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дений делает их истинными героями своей истории, демонстрируя, что даже в самых тя-
желых условиях человеческий дух способен на великие дела. 

Финал пьесы подытоживает всё произошедшее. Все герои были мертвы, убийство 
Франсуа поставило жирную точку на судьбах ключевых персонажей, чьи души были раз-
рушены задолго до их физической гибели. Им не было суждено обрести свободу после то-
го ада, что зародился в их душах. 

Анри говорит: «Возможно. Тем лучше для тебя, если твои основания были доста-
точно вескими и совесть у тебя останется чистой. Но Детреше все-таки умер. У меня 
больше никогда не будет чистой совести, никогда, до той минуты, пока они меня не по-
ставят к стенке с завязанными глазами. Но почему я думаю о совести? Ведь малыш дол-
жен был умереть» [5, с. 182]. 

Таким образом, финал, в котором главные герои погибают, кажется неизбежным 
исходом, поскольку они окончательно потеряли способность продолжать жизнь в преж-
нем русле. 

Заключение. Творчество Жан-Поля Сартра, безусловно, занимает особое место в 
истории литературы. Его пьесы, такие как «Мухи» и «Мертвые без погребения», являются 
яркими примерами того, как драматургия может служить не только источником развле-
чения, но и мощным инструментом философской мысли и социально-политической кри-
тики. Сартр не просто создавал персонажей и сюжеты; он использовал свои произведения 
как платформу для исследования и выражения идей экзистенциализма, подчеркивая 
свободу выбора и ответственность личности перед самим собой и обществом. В то же 
время его работы отражают глубокую антифашистскую позицию, что делает их актуаль-
ными и в наше время, напоминая о ценности человеческой свободы и достоинства. Сартр, 
будучи одним из ведущих мыслителей XX века, оставил неизгладимый след во француз-
ской и мировой культуре, и его пьесы продолжают вдохновлять новые поколения на раз-
мышления о морали, этике и роли индивида в истории. 
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Современное общество выдвигает новые требования к школе, к образователь-

ному процессу. Новые социальные запросы определяют цели образования как об-
щекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающее та-
кую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». У каждого педагога 
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имеется возможность самостоятельно выбирать методы и способы обучения, наибо-
лее оптимальные для организации учебного процесса. В практике своей работы я ис-
пользую методы и приёмы технологии развития критического мышления. Её приме-
нение способствует созданию условий для творческой самореализации обучающихся. 
Сущность технологии – практическая реализация личностно-ориентированного под-
хода в обучении. Особенностью данной педагогической технологии является то, что 
учащийся в процессе обучения сам контролирует этот процесс, ставя перед собой ре-
альные и конкретные цели, самостоятельно отслеживает направления своего разви-
тия и определяет конечный результат. 

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

Технология формирования критического мышления предполагает: акцент на поиск 
и самостоятельное получение знаний; активное использование личного опыта и накоп-
ленных умений обучающихся; наличие у обучающихся аргументированной личностной 
позиции; создание ситуации успеха; взаимодействие «педагог – обучающийся»; стимули-
рование возможности применения новых знаний и умений на практике [1, с. 24]. 

Основная цель технологии – активное вовлечение учащихся в учебно-
познавательную деятельность. В основу ее применения положены следующие принципы: 
активизация образовательного процесса;  использование групповых форм обучения и 
навыков самостоятельной работы; мотивация обучающихся на самообразование путем 
освоения приёмов технологии развития критического мышления; соотнесение содержа-
ния учебного процесса с конкретными жизненными задачами; использование графиче-
ских приёмов при усвоении учебного материала.  

Цель: разработка модели организации учебного процесса на уроках русского языка 
и литературы через использование элементов технологии критического мышления с це-
лью формирования лингвокультурологической компетенции.  

Материал и методы. Методы исследования: теоретический анализ психолого-
педагогической и методической литературы по проблеме исследования; систематизация; 
наблюдение; опросные методы, «педагогический эксперимент». Экспериментальная 
часть выполнена на базе государственного учреждения образования Средняя школа 
№ 32 г. Могилева» при участии автора исследования. 

