
Современная образовательная технология РКМЧТ в начальных классах 

как средство повышения познавательной активности учащихся. 

Новые образовательные стандарты начального общего образования 

нацеливают деятельность педагога на формирование у младшего школьника 

основ умения учиться и способностей к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе. 

С каждым годом становится все труднее поддерживать интерес ребёнка к 

учению вообще. Мотивация к активной познавательной позиции ослаблена. 

Происходит резкое падение интереса школьников к чтению, к книге. 

Снижается уровень грамотности учащихся, на уроках наблюдается снижение 

мотивации учебной деятельности, сознательного отношения к процессу 

учения. 

Основной формой организации обучения был и остаётся урок. 

Использование технологии РКМЧП на различных уроках позволяет решать 

задачи активизации учащихся, социализации, повышения внутренней 

мотивации. 

Технология «Развитие критического мышления» разработана в конце XX 

века в США (Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит). В ней 

синтезированы идеи и методы технологий коллективных и групповых 

способов обучения, а также сотрудничества, развивающего обучения; она 

является общепедагогической, надпредметной. В России она появилась в 

1997 году. 

Технология РКМЧП представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Данная 

технология предлагает систему конкретных методических приемов, которая 

может быть использована в различных предметных областях и для учащихся 

разных возрастных групп. 

Цель данной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (умение принимать 

взвешенные решения, работать с информацией, анализировать различные 

стороны явлений и т.п.). 

Сущность технологии 

Чтение и письмо — те базовые процессы, с помощью которых мы получаем и 

передаем информацию, следовательно, необходимо научить школьников 

эффективно читать и писать. Речь идет о вдумчивом, продуктивном чтении, в 

процессе которого информация подвергается анализу. 

Технология РКМЧП позволяет решать задачи: 



образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обучения и 

активного восприятия учебного материала; культуры письма: формирования 

навыков написания текстов различных жанров; информационной 

грамотности: развития способности к самостоятельной аналитической и 

оценочной работе с информацией любой сложности; социальной 

компетентности: формирования коммуникативных навыков и 

ответственности за знание. 

В ее основе лежит дидактическая закономерность, получившая в 

отечественной педагогике название дидактического цикла, а в указанной 

технологии – «вызов – осмысление – рефлексия». 

Особенности концепции не объём знаний или количество информации, 

уложенное в голову ученика, является целью образования, а то, как он 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. 

Модель урока в технологии РКМЧП 

Как вы уже знаете, в основе технологии РКМЧП лежит базовая модель, 

состоящая из трех фаз: стадия вызова, стадия осмысления, рефлексия. 

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта 

стадия позволяет: актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания 

по данной теме; вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме; 

мотивировать ученика к учебной деятельности; побудить к активной работе 

не только на уроке, но и дома. Вызовом может служить познавательная 

задача, полемичные слова (цитата), обращение к жизненному опыту 

учащихся, составление кластера (корзины идей при ответе на вопрос: «Что 

вы знаете о...?»). На данном этапе я использую следующие приемы и методы: 

составление списка «известной информации», рассказ – предположение по 

ключевым словам; графическая систематизация материала в кластеры, 

таблицы, схемы; верные и неверные утверждения; перепутанные логические 

цепочки; рассматривание иллюстраций; мозговой штурм; плюс- минус-

интересно; плюс-минус-вопрос. Предполагается последовательное 

включение учащихся в мыслительную деятельность, когда каждый следует 

по пути от «простого» к «сложному», что позволяет судить об уровне 

овладения мыслительными операциями. Особенность этого этапа 

заключается в возможности его применения на всех уровнях изучения 

материала (введение в курс, введение в тему, введение в урок). Результаты: 

актуализированный опыт, активизированное знание, сформированный мотив. 

Вторая стадия – осмысление. Она дает возможность ученикам: получить 

новую информацию и освоить различные способы работы с ней; осмыслить 

информацию; соотнести новые знания с уже имеющимися. На данном этапе я 

использую такие приемы, как: чтение текста с маркировкой по методу insert; 



ведение различных записей типа двойных дневников и бортовых журналов, 

концептуальных таблиц; выделение ключевых слов; новый кластер; 

сюжетная таблица (кто? что? где? когда? сколько?). Результаты: 

систематизированное новое знание, укрепление целей, заявленных на стадии 

вызова. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: целостное осмысление, 

обобщение полученной информации; присвоение нового знания; расширение 

предметного поля; формирование у каждого из учащихся собственного 

отношения к изучаемому материалу. На данном этапе использую такие 

приемы, как синквейн – творческая форма рефлексии, которая способствует 

умению резюмировать информацию, излагать сложные идеи, чувства и 

представления в кратких выражениях; эссе; сказка; телеграмма. Результаты: 

присвоение знания; сформированное целостное представление о предмете; 

поставленные проблемы на дальнейшее продвижение. 

