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Лучше иногда задавать вопросы, 

 чем знать наперёд все ответы». 

Дж. Тэрбер. 

 



      Целью модернизации российского образования является достижение нового качества, 

которое бы соответствовало актуальным запросам современной жизни.  

      «Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

их ориентации на результаты образования». «Процесс учения понимается не только как 

усвоение системы знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу 

компетенций учащихся, но и как процесс развития личности, обретения духовно-

нравственного и социального опыта». 

     А значит одно из главных требований к условиям реализации общеобразовательных 

программ – проектирование учителем личностно ориентированного урока. Основными 

условиями построения такого урока считаются приоритет индивидуальности, 

вариативность, открытость.  

      Приоритет индивидуальности предполагает признание ученика основным участником 

образовательного процесса, самоценного и личностно значимого субъективного опыта.  

      Условие вариативности предполагает определённую позицию учителя, 

обеспечивающую самореализацию каждого ученика в обучении. 

       Таким образом, возникла необходимость использовать в своей  педагогической 

деятельности новые приёмы и современные общеобразовательные технологии. 

Мыслительный процесс начинается тогда, когда возникает задача или проблема, у 

которой нет готового способа решения. Если есть стремление что-то понять, в чём-то 

разобраться, то здесь тоже речь идёт о мышлении.  

 Как повысить мотивацию к обучению у современных школьников? Как вовлечь учеников 

в образовательный процесс? Как научить учиться?  

     Эти вопросы ежедневно задает себе каждый учитель. Понятно, что решить данные 

проблемы, опираясь только на традиционную классно-урочную систему нельзя. Пришло 

время изменить подход к обучению, в центре которого должен стоять не учитель, а сам 

ученик. Только грамотное использование различных способов обучения позволит создать 

условия, которые будут побуждать самих школьников к получению знаний.  

    Работая с детьми младшего школьного возраста, я находилась в поиске таких методов и 

приёмов работы, которые бы совершенствовали мыслительные способности учащихся и 

позволили бы мыслить более продуктивно. Именно благодаря способности человека 

мыслить решаются трудные задачи, делаются открытия, появляются изобретения.  

    Но можно ли научиться мыслить более эффективно? Как и другие качества ума, 

мышление можно развивать. Развивать мышление – значит развивать умение думать.  

   Одним из инновационных методов, позволяющих добиться позитивных результатов в 

формировании мыслительной деятельности младших школьников, является технология 

развития критического мышления.  

     Однако, анализ психолого - педагогической литературы, изучение массового опыта 

свидетельствуют о том, что в педагогической теории и практике еще не накоплен 

достаточный материал по использованию технологии развития критического мышления 



как средства для формирования мыслительной деятельности учащихся в учебно- 

воспитательном процессе. Недостаточно изучены педагогические условия формирования 

мыслительной деятельности младших школьников на основе использования на практике 

инновационных форм и средств, в частности технологии развития критического 

мышления.  

      Школа не должна научить на всю жизнь, она должна научиться учиться всю жизнь. 

Как научить этому  учащихся? Какими методиками и технологиями  необходимо владеть 

современному учителю, чтобы развивать у учащихся способность брать на себя 

ответственность ,участвовать в совместном принятии решений, уметь извлекать пользу из 

опыта, критически относиться к явлениям природы и общества, т.е. реализовать ключевые 

компетенции? 

       Приобретение компетенций базируется на опыте и деятельности обучающегося. 

Чтобы научиться работать, нужно работать. Чтобы научиться общаться, нужно общаться. 

Нельзя научиться пользоваться компьютером, не прибегая к практике, нельзя выучить 

иностранный язык, не разговаривая на нём. Современные условия развития общества всё 

больше и больше указывают на то, что умения выявлять, классифицировать, наблюдать, 

описывать, оценивать, отличать знание от мнения, делать выводы из анализа мышления и 

деятельности и т.д. становится  более актуальными. Педагогическому сообществу 

необходимо осознать, что и от нас требуется иной подход к организации образовательной 

среды и иные образовательные технологии.  

     Любое новшество, как известно, встречает на своем пути поддержку, одобрение или 

сопротивление. Для меня это тоже больной вопрос: как сделать свои уроки 

увлекательными и емкими в плане содержания. Я пришла к выводу, что актуальна 

технология критического мышления, ее применение позволяет оживить урок, сделать его 

увлекательным и эмоциональным. 

Цель работы:  

 1) представить и проанализировать опыт работы по РТКМ; 

2) исследовать эффективность применения  данной технологии развития            

критического мышления, как средства развития мыслительной деятельности  за период 2-

3 кл. 2013-2014 уч.г. 

  

  Цель технологии – развитие критического мышления мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и т.п.).  