Результаты и их обсуждение. Первый этап – теоретический – в ходе его проведе-
ния была изучена психолого-педагогическая, философская, методическая литература и 
разработаны теоретические основы исследования. 

Второй этап – анализ проведенного эмпирического этапа и моделирование урочной 
деятельности с использованием форм и методов технологии критического мышления. 
Проведение мониторинга изменения уровня сформированной лингвокультурологиче-
ской компетенции обучающихся. 

Третий этап – аналитический – разработка и опытная проверка модели управления 
педагогическим процессом при использовании элементов технологии критического 
мышления. 

Элементы технологии развития критического мышления целесообразно использо-
вать на различных этапах урока. 

На этапе целеполагания, мотивации и организации деятельности учащихся с 
целью создания условий актуализации знаний учитель конструирует образователь-
ные ситуации для совместного целеполагания, используя мотивационные стимулы, 
побуждающие к решению учебных задач. На этом этапе в практике своей работы я 
применяю различные методы и приёмы технологии развития критического мышле-
ния: «Горячая картошка», «Перекрёстная ассоциация», «Мозговой штурм», таблица «З -
Х-У» (Знаю – Хочу узнать – Узнал), «Кластер», «Океан», «Дорога», «Анаграмма», «Ассо-
циативный ряд», «Вызов по ключевым словам», «Заверши фразу», игра «Верите ли вы, 
что…». Применение этих методов и приемов позволяет учащимся самостоятельно 
определять цели и задачи урока. 
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С целью создания условий для актуализации знаний учащихся, на основе которых 
будет строиться изучение нового материала, на этапе актуализации опорных знаний я 
использую следующие методы и приёмы технологии развития критического мышления: 
«Азбука», приём «Толстый и тонкий вопросы». 

На операционно–деятельностном этапе урока с целью усвоения и систематиза-
ции учебной информации, активизации познавательной деятельности учащихся и орга-
низации совместной коммуникации считаю целесообразным использовать метод «Три 
предложения», «Переводчик», «Разброс мнений», «Перекрёстная дискуссия».  

Для усвоения и систематизации знаний учащимися учебной информации на опера-
ционно-деятельностном этапе урока можно также использовать такие методы техноло-
гии развития критического мышления, как «ИНСЕРТ» «Тесты по чтению», «Таблица 
предположений». 

На контрольно–оценочном этапе с целью развития умений оценки и самооценки 
процесса и результатов учебной деятельности использую методы «Повторяем с контро-
лем, «Повторяем с расширением»  

Рефлексивный этап урока позволяет учащимся осознать решение учебных задач и 
провести самооценку учебной деятельности. На данном этапе можно применять приём 
«Интервью», «Телеграмма», «Газета-анкета». 

Для овладения обучающимися рефлексивными процедурами, умениями перераба-
тывать и осмысливать учебную информацию также можно применять следующие мето-
ды и приёмы: «Незаконченное предложение», «Оценка урока учениками», «Выходная 
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. Школьни-
ки приобретают новые качества, характеризующие развитие интеллекта на новом этапе, 
способность критически мыслить [2, с.31]. 

Заключение. Использование технологии развития критического мышления на 
уроках русского языка и литературы способствует достижению основных целей обуче-
ния: формировать у учащихся систему знаний о языке и речи, развивать их интеллекту-
альную коммуникативную культуру. Применение методов и приёмов технологии позво-
ляет сформировать у обучающихся языковую, речевую коммуникативную и лингвокуль-
турологическую компетенции.  
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Современное социокультурное пространство вынужденно обращается к военной 

тематике, находя выражение в средствах массовой информации, публицистике, речи по-
литиков и общественных деятелей, практике художественного письма. Репрезентация 
темы войны в лирических текстах имеет древнюю традицию: от поэм Гомера, эпитафий 
Архилоха до лирики Великой Отечественной войны (А.Т. Твардовский, К.М. Симонов, 


