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Введение.

1. 1. Актушrьность проблемы рiввития критического мышления.

Сегодня в России идет активная работа по совершенствов€lнию системы образования. С
переходом на новые образовательные стандарты повышаются требования к результатаIчl
образования, которые учитывают возрастные и индивидуаJIьные особенности
школьников. Федера_пьные государственные стандарты нацелены на то, чтобы не только
вооружить детей определенным набором знаний, но и сформировать универсшIьные
уrебные действия, которые явJuIются предпосылкой формировaния способности

учащегося к са]\4оразвитию и саi\dосовершенствованию. Только в процессе определенной

учебной деятельности могут быть сформированы универсальные учебные действия.
Необходимо создать новые условия для такой деятельности, изменив саNd

образовательный процесс: освоить новые формы организации обуtения, новые
образовательные технологии, создать новую информационно-обр€}зовательную среду.

ПринципиаJIьным отличием новьгх образовательньD( стандартов явJIяется их ориентация
на развитие опособности ребёнка к саI4оразвитию и саJ\dосовершенствованию пугём
сознательного и активного присвоения нового социаJIьного опыта. На смену (знаниевому

подходу) приходит подход (компетентностньй>>. Поэтому сегодня BiDKHo не столько дать

ребёнку как можно большой багаж знаний, сколько обеспечить его общекульт)lрное,
личностное и познавательное развитие, вооружить таким важным умением, как умение
rIиться.

Развитие мыслительньD( способностей младIпих школьников - это есть актуальнаJI
проблема, которую необходимо решать, Именно благодаря способности человека мыслить

решаются трудные задачи, дел€}ются открытия, появJIяются изобретения. Развивать
мышление - значит развивать умение думать.

Но с точки зрения овладения логическими законаIчlи процесс мышления протекает, как
правило, стихийно. Поэтому продуктивность мыслительной деятельности школьников, к
СожаJIению, остаётся даJIеко позади их возможностей и не в полной мере отвечает задача]\4

современного обучения.

МЫСлительный процесс начинается тогдц 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.

ОДНОй ИЗ технологий способной решить задЬчи, поставленные в новых стандартах,
ЯВЛЯеТСЯ Технология развития критического мышления. Технология критического
мышлепия предполагает гуманистический подход к обу^rению. Гуманистический подход в
противоположность авторитаризму предполагает личностную вовлеченность )л{еника в
ПРОЦеСС УЧеНия: Ученик в нем инициативеН И Са]\,IОСТОЯТеЛеН, ОН УЧИТСЯ ОСМЫСЛеННО, еГО
ИНициатива пооlцряется. ФГОС второго поколения iжцентирует внимание на обеспечении
УСЛОвиЙ для развития личности обуlаемых) стимулируя тем самым инновационные
аСПеКТы Деятельности учителей. В настоящее время в мире сокращается значимость
РеПРОДУКТивноЙ деятельности, связilнноЙ, как правило, с использованием традиционньD(
ТеХНОЛОГИЙ. В век диЕil]vtичных изменений главньпчr становится умеЕие учиться
самостоятельно.



ФгоС второго поколения и технолOгия критического мышления предполЕгают
равноправные взаимодействия субъектов обучения, дишIогические отношения между
ними, возможность высказывать свои суждения, рассчитывая бьrгь услышанным,
выслушивать, понимать и принимать другие мнения, выстраивать систему аргументов в
заrцитУ своей позиции, сопостilвJIять разные позиции. Исполъзование технологии развития
КРИТИЧеСКОГО Мышления (ТРКМ) на уроках предусматривает деятельностный подход, что
явJUIется методолоГической основой федерaгrьного государственного образовательного
СТаНДаРТа. Критическое мышление (КМ) - это система суждений, при которых у учаrцихся
появляется способность ставить новые вопросы и анализировать информацию с тем,
чтобы применить полученные результаты, к€lк к стандартным, так и пестандартным
ситуациям.

В идеа;lе такоЙ подхоД к обуrенИю )rчаrцихся обеспечива9т нормативную базу знаний и
коммуникативньIх навыков.

1.2. кИнновационность> технологии критического мышления.

