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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО 
МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 5 КЛАССЕ 

 
Предлагаемая статья посвящена особенностям применения технологии развития 

критического мышления на уроках литературы. Привлекательность данной технологии 
мы видим в возможности развивать критическое мышление через чтение и письмо, через 
развитие культуры работы с текстом, так как в нашей педагогике уделяется много 
внимания формированию информационной культуры учеников, но практика сегодня 
показывает, что слишком малый процент выпускников школ реально владеют 
информационной культурой, культурой работы с текстом. 

Современного ученика чрезвычайно трудно мотивировать к познавательной 
деятельности, к поиску пути к цели в поле информации и коммуникации. Происходит это 
потому, что дети часто испытывают серьёзные затруднения в восприятии учебного 
материала по всем школьным предметам.1 Причина этого - в недостаточно высоком 
уровне развития мышления и, прежде всего, критического. А это очень важно для 
человека в современном мире, который входит в новый век с новым обликом 
познавательной культуры, для которой «человек репродуцирующий» – понятие, в 
сущности, устаревшее и неинтересное. Кроме воспроизводящей деятельности существует 
и другой род деятельности, именно деятельность комбинирующая или творческая. 

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли, 
тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы. Критическое 
мышление, т.е. творческое, помогает человеку определить собственные приоритеты в 
личной и профессиональной жизни, предполагает принятие индивидуальной 
ответственности за сделанный выбор, повышает уровень индивидуальной культуры 
работы с информацией, формирует умение анализировать и делать самостоятельные 
выводы, прогнозировать последствия своих решений и отвечать за них, позволяет 
развивать культуру диалога в совместной деятельности.2 Данные факторы обусловливают 
актуальность выбранной темы статьи. Исследуя практическую деятельность учителей 
русского языка и литературы общеобразовательных учреждений разного типа, можно 
выявить следующее: 1) образовательный процесс ориентирован, главным образом, на 
формирование репродуктивных характеристик мышления, на уроках редко создаются 
проблемные ситуации, практически не применяются интерактивные технологии 
(диалоговые, игровые, задачные, проблемные);3 2) учебный материал преподносится как 
сумма фактов, не подвергающаяся впоследствии критической оценке, поощряется 
воспроизведение учащимися общепринятых, порой банальных подходов к трактовке 
философских, научных и нравственных проблем, литературных героев; 3) около 80% 
учителей не подготовлены к развитию КМ учащихся, у школьников не стимулируются 
мотивы и потребность овладения умениями критически мыслить; 4) атмосфера 
доброжелательности, толерантности, сотрудничества, необходимая для развития КМ, 
скорее исключение, чем правило.4 Такие подходы не могут стимулировать мотивацию и 
развитие умения КМ, формировать качества критически мыслящей личности у 
выпускников средних учебных заведений. Таким образом, очевидно наличие 
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противоречия между: 
• потребностью развития КМ у учащихся и недостаточной теоретической и 

практической разработанностью данной проблемы в педагогической науке; 
• существующими потенциальными возможностями развития КМ у учащихся 5 

классов и их реализацией в сложившейся практике обучения; 
• пониманием учителями значимости формирования и развития КМ учащихся и их 

неготовностью решать эти задачи в практической деятельности вследствие отсутствия 
необходимых профессиональных компетенции. 

 В основу технологии РКМЧП положены идеи и положения теории Жана Пиаже об 
этапах умственного развития ребёнка; Льва Семёновича Выготского о зоне ближайшего 
развития и о неразрывной связи обучения и общего развития ребёнка; Карла Поппера и 
Р.Пола об основах формирования и развития критического мышления; Э. Браун и И. Бек о 
метакогнитивном учении; гражданского и правового образования и др. Неоспоримой 
заслугой активных разработчиков технологии ЧПКМ, в частности, Куртис Мередит, 
Чарльза Темпла и Джинни Стилл является то, что они смогли «переложить» положения 
данных теорий на язык практики, причем довели свою работу до уровня педагогической 
технологии, выделив этапы, методические приемы и критерии оценки результата. Именно 
поэтому их разработками может пользоваться огромное количество педагогов, достигая 
эффективных результатов в работе.5 

Американские педагоги Чарльз Темпл, Джинни Стил, Куртис Мередит разработали 
структуру технологии развития критического мышления, состоящую из трех стадий: 
вызова, осмысления содержания и рефлексии, а также методические приёмы 
(перепутанные логические цепочки, маркировка восприятия текста с использованием 
значков «V», «+», «-», «?», заполнение кластеров, таблиц). Вслед за американскими 
коллегами российские педагоги и исследователи С.И.Заир-Бек и И.В.Муштавинская 
представили образовательную технологию развития критического мышления в виде 
следующих этапов: 1) вызов, 2) осмысление содержания, 3) рефлексия. 

