвать тему урока и предложить учащимся сфор-
мулировать цель с помощью приемов целеполагания. Все 
приемы целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень 
важно грамотно сформулировать вопросы, учить детей не 
только отвечать на них, но и придумывать свои. Цель не-
обходимо записать на доске. Затем она обсуждается, при 
этом выясняется, что цель может быть не одна. В конце 
урока необходимо вернуться к этой записи и предложить 
учащимся проанализировать, что им удалось сделать на 
уроке, достигли ли они цели, и в зависимости от этого фор-
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мулируется домашнее задание. Обязательно надо учиты-
вать уровень знаний и опыт детей, вся работа должна быть 
направлена на активную мыслительную деятельность.

Некоторые приемы целеполагания: тема-вопрос - тема 
урока формулируется в виде вопроса. Учащимся необ-
ходимо построить план действий, чтобы ответить на по-
ставленный вопрос. Дети выдвигают множество мнений, 
чем больше мнений, чем лучше развито умение слушать 
друг друга и поддерживать идеи других, тем интереснее 
и быстрее проходит работа. Руководить процессом отбо-
ра может сам учитель или ученик, а учитель в этом слу-
чае может лишь высказывать свое мнение и направлять 
деятельность; работа над понятием - учащимся предла-
гается для зрительного восприятия название темы урока 
и ученики объясняют значение каждого слова, используя 
толковый словарь. Можно использовать подбор родствен-
ных слов или найти в сложном слове словосоставляю-
щие основы. От значения слова определяют цель урока. 
Подводящий диалог - на этапе актуализации учебного 
материала ведется беседа, направленная на обобщение, 
конкретизацию, логику рассуждения, когда дети не мо-
гут рассказать что-то в силу некомпетентности. Тем са-
мым возникает ситуация, для которой необходимы до-
полнительные исследования или действия. Ставится цель. 
Ситуация Яркого пятна - среди множества однотипных 
предметов, слов, цифр, букв, фигур одно выделено цве-
том или размером. Совместно определяется причина обо-
собленности и общности всего предложенного. Далее 
определяется тема и цели урока. Группировка - ряд слов, 
предметов, фигур, цифр предлагается детям разделить на 
группы, обосновывая свои высказывания. Основанием 
классификации будут внешние признаки, а вопрос: 
«Почему имеют такие признаки?» будет задачей урока. 
Исключение - анализируя, дети легко определяют лишнее. 
Формулируется учебная цель. Домысливание - предла-
гается тема урока и слова «помощники»: повторим, из-
учим, узнаем, проверим. С помощью слов «помощников» 
дети формулируют цели урока. Проблемная ситуация (по 
М.И.Махмутову): создаётся ситуация противоречия меж-
ду известным и неизвестным. Последовательность приме-
нения данного приема следующая: самостоятельное реше-
ние, коллективная проверка результатов, выявление при-
чин разногласий результатов или затруднений выполнения, 
постановка цели урока. Проблема предыдущего урока - в 
конце урока детям предлагается задание, в ходе которого 
должны возникнуть трудности с выполнением из-за недо-
статочности знаний или недостаточностью времени, что 
подразумевает продолжение работы на следующем уроке. 
Таким образом, тему урока можно сформулировать нака-
нуне, а на следующем уроке лишь восстановить в памяти 
и обосновать. Учитель может использовать стимулирую-
щие выражения: «Удивляй!», «Пофантазируй!», «Поймай 
ошибку!», «Кто это придумал?». 

Приемы целеполагания формируют мотив, потреб-
ность действия. Ученик реализует себя как субъект дея-
тельности и собственной жизни. Процесс целеполагания 
– это коллективное действие, каждый ученик – участник, 
активный деятель, каждый чувствует себя созидателем 
общего творения. Дети учатся высказывать свое мнение, 
зная, что его услышат и примут. Учатся слушать и слышать 
другого, без чего не получится взаимодействия. Именно 
такой подход к целеполаганию является эффективным и 
современным.

 Таким образом, инновационная технология целепо-
лагания – это персональный путь творческой реализации 
личностного потенциала каждого ученика в образовании, 
смысл, значение, цель и компоненты каждого последова-
тельного этапа которого осмыслены самостоятельно или в 
совместной с педагогом деятельности. Одним из главных 
принципов качества в образовании можно считать посто-
янство цели. Для школ эту цель можно представить как по-
лучение удовольствия от учебы, внутреннюю мотивацию, 
познавательный интерес. Она реально предоставляет пра-
во ученического целеполагания, разумную и требователь-

ную свободу, а вместе с возможностью свободного выбо-
ра – и познавательную радость. Данная технология задает 
основу деятельности, формирует целевую перспективу. 
Непрерывно меняется ситуация, в которой приходится 
осуществлять цель; постоянно меняется восприятие си-
туации действующим человеком. Ясные и обоснованные 
цели становятся как бы маяком в этом бурном и подвиж-
ном море непрерывных изменений.
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 Аннотация: Данная статья посвящена изучению разных аспектов проблемы эмоциональных представлений, их при-
роды, механизма и взаимосвязи с речью.

