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Аннотация
В книге автор описывает современную педагогическую

технологию развития критического мышления. Цель данной
образовательной технологии – развитие интеллектуальных
умений учащихся, необходимых не только в учебе, но и в обычной
жизни (умение принимать взвешенные решения, работать с
информацией, анализировать различные стороны явлений и
др.). Наиболее ценным является то знание, которое ребенок
поставил себе целью получить сам, добытое его собственным



 
 
 

трудом, то знание, которым можно поделиться с другими без
опасения быть непонятым. Технология развития критического
мышления, разнообразие ее приемов позволяют учесть эту
особенность усвоения информации. Варьируя предложенные
методы, учитель может добиться желаемой цели. В книге
представлены оригинальные приемы и разработки новых форм
организации уроков естествознания, истории, МХК, географии,
физики, химии, которые дают возможность познакомиться с
технологией.
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Учиться самостоятельно?

 
Согласно Закону Российской Федерации «Об образова-

нии» содержание образования должно быть ориентировано
на обеспечение самоопределения личности, создание усло-
вий для ее самореализации. Федеральный компонент го-
сударственного стандарта общего образования определяет
направленность общего образования на личностное разви-
тие детей: приобретение опыта разнообразной деятельности,
опыта познания и самопознания, подготовки обучающихся
к осознанному и ответственному выбору жизненного и про-
фессионального пути. Особо подчеркивается, что учащиеся
основной школы должны научиться самостоятельно ставить
цели и определять пути их достижения, самостоятельно оце-
нивать и регулировать свою деятельность, а учащиеся сред-
ней школы – самостоятельно и мотивированно организовы-
вать свою познавательную деятельность от постановки це-
ли до получения и оценки результата, в том числе самосто-
ятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов. Новое поколение стан-
дартов уточняет основные ориентиры современного образо-
вания: от предметоцентрированной модели образования –
к модели вариативного личностноцентрированного образо-
вания. Основным результатом обучения становится освое-
ние обобщенных способов действий (компетенций) и дости-



 
 
 

жение новых уровней развития личности учащихся (компе-
тентностей).

Изменение форм и содержания образования, переход от
накапливания информации к развитию мышления, к уме-
нию самостоятельно выстраивать свое образование – знако-
мые лозунги. Но стали ли они практикой современной шко-
лы?

Помните заголовки стендов в учебных кабинетах? «Учись
учиться!» Обычно там размещали правила-алгоритмы «Как
написать реферат», «Вопросы к зачету» и  т. п. К сожале-
нию, современные подходы к вопросу самообразования ма-
ло изменились, несмотря на декларации основных докумен-
тов в области образования, где целью современного школь-
ного образования названа способность ученика учиться са-
мостоятельно. О необходимости формирования самостоя-
тельности учащихся в процессе обучения писал еще К. Д.
Ушинский. «Следует передавать ученику не только те или
иные познания, но и развивать в нем желание и способность
самостоятельно, без учителя, приобретать новые познания…
дать ученику средство извлекать полезные знания не только
из книг, но и из предметов, его окружающих, из жизненных
событий, из истории собственной души.

Обладая такой умственной силой… человек будет учить-
ся всю жизнь, что, конечно, и составляет одну из главнейших
задач школьного обучения».

В педагогической литературе понятие «самообразование»



 
 
 

рассматривается достаточно узко, основной смысл этого
понятия – целенаправленная познавательная деятельность,
управляемая самой личностью, приобретение систематиче-
ских знаний в какой-либо области науки, техники, культуры,
политики, жизни и т. п.

Подобных определений множество, и главный смысл их
сводится к понятию самообразования как репродуктивной
деятельности, деятельности, направленной на самостоятель-
ное получение знаний. В последние годы это понятие все ча-
ще стало рассматриваться либо в контексте работы с одарен-
ными детьми, либо как способ дистанционного обучения.

Если выйти за рамки школьного образования, то в науч-
ной литературе названо несколько подходов к иссле-
дованию самообразования :

• в рамках теории непрерывного самообразования – как
составная связующая часть образования, обеспечивающая
его непрерывность и преемственность на протяжении всей
жизни человека;

• в педагогических основах повышения квалификации и
подготовки кадров – как одна из наиболее динамичных форм
повышения уровня специалиста;

• в социологических исследованиях – как категория,
опосредованная свободным временем личности, элемент ее
структуры;

• в контексте педагогической и социальной психологии –
как составная часть самовоспитания, самосовершенствова-



 
 
 

ния, саморазвития личности.
Так или иначе, но все рассмотренные подходы и поиски

школы в данном направлении не дают универсального ме-
ханизма для развития способности к самостоятельному уче-
нию.

