
 

"Технология развития критического мышления  

на уроках литературного чтения в начальных классах 

 в условиях реализации ФГОС" 

            

                                                  " Мышление развивается в проблемной ситуации, 

когда  ребёнок сам "собирает" понятия о предмете". 

                                            Л. Выгодский 

 

Литературные произведения оказывают огромное влияние на формирование личности ребёнка, 

его духовно-нравственное развитие. Художественная литература способна дать широкую картину 

мира, обогатить духовно, учит размышлять над жизненными ситуациями, над взаимоотношениями, 

соотносить характеры и поступки героев произведений со своими поступками. 

Уметь активно действовать в соответствии с полученной информацией и соотнести её с 

полученными знаниями, способность к внутреннему размышлению, к обсуждению и взаимодействию 

с другими людьми помогает технология развития критического мышления. 

Критическое мышление — это поиск здравого смысла: как рассудить объективно и поступить 

логично, с учётом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных 

предубеждений.  

 Критическое мышление - это точка опоры для мышления человека, естественный способ 

взаимодействия с идеями и информацией. Критическое мышление означает мышление оценочное, 

рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путём наложения 

новой информации на жизненный личный опыт.       

В многочисленных психолого-педагогических и социально-педагогических исследованиях 

убедительно доказывается, что человек демократического общества должен обладать критическим 

мышлением (КМ), которое необходимо в ситуациях выбора и принятия решения, осмысления прогнозов 

и интерпретации информации, оценки различных мнений и точек зрения. КМ помогает личности 

ориентироваться в современном быстро меняющемся мире, противостоять угрозе, исходящей из слепой 

веры в авторитеты, не быть пассивным ретранслятором стереотипов и объектом манипуляции со 

стороны СМИ, общественных групп, политических партий. Таким образом, критичность выступает как 

атрибут развивающегося, активно познающего мир человека. 

       Актуальность изучения данной проблемы обостряет существующий дефицит исследований 

деятельности учителя литературы по развитию критического мышления учащихся, хотя очевидно, что 

именно гуманитарные дисциплины обладают огромными развивающими и воспитательными 

возможностями в соответствии с современными тенденциями образования.  

В многочисленных психолого-педагогических и социально-педагогических исследованиях 

убедительно доказывается, что человек демократического общества должен обладать критическим 

мышлением (КМ), которое необходимо в ситуациях выбора и принятия решения, осмысления прогнозов 

и интерпретации информации, оценки различных мнений и точек зрения.  

КМ помогает личности ориентироваться в современном быстро меняющемся мире, противостоять 

угрозе, исходящей из слепой веры в авторитеты, не быть пассивным ретранслятором стереотипов и 

объектом манипуляции со стороны СМИ, общественных групп, политических партий. Таким образом, 

критичность выступает как атрибут развивающегося, активно познающего мир человека.  

Вместе с тем исследование реальной образовательной ситуации убеждает в том, что развитие КМ 

не является целью учебно-воспитательного процесса, а в отечественной педагогической и 

психологической литературе данная проблема рассматривается эпизодически и фрагментарно.  

Проводя анализ имеющейся литературы и делая первые шаги в применении критического 

мышления в учебном процессе, приходишь к выводу, что КМ является необходимым инструментом 

активизации познавательной деятельности учащихся, потенциал которого не исчерпан.  

Термин   “критическое    мышление” известен ещё из работ известных психологов  Ж. Плаже, Л.С. 

Выгодского, до сих пор, во многом благодаря бытовым представлениям, существует мнение о 

критическом мышлении, как о чём – то негативном, как о желании всё отрицать, опровергать, 

противоречить. Мы знаем, что критическое мышление – это что-то заведомо хорошее, некий навык, 

который позволит нам успешно справляться с требованиями XXI века, поможет глубже понять то, что 

мы изучаем и делаем. Но все-таки что такое критическое мышление? Для того чтобы определить 

своеобразие критического мышления, нужно разобраться с тем, что такое “мышление” как таковое. В 



психологии мышление — совокупность умственных процессов, лежащих в основе познания; к 

мышлению именно относят активную сторону познания: внимание, запоминание, восприятие, процесс 

ассоциаций, образование понятий и суждений. 

