
Выступление на ШМО 

СЛАЙД 23 

ТЕМА: Развитие навыков смыслового 

чтения через опорный инструментарий 

Шошина О. И. 

СЛАЙД 24 

Неграмотным человеком завтрашнего дня 

 будет не тот, кто не умеет читать, 

 а тот, кто не научился  при этом учиться 

А. Тофлер 

            В работе с текстом мы исходим из убеждения, что не так уж важно 

читать  много, гораздо важнее – качественно обрабатывать в своем сознании – 

прочитанное. 

    В последнее время в методической литературе  методы, работающие на это,  

нашли свое объединения под общим наименованием – «культура критического 

мышления при анализе текста».  

СЛАЙД 25 

     Что понимается при этом под критическим мышлением? Критическое 

мышление – тот тип мышления, которые помогает критически относится к 

любым утверждениям, не принимать ничего на веру без доказательств, но быть 

при этом открытым новым идеям, методам. Критическое мышление – 

необходимое условие свободы выбора, качества прогноза, ответственности  за 

собственные решения.     

    Конструктивную основу «технологии критического мышления»  составляет всё 

та же базовая модель трех стадий организации учебного процесса:  "Вызов - 

осмысление - размышление".  

СЛАЙД 26 

Рассмотрим эти стадии подробно. 



    На этапе вызова из памяти  "вызываются", актуализируются имеющиеся 

знания и представления об изучаемом, формируется личный интерес, 

определяются цели рассмотрения той или иной темы.  

     Ситуацию вызова может создать педагог умело заданным вопросом, 

демонстрацией неожиданных свойств предмета,  рассказом об увиденном; в тесте 

– на стадии вызова работают «введение, аннотации, мотивирующие примеры».  

Решения главной задачи – мотивировать учащихся к работе, включить их в 

активную деятельность.   

    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. Очень важно, что уже на этом этапе с 

помощью ряда приемов учитель помогает обучающимся  самостоятельно 

отслеживать процесс  понимания материала. 

      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. 

     В ходе работы в рамках этой модели учащиеся  овладевают различными 

способами интегрирования информации, учатся вырабатывать собственное 

мнение на основе осмысления различного опыта, идей и  представлений, строить 

умозаключения и логические цепи доказательств, выражать свои мысли ясно, 

уверенно и корректно по отношению к окружающим. 

            Рассмотрим  несколько приемов графической организации текста. 

Заметим, что графическое структурирование текста для многих учеников 

является необходимым в силу специфики их способа восприятия информации. 

       Рассмотрим отдельные приемы, работающие на стадии вызова. 

1) ПРИЕМЫ СТАДИИ ВЫЗОВА 

СЛАЙД 27 

Прием «Выглядит, как... Звучит, как ...» 



  Этот прием направлен на «присвоение» понятий, терминов. На стадии вызова 

учащимся предлагается вписать в соответствующие графы зрительные и 

слуховые ассоциации, которые у них возникают при данном слове или в связи с 

данным понятием. Например, понятие «технология» (табл. 1). 

Таблица 1 

Выглядит, как... Звучит, как... 

Часы  

Конвейер 

Ступеньки лестницы 

Яркая картинка 

Металлический скрежет «Это 

ново!» «Это интересно!» Песня: 

куплет - припев 

 

     На стадии рефлексии, после знакомства с основной информацией, можно 

вернуться к данной таблице. 

СЛАЙД 28 

Таблица «ПМИ» и «ПМ?» 

    На стадии вызова работает и прием «ПМИ» - таблица «Плюс-минус-

интересно» либо модификация данной таблицы «ПМ?» - «Плюс — минус — 

вопрос» (создатель Э. де Боно). Например, нам необходимо выяснить, является 

ли атомная энергия энергией будущего? Занесем имеющуюся у нас информацию 

в таблицу «ПМ?». Учащиеся систематизируют свой информационный запрос в 

виде вопросов и заносят их в третью графу (табл. 2). Теперь таблица выглядит 

так. 

Таблица 2 

"+" "-" "?" 

Самый 

экономичный  

Вид энергии  

Энергия будущего 

Радиация Аварии на 

АЭС 

 

Сколько АЭС в мире? 