Наиболее интересными нам кажутся исследования фено-
мена самообразования на стыке педагогики и психологии,
эти исследования связаны с понятием «рефлексия»1.

Мы говорим о феномене «мышления о мышлении», то
есть о рефлексии учителя и ученика над собственной мыс-
лительной деятельностью.

В основе названной способности лежит механизм педаго-
гической рефлексии, которая направляет мышление челове-
ка на критический анализ содержания и методов деятельно-
сти, на раскрытие внутреннего строения и специфики духов-
ного мира человека.

Строение рефлексии многоуровневое, мы выделяем осо-
бенности рефлексии педагогической в системе «ученик–
учитель» по отношению к содержанию образования, к фор-
мированию предметных и метапредметных умений, к взаи-
модействию этих компонентов в образовательном процессе.
Рефлексия позволяет личности выйти из полной поглощен-
ности непосредственной деятельностью, как бы подняться
над ней, сделать ее предметом анализа, осознанного регули-

1 Рефлексия (в самом общем виде) – способность понимать, оценивать мысли
и действия свои и другого человека.



 
 
 

рования и контроля.
Педагогическая рефлексия – это отображение системы

«учитель – ученик». Она проявляется в умении учителя
встать на позицию ученика, понять его и вести рассуждение
с его точки зрения, рефлексия позволяет ученику и учите-
лю оценивать свои действия и мысли, планировать деятель-
ность, выбирать стратегию обучения (учения или препода-
вания), самостоятельно оценивать результаты своей деятель-
ности. Рефлексия проявляется в способности к самообразо-
ванию, где ты сам себе ученик и учитель.

Рефлексивные умения, с помощью которых происходит
осмысление, конструирование и оценка реальной деятельно-
сти, управление ею, называют метакогнитивными умениями.



 
 
 

 
1. Как научиться рефлексии

 
Как основу самообразования рассмотрим в теоретиче-

ском плане феномен рефлексии, вернее, педагогической ре-
флексии, в практическом – технологии и отдельные методи-
ческие приемы, рефлексию развивающие.

Как научить учиться самостоятельно? Одним из инстру-
ментов является рефлексивный подход, который позволит
выйти на самостоятельное конструирование собственной об-
разовательной деятельности.

Рефлексивные механизмы лежат и в основе саморегуля-
ции деятельности личности, в том числе деятельности учеб-
но-познавательной. Как было показано Ж. Пиаже и Л. С. Вы-
готским, человек в процессе своего развития интериоризи-
рует (делает внутренними) те отношения, которые первона-
чально даны ему извне как отношения между людьми (ро-
дители и ребенок, учитель и ученик). Вступая в социаль-
но-психологические отношения с другими, ребенок обща-
ется и взаимодействует с ними; его действия направляют-
ся, регулируются и оцениваются со стороны взрослых и со
стороны его сверстников. Вместе с тем он и сам пытается
направлять, регулировать и оценивать действия других; по
мере приобретения опыта такого взаимодействия он начи-
нает осваивать эти управляющие функции и применять их
по отношению к самому себе – так развиваются процессы



 
 
 

самоориентации, саморегуляции и самооценки как внутрен-
ние (интериоризированные) процессы, позволяющие лично-
сти управлять собой и своим поведением.

Естественно, в развитии этих процессов имеется значи-
тельный индивидуальный разброс: у  одного человека они
возникают в достаточно раннем возрасте, у других – в более
позднем возрасте, а у третьих процессы саморегуляции, к
сожалению, остаются на невысоком уровне развития даже в
зрелые годы (безволие, безынициативность, неадекватность
в самооценке и т. д.).