Под критическим мышлением американские авторы понимают проявление детской 
любознательности, выработку собственной точки зрения по определенному вопросу, 
способность отстоять ее логическими доводами, использование исследовательских 
методов. О необходимости обучения критическому мышлению говорили и отечественные 
педагоги: П.П. Блонский, А.С. Байрамов, А.И. Липкина, Л.А. Рыбак, В.М. Синельников, 
С.И. Векслер. 

Технологии РКМЧП хорошо используются на уроках литературы. 
С V класса постепенно начинается освоение литературы в движении, в контексте 

культуры.6 
При изучении литературы одна из наиболее важных тем – тема «Изучение 

биографии писателя», и так как изучение биографии писателя является необходимым 
элементом постижения текста, позволяет понять авторское отношение к изображаемому в 
произведении, к героям и событиям. Изучение биографии писателя обогащает внутренний 
мир пятиклассника, даёт толчок к нравственному развитию. Но для ребёнка эти темы 
однообразны, скучны и сухи. Они зачастую не вызывают эмоционального отклика.7 При 
изучении данной темы будет удачным использование приёмов технологии РКМ, а 
именно: 

- таблиц З – Х – У, которые помогут выявить, что учащиеся уже знают по данной 
теме и что они ещё хотят узнать; 

- ИНСЕРТа (чтение с маркировкой текста). В ходе работы учащиеся могут 
систематизировать материал. 

В центре внимания методики литературы в 5 классе находятся также вопросы 
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развития речи. Развитая речь учащегося – это показатель его высокой читательской 
культуры, а также умственных способностей. Поэтому задача учителя – развить речь 
учащихся. 

Развитие речи – это руководимый учителем педагогический процесс, система 
методов и приёмов, направленных на формирование и совершенствование речи 
учащихся.8 

Развитию речи учащихся способствуют устные формы ответов и творческие работы. 
Технология РКМ как раз и направлена на развитие речи учащихся, умение вести беседу, 
вступать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения. Наиболее удачными, на наш взгляд, 
будут чтение с остановками и работы с глоссарием. 

Технология РКМЧП большое место уделяет творческим заданиям: эссе и 
синквейнам. Мы хотели бы представить разработку одного урока по литературе в пятом 
классе с применением стратегий РКМЧП. 

Урок литературы в 5 классе по теме  «Стихи русских поэтов 19 века о Родине и 
природе». 

ВОЛШЕБНИЦА ЗИМА 
(мастерская слова) 
Тип урока: Урок-обобщение. 
Вид урока: Интегрированный (литература, музыка, компьютерные технологии). 
Цели урока: 
1) Образовательные: 
а) обобщение материала по данной теме; 
б) формирование умений и навыков применения образно–выразительных средств 

языка (олицетворений, эпитетов) в устной и письменной речи; 
в) реализация творческих заданий с применением выразительных средств языка; 
2) Воспитательные: 
а) развитие культуры речи; 
б) развитие умений работать в группах, парах; 
в) развития умения слышать и чувствовать собеседника; 
г) воспитание эстетического вкуса. 
3) Развивающая: 
развитие образного мышления, способности реализовывать свои чувства, 

настроения, ассоциации через систему творческих заданий. 
Подготовка урока, оборудование: диск с записью произведений П.И. Чайковского, 

Г.В. Свиридова, Ф.Шопена, А.Моцарта. Репродукции картин на тему «Зима», 
интерактивная доска. 

Ход урока: 
I. На доске — стихотворение Владимира Соколова. 

Как я хочу, чтоб строчки эти 
Забыли, что они слова, 

А стали: небо, крыши, ветер, 
Сырых бульваров дерева! 

Чтоб из распахнутой страницы, 
Как из раскрытого окна, 

Раздался свет, запели птицы, 
Дохнула жизни глубина. 

II. Слово учителя 
За окном зима. Мы поплотнее закрываем окна, чтобы стало тепло в доме. Тем самым 

отгораживаем себя от удивительного мира — волшебно красивого мира зимы. 
Наши окна затянуты инеем, но если подышать на стекло, можно что-то увидеть… 

Итак, давайте распахнём окно в зиму. Пусть это окно станет символом сегодняшнего 
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урока… Открытое окно… 
— Какие ассоциации вызывает это словосочетание? (Новый взгляд, свежий воздух) 
— как вы думаете, какие слова с точки зрения средства художественной 

выразительности входят в эти словосочетания? (эпитеты) 
— а какие еще средства выразительности языка вы знаете? (олицетворение, 

метафора) 
(На доске открывается тема: «Волшебница зима» мастерская слова). 
Сегодня мы вместе с поэтами, художниками и композиторами будем учиться 

создавать чудо, чудо словотворчества. Вот поэтому сегодня у нас не просто урок, а 
мастерская, мастерская слова! 

