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Аннотация. В статье представлен опыт использования инновационных 

образовательных технологий на уроках истории. Современный процесс обу-

чения ориентирован не столько на передачу знаний, сколько на овладение ба-

зовыми компетенциями, позволяющими затем, по мере необходимости, при-

обретать знания самостоятельно. В связи с этим, приоритет отдается иннова-

ционным обучающим технологиям, направленным на развитие таких свойств 

личности, как коммуникативность, системность, гибкость, критичность мыш-

ления. Широкие возможности для формирования таких универсальных учеб-

ных действий как познавательные, регулятивные, коммуникативные, которые 

служат основой для формирования общих и профессиональных компетенций 

предоставляет технология развития критического мышления через чтение и 

письмо, которая представляет собой целостную систему, формирующую 

навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. При этом инфор-

мация является отправным, а отнюдь не конечным пунктом критического 

мышления.  

Ключевые слова: инновационные образовательные технологии, «техно-

логия развития критического мышления через чтение и письмо», базовая мо-

дель «вызов-осмысление – рефлексия», мозговой штурм. 

Социально-экономические преобразования в российском обществе пред-

определяют существенные изменения в системе профессионального образо-

вания. Работодатель XXI века стремится получить состоявшегося специали-
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ста, обладающего не только профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, но и развившего в себе широкий перечень общих и профессио-

нальных компетенций. В рамках традиционного обучения развитие общих и 

профессиональных компетенций обучающихся не может быть эффективным. 

Таким образом, особую актуальность приобретает внедрение и активное ис-

пользование инновационных образовательных технологий, способствующих 

более глубокому усвоению знаний и позволяющих повысить качество обра-

зования. 

Технологией «Развитие критического мышления через чтение и письмо» 

называют базовую модель обучения (вызов - осмысление содержания - ре-

флексия) в совокупности с целым набором приемов и методов. Разработана 

технология американскими педагогами Джинни Стил, Кертис Мередит, 

Чарльзом Темплом и Скоттом Уолтером. 

Основу технологии составляет базовая модель трех стадий «вызов – 

осмысление – рефлексия (размышление)», которая позволяет студентам по-

мочь в определении цели обучения, осуществить активный поиск информа-

ции и сделать вывод о том, что узнали.  

На стадии вызова в сознании обучающихся происходит процесс актуа-

лизации имеющихся знаний и представлений о предмете изучения. При этом 

сочетаются индивидуальная и групповая формы работы, участие обучающих-

ся в образовательном процессе активизируется, формируется познавательный 

интерес. Результатом данных процессов является самостоятельное определе-

ние ими цели дальнейшей учебной деятельности.  

На стадии осмысления (realization) обучающийся вступает в непосред-

ственный контакт с новой информацией, происходит ее систематизация. Обу-

чающийся получает возможность задуматься о природе изучаемого объекта, 

учится формулировать вопросы по мере соотнесения уже известной и новой 

информации и выработки собственных умозаключений.  
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На стадии рефлексии обучающийся закрепляет новые знания и активно 

перестраивает собственные представления, чтобы включить в них новые по-

нятия. Таким образом, происходит “присвоение” нового знания и формирова-

ние на его основе своего аргументированного представления об изучаемом 

объекте.  

В рамках базовой модели «Вызов-Осмысление-Размышление» могут 

быть использованы разнообразные стратегии обучения, достаточно известные 

и апробированные в педагогической практике: стратегии кооперативного 

обучения, стратегии проблемного обучения, технологии организации учебной 

дискуссии.  

Таблица 1. 

Технология развития критического мышления –  

стадии и методические приемы 

Стадия Деятельность пре-

подавателя. Задачи 

данной стадии. 

Действия обучаемых Возможные приемы 

и методы 

1.  Вызов  

Информация, 

полученная на 

этой стадии от 

студентов, вы-

слушивается, 

записывается, 

обсуждается, 

работа ведется 

индивидуаль-

но, в парах, в 

группах, на 

аудиторию. 

• овладение навы-

ками общения 

• активное участие 

каждого обучаемого 

в вызове того, что 

они уже знают (или 

думают, что знают) 

по данной теме; 

• активизация каж-

дого обучаемого; 

• вызов интереса к 

теме и определение 

цели ее рассмотрения 

 

• анализируют соб-

ственные знания по 

заданной теме 

• систематизируют 

информацию до ее 

изучения 

• демонстрируют 

первичные знания 

(себе и партнеру) по-

средством устной и 

письменной речи 

• задают вопросы, на 

которые хотели бы 

получить ответ 

• составление списка 

«известной информа-

ции» 

• рассказ-

предположение по клю-

чевым словам 

• графическая система-

тизация материала: кла-

стеры, таблицы 

• верные и неверные 

утверждения 

• перепутанные логи-

ческие цепочки и т.д. 
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II.Осмысление 

(Реализация 

смысла)  

Происходит 

непосредствен-

ный контакт с 

новой инфор-

мацией (текст, 

лекция, фильм, 

материал учеб-

ника), работа 

ведется инди-

видуально 

• поддержание ин-

тереса, активности и 

инерции движения, 

созданного во время 

стадии «Вызов»; 

• поддержание уси-

лий обучаемых по 

описанию собствен-

ного понимания; 

• создание условий 

для активного вос-

приятия новой ин-

формации. 

• вступают в непо-

средственный контакт 

с информацией (чи-

тают, слушают, смот-

рят, делают опыты),  

• используя предла-

гаемые учителем ак-

тивные методы чте-

ния; 

• делают пометки на 

полях или ведут запи-

си по мере осмысле-

ния новой информа-

ции. 