В большей степени теория рефлексивного обучения раз-
работана в системе постдипломного образования. Но связь
«учитель – ученик» неразрывна: овладевая рефлексивными
умениями, включая их в интеллектуальный аппарат лично-
сти, «уча рефлексивно», учитель может научить рефлексии
своих учеников. Остановимся только на одной проблеме раз-
вития способности к самоуправлению – на умениях лич-
но сти регулировать свою учебно-познавательную деятель-
ность, то есть на умениях, лежащих в основе самообразова-
ния личности. С психологической точки зрения, самообра-
зование – это процесс, в котором человек выступает по от-
ношению к себе и как «я – ученик», и как «я – учитель».
Умение управлять собственной учебно-познавательной дея-
тельностью возникает у ученика по мере того, как он осозна-
ет управляющие функции учителя и обращает их на самого
себя.



 
 
 

Перенося названные педагогические функции на самого
себя, человек тем самым овладевает системой соответству-
ющих «метакогнитивных умений»2:

1. Он должен уметь диагностировать то, что уже знает, и
то, что еще не знает.

2. Он должен уметь ставить перед собой определенную
учебную задачу и продумывать программу ее осуществле-
ния.

3. Он должен уметь реализовывать намеченные планы:
подбирать необходимый учебный материал, прорабатывать
его.

4. Он должен уметь регулировать процесс собственного
учения и контролировать успешность своих действий.

5. Он должен уметь анализировать и осмысливать резуль-
таты своих учебных действий, сопоставлять их с намеченны-
ми целями.

6. Он должен уметь определять направления дальнейшей
работы над собой.

Иными словами, самообразование (самообучение) осно-
вано на развитии способности взрослого человека к самомо-
тивации учебной деятельности, к ее саморегуляции и само-
оценке. Развитие этой способности происходит лишь в опы-
те самой учебной деятельности и в его постоянном рефлек-
сивном осмыслении.

2  Кулюткин Ю. Н. Диалог как предмет педагогической рефлексии.  – СПб.:
СПбАППО, 2002.



 
 
 

Как в теоретическом и практическом плане овладеть ре-
флексивными механизмами? Как можно задействовать в
учебном процессе механизмы рефлексии, способствующие
развитию важнейших навыков мышления и творчества уче-
ника и становлению и развитию профессионального мастер-
ства учителя?

Способы обучения рефлексии можно условно разделить
на три большие группы.

К первой относятся те, которые касаются целенаправлен-
ной смены мировоззренческих и психологических устано-
вок учителя и ученика, атмосферы, в которой происходит
обучение. Для того чтобы ученик начал рефлексировать,
необходимо создать такие условия, когда всячески поощря-
ется и стимулируется его выход в рефлексию, обращение
его к своему внутреннему миру, своему опыту. Суть выхода
в рефлексивную позицию заключается в следующем: инди-
вид прекращает привычный способ деятельности (мыследе-
ятельности) и как бы «отходит в сторону», выходит за пре-
делы «пространства» этой деятельности. Начинает смотреть
на нее со стороны, делает ее объектом рассмотрения, что
позволяет ее увидеть по-новому (а иногда и вообще впервые
увидеть) и начать анализировать.

Вторая группа объединяет более частные дидактические
приемы, направленные как на выведение ученика в рефлек-
сию, в рефлексивную позицию, так и на ее активизацию.

Особое место в арсенале педагогических средств занима-



 
 
 

ют образовательные технологии, миссия которых заключает-
ся в формировании культуры мышления, его самостоятель-
ности. Спецификой этих технологий является их рефлексив-
ный характер.

Итак, третья группа – технологии определенного харак-
тера, построенные на рефлексии и технологически ее обес-
печивающие.

Однако четкую границу между этими группами провести
затруднительно, и поэтому рассмотрим возможности трех
групп в общей последовательности, начиная от «общих»
и кончая более «частными» приемами.

Инновации (собственно новые педагогические техноло-
гии) могут выступать как инструмент, усиливающий рефлек-
сивные процессы, действующий как авторефлексия. Отдель-
ные технологии, построенные на рефлексии, могут стать
«учителем рефлексии».

Современные образовательные технологии (такие как ме-
тод проектов, педагогические мастерские, «дебаты», иссле-
довательские и дискуссионные технологии, кейс-метод, тех-
нология портфолио) построены на рефлексии и в полной
мере могут быть отнесены к метакогнитивным, рефлексив-
ным технологиям, технологиям по «обучению мышлению».
Они различаются по декларируемым задачам, по организа-
ции процесса обучения, одни в большей степени направле-
ны на развитие творческого мышления, другие – на разви-
тие коммуникативных способностей, но цели и конечный ре-



 
 
 

зультат этих технологий можно в самом общем виде описать
как формирование метапредметных умений, направленных
на развитие способности к самообразованию, то есть на раз-
витие рефлексивных способностей.