  После анализа литературы по интересующему вопросу была выдвинута гипотеза: если 

использовать методы и приёмы технологии развития критического мышления, то можно 

активизировать мыслительную деятельность учащихся:  

 - умение ставить вопросы;  

 - умение выделить главное;  



 - умение делать сравнение;  

 - умение устанавливать причинно – следственные связи и делать умозаключения;  

 - умение видеть смысл в информации, понимать проблему в целом;  

 - способности к поиску, анализу, к творческой переработке информации.  

 Содержание работы определило следующие задачи:  

 1. Исследовать вопросы теории критического мышления.  

 2. Изучить умственное развитие учащихся на первый год обучения в школе проводить 

диагностику их развития во время обучения в школе 1 ступени.  

 3. Разработать критерии ожидаемых результатов.  

 4. Применять приемы и методы технологии развития критического мышления на 

практике.  

 5.Вести поиск и разработку необходимых диагностических материалов.  

 6.Выявить уровень  сформированности  развития мыслительной деятельности учащихся.  

      В чем же «инновационность» представленной технологии?  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.  

 «Скажи мне – я забуду,  

 Покажи мне – я запомню,  

 Вовлеки меня – я пойму».  

         Технология «Развитие критического мышления» разработана американскими 

педагогами Джинни Стил, Кертис Мередит, Чарльзом Темплом и Скот-том Уолтером.  

         Под критическим мышлением понимают проявление детской любознательности, 

выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, способность отстоять ее 

логическими доводами, использование исследовательских методов.  

        В основе технологии формирования критического мышления через чтение и письмо 

лежит теория осмысленного обучения Л.С. Выготского «…всякое размышление есть 

результат внутреннего спора, так, как если бы человек повторял по отношению к себе 

те формы и способы поведения, которые он применял раньше к другим».   



 Данная технология предполагает использование на уроке трех этапов (стадий): стадии 

вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии.  

I – ВЫЗОВ  

 Задачи (функции) этапа:  

 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.  

II – 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.  

III – РЕФЛЕКСИЯ  

Функции этапа: 

 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»).  

 

    Базовая модель (вызов-осмысление-рефлексия) задает логику построения занятия, 

последовательность и способы сочетания конкретных технологических приемов.  

      При таком подходе происходит не просто более глубокое усвоение знаний детьми, но и 

реализуется идея связей материала (в рамках одного предмета, межпредметных, 

теоретического с практическим), его структурирования самим ребенком. Постановка 

учащимися самостоятельно цели обучения, создает необходимый внутренний мотив к 

процессу учения. Тем самым (в идеале), у каждого учащегося создается целостное 

когнитивное поле, объединяющее все имеющиеся теоретические знания, практические 

сведения, навыки и умения.  

      Существование целостной структуры знания существенно повышает эффективность 

восприятия новой информации, уровень использования знаний, интерес к учению, навыки 

самостоятельного поиска и обработки информации. Ребенок получает, наконец, 

«инструмент», помогающий ему реализовать на практике принцип собственной активности 



как субъекта обучения. Педагог, в свою очередь, получает практическую возможность стать 

равным партнером ребенка в его образовании.  

       Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники, направленные 

на выполнение задач этапа. Комбинируя их, учитель может планировать уроки в 

соответствии с уровнем зрелости учеников, целями урока и объемом учебного материала. 

Возможность комбинирования техник имеет немаловажное значение и для самого педагога 

– он может свободно чувствовать себя, работая по данной технологии, адаптируя ее в 

соответствии со своими предпочтениями, целями и задачами. Комбинирование приемов 

помогает достичь и конечную цель применения технологии ЧПКМ – научить детей 

применять эту технологи самостоятельно, чтобы они могли стать независимыми и 

грамотными мыслителями и с удовольствием учились в течение всей жизни. 

Описание техники технологии РКМЧП 

Стадия (фаза) 

  

Деятельность учителя Деятельность учащихся  Возможные приемы и 

методы данной фазы 

Стадия 

вызова 

  

 

 

 -  

 

   

 

Вызов уже имеющихся 

знаний; задает вопросы, 

на которые хотел бы 

получить ответ. 

Информация, 

полученная на первой 

стадии, выслушивается, 

записывается, 

обсуждается, работа 

ведется 

индивидуально - парами 

- группами. 

Вспоминают и анализируют 

имеющиеся знания 

по данной теме; 

- систематизируют 

информацию до ее изучения; 

- задают вопросы, на которые 

хотят получить ответы; 

- строят предположения о 

содержании текста, исходя 

из заголовка, выделенных 

слов и т.д.; 

- публично демонстрируют 

свои знания с помощью 

устной и письменной речи. 

1. Составление списка 

известной информации по 

вопросу. 

2. Рассказ-активизация по 

ключевым словам. 

3. Систематизация 

материала (графическая): 

кластеры, таблицы. 

4. Верные и неверные 

утверждения; 

перепутанные 

логические цепочки и 

т.д. 

Стадия 

осмысления 

  

 

   

   

 

Сохранение интереса к 

теме при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией. 

Непосредственный 

контакт с новой 

информацией 

(текст, фильм, лекция, 

материал параграфа), 

работа ведется 

индивидуально – 

парами – группами. 

