
«Применение технологии развития критического мышления на уроках истории и 

обществознания». Бачина И.Ю., учитель истории и обществознания. 

В современном мире объем информации постоянно растет. Поэтому знания, полученные 

людьми в школе, через некоторое время устаревают и нуждаются в коррекции, а 

результаты обучения не в виде конкретных знаний, а в виде умения  учиться становятся 

сегодня всё более востребованными. 

Сегодня в различных научных источниках можно найти разные определения критического 

мышления. Все они сводятся к тому, что критическое мышление означает мышление 

оценочное, рефлексивное. Это открытое мышление, не принимающее догм, 

развивающееся путем наложения новой информации на личный жизненный опыт.  

Критическое мышление - это способность анализировать информацию с позиции 

логики, умение выносить обоснованные суждения, решения и применять 

полученные результаты как к стандартным, так и нестандартным ситуациям, 

вопросам и проблемам. 

Критичность ума – это умение человека объективно оценивать свои и чужие мысли, 

тщательно и всесторонне проверять все выдвигаемые положения и выводы. Человек с 

критическим складом ума никогда не расценивает свои высказывания и суждения как 

абсолютно верные. Критическое мышление 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. 

Технология развития критического мышления была разработана  в конце XX века в США 

Международной ассоциацией чтения университета Северной Айовы и колледжей Хобарда 

и Уильяма Смита. Авторы программы - Чарльз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит. В 

России использовать данную методику начали в 1997 году.  

Главная цель технологии развития критического мышления – развитие 

интеллектуальных способностей ученика, позволяющих ему учиться самостоятельно. 

Технология РКМ представляет собой целостную систему, формирующую навыки работы 

с информацией в процессе чтения и письма.  

Цель данной образовательной технологии - развитие мыслительных навыков учащихся, 

необходимых не только в учебе, но и обычной жизни (умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать различные стороны явлений и др., т.е. 

коммуникативные и рефлексивные умения и действия учащихся). Применение технологии 

критического мышления на уроках истории и обществознания позволяет создать 

максимально благоприятные условия для активизации и развития мыслительных 

способности школьников.  

Структура данной технологии стройна и логична, так как ее этапы соответствуют 

закономерным этапам когнитивной деятельности личности.  

Основа технологии – трехфазовая структура урока: вызов, осмысление, рефлексия: 



1– я стадия 2– я стадия 3– я стадия 

Вызов: 

– актуализация имеющихся 

знаний; 

– пробуждение интереса к 

получению новой информации;  

– постановка учеником 

собственных целей обучения. 

Реализация смысла: 

– получение новой 

информации; 

– учащиеся соотносят 

старые знания с новыми. 

Рефлексия: 

– размышление, рождение 

нового знания; 

– постановка учеником 

новых целей обучения. 

 

Учебное занятие, проводимое по этой технологии, строится в соответствии с 

технологической цепочкой: вызов - осмысление - рефлексия. Практически на любом 

уроке можно обращаться к РКМЧП и работать с учениками любого возраста. 

Первая стадия – вызов. Ее присутствие на каждом уроке обязательно. Эта стадия 

позволяет: 

 актуализировать и обобщить имеющиеся у ученика знания по данной теме или 

проблеме; 

 вызвать устойчивый интерес к изучаемой теме, мотивировать ученика к учебной 

деятельности; 

 сформулировать вопросы, на которые хотелось бы получить ответы; 

 побудить ученика к активной работе на уроке и дома. 

На стадии вызова происходит актуализация имеющихся знаний по объявленной теме, т.е. 

еще до знакомства с текстом (под текстом понимается и письменный текст, и речь 

преподавателя, и видеоматериал) ученик начинает размышлять по поводу конкретного 

материала. На первом этапе включаются механизмы мотивации, определяется цель. 

Вторая стадия – осмысление. Здесь другие задачи. Эта стадия позволяет ученику: 

 получить новую информацию, осмыслить ее; 

 соотнести с уже имеющимися знаниями; 

 искать ответы на вопросы, поставленные в первой части. 

На стадии осмысления происходит непосредственная работа с текстом - чтение, которое 

сопровождается действиями ученика: маркировкой с использованием значков "v", "+", "-", 

"?" (по мере чтения ставятся на полях справа), составлением таблиц, поиск ответов на 

поставленные в первой части урока вопросы и др. В результате этого ученики получают 

новую информацию, соотносят новые и имеющиеся знания, систематизируют полученные 

данные. 