Технология критического мышления представJUIет собой целостную систему,
формирующую навыки работы с информацией в процессе. Она направлена на освоение
базовых навыкоВ открытого информационного прострЕlнства, развитие качеств
гражданина открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие.
ТехнологИя открыта дjU{ решеНия большОго спектра проблем в образовательноЙ сфере.

Критическое мышление -
который характеризуется
подхода к окружающему

2. L[ель и задачи педагогического проекта

щель проекта : сформировать модель работы по развитию критического мышления
младших школьников.

Задачи для достижения поставленной цели:

1. Изl^rить научную литературу по данной проблеме.

2. ФормиРовать умений ориентироваться в источниках информаIIии, находить,
перерабатывать, передавать и принимать требуемую информацию.

З, ПРОВеДеНИе РiLЗЛИЧНЫх внеурочных конкурсов, интеллектуаJIьных игр, позвоJuIющих
rIащимся проявить свои способности.

4, Применить методы и приемы, которые способствуют рiввитию критического
мышлеция младших школьников.

5. Работа с родителями по данной проблеме.

объект исследования: технология критIrческого мышления у мпадших школьников.

пр"д,"' исследования: формирование мыслительной деятельности обучаrощихся через
использование технологии критического мышления на разньD( сталиях урока (вызов,
осмыслен ие. рефлексия).

это один из видов интеллектуальной деятельности человека,
высоким уровнем восприятия, понимания, объективности
его информационному полю.



гипотеза: если использовать приёмы технологии развития критического мышления, томожно активизировать мыслительную деятельность обуrающихся, что приведет кповышению качества образования по предмету, к повышению уровня мотивацииобуrающихся.

3.основная часть

З.1 Базовая модель технологии критического мышления.
технология развития критического мышления разработ€rна Международной читательскойАссоциацией и КонсоРциумоМ Гупrанной.raд*о."пи, в настоящее время реализует сяв29странах, На английском языке понятие "критическое мышление'' означает умениеразмышлять наД тем, к€киМ образом человек полгIает зн€lния, а не довольствоваться лишьтем, что эти знания можно записать и запомнить. Ученики задаются воtIросами: ''Как этосоотносиТся с тем, что я уже знаю?", "Подтверждается ли данная информация фактами?'',"Как я могу использовать эту информацию?" Этот осмысленный подход к обуrениюважен для жизни в современном мире.

что принципиально нового несёт технология критического мышления?
Педагог должен развивать любого ученика, согласно индивидуаJIьным способностям ивьUIвить творческие возможноar" *u*оого в отдельности.
учитель должен Думать о том, чтобы сначала сделать ученика пригодным для восприятияобразования, Прежде чем образовывать rrеника своими наставлениями, сначаJIа долженпробуждаТь в учениКе стремление к образованию, делать r{еника, по крайней мере,годным к образованию, Не объем знаний или количество информации, уложенное вголовУ ученика, является целью образования, а то, как умеет управлять этойинформацией: искать, наилучшим способом присваивать, нzжодить в ней смысл,

;:ffi Ж ; ;ХЖ#: Ж""Т;:И 
е (( ГОТОВОГО ) знания, а конструирование своего, которое

Элементы новизны сопеп)rя.гпq о поалл,<^
приёмовработы;т;:i:хтffilfr,ffifiт":хт:#;ж:::жхН:х;жтfr;;""",
которые ориентирУются на создаЕие условий для свободного р€ввития каждой личности всоздании и накоплении необходимого комплекса програ]\{мно-методическогообеспечения, в решении проблемы психолого-педагогической адаптации r{ащихся впроцессе усвоения учебного материала с использованием информационно-коммуникативньгх технологий.

как же можно определить критическое мышление?

щ. Клустер предлагает пять пунктов, определяющих данное понятие:
, криТическоемышлениеестьмышлениесаJ\,Iостоятельное;

, информация является отправным, аотнюдь не конечным пунктом критическогомышления, Знание создает мотивировку, без которой человек не может мыслитькритически;

-"r"оJ:Ж;:Ъ""НТI"еНИе НаЧИнается с постановки вопросов и уяснения проблем,

, критическое мышление стремится к убедительной аргументации;



критическое мышление естЬ мышленр{е соЦиаJ'IЬнОе. Всякая мысль проверяется и
оттачивается. когда ею делятся с другими.