Так что же принципиально нового несет технология критического 

мышления? Элемент 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 потенциал учащихся, 

активизировать познавательный интерес. Рефлексия является наиболее 

значимым этапом, т.к. именно здесь происходит творческое развитие, 

осознание вновь приобретенной информации. 

Предлагаю в целях активизации познавательного интереса использовать 

такие приемы и методы технологии критического мышления, применяемые в 

процессе обучения учащихся начальных классов. Эти и еще многие другие 

приемы позволяют организовать процесс обучения наиболее эффективно, 

способствуют развитию умственной самостоятельности учащихся, 

познавательной активности. 

Прием «Ключевые слова» 

Стадию вызова на уроке я осуществляю многими методами, один из них 

«ключевые слова» 

Выбираю из текста 4-5 ключевых слов и выписывает их на доску. Парам 

отвожу 3 -5 минут на то, чтобы методом мозговой атаки дать общую 

трактовку этих терминов и предположить, как они будут фигурировать в 

последующем тексте. А можно учащимся предложить в группе или 

индивидуально составить и записать свою версию рассказа, употребив все 

предложенные ключевые термины. При знакомстве с исходным 

содержанием, учащиеся сопоставляют «свою» версия и версию 

«оригинального текста». На стадии «рефлексии» возвращаемся к ключевым 

терминам и обсуждаем обнаруженные совпадения и выявленные 

разногласия. А иногда располагаю на доске ключевые слова в специально 



«перепутанной» логической последовательности. После знакомства с 

текстом, на стадии «рефлексии» учащимся предлагается восстановить 

нарушенную последовательность. 

Использование данной формы развивает воображение, фантазию, 

способствует активизации внимания и интереса при знакомстве с текстом 

оригинала. Предметная сфера не ограничена. 

Прием «Верные и неверные утверждения» или «верите ли вы» 

Учащиеся выбирают «верные утверждения» из предложенных мной, 

обосновывая свой ответ, описывают заданную тему (ситуацию, обстановку, 

систему правил). После знакомства с основной информацией (текст 

параграфа, лекция по данной теме) возвращаемся к данным утверждениям, и 

прошу учащихся оценить их достоверность, используя полученную на уроке 

информацию. 

Например, по теме « Берегись автомобиля» можно предложить детям 

поиграть в игру «Верите ли вы, что...». 

Правила игры: 

1. У вас на столах лежат листочки, на которых начерчена таблица, как у меня 

на доске. Цифрами я указала N вопросов. 

2. Я вам читаю вопросы, которые начинаются со слов «Верите ли Вы, что ...». 

Вы обсуждаете ответы в парах. 

3. Если вы верите, то во второй строке поставьте знак «+», если нет, то «-». 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Вопросы: 

1) ... есть автомобили, которым разрешается нарушать правила дорожного 

движения? 

2) ... что зеленый сигнал светофора запрещает движение? 

3) ... что пешеход при зеленом сигнале светофора должен переходить улицу? 

4) ... что самым безопасным является переход на светофоре? 

5) .... Что при переходе улицы сначала надо посмотреть налево? 

6) ... что троллейбус надо обходить спереди? 

7) ... «Вымощенная или покрытая асфальтом проезжая часть улицы – это 

тротуар?» 

8) ... что знаки треугольной формы в красной рамочке предупреждают о 

возможной опасности? 

9) ... что знаки круглой формы в красной рамке запрещают совершать какие – 

то действия? 

10) ... что знак круглой формы в красной рамочке с велосипедом называется 

велосипедная дорожка? 



Данные сравнительные таблицы помогают увидеть учащимся не только 

отличительные признаки объектов, но и позволяют быстрее и прочнее 

запоминать информацию. Составление сравнительных таблиц можно 

использовать как на стадии вызова, так и на стадии осмысления. 

Прием «Разбивка на кластеры» 

Выделение смысловых единиц текста и графическое оформление в 

определенном порядке в виде грозди (кластера). Грозди – графический прием 

в систематизации материала. Правила очень простые. Я рисую модель 

солнечной системы: звезду, планеты и их спутники. В центре звезда – это 

тема урока, вокруг нее планеты – крупные смысловые единицы, затем 

планеты соединяются прямой линией со звездой, у каждой планеты свои 

спутники, у спутников свои. 

Учащиеся в командах методом мозгового штурма должны предположить, по 

каким направлениям они будут изучать новый материал (эти направления 

могут быть предложены учителем). Информация записывается. Чтобы 

разрешить противоречия, которые неизбежно возникнут в ходе записи 

предположений, и ответить на все вопросы, возникшие при систематизации, 

чтобы подтвердить или опровергнуть предположения учащихся, расширить 

знания по данной теме, предлагаю текст. 

Продолжается работа с данным приемом и на стадии осмысления: по ходу 

работы с текстом вносим исправления и дополнения в грозди. 

Большой потенциал имеет этот прием на стадии рефлексии: это исправления 

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. Например, на уроке окружающего мира по теме «Рельеф Земли» на 

этапе осмысления после чтения текста по ходу обсуждения можно составить 

такой кластер. 



