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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И 

ПИСЬМО  У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

Тайшибаева Р.Ж., 
Школа при Казахско-Американском Университете

В каком случае учитель хочет использовать на своих уроках новые методы, приемы, 
пытается иначе, чем обычно, организовать учебную деятельность? Вариантов много. 
Тут и осознанное стремление отойти от привычных схем, и желание к 
самообразованию, и любопытство перед неизведанным. В ходе самообразования я 
познакомилась с технологией РКМЧП, a с 2003 года овладела технологией РКМЧІI. 

Технология РКМЧП (critical thinkin) разработана в конце XX века в CI1JA (Ч. Темпл, 
Д. Стил, К. Мередит). В ней синтезированы идеи и методы русских отечественных тех- 
нологий коллективных и групповых способов обучения, а также сотрудничества, раз- 
вивающего обучения; она является общепедагогической, надпредметной. 

Технология РКМЧП представляст собой целостную систему, формирующую навы- 
ки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на освоение 
базовых навыков открытого информационного пространства, развитие качеств граж- 
данина открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие. 
Критическое мышление  - это одии из видов интеллектуальной деятельности 
человека, который характеризуется высоким уровнем восприятия, понимания, 
объективности подхода к окружающему его информационному полю. 

Название технологии может показаться громоздким, однако ни одмого слова убрать 

нельзя. Чтение и письмо те базовые процессы, с помощыо которых мы получаем и 

персдаем информацию, следоватсльно, необходимо иаучить школьников эффективно 

читать и писать. Речь идет не о первичном обучении письму и чтению, как это 

происходит в начальном звене школы, a о вдумчивом, продуктивном чтении, в про- 

цессе которого информация подвергается анализу и ранжируется по значимости. 

Акценты целей технологии РКМЧП 
- 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, реф- 
лексивность, коммуникативность, креативность, мобильность, самостоятелыюсть, 
толерантность, ответственность за собственный выбор и результаты своей 
деятельности. 

- Развитие аналитического, критического мышления. 
Задача научить школьников: 
1. Выделять причинно-следственные связи; 
2. Рассматривать новые идеи и знания в контексте уже имеющихся; 
З.Отвергать ненужңую или неверную информацию; 
4.Понимать, как различные части информации связаны между собой; 
4. Выделять ошибки в рассуждениях; 
5.Делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, интересы, идейные 
установки отражают текст или говорящий человек; 
5. Избегать категоричности в утверждениях; 

8. Быть честным в своих рассуждениях;  

9.Определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным выводам; 
10. Выявлять предвзятые отношение, мнение и сужденис; 
11. Уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от предположения и 

личного мнения; 

 



12. Подвергать сомнению логическую непоследовательность устной или 
письменной речи; 

13. Отделять главное от существенного в тексте или в речи и уметь акцентировать 

на первом. 
- 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. 

Особенности 

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

- Не присвоение «готового» знания, a конструирование своего, которое рождается 
в процессе обучения. 

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

- Умение мыслить критически - это не выискивание недостатков, а объективиая 
оценка положительных и отрицательных сторон в познаваемом объекте. 

- Простые и чрезмерные обобщения, стереотипные слова, клише, штампы, не- 
подтвержденные предположения не всегда точны и могут вести к формированию сте- 
реотипов. 

- Слова «все», «никто», «всегда», «постоянно» и обобщенные предположения типа 
«Учителя не понимают детей», «Молодежь не уважает стариков» и другие подобные 
выражения ведут к неправильным представлениям, поэтому следует употреблять 
слова «некоторые», «иногда», «порой», «зачастую». 

Организация урока. Организация учебного процесса напоминает коллективиый 
способ обучения А.Г.Ривина- В.К.Дьячемко, так как основой является работа уча- 
щихся в динамических парах и группах. 

Широко применяются различные комбинации этих форм («крест», «зигзаг» и т.п.). 
Тексту отводится приоритетная роль: его читают, пересказывают, анализируют, 

траңсформируют, интерпретируют, дискутируют, наконец, сочиняют. 
Учащемуся надо освоить свой текст, выработать собственное мнение, выразить 

себя ясно, доказательно, уверенно. Чрезвычайно важно умение слушать и слышать 
другую точку зрения, понимать, что и она имеет право на существование. 

