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могут интегрировать технологию, не авторитарно, а в качестве альтернативной про-
фессиональной ресурсной стратегии [9, c. 218]. 

Среди преподавателей университетов наблюдается потребность в знаниях об основ-
ных компонентах, связанных с ИКТ, это может объяснить редкое применение техниче-
ских средств в аудитории. При этом преподаватели университетов очень позитивно оце-
нивают возможности, которые ИКТ могут предложить для повышения уровня их препо-
давания, и осознают роль и значение, которые ИКТ предоставляют для будущей работы 
их студентов. На данном этапе в исследованиях необходимо определить ограничения и 
риски, с которыми сталкиваются преподаватели университетов при внедрении ИКТ в свой 
учебный процесс. Проблемы, как правило, носят технический характер, но существует 
также недостаток знаний о них со стороны студентов и преподавателей университетов. 
Поставленные вопросы означают, что для преодоления ограничений, воспринимаемых 
преподавателями университетов, и эффективного внедрения ИКТ в учебные аудитории 
необходимо обучение как цифровым, так и информационным навыкам. 
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Современное общество выдвигает новые требования к школе, к образовательному 

процессу. Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, 
личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее такую ключевую ком-
петенцию образования, как «научить учиться». У каждого педагога имеется возможность 
самостоятельно выбирать методы и способы обучения, наиболее оптимальные для органи-
зации учебного процесса. В практике своей работы я использую методы и приёмы техно-
логии развития критического мышления. Её применение способствует созданию условий 
для творческой самореализации обучающихся. Сущность технологии - практическая реа-
лизация личностно-ориентированного подхода в обучении. Особенностью данной педаго-
гической технологии является то, что учащийся в процессе обучения сам контролирует 
этот процесс, ставя перед собой реальные и конкретные цели, самостоятельно отслеживает 
направления своего развития и определяет конечный результат. 

Критическое мышление – мышление, дающее возможность занять свою позицию 
по обсуждаемому вопросу и способность обосновать её, тщательно обдумать аргумен-
ты и проанализировать их логику; умение не только овладеть информацией, но и оце-
нить её критически, осмыслить и принять. Критическое мышление предполагает опре-
делённое недоверие, сомнение в общепринятых истинах. Думать критически – значит 
проявлять любознательность и пользоваться исследовательскими методами обучения. 

 Отличительные черты технологии критического мышления: самостоятельность, 
обобщённость, аргументированность, постановка и решение проблемы. 

Основная цель технологии – активное вовлечение учащихся в учебно – познава-
тельную деятельность. В основу ее применения положены следующие принципы: 

1. Активизация образовательного процесса; 
2. Использование групповых форм обучения и навыков самостоятельной работы; 
3. Мотивация обучающихся на самообразование путем освоения приёмов техно-

логии развития критического мышления; 
4. Соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными зада-

чами; 
5. Использование графических приёмов при усвоении учебного материала.  
Элементы технологии развития критического мышления целесообразно исполь-

зовать на различных этапах урока. 
На этапе целеполагания, мотивации и организации деятельности учащихся с 

целью создания условий актуализации знаний учитель конструирует образовательные 
ситуации для совместного целеполагания, используя мотивационные стимулы, побуж-
дающие к решению учебных задач. На этом этапе в практике своей работы я применяю 
различные методы и приёмы технологии развития критического мышления: 

При изучении темы «Причастие» по русскому языку в VII классе я применяю ме-
тод «Перекрёстная ассоциация», суть которого в следующем: учащиеся актуализируют 
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свои знания по теме урока, называя слова -ассоциации, ключевые характеристики, воз-
никающие в связи с темой, и оформляют их графически с установлением смысловых 
цепочек [5, с. 95] . 

На первых уроках изучения частей речи «Имя существительное», «Имя прилага-
тельное», «Местоимение», «Глагол» и др. использую метод «Мозговой штурм». Пред-
лагаю учащимся ответить на вопрос: «Что вы знаете о…?». Ответы фиксируются на 
доске, обобщаются и используются для самостоятельного определения обучающимися 
целей и задач урока. 

