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Введение. Актуальность 

    

  Отличительная черта современного общества – расширяющееся 

информационное пространство. Мы постоянно находимся в ситуации выбора 

информации, поэтому современному человеку необходимо умение не только 

получить некие сведения, но и критически осмыслить и грамотно их 

использовать. Очень часто скрытое информационное воздействие оказывает 

негативное влияние на жизнь людей; становится очевидной необходимость 

выработки такого способа отношения к информации, который мог бы помочь 

противостоять многим формам манипулирования взглядами людей и их 

внутренним миром. В связи с этим использование педагогической 

технологии критического мышления приобретает в настоящее время особую 

актуальность. Технология развития критического мышления позволяет 

сделать работу на уроке интереснее и полезнее. Учащимся даются не готовые 

выводы, которые нужно зазубрить, а прививается умение творчески работать 

с источниками информации для самостоятельного получения знаний. 

Технология фокусирует внимание учащихся на проблемах и нахождении 

способов их решения. Центром внимания является ученик, а не изучаемая 

тема и набор знаний по ней. 

Данное исследование посвящено особенностям применения технологии 

развития критического мышления на уроках русского языка и литературы в 

школе, а также выявлению  целесообразных методов и приемов преподавания 

русского языка и литературы  в рамках данной технологии.  

    С учетом вышеизложенного нами сформулирована следующая 

проблема исследования: в настоящее время в России идет становление 

новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое 

образовательное пространство. В основе всего образовательного процесса 

сегодня лежит принцип гуманизации обучения, поэтому важнейшей 

составляющей педагогического процесса становится личностное 

взаимодействие учителя с учеником. Особая роль отводится воспитанию 

личности, становлению нравственного облика человека. «Школа должна 

вооружить ученика не только знанием учебных предметов, но и пониманием 

жизни, системой духовно-нравственных координат». Целью обучения 

сегодня является «целостность личности ученика, то есть наиболее полное 

развитие заложенных в ней активно-творческих возможностей, её 

интеллектуально-нравственной свободы». 

    Гипотеза исследования – применение теории критического 

мышления при работе с учащихся в процессе преподавания русского языка и  

литературы будет наиболее эффективным, если реализовать комплекс 

педагогических условий: 

- наличие системы научно-методического обеспечения процесса 

применения теории критического мышления при работе с учащимися;  

- профессионально-педагогическую готовность учителя литературы к 

работе с учащимися по этой методике;  



- активное включение родителей и учителей-предметников в процесс 

применения теории критического мышления при работе с учащимися; 

- наличие научно-обоснованной системы работы с учащимися, 

предполагающей широкое использование возможностей применения 

методик, средств и приемов ТРКМ на уроках русского языка и литературы в 

школе. 

  В соответствии с проблемой, целью, предметом и гипотезой 

исследования нами были поставлены следующие задачи: 

- выявить особенности, цели, задачи и приемы ТРКМ как 

общепедагогической технологии. 

-объяснить значение методики критического мышления. 

- обосновать возможность и необходимость применения ТРКМ в 

процессе преподавания русского языка и литературы 

- представить приемы ТРКМ, используемые на уроках, рассказать об их 

реализации на уроках при работе со школьниками. 

   Таким образом, объектом исследования является процесс 

преподавания русского языка и литературы, а предметом - применение 

ТРКМ на уроках русского языка и литературы в школе. 

    Критическое мышление это такой тип мышления о любом предмете, 

содержании или проблеме, в котором думающий улучшает качество его 

мышления при помощи умелого использования структур и интеллектуальных 

стандартов, присущих мышлению. Технология «Критического мышления» 

сориентирована не только на сотрудничество учителя и учащихся, 

деятельностное участие самого ученика, а также на создание комфортных 

условий, снимающих психологическое напряжение. Работая по технологии 

«Критическое мышление», учащийся реализует свои потребности и 

возможности учиться решать свои проблемы самостоятельно, а также 

обучается способам оценки своей собственной деятельности. Используя 

технологию «Критическое мышление» на уроках русского языка и 

литературы, учитель развивает личность ученика, в результате чего 

происходит формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

комфортные условия для познавательной деятельности и 

самосовершенствования. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие 

методы исследования: анализ научно-методической литературы по 

исследуемой проблеме; анализ собственного педагогического опыта и опыта 

других учителей; наблюдение; беседа; анализ продуктов учебной 

деятельности учащихся. 

