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Современные технологии основаны на творческом сотрудничестве 
ученика и учителя, на развитии у школьников аналитического подхода к 
любому материалу. Они рассчитаны не на запоминание материала, а на 
постановку проблемы и поиск ее решения. Каждый формирует свои идеи, 
оценки и убеждения независимо от других. Чтобы сформировать собственное 
мнение, знания необходимо черпать не из лекций и учебников, содержащих 
готовую оценку, а получать в результате самостоятельного поиска и анализа. 
Дети от природы любознательны, они хотят познавать мир, способны 
рассматривать серьезные вопросы и выдвигать оригинальные идеи. Роль 
учителя -  быть вдумчивым помощником, стимулируя учащихся к 
неустанному познанию и помогая им сформировать навыки продуктивного 
мышления. Уход от традиционного урока через использование в процессе 
обучения новых технологий позволяет устранить однообразие 
образовательной среды и монотонность учебного процесса, создает условия 
для смены видов деятельности обучающихся, позволяет реализовать 
принципы здоровьесбережения. Рекомендуется осуществлять выбор 
технологии в зависимости от предметного содержания, целей урока, уровня 
подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их 
образовательных запросов, возрастной категории обучающихся. Очень часто 
в своей практике использую приемы и методы технологии «Развитие 
критического мышления через чтение и письмо».

Основная идея технологии -  создать такую атмосферу учения, при 
которой учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно



размышляют над процессом обучения, отслеживают, подтверждают, 
опровергают или расширяют знания, новые идеи, чувства или мнения об 
окружающем мире. Инновационность представленной модели в том, что эта 
модель, выходя за рамки классической технологической стратегии, тем не 
менее представляет опыт практической реализации личностно
ориентированного подхода в обучении. Особенностью данной 
педагогической технологии является то, что учащийся в процессе обучения 
сам конструирует этот процесс, исходя из реальных и конкретных целей, сам 
отслеживает направления своего развития, сам определяет конечный 
результат. С другой стороны, использование данной стратегии 
ориентировано на развитие навыков вдумчивой работы с информацией, с 
текстом.

Критическое мышление формируется, прежде всего, в дискуссии, 
письменных работах и активной работе с текстами. С этими формами 
работы учащиеся хорошо знакомы, их необходимо только несколько 
изменить. Технология «Развития критического мышления» позволяет 
строить учебный процесс на научно-обоснованных закономерностях 
взаимодействия личности и информации, технология направлена на развитие 
навыков работы с информацией, умений анализировать и применять данную 
информацию.

Основные особенности технологии РКМЧП можно сформулировать 
следующим образом:

• Не объем знаний или количество информации является целью 
образования, а то, как ученик умеет управлять этой информацией: искать, 
наилучшим способом присваивать, находить в ней смысл, применять в 
жизни.

• Не присвоение «готового» знания, а конструирование своего, которое 
рождается в процессе обучения.

• Коммуникативно-деятельный принцип обучения, предусматривающий 
диалоговый, интерактивный режим занятий, совместный поиск решения 
проблем, а также «партнерские» отношения между педагогом и обучаемыми.

Технология «Развитие критического мышления» предполагает 
следующие цели и задачи:

• Формирование нового стиля мышления, для которого характерны 
открытость, гибкость, рефлексивность, осознание внутренней



многозначности позиции и точек зрения, альтернативности принимаемых 
решений.

• Развитие таких базовых качеств личности, как критическое мышление, 
коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятельность, 
толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей 
деятельности.

• Формирование культуры чтения, включающей в себя умение 
ориентироваться в источниках информации, пользоваться разными 
стратегиями чтения, адекватно понимать прочитанное, сортировать 
информацию с точки зрения ее важности, «отсеивать» второстепенную, 
критически оценивать новые знания, делать выводы и обобщения.

• Стимулирование самостоятельной поисковой творческой 
деятельности, запуск механизмов самообразования и самоорганизации.

• Развитие аналитического, критического мышления.

Для того чтобы дать детям возможность активно работать с 
получаемым знанием, авторы технологии предлагают строить урок по 
следующей схеме:

Первый этап -  ВЫЗОВ

Второй этап -  ОСМЫСЛЕНИЕ

Третий этап-РАЗМЫШЛЕНИЕ: (рефлексия).