- Читают или слушают текст, 

используя предложенные 

педагогом активные методы 

чтения; 

- делают пометки на полях 

или ведут записи по 

мере осмысления новой 

информации. 

 

Методы активного 

чтения: 

1. Маркировка с 

использованием 

значков 

«v», «+», «-», «?» (по 

мере чтения ставятся 

на полях справа). 

2. Ведение различных 

записей типа двойных 

дневников, 

бортовых журналов. 

3. Поиск ответов на 

поставленные в первой 

части 

урока вопросы. 

Стадия 

рефлексии 

  

   

   

 

Вернуть учащихся к 

первоначальным 

предположениям, 

установление причинно- 

следственных связей 

между 

блоками информации; 

- Соотносят новую 

информацию со «старой», 

используя знания, полученные 

на стадии осмысления; 

- классифицируют и 

систематизируют, рождение 

новых 

1. Заполнение таблиц, 

кластеров, внесение 

изменений, 

дополнений в сделанные 

на первой стадии. 

2. Возврат к ключевым 

словам, верным и 



Творческая переработка, 

анализ, интерпретация 

изученной информации, 

работа ведется 

индивидуально 

– в парах – группах 

 

целевых установок для 

дальнейшей самостоятельной 

работы; 

- своими словами выражают 

новые идеи и мысли; 

- обмениваются мнениями 

друг с другом, аргументируя 

свою 

точку зрения; 

- анализируют собственные 

мыслительные операции и 

чувства; 

- самооценка и 

самоопределение. 

 

неверным 

утверждениям. 
3. Ответы на 

поставленные вопросы. 

4. Организация устных и 

письменных круглых 

столов. 

5. Организация 

различных видов 

дискуссий. 

6. Написание творческих 

работ: синквейны, эссе. 

7. Исследования по 

отдельным вопросам 

темы. 

8. Творческие, 

исследовательские или 

практические задания на 

основе осмысления 

изученной информации. 

  Рассмотрим несколько приёмов ТРКМ. 

Это способ графической организации материала, позволяющий сделать наглядными те 

мыслительные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему. 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ 

называют ( Приём 1. «наглядным мозговым штурмом». ) 

Последовательность действий проста и логична:  

1. Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или предложение, 

которое является «сердцем» идеи, темы.  

2. Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, 

подходящие для данной темы. (Модель «планеты и ее спутники»)  

3. По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым 

понятием. У каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», 

устанавливаются новые логические связи.  

В итоге получается структура, которая графически отображает наши размышления, 

определяет информационное поле данной теме.  

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила:  

1. Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции.  

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут.  

3. Постараться построить как можно больше связей. Не следовать по заранее 

определенному плану.  

Система кластеров позволяет охватить избыточный объем информации. В дальнейшей 

работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», следует конкретизировать 

направления развития темы.  



Возможны следующие варианты:  

- Укрупнение или детализация смысловых блоков (по необходимости)  

- Выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено внимание.  

Разбивка на кластеры используется как на этапе вызова, так и на этапе рефлексии, может 

быть способом мотивации мыслительной деятельности до изучения темы или формой 

систематизации информации по итогам прохождения материала.  

 В зависимости от цели учитель организует индивидуальную самостоятельную работу 

учащихся или коллективную деятельность в виде общего совместного обсуждения.  

Предметная область не ограничена, использование кластеров возможно при изучении 

самых разнообразных тем. 

   Приём 2.таблица «З-Х-У» («Знаю – Хочу знать – Узнал») 

Один из способов графической организации и логико-смыслового структурирования 

материала. Форма удобна, так как предусматривает комплексный подход к содержанию 

темы.  

1 шаг: До знакомства с текстом учащиеся самостоятельно или в группе заполняют первый 

и второй столбики «Знаю», «Хочу узнать».  

2 шаг: По ходу знакомства с текстом или же в процессе обсуждения прочитанного, 

учащиеся заполняют графу «Узнали».  

3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф.  

Дополнительно можно предложить детям еще 2 графы – «источники информации», «что 

осталось не раскрыто». 

Прием составления маркировочной таблицы «ЗУХ» 

Одной из возможных форм контроля эффективности чтения с пометками является 

составление маркировочной таблицы. В ней три колонки: знаю, узнал новое, хочу узнать 

подробнее (ЗУХ). 

      В каждую из колонок необходимо разнести полученную в ходе чтения информацию. 

Особое требование – записывать сведения, понятия или факты следует только своими 

словами, не цитируя учебник или иной текст, с которым работали. Прием 

«Маркировочная таблица» позволяет учителю проконтролировать работу каждого 

ученика с текстом учебника и поставить отметку за работу на уроке. Если позволяет 

время, таблица заполняется  прямо на уроке, а если нет, то можно предложить завершить 

ее дома, а на данном уроке записать в каждой колонке по одному или два тезиса или 

положения. 