Таким образом, ученик следит за собственным пониманием самостоятельно. 

Третья стадия – рефлексия. Здесь основным является: 

 целостное осмысление, обобщение полученной информации; 

 присвоение нового знания, новой информации учеником; 



 формирование у каждого из учащихся собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

На стадии рефлексии происходит обобщение информации, возрастает роль письма. 

Письмо помогает не только разобраться в материале и поразмышлять над прочитанным, 

но и высказать новые гипотезы. 

ИНСЕРТ - маркировка текста значками по мере его чтения. Название приёма 

складывается из первых букв его назначения: interactive (интерактивная) noting 

(размечающая) system (система) effective (для эффективного) reading and (чтения и) 

thinking (размышления). В процессе чтения текста ученик карандашом или маркером 

делает пометки на полях: «V» - уже знал, «+»- новое, «-» - думал иначе, «?»- не понял, 

есть вопросы. Этот приём можно использовать при работе с текстом исторического 

источника. В пояснительной записке к программе по истории России говорится, что 

школьники «…должны уметь вести поиск информации в исторических источниках, 

анализировать их…». Приём ИНСЕРТ помогает ученикам читать текст источника более 

внимательно, способствует лучшему запоминанию материала. Этот приём осуществляется 

в несколько этапов.  

1 э т а п: Предлагается система маркировки текста, чтобы подразделить заключенную в 

ней информацию.  

2 э т а п: Читая текст, учащиеся помечают соответствующим значком на полях отдельные 

абзацы и предложения.  

3 э т а п: Учащимся предлагается систематизировать информацию, расположив ее в 

соответствии со своими пометками в следующую таблицу:  

«V» (то, что уже известно) знак «-» (то, что противоречит представлению) знак «+» (то, 

что является интересным и неожиданным) «?» (если что-то неясно, возникло желание 

узнать больше)  

4 э т а п: Последовательное обсуждение каждой графы таблицы. Работая над заполнением 

таблицы, ученики выявляют свои представления или более конкретные знания по 

изучаемой теме и это помогает им придти к новому знанию. Учителю необходимо уметь 

принимать все варианты, правильные и не правильные. Часто возникающие варианты 

противоречат друг другу, и это подталкивает ребят преодолеть противоречия, собрать 

больше информации, найти аргументы в доказательство своей точки зрения. Прием 

способствует развитию аналитического мышления, является средством отслеживания 

понимания материала. Этапы ИНСЕРТА соответствуют трем стадиям: вызов, осмысление, 

рефлексия.  

Для формирования навыков работы с источниками я часто использую приём ПОПС 
(позиция, обоснование, подтверждение, следствие). Этот приём помогает высказывать 

аргументированную точку зрения, как автора документа, так и самого ученика.  

Предлагается прочитать документ, выделить основную мысль, начиная её словами «Я 

считаю, что…». Далее следует обоснование: « Потому что…». Подтверждается эта 

мысль словами из текста: «Я могу это подтвердить…». И, делается вывод: 

«Следовательно…». Вывод не должен противоречить первому высказыванию, но может 

его в чём-то повторить. Анализ доклада министра финансов С. Ю. Витте (1899г.) может 

выглядеть так:  

Позиция: С.Ю. Витте считает, что правительству России сейчас необходимо проводить 

политику протекционизма, развивать свою промышленность.  

Обоснование: Потому что, Россия свои потребности в промышленных товарах 

удовлетворяет за счёт импорта из-за границы, расплачиваясь сырьём.  

Подтверждение: Я могу подтвердить это словами из доклада С.Ю.Витте: «Россия и по 



настоящее время остаётся ещё страной существенно земледельческой. За все свои 

обязательства перед иностранцами она расплачивается вывозом сырья, преимущественно 

хлеба».  

Следствие: Следовательно, экономическая и политическая задача – создание своей 

собственной промышленности.  

Как мы видим, всякая аргументация содержит в себе четыре основных элемента. Центром 

аргументации, главным ее содержанием является утверждение. Утверждение 

поддерживается рядом доводов. Каждый из доводов, в свою очередь, подкрепляется 

доказательствами. В качестве доказательств могут использоваться статистические данные, 

выдержки из текста, личный опыт и вообще всё, что говорит в пользу данной 

аргументации. Аргументация выигрывает, если учитывает существование возможных - 

контраргументов, которые либо оспариваются, либо признаются допустимыми. 