Технология критического мышления. как и
школьников]

новые стандарты, должна научить

l . Организации своей деятельности;

2. Щушевности и чуткости;

3. ощу.ц"пию свободы и счастья бытия;

4. Сам opea,.l изаLIи и - coxpaI{ е н ия це нн осте й ;

5. Пониманию себя и пониманию других;

б. Умению мь]слиl.ь:

7. Формированию и отстаиванию своей точки зрения;

8. Партнерские оl.ношения;

9. Умению сотруllничатьi

l 0. Гибкости мышJIения,

1l. Умеrrию слушать;

12. Мобилы|ости:

1з. Способности оценивать свои действия. Рефлексии.

В основУ технологИи полоiкеН базовыЙ Jидактический смысл, состоящий из трех стадий.каяqдая из них имеет свои цели и Задачи. а таюке набор характерньIх приемов,
налравленных сначала на активизацию исс-lедовательской, творческой деятельности. апотом на осмысление и обобщение приобретенных знаний.
з,2 Принципы построения урока в технологl'и развития критического мышления.
В основе технологИи развитиЯ критического мышления лежит базовая молель, состоящаrIиз трёх фаз: вызов. осмысление и рефлексия.
l этаП <Вызс_lв> (ликвидация чистого листа).

РебеноК ставиТ перед собой вопрос <<Что я знаю']> по данной проблеме.
2 этаП <осмысление> (реализация осмысления).

На данноЙ с],адии ребенок ПоД руковоДСТВО]"{ учителя и с помощью своих товарищейответиТ на вопросы. которые ca_N4 поставил гiеред собой на первой стадии (что хочу знать).
З этал <Рефлексия> (размышление).

Размышление И обобщение того, (что узнал,> ребенок на уроке по данной проблеме.
Если ребёНок мыслиТ критически. он легко j]ступает в любую фазу урока.
з,з Приёмы и ме,годы. применяемые на разных стадиях при использовании технологиикритического мышJIения.

l стадия ВЫЗОR.
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и'\1еIоЩиХся 3нанИй и интереса к ПолУЧениЮ llовой информации:, , L л LC.]i,lJ()e ОпреJеJеtlие наtIравления ts изучении TeMbi.

*:;iеrtы:

- С остав-,tение списка кизвестной информацлtи> :

рассказ-предпололtение по ключевым словам:
- верные и HeBepнbie утверждения;

- ключевые слова:

- "Верите ли вы?''

- "Корзина идей'':

- "толст1,1е" и ''.го}Iкие'' воllросы:

- таблица "ЗнаIо - узнал - хочу узнать'';
- "{ерево предсказаний''

-проблемнь]е вопросы. и т.д.

Кому-тО этот l.гап. наверrIяка. знаком. С вызова нередко начинается рабо.га в режимепроблемного обучения, В классической педагогическои литературе используется понятие"создание мотива к обучению". Стройная система приемов включает в себя как способыорганизаЦии индивИдуальноЙ работы, так и ее сочетания с парной и групповой работой.когда у школьников на уроке возникает пот,ребность узнать нечто новое. что поможетрешить возникшие на стадии вызова проблемы n."uurn" "r;*;;;;;]i"rru и знаний,противоречий, гtсlявившихся вследствие высказьJвания различных точек зрения, приходитвремя знакоми.гься с новой информацией. В классе нередко основным источникоминформации становится учитель. При этом он не транслирует ее, а анализирует иоценивает. Ученикам не предоставляется права на заблужление. В режиме ТРКМ уученика на данном этапе уже возникают собственные цели и мотивы для изуlения нового.именно это является основным стимулом ра.звития критического и творческогомыtt-tления, К.iгла ученики читают тексl,слуuIаIот объяснение учителя. просматриваютфильм, они II'lта}отся услыШать ответы на поставленные ими же, а не учителем вопросы.УченикИ не r]pocTo механически слушают и.]Iи читают, не просто выбирают информациюдля заполнения предложенной rrителем таблицы или пытаются слово в слово повторитьтексТ или объяснение' они преломляюТ новый материаJI череЗ призмУ своих целей.собственных интересов. 
lllцrчуflаl -1gрtrJ IIIJизму сво

2 стадия оСМыСJIЕНИЕ.