 Приём 3.« Синквейн» 



Происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти 

строк. Используется как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает 

способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, 

емких и кратких выражениях.  

Синквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание; для 

работы в парах; реже как коллективное творчество. Границы предметной области зависят 

от гибкости воображения учителя. Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, 

хотя может быть дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова.  

 Как показывает опыт, синквейны могут быть полезны в качестве:  

1) инструмента для синтезирования сложной информации;  

2) способа оценки понятийного багажа учащихся;  

3) средства развития творческой  выразительности.  

Правила написания синквейна:  

1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем 

существительным);  

2. (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами 

прилагательными);  

3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно 

глаголами);  

4. (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к данной 

теме);  

5. (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы). 

 Приём 4. «Корзина идей» 

Прием «Корзина» идей, понятий, имен… 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной 

стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. он позволяет 

выяснить все, что знают или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске 

можно нарисовать значок корзины, в которой условно будет собрано все то, что все 

ученики вместе знают об изучаемой теме. Обмен информацией проводится по следующей 

процедуре: 

1.     Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной проблеме. 

2.     Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает по той или 

иной проблеме (строго индивидуальная работа, продолжительность 1-2 минуты). 



3.     Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики делятся друг с 

другом известным знанием (групповая работа). Время на обсуждение не более 3 минут. 

Это обсуждение должно быть организованным, например, ученики должны выяснить, в 

чем совпали имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4.     Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, при этом, 

не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5.     Все сведения кратко в виде тезисов записываются учителем в «корзинке» идей (без 

комментариев), даже если они ошибочны. В корзину идей можно «сбрасывать» факты, 

мнения, имена, проблемы, понятия, имеющие отношение к теме урока. Далее в ходе урока 

эти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут 

быть связаны в логические цепи. 

6.     Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой информации. 

 Приём 5. «Инсерт» 

В дословном переводе инсерт с английского означает: интерактивная система записи для 

эффективного чтения и размышления. Прием осуществляется в несколько этапов.  

I э т а п: Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в 

ней информацию следующим образом: 

V «галочкой» помечается то, что уже известно учащимся; - знаком «минус» помечается 

то, что противоречит их представлению; + знаком «плюс» помечается то, что является для 

них интересным и неожиданным; ? «вопросительный знак» ставится, если что-то неясно, 

возникло желание узнать больше.  

II э т а п: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдельные 

абзацы и предложения.  

III э т а п: Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в 

соответствии со своими пометками в следующую таблицу:  

V «галочка» (то, что уже известно) знак «минус» (то, что противоречит 

представлению) + знак «плюс» (то, что является интересным и неожиданным) ? 

«вопросительный знак»  (если что-то неясно, возникло желание узнать больше) 

IV э т а п: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы.  

Предметная область использования: преимущественно научно-популярные тексты с 

большим количеством фактов и сведений.  

Прием способствует развитию аналитического мышления, является средством 

отслеживания понимания материала.  

Этапы ИНСЕРТА соответствуют трем стадиям: вызов, осмысление, рефлексия. 

 Приём 6 « Мозговой штурм» 



Мозговая атака  

 Не путать с психологическим приемом стимулирования творчества «мозговой штурм», 

Алекс Осборн «Прикладное воображение», 1950. При этом оба эти словосочетания 

являются вариантами русского перевода английского термина «brainstorming», однако 

используются в разных сферах и выполняют разные функции. Как методический прием 

мозговая атака используется в технологии критического мышления с целью активизации 

имеющихся знаний на стадии «вызова» при работе с фактологическим материалом.  

1 э т а п: Учащимся предлагается подумать и записать все, что они знают или думают, что 

знают, по данной теме;  

2 э т а п: Обмен информацией.  

Рекомендации к эффективному использованию:  

1. Жесткий лимит времени на 1-м этапе 5-7 минут;  

2. При обсуждении идеи не критикуются, но разногласия фиксируются;  

3. Оперативная запись высказанных предложений.  

 Возможна индивидуальная, парная и групповая формы работы. Как правило, их проводят 

последовательно одну за другой, хотя каждая может быть отдельным самостоятельным 

способом организации деятельности. Примечание: парная мозговая атака очень помогает 

учащимся, для которых сложно высказать свое мнение перед большой аудиторией. 

Обменявшись мнением с товарищем, такой ученик легче выходит на контакт со всей 

группой. Разумеется, работа в парах позволяет высказаться гораздо большему числу 

учащихся. 

  Приём 7. « Эссе» 

Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, 

философской, эстетической, моральной и социальной проблемы. Обычно 

противопоставляется систематическому научному рассмотрению вопроса. Эссе очень 

распространенный жанр письменных работ в западной педагогике. Целесообразно 

использовать как небольшое письменное задание обычно на стадии рефлексии.  

Различают 5-минутное эссе, 10-минутное эссе, а также более продолжительные и 

трудоемкие сочинения.  