 

После составления кластера прошу учащихся установить связи между 

гроздьями кластера, ответ обосновать. 

Тема урока: «Живая и неживая природа» 

 

Тема урока: «Имя прилагательное» 



 

  

  

Прием «Дерево предсказаний» 

Прием «Дерево предсказаний» заимствован у американского учителя Дж. 

Белланса, работающего с художественным текстом. Этот прием помогает 

строить предположения по поводу развития сюжетной линии в рассказе, 

повести. 

Правила работы с данным приемом таковы: ствол дерева – тема, ветви – 

предположения, которые ведутся по двум основным направлениям – 

«возможно» и «вероятно» (количество «ветвей» не ограничено), и, наконец, 

«листья» – обоснование этих предположений, аргументы в пользу того или 

иного мнения. 

 



 

Дерево предсказаний может выглядеть так: 

 

Таблицы 

Существует множество способов графической организации материала. Среди 

них самыми распространенными являются таблицы. В технологии РКМЧП 

используются несколько табличных форм. Это концептуальная таблица, 

сводная таблица, таблица-синтез, таблица ЗХУ. Можно рассматривать 



данные приемы, как приемы стадии рефлексии, но в большей степени - это 

стратегии ведения урока в целом. 

Прием «Сводная таблица» помогает систематизировать информацию, 

проводить параллели между явлениями, событиями или фактами. Выглядит 

эта таблица просто: 

Средняя колонка называется «линией сравнения». В ней перечислены те 

категории, по которым мы предполагаем сравнивать какие-то явления, 

события, факты. В колонки, расположенные по обе стороны от «линии 

сравнения», заносится информация, которую и предстоит сравнить. 

Основной смысл использования приема «Сводная таблица » в технологии 

развития критического мышления заключается в том, что «линии сравнения», 

то есть характеристики, по которым учащиеся сравнивают различные 

явления, объекты и прочее, формулируют сами ученики. Для того, чтобы в 

какой-нибудь группе «линий сравнения» не было слишком много, можно 

предложить следующий способ: вывести на доску абсолютно все 

предложения учащихся относительно «линий», а затем попросить их 

определить наиболее важные. «Важность» необходимо аргументировать. 

Таким образом, мы избежим избыточности. И сделают это сами учащиеся. 

Категории сравнения можно выделять как до чтения текста, так и после его 

прочтения. Они могут быть сформулированы как в форме понятий, так и в 

форме ключевых слов, а также в любой другой форме: рисуночной, вопросов, 

восклицаний, цитат и так далее. 

Например, сравнительная таблица при изучении сказки «Бременские 

музыканты» 

Братьев Гримм и мультфильм «Бременские музыканты», Сказка Пушкина 

А.С. «Сказка о Рыбаке и рыбке» и мультфильма. 

Сказка Линия сравнения Мультфильм 

  Автор произведения   

  Жанр произведения   

  Положительные качества героев   

  Отрицательные качества   

  

Сравнительную таблицу я использую не только при работе с 

художественными текстами, но и при работе с информационным текстом. 

Например, при изучении темы по окружающему миру «Разнообразие 

животного мира» : 

  

Линия 

сравнения 
млекопитающее насекомые земноводные пресмыкающиеся птицы 

тело           



конечности           

передвижение           

питание           

Данные сравнительные таблицы помогают увидеть учащимся не только 

отличительные признаки объектов, но и позволяют быстрее и прочнее 

запоминать информацию. Составление сравнительных таблиц я использую 

как на стадии вызова, так и на стадии осмысления. На стадии вызова я прошу 

ребят заполнять ее карандашом, так как после работы с текстом у детей 

могут возникнуть исправления, которые выполняются ручкой. 

«Таблица – ЗХУ». 

Если я хочу на уроке собрать уже имеющийся по теме материал, расширить 

знания по изучаемому вопросу, систематизировать их, тогда использую 

таблицу «знаю – хочу знать – узнал»: 

  

  

З – что мы 

знаем 

Х – что мы хотим 

узнать 

У – что мы узнали, и что нам осталось 

узнать 

      

  

Стратегия З-Х-У была разработана профессором из Чикаго Донной Огл в 

1986 г. Она используется как в работе с печатным текстом, так и для 

лекционного материала. Ее графическая форма отображает те три фазы, по 

которым строится процесс в технологии развития критического мышления: 

вызов, осмысление, рефлексия. Цели ее применения: 1. Обучение умению 

определять уровень собственных знаний. 2. Пробуждение интереса к 

получению новой информации. 3. Обучение умению соотносить новую 

информацию со своими установившимися представлениями. 

Работа с таблицей ведется на всех трех стадиях урока. 

На «стадии вызова», заполняя первую часть таблицы «Знаю», учащиеся 

составляют список того, что они знают или думают, что знают, о данной 

теме. Через эту первичную деятельность ученик определяет уровень 

собственных знаний, к которым постепенно добавляются новые знания. 