Дать определение термина критическое мышление непросто: слишком много различных 

параметров – умений, видов деятельности, ценностей – он в себя включает.  

        В литературе встречается много определений этого термина, и отнюдь не все они пребывают в 

согласии друг с другом. Прежде чем переходить к определению термина, рассмотрим некоторые виды 

умственной деятельности, которые критическим мышлением назвать нельзя. 

       Запоминание - важнейшая мыслительная операция, без которой невозможен учебный процесс, но 

от критического мышления оно кардинальным образом отличается. “У компьютера память гораздо 

лучше, чем у любого из нас, однако мы понимаем, что его способность запоминать ещё не является 

мышлением”. 

       Понимание – это тоже сложная мыслительная операция, в ходе которой в голове человека 

происходит сложный интеллектуальный процесс, но критическим мыслителем такого человека тоже 

назвать нельзя. 

       Запоминание фактов и понимание идей являются предварительным условием для критического 

мышления. Такое мышление происходит, когда новые, уже понятые идеи, проверяются, оцениваются, 

развиваются и применяются. 

        Сегодня в различных научных исследованиях можно найти определение термина “критическое 

мышление”. Дж. А. Браус и Д. Вуд определяют его как разумное рефлексивное мышление, 

сфокусированное на решении того, во что верить и что делать. Критики пытаются понять и осознать 

свое собственное “Я”, быть объективными, логическими, пытаются понять другие точки зрения. 

Критическое мышление, по их мнению, - поиск здравого смысла и умение отказаться от собственных 

предубеждений. Критические мыслители способны выдвинуть новые идеи и увидеть новые 

возможности, что весьма существенно при решении проблем. 

Так что же такое: критическое мышление? 

Во-первых, критическое мышление – это мышление самостоятельное. Ученики должны иметь 

достаточно свободы ,чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать даже самые сложные 

вопросы. 

 Во-вторых, информация является отправным пунктом развития критического мышления. 

Разумеется, мыслительные способности маленьких детей будут ещё совершенствоваться при обучении, 

но даже они способны думать критически. 

 В-третьих, критическое мышление начинается с постановки вопроса и уяснения проблем .  

которые надо решить. 

 В-четвёртых, критическое мышление стремиться к убедительной аргументации. 

 В-пятых, критическое мышление есть мышление социальное. Когда мы спорим, читаем, 

обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими, мы уточняем и углубляем свою позицию. 

Таким образом критическое мышление - это: 

- Открытое мышление, развивающееся путём наложения новой информации на жизненный опыт. 

- Отправная точка для развития творческого мышления. 

Приемы технологии критического мышления  

на уроках литературного чтения в начальных классах. 

  1. Прием «Чтение – суммирование в парах» можно использовать как для объяснения нового 

материала, так и для закрепления изученного. Лучше этот прием применять в 3-4 классах. Детям в 

классе предлагается несколько разных текстов по теме (или один и тот же текст нескольким парам 

учеников). Каждая группа изучает свой текст, на большом листе фиксирует его краткое содержание 

(выдержками из текста), затем перед всем классом воспроизводит содержание текста с опорой на свои 

пометки. Остальные  могут задавать уточняющие вопросы. После прослушивания обоих текстов 

делается коллективный вывод о главной мысли этих рассказов. 

 

 2.  Приём «синквейн».  В переводе с французского слово «синквейн» означает «пять».  

В данном случае речь идёт о работе, состоящей из пяти этапов. Вот некоторые возможности 

использования данной стратегии на уроке чтения. 

       При прохождении учебного материала из раздела «Русские народные сказки» предлагаем 

определить значение слова сказка на основе составления синквейна. 