10-минутное эссе. После чтения (прослушивания) и общего обсуждения текста учащимся 

предлагается организовать свои мысли с помощью 10-минутного эссе (по методике 

свободного письма). Для этого учитель просит в течение 10 минут писать на 

предложенную тему. Главное правило свободного письма – не останавливаться, не 

перечитывать, не исправлять. При затруднении можно письменно прокомментировать 

возникшую проблему и постараться писать дальше. Иногда текст свободного эссе 

предлагается использовать как подготовительный этап работы для более солидного 

сочинения.  



5-минутное эссе. Этот вид письменного задания обычно применяется в конце занятия, 

чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме. Для учителя – это 

возможность получить обратную связь. Поэтому учащимся можно предложить два 

пункта:  

1) написать, что они узнали по новой теме;  

2) задать один вопрос, на который они так и не получили ответа. 

 Приём 8. «Чтение с остановкой» 

Чтение с остановками и Вопросы Блума  

 Условное название методического приема организации чтения с использованием разных 

типов вопросов.  

Подготовительная работа:  

1. Учитель выбирает текст  для чтения. Критерии для отбора: - Текст должен быть 

абсолютно неизвестным для данной аудитории (в противном случае теряется смысл и 

логика использования приема); - Динамичный, событийный сюжет; - Неожиданная 

развязка, «открытый» проблемный финал.  

2. Текст заранее делится на смысловые части. Прямо в тексте отмечается, где следует 

прервать чтение и сделать остановку: «первая остановка», «вторая остановка» и т. д.  

3. Учитель заранее продумывает вопросы и задания к тексту, направленные на развитие у 

учащихся различных мыслительных навыков.  

Учитель дает инструкцию и организовывает процесс чтения с остановками, внимательно 

следя за соблюдением правил работы с текстом. (Описанная стратегия может 

использоваться не только при самостоятельном чтении, но и при восприятии текста «на 

слух»).  

Типы вопросов, стимулирующих развитие критического мышления:  

- «перевод» и интерпретация (перевод информации в новые формы и определение 

взаимосвязи между событиями, фактами, идеями, ценностями);  

- память (формальный уровень) – узнавание и вызов полученной информации;  

- оценка – субъективно-личностный взгляд на полученную информацию с последующим 

формированием суждений и мнений;  

- синтез – логическое обобщение полученной информации, целостное восприятие 

причинно-следственных связей;  

- анализ – фрагментарное рассмотрение явления, выделение «частного» в контексте 

«общего»;  

- применение – использование информации как средства для решения проблем в 

сюжетном контексте или же вне его;  



Примечание: чтение с остановками целесообразно использовать на стадии осмысления, 

дополняя эту методику другими приемами технологии на стадии вызова и рефлексии. 

 Приём  9.«Шесть шляп мышления» 

«Шесть шляп мышления» используются на стадии рефлексии, при подведении итогов 

работы на уроке. Каждому ученику предлагается выбрать одну из шляп по цвету. Цвет 

шляпы указывает на основные моменты, которые необходимо осмыслить и обобщить.  

Красная шляпа предполагает выражение своих чувств, без объяснения причин их 

возникновения.  

Белая – перечень фактов.  

Черная – выявление недостатков и их обоснование (негативное мышление).  

Желтая – позитивное мышление, что было хорошего и почему.  

Ученики, выбравшие зеленую шляпу, ищут ответы на вопрос, где и как можно 

применить изученный материал. Синяя шляпа предполагает общий, философский вывод,  

можно объединить в группы по цвету шляп. 

 Приём 10. «Толстые и тонкие вопросы» 

 Таблица "Толстых" и "Тонких" вопросов может быть использована на любой из трех фаз 

урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ 

активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении - 

демонстрация понимания пройденного.  

 Прием "Тонкие и толстые вопросы" может быть использован на любой из трех фаз урока: 

на стадии вызова - это вопросы до изучения темы, на стадии осмысления - способ 

активной фиксации вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении - 

демонстрация понимания пройденного. 

Таблица " толстых " и " тонких " вопросов 

ТОЛСТЫЕ?                                                                       

Дайте 3 объяснения, почему...? Что, если ...  

 Объясните, почему...? 

 Почему Вы думаете ...? 

 Почему Вы считаете ...? 

 В чем различие ...?  

 Предположите, что будет, если... ? 

Что, если ... ? 

ТОНКИЕ?  



Кто ? 

 Что ?  

 Когда ? 

 Может ..? 

 Будет ...? 

 Мог ли ... ? 

 Как звать ...?  

 Было ли ...? 

 Согласны ли Вы ...? 

 Верно ли ...? 

      По ходу работы с таблицей в правую колонку записываются вопросы, требующие 

простого, односложного ответа (Например: Кто автор рассказа "Живая шляпа"?). В левой 

колонке - вопросы, требующие подробного развернутого ответа. 