 

Каковы основные при-

чины аварий на АЭС? 



     Заполнение таблицы помогает организовать работу с информацией и на 

стадии осмысления содержания. По ходу чтения параграфа или прослушивания 

лекции новая информация заносится в таблицу: заполняются соответствующие 

графы. При чтении текста предлагается фиксировать в соответствующих графах 

таблицы информацию, отражающую: 

 положительные стороны явления - П «+», 

 отрицательные стороны явления - М «-», 

 а также информацию, которая просто заинтересовала - «И». Или вопросы, 

возникающие по ходу чтения текста. 

    Этот прием можно использовать и на стадии рефлексии. Так или иначе, 

пошаговое знакомство с новой информацией, увязывающей ее с уже имеющейся, 

- это способ активной работы с текстом. Данный прием нацелен на актуализацию 

эмоциональных отношений в связи с текстом. 

    При использовании данного приема информация не только более активно 

воспринимается (прослушивается, записывается), систематизируется, но и 

оценивается. Подобная форма организации материала позволяет провести обсуж-

дение, дискуссию по спорным вопросам. 

СЛАЙД 29 

Прием «Знаю, хочу узнать, узнал» 

     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. 

«Знаю» Хочу узнать Узнал 

 СЛАЙД 30 

     



СЛАЙД 31 

Таблица «Верные - неверные утверждения» 

     Как организовать работу в режиме технологии, если в опыте учащихся 

информации по изучаемой теме нет? Началом урока по теме «Творческие 

искания Брейгеля» (учебник Г. И. Даниловой «Мировая художественная 

культура: от истоков до XVII века») могут быть следующие высказывания: 

прозвищем Брейгеля было «мужицкий художник»; 

в своих полотнах Брейгель «оживил» более ста народных пословиц; 

большое место в его творчестве занимают евангельские сюжеты; 

Брейгель утверждал: «Дело художника - угождать и писать по указке» и т. д. 

   Работа с этим приемом может быть оформлена в таблицу «Верные - неверные 

утверждения» (табл. 3).      Таблица 3 

Утверждения До После 

 чтения текста 

• прозвищем Брейгеля было «мужицкий 

художник» 

  

• в своих полотнах Брейгель «оживил» 

более ста народных пословиц 

  

• большое место в его творчестве 

занимают евангельские сюжеты 

  

• он утверждал: «Дело художника - 

писать по указке» 

  



Затем попросите учащихся установить, верны ли данные утверждения. Если 

ученик согласен с предложенным утверждением, мы просим его поставить в графе 

«До чтения текста» знак «+», если не согласен - «-». 

  После знакомства с основной информацией (текст параграфа, лекция по данной 

теме) возвращаемся к данным утверждениям и просим учащихся оценить их 

достоверность, используя полученную на уроке информацию, и заполнить графу 

таблицы «После чтения текста». Можно расширить задание на стадии рефлексии, 

попросив учащихся дополнить список утверждений, которые могли бы стать основой 

таблицы, если бы учителями были они сами. Таким образом, мы вернем учащихся к 

тексту, сделав его чтение более внимательным, и усилим рефлексивные умения 

учащихся. 

Это  универсальный прием технологии развития критического мышления, 

позволяющий работать с любыми видами текста.  Даже если учащиеся в работе на 

стадии вызова должны опираться на собственный опыт, а при изучении сложных 

явлений его просто не может быть. 

СЛАЙД 32 

Кластеры 

     Наиболее известным приемом технологии можно назвать прием «Кластеры» 

    Прием заключается в выделении смысловых единиц текста и графическом 

оформлении их в определенном порядке в виде «грозди».  

«Грозди» (кластеры) могут стать как ведущим приемом на стадиях вызова и 

рефлексии, так и стратегией урока в целом. Делая какие-то записи, зарисовки для 

памяти, мы часто интуитивно распределяем их особым образом,  

компонуем по категориям.  

    «Грозди» - графический прием систематизации материала. Наши мысли уже не 

громоздятся, а «гроздятся», то есть располагаются в определенном порядке. 