   Инновационность исследования на уровне целеполагания - 

создание условий для развития личности, способной критически мыслить, 

проектировать пути и способы достижения поставленных задач, 

анализировать собственную деятельность; на уровне технологии реализации 

проекта - разнообразие методов, приемов, форм реализации принципов 

формирования мышления учащихся  посредством ТРКМ. 

  Теоретическая значимость исследования заключается в разработке 



концептуальных основ модели, раскрывающей методологические положения, 

педагогические пути и способы развития критического мышления 

школьников в процессе обучения. 

 

1.  Проблема развития теории критического мышления в 

современной педагогике и психологии 

 

Развитие современного образования идет по пути все большего 

разнообразия идей, подходов, содержания. Объем знаний, который человек 

может усвоить за период обучения в школе, ограничен. Современное 

состояние науки и общества, динамичный социальный прогресс, увеличение 

объема новой информации резко сокращают долю знаний, получаемых 

человеком в период школьного образования по отношению к информации, 

необходимой ему для полноценной деятельности в изменяющемся обществе. 

Цель конкретного человека состоит по существу в том, чтобы занять в 

обществе положение, дающее возможность максимально раскрыть свои 

созидательные возможности и обеспечивающее одновременно адекватную 

оценку его вклада в развитие общества, должное уважение со стороны 

общества к его личности как к самостоятельной ценности. 

   В связи с этим на первый план выходит задача формирования 

критического мышления и, прежде всего, таких ее компонентов, как 

способность к усвоению новой информации, адекватное усвоение текстов, 

интеллектуальная подвижность, гибкость мышления, рефлексивность, 

являющиеся в современном обществе существенным условием относительно 

безболезненной адаптации человека к изменяющимся жизненным 

обстоятельствам. 

    Следует отметить, что критичность мышления, а именно — 

склонность к сомнению, формируются в человеке по мере расширения им 

границ познания окружающего мира. Способность анализа, критичного 

отношения к существующим и вновь возникающим парадигмам 

упорядочивает идущий к личности поток информации, так как критичность 

мышления позволяет человеку анализировать его, отбирать нужные факты, 

логически их осмысливать, делать выводы и обобщения, позволяет не верить 

слепо авторитетам, а формировать собственную точку зрения на явления 

жизни. В целом критическое мышление определяется как качество личности, 

проявляющееся в способности субъекта адекватно понимать мысль другого, 

выделять главную идею в содержании, осознавать и сопоставлять множество 

точек зрения, выдвигать тезис и аргументировать его. В понятии 

«критическое мышление» как в целостности представлены мотивационно-

ценностный, интеллектуальный, деятельностный компоненты. Критическое 

мышление обеспечивает процессы самопознания, самообразования, 

самореализации личности. 

   И, напротив, высшим этапом в развитии мышления является 

содержательно-критическое мышление. Этот тип мышления должен 

характеризовать студента вуза. Личность с данным типом мышления 



критикует уже не просто нечто другое, а возникает самокритика, в результате 

которой выясняются слабые стороны собственной концепции. Самокритика 

не сводится к простому отрицанию своей позиции, она предполагает 

позитивное решение. Реальная логика развития мышления идет именно в 

данном содержательно-критическом направлении. Этап «нигилистического 

критицизма» в развитии ребенка рано или поздно проходит, и после этого 

возможны два варианта становления личности: формально-догматический и 

содержательно-критический. 

   Остановимся на критике в обучении. Известно, что она может быть 

внешней и внутренней. Первая связана с анализом формы, вторая — с 

рассмотрением содержания. Внешняя критика всегда произвольна, она носит 

ярко выраженный субъективный характер и воплощает в себе личностный 

произвол критикующего. Так критиковать не составляет большого труда, 

достаточно указать на несоответствие какого-либо положения теории 

практике. Критика будет действенной лишь в том случае, если удастся 

показать внутренние противоречия теории, которые являются не истоком ее 

жизненности, а показателем ее краха. До тех пор сумма фактов остается 

«внешнекритической массой» по отношению к данной теории. Внутренняя, 

или имманентная, критика берет совокупность фактов в их необходимой 

логике и отсюда выводит ложность теории. Содержательной становится 

только самокритика — критика себя как другого и другого как себя. 