    Критическое мышление не появляется автоматически в виде побочного результата 

обычного обучения в какой-то области. Чтобы добиться ожидаемого эффекта, требуется 

прилагать систематические усилия по совершенствованию мышления. Для того чтобы 

учащиеся могли полностью и сознательно сосредоточиться на улучшении своих 

мыслительных способностей и расширить область применения полученных навыков, 

обучение критическому мышлению должно включать в себя большое количество 

примеров из различных сфер жизни. 

    На каждой стадии урока я использую определенные приемы работы, которые помогают 

включить учащихся в совместную деятельность.  

     По этой технологии работаю три года. С 2008 года работаю в творческой группе  

«Технология развития критического мышления».  Были даны открытые уроки, обучающие 

семинары. У меня второй  класс и я продолжаю работать  по этой технологии.  Сейчас я 

работаю над темой самообразования « Использование приёмов технологии развития 

критического мышления как средство активизации познавательного интереса учащихся на 

уроках окружающего мира».                   

     Примером использования критического мышления может послужить представленной 

мною урок « Окружающий мир в2классе, по теме» « В гости к природе  «. («Школа 

России» )  

Технологическая карта урока   

 

1. Стадия вызова  2. Стадия осмысления. 3. Стадия рефлексии. 

Верите ли вы, что… 

 

Заполнение таблицы. 

(Знаю-Хочу узнать-Узнал) 

Написание Синквейна 

 



1. Стадия вызова. Верите ли вы, что…» 

Поиграем в игру "Верите ли вы, что…" У каждого на парте таблица, как на доске. Я буду 

читать вопросы, а вы ставьте в первой строке плюс, если согласны с утверждением, и 

минус, если не согласны. Вторая строка у вас пока останется пустой.  

Вопросы:  

- … ветер может разрушить горы? 

- … опавшие осенью листья вредят почве?  

- … 1см почвы образуется за 300 лет?  

- … норы животных, живущих в почве, разрушают её?  

- … растения участвуют в образовании почвы?  

- … почва и камень родственники?  

- … почва - наша кормилица? 

     Сегодня в течение урока вы будете обращаться к таблице и видеть, насколько были 

правы.  

2. Стадия осмысления. Заполнение таблицы. 

 

Учащимся предлагается составить в тетради таблицу «Знаю – Хочу узнать – Узнал» 

Цель её – развитие рефлексивности в процессе познания. Когда учащиеся работают в 

данной стратегии, они учатся соотносить известное и новое, учатся определять свои 

познавательные запросы, обосновывая их с известной им информацией. 

В колонку «Знаю» вносят сведения, известные по этой теме (результат обсуждения в 

паре). 

В колонку «Хочу узнать» предлагается внести спорные вопросы и идеи. 

Затем учащиеся читают  текст «Почва» (я заранее распечатываю в нужном количестве 

экземпляров), пытаются найти ответы на поставленные ими вопросы. 

У этой формы работы есть ещё один резерв – это вторая и третья части  

таблицы. Категории информации станут графами новой таблицы. 

 

Что я знаю Что я хочу узнать Что мы узнали, и что нам 

осталось узнать 

Почва- это земля, 

-растительная земля; 

 

-вещество; 

-суша, а не вода; 

-место обитания, дом 

животных 

 

Что такое почва? 

 

Из чего состоит почва? 

 

Для чего нужно почва? 

 

 

 

 

 

 

2. Категории информации, которыми мы 

намерены пользоваться: 

А. 

В. 

С. 

1. Источники информации: 

1. 

2. 

3. 

4. 



Д. 

 

 

 

 

 

Выделим основные правила работы с приёмом ЗХУ: 

 Вспомните, что вам известно по изучаемому вопросу. Запишите эти сведения в 

первой графе таблицы; 

 Перечислите источники информации; 

 Попробуйте систематизировать имеющиеся сведения до работы с основной 

информацией, выделите категорию информации; 

 Поставьте вопросы к изучаемой теме до её изучения; 

 Познакомьтесь с текстом. 

 Ответьте на вопросы, которые сами поставили,  запишите свои ответы в третью 

графу таблицы; 

 Посмотрите, нельзя ли расширить список категории информации, включите в него 

новые категории; 

 

2. Стадия рефлексии. Синквейн. 

Происходит от французского слова «cing» – пять. Это стихотворение, состоящее из пяти 

строк. Используется как способ синтеза материала. Лаконичность формы развивает 

способность резюмировать информацию, излагать мысль в нескольких значимых словах, 

емких и кратких выражениях.  

Синквейн может быть предложен, как индивидуальное самостоятельное задание; для 

работы в парах; реже как коллективное творчество. Границы предметной области зависят 

от гибкости воображения учителя. Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, 

хотя может быть дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова.  

 Как показывает опыт, синквейны могут быть полезны в качестве:  

1) инструмента для синтезирования сложной информации;  

2) способа оценки понятийного багажа учащихся;  

3) средства развития творческой  выразительности.  