   Правила очень простые. Рисуем модель Солнечной системы: звезду, планеты и их 

спутники. Звезда в центре - это наша тема, вокруг нее планеты - крупные смысловые 

единицы, соединяем их прямой линией со звездой; у каждой планеты есть спутники, 

у них - свои спутники. Система кластеров охватывает большее количество 

информации, чем вы получаете при обычной письменной работе. 

   Этот прием может быть применен на стадии вызова, когда мы до знакомства с 

основным источником (текстом) систематизируем информацию в виде вопросов или 

заголовков смысловых блоков.  «Вызов» состоялся, учащиеся самостоятельно или с 



помощью учителя определили основные направления изучения темы. Теперь на 

смысловой стадии они начнут поиск запрошенной информации. 

    Продолжается работа с данным приемом и на стадии осмысления, по ходу работы 

с текстом вносятся исправления и дополнения в «грозди». 

     Большой потенциал имеет этот прием на стадии рефлексии: это исправление 

неверных предположений в «предварительных кластерах», заполнение их на основе 

новой информации, установление причинно-следственных связей между отдельными 

смысловыми блоками (работа может вестись индивидуально, в группах, по всей теме 

или по отдельным смысловым блокам). Очень важным моментом является 

презентация новых кластеров. Можно дать дополнительное задание - установить 

причинно-следственные связи между «гроздьями».       Заданием может стать и 

укрупнение одной или нескольких «гроздей», выделение новых.    

СЛАЙД 33 

СЛАЙД 34 

Таблица «толстых» и «тонких» вопросов 

    Большое значение в технологии развития критического мышления отводится 

приемам, формирующим умение работать с вопросами. В то время как традиционное 

преподавание строится на готовых ответах, которые преподносятся ученикам, 

технология развития критического мышления ориентирована на вопросы как 

основную движущую силу мышления. 

   Учащихся необходимо обращать к их собственной интеллектуальной энергии. 

Мысль остается живой только при условии, что ответы стимулируют дальнейшие 

вопросы. Только ученики, которые задают вопросы, по-настоящему думают и 

стремятся к знаниям. Уровень вопросов определяет уровень нашего мышления. 

    Начнем с простых приемов. Таблица «толстых» и «тонких» вопросов может быть 

использована на любой из трех фаз урока. Если мы пользуемся этим приемом на 

стадии вызова, то это вопросы, на которые наши учащиеся хотели бы получить 

ответы при изучении темы. На стадии осмысления это способ активной фиксации 

вопросов по ходу чтения, слушания, при размышлении — демонстрация понимания 

пройденного (табл. 4). 

Таблица 4 

 

«Тонкие» вопросы  «Толстые» вопросы 

Кто... ? Дайте три объяснения, 



Что... ? 

Когда... ? 

Может... ? 

почему... 

Объясните, почему... 

Почему вы думаете ... ? 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Будет... ?  

Могли... ?  

Как звать... ? 

Было ли... ?  

Согласны ли вы ... ?  

Верно ли... ? 

Почему вы считаете ... ?  

В чем различие ... ?  

Предположите, что будет, если ...  

Что, если... ? 

 

    По ходу работы с таблицей в левую колонку записываются вопросы, 

требующие простого, односложного ответа. В правую колонку — вопросы, 

требующие подробного, развернутого ответа. 

СЛАЙД 35 

Например, на уроке истории по теме «Возникновение средневековых городов» на 

стадии вызова учащимся предлагается сформулировать вопросы к теме в форме 

«тонких» и «толстых» вопросов. Это может выглядеть так (табл. 5).  Таблица 5 

«Тонкие» вопросы «Толстые» вопросы 

Когда в Европе стали 

возникать города? 

Чем отличается средневековый город 

от античного? 

Сколько городов 

существовало в 

средневековой Европе? 

Кто (какие категории населения) жил 

в средневековом городе? 

Кто строил средневековые 

города? 

Почему стали возникать средневе-

ковые города? 

 

СЛАЙД 36 

Игра «Верите ли вы?» 



Стадию вызова может продолжить следующая игра. 