Роль учителя - в основном координирующая. 
Популярным мстодом демонстрации процесса мышления является графическая 

организация материала. Модели, рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения 
между идеями, показывают учащимся ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от 
глаз, становится наглядным, обретает видимое воплощение. 

Технология «Развитие критического мышления» относится к типу рамочных. 
Своеобразной рамкой, в которую вписывается урок, является так называемая базовая 
модель технологии, состоящая из трех этапов (стадий): стадии вызова, смысловой 
стадии и стадии рефлексии. 

Каждая фаза имеет свои цели и задачи, a также набор характерных приемов, направ- 
ленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, a потом 
на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

Первая стадия - «вызов», во время которой у учащихся активизируются имевшиеся 
ранее знания, пробуждается интерес к теме, определяются цели изучения пред- 
стоящего учебного материала. 
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Вторая стадия - «осмысление»  - содержательная, в ходе которой и происходит 
непосредственная работа ученика с текстом, причем работа, направленная, осмыс- 
ленная. Процесс чтения всегда сопровождается действиями ученика (маркировка, 
составление таблиц, ведение дневника), которые позволяют отслеживать собственное 
поиимание. При этом понятие «текст» трактуется весьма широко: это и письменный 
текст, и речь иреподавателя, и видео- материал. 

Третья стадия «рефлексия»  - размышления. На этом этапе ученик формирует 
личностное отношение к тексту и фиксирует его либо с помощью собственного текста, 
либо своей позиции в дискуссии. Именно здесь происходит активное переосмысление 
собственных представлений с учетом вновь приобретенных знаний. 

Такая структура урока, по мнению психологов, соответствует этапам человеческого 
восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что тебе известно по этой теме, затем 
познакомиться с новой информацией, потом подумать, для чего тебе понадобятся 
полученные знания и как ты их сможешь применить. 

Каждая стадия имеет свои цели и задачи, а также набор характерных приемов, 
направленных сначала на активизацию исследовательской, творческой деятельности, а 
потом на осмысление и обобщение приобретенных знаний. 

В данной технологии, в отличие от традиционной, меняется роли педагогов и 
обучающихся. Ученики не сидят пассивно, слушая учителя, а становятся главными 
дсйствующими лицами урока. Они думают и вспоминают про себя, делятся рас- 
суждениями друг с другом, читают, пишут, обсуждают прочитанное. Роль учителя в 
основном координирующая. 

С точки зрения традиционного урока эти этапы, стадии не представляют исклю- 
чительной новизны для учителя. Вместо «вызова» более привычно для учителя - 
введение в проблему или актуализация имеющегося опыта и знаний учащихся. A 
«осмысление» - изучение нового материала. Третья стадия в традиционном уроке - 
закрепление материала, проверка усвоения знаний. 

Так что же принципиально нового несет технология критического мышления? Эле- 
мент новизны - это методические приемы учебной работы, которые ориентируются на 
создание условий для свободного развития каждой личности. На каждой стадии урока 
используются свои методические приемы. Их достаточно много. Каждый прием и 
стратегия в критическом мышлении имеет своей целью раскрыть творческий потенци- 
ал учащихся. Рефлексия является наиболее значимым этапом, т.к. именно здесь про- 
исходит творческое развитие, осознание вновь приобретенной информации. 

Хайку как прием ТРКМЧП 

В технологии РКМЧП хайку является формой письменной рефлексии. Хайку не- 
много сложнее сочинять, чем синквейн. Но младшие школьники проявляют большой 
интерес и к этой стихотворной форме. 

Хайку - это лирическое стихотворение, отличается предельной краткостью и сво- 
еобразной поэтикой. Каждое хайку - это чувство-ощущение, запечатленное в не- 
большой словесной картинке-образе. Оно изображает жизнь природы и жизнь чело- 
века на фоне круговорота времен года. 

Искусство писать хайку - это, прежде всего, умение сказать многое в немногих 
словах. Задача поэта - заразить читателя лирическим волнением, разбудить его во- 
ображение, и для этого не обязательно рисовать картину во всех еѐ деталях. 

Правила написания хайку: 
1. В стихотворении должно быть три строчки и 17 слогов (5 + 7 + 5), но учитывая 

особенности русского языка, может быть и больше 17 слогов. При этом важно пере- 
дать «дух» хайку посредством правильного построеиия «образов». 