Стратегия ЗХУ в лекционной форме (слайды 9, 10, 21). 

Эта стратегия используется как для чтения, так и для прослушивания лекции. Ее форма 

отображает три стадии, по которым строится образовательный процесс: вызов, 

осмысление, рефлексия. Данную стратегию наиболее уместно использовать в том случае, 

когда лекция предваряет исследовательскую работу учащихся, когда она выполняет 

функцию установочной, предполагает дальнейшую самостоятельную работу. 

Часто стратегия “ЗХУ” применяется с использованием одноименной таблицы: 

“З” Знаем “Х” Хотим узнать “У” Узнали 

Пример: Урок истории в 9– м классе по теме: “Причины и начало Первой мировой 

войны”. 

Цель урока: Создать условия для усвоения нового материала о причинах и начале Первой 

мировой войны. 

Фаза вызова. 

1. Актуализация знаний и смыслов. Заполняя графу “З” учащиеся составляют список 

знаний, обсуждают их и обобщают. В процессе обсуждения могут аргументировать 

свою точку зрения. Учитель уточняет и обобщает их высказывания. 

2. Пробуждение познавательного интереса. Заполняя графу “Хотим узнать”, 

учащиеся формулируют свои познавательные запросы, которые, соответственно, 

порождают мотивацию к их удовлетворению. 

3. Определение направления в изучении темы. Учащиеся самостоятельно определяют 

основные понятия и направления изучения темы, наполняя содержанием графу 

“Х”. 

Фаза реализации смысла 

1. Активное восприятие информации. Слушая лекцию, учащиеся отбирают ту 

информацию, которая им была необходима для удовлетворения своих 

познавательных запросов, связанных с темой. 

2. Сопоставление нового и старого знания. Слушая лекцию, учащиеся могут 

корректировать знания в графе “З”. 

Фаза рефлексии 



В графу “У” учащиеся записывают новую для себя информацию, что способствует 

осознанию приобретенного знания. 

Стратегия помогает систематизировать материал, развивает умение определять 

понятийный аппарат, связанный с темой, отражает процесс работы с информацией. 

В старшей школе эффективным способом работы с новой информацией является SWOT – 

анализ (слайды 17, 18). 

Проведение SWOT – анализ представляет собой заполнение матрицы, состоящей из 

четырех блоков, в центре матрицы записываем факт, явление, проблему, требующую 

исследования, а по блокам матрицы 

S – сильные стороны изучаемого явления (англ. strengths – сильный) 

W – слабые стороны изучаемого явления (англ. weaknesses–  слабый) 

О – возможности применения (англ. opportunities – возможности) 

T – угрозы применения (англ. threats – угрозы) 

Пример: урок истории в 9 (11) классе по теме “Политические партии России в начале ХХ 

века”. 

Цель урока: создать условия для формирования знаний о видах политических партий 

России в начале ХХ века и их политических программ 

Работая с текстами программ политических партий, необходимо не просто выделить их 

сильные и слабые стороны, а предположить реакцию общества в случае воплощения 

данной политической программы в жизнь. 

Пример: урок экономики в 9 классе по теме “Типы экономических систем”. 

Цель урока: создать условия для формирования представления о типах экономических 

систем и экономической культуры учащихся. 

После объявления темы и цели урока учитель говорит, что изучать новую тему учащиеся 

будут самостоятельно, проводя при этом SWOT – анализ. Класс делится на группы. 

Каждая группа готовит анализ одного из основных типов экономических систем 

(традиционной, плановой, рыночной). 

Первый этап урока. Учащиеся в группах читают материал параграфа и дополнительный 

материал, обмениваются новой информацией, выделяют сильные и слабые стороны 

основных типов экономических систем, предполагают, какие возможности и угрозы 

применения этих типов систем существуют в будущем. 

Второй этап урока. Заполнение матрицы SWOT– анализа. 

Третий этап урока. Выступление групп. 

Четвертый этап урока. Оценивание работы в группах и подведение итогов. 

На данном уроке SWOT– анализ явился еще и мостиком к следующему уроку. Учащиеся 

сделали вывод о том, что ни один из основных типов экономических систем не является 

идеальным, и что необходима такая экономическая система, которая сочетала бы в себе 

элементы и командной и рыночной экономик. Таким образом, вводится понятие 

смешанной экономики и на следующем уроке организовывается ее изучение. 

 