Самокритика является важнейшей составляющей самообразования. Как 

самокритика есть высшая точка критики, так самообразование есть наиболее 

высокоорганизованное образование. Образование никогда не станет 

истинным, если оно не будет доведено до самообразования, а это последнее 

предполагает критическое отношение к достигнутому собственному уровню 

культуры. Эта самокритичность и становится импульсом к овладению все 

новыми областями знания и совершенствованию педагогического метода. 

   Таким образом, мы приходим к выводу, что в большинстве 

случаев проблемы формирования критического мышления связаны с 

формализмом в знаниях школьников, который проявляется в виде: 

1.неумения применять теорию на практике; 

2.преобладания памяти над пониманием. 

  Главным «бедствием» школы действительно остается то, что 

педагогические задачи преимущественно используются для закрепления 

готовых знаний, используются готовые задачи, школьников не учат 

моделированию и составлению текстовых задач, вопросы и задания 

используются лишь для контроля предметных знаний, умений и навыков, а 

не для диагностики уровня. 

 

2. Условия и пути применения теории критического мышления 

при работе со школьниками 

   Кто-то из «мудрых» сказал, что народ, который думает на один год 

вперёд - выращивает хлеб. Народ, который думает на 10 лет вперёд - 

выращивает сад. Народ, который думает на 100 лет вперёд - выращивает 



молодое поколение. Ученые отмечают, что в наше быстро меняющееся 

время, с которым связывают стремительный рост информации, высокими 

темпами происходит увеличение объёма знаний человека в структуре 

мышления.  Но с точки зрения овладения логическими законами процесс 

мышления протекает, как правило, стихийно. Поэтому продуктивность 

мыслительной деятельности школьников, к сожалению, остаётся далеко 

позади их возможностей и не в полной мере отвечает задачам современного 

обучения.  

   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 среднего и старшего 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 

школьников, является технология развития критического мышления.  

 

3.  Методы и приёмы при применении теории критического 

мышления в процессе изучения русского языка и литературы в 

школе 

     

    В последние годы в сфере российского образования происходят 

кардинальные изменения. Они касаются не только содержания, но и 

методики образования. Необходим переход к такой стратегии, при которой 

ученик превращается в субъект образовательного процесса, приходит в 

школу действительно "учиться", т.е. "учить себя", не только получать знания, 

передающиеся учителем, но и уметь самому добывать и пользоваться ими в 

жизни. Именно гуманитарные дисциплины призваны наиболее полно 

подготовить ребёнка к социализации, успешной жизни в обществе. Поэтому 

в первую очередь необходимо говорить о практической ориентированности 



школьных курсов. И здесь, наиболее адекватно данной цели использование 

элементов деятельностного подхода, включая такие инновации, как развитие 

критического мышления, интерактивная организация урока, проектирование, 

проблемное обучение.  

     Основные положения технологии развития критического 

мышления. 

    Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных 

навыков учащихся, необходимых не только в учёбе, но и в обычной жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, 

анализировать различные стороны явлений и др.). 

     Критическое мышление - это способность анализировать 

информацию с позиции логики и личностно-психологического подхода с тем, 

чтобы применять полученные результаты, как к стандартным, так и к 

нестандартным ситуациям, вопросам, проблемам. Это способность ставить 

новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

независимые, продуманные решения. 

     Признаки критического мышления: 

- Формируется позитивный опыт из всего, что происходит с человеком. 

- Формирование самостоятельного, ответственного мышления. 

- Аргументированное мышление (убедительные доводы позволяют 

принимать продуманные решения). 

- Многогранное мышление (проявляется в умении рассматривать 

явление с разных сторон). 

- Индивидуальное мышление (формирует личностную культуру работы 

с информацией. 

- Социальное мышление (работа осуществляется в парах, группах; 

основной приём взаимодействия дискуссия). 

     Основная идея - создать такую атмосферу учения, при которой 

учащиеся совместно с учителем активно работают, сознательно с учителем 

активно работают, сознательно размышляют над процессом обучения, 

отслеживают, подтверждают, опровергают или расширяют знания, новые 

идеи, чувства или мнения об окружающем мире.  