2. В хайку должно быть сезонное слово (киго) - это слово, указывающее на то, в ка- 
кое время происходит действие. Возможно как прямое указание («зимний вечер», «ко- 



нец лета»), так и косвенное. Например, «сосулька» предполагает весну, «сбор вино- 
града» - конец лета. Сезонное слово может такжс указывать на время суток. 

3. Стихотворение не должно быть многословным. Хайку не называет, а показывает; 
не объясняет, а передает. В нем нет рифмы. 

4. Чаще всего повествование ведется в настоящем времени. 
5. Обычно первыми двумя строчками описывается некое явление, а третьей 

строчкой подводится какой-то итог сказанному, часто неожиданный. А иногда, 
наоборот, для введения в тему достаточно одной первой строчки, а для подведения 
итога требуются две последующие. 

6. Хайку может строится на приеме, который называется соположением: имеются 
два объекта, и хайку представляет динамику их отношений. Можно сопоставить: объ- 
ект и фон; разные состояния одного объекта; действия; качества/отношения, и т.д. 

Чаще всего прием «Хайку» я использую на уроках литературного чтения, окружаю- 
щего мира, изобразительного искусства. 

Прием «Кластеры» 

Понятие «кластер» переводится как «гроздь, пучок». Кластер - это способ гра- 
фической организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслите- 
льные процессы, которые происходят при погружении в ту или иную тему (после 
прослушивания рассказа учителя, прочтения учебного текста, при подготовке к на- 
писанию сочинения и т.д.). 

Кластер является отражением нелинейной формы мышления. Иногда такой способ 
называют «наглядным мозговым штурмом». 

Каковы этапы работы при составлении кластера? 
1 этап - посередине чистого листа (классной доски) пишется ключевое слово или 

словосочетание, которое является «сердцем» идеи, темы. 

2 этап - учащиеся записывают все то, что вспомнилось им по поводу данной темы. В 
результате вокруг «разбрасываются» слова или словосочетанмя, выражающие идеи, 
факты, образы, подходящие для данной темы (модель «хаос»). 

3 этап - осуществляется систематизация. Хаотичные записи объединяются в группы. 
в зависимости от того, какую сторону содержания отражает то или иное записанное 
понятие, факт (модель «планета и ее спутники»), 

4 этап - 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 ииформационное поле 
данной темы. 

В работе над кластерами необходимо соблюдать следующие правила: 

1. He бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и ин- 
туиции. 

2. Продолжать работу, пока не кончится время или идеи ме иссякпут. 
3. Постараться построить как можно больше связей. He следовать по заранее 

определенному пламу. 

Прием "Кластеры" используется как на стадии «Вызов», так и на стадии «Рефлек- 
сия», т.е. может быть способом мотивации к размышлению до изучения темы или 
формой систематизирования информации при подведении итогов. 

В зависимости от цели учитель организует индивидуальную самостоятельную ра-

боту учащихся или коллективную - в виде общего совместного обсуждения. 

Предметная область не ограиичена, использовапие кластеров возможно при изу- 
чении самых разнообразных тем. 



 

Прием ТРКМЧП «Я зиаю» 

Перед изучением новой темы выделяю ключевое понятие изучаемой темы и пред- 

лагаю учащимся за определенное время выписать как можно больше слов или вы- 

ражений, связанных, по их мнению, с предложениым понятием. Важно, чтобы школь- 

ники выписывали все, приходящие им на ум ассоциации. 

1 этап. 2 минуты. Учащиеся выполняют работу индивидуально. 

2. этап. 2 минуты. Обсуждение полученных записей в парах (группах). Учащиеся 

выделяют совпадающие представления, наиболее оригинальные идеи, вырабатыва- 

ют коллективный вариант ответа. 

3 этап. 2-4 минуты. «Сброс идей в корзину». Каждая пара (группа) поочередно 

называет одно из выписанных выражений.  Учитель фиксирует реплики иа доске. 

Основное условие - не повторять то, что уже было сказано другими. 

Пример. Тема: «Человек и природа» 4 класс. 

На доске было выписано ключевое слово «Лес». По итогам работы на доске был 

составлен кластер (пучок), отражающий имеющиеся у учащихся знания по данной 

конкретной теме. Используя полученный кластер в качестве опоры, я перехожу к 

обьяснению НОВОГО материала. Данный прием позволяет учителю диагностировать 

уровень подготовки классного коллектива, вовлекать в учебный процесс всех 

учащихся с учетом  их индивидуальных возможностей. 
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