.1Т# *"J:il;: "*""НОМ ВОСПр иятииизучаемого материаJ'а и соотнесении старых

Приемы:

-систематИзаци я м атериаJ.Iа (графи ческая ) :

таблица "то[{ких'' и ''толстых'' вопросов;

кластер;



, 1:, *:. аl,Т}jВНa]Го ЧТения:

- .1нaерт.

- :ереп\,танные,lогические цепочки.

- чтение с остановками:

- "Бортовые /курнfurы";

- дневники]

- стратегия "Зигзаг"

-диспуты:

-поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы

.ЩаннаЯ стадиЯ - содержаТельн€ш. в ходе котороЙ происходит непосредственнаJI работа
ученика с текстом. причеМ работа направлеIIнаr{. осмысленнаJI. Прочесс чтения
сопровождается действиями ученика (маркировка. составление таблиц. ведение
дневника). которые позволяют отслежиtsать собственное понимание. При этом понятие
"текст" трактуется очень широко: это и письменный текст, и речь преподавателя, и
видеоматеризtц.

З стадия РЕФЛЕКСИJi

задачи: Помощь в самостоятельном обобrцении изученного материаJIа и оlIредеJIением
направления в даJlьнейшем изччении материаJ]а.

Приемы:

-установление причинно-следственных связей между блоками информации.

-возврат к ключевым словам. верным и неверным утверждениям.

-ответы на ilос,гавленные вопросы.

-организация устных и письменньгх крчг.:lых столов.

- "Фишбон",

- "Двухрядный стол";

- Синквейн.

Стадия рефлексии необходима не только для того. чтобы учитель проверил паJ\4ять своих
учеников, но и чтобы они сами смогли проанаJIизировать, удчlлось ли им достичь
поставленных целей и решить возникшие в процессе знакомства с новым материалом
проблемы и противоречия. Рефлексивный анализ направлен на прояснение смысла нового
материала, построение дальнейшего маршрута обучения (это понятно, это непонятно, об
этом необходимо узнать еще, по этому пово.цу лучше бы задать вопрос и т.д.) Но
подобныЙ анfuтиЗ мало полезен, если он не обращен в словесную или письменную форму.
именно в процессе верба,чизации тот хаос мыслей, который был в сознании в процессе
самостояТельного осмысления, структуризируется, превращаJlсь в новое знание.
возникrпие вопросы или сомнения мог}"т быть разрешены. Кроме того в процессе обмена
мнениями по поводу прочитанного и услышанного. учащиеся имеют возможность
осознать, что один и тот же текст может вызвать различные оценки, которые различаются



-, l, ,,r;111g И СО.]еРЖаНИЮ. На стадии рефлексии ученики систематизируют новую
,l,: !:rрrlдциh] по отношениЮ к уже ИМеЮЩИirлся у них представлениям. а также в
- _,_ Твстствии с категориями знания (понятия различного ранга, законы и закономерности,
jначtl\lые факты). При этом сочетание индивидуаJIьной и групповой работы на данном
l, аПе ЯВ,lЯеТся наибоiIее tlелесообразным. В проuессе индивидуальной работь] учащиеся. с
lJНo}"j стороны. производят отбор информаuии. наиболее значимой для понимания суtи

;iЗ\'ЧаеМОЙ ТеМы. а также наиболее значимоЙ дJuI реализации поставленных ранее
liнJиВиДуаЛЬНыХ Llелей. Живой обмен идеями между учащимися в процессе групповой
РабОТЫ Дает возможность расширить свой выразительный словарь. Разрешая диаJIог на
стадии рефлексии, преподаватель дае.l. возможность увидеть и рассмоТРеТь РаЗЛИЧНЫе
вариантьi мнений по одному вопросу. Это вtrlемя переосмысления и перемен в учебном
процессе. когда ознакомление с разнообразными способами интегрирования новой
информации tlриводит к более гибким конструкциям. которые могут применяться в
булущем более эффективно и целенаправлеI{но.

итоговая рефлексия (окончательное подвед(]ние итогов) является очень ваrкной. так как
она может стать выходом на новое задание: исследование, заинтересованность и т. д,

противники технологического подхода к урску часто говорят о том, что структура
подобного урока. приёмы. организация работы в классе. группе (уводят) учащихся от
содержания.