Первый этап -  ВЫЗОВ -  задачи (функции) которого:

• актуализировать и проанализировать имеющиеся знания и 
представления по изучаемой теме;

• пробудить к ней интерес;

• активизировать обучаемого, дать им возможность целенаправленно 
думать, выражая свои мысли собственными словами;

• структурировать последующий процесс изучения материала.

Второй этап -  ОСМЫСЛЕНИЕ -  поиск стратегии решения поставленной 
проблемы и составления плана конкретной деятельности; теоретическая и 
практическая работа по реализации выработанного пути решения. Функции 
этапа:



получение новой информации;

• ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть текста в 
том случае, если учащийся перестает его понимать, воспринимая сообщение, 
задавать вопросы или записывать, что осталось не понятно для прояснения 
этого в будущем);

• соотнесение новой информации с собственными знаниями. Обучаемые 
сознательно строят мосты между старыми и новыми знаниями, для того, 
чтобы создать новое понимание;

• поддержание активности, интереса и инерции движения, созданной во 
время фазы вызова.

Третий этап-РАЗМЫШЛЕНИЕ (рефлексия) :

• выражение новых идей и информации собственными словами;

• целостное осмысление и обобщение полученной информации на основе 
обмена мнениями между обучаемыми друг с другом и преподавателем;

• анализ всего процесса изучения материала;

• выработка собственного отношения к изучаемому материалу и его 
повторная проблематизация (новый «вызов»).

Каждому этапу урока присущи собственные методические приемы и 
техники, направленные на выполнение задач каждого этапа. Использование 
приемов РКМЧП позволяет достигать высоких результатов УУД. 
Комбинируя их, учитель может планировать уроки в соответствии с уровнем 
зрелости учеников, целями урока и объемом учебного материала.

Приёмы, используемые в технологии развития критического 
мышления.

Критическое мышление -  это один из видов интеллектуальной деятельности 
человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, 
понимания, объективности подхода к окружающему его информационному 
полю.

Кластер



Понятие «кластер» переводится как «гроздь, пучок». Суть приёма - 
представление информации в графическом оформлении.

В центре записывается ключевое понятие. Рядом записываются понятия, 
связанные с ключевым. Ключевое понятие соединяется линиями или 
стрелками со всеми понятиям "второго уровня".

Кластер используется, когда нужно собрать у учеников все идеи или 
ассоциации связанные с каким-либо понятием (например, с темой урока).

Кластер - универсальный приём. Он отлично подходит для любой стадии 
урока.

Корзина идей

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на 
начальной стадии урока, он позволяет выяснить все, что знают или думают 
ученики по обсуждаемой теме урока. Учитель выделяет ключевое понятие 
изучаемой темы и предлагает учащимся за определенное время выписать как 
можно больше слов или выражений, связанных, по их мнению, с 
предложенным понятием. Важно, чтобы школьники выписывали все, 
приходящие им на ум ассоциации.

Денотатный граф

Используется для систематизации и наглядного графического представления 
существенных признаков рассматриваемого понятия.

Правила составления денотатного графа:

1 этап - выделение ключевого слова или словосочетания, от которого будет 
составляться денотатный граф.

2 этап -  подбор глаголов, которые будут связывать ключевое понятие и его 
признаки. Рекомендуется использовать следующие группы глаголов:

• глаголы, обозначающие цель — направлять, предполагать, приводить, 
давать и т.д.;

• глаголы, обозначающие процесс достижения результата — достигать, 
осуществляться;

• глаголы, обозначающие предпосылки достижения результата — 
основываться, опираться, базироваться;



• глаголы-связки, с помощью которых осуществляется выход на 
определение значения понятия.

3 этап -  подобрать существенные признаки ключевого понятия, которые 
связываются с ним через выбранные глаголы. Для каждого глагола можно 
найти 1-3 признака.

Внимание! Денотатный граф составляется сверху вниз. Вначале нужно 
подобрать глаголы, а только потом сопоставить с ними признаки.

Дерево предсказаний

Используется для формирование нестандартного мышления, умения 
отличать вероятные ситуации от тех, которые никогда не могут произойти.

1 этап - учитель предлагает учащимся высказать предположения по какой- 
либо теме.

2 этап - учащиеся озвучивают идеи и предположения. Все версии 
(правильные и неправильные) учитель записывает на доску, задавая при этом 
вопрос: все ли согласны с этими идеями? Если появляются противоречивые 
мнения, на доске фиксируются и альтернативные идеи.