 

• маркировка с исполь-

зованием значков: “” 

“+”, “-“, и “?” 

• ведение различных 

записей: двойные днев-

ники, бортовые журналы 

и т.д. 

• поиск ответов на по-

ставленные в первой ча-

сти урока вопросы и т.д. 

 

 

Ш. Размыш-

ление 

(Рефлексия)  

Происходит 

творческая пе-

реработка, ана-

лиз, интерпре-

тация, оценка 

изученной ин-

формации, ра-

бота ведется на 

аудиторию - в 

группах - в па-

рах - индиви-

дуально. 

• возвращение к 

предыдущим пред-

ставлениям  

• активная пере-

стройка представле-

ний с включением 

новых понятий (вне-

сение изменений или 

дополнений); 

• закрепление полу-

ченных знаний и 

формирование долго-

временного знания; 

• создание нового 

смысла (присвоение 

знаний), «который 

соотносится с моими 

представлениями» 

• соотносят “ста-

рую” информацию с 

“новой”; 

• стараются выра-

жать мысли своими 

словами (присваива-

ют информацию); 

• свободно аргумен-

тируют, обменивают-

ся своими идеями с 

другими учащимися 

(знакомятся с различ-

ными представления-

ми); 

• анализируют соб-

ственные мыслитель-

ные операции 

• заполнение класте-

ров, таблиц, установле-

ние причинно-

следственных связей 

между блоками инфор-

мации; 

• возврат к ключевым 

словам, логическим це-

почкам, верным и не-

верным утверждениям; 

• ответы на поставлен-

ные вопросы; 

• организация устных и 

письменных круглых 

столов и дискуссий; 

• написание творческих 

работ: синквейнов, эссе; 

• исследования по от-
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через творческие, ис-

следовательские или 

практические задания 

на основе изученной 

информации. 

дельным вопросам темы 

и т.д. 

Особенностью данной педагогической технологии является то, что сту-

дент сам конструирует процессе обучения, исходя из реальных и конкретных 

целей, сам отслеживает направления своего развития и определяет конечный 

результат. Самостоятельная постановка цели обучения создает необходимый 

внутренний мотив к процессу учения. Таким образом, технология «Развитие 

критического мышления через чтение и письмо» позволяет решать задачи: 

 образовательной мотивации: повышения интереса к процессу обучения 

и активного восприятия учебного материала; 

 культуры письма: формирования навыков написания текстов различ-

ных жанров; 

 информационной грамотности: развития способности к самостоятель-

ной аналитической и оценочной работе с информацией любой сложности; 

 социальной компетентности: формирования коммуникативных навы-

ков; 

 ответственности за знание. 

 В данной методической разработке представлен вариант применения 

технологии развития критического мышления на уроке истории.  

Тема занятия: Роль личности в истории на примере Екатерины II. 

Таблица 2. 

План занятия 

Этап Цель Методы и приемы 

Организаци-

онный мо-

мент 

Формирование рабочих групп, определение 

и представление спикеров группы 
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Стадия вызо-

ва 

Побуждение к работе с новой информацией, 

пробуждение интереса к теме  

Вызов «на поверхность» имеющихся знаний 

по теме 

Постановка цели занятия. 

«Мозговой штурм», «Со-

ставление списка известной 

информации», «Составле-

ние рассказа - предположе-

ния по ключевым словам» 

Стадия 

осмысления 

содержания 

Получение новой информации по теме и со-

отнесение ее с имеющимися знаниями. 

Анализ и маркировка тек-

ста. 

Стадия ре-

флексии  

Побуждение к дальнейшему расширению 

информационного поля. 

Контроль знаний, полученных на занятии. 

Написание эссе, тестирова-

ние 

Организационный момент.  

Для проведения занятия необходимо сформировать рабочие группы. 

Каждая группа выбирает спикера представляющего результаты работы груп-

пы.  

Изучение темы. 

Стадия вызова 

Цель: актуализация и обобщение имеющихся знаний, пробуждение ин-

тереса к изучаемой теме, побуждение к активной деятельности. 

Задание: в течение нескольких минут, в ходе совместного обсужде-

ния, необходимо определить род занятий, время и место проживания, 

имя исторической личности, изображенной на экране. (Приложение 1)  

После обсуждения в группах, спикеры групп представляют результаты 

работы. Преподаватель называет имя исторической личности, изображенной 

на экране (Екатерина II) и предлагает обучающимся самостоятельно сформу-

лировать тему занятия.  

Задание: в течение 10 минут в ходе совместного обсуждения в группе 

составить список известной информации о личности и деятельности 

Екатерины II. (прием – «Мозговой штурм»). 
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Спикер каждой группы в устной форме представляет результаты работы 

группы. 

Задание: составить рассказ - предположение о личности и деятель-

ности Екатерины II (Приложение 2)  

Спикер каждой группы в устной форме представляет результаты работы 

группы. 

Стадия осмысления содержания. 

Цель: активное получение и осмысление новой информации, соотнесе-

ние новой информации с собственными знаниями, отслеживание процесса 

познания и собственного понимания. 

Задание: внимательно прочитать предложенный преподавателем 

текст о Екатерине II и заполнить таблицу.  

Стадия рефлексии 

Цель: целостное осмысление, присвоение и обобщение полученной ин-

формации, выработка собственного отношения к изучаемому материалу, ана-

лиз собственных мыслительных операций, поиск тем и проблем для дальней-

шей работы.  

Задание: выполнить тестовые задания по теме  

Задание: написать эссе по теме (может быть использован прием РАФТ 

– пишущий выбирает для себя некую роль, т.е. пишет текст не от своего ли-

ца).  
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