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Что такое критическое мышление

     Критическое мышление –это система суждений, 

применимая для анализа явлений, вещей и событий, а также 

для формулирования обоснованных выводов. Так люди  

получают достоверные оценки и интерпретации.



Зачем уметь критически мыслить

Человек, способный мыслить критически умеет:
- Наблюдать и быть внимательным к деталям
- Внимательно и сосредоточенно изучать информацию
- Быстро определять самое важное, не рассеивая внимание на 

второстепенном
- Реагировать на ключевые моменты сообщений
- Без особых усилий обосновывать свою точку зрения
- Применять аналитические навыки в различных ситуациях
- Рассуждать логически
- Грамотно изъясняться



Основа технологии критического мышления
�            Основой является базовая модель трех стадий организации учебного процесса:  

�                                         «Вызов – Осмысление -  Размышление».

�      На этапе вызова из памяти  "вызываются", актуализируются имеющиеся знания и 
представления об изучаемом, формируется личный интерес, определяются цели 
рассмотрения той или иной темы. 

�      На стадии осмысления (или реализации смысла) обучающийся  вступает в контакт 
с новой информацией. Происходит ее систематизация. Ученик получает возможность 
задуматься о природе изучаемого объекта, учится формулировать вопросы по мере 
соотнесения старой и новой информации. Происходит формирования собственной 
позиции. 

�      Этап размышления (рефлексии)характеризуется тем, что учащиеся  закрепляют 
новые знания и активно перестраивают собственные первичные представления с тем, 
чтобы включить в них новые понятия. Таким образом, происходит "присвоение" 
нового знания  и формирование на его основе собственного аргументированного 
представления об изучаемом. Анализ собственных мыслительных операций составляет 
сердцевину данного этапа.



Функции трех фаз технологии развития 
критического мышления

Вызов Осмысление содержания Рефлексия 
Мотивационная      
(побуждение к работе с новой 
информацией, пробуждение 
интереса к теме) 

  Информационная(получение 
новой информации по теме) 

 Коммуникационная (обмен 
мнениями о новой 
информации) 

Информационная(вызов «на 
поверхность» имеющихся 
знании по теме) 

Систематизационная
(классификация полученной 
информации по категориям 
знания)

Информационная (приобретен
ие нового знания) 

Коммуникационная
(бесконфликтный обмен 
мнениями)

 Мотивационная (побуждение 
к дальнейшему расширению 
информационного поля) 
Оценочная (соотнесение новой 
информации и имеющихся 
знаний, выработка собственной 
позиции,  
оценка процесса)



Приемы развития критического мышления
� Прием «Кластер»

�      Наиболее популярным из современных методов является –
кластер.    Кластер (от англ. – cluster – гроздь) – это способ графической 
организации материала, позволяющий сделать наглядными те мыслительные 
процессы, которые происходят при погружении в тот или иной текст. Кластер -
отражение нелинейной формы мышления («наглядный мозговой штурм»). 
Последовательность действий при построении кластера проста и логична:

� 1.      Посередине чистого листа (классной доски) необходимо написать ключевое 
слово или тезис, который является «сердцем» текста.

� 2.      Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, 
образы, подходящие для данной темы. (Модель «планета 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 размышления, 
определяет информационное поле данного текста.



     Правила при работе над кластерами:

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.



Прием «Оформление в таблицу»
�             Любая таблица – представляет собой  результат некоторой классификации, оформленный в  виде 

нескольких столбцов и  строк. Создание таблиц – важнейший метод структурирования, полезный как на 
стадии осмысления, так и переработки материала. 

Упражнения для создания таблиц
�     Упражнение «Двойной дневник» дают возможность читателям тесно увязать 

содержание текста со своим личным опытом. Особенно полезны двойные дневники, 
когда учащиеся получают задание прочитать какой-то большой текст дома, вне 
учебной аудитории. Оформление "Двойного дневника". Лист делится пополам. С 
левой стороны записываются фрагменты текста, которые произвели наибольшее 
впечатление, вызвали какие-то воспоминания или ассоциации с эпизодами из 
собственной жизни. Возможно,   возникли определенные  аналогии из предыдущего 
опыта. Что-то  просто озадачило или вызвало в  душе резкий протест. С правой 
стороны предлагается дать комментарий: что заставило  записать именно эту 
цитату? Какие мысли она вызвала? Какие вопросы возникли?

                     
�       Итак, читая текст, учащиеся должны время от времени останавливаться и делать 

подобные пометки в таблице. Такой прием заставляет читателя быть более 
внимательным к прочитанному. 

Выписки из текста Вопросы и комментарии



     Еще одним интересным табличным приемом является  таблица, 
которую авторы назвали: «Знаю, хочу узнать, узнал». (Д. Огле 1996):
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 (модулем в целом) 
обучающиеся  самостоятельно или в группе заполняют первый и второй 
столбики таблицы «Знаю», «Хочу узнать».
2 шаг: По ходу знакомства с текстом (содержанием курса), 
учащиеся  заполняют графу «Узнал».
3 шаг: Подведение итогов, сопоставление содержания граф.
Дополнительно можно предложить  еще две графы для заполнения.

Знаю Хочу узнать Узнал
Источники 
информации

Что осталось 
нераскрытым



     Таск - анализ.
      ТАСК -  (это сокращение для слов Тезис — Анализ — Синтез — 
Ключ), его   помочь ученикам научиться независимо размышлять об 

отдельных моментах текста.
  Метод этот представляет собой 10 последовательно заданных 

вопросов, над которыми в ходе чтения текста предстоит размышлять 
обучающимся. предлагаемый метод -   заставляет учеников относиться 
к текстам и в качестве читателей, и в качестве соавторов, это помогает 
им устанавливать связь между чтением и разработкой доказательств. 