1. Имя существительное, выраженное одним словом. (Сказка)  



2. Описание темы именами прилагательными. ( Волшебная, бытовая) 

3. Описание действия.  (Читать, пересказывать, учить) 

4. Фраза, выражающая отношение автора к теме. (Сказка – ложь, да в ней намёк)  

5. Слово – синоним. (Фантазия, выдумка) 

  3.  Интересный приём – «чтение с остановками».  

Материалом для его проведения служит повествовательный текст. В начале стадии урока учащиеся по 

названию текста определяют, о чём пойдёт речь в произведении. На основной части урока текст 

читается по частям. После чтения каждого фрагмента ученики высказывают предположения о 

дальнейшем развитии сюжета.                      

   Задача учителя: найти в тексте оптимальные места для остановки. Данная стратегия способствует 

выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого человека и спокойного отказа 

от В специальной литературе можно встретить термин «медленное чтение», описание которого 

частично пересекается с описанием данной стратегии. Под «чтением с остановками» в данном случае 

понимается специально разработанная стратегия развития критического мышления. Данная стратегия 

используется для пробуждения интереса учащихся к чтению как процессу. В основе этой стратегии 

лежат наблюдения за процессом чтения людей, обладающих культурой чтения, навыками критического 

мышления. Они читают с перерывами для внутренних дискуссий, пометок, вопросов, критических 

«высказываний» в уме.  

4.Прием «Дерево предсказаний».  После первой или второй остановки можно использовать  данный 

прием.  На «стрелочках» – линиях соединения – школьники записывают объяснения своим версиям, 

таким образом, они учатся аргументировать свою точку зрения, связывать свои предположения с 

данными текста. 

 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. 

  5. Приём – «Верите ли вы, что…». Класс делится на две команды. Одна команда высказывает 

фантазийные предположения, а другая анализирует их.  

   6. Прием – «Работа с вопросником» - применяю при введении нового материала на этапе 

самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они 

должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, 

требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска 

обязательно проводится фронтальная проверка точности и правильности, найденных ответов, 

отсеивание лишнего. 

7. К приему «Знаю, узнал, хочу узнать» обращаюсь как на стадии объяснения нового материала, так и 

на стадии закрепления. Например, при изучении творчества А.С. Пушкина дети самостоятельно 

составляют таблицу, что знали о Пушкине и его произведениях, что узнали нового какие его стихи и что 

хотели бы узнать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа «Хочу 

узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой.  

  8. Прием «Уголки» - можно использовать на уроках литературного чтения при составлении 

характеристики одного из героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. Одна группа 

готовит доказательства, используя текст и свой жизненный опыт, положительных качеств героя, другая - 

об отрицательных, подкрепляя свой ответ выдержками из текста. Данный прием используется после 

чтения всего произведения. В конце урока делается совместный вывод. Такой прием учит детей диалогу, 

культуре общения. 

9.Прием «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на этапе закрепления изученной 

темы. Например, детям предлагается написать продолжение понравившегося произведения из раздела 

или самому написать сказку или стихотворение.   Эта   работа   выполняется детьми, в зависимости от 

их уровня развития,  все с удовольствием делают эту работу.  



10. К приему «Создание викторины»  обращаюсь после изучения темы или нескольких тем. Дети 

самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины, потом объединяются в 

группы, и проводятся соревнование. Иногда каждая группа выбирает лучшего – «знатока», а потом весь 

класс задаёт «знатокам» вопросы. 

11.«Логическая цепочка». После текста учащимся предлагается построить события в логической 

последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов.  

 

  12. Еще один из приемов – это кластер («гроздь»), суть которого в выделении смысловых единиц 

текста и графическом их оформлении в определенном порядке в виде грозди. Использовать этот прием 

можно на всех этапах урока: на стадии вызова, осмысления, рефлексии или в качестве стратегии урока в 

целом.  