Определенные темы по русскому языку («Текст», «Стили речи», «Синтаксис и 
пунктуация» и др.) изучаются с V по XI класс. Для актуализации ранее изученного ма-
териала и систематизации нового на своих уроках работаю с таблицей «З-Х-У» (Знаю – 
Хочу узнать – Узнал).  

В начале урока учащиеся записывают, что они знают по теме, а затем формули-
руют вопросы, на которые хотят услышать ответы. В конце урока в третьей колонке 
отмечают, что нового узнали на уроке. 

 

Знаю Хочу узнать Узнал 

   

 

При изучении обзорных тем по русской литературе в XI классе («Русская литера-
тура рубежа XIX – XX вв», «Серебряный век русской поэзии как литературная эпоха», 
«Литература 40-ых – середины 50-ых гг» и др.), целесообразно использовать метод 
«Кластер», позволяющий представить информацию в графическом изображении и ло-
гически выстроить ассоциативный ряд по ключевому понятию урока. 

Для самостоятельного определения учащимися целей и задач урока в V-VII клас-
сах с целью развития познавательного интереса рекомендую применять следующие 
методы технологии развития критического мышления:  

«Океан». На листах бумаги синего цвета учитель наклеивает острова вырезанные 
из белой бумаги. Каждый остров соответствует одному из содержательных аспектов 
изучаемого материала (на острове пишется название учебного вопроса темы). Для по-
нимания логики изучения материала между островами наносится маршрут. По мере 
изучения рядом с островами прикрепляется кораблик. 

При изучении новеллы К.Г. Паустовского «Телеграмма» по русской литературе в 
VII классе я использую метод «Мини - дебаты». Предлагаю учащимся обсудить эпи-
граф к уроку «Сердце матери в детях, а детское в камне», носящий полемический ха-
рактер, и определить своё отношение к предлагаемому утверждению. После проведе-
ния мини – дебатов обсуждаются план и задачи урока. 

На этапе целеполагания, мотивации и организации деятельности учащихся целесо-
образно применение и других методов технологии развития критического мышления. На-
пример, «Анаграмма» (зашифрованное название темы урока); «Ассоциативный ряд» (учи-
тель предлагает перечислить две – три ассоциации, которые возникают в связи с обозна-
ченной темой, учащиеся формулируют учебные задачи); «Вызов по ключевым словам» 
(учитель предлагает ключевые слова, отражающие тему урока), «Заверши фразу» (Изуче-
ние темы необходимо для того, чтобы …), игра «Верите ли вы, что…» (учащимся предла-
гаются утверждения, очерчивающие круг проблем новой темы). Применение этих методов 
и приемов позволяет учащимся самостоятельно определять цели и задачи урока. 

С целью создания условий для актуализации знаний учащихся, на основе которых 
будет строиться изучение нового материала, на этапе актуализации опорных знаний я ис-
пользую следующие методы и приёмы технологии развития критического мышления: 

На операционно-деятельностном этапе урока с целью усвоения и систематизации 
учебной информации, активизации познавательной деятельности учащихся и организации 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



238 

совместной коммуникации считаю целесообразным использовать метод «Три предложе-
ния». Учащимся необходимо после прочтения текста передать его содержание тремя про-
стыми короткими предложениями. Этот метод способствует развитию навыка самостоя-
тельного изучения теоретического материала по русскому языку в VIII – XI классах. 

Для организации процесса коммуникации и совместной мыследеятельности на 
уроке я пользуюсь методом «Разброс мнений». Предлагаю учащимся дописать фразы, 
которые задают ракурс рассуждений. Далее организую поочерёдное высказывание 
мнений, точек зрений в соответствии с задуманным началом короткого выступления по 
изучаемой проблеме. 

В целях создания условий для продуктивного усвоения учащимися новых знаний, 
выработки учебных умений и навыков часто использую метод «Перекрёстная дискуссия». 
Например, при изучении произведения А.И. Куприна «Гранатовый браслет» перед деся-
тиклассниками ставлю проблемный вопрос, подразумевающий полярные ответы.  