чтобы избежать подобных ошибок и сохранить целостность }?ока, как в содержательнс)м,
так И в технолоГическоМ плане. пред,lагаютLя некоторые рекомендации по работе с
различными видами текста.

На урокаХ мо){(нО работать с двVмя ви.]а\{и текстов - информационньIми (научными,
публишисТическими ) и художествен н ы_\1 и. П риёмы техноJIогии. в основном. одинаково
кработаюТl> на обоиХ типах текстов. Мо;кно дать большое количество рекомендаций по
поводу их применения. но нельзя забывать () Главном: определяющим при планировании
являетсЯ содерjкательнаrl сторона урока. а не привлекательность отдельньгх приёмов и
стратегий. Итак. }{апоминаем. технология ра.звития критического мышления предлагает
строитЬ урок пО схеме вызоВ * осмысление - рефлексия и предлагает набор приёмов и
стратегиЙ Прелстав-lIяем описание основны>: наиболее часто применяемых приёмов
данной технологии:

, кВерные или неверные утверждения>.

НапримеР, нач€UIоМ урока могуТ быть предложены выска:tывtlния.Затем попросим
учащихся установить, верны ли данные уrверждения, обосновываJI свой ответ. После
знакомстВа с основНой информацией (текст параграфа, лекция по данной теме) мы
возвращаемся к данЕым утверждениям и просим учащихся оценить их достоверность,
используя полученную на уроке информацию.
, кИнсерr-il.

Ещё один приём данной технологии. который
по мере его чтения <<Инсертll.

инсЕрт

I - interactive

часто используется, это маркировка текста



' ' - -:],1,_ актI{визир}ющая (V)) - уЖе ЗнаJI

, - ., :,,]_,-. ;liCTe\{HarI разIчlетка (+)) - новое

, --] ,, l f.lя э(.r(lективного ((-)) - думал иначе

. :.JJjng ailcl чтения и размышления (?) - не понял, есть вопросы

. - thinkinq

Во время чтения текста необходимо попросить учаtцихся делать на полях пометки, а
после прочтения текста заполнить таблицу, где значки стан}"т заголовка}4и граф таблицы.
В таблиuу кратко заносятся сведения из текста.

, Таблица (толстых) и (тонких) вопросов

?

?

Щайте три объяснения) почему...'/

Объясните. почему...?

Почему вы думаете...?

Почему вы считаете...?

В чём различие...'7

Предполо;ките, что булет, если...?

Что. если.,.'?

Кто?

Что?

Когда?

Мо;кет...?

Булет...?

Мог ли...']

Как звать...?

Было ли...'?

Согласны ли вы...?

Верно ли?

, ВзаимооIlрос

один из способов работы в парах. Использу,этся на стадии (осмысления>. Технология
применения: flBa ученика читают текст, ост&н?вливаясь после каждого абзаца, и задают
Друг другу вопросы разного уровня по содеl:жанию прочитанного. ffанная форма



-_,_lсобствует развитию коммуникативньtх навыков. (Заир-Бек С,И, Развитие критического

,,{ыш.lениЯ череЗ tlтение и письмо: стадиИ и методические приемы // Щиректор tпколы,

]l rtl5. Nq 4.)

мозговая атака.

(Не путатЬ с психолоГическиМ приемоМ стимулирОваниЯ творчества <мозговой шт)Фм),

Алексосборлr<ПриклаДноевоображение).1950'ПриэтомобаэтислоВосоЧетания
являются вариаI]тами русского перевода английского термина <<brainstorn-iingl>, однако

использ}тотся в разных сферах и выполняю,l,разные функчии,)

Как методический прием мозговаJI атака используется в технологии критического

мышлениЯ с цельЮ активизации имеющихся знаний на стадии (вызова) при работе с

фактологическим материалом,

1 этап: Учаrцимся предлагается подумать и записать все, что они знают или думают! что

знают. по даtlной теме.