 Изучению представлений и их формированию посвя-
щено достаточно значительное количество работ, в кото-
рых рассматриваются разные аспекты этой проблемы. Б.Г. 
Ананьев, В.А. Артемов, Л.В.Запорожец, В.П. Зинченко, 
Е.И. Игнатьев, Н.Н. Поддьяков рассматривают влияние 
восприятия на формирование представлений. Роль слова 
и понятия в процессе формирования обобщенного знания 
изучали Л.С.Копнина, А.А.Люблинская, М.М.Соловьев. 
Соотношению восприятия мышления при формировании 
представлений посвящены исследования А.И.Зотовой, 
Н.Н.Поддьякова. Вопросы изучения представлений по-
знания окружающего мира раскрываются в исследованиях 
А.С. Давидчук , О.Н. Функиной, Е.К. Щербаковой. 

Основополагающими для исследований в этой области 
являются положения о взаимодействии чувственного и ло-
гического, конкретного и абстрактного на любой ступени 
познания, следовательно, - и на чувственной, высшей фор-
мой которой является представление. Само понятие «пред-
ставление» в научной литературе трактуется неоднознач-
но. В.В.Давыдов, раскрывая это понятие, выделяет двусто-
ронний характер первичной формы обобщенного знания 
– процесс и результат. Он характеризует представления 
как психический познавательный процесс воссоздания 
образов предметов, событий на основе их припоминания 
или же продуктивного воображения, и является переходом 
ощущения к логической форме мысли.

Результатом этого процесса, отмечает В.В.Давыдов, 
является умение ребенка словесно описать, обозначая осо-
быми терминами или целыми словесными формулиров-
ками, указывая именно характерные черты, отвлекаясь от 
некоторых частных и варьирующих единичных признаков 
предметов, совокупность которых вполне точно и одно-
значно определяет содержание результата проведенного 
обобщения.

По мнению И.М. Сеченова, представление - обобщен-
ная форма отражения действительности несравненно с 
более богатым содержанием, чем предшествующие обра-
зы вещей, так как представляет собой известную степень 
абстракции, глубже и вернее отражающей действитель-
ность. Данная форма представления помогает сводить 
воедино совокупность признаков к одному. Можно по-
лагать, что представление - еще не логическая форма, а 
психологическая, складывающаяся на основе ощущений 
и восприятия, так как в представлениях еще не выделены 

внутренние, скрытые закономерные связи и отношения. 
Отражая предметы и явления объективного мира опосре-
дованно, при помощи ощущений, восприятий, опираясь на 
них, представления освобождаются от непосредственного 
чувственного восприятия, но сохраняют наглядный образ 
предмета, как в его существенных и общих чертах, так и 
в индивидуальных, несущественных в наглядно-образной 
форме то, что в данный момент не действует на органы 
чувств, но действовало в прошлом.. 

Полученные представления ребенок выражает словом 
или словосочетанием, строя свои знания в определенную 
систему в зависимости от цели сообщения. (С.Е. Теодор-
Павлов) Когда ребенок научится упорядочивать выде-
ленные признаки, обозначая их особыми терминами или 
целыми словесными формулировками, совокупность ко-
торых вполне точно и однозначно определяет содержание 
результата проведенного обобщения, формируются поня-
тия. Благодаря словесному определению, выраженному в 
понятии, обобщенные признаки становятся подлинно аб-
страктными, отвлеченными от каких-либо частных форм 
своего существования. Они становятся самостоятельным 
объектом в дальнейшей мыслительной деятельности, ут-
верждает Ф.И. Фрадкина .

Б.Г. Ананьев, В.А. Артемов, определяя закономерно-
сти в возникновении и развитии представлений, выделяют 
следующие: ассоциацию представлений, связь представ-
ления и слова, слияние представлений, обобщение пред-
ставлений и творческое преобразование представлений. 
Данные закономерности мы учитывали в нашей экспери-
ментальной работе.

 В.В. Давыдовым были определены и базовые характе-
ристики представлений, вычленяющие их по содержатель-
ной стороне проявления. Это -полнота, гибкость, точность, 
устойчивость, подвижность, адекватность, способность 
излагать материал своими словами, формулировать опре-
деления, объяснять, аргументировать. Данные показатели 
позволили нам определить адекватность и глубину прояв-
ления знаний о вербальном обозначении эмоций у детей.

Влияние эмоциональных процессов на развитие ре-
чевых функций, а также на формирование осмысленного 
отношения ребенка к слову рассматривали В.К.Вилюнас, 
А.Д.Кошелева, В.В.Столин, Т.П.Хризман. Исследователи 
утверждают, что у ребенка за значением слова стоят эмо-
ционально-образные связи, одно и то же слово на разных 
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