Вторая часть таблицы «Хочу узнать» — это определение того, что дети хотят 

узнать, пробуждение интереса к новой информации. На «стадии 

осмысления» учащиеся строят новые представления на основании 

имеющихся знаний. Работа с использованием стратегии «Инсерт» помогает 

осветить неточное понимание, путаницу или ошибки в знаниях, выявить 

новую для них информацию, увязать новую информацию с известной. 

Полученные ранее знания выводятся на уровень осознания. Теперь они могут 



стать базой для усвоения новых знаний. После обсуждения текста, лекции 

учителя учащиеся заполняют третью графу таблицы «Узнал». 

Окружающий мир: «Какие бывают растения» 

Знаю Хочу узнать Узнал 

Растения – часть живой 

природы. 

Растениям необходимы: 

тепло, свет, вода, 

воздух. 

Растения нужны людям 

и животным. 

На какие группы 

делятся растения? 

Что полезного в 

растениях? 

Интересные 

сведения. 

Как связаны 

растения с 

воздухом? 

Как называется 

наука о растениях? 

Ответы на поставленные вопросы 

учащиеся находят в тексте учебника 

в течении урока. 

Если ответ не найден – то работа 

продолжается дома. 

Тема урока: «Пустыня». 

Знаю Хочу узнать Узнал 

природная зона жарко 

пески 

мало воды мало растений мало 

животных 

климат 

какие растения? какие 

животные? 

чем занимаются люди? 

Заполняется в течении 

урока 

Прием «Таблица «Что? Где? Когда? Почему?»» 

Таблица заполняется на стадии осмысления по ходу работы с информацией. 

Кто? Что? Где? Когда? Почему? 

          

  

Тема урока: Н. Носов «Заплатка» 

Кто? Что? Где? Когда? Почему? 

Бобка Порвал штаны На заборе Однажды Зацепился 

Мама Ругала   Увидела   

Ребята Смеялись На улице Увидели НЕ мог сам зашить 

Бобка Поставил заплатку Дома Когда мама не помогла Стало стыдно 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» 

Из жизненного опыта мы все знаем, что есть вопросы, на которые легко 

ответить «да» или «нет», но гораздо чаще встречаются вопросы, на которые 



нельзя ответить однозначно. Тем не менее, мы нередко оказываемся в 

ситуациях, когда человек, задающий вопросы, требует от него однозначного 

ответа. Поэтому для более успешной адаптации во взрослой жизни детей 

необходимо учить различать те вопросы, на которые можно дать 

однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить столь 

определенно не возможно (Толстые вопросы). Толстые вопросы – это 

проблемные вопросы, предполагающие неоднозначные ответы. Для 

достижения первой цели на уроках я использую таблицу: 

Толстые? Тонкие? 

- дайте объяснение, почему... -почему вы 

думаете... 

- почему вы считаете... 

- в чем разница... 

- предположите, что будет, если... - что, если... 

-кто.. 

– что.. 

– когда... 

- может... 

- будет... 

-могли... 

-как звали.. 

– было ли... 

- согласны ли вы... - верно 

ли... 

Таблица «Толстых» и «Тонких» вопросов может быть использована на 

любой из трех стадий урока: на стадии вызова - это вопросы до изучения 

темы; на стадии осмысления - способ активной фиксации вопросов по ходу 

чтения, слушания; при размышлении - демонстрация пройденного. Обучать 

детей навыку различать вопросы я начала со 2 класса. Работа по вопросам 

ведется в несколько этапов. 1 этап - учащиеся учатся по таблице задавать 

вопросы, записывая в таблице продолжение каждого вопроса. Сначала ребята 

сами придумывают «тонкие» вопросы, потом «толстые». 2 этап - учащиеся 

учатся записывать уже вопросы по тексту: сначала «тонкие» вопросы, а 

потом «толстые». 3 этап - при работе с текстом дети к каждой части 

записывают в каждую колонку таблицы по одному вопросу, которые после 

чтения задают своим товарищам. Для того чтобы дети успевали записывать 

вопросы, при чтении я останавливаюсь. 

Данная работа способствует развитию мышления и вниманию учащихся, а 

также активизирует деятельность учащихся. Классификация вопросов 

помогает в поиске ответов, заставляет вдумываться в текст и помогает лучше 

усвоить содержание текста. 

Рекомендации по использованию толстых и тонких вопросов. 

1. После того как дети заполнят таблицу, необходимо сразу же обсудить ее 

содержание. Чтобы работа с данным приемом принесла плоды, нужно 

осуществлять обратную связь - ребенок должен знать, как выполняют это 

задание его сверстники. 

2. При обсуждении таблицы необходимо акцентировать внимание детей на 

том факте, что на толстые вопросы возможно несколько ответов, а на тонкие 



- только один. 

3. Окончанием работы с этим приемом должна стать таблица ответов на 

толстые и тонкие вопросы. Эту таблицу ребята могут использовать при 

подготовке к сочинениям, проверочным работам. 