«Грозди» - графический  прием систематизации материала.  Правила его применения очень просты. 

Выделяем  центр – это тема, от неё отходят лучи – крупные смысловые единицы, а от них 

соответствующие  термины и понятия. Многие учителя сравнивают этот приём с моделью солнечной 

системы. Система кластеров охватывает большее количество информации, чем учащиеся получают при 

обычной письменной работе. 

          Уроки литературного чтения способствуют развитию КМ благодаря разнообразному материалу и 

интерактивным подходам. Технология развития критического мышления через чтение и письмо 

выделяется среди инновационных педагогических идей удачным сочетанием проблемности и 

продуктивности обучения с технологичностью урока, эффективными методами и приемами. Используя 

технологию «Критическое мышление» на уроках литературного чтения, учитель развивает личность 

ученика, в результате чего происходит формирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей 

комфортные условия для познавательной деятельности и самосовершенствования. Учитель стимулирует 

интересы ученика, развивает у него желание практически использовать знания по этому предмету, а 

также учиться, делая тем самым реальным достижение успеха в овладении предметом.  

         Технология КМ помогает готовить детей нового поколения (в соответствии с новыми стандартами 

образования), умеющих думать, общаться, слышать и слушать других. Школьникам становится 

интересно учиться. Знания, полученные в рамках этой технологии, становятся актуальными для них, 

повышается качество образования и, самое главное, в центре внимания - личность ученика.  

         КМ есть мышление самостоятельное. Когда урок строится на принципах КМ, каждый ученик 

формирует свои идеи, оценки и убеждения независимо от остальных. Следовательно, мышление может 

быть критическим только тогда, когда оно носит индивидуальный характер, т.е. ученики должны иметь 

достаточно свободы, чтобы думать собственной головой и самостоятельно решать даже самые сложные 

вопросы.  

            КМ есть мышление социальное. Всякая мысль проверяется и оттачивается, когда ею делятся с 

другими. Когда спорим, читаем, обсуждаем, возражаем и обмениваемся мнениями с другими людьми, то 

уточняем и углубляем свою собственную позицию, поэтому, работая в русле КМ, учитель старается 

использовать на уроках виды парной и групповой работы, включая проведение дебатов и дискуссий, а 

также различные виды публикаций письменных работ учащихся, создание макета обложки .  

            Применение технологии развития критического мышления (ТРКМ) раскрепощает, придает 

уверенность учащимся. Ученик не боится ошибиться, высказать свое мнение. Учащийся в процессе 

обучения сам конструирует процесс, исходя из своих возможностей и способностей, реальных и 

конкретных целей, сам определяет конечный результат. Учение посредством личных открытий – долгий 

процесс. Учитель даёт учащимся возможность реализовать свои способности, найти себя.  

 

В процессе применения ТРКМ: 

 происходит обучение обобщенным знаниям, умениям, навыкам и способам мышления;  

 появляется возможность объединения отдельных дисциплин; 

 создаются условия для вариативности и дифференциации обучения; 

 формируется направленность на самореализацию, вырабатывается собственная индивидуальная 

технология обучения. 

          Таким образом, использование приемов КМ на уроке позволяет эффективно соблюдать 

временной режим урока и поддерживать нужный темп урока. Использование данных приемов позволяет 

воспринимать информацию учащимся через различные каналы восприятия, активизируя разные 



полушария мозга. Это обеспечивает максимальную заинтересованность учащихся с разными 

физиологическими особенностями.      Рассмотрев наиболее часто используемые приёмы технологии 

критического мышления, хочется отметить, что они способствуют лучшему запоминанию изученного 

материала, развитию познавательной деятельности, активизируют деятельность учащихся на уроке. 

Дети учатся не только овладевать информацией, но и рассматривать её с различных точек зрения, 

критически оценивать, осмысливать, применять.   

 

 

 

 

 