Мы говорим о технологиях рефлексивного характера,
целью и конечным результатом которых является овладе-
ние субъектом способами самого рефлексивного мышления,
надпредметными когнитивными умениями, которые в даль-
нейшем входили бы в интеллектуальный аппарат личности
и применялись в процессе самостоятельных поисков и от-
крытий. Это технологии, которые мы определяем как мета-
когнитивные, рефлексивные, основанные на личностных ме-
ханизмах мышления: осознание, самокритика, само оценка
и т. д., формирующие интеллектуальные умения и усилива-
ющие рефлексивные механизмы в образовательной деятель-
ности, технологии, формирующие культуру мышления, его
самостоятельность.

Данные технологии обучают не только общим способам
познания, но и вооружают ученика и учителя отдельными
приемами, механизмами, усиливающими рефлексивную де-
ятельность.

Рассмотрим технологию, которая, с нашей точки зрения,
может усиливать рефлексивные механизмы, обучать рефлек-
сии, технологически ее обеспечивать – это технология раз-
вития критического мышления.



 
 
 

 
2. Технология развития

критического мышления
 

Данная технология появилась в российском образовании
в 1997 году, ее авторы – американские ученые Ч. Темпл, К.
Мередит, Д. Стилл. Она развивалась при поддержке Консор-
циума демократической педагогики и Международной чи-
тательской ассоциации. Проект, предложенный российским
педагогам американскими коллегами, первоначально назы-
вался «Чтение и письмо для развития критического мышле-
ния», он подробно знакомил участников семинаров с прие-
мами технологии, давал общие представления о теоретиче-
ских основах технологии. Совместная работа идеологов тех-
нологии и педагогов-практиков и российских ученых поз-
волила адаптировать предложенную модель для российской
педагогики, подробно рассмотреть дидактические, психоло-
гические и философские основы предложенного подхода,
дополнить практическую часть проекта, обогатив ее новы-
ми приемами, и создать модель, которая в педагогической
литературе получила название «Технология развития крити-
ческого мышления» (ТРКМ). Петербургские ученые и педа-
гоги адаптировали основные идеи проекта «Чтение и пись-
мо для развития критического мышления» к потребностям
российского образования. Эти идеи нашли свое отражение



 
 
 

в методических пособиях и монографиях, вышедших за 10
лет реализации проекта.

Галактионова Т. А., Загашев И. О., Заир Бек С. И., Мушт-
авинская И. В., Трифонова Е. А. Современный студент в по-
ле информации и коммуникации. – СПб., 1999.

Богатенкова Н. В., Муштавинская И. В. Технология раз-
вития критического мышления на уроках истории и краеве-
дения. – СПб.: СПб ГУПМ, 2001.

Кулюткин Ю. Н., Муштавинская И. В.  Образовательные
технологии и педагогическая рефлексия. – СПб.: СПб ГУ-
ПМ, 2002, 2003.

Муштавинская И. В., Иваньшина Е. В. Опыт использо-
вания образовательной технологии «Развитие критическо-
го мышления». Уроки естествознания. – СПб.: СПбГУПМ,
2003.

Загашев И. О., Заир Бек С. И., Муштавинская И. В. Учим
детей мыслить критически. – СПб.: Альянс «Дельта», 2003.

Загашев И. О., Заир Бек С. И. Критическое мышление.
Технология развития. – СПб.: Альянс «Дельта», 2003.

Заир Бек С. И., Муштавинская И. В. Развитие критиче-
ского мышления на уроке. – М.: Просвещение, 2004.

Муштавинская И. В. Рефлексивные технологии в обуче-
нии взрослых. – СПб.: СПбАППО, 2008.

Структура педагогической технологии развития критиче-
ского мышления посредством чтения и письма стройна и ло-



 
 
 

гична, так как ее этапы соответствуют закономерным этапам
когнитивной деятельности личности.

Важным в данной технологии является следование трем
фазам: evocation (вызов, пробуждение), realization (осмысле-
ние новой информации), reflection (рефлексия) и соблюде-
ние определенных условий: активность участников процес-
са, разрешение высказывать разнообразные «рискованные»
идеи и т. д. Урок, занятие, серия уроков (занятий), тема, курс
могут быть построены в соответствии с заявленным алгорит-
мом.