С некоторыми средствами выразительности языка мы уже знакомы. Давайте 
посмотрим, насколько хорошо. 

(Каждому ученику или паре учеников даётся вопрос, напечатанный на листочке, на 
который они должны дать экспресс-ответ). 

Варианты заданий: 
1. К данным определениям подберите слово синоним, название образно – 

выразительного средства языка: 
яркое, образное определение предмета или явления (эпитет); 
перенесение свойств одного предмета или явления на другой по принципу их 

сходства (метафора); 
изображение одного явления с помощью сопоставления с другим (сравнение). 
2. Определите вид образно–выразительного средства языка: 
“опять серебряные змеи через сугробы поползли”; 
“утром всё зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило”; 
“по зеркальной воде, по кудрям лозняка от зари алый свет разливается”; 
“только и слышались, что рассыпчатые голоса жаворонков”. 
III. Слово учителя 
Давайте заглянем в творческую лабораторию художника слова. У любого поэта или 

писателя есть свои записные книжки. Будут они и у вас. 
(Каждому ученику выдаётся планшет). 
Зима в метафорах: 
Я вижу: ……. 
Я слышу: ……. 
Я чувствую: …… 
Работа над произведением начинается с определённого настроения. Приглашаем вас 

в картинную галерею, где вы сможете увидеть зиму в самых разных проявлениях. 
Выберите ту картину, которая вам больше всего понравилась, и на планшете в графе «Я 
чувствую» опишите свои эмоции. 

(На интерактивной доске ученики просматривают репродукции и определяют 
картины, которые произвели на них особое впечатление. Это даёт возможность разделить 
учащихся на группы “по настроению”). 

IV. Слово учителя: 
Художнику слова важно уметь не только смотреть, но и видеть. Говорят, что один 

смотрит в лужу и видит лужу, а другой — небо, которое в ней отражается. 
Давайте опять посмотрим в окно. Что можно увидеть в нём зимой, если “включить” 

воображение? Запишите на планшете в графе «Я вижу». 
V. Работа в группах 
Поделитесь своими “видениями” с товарищами и нарисуйте одну общую картину. 
(Один человек от группы зачитывает работу). 
— Какие выразительные средства языка вы использовали? 
Волшебная метафора позволяет создать образ, который можно не только увидеть, 

представить, но и услышать. Как это ни странно, но и зима наполнена звуками. А умеете 



ли слышать вы? 
(Звучит музыка). 
VI. Составление синквейна. 
Синквейн — белый стих со строго заданной формой. 
1 строка — любое существительное, 
2 строка — два прилагательных — эпитета, 
3 строка — три глагола движения, 
4 строка — крылатое выражение, смысловая фраза, 
5 строка — усиливающее содержание слово (предложение). 
Завыванье ветра, скрип наста, гомон мальчишек, играющих в снежки, музыка, под 

которую снежинки танцуют в хороводе. А что ещё можно услышать зимой? Представьте 
свои ощущения в виде синквейна и запишите их в графу «Я слышу». Обсудите в группах, 
создайте один, самый яркий. 

(Выступления заслушиваются). 
А сейчас мы обратимся к прекрасным стихам, в которых удивительная метафора 

помогает ощутить красоту окружающего мира, передаёт самые разные чувства и мысли 
поэта. 

Стихи выведены на интерактивную доску и звучат в записи (фонохрестоматия к 
учебнику «Литература 5 класс» авторы – составители В.Я Коровина, В.П. Журавлев, В.И. 
Коровин). Ребята выписывают метафоры, распределяя их по графам планшета «Я вижу», 
«Я слышу», «Я чувствую». 

- А теперь прочтите, что вы выбрали. 
— А теперь выберите одно словосочетание или целое предложение, которое вам 

больше всего запомнилось, и запишите его в ваш планшет. Пусть это будет названием 
вашего будущего мини-сочинения (эссе). 

(На доске для справки написано определение эссе). 
Эссе — разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение 

факта, а изображение впечатлений, раздумий, ассоциаций.) 
В качестве творческого напутствия хочу вернуться к стихотворению, с которого мы 

начинали урок .(см. начало урока) 
На работу над эссе даётся 15–20 минут, затем написанные тексты своих эссе ребята 

читают(2-3). Странички отпечатаем и оформим в сборник «Мгновения зимы». 
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