    Учитель записывает на доске ряд вопросов и просит учащихся (индивидуально 

или в группах) попробовать на них ответить, аргументируя свои предположения. 

Например: Верите ли вы, что...: 

 возникновению и росту городов способствовали успехи в сельском 

хозяйстве; 

 деревенские кузнецы, плотники, гончары и другие ремесленники стали 

меньше времени уделять сельскому хозяйству; 

 в первые столетия Средневековья в Европе было мало городов; 

 новые города возникали у стен больших монастырей и замков феодалов, 

среди развалин римских крепостей; 

 раньше всего, уже в IX веке, возродились древние и возникли новые города 

в Италии и на юге Франции. 

1 2 3 4 5 

     

 

    После того, как прозвучат ответы на данные вопросы, учащимся предлагается 

прочитать текст параграфа, найти подтверждения своим предположениям и 

ответы на вопросы. 

СЛАЙД 37 

«Ромашка Блума» 

   Учитывая, что «Блум» можно перевести с немецкого языка как «цветок», мы 

сделали теоретические построения ученого более наглядными, 

привлекательными и предложили новый прием - «Ромашка Блума».  Шесть 

лепестков - шесть типов вопросов.  Перечень вопросов на ее лепестках был 

заимствован у американских коллег Джеймса и Кэрол Бирс. 

 

  

Шесть лепестков - шесть типов вопросов. 



Простые вопросы. Это вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то 

факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию. Их часто 

используют при традиционных формах контроля: на зачетах, в тестах, при 

проведении терминологических диктантов и т. д. 

Уточняющие вопросы. Они обычно начинаются со слов: «То есть ты говоришь, 

что?..», «Если я правильно понял, то?..», «Я могу ошибаться, но, по-моему, вы 

сказали о?..» Целью этих вопросов является предоставление человеку 

возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. 

Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, 

но подразумевающейся. Очень важно задавать эти вопросы без негативной 

мимики. В качестве пародии на уточняющий вопрос можно привести всем 

известный пример (поднятые брови, широко раскрытые глаза): «Ты 

действительно думаешь, что?..» 

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Они обычно начинаются со слова 

«Почему?». В некоторых ситуациях (об этом говорилось выше) такие вопросы 

могут восприниматься негативно - как принуждение к оправданию. В других 

случаях они направлены на установление причинно-следственных связей: 

«Почему листья на деревьях осенью желтеют?» Если ответ на этот вопрос 

известен, он из интерпретационного превращается в простой. Следовательно, 

данный тип вопроса срабатывает тогда, когда в ответе присутствует элемент 

самостоятельности. 

Творческие вопросы. Если в вопросе есть частица «бы», элементы условности, 

предположения, прогноза, мы называем его творческим: «Что изменилось бы в 

мире, будь у людей не пять пальцев на каждой руке, а три?», «Как вы думаете, 

как будет развиваться сюжет фильма после рекламы?» и т. д. 

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки 

тех или иных событий, явлений, фактов: «Почему что-то хорошо, а что-то 

плохо?», «Чем один урок отличается от другого?» и т. д. 

Практические вопросы. Если вопрос направлен на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой, мы называем его практическим: «Где вы в обычной 

жизни можете наблюдать диффузию?», «Как бы вы поступили на месте героя 

рассказа?» и т. д. 
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Стратегия решения проблем «ИДЕАЛ» Джеймса Брэмсфорда 

    Дж. Брэмсфорд разработал стратегию решения проблем, которая может быть 

применима для работы с текстами и анализа ситуаций. 



    Основные этапы работы в данной стратегии строго технологичны, учитывают 

опыт участников, позволяют расширить представления по обсуждаемой теме. 

Основные этапы работы в данной стратегии таковы: 

 Сформулируйте проблему в виде вопроса. Вопрос должен быть предельно 

уточненным, конкретным, начинаться со слова «Как?», в нем должно 

отсутствовать отрицание (частица «не»). 

 Расскажите, какой важной информацией по обсуждаемому вопросу вы 

владеете? 

 Генерируйте как можно больше вариантов решения проблемы. Этот этап 

осуществляется посредством использования «мозговой атаки». Любая 

критика здесь запрещена. Важно количество — чем больше, тем лучше. 