На доске предположения учащихся визуализируются по предложенной 
схеме, где:

• ствол дерева -  тема,

• ветви -  предположения, которые ведутся по двум основным 
направлениям -  «возможно» и «вероятно» (количество ветвей не 
ограничено),

• листья -  обоснование этих предположений, аргументы в пользу того 
или иного мнения.

3 этап - после изучения новой темы нужно вновь вернуться к «дереву 
предсказаний» и проверить, оправдались ли предположения детей.

Верные, неверные утверждения

Учитель зачитывает верные и неверные утверждения. Учащиеся выбирают 
«верные утверждения» из предложенных учителем, обосновывая свой ответ, 
описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, систему правил).



Предлагать следует такие утверждения, ответы на которые учащиеся смогут 
найти в течение занятия.

После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по 
данной теме) нужно вернуться к данным утверждениям и попросить 
учащихся оценить их достоверность, используя полученную на уроке 
информацию.

Прием «Чтение с остановками»

Остановки в тексте - своеобразные шторы: по одну сторону находится уже 
известная информация, а по другую - совершенно неизвестная информация, 
которая способна серьезно повлиять на оценку событий.

Рекомендации по использованию приема «Чтение с остановками»:

1. Текст должен быть повествовательным и содержать проблему, которая 
лежит не на поверхности, а спрятана внутри.

2. При чтении важно найти оптимальный момент для остановки.

3. После каждой остановки необходимо задавать вопросы разных уровней. 
Последним должен быть задан вопрос «Что будет дальше и почему?»

4. При прочтении текста можно использовать цвета. Ответы на простые 
вопросы можно подчеркивать синим цветом, на толстые - красным.

5. На стадии рефлексии можно использовать такие приемы: «Толстые и 
тонкие вопросы», составление кластера, ЭССЕ, синквейн.

Данный прием содержит все стадии технологии и имеет следующий 
алгоритм работы:

1 стадия - вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным 
словам, обсуждение заглавия рассказа и прогноз его содержания и 
проблематики.

На данной стадии на основе лишь заглавия текста и информации об авторе 
дети должны предположить о чем будет текст.

2 стадия - осмысление . Чтение текста небольшими отрывками с 
обсуждением содержания каждого и прогнозом развития сюжета. Вопросы, 
задаваемые учителем, должны охватывать все уровни таблицы вопросов 
Блума. Обязателен вопрос: «Что будет дальше и почему?»



Здесь, познакомившись с частью текста, учащиеся уточняют свое 
представление о материале. Особенность приема в том, что момент 
уточнения своего представления (стадия осмысление) одновременно является 
и стадией вызова для знакомства со следующим фрагментом.

3 стадия - рефлексия. Заключительная беседа.

На этой стадии текс опять представляет единое целое. Формы работы с 
учащимися могут быть различными: письмо, беседа, совместный поиск, 
выбор пословиц, творческие работы.

Прием «фишнбоун» или «рыбий скелет»

Данная графическая техника помогает структурировать процесс, 
идентифицировать возможные причины проблемы (отсюда еще одно 
название -  причинные (причинно-следственные) диаграммы (причинные 
карты). Такой вид диаграмм позволяет проанализировать причины событий 
более глубоко, поставить цели, показать внутренние связи между разными 
частями проблемы.

Г олова -  вопрос темы, верхние косточки -  основные понятия темы, нижние 
косточки -  суть понятий, хвост -  ответ на вопрос. Записи должны быть 
краткими, представлять собой ключевые слова или фразы, отражающие суть.

«Таблица -  ЗХУ»

Стратегия З-Х-У была разработана профессором из Чикаго Донной Огл в 
1986 г. Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока.

На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», вторая часть 
таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что дети хотят узнать, 
пробуждение интереса к новой информации. На «стадии осмысления» 
учащиеся строят новые представления на основании имеющихся знаний. 
После обсуждения текста учащиеся заполняют третью графу таблицы 
«Узнал».

«Ромашка вопросов» («Ромашка Блума»)

Таксономия (от др. греч. -  расположение, строй, порядок) вопросов, 
созданная известным американским психологом и педагогом Бенджамином 
Блумом, достаточно популярна в мире современного образования. Эти 
вопросы связаны с его классификацией уровней познавательной 
деятельности: знание, понимание, применение, анализ, синтез и оценка.