4. Не все ученики одинаково легко заполняют таблицу. Не стоит настаивать - 

необходимо поощрять даже незначительные успехи. 

5. При чтении текста можно разделить учеников на специалистов по тонким 

и толстым вопросам. Однако следует помнить, что тонкие вопросы задавать 

гораздо легче, поэтому важно грамотно детей разделить на группы. 

Чтобы научить детей формулировать различные типы вопросов использую 

прием «Ромашка вопросов». Для этого заранее знакомлю с различными 

видами вопросов. Учащиеся формулируют вопросы по какой-либо теме и 

записывают их на соответствующие лепестки ромашки. 

"Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит 

определенный тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков – шесть 

вопросов: 

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

факты, вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", 

"Когда?", "Где?", "Как?". 

2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы 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 обучающемуся возможностей для обратной связи 

относительно того, что он только что сказал. Иногда их задают с целью 

получения информации, отсутствующей в сообщении, но 

подразумевающейся. 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со 

слова "Почему?" и 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. 

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу 

"бы", элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы 

...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в 

рассказе после...?". 

5. 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?", "Как вы относитесь 

к поступку главного героя?" и т.д. 



6. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление 

взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что 

можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", 

"Как бы вы поступили на месте героя рассказа?". 

 

Прием «Чтение с остановками» 

Прием технологии с условным названием «Чтение с остановками» 

используется мной, чтобы заинтересовать ребенка книгой, привлечь его к 

осмысленному чтению. Материалом для использования приема «Чтение с 

остановками» служит повествовательный текст. Непременное условие для 

использования данного приема - найти оптимальный момент в тексте для 

остановки. Эти остановки - своеобразные шторы: по одну сторону находится 

уже известная информация, а по другую - совершенно неизвестная 

информация, которая способна серьезно повлиять на оценку событий. Этот 

прием требует не только серьезной корректировки собственного понимания, 

но иногда даже отказ от прежней позиции. Но отказ не под чьим-то 

влиянием, а в результате личной работы с текстом, самостоятельного 

освоения нового. Данный прием 

Уточняющий вопрос 

Простой вопрос 

Практический вопрос 

Вопрос- интерпретация 

Оценочный вопрос 

Творческий вопрос 

содержит все стадии технологии и имеет следующий алгоритм работы: 

1 стадия - вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным 



словам, обсуждение заглавия рассказа и прогноз его содержания и 

проблематики. На данной стадии на основе лишь заглавия текста и 

информации об авторе дети должны предположить о чем будет текст. 2 

стадия - осмысление. Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением 

содержания каждого и прогнозом развития сюжета. Вопросы, задаваемые 

учителем, должны охватывать все уровни таблицы вопросов Блума. 

Обязателен вопрос: «Что будет дальше и почему?» Здесь, познакомившись с 

частью текста, учащиеся уточняют свое представление о материале. 

Особенность приема в том, что момент уточнения своего представления 

(стадия осмысление) одновременно является и стадией вызова для 

знакомства со следующим фрагментом. 

3 стадия - рефлексия. Заключительная беседа. На этой стадии текс опять 

представляет единое целое. Формы работы с учащимися могут быть 

различными: письмо, беседа, совместный поиск, выбор пословиц, творческие 

работы. Такая работа с текстом развивает умение анализировать текст, 

выявлять связь отдельных элементов (темы, образы, способы выражения 

авторской позиции), развивает умение выражать свои мысли, учит 

пониманию и осмыслению. 

Схема реализации данной стратегии выглядит следующим образом. 

1. Расскажите учащимся о своем личном опыте знакомства с этой книгой 

(рассказом, сказкой, былиной и т.д.). Ваше вступление должно быть не 

слишком длинным – не более трех-четырех минут. Если вы не готовы к 

выражению своих чувств, то лучше ограничьтесь краткой информацией о 

личности автора. Помните о возрастной специфике: запоминаются именно те 

моменты биографии, которые дети могли бы легко «перенести» на себя, на 

свою жизнь. 

2. Обсуждение названия произведения. Почему именно так называется 

произведение? Что, как кажется учащимся, может произойти в рассказе с 

таким названием? Кто-то попытается связать свои предположения с другими 

произведениями этого же автора, кто-то проведет аналогию с фольклорными 

текстами, а кто-то – с событиями своей жизни. 

3. Теперь – самое интересное. Вы, как ведущий этого диалога с текстом, 

заранее выделяете в тексте две-три остановки – в зависимости от размера 

текста (напоминаем, что размер текста не должен превышать пяти-семи 

страниц). Во время этих остановок Вы задаете вопросы, которые побуждали 

бы школьников к критическому мышлению (вопросы готовятся заранее). 

Ясно, что и учебные цели забывать не стоит: надо обсудить непонятные 

слова, проанализировать средства художественного выражения, но, все же, в 

нашем случае давайте сделаем акцент на вопросах высокого 

уровня, наподобие: «Что заставило героя поступить именно так?», «Как 

дальше будут разворачиваться события?», «Какие чувства вызвал этот 

отрывок текста?» и т.д. После первой или второй остановки можно 



использовать прием «Дерево предсказаний». На «стрелочках» – линиях 

соединения – школьники записывают объяснения своим версиям, таким 

образом, они учатся аргументировать свою точку зрения, связывать свои 

предположения с данными текста. 

