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Наше время, перенасыщенное всевозможной и раз-

нообразной информацией, предъявляет особые тре-

бования к образованию и, конечно, преподавателю. 

Мы должны не только дать знания детям и не 

только научить применять их в жизненных ситуа-

циях, что немало важно, но мы должны научить де-

тей думать, анализировать, учить отбирать необхо-

димую информацию. Обновление образования тре-

бует использования нетрадиционных методов и 

форм организации обучения, которые имеют цели 

– помочь студентам: научиться познавать, 

научиться делать, научиться жить вместе. Такие 

цели обучения приводят к формированию у детей 

критического мышления, не в смысле критиковать, 

а в смысле среди множества решений выбрать 

наиболее оптимальные. 

Сейчас, когда время требует от нас и наших детей 

все чаще интересных и нестандартных решений, 

чтобы не потеряться в этом мире, но найти своё ме-

сто в жизни, критическое мышление помогает как 

никакое другое. 

Критическое мышление – это один из видов интел-

лектуальной деятельности человека, который ха-

рактеризуется высоким уровнем восприятия, пони-

мания, объективности подхода к окружающему его 

информационному полю. Технология предлагает 

разнообразный набор приемов и методов работы с 

учебным текстом и рекомендации по их использо-

ванию на каждой из этих стадий. 

Я хотела бы показать те стратегии технологии кри-

тического мышления, которые можно использовать 

на уроках истории. Структура урока включает три 

фазы: 

Рефлексия анализ своей деятельности по 

достижению цели; 

Осмысление студенты должны определить 

для себя необходимость изуче-

ния темы и возможности ис-

пользования знаний и навыков 

в дальнейшем, через выполне-

ние определенных заданий на 

уроке; 

Вызов постановка проблемного во-

проса; 

попытка формулировки цели 

урока и критериев успеха; 

На стадии вызова студенты создают свое видение 

изучаемого события, явления или понятия, опери-

руют имеющимися в своей памяти представлени-

ями, признаками, и пытаются их преобразовать. 

Одной из технологий, которые я использую на ста-

дии вызова, является «Кластер». 

На начальном этапе урока, используется приём 

«Верно – не верно», когда студенты предлагаются 

карточки с текстом верных и неверных утвержде-

ний. Студенты должны определить их правиль-

ность, делая пометки по принципу: крестики 

(верно) – нолики (не верно). Например: урок исто-

рии Казахстана по теме: «Хозяйство, обществен-

ный строй и жизнь племен в эпоху бронзы». Утвер-

ждение Да. Нет. 

1.Первые племенные объединения на территории 

Казахстана назывались саки. (да) 

2. Саки — союз племен, населявших Казахстан и 

Среднюю Азию в I тыс. н. э. (нет 

I тыс. до н. э.) 

3.Персы называли жителей степи саками (да) 

4. Греки называли жителей степи саками (нет, ази-

атские скифы) 

5. Геродот называл саков азиатскими скифами (нет, 

массагетами) 

6. Саки, проживающие за морем, называются 

хаумаварга (нет, парадарайа) 

7. Саки, носящие остроконечные шапки, называ-

ются тиграхауда (да) 

8. Сакское общество в основном состояло из 4 

групп (нет, из 3-х) 

9. Сакские войны носили одежду красного цвета 

(да) 

10. Во главе сакского общетства находился вождь-

царь (да) 

На стадии вызова также можно использовать приём 

«Знаю», «Хочу узнать», «Узнал». В начале обсуж-

дения темы студенты записывают сведения, кото-

рые знают по теме в колонку «Знаю». Спорные 

идеи и вопросы заносят в колонку «Хочу узнать». 

В процессе освоения темы заполняют третью ко-

лонку «Узнал». Данный приём эффективен и для 

подведения итога урока, т.к. позволяет осуществ-

лять рефлексию. Например: Урок истории Казах-

стана. Тема: «Присоединение Младшего жуза к 

России» 
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«Знаю» «Хочу узнать» «Узнал» 

Что террито-

рия Казах-

стана вошла в 

состав Рос-

сийской импе-

рии. 

Как шел про-

цесс присоеди-

нения? Кто 

участвовал в 

этом процессе? 

 

Также можно использовать и следующие приемы: 

«Крестики-нолики», постановка проблемного во-

проса, «Мозговая атака», «Дерево Блума», перепу-

танные логические цепочки и т.д. 