Шесть лепестков -  шесть типов вопросов.

■ Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, 
вспомнить, воспроизвести некую информацию. Их часто формулируют на 
традиционных формах контроля: на зачетах, при использовании 
терминологических диктантов и т.д.

■ Уточняющие вопросы. Обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 
что...?», «Если я правильно понял, то...?», «Я могу ошибаться, но, по-моему, 
вы сказали о...?». Целью этих вопросов является предоставление обратной 
связи человеку относительно того, что он только что сказал. Иногда их 
задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 
подразумевающейся. Очень важно эти вопросы задавать без негативной 
мимики. В качестве пародии на уточняющий вопрос можно привести всем 
известный пример (поднятые брови, широко раскрытые глаза): «Ты 
действительно думаешь, что...?».

■ Интерпретационные (объясняющие) вопросы . Обычно начинаются со слова 
«Почему?». В некоторых ситуациях (как об этом говорилось выше) могут 
восприниматься негативно -  как принуждение к оправданию. В других 
случаях -  направлены на установление причинно-следственных связей. 
«Почему листья на деревьях осенью желтеют?». Если учащийся знает ответ 
на этот вопрос, тогда он из интерпретационного «превращается» в простой. 
Следовательно, данный тип вопроса «срабатывает» тогда, когда в ответе на 
него присутствует элемент самостоятельности.

■ Творческие вопросы . Когда в вопросе есть частица «бы», а в его 
формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии 
прогноза. «Что бы изменилось в мире, если бы у людей было не пять пальцев 
на каждой руке, а три?», «Как вы думаете, как будет развиваться сюжет 
фильма после рекламы?»

■ Оценочные вопросы . Эти вопросы направлены на выяснение критериев 
оценки тех или иных событий, явлений, фактов. «Почему что-то хорошо, а 
что-то плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т.д.

■ Практические вопросы. Всегда, когда вопрос направлен на установление 
взаимосвязи между теорией и практикой, мы его будем называть 
практическим. «Где вы в обычной жизни могли наблюдать диффузию?»,
«Как бы вы поступили на месте героя рассказа?».



Опыт использования этой стратегии показывает, что учащиеся всех возрастов 
(начиная с первого класса) понимают значение всех типов вопросов (то есть 
могут привести свои примеры).

Рафт

Данная стратегия структурирует процесс создания первичного текста.

Перед написанием учащимся предлагается определиться с четырьмя 
параметрами будущего текста:

Р -  ролью. То есть, от чьего имени вы будете писать?

А -  аудиторией. Кому вы будете писать?

Ф -  в какой форме вы будете писать (анекдот, рассказ, диалог, эссе).

Т -  тема. На чем будет сосредоточен ваш текст? Какова его основная идея?

Эта структуризация поможет учащимся осмысленнее подходить к написанию 
текста, а для кого-то послужит возможностью снять лишнее напряжение: 
когда я пишу от чужого имени, у меня исчезает чрезмерный контроль, боязнь 
оценки.

Диаманта

Очень полезно для работы с понятиями, противоположными по смыслу, 
написание диаманты. Диаманта -  это стихотворная форма из семи строк, 
первая и последняя из которых -  понятия с противоположным значением. 
Этот вид стиха составляется по следующей схеме:

строчка 1: тема (существительное)

строчка 2: определение (2 прилагательных)

строчка 3: действие (3 причастия)

строчка 4: ассоциации (4 существительных)

строчка 5: действие (3 причастия)

строчка 6: определение (2 прилагательных)

строчка 7: тема (существительное, противоположное по смыслу 
существительному из первой строки)



Написание диаманты полезно для понимания школьниками сути различий и 
взаимосвязи понятий, противоположных по значению.

Можно предложить ребенку написать диаманту на темы: дождь -  засуха, 
Вселенная -  частичка, Онегин -  Ленский.

«Шесть шляп мышления»

В практику развития мышления метафору «шести шляп» ввел известный 
психолог Эдвард де Боно. Выражение «put on your thinking hat (cap)» 
(дословно: надень свою мыслительную шляпу) на русский язык можно 
перевести как «призадуматься, поразмыслить». Обыгрывая этот оборот, Э. де 
Боно предлагает «поразмыслить» шестью различными способами.