    Основа технологии - трёхфазовая структура урока: вызов, 

осмысление, рефлексия. Технология развития критического мышления 

представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы с 

информацией через чтение и письмо. Она представляет собой совокупность 

разнообразных приёмов, направленных на то, чтобы сначала заинтересовать 

ученика (пробудить в нём исследовательскую, творческую активность), затем 

предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь ему 

обобщить приобретённые знания.  

     Возможные приёмы и методы:  

- составление списка "известной информации", рассказ-предположение 

по ключевым словам; 

- систематизация материала (графическая):  

кластеры, таблицы; 



- верные и неверные утверждения; 

- перепутанные логические цепочки и т.д. 

     Вывод: информация, полученная на первой стадии, выслушивается, 

записывается, обсуждается, работа ведётся индивидуально - в парах - 

группах. 

Возможные приёмы и методы активного чтения: 

- маркировка с использованием значков "v", "+", "-", "?" (по мере 

чтения ставятся на полях справа); 

- ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых 

журналов; - поиск ответов на поставленные в первой части урока вопросы и 

т.д. 

    Вывод: происходит непосредственный контакт с новой информацией 

(текст, фильм, лекция, материал параграфа), работа ведётся индивидуально 

или в парах. 

      Возможные приёмы и методы:  

- заполнение кластеров, таблиц, установление причинно-следственных 

связей между блоками информации; 

- возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям; 

- ответы на поставленные вопросы; 

- организация устных и письменных круглых столов; 

- организация различных видов дискуссий; 

- написание творческих работ (пятистишия-синквейны, эссе). 

    На уроках можно работать с двумя видами текстов - 

информационными (научными, публицистическими) и художественными. 

Приёмы технологии, в основном, одинаково "работают" на обоих типах 

текстов. Можно дать большое количество рекомендаций по поводу их 

применения, но нельзя забывать о главном: определяющим при 

планировании является содержательная сторона урока, а не 

привлекательность отдельных приёмов и стратегий.  

 

4.  Эффективность форм, методов и средств  методики 

критического мышления при работе со школьниками на уроках 

русского языка и литературы 

   

Система работы учителя и ее эффективность 

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, 

формирующую навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. 

Она направлена на освоение базовых навыков открытого информационного 

пространства, развитие качеств гражданина открытого общества, 

включенного в межкультурное взаимодействие. Технология открыта для 

решения большого спектра проблем в образовательной сфере.  

Критическое мышление - это один из видов интеллектуальной 

деятельности человека, который характеризуется высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю.  



Как же можно определить критическое мышление? Д. Клустер 

предлагает пять пунктов, определяющих данное понятие: 

 критическое мышление есть мышление самостоятельное; 

 информация является отправным, а отнюдь не конечным 

пунктом критического мышления. Знание создает мотивировку, без 

которой человек не может мыслить критически;  

 критическое мышление начинается с постановки вопросов 

и уяснения проблем, которые нужно решить; 

 критическое мышление стремится к убедительной 

аргументации; 

 критическое мышление есть мышление социальное. Всякая 

мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. 

 

Цели и задачи технологии развития критического мышления 

 

 Формирование нового стиля мышления, для которого 

характерны гибкость, рефлексивность, 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.  

Задачи – научить школьников: 

 выделять причинно-следственные связи; 

 рассматривать новые идеи и знания в контексте уже 

имеющихся; 

 понимать, как различные части информации связаны между 

собой; 

 выделять ошибки, нелогичность в рассуждениях; 

 делать вывод о том, чьи конкретно ценностные ориентации, 

интересы, идейные установки отражают текст или говорящий человек; 

 избегать категоричности в утверждениях; 

 быть честным в своих рассуждениях; 

 выявлять предвзятое отношение, мнение и суждение; 

 уметь отличать факт, который всегда можно проверить, от 

предположения и личного мнения; 

 отделять главное от несущественного в тексте или в речи и 

уметь акцентировать внимание на первом. 

Основная идея технологии развития критического мышления - 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.  

Основные особенности технологии РКМ 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. 

 Умение мыслить критически - это не выискивание 

недостатков, а объективная оценка положительных и отрицательных 

сторон в познаваемом объекте. 

   Применение элементов технологии критического мышления дает 

возможность вырабатывать у обучающихся  метапредметные умения, такие 

как:  

 умение работать в группе;  

 умение графически оформить текстовый материал; умение 

творчески интерпретировать имеющуюся информацию;  

 умение распределить информацию по степени новизны и 

значимости; умение обобщить полученные знания;   

 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. 