 Выберите три главных способа решения проблемы. 

 Определите, какой из выбранных вами способов наилучший? Почему? 

   Работая с художественным текстом, можно использовать следующую таблицу 

(табл. 6).  Таблица 6 

1. Какую главную проблему 

должны решить герои? 

 

2. Какой важной 

информацией снабдил вас 

автор? 

 

3. Что еще вы знаете, что 

помогло бы решить 

проблему? 

 

4. Каковы три главных 

способа решения проблемы? 

 

5. Какой из выбранных вами 

способов наилучший? 

Почему? 

 

     Если в тексте приведено решение проблемы, то оно озвучивается после 

заполнения таблицы. Учащиеся сравнивают предложенные ими способы решения 

и то, что предлагает автор. 

       Стадию вызова на уроках можно осуществить многими методами, в том 

числе и хорошо знакомыми, - например, ключевые слова, по которым можно 

придумать рассказ или расставить их в определенной последовательности, а 

затем, на стадии осмысления, искать подтверждение своим предположениям, 

расширяя материал. 
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ПРИЕМЫ СТАДИИ ОСМЫСЛЕНИЯ 

    Важно, чтобы работа на втором этапе урока была тесно связана с 

деятельностью учителя и учащихся на стадии вызова. Нельзя «забыть» о 

поставленных учениками целях, заданных вопросах, предъявленном опыте. 

Изучение нового материала накладывается на знания, опыт или вопросы, 

вызванные на первом этапе урока. Существуют отдельные приемы, работающие 

на стадии осмысления. 

«Инсерт» 

    «Инсерт» - это маркировка текста значками по мере его чтения «Инсерт» 

(авторы приема Воган и Эстес, модификация Мередит и Стил). 

Самоактивизирующая   системная разметка для эффективного чтения и              

размышлении

 «V» - уже знал 

«+» - новое 

«-» - думал иначе 

«?» - не понял, есть вопросы      

   Во время чтения текста необходимо попросить учащихся делать на полях 

пометки, а после прочтения текста заполнить таблицу, где значки станут 

заголовками граф таблицы. В таблицу тезисно заносятся сведения из текста. 

    Сформулируем некоторые правила «Как читать текст, сохраняя интерес к 

теме?». 

   Делайте пометки. Мы предлагаем вам несколько вариантов пометок. 

Ставьте значки по ходу чтения текста на полях. Прочитав один раз, 

вернитесь к своим первоначальным предположениям, вспомните, что вы 

знали или предполагали по данной теме раньше, - возможно, количество 

значков увеличится. 

   Следующим шагом может стать заполнение таблицы «Инсерт», 

количество граф которой соответствует числу значков маркировки. Для 

заполнения таблицы вам понадобится снова вернуться к тексту. 

   Таким образом, мы обеспечим вдумчивое, внимательное чтение. 

Технологический прием «Инсерт» и таблица «Инсерт» сделают зримым 



процесс накопления информации, путь от старого знания к новому. Важным 

этапом работы станет обсуждение записей, внесенных в таблицу. 

V + + ? 
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«Бортовые журналы» 

    В «бортовые журналы» учащиеся записывают свои размышления до 

начала изучения темы и после знакомства с материалом. 

«Бортовой журнал» можно оформить, например, как указано в таблице 7

Таблица 7 

Что мне известно 

по данной теме?/ 

Предположения 

Что нового я 

узнал из текста? / 

Новая 

информация 

  

 



    При чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют правую графу 

«бортового журнала», связывая полученную информацию со своим видением 

мира, со своим личным опытом. 

«Бортовой журнал» - основной прием стратегии эффективная лекция. 

Материал лекции делится на смысловые единицы, передача каждой из них 

строится в технологическом цикле «вызов-осмысление содержания-

рефлексия». Для организации деятельности используется этот прием. 

    Стадия вызова по каждой смысловой единице осуществляется уже 

известными вам методами: список известной информации, ее 

систематизация, ответы на вопросы преподавателя, ключевые слова и т. д. 