– А.И. Куприн называл своего героя Желткова «Рыцарь бедный». Можно ли на-
звать героя рыцарем? Проведите параллель между поведением главного героя и сред-
невековым культом Прекрасной дамы.  

Школьники работают с Т-схемой, заполняют таблицу, формулируют аргументы. 
 

Таблица аргументов и контраргументов 
 

Да (За) Нет (против) 

  

 

Работа проходит в парах, обсуждаются записи в Т – схеме. Выводы записывают-
ся. Вырабатываются правила ведения дискуссий. Учащиеся занимают позицию: «За», 
«Против», «Середина» (сомневающиеся). Каждая группа высказывает аргументы в за-
щиту своей точки зрения. В ходе дискуссии каждая из сторон приводит доводы, от-
стаивая свою позицию, и контраргументы в отношении противоположного утвержде-
ния. «Середина» задаёт вопросы группам «За» и «Против». Время от времени обраща-
юсь к классу с вопросом «Кто хочет поменять свою позицию?».  

На контрольно-оценочном этапе с целью развития умений оценки и самооценки 
процесса и результатов учебной деятельности использую методы «Повторяем с кон-
тролем», «Повторяем с расширением» (Учащиеся составляют серию контрольных во-
просов к изученному материалу).  

Для проведения взаимо- и самопроверки предлагаю учащимся выполнить тест в 
компьютерной программе «Мой тест».  

Рефлексивный этап урока позволяет учащимся осознать решение учебных задач 
и провести самооценку учебной деятельности. На данном этапе можно применять при-
ём «Интервью».  

Например, при изучении темы по русскому языку в VII классе «Глагол как часть 
речи» подхожу с микрофоном к ученикам и задаю вопросы:  

 Представьте себе, что вы Глагол, а я репортер и хочу взять у вас интервью. 

 Расскажите, уважаемый Глагол, что вы обозначаете? 

 На какие вопросы отвечаете? 

 Какими грамматическими категориями обладаете? 

 Как изменяетесь?  

 Каким членом предложения обычно являетесь? 
В целях создания условий для формулировки учащимися основных выводов по 

теме урока использую приём «Телеграмма» (каждый ученик должен кратко написать 
всё самое важное, что узнал на уроке).  
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Для проведения каждым учащимся самооценки урока применяю приём «Газета - 
анкета» (обучающиеся оценивают урок посредством записей в одной из рубрик (или во 
всех трёх) своеобразной газеты). 

 

Критикую Одобряю Предлагаю 

 

Для овладения обучающимися рефлексивными процедурами, умениями перера-
батывать и осмысливать учебную информацию также можно применять следующие 
методы и приёмы: «Незаконченное предложение», «Оценка урока учениками», «Вы-
ходная карта», «Рефлексивная беседа», «Синквейн». 

Технология развития критического мышления содержит ситуацию выбора, кото-
рый делают учащиеся, ориентируясь на собственные ценности. Она способствует про-
дуктивному взаимодействию партнёров, облегчает понимание между людьми. Школь-
ники приобретают новые качества, характеризующее развитие интеллекта на новом 
этапе, способность критически мыслить. 

Использование технологии развития критического мышления на уроках русского 
языка и литературы способствует достижению основных целей обучения: формировать 
у учащихся систему знаний о языке и речи, развивать их интеллектуальную коммуни-
кативную культуру. Применение методов и приёмов технологии позволяет сформиро-
вать у обучающихся языковую, речевую коммуникативную и лингвокультурологиче-
скую компетенции [1, с. 31]. 
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В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 
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Аннотация. В статье рассматривается сущность и понимание будущими специа-

листами педагогической культуры как ценности современного образования и воспита-

ния, реализации способов творческой деятельности, необходимых для социализации 

современной личности, осуществления образовательно-воспитательных процессов, как 

части общечеловеческой культуры и интегральное качество личности. 

Ключевые слова: культура, педагогическая культура, педагогическая вера, педа-

гог социальный. 
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