Стадия осмысления – это получение студентами 

новых знаний, которая несёт в себе информацион-

ную и систематизирующую функции. Организо-

вать активную деятельность студентов на стадии 

осмысления можно с помощью методического при-

ёма «Зигзаг». Материал для изучения делится на 4 

части, а учебная группа делится на четыре группы, 

каждая группа при этом работает над своей пробле-

мой. Затем представители от группы («учителя») 

переходят в другие группы и объясняют материал 

своей группы. При изучении достаточно объёмного 

текста, можно использовать приём «Зигзаг 2". Сту-

денты делятся на группы, в которых каждый участ-

ник работает над своим материалом темы или во-

просом, обозначая его схематически, либо записы-

вается краткий конспект. Затем студенты, работав-

шие над одним материалом, объединяются и прора-

батывают проблему в так называемых экспертных 

группах, систематизируя и оформляя материал 

(например: кластер) После этого эксперты возвра-

щаются в свои рабочие группы и знакомят со своей 

темой. Таким образом, происходит обмен инфор-

мацией всех участников группы и в каждой рабо-

чей группе, благодаря экспертам, складывается об-

щее представление об изучаемой теме. Составле-

ние кластера – универсальный приём. Он может 

применяться на стадии вызова для систематизации 

имеющейся информации и выявления областей не-

достаточного знания Кластеры - рисуночная 

форма, суть которой заключается в том, что в сере-

дине листа записывается основное слово (идея, 

тема), а по сторонам от него фиксируется информа-

ция, как– то с ним связанная. Этот прием можно ис-

пользовать на всех трех стадиях. 

Другим графическим способом представления изу-

ченной информации является прием «Фишбоун». 

Данный пример позволяет выявить причинно - 

следственные связи изучаемой темы, факта, собы-

тия. Схема фишбоуна представляет собой “рыбью 

кость”, в голове которой записывается проблемный 

вопрос темы, по боковым косточкам напротив друг 

друга – причины и следствия (или причины и кон-

кретные факты, подтверждающие их наличие), в 

хвосте – формулируемый вывод. Схему фишбоуна 

заранее раздаем ученикам (или зарисовываем в тет-

ради). В ходе изучения нового материал вместе с 

детьми заполняем шаблон фишбоуна. Учитель при 

необходимости корректирует высказывания детей, 

помогает сформулировать суждение. Главным 

условием при работе с этим приемом является чет-

кое формулирование проблемы, причин, вывода. 

Например: урок всемирной истории. Тема «Первая 

мировая война 1914-1918 гг.». Задание: составить 

«Фишбоун» по проблемному вопросу «Можно ли 

было предотвратить мировую войну в начале XX 

века?» 

Стадия рефлексии – это рождение новых знаний, 

где осуществляются коммуникационная, информа-

ционная, мотивационная и оценочная функции. На 

стадии рефлексии важно выяснить, как студенты 

усвоили учебный материал, достигнуты ли были 

цели урока, что и почему не удалось. Помимо пере-

численных приёмов и стратегий технологии разви-

тия критического мышления, используемых на 

протяжении всего или большей части урока приме-

няются следующие приёмы. Синквейн (пятисти-

шие) позволяет в коротких фразах обозначить суть 

пройденной темы и выделить самое главное. При-

мер: Урок всемирная история. Тема: Первая миро-

вая война. Написать синквейн по изученной на 

уроке теме. 1. Война. 2. Грабительская, разруши-

тельная. 3. Передел, борьба. грабёж. 4. Результат 

противоречий между державами Европы. 5. Импе-

риалистическая. 

На стадии рефлексии эффективен метод «Тонкие и 

толстые вопросы» «Тонкие вопросы» - Кто…? 

Что…? Когда…? Тема Понятие Факт «Толстые во-

просы» - Согласны ли вы…? Верно ли…? Дайте 

объяснение почему…? Почему вы так думаете…? 

Почему вы считаете…? В чем разница…? Предло-

жите, что будет, если…? 

«Шесть шляп мышления» используются на стадии 

рефлексии при подведении итогов работы на уроке. 

Каждому студенту предлагается выбрать одну из 

шляп по цвету. Цвет шляпы указывает на основные 

моменты, которые необходимо осмыслить и обоб-

щить. Красная шляпа предполагает выражение 

своих чувств, без объяснения причин их возникно-

вения. Белая шляпа – перечень фактов. Черная 

шляпа – выявление недостатков и их обоснование 

(негативное мышление). Желтая шляпа- позитив-

ное мышление, что было хорошего и почему. Сту-

денты, выбравшие зеленую шляпу, ищут ответы на 

вопрос, где и как можно применить изученный ма-

териал. Синяя шляпа предполагает общий, фило-

софский вывод. Затем студентов можно объеди-

нить в группы по цвету шляп. 

Использование технологии развития критического 
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мышления на уроках истории позволяет сформиро-

вать следующие умения и навыки работы с инфор-

мацией: находить, осмысливать, использовать нуж-

ную информацию, анализировать, систематизиро-

вать, представлять информацию в виде схем, таб-

лиц, графиков, сравнивать исторические явления и 

объекты, при этом самостоятельно выявлять при-

знаки или линии сравнения, выявлять проблемы, 

содержащиеся в тексте, определять возможные 

пути решения, вести поиск необходимых сведений, 

используя различные источники информации. При-

менение тех или иных стратегий и приёмов техно-

логии развития критического мышления в процессе 

обучения – это целенаправленное творческое со-

трудничество участников педагогического про-

цесса: студента и преподавателя. 

На уроках истории студентам необходимо предо-

ставить возможность для развития навыков наблю-

дения, анализа, суждения, интерпретации, и по-

мочь в этом преподавателю может использование 

технологии развития критического мышления. 
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