 

5. Результативность разработанной методики критического 

мышления при работе со школьниками 

 

Современной школе предлагается достаточно большое количество 

различных методов, приёмов и способов активизации мыслительной 

деятельности учащихся. Каждый учитель выбирает и использует их, исходя 

из учёта возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, уровня 

подготовленности класса, содержания учебного материала и собственных 

возможностей. По ходу освоения той или иной технологии, когда она, 

обретая личностные характеристики, превращается в методику, учитель 

находит свои дидактические приёмы, которые позволяют превратить учение 

не только в нужный и полезный, но и в интересный процесс. 



Проанализировав свою работу в данной технологии, я выделила несколько 

эффективных приемов для уроков русского языка и литературы в старших 

классах.   

Кластер – это прием, который является помощником при подготовке к 

ЕГЭ и ЕГЭ. Если использовать этот прием в системе как на уроках 

литературы, так и на уроках русского языка, то для выпускников это будет 

хорошим материалом при подготовке к экзаменам. 

При изучении темы «Определение» в 8 классе по русскому языку на 

стадии осмысления возможно оформление кластера. Предлагается детям 

записать ключевые вопросы, решить задачу урока, обменяться в группах 

знаниями и оформить кластер. Работа с классом, заслушиваются и 

записываются вопросы от каждой группы.  

 
Далее идет самостоятельная работа - написание научной статьи в 

учебник об определении как второстепенном члене предложения. 

Предлагается обсудить тексты в группах - заслушивается статья. Что можно 

дополнить? С чем не согласны?  

 
И на этапе  рефлексия можно написать синквейн. Стихотворение из 



пяти строк позволяет в художественной форме оценить изученное понятие. 

Каждый ученик пишет синквейн, затем согласовывает с партнером и из двух 

составляют один - парный.  

 

                                         Заключение 

     Я считаю, что использование разнообразных приемов, методов, 

технологий на уроках – это не самоцель.  В работе важен результат. 

Используя на уроках приемы ТРКМ, убеждаюсь, что данная технология 

позволяет поддерживать внимание детей на высоком уровне, снижает 

утомляемость, повышает мотивацию обучения и интерес детей к школе, 

формирует обстановку творческого сотрудничества и конкуренции, 

воспитывает в детях чувство собственного достоинства, дает им ощущение 

творческой свободы и, самое главное, приносит радость.  Сила и 

оригинальность этой технологии состоит в том, что ее создатели выстроили 

систему методов и приемов обучения. Я наблюдаю, как эти методы меняют 

моих учеников, меняют атмосферу занятий, повышают активность на уроке,  

заинтересованность;  намечается путь успеха даже у  слабоуспевающих и 

безразличных к учебе учащихся. 

Новизна моего опыта заключается: 

1. В преобразовании и адаптации известной технологии развития 

критического мышления, рассчитанной на продвинутого ученика, к условиям  

учебного заведения, в котором я работаю. 

2. Во внедрении в мою педагогическую деятельность  приёмов 

технологии РКМЧП, которые выводят учеников на более высокий уровень 

мышления (сравнение, анализ, синтез, оценку и т.д.) и ориентируют на 

создание условий для свободного развития каждой личности.  

  3. В апробировании системы работы по развитию критического 

мышления обучающихся на уроках русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС. 

4. В использовании нетрадиционных типов уроков. 

5. Уроки носят характер преобразующей деятельности обучающихся. 

Образовательный процесс строится на учебном диалоге ученика и учителя, 

который направлен на совместное конструирование программной 

деятельности. При этом обязательно учитываются индивидуальная 

изобретательность ученика к содержанию, виду и форме учебного материала, 

его мотивация, стремление использовать полученные знания самостоятельно, 

по собственной инициативе.   

     Обобщая вышесказанное, хочу сказать, что использование 

технологии развития критического мышления на уроках русского языка и 

литературы помогает развить вдумчивое чтение, монологическую и 

диалогическую речь, умение работать со словарями и другой справочной 

литературой.   Самое же главное – на таких уроках дети учатся  

самостоятельно добывать знания, самореализоваться и социализироваться в 

современном мире. 
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