2 этап: Обмен информаuией,

рекомеlлдации к эффективному испо".tьзованию:

l. Жесткий лимит времени на l-M этапе 5-7 минlт,

2. При обсу;кдени и идеи не критик},}отся, но разногласия фиксиру,lотся;

з. Оперативная запись высказанных предложений,

Возмо,lсна индивидуа-,lьнаJ{, парная и групповая формы работы, Как правило, их проводят

последовате"lьIIО одну,за,rругой. хотя каждая мо){(ет быть отдельным самостоятельным

способом организации деятельности. Примечание: парная мозгова,I атака очень помогает

учашимся. дjlя которых сложно высказать сiзое мнение перед большой аудиторией,

обменявшись мнеttием с товарищем, такой yченик легче выходит на контакт со всей

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

учащихсЯ (ДнлрееВ В.И. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс,

Книга2.-Казань:ИзД-воКазанскогоУниВерситета.1998.-318с.)

Групповая лискуссия.

к,Щискуссия)) от лат. - исследование, разбор. обсухсдение какого-либо вопроса, Учащимся

предлагается поделиться друг с другом знаниями. соображениями] доводами,

обязательным условием при проведении дискуссии является:

А) у,ва;кение к разJrичным точкам зрения ее участников,

Б) совмесТный поисК конструкТивного решения возникших разногласий,

Групповая дискуссия MoiKeT использоваться как на стадии вызова, так и на стадии

рефлексии. llри этом в первом случае ее задача: обмен первичной информацией,

вьUlвление про1иворечий, а во второМ - это I}озможность переосмысления полученных

сведений. сравнение собс1венного видения lроблемы с другими взгляда},rи и позициями,

Форма групltовоЙ дискуссиИ способствует развитию диаJIогичности общения,

становлеНиtо самосТоятельноСти мышления. (БогОявленска,l Щ,Б, Пути к творчеству, М,:

1986. - 2З4с.i

Кластеры.

\



: : _ :- ;] В ПеРевоJе означает пучок, с()звездие. Это способ графическоЙ организации
- : ] .: ' _:. -,_l 

jВо-lяЮший сделать наглядньпt{и т€ мыслительные процессы, которые
' ,' - | -'я: Прil ПоГрУжеНии В ТУ ИЛИ инУЮ'ГеМУ. Кластер яВЛяеТся оТражениеМ
:; ;::-llH(-,ii форrrы мышления. Иногда такой способ называют (наглядным мозговым

-, 
я l.i L (

] -,;.lС-]оВ?тельность деЙствий проста и логрlчна:

,. Посерелине ЧисТоГо ЛисТа (классной Доски) НаписаТЬ кЛЮЧеВое сЛоВо иЛи
предло;кение, которое является (сердцем)) идеи, темы.

]. ВОкрlrГ ((накидатЬ)) слова или предЛож,.]|lия. выражаюЩие идеи, факты. образы,
подходяЩИе длЯ данноЙ темы. (Модель ((ПЛ€rНеТы и ее спутники>)

з. По мере записи. появившиеся слова со{]диняются прямыми линиями с ключевым
ПОНЯТИеМ. У КаЖДОГО ИЗ (Спутников) в своrc очередь тоже появляются (сIIутники),
устанавливаются Itовые логические связи.

в итоге получается структура, которая графически отобра;кает наши размышJlения,
определяет иlIформаr{ионное поле данIIой Terte.

в работе нац кластерами необходимо соблюдать следук)щие правила:

1. Не бояться записывать все. что приходит наум, !ать волю воображению и
интуиции.

2. ПроДоrr;*атr, работу. пока не коIlчиlся l]ремя или идеи не иссякнут.

з. ПостаратЬся построИть каК MO/t(Ho бо-цьше связей. Не следовать по заранее
определенному плану.

Система кластероВ позволяеТ охватитЬ избыточный объем информации. В датtьнейшей
работе. а}{аJIизирУя получившийся кластер как (поле идей>i, следует конкретизировать
направления развития темы,

Возможны следующие варианть] :

, УкрУпнение или детfu,Iизация смысловых блоков (по необходимости)
, Выделение нескольких ключевых аспектов. на которых будет сосредоточено
внимание.

разбивка на клас,геры используется как на этале вызова, так и на этапе рефлексии, может
быть споСобом мотИвациИ мыслительной деятельности до изг{ения темы или формойсистематизации информации по итогам прохождения материала.