Правила написания синквейна:  

1. (первая строка – тема стихотворения, выраженная ОДНИМ словом, обычно именем 

существительным);  

2. (вторая строка – описание темы в ДВУХ словах, как правило, именами 

прилагательными);  

3. (третья строка – описание действия в рамках этой темы ТРЕМЯ словами, обычно 

глаголами);  



4. (четвертая строка – фраза из ЧЕТЫРЕХ слов, выражающая отношение автора к 

данной теме);  

5. (пятая строка – ОДНО слово – синоним к первому, на эмоционально-образном или 

философско-обобщенном уровне повторяющее суть темы). 

     Почва  

Живая, плодородная,  

Разрушается, впитывает, выращивает  

Солнце, ветер и вода разрушают горы  

Земля.  (ученик ) 

 

Почва  

Живая, неживая,  

Разрушают, беречь, выращивать  

1см образуется за 300 лет!  

Земля-матушка.  ( ученица ) ) 

    Использование таких заданий позволяет детям  чётко  формулировать свои мысли, 

лучше запоминать изученное. На всех стадиях работы использую как индивидуальные, 

так и групповые формы работы. В течение урока обязательно поощряю работу каждого 

ребенка, выслушиваю всех, никогда не критикую личные мнения детей.  

       Важным вопросом в процессе работы с применением технологии критического 

мышления является мониторинг деятельности учащихся в процессе изучения, 

обобщения и закрепления учебного материала. Следует отметить, что использование 

листов оценки, анкетирование позволяет учащимся быстро, четко и объективно оценить 

свои знания и активность каждого участника групповой работы в процессе изучения 

материала. На мой взгляд, это определенный стимул для самоорганизации в процессе 

групповой учебной деятельности. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Уровень познавательных запросов учащихся 
 

  традиционная методика технология РКМ 

высокий 14 35 

средний 43 55 

низкий 43 10 

 

 

 

Анализ диагностики обучающихся по ТРКМ: большинство учащиеся начальной школы 

умеют выделять главную мысль, конструировать  текст, существенно пополняют 

лексический запас, умение грамотно анализировать, доказывать, умение грамотно задавать 

вопросы, повышать уровень познавательных интересов, а следовательно развивать 

коммуникативные навыки в целом; проведения исследования показали, что данные умения 

и навыки у учащихся через ТРКМ значительно развиты. 

 

 

 

Ожидаемые результаты через ТРКМ: 

Личностные: 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной 

деятельности, и формирование личностного смысла жизни; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуациях. 

Метапредметные: 

- освоение способов решения проблем творческого и поиского  характера: 

-овладение логическими действиями сравнение, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым  признакам, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям. 



Предметные: 

- сформированности  позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умения использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- умение самостоятельно выбирать интересную литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительных информации; 

- применения математических знаний для решения учебно – познавательных и учебно – 

практических задач; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- осознание ценности человеческой жизни. 

Личностно-ориентированная направленность лежит в основе моих уроков, на 

которых учащиеся приобретают навыки ориентироваться в изучаемом материале, 

определять или участвовать в определении цели конкретной учебной деятельности, 

реализовывать план деятельности. 

Учащиеся приучаются к самостоятельному добыванию знаний из книги, из 

дополнительных источников, готовят сообщения, рефераты. Школьники получают задания  

творческого характера: составить ребусы, кроссворды, загадки, сказки, стихи, рассказ, 

карточку по заданной тематике. 

       В заключении хочется сказать, что свою педагогическую задачу вижу в том, чтобы 

помочь каждому ребёнку осознать собственную уникальную сущность и создать условия 

для саморазвития. И в этом  мне помогают приёмы технологии РКМЧП. 

    Весь учебный процесс тесно увязывается с конкретными жизненными задачами, 

выяснением и решением проблем, с которыми дети сталкиваются в реальной жизни. 

Социально-ориентированное отношение к действительности, навыки коллективной 

работы, взаимообусловленность принципов и поступков личности - необходимые условия 

для формирования гражданских взглядов.  

    В конце ещё раз хочется отметить, что важно не в готовом виде давать знания, а 

добывать их совместно. Работа, проводимая в рамках развития критического мышления, 

научит детей анализировать, синтезировать, сопоставлять, делать  выводы. 
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Чтение для развития критического мышления. 
 

Поиграем в игру "Верите ли вы, что…" У каждого на парте таблица, как на доске. Я буду читать 

вопросы, а вы ставьте в первой строке плюс, если согласны с утверждением, и минус, если не 

согласны. Вторая строка у вас пока останется пустой.  

Вопросы:  

- … ветер может разрушить горы? 

- … опавшие осенью листья вредят почве?  

- … 1см почвы образуется за 300 лет?  

- … норы животных, живущих в почве, разрушают её?  

- … растения участвуют в образовании почвы?  

- … почва и камень родственники?  

- … почва - наша кормилица? 

     Сегодня в течение урока вы будете обращаться к таблице и видеть, насколько были правы.  