4. После окончания работы с текстом учитель предлагает учащимся на выбор 

две-четыре цитаты (или пословицы, расхожих выражения), связанные с 

содержанием текста и отражающие различные подходы к интерпретации 

сюжета. Например, для рассказа «Синие листья» учитель мог бы предложить 

такие варианты: «Каков вопрос – таков и ответ», «Друг познается в беде», 

«Упорство и труд все перетрут», «На обиженных воду носят». Детям нужно 

выбрать одну из них – какая, на их взгляд, больше подходит по смыслу к 

тексту – и написать небольшое эссе (маленькое сочинение), обосновывающее 

выбор. Это можно сделать как на уроке, так и в качестве домашнего задания. 

Некоторые из эссе зачитываются перед классом. Все письменные работы, 

рисунки, накопленные в процессе работы над рассказом, дети могут собирать 

в портфолио – специальную папку, отражающую развитие учащегося в русле 

изучения того или иного учебного предмета. 

Рекомендации по использованию приема «Чтение с остановками»: 

1. Текст должен содержать проблему, которая лежит не на поверхности, а 

спрятана внутри. 

2. При чтении важно найти оптимальный момент для остановки. 

3. После каждой остановки необходимо задавать вопросы разных уровней. 

Последним должен быть задан вопрос «Что будет дальше и почему?» 

4. При прочтении текста можно использовать цвета. Ответы на простые 

вопросы можно подчеркивать синим цветом, на толстые - красным. 

5. На стадии рефлексии можно использовать такие приемы: «Толстые и 

тонкие вопросы», составление кластера, ЭССЕ, синквейна. 

Прием «Инсерт» 

Этот прием является средством, позволяющим ученику отслеживать свое 

понимание прочитанного текста. Технически он достаточно прост. Учеников 

надо познакомить с рядом маркировочных знаков и предложить им по мере 

чтения ставить их карандашом на полях специально подобранного и 

распечатанного текста. Помечать следует отдельные абзацы или 

предложения в тексте. 

«!» - знакомая информация 

«+»- новая информация «- » - думал иначе 

«?» - непонятно 

Данный прием требует от учеников не привычного пассивного чтения, а 

активного и внимательного. Он обязывает не просто читать, а вчитываться в 



текст, отслеживать собственное понимание в процессе чтения. На практике 

ученики просто пропускают то, что не поняли. А в данном случае они 

отмечают непонятное, которое разбирается позже. 

Прием «Корзина» идей, понятий, имен...» 

Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на 

начальной стадии урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и 

знаний он позволяет выяснить все, что знают или думают ученики по 

обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в 

которой условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об 

изучаемой теме. Обмен информацией проводится по следующей процедуре: 

1. Задается прямой вопрос о том, что известно ученикам по той или иной 

проблеме. 

2. Сначала каждый ученик вспоминает и записывает в тетради все, что знает 

по той или иной проблеме (строго индивидуальная работа, 

продолжительность 1-2 минуты). 

3. Затем происходит обмен информацией в парах или группах. Ученики 

делятся друг с другом известным знанием (групповая работа). Время на 

обсуждение не более 3 минут. Это обсуждение должно быть 

организованным, например, ученики должны выяснить, в чем совпали 

имеющиеся представления, по поводу чего возникли разногласия. 

4.Далее каждая группа по кругу называет какое-то одно сведение или факт, 

при этом, не повторяя ранее сказанного (составляется список идей). 

5.Все сведения кратко в виде тезисов записываются 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. Далее в ходе урока эти разрозненные в сознании 

ребенка факты или мнения, проблемы или понятия могут быть связаны в 

логические цепи. 6. Все ошибки исправляются далее, по мере освоения новой 

информации. 

Тема: «Почва» 

Групповая работа. Каждая группа после предварительного обсуждения 

высказывает свои предположения: 

Почва – это ... 

- ... земля 

- ... растительная земля 

- ... вещество 

- ... суша, а не вода 

- ... место обитания, дом животных 

Подведение итогов работы групп. На доске фиксируются все предположения. 

Постановка целей урока. 



- Как видите, у нас нет однозначного ответа на этот, казалось бы, простой 

вопрос. Сегодня нам предстоит найти научный ответ на вопрос, что такое 

почва. 

- Обсудите в группе, а что ещё вам было бы интересно узнать о почве. 

Заслушиваются вопросы детей. Среди интересующих детей вопросов могут 

быть следующие: Откуда взялась почва? Из чего она состоит? Много ли на 

Земле почвы? Где на Земле нет почвы? Может ли почва исчезнуть? К ним 

вернемся на последующих уроках. 