В зависиМости оТ ]lели учитель органиЗует индивИдуальнуЮ саN4остоятельн}то работу
учащихся или коллективную деятельность в виде обrцего совместного обсуждения.

предметная об;асть не ограничена. использование кластеров возможно при изучении
самых разнообразных тем.

, Ключевые термины.

УчителЬ выбираеТ из текста 4-5 ключевых с.]1ов и выписывает их на доску.



1 , Пара_v отводится 5 минут на тtl, чтобы методом мозговой атаки дать общlто
-зTllX ТеР\{Инов И предполоЖить, каК они булуТ фигурировать в послел}rюшем

] --.::i'l б , \'чаlцимся предлагается в груг{пе или индивидуаJIьно составить и записать
-: _: всрсllЮ рассказа. употребив все предложенные ключевые термины.

_:;l знако\lстве с исходным содержанием, },чащиеся сопоставляют (свою) версия и
J::-}iЮ "оригинаЛьногО текста)). описанное задание обычно используется на стадии
:ЬiзtlВ&,,. одr{акО на стадии <рефлексиИ)) целесообразно вернуться к ключевым терминам

:1 _lбс\ jlить обнару;ке1lнь]е совпадения и выявленные разногласия. Использование данной
i,r_ р\lы развивает вообра;кение. фантазиЮ. с,-tособствует активизации вниман ия при
,HaKil\lcTBe с текстом оригинаJIа. Предметная сфера не ограничена.

<<Корзина>> идей, понятий, имен...

это прием организации илlдивилуа,lьной и групповой работы учащихся на нача,тьной
стадии урока. когда идет актуа,rrизация имек)щегося у них опыта и знаний. он позволяет
выяснитЬ все- чтО знаюТ или думают ученики по обсу;кдаемой теме урока. На доске
можно нарисовать значок корзины. в которс,й условно булет собрано все то) что все
ученики вместе знают об изучаемой теме.

обмеН информаЦией проводится по следуюшей процедуре:

l. Задается прямой вопрос о том. что известно ученикаN{ по той или иной проблеме.

2, Снача,ча ка;кдый ученик вспоминает и записывает в тетради все) что знает по той или
иной проблеме (строго индивидуа-jIьнаJI рабr_rта. продолжительность 1-2 минlты).
3' Затем происходит обмен информачией В парах или группах. Ученики делятся друг с
Другом известньiм знанием (групповая работа). Время на обсу;кдение не более З минут.
это обсу;кдение должно быть организованным. например, ученики должны вьu{снить. в
чем совпа"ти имеIоtциеся представления. по ловоду чего tsозникли разногласия.
4. Щ*пее каждfuI группа по кругу Еазывает Kil*oe-To одно сведение или
не повторяя ранее сказанного (соотавляется список идей).

факт, при этом,

5, Все сведения кратко в виде тезисов зtlписываются 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. ,щалее в ходе урокаэти разрозненные в сознании ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могуг
быть связаны в логические цепи.

Все ошибки исправляются даJIее, по мере освоения новой информации.
, Синквейн

синквейн - это стихотворение, которое требует синтеза информации и материi}ла в
кратких выра)кениях. Слово синквейн происходит от французского, которое означает(пять)' ТакиМ образом, синквейН - это стиХотворение, состоящее из пяти строк.

Правила написания синквейна:

В первоЙ строчке тема называется одним слOвом (обычно

ВтораЯ строчка - это описание темы в двух словах (двумя

существительным).

прилчгательпып,rи).



Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя словами (глаголы).

Четвёртая строка - это фраза из четырёх слс,в, показываюшаrI отношение к теме (чувства
одной фразой).

Последняя строка - это синоним из одного слова. который повторяет суть темы.

Итак. технология располагает огромным арсеналом приёмов и стратегий.

Цели технологии развития критического мышления отвечают целям образования На

современном этапе. формируют интеллектуаJIьные качества личности, вооружают учениКа
и учителя способами работы с информацией, методами организации учения,
самообразования, конструирования собственного образовательного маршрута.

Преимуlцества технологии :

- Повышается ответственность за качество собственного образования.

- Развиваются навыки работы с текстами любого типа и с большим объёмом информаuии;
овладевают умением интегрировать итrформацию.