Метод «шести шляп мышления» используется для разностороннего анализа 
каких-либо явлений, для проведения занятия по обобщению опыта (после 
экскурсии или изучения достаточно большой темы и т. д.).

Группа школьников делится на шесть групп. Каждой группе вверяется одна 
из шести шляп. Причем, в некоторых классах используются настоящие 
разноцветные шляпы, сделанные из картона. Каждой группе предлагается 
представить свой опыт, свои впечатления и мысли исходя из цвета шляпы.

Белая шляпа

Белая шляпа -  мыслим фактами, цифрами. Без эмоций, без субъективных 
оценок. Только факты!!! Можно цитировать чью-то субъективную точку 
зрения, но бесстрастно, как цитату. Пример: «Какие события произошли в 
этой книге?», «Перечислите героев романа» и т. д.

Желтая шляпа

Позитивное мышление. Необходимо выделить в рассматриваемом явлении 
позитивные стороны и (!!!) аргументировать, почему они являются 
позитивными. Нужно не просто сказать, что именно было хорошо, полезно, 
продуктивно, конструктивно, но и объяснить, почему. Например, «Наиболее 
эффективным решением экологической

проблемы в Северо-Западном регионе будет строительство частных 
магистралей, потому что...».

Черная шляпа



Противоположность желтой шляпе. Нужно определить, что было трудно, 
неясно, проблематично, негативно, вхолостую и -  объяснить, почему так 
произошло. Смысл заключается в том, чтобы не только выделить 
противоречия, недостатки, но и проанализировать их причины. «Эта 
химическая реакция осталась для нас непонятной, потому что мы мало 
решали задачи, связанные с ней».

Красная шляпа

Это -  эмоциональная шляпа. Нужно связать изменения собственного 
эмоционального состояния с теми или иными моментами рассматриваемого 
явления. С каким именно моментом занятия (серии занятий) связана та или 
иная эмоция? Не нужно объяснять, почему Вы пережили то или иное 
эмоциональное состояние (грусть, радость, интерес, раздражение, обиду, 
агрессию, удивление и т. д.), но лишь осознать это. Иногда эмоции помогают 
нам точнее определить направление поиска, анализа. «Финал “Поединка” 
вызвал у меня чувство растерянности и обреченности».

Зеленая шляпа

Это -  творческое мышление. Задайтесь вопросами: «Как можно было бы 
применить тот или иной факт, метод и т.д. в новой ситуации?», «Что можно 
было бы сделать иначе, почему и как именно?», «Как можно было бы 
усовершенствовать тот или иной аспект?» и др. Эта «шляпа» позволяет найти 
новые грани в изучаемом материале. «Если бы Достоевский описал старуху- 
процентщицу более детально, описал ее чувства и мысли, восприятие 
поступка Раскольникова было бы иным».

Синяя шляпа

Это -  философская, обобщающая шляпа. Те, кто мыслит в «синем» русле, 
старается обобщить высказывания других «шляп», сделать общие выводы, 
найти обобщающие параллели и т. д. Группе, выбравшей синюю шляпу, 
необходимо все время работы поделить на две равные части: в первой -  
походить по другим группам, послушать, что они говорят, а во второй -  
вернуться в свою «синюю» группу и обобщить собранный материал. За ними 
-  последнее слово.

В результате использования методов РКМЧП младшие школьники 
учатся:

выделять причинно-следственные связи;



• рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся;

• отвергать ненужную или неверную информацию;

• понимать, как различные части информации связаны между собой;

• выделять ошибки в рассуждениях;

• делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, 
идейные установки отражают текст или говорящий человек;

• избегать категоричности в утверждениях;

• быть честными в своих рассуждениях;

• определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам;

• выявлять предвзятые отношение, мнение и суждение;

• уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от 
предположения и личного мнения;

• подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 
письменной речи;

• отделять главное от несущественного в тексте или в речи и уметь 
акцентировать внимание на первом.

Систематическое включение критического мышления в учебный 
процесс формирует особый склад мышления и познавательной деятельности 
учащихся.

В заключении следует сказать, что применение приемов технологии 
РКМЧП способствует проведению эффективного урока, раскрытию 
личностных качеств учащихся, развитию их умственных и творческих 
способностей, а также познавательного интереса.