Прием « Взаимоопрос» 

Один из способов работы в парах. Используется на стадии 

«осмысления». Технология применения: Два ученика читают текст, 

останавливаясь после каждого абзаца, и задают друг другу вопросы разного 

уровня по содержанию прочитанного. Данная форма способствует развитию 

коммуникативных навыков. 

Прием "Дневники и бортовые журналы" 

Способы визуализации материала могут стать ведущим приемом на 

смысловой стадии, например, дневники и "бортовые журналы"(Гудлат). 

Бортовые журналы - обобщающее название различных приемов обучающего 

письма, согласно которым учащиеся во время изучения темы записывают 

свои мысли. Когда бортовой журнал применяется в самом простейшем 

варианте, перед чтением или иной формой изучения материала, учащиеся 

записывают ответы на следующие вопросы: 

Что мне известно по данной теме? Что нового я узнал из текста? 

Встретив в тексте ключевые моменты, учащиеся заносят их в свой бортовой 

журнал. При чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют графы 

бортового журнала, связывая изучаемую тему со своим видением мира, со 

своим личным опытом. Проводя подобную работу, учитель вместе с 

учениками старается продемонстрировать все процессы зримо, чтобы потом 

ученики могли этим пользоваться. 

Схема заполнения журнала Имя ___________ 

Тема __________ Дата___________ 

Время работы ________________  

Прием «Лови ошибку» 

Ключевые понятия Рисунок или схема 

    

Цель: актуализация имеющихся у учащихся знаний по изучаемой теме, 

развитие у школьников критического подхода к получаемой информации. 

Время выполнения: 5-6 минут 

Описание приема. 



Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную 

информацию, и предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. Важно, 

чтобы задание содержало в себе ошибки 2 уровней: А – явные, которые 

достаточно легко выявляются учащимися, исходя из их личного опыта и 

знаний; Б - скрытые, которые можно установить, только изучив новый 

материал. Учащиеся анализируют предложенный текст, пытаются выявить 

ошибки, аргументируют свои выводы. Учитель предлагает изучить новый 

материал, после чего вернуться к тексту задания и исправить те ошибки, 

которые не удалось выявить в начале урока. 

Тема урока: Неопределенная форма глагола 

Глагол - это часть слова, которая обозначает действие предмета и отвечает на 

вопросы: что делать? что сделать? что делает? что будет делать? что сделает? 

что делал? что сделал? 

Глагол в начальной форме (неопределенная) отвечает на вопросы: что 

сделал? что сделала? 

Глаголы изменяются по числам. Глагол в единственном числе обозначает 

действие одного предмета. Если глагол обозначает действие двух и более 

предметов, то он стоит во множественном числе. 

Явная ошибка– глагол часть слова (речи). Дети находят быстро. 

Скрытая ошибка Глагол в начальной форме (неопределенная) отвечает на 

вопросы: что сделал? что сделала? ( что делать? что сделать? ) – находят 

ответ после изучения темы. 

Прием «Зигзаг» 

Данную стратегию уместно использовать для развития у школьников 

следующих умений: анализировать текст совместно с другими людьми; вести 

исследовательскую работу в группе; доступно передавать информацию 

другому человеку; самостоятельно определять направление в изучении 

какого-то предмета с учетом интересов группы. Стратегия «Зигзаг» 

используется для изучения и систематизации большого по объему материала. 

Для этого предстоит сначала разбить текст на смысловые отрывки для 

взаимообучения. Количество отрывков должно совпадать с количеством 

членов групп. Например, если текст разбит на 5 смысловых отрывков, то в 

группах (назовем их условно рабочими) - 5 человек. 

1. Стадия вызова осуществляется при помощи любых известных вам 

приемов. В данной стратегии может и не быть фазы вызова как таковой, так 

как само задание – организация работы с текстом большого объема – само по 

себе служит вызовом. 2. Смысловая стадия. Класс делится на группы. Группе 

выдаются тексты различного содержания. Каждый учащийся работает со 

своим текстом: выделяя главное, либо использует одну из графических форм 

(например «кластер»). 



По окончании работы учащиеся переходят в другие группы – группы 

экспертов. 3. Стадия размышления: работа в группе «экспертов». Новые 

группы составляются так, чтобы в каждой оказались специалисты по одной 

теме. В процессе обмена результатами своей работы, составляется общая 

презентационная схема рассказа по теме. Решается вопрос о том, кто будет 

проводить итоговую презентацию. Затем учащиеся пересаживаются в свои 

первоначальные группы. Вернувшись в свою рабочую группу, эксперт 

знакомит других членов группы со своей темой, пользуясь общей 

презентационной схемой. В группе происходит обмен информацией всех 

участников рабочей группы. Таким образом, в каждой рабочей группе, 

благодаря работе экспертов, складывается общее представление по 

изучаемой теме. 

Следующим этапом станет презентация сведений по отдельным темам, 

которую проводит один из экспертов, другие вносят дополнения, отвечают 

на вопросы. Таким образом, идет «второе слушание» темы. Итогом урока 

может стать исследовательское или творческое задание по изученной теме. 