Первая стадия (фаза) – вызов, когда ставится задача не
только активизировать, заинтересовать учащегося, мотиви-
ровать его на дальнейшую работу, но и «вызвать» уже име-
ющиеся знания либо создать ассоциации по изучаемому во
просу, что само по себе станет серьезным активизирующим
и мотивирующим фактором для дальнейшей работы.

Вторая стадия (фаза) – осмысление  (реализация смыс-
ла). На этой стадии идет непосредственная работа с ин-
формацией, причем приемы и методы ТРКМ позволяют со-
хранить активность ученика, сделать чтение или слушание
осмысленным.

Третья стадия (фаза) – рефлексия (размышление) . На
этой стадии информация анализируется, интерпретируется,
творчески перерабатывается.

Технология представляет собой целостную систему, фор-
мирующую навыки работы с текстом. Особенность техно-



 
 
 

логии (что следует из названия) – работа с информацией –
чтение и письмо. Различные приемы, касающиеся работы с
информацией, организация работы в классе, группе, пред-
ложенные авторами проекта, – это ключевые слова, работа
с различными типами вопросов, активное чтение, графиче-
ские способы организации материала.

Современная образовательная система должна не только
давать умение адекватно воспринимать информацию, но и
научить получать ее, оперировать ею, применять ее к кон-
кретным жизненным ситуациям, интерпретировать эту ин-
формацию. Так рождается новое знание на основе уже име-
ющегося. Необходимым является также развитие у учаще-
гося определенного объема умений и навыков работы с раз-
личными источниками знаний, воспитание способности не
репродуцировать знания, а расширять их, применять в раз-
личных жизненных ситуациях. Важно уметь сформировать
собственное отношение к фактам, проблемам, уметь выслу-
шать других, найти совместные пути решения проблем.

Цель данной образовательной технологи (по идее ее со-
здателей)3 – развитие интеллектуальных умений учащихся,
необходимых не только в учебе, но и в обычной жизни (уме-
ние принимать взвешенные решения, работать с информа-
цией, анализировать различные стороны явлений и др.).

Далеко не все вышеизложенные задачи можно реали-

3 Материалы проекта «Чтение и письмо для развития критического мышле-
ния». – ИОО «Фонд Содействия», 1997.



 
 
 

зовать в традиционной системе ведения урока. Сравнение
уроков с использованием традиционного и инновационного
подходов в образовательном процессе (с точки зрения ор-
ганизации деятельности учащихся) показывает, что первый
подход решает, как правило, образовательные задачи, дает
ребенку хорошо аргументированный, логически выстроен-
ный материал, соответствующий программным требовани-
ям по предмету, дает знания. При этом проблема развива-
ющего обучения часто остается вторичной. К тому же тра-
диционная система построения образовательного процес-
са зачастую формирует лишь репродуктивное знание. Оно,
безусловно, имеет свою ценность, так как никто не ставит
под сомнение наличие «багажа» определенных фактических
знаний.

Но куда более ценным является то знание, которое ре-
бенок поставил себе целью получить сам, добытое его соб-
ственным трудом, то знание, которым можно поделиться с
другими без опасения быть непонятым.

Технология развития критического мышления, разнооб-
разие ее приемов позволяют учесть эту особенность усвое-
ния информации. Варьируя предложенные методы, учитель
может добиться желаемой цели. Параллельно с этим у уча-
щегося формируются навыки самостоятельной работы с ин-
формацией.

Основной подход многих современных учебных пособий
– репродуктивный. Основа таких учебных пособий – повест-



 
 
 

вование, описание. Лишь некоторые задания позволяют нам
выйти на уровень синтеза и оценки изучаемых явлений, то
есть на уровень продуктивных когнитивных умений учащих-
ся. ТРКМ в большей степени работает на развитие продук-
тивных умений, то есть на развитие интеллектуальных уме-
ний более высокого уровня. Но главная цель – развитие ме-
такогнитивных способностей и умений учащихся, таких, как
способность к самооценке, самоконтролю, умению планиро-
вать собственную деятельность, что в конечном итоге долж-
но привести к самообразованию учащихся.
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