- Формируется умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления

различного опы,r. идей и представлений. строить умозаключения и логические цепи
доказательств (развивается системное логическое мышление).

- Развиваются творческие и анаJlитические (:пособности, умения эффективно работать с

другими людьми. формируется умение выраlжать свои мысли ясно, уверенно 
и корректно

по отношению к окружаюшим.

- Технология наиболее эффективна при изуLiении материала, ло которому может быть

составлен интересный. познавательньiй текст.

4.. Рабочий план реализации проекта,

.Щеятельность учителя по работе с младшимit школьниками включает в себя следующие
этапы:

Подготовительный

основной ( практический)

обобшаюший

l. ВЫЯВление уровня развития критического мышления. Составление диагностических
карт.

2. Разработка и проведение системы уроков, игр, конкурсов.

Работа с родителями.

1. Анаrлиз достигнутых результатов .

2. СООТНОшеt{ие результатов реаJrизации программы с поставленными целью и
задачами

3. ОПРеДеление перспектив и путей далы,ейшего развития критического мышления
младших IlJкольников.



Формы работы с учащимися

- внеурочная деяl ельность

- факультативная деятельность

- групповаJI, индивидуаJIьная работа на уроках

- работа по индивидуальным планам

- конкурсы

- интеллектуа,rьный марафон

-игрь1

Формы работы с родителями

- родительские собрания

- беседы с родителями

- консультации

Методы:

-перекрестн ая дискуссия

-беседа

-анкетирование

5. О;кидаемые результаты

Поокончанi{юреа-ПИзаЦиипроекТаожиДаеМыереЗУЛЬТаТыВкЛюЧаютвсебя:

1. Повышение ин(lормативной грамотности в учебной деятельности

2. ПримеНеttие навЫков целенаправленной и последоRательной деятельности,

З.ПримененИеТехноЛоГии(ВДУМЧиВоечТение)икрефлексиВноеписьМо))

4.НовыйсТиJIЬМЬlшЛенИя.ДЛякотороГоХа[}акТерНыоТкрыТосТЬ.гибкость.

рефлексивностt)

5. Применение базовых качеств личности: критическое мышление, коммуникативность,

креативность. мобильность, самостоятельность, толерантность, ответственность за

собственный выбор и результат своей деяте"tьности

6. Повышение культуры чтения, tsключаюшей в себя умение ориентироваться в

источниках информации. адекватно понимать прочитанное, оценивать новые знания)

делать выволы и обобщения

7. Стимулирование самостоятельной поисковой деятельности

владение разнообразными стратегиями разрешения проблемньIх ситуачий - одно из

важных качеств человека. умеющего мыслить критически, ОбразовательнаJ{ технология

развитиЯ кри.l ичесКого мышления и предлаI,ает ряд учебных стратегий, позволяющих не

только обуча1ь посредс1вом решения проблем. но и обуrаться разнообразным способам

решения жи,]ll ен нь]х затрулrлени й,

l



!ля реа,,rизациtl Il0став_lенной ше.rи использовала комплекс взаимодополняющих методов:

1. Теоретическл{е { ана-lиз фи;lософской. научной педагогической, психологической и

методической --tитературы. Ана,rиз образовательных стандартов, програti4м, учебников для
обучающихся 5- 1 1 классов. с целью вьuIвле]]ия потенциа,чьных возможностей
испоJьзования в rlpoeKTe. изучение нормативной и программно-методической
документации РФ об образовании);

2. Эмпирические (систематические наблюдения в школьной практике): социа_пьные
(опросы. беседы. дискуссии).

Вывод:

l. Урок с использованием технологии развития критического мышления строится по
схеме вызов - осмысление - рефлексия и предJагает набор приемов и стратегий

2. Технологические приемы критического \,rыш,lения с одной стороны позволяют работать
более профессионшIьно. а с лругой - JеJаюl, процесс обучения мотивироваННЫМ И

обоснованным. а значит и чвлекате-lьны\1.

Проект реаJ,lизуется в рамках одного r,чебного ччреjкдения. Реализация проекта
осуществляется через классно-чрочн\ю систе},t\, преподавания.

6. 11ерспективы развитие проекта.

ПРОеКт рассчитан на t .-lет . прописаны целrt и задачи для реаJIизации данного проекта.
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