Информация, полученная на стадии вызова, обсуждается в парах и заносится 

в левую часть «бортового журнала». 

   На смысловой стадии работа может быть организована так: один из членов 

пары работает со списком в графе «предположения», ставит знаки «+» и «-», 

в зависимости от правильности предположений; второй записывает только 

новую информацию. Учащиеся работают индивидуально. 

    На стадии рефлексии (размышления) идет предварительное подведение 

итогов: сопоставление двух частей «бортового журнала», суммирование 

информации, ее запись и подготовка к обсуждению в классе. Организация 

записей может носить индивидуальный характер, то есть каждый член пары 

ведет записи в обеих частях таблицы самостоятельно, результаты работы 

обсуждаются в паре. 

    Затем следует новый цикл работы со следующей частью текста. 

   Очень важной является итоговая рефлексия или окончательное подведение 

итогов, которое может стать выходом на новое задание: исследование, эссе и 

т. д. 
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Дневники 

    Интересным приемом является ведение двухчастного дневника (табл. 8). 

Этот прием также дает возможность читателю увязать содержание текста со 

своим личным опытом. Двойные дневники могут использоваться при чтении 

текста на уроке, но особенно продуктивна работа с этим приемом, когда 

учащиеся получают задание прочитать текст большого объема дома. 

Таблица 8 



Цитата Комментарии 

  

     В левой части дневника учащиеся записывают те моменты из текста, 

которые произвели на них наибольшее впечатление, вызвали какие-то 

воспоминания, ассоциации с эпизодами из их собственной жизни, озадачили 

их, вызвали протест или, наоборот, восторг, удивление. Короче, такие 

цитаты, на которых они «споткнулись».    

     Справа они должны дать комментарий: что заставило записать именно эту 

цитату. На стадии рефлексии учащиеся возвращаются к работе с двойными 

дневниками, с их помощью текст последовательно разбирается, учащиеся 

делятся замечаниями, которые они сделали к каждой странице. Если учитель 

хочет привлечь внимание к тем эпизодам в тексте, которые не прозвучали в 

ходе обсуждения, он знакомит учащихся с собственными комментариями. 
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   Трехмастный дневник (табл. 9) имеет третью графу 

   -«Письма (вопросы) к учителю». Этот прием позволяет не только работать 

с текстом, но и обращаться к учителю по поводу прочитанного. 

Таблица 9 

Цитата Комментарии. Почему 

эта цитата привлекла 

ваше внимание? 

Вопросы к учителю 

   

Трехчастный дневник может быть оформлен и иным образом (табл. 

10). 

Таблица 10 

Цитата Почему эта цитата 

привлекла ваше 

внимание? (вопросы) 

Комментарии по прошествии 

некоторого времени (ответы) 

   



     Дневник будет служить для более вдумчивого, «длительного» чтения. 

Учащиеся сами отвечают на свои вопросы по прошествии некоторого 

времени. 
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ПРИЕМЫ СТАДИИ РЕФЛЕКСИИ 

     Они могут способствовать развитию рефлексивных умений как в трехфа-

зовой структуре урока, так и в качестве отдельных методических приемов, 

направленных на развитие рефлексии. 

Синквейн 

    Самым популярным приемом, применяемым на стадии рефлексии, стал 

синквейн (пятистишие)  Синквейн -стихотворение, представляющее собой 

синтез информации в лаконичной форме, что позволяет описывать суть 

понятия или осуществлять рефлексию на основе полученных знаний. 

     Правилами написания этого стихотворения является определенное 

количество слов в строке и назначение каждой строки: 

1-я строка - название стихотворения, тема (обычно существительное); 

2-я строка - описание темы (два прилагательных); 

3-я строка - действие (обычно три глагола, относящихся к теме); 

4-я строка - чувство (фраза из четырех слов, выражающих отношение 

автора к теме); 

5-я строка - повторение сути, синоним первой строки (обычно 

существительное). 
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Отработка понятий Рефлексивная оценка пройденной 

темы 

Метафора 

Загадочная, необычная. 

Сказки Пушкина 

Знакомые и незнакомые. 



Волнует, переворачивает, 

удивляет. 