      Мы говорим почва. А что же такое почва?  



     Приём "Корзина идей" 

 Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсуждения высказывает свои 

предположения:       

     Почва - это …  

- … земля  

- … растительная земля  

- … вещество  

- … суша, а не вода  

- … место обитания, дом животных  

     Подведение итогов работы групп. На доске фиксируются все предположения.  

Постановка целей урока.  

- Как видите, у нас нет однозначного ответа на этот, казалось бы, простой вопрос. Сегодня нам 

предстоит найти научный ответ на вопрос, что такое почва.  

- Обсудите в группе, а что ещё вам было бы интересно узнать о почве.  

Заслушиваются вопросы детей. Среди интересующих детей вопросов были следующие: Откуда 

взялась почва? Из чего она состоит? Много ли на Земле почвы? Где на Земле нет почвы? Может ли 

почва исчезнуть? К ним вернемся на последующих уроках. 

    Некоторые приёмы стадии "Осмысление":  

"Инсерт", "Чтение с остановками", схема "Фишбоун"-"Рыбий скелет", таблица " Плюс - минус - 

интересно", таблица "ЗХУ", "Таблица - синтез", "Сводная таблица", "Концептуальная таблица", 

таблица "Что? Где? Когда? Почему?" и другие приёмы. Надо отметить, что такой приём, как 

"Кластер" универсальный, используется на всех стадиях. Так же таблицу "ЗХУ" начинают заполнять 

на стадии "Вызова", продолжают на стадии "Осмысление", заканчивают на стадии "Рефлексия".  

     Окружающий мир. 4 класс, "Полезные ископаемые"  

     Прием "Сводная таблица":  

    Какие полезные ископаемые вы знаете? Сейчас каждая группа получит полезные ископаемые и 

выполнит практическую работу.  

1.Рассмотри образец полезного ископаемого. По иллюстрациям учебника определи их название.  

2. Установи свойства полезного ископаемого: твердое или жидкое, цвет, прозрачное или 

непрозрачное, плотное или рыхлое. Узнай у учителя, горючее это полезное ископаемое или нет.  

3. Подумай, где применяется это полезное ископаемое. На каких свойствах основано его 

применение. Заполни Сводную таблицу. 

     Окружающий мир, 3класс, "Почва".  



     На стадии "Осмысление" дети ищут ответ на вопрос: что такое почва? Самостоятельно читают 

статью в учебнике.  

     Приём "Инсерт"  

- Во время чтения текста делайте на полях пометки: "V" - уже знал; "+" - новое для меня; "-" - 

думал иначе; "?" - не понял, есть вопрос.  

     Проверка понимания и первичное закрепление.  

- Что было для вас знакомым из прочитанного?  

- Что нового вы узнали для себя из этого текста?  

- У кого есть вопросы по тексту? Что осталось непонятным? 

     Некоторые приёмы стадии "Рефлексия":  

"Шесть шляп", , "Синквейн",  и другие.  

     Окружающий мир. 4 класс, "Полезные ископаемые"  

Используется метод "Шесть шляп". Каждая группа получает цветные шляпы с надписями. После 

обсуждения в группах выслушиваются ответы детей.  

Белая шляпа. Факты. Полезные ископаемые бывают твердые, жидкие и газообразные.  

Жёлтая. Позитивное мышление. Для жизни человека и производства необходима добыча 

полезных ископаемых.  

Черная. Проблема. При добычи полезных ископаемых нарушается экологическое равновесие и 

происходит загрязнение окружающей среды.  

Красная. Эмоции. Больше всего на уроке нам понравилось рассматривать полезные ископаемые и 

выделять их свойства.  

Зеленая. Творчество. Местонахождение залежей многих ископаемых человеку еще не известно. 

Синяя .Философия. Обобщают высказывания каждой группы. 

     Окружающий мир, 3класс, "Почва".  

- Что нового вы узнали на сегодняшнем уроке? (Ответы детей).  

     Приём "Синквейн"   

     Почва  

Живая, плодородная,  

Разрушается, впитывает, выращивает  

Солнце, ветер и вода разрушают горы  

Земля.  



Почва  

Живая, неживая,  

Разрушают, беречь, выращивать  

1см образуется за 300 лет!  

Земля-матушка 

     Окружающий мир. 4 класс, "Природные зоны. Лес.  

Лес  

Величественный, таинственный,  

Живет, растет, радует,  

Национальное богатство страны,  

Кладовая природы  

 

     И так, в данной технологии, в отличие от традиционной, меняются роли педагогов и 

обучающихся. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными действующими 

лицами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рассуждениями друг с другом, 

читают, пишут, обсуждают прочитанное. Роль учителя в основном координирующая.  

     В заключении хочется сказать, что свою педагогическую задачу вижу в том, чтобы помочь 

каждому ребёнку осознать собственную уникальную сущность и создать условия для 

саморазвития. И в этом  мне помогают приёмы технологии РКМЧП. 