Зигзаг 2, автор Славин. Этот прием применяется на текстах меньшего 

объема. В отличие от первого «Зигзага», текст изучается всеми учениками, 

принцип деления на группы – вопросы к данному тексту, их количество 

должно совпадать с количеством участников группы. В экспертные группы 

собираются специалисты по одному вопросу: для более детального его 

изучения, обмена мнениями, подготовки подробного ответа на вопрос, 

обсуждения формы его представления. Вернувшись в рабочие группы, 

эксперты последовательно представляют варианты ответов на свои вопросы. 

Художественные формы письменной рефлексии 

Прием «Синквейн» 

Жизненные впечатления рождают переживания, поэтому любое лирическое 

произведение – рефлексия. Среди стихотворных форм, основанных на 

рефлексии и построенных «по правилам», мы знаем не так уж много: 

японские танку, хокку; сонет. К таким формам относится синквейн. Слово 

синквейн происходит от французского «пять». Это стихотворение из пяти 

строк, которое строится по правилам. 

1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным). 

2. Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя 

прилагательными). 

3. Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя словами. 

Третья строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

4. Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая отношение к 

теме. 5. Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет 

суть темы. 

Правила написания синквейна 



1. Одно Существительное Тема синквейна 

No 

строки 

Количество 

слов 
Форма слов Примечание 

1 Одно Существительное Тема синквейна 

2 Два  Прилагательное Раскрывают тему синквейна 

3 Три  Глаголы 
Описывают действия, относящиеся к 

теме синквейна 

4 3–8 Предложение 
Характеризует тему в целом – фраза, 

цитата, высказывание 

5 Одно Произвольно 

Резюме, новая интерпретация темы, 

отражает личное отношение составителя 

к теме синквейна 

  

Вода 

Чистая, необходимая Оживляет, питает, лечит 

Берегите воду Жизнь 

Зима 

Румяная, снежная. 

Морозит, заметает, украшает Снег к лицу земле ВолшебницаА 

Эссе- как произведение небольшого объема, раскрывающее конкретную тему 

и имеющее подчеркнуто субъективную трактовку, свободную композицию, 

ориентацию на разговорную речь, склонность к парадоксам . Написание эссе 

призвано обратить учащегося к своему опыту во всех его противоречиях по 

определенному вопросу. 

Окружающий мир Тема:«Круговорот воды в природе ». Прием РАФТ: 

Учитель: Определим четыре параметра будущего текста. Р – роль (любой 

человек нашей планеты) 

А – аудитория (кому вы будете писать – жителям планеты Венера) Ф - форма 

– рассказ 

Т – тема «Круговорот воды в природе» . 

Учитель предлагает ученикам: 

-Напишите небольшой рассказ о том, что вы узнали сегодня на уроке. Но 

рассказ должен быть не от вашего имени, а от имени любого человека нашей 

планеты, и предназначен он будет для жителей планеты Венера. 

Ученики в течение 3-5 минут составляют и записывают рассказы, а затем 

зачитывают их. 

Стратегия «Fishbone» 



Слово «Фишбон» дословно переводится как «рыбная кость». Эта стратегия 

позволяет учащимся «разбить» общую проблемную тему на ряд причин и 

аргументов. Визуальное изображение этой стратегии похоже на «рыбную 

кость» (отсюда и название) или, если эту «кость» расположить вертикально, 

– на елочку. 

Учащимся предлагается информация (текст, видеофильм) проблемного 

содержания и схема Fishbone для систематизации этого материала. 

Порядок работы с использованием «Фишбон» достаточно прост и обусловлен 

самой графической формой: 

1. В нижнем прямоугольнике, после обсуждения с классом, учитель 

записывает формулировку проблемы. 

2. Путем анализа источников, возможно, консультаций со специалистами, 

просмотра видеофильмов и т.д. – учащиеся выделяют причины и аргументы, 

подтверждающие их предположения. Часто бывает, что причин больше, чем 

аргументов. Это происходит потому, что предположения уже 

сформулированы, а информация, подтверждающая правомерность гипотез, 

пока еще отсутствует. И в этом ничего плохого нет – учащиеся привыкают к 

осознанию того, что предположения без аргументов так и остаются на левой 

стороне «елочки», то есть, остаются только лишь предположениями. 

3. Путем анализа связки «причины-аргументы» учащиеся синтезируют 

вывод, который записывается в конечной части рисунка. 

При анализе достаточно сложных проблем лист с промежуточными 

результатами работы может оставаться висеть на стене в классе, что позволит 

периодически возвращаться к разрешению возникших противоречий. Работа 

(исследование) может проводиться индивидуально или по группам. Важным 

этапом станет презентация заполненной схемы, которая продемонстрирует 

взаимосвязь проблем, их комплексный характер. Ход дальнейшей работы 

определяет учитель: это может быть выход на дальнейшее исследование или 

попытка решить описанные проблемы. 

 