Жизнь становится 

интереснее, красочнее. 

Новый мир. 

Читаю, думаю, удивляюсь. 

 

Что за прелесть эти сказки! 

Чудо! 

    Учащиеся учатся писать подобные стихотворения в парах, напоминая друг 

другу правила написания, подбирая лексику Затем синквейн пишется 

индивидуально. Целью написания подобного стихотворения может быть 

отработка понятий, рефлексивная оценка пройденного. 

    Синквейн может помочь организовать итоговое повторение, резюмировать 

полученную информацию, оценить понятийный багаж учащихся, научить 

излагать сложные чувства и представления в краткой форме. 
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Прием «Общее - уникальное» 

   Это прием, который способствует развитию важного метапредметного 

умения - способности выделять и кратко представлять общие и 

особенные черты при сравнении двух и более предметов, явлений, фактов 

и т. д. По таксономии Б. Блума, используя данный прием, мы способствуем 

развитию аналитических способностей, работаем на уровне и синтеза, и 

сравнительной оценки. Работа с этим приемом на стадии рефлексии может 

быть индивидуальной, парной, групповой. 

 

  Используя графические методы (Кольца Венна), представьте (назовите, 

выпишите) общие и уникальные черты двух изученных явлений (персоналий, 

объектов и те. п.). 
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     Примером применения данного приема на уроке может служить итоговое 

занятие по теме «Эпоха Просвещения» (обществознание), когда по 

завершении изучения взглядов мыслителей Просвещения - Монтескье, Руссо, 

Вольтера, Дидро, Мелье, - мы просим учащихся, используя прием «Общее-

уникальное», в графической форме представить их взгляды. В центре 

«Общее» мы должны увидеть основные идеи эпохи Просвещения (общие 

черты, характеризующие идеи мыслителей), в секторах «Уникальное» будут 

представлены уникальные черты философии отдельного мыслителя. 
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Стратегия «Рамка», или «Статья» 

   Цель данной стратегии - собрать, систематизировать, отобрать и логически 

выстроить необходимую информацию на заданную тему. 

   Группе дается тема будущей статьи; если групп несколько, можно выбрать 

разные жанры работы: статья, тезисы доклада, лекция для студентов и т. д. 

   На первом этапе работы учащиеся получают задание составить план 

(простой или сложный) будущей статьи и презентовать его. Работа может 

быть оформлена на листе ватмана. 

    На втором этапе учащиеся получают разнообразные источники по 

заданной теме (это может быть текст, набор текстов, вырезки из статей, 

фотографии, рисунки, схемы), ножницы, клей, маркеры. Задача этого этапа - 

прочитать и проанализировать все источники, выбрать наиболее значимую 

информацию, раскрывающую заявленные пункты плана. Отобранная 

информация наклеивается на листе ватмана, недостающую информацию 

можно дописать. 

  По ходу работы ведется следующая таблица. 



 

Наиболее ценная 

информация 

«Белые пятна» «Корзина» 

Перечисляются 

наиболее ценные 

источники, факты, 

мнения, называются 

авторы 

Фиксируется, каких 

сведений было 

недостаточно, 

почему некоторые 

пункты плана не 

раскрыты 

Называются (или 

наклеиваются) 

источники или факты, 

которые не пона-

добились в работе 

    На третьем этапе идет презентация работы. При наличии времени можно 

прочитать получившуюся статью, а можно ограничиться комментариями, 

содержащимися в таблице. 

    На стадии рефлексии работают все вышеперечисленные приемы. Таблицы, 

схемы становятся основой для дальнейшей работы: обмена мнениями, эссе, 

исследований, дискуссий и т. д. Эти приемы и вне технологии способствуют 

развитию рефлексивных умений, вооружают ученика инструментами его 

будущей самостоятельной деятельности. 

    Графические, визуальные методы в технологии развития критического 

мышления не только помогают систематизировать материал, структурировать 

его до, во время и после изучения новой информации, эти приемы делают 

зримыми процессы мышления, наглядно демонстрируют, как изменилось, 

обогатилось наше знание об изучаемом предмете. 
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Спасибо за внимание! 

 

 