Сотрудничество достигается, когда читатель начинает предлагать идеи, 
дополняющие, оценивающие или подвергающие сомнению довод, 

приведенный автором. 
ТАСК поощряет читателя установить доброжелательную, но 

критическую связь с ценностями и убеждениями автора.         
Использование ТАСК значительно улучшает способность учеников 

читать и оценивать прочитанное.   



 Наиболее рационально ответы на вопросы занести в  специально 

сконструированную таблицу. 
Вопрос Ответ

1.     Какая тема обсуждается?

2.     Каково основное утверждение по теме?

3.     Сформулируйте контрутверждение: что скорее всего 
выскажет оппонент в защиту либо для опровержения данного 
утверждения?

4.     Что поддерживает основное утверждение и 
контрутверждение? Перечислите эти доводы в отдельных колонках.

5.     Содержит ли этот текст непонятные, сложные или 
"перегруженные" слова и выражения? Если да, то найдите и 
поясните их.



Вопрос Ответ

6.     Проведите оценку защиты утверждения и контрутверждения. 
Определите спорные выводы, отвлеченные моменты, ошибочные 
заключения и другие слабые места спора.

7.     Видите ли вы какие-либо допущения, ценности или 
идеологическое влияние в основном утверждении или доводах в 
его защиту? Найдите их и укажите, насколько они влияют на 
справедливость утверждения.

8.     Изложите свое утверждение полностью в следующей форме: 
Несмотря на то, что ... (укажите контрутверждение либо один из 
самых сильных доводов в его защиту), ... ( основное утверждение), 
поскольку ...(главные причины, побуждающие верить в истинность 
основного утверждения).

9.     Является ли полный тезис спорным, но в тоже время, 
приемлемым для защиты, либо неприемлемым, либо слишком 
сложным для принятия?

10.  В случае необходимости пересмотрите ваше основное 
утверждение и повторите все стадии ТАСК.



Методика «Инсерт» (Пометка на полях).
  ИНСЕРТ - звуковой аналог условного английского сокращения  (INSERT– 

InteractiveNotingSystemforEffective  ReadingandThinking) в дословном переводе означает: 
интерактивная система записи для эффективного чтения и размышления. (Авторы – Воган 

и Эстес, 1986; модификация Мередит и Стил, 1997).
Прием осуществляется в несколько этапов.

1 этап: Учащимся предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить 
заключенную в нем информацию следующим образом:

V «галочкой» помечается то, что им уже известно;
--  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.
2 этап: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдельные 

абзацы и предложения. Знакомство с текстом и его маркировка может производится в 
аудитории

3 этап: Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в 
соответствии со своими пометками в следующую таблицу:

4 этап: Последовательное  обсуждение каждой графы таблицы.
V + -- ?



Методика  «Плюс, минус, интересно».

В данном случае – текст размечается с помощью трех видов 
значков, логика расстановки которых может быть выбрана 

тьютором или самим обучающимся. 
Например: анализ теста с точки зрения того или иного тезиса. 
Тогда значок  «Плюс» сигнализирует о сильном аргументе в 

поддержку тезиса, «минус» о слабом аргументе или аргументе в 
пользу антитезиса, «интересно» - представляет собой повод для 
размышления.  Эти же три значка  может использовать читатель 
для оценки значимости или новизны материала для себя лично. 



Эссе. 

     (Франц. «Essai”, англ. “essay” или  “assay” – опыт, очерк, от 
латинского «exagium» – взвешивание) – жанр критики и 

публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, 
философской, эстетической, моральной или социальной проблемы. 

Обычно противопоставляется систематическому научному 
рассмотрению вопроса. Эссе целесообразно использовать как 

небольшое письменное задание обычно на стадии осмысления, 
обработки прочитанного. Для написания эссе можно предложить и 
5 и 10 минут эссе может стать серьезным заданием для выполнения 
в свободное время. Если создание эссе – замечательное задание для 
обучающегося, направленное на лучшее понимание текста, то для 

педагога эссе превращаются и в один из самых значительных 
инструментов диагностики в процессе сопровождения учащихся в 

образовательном процессе.



Приём «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. Обычно синквейн используется на стадии рефлексии, 
хотя может быть дан и как нетрадиционная форма на стадии вызова.

Синквейны могут быть полезны в качестве:
� 1) инструмента для синтезирования сложной информации;
� 2) способа оценки понятийного багажа учащихся;
� 3) средства развития творческой выразительности.



     Синквейн позволяет учителю сразу решить несколько задач. Изменить 
атмосферу в классе, сделать ее творческой, позволяет учителю 
проверить,  как ученики запомнили важнейшие понятия темы. 
Первая строка – выражение сущности темы одним словом, обычно именем 
существительным.
Вторая строка – описание темы в целом в двух  словах, как правило, 
именами прилагательными.
Третья строка – это описание действий в рамках темы тремя словами, 
обычно глаголами.
 Четвертая строка – это фраза из четырех слов, выражающее личное 
отношение к данной теме.
 Пятая строка – состоит из одного слова, являющегося синонимом к 
первому на эмоционально-образном или философско-обобщенном уровне, 
повторяющая суть темы.
На уроках может быть использован на стадии рефлексии и стадии вызова.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


