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  Введение 

 
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт начального  

общего образования  (ФГОС НОО) устанавливает требования к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу: 

предметным, личностным  и метапредметным, включающим освоенные 

обучающимися учебные универсальные действия обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться [43]. В их числе - коммуникативные универсальные учебные 

действия, которые обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции 

других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

 Школьный урок на современном этапе развития общества 

представляет собой совместную деятельность ребенка и взрослого, которая 

характеризуется высокой степенью познавательной активности, как учителя, 

так и ученика, при этом последний становится субъектом учебной 

деятельности. Это положение диктует использование педагогом 

инновационных методов и технологий ведения и организации учебных 

занятий. Коммуникативные УУД являются важным компонентом всего 

процесса развития и совершенствования умственных способностей и 

личности ребенка. 

Большую работу в разработке вопросов теории и практики 

формирования коммуникативных  универсальных учебных действий у 

младших школьников проделали В.Г. Атласова, А.Г. Асмолов, Г.В. 

Бурменская, И.А.  Володарская,  Е.П.  Воюшина, О.А. Карабанова, 

С.В.Молчанов,   Н.Г. Салмина и др. 

Хорошо сформированные коммуникативные универсальные учебные 

действия являются особенно важными в процессе обучения. Для их развития 
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у младших школьников  подходит технология развития критического 

мышления. 

Вопросами развития критического мышления в школе занимались 

педагоги Г. Селевко, И.Б. Соколова, Ю.О. Шпичка, И.В. Муштавинская, 

Н.Л.Жаркова, И.О. Загашев,  С.И. Заир-Бек, Е.Л. Белкин. 

Данная технология направлена на совершенствование личности 

ученика, основными показателями которого являются оценочность, 

открытость новым идеям, собственное мнение, а также склонность к 

рефлексии собственных мыслей и действий. Отмечено, что сегодня уровень 

развития реальной коммуникативной компетентности детей младшего 

школьного возраста весьма далек от желаемого.  

Цель исследования: выявить эффективность технологии развития 

критического мышления на уроках окружающего мира в развитии 

коммуникативных универсальных учебных действий младших школьников. 

Объект исследования:   коммуникативные УУД младших 

школьников. 

Предмет исследования: процесс использования технологии развития 

критического мышления в формировании коммуникативных УУД младших 

школьников. 

Гипотеза исследования: использование технологии развития 

критического мышления на уроках  по окружающему миру будет 

способствовать развитию коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников. 

На основе поставленной цели решали следующие задачи 

исследования: 

1.Теоретически обосновать проблему использования технологии  

критического мышления младших школьников на уроках окружающего мира 

для развития  у младших школьников коммуникативных УУД. 

2. Выявить уровень развития  у младших школьников 

коммуникативных УУД.  
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3. Разработать и реализовать серию уроков по окружающему миру с 

использованием технологии развития критического мышления, 

направленную на развитие  у младших школьников коммуникативных УУД. 

4.  Выявить эффективность использования технологии развития 

критического мышления на уроках  по окружающему миру в развитии  у 

младших школьников коммуникативных УУД. 

         Для решения поставленных задач и проверки гипотезы были 

использованы следующие методы:   

- теоретический анализ психолого-педагогической и методической 

литературы по проблеме исследования; 

- методики диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД 

младших школьников; 

 - опытно-экспериментальная работа и качественный анализ её результатов. 

В качестве экспериментальной базы исследования была определена 

МБОУ «Сростинская СОШ имени В.М. Шукшина» с. Сростки, Бийского 

района Алтайского края. Участниками экспериментальной работы стали 

учащиеся 2 «А» и 2 «Б» класса в количестве 36 человек в возрасте 8-9 лет. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

разработанная серия уроков по окружающему миру, направленных на 

развитие коммуникативных УУД младших школьников посредством 

использования технологии развития критического мышления, может быть 

использована в практике учителями  начальных классов. 

Апробация работы. Результаты исследования представлены в виде 

публикации в сборнике конференции Всероссийской научно-практической 

конференции педагогов и психологов, социальных педагогов системы 

образования, молодых ученых, студентов и учащихся «Психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся в пространстве образования» 

2019 г. (АГГПУ, г. Бийск).  

Структура работы включает: введение, в котором отражены 

актуальность данного исследования, его цели и задачи, сформулирована 
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исследовательская гипотеза, а также практическая значимость полученных 

результатов. В первой главе рассматриваются теоретические основы 

формирования коммуникативных УУД с помощью применения технологии 

развития критического мышления, кроме того, сформулированы 

возможности использования данного метода и особенности его применения 

на уроках окружающего мира. Во второй главе представлено описание 

опытно-экспериментального исследования и полученные результаты. В 

заключении представлены выводы по проведенному теоретическому и 

экспериментальному исследованию, список использованной литературы и 

приложения.  
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            Глава 1. Теоретические основы развития коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников посредством 

использования технологии развития критического мышления на уроках 

окружающего мира 

 

1.1   Сущность коммуникативных универсальных учебных действий 

 

ФГОС НОО представлен как совокупность требований, обязательных 

при реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательными учреждениями [43].   Важным отличием 

образовательных  стандартов нового поколения является их направленность 

на достижение не только предметных образовательных результатов, но и  на 

формирование личности учащихся, овладение ими универсальными 

методами учебной деятельности, обеспечивающими успешность в 

познавательной деятельности на всех ступенях дальнейшего образования. 

Универсальные учебные действия способствуют самостоятельному 

успешному усвоению новых знаний, умений и компетентностей, включая 

организацию усвоения, то есть самого умения учиться. Данная возможность 

обеспечивается благодаря тому, что универсальные учебные действия - это 

обобщенные способы действий, которые открывают широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях. 

В широком понимании универсальные учебные действия содержат в 

себе умение школьников учиться, то есть такие способности субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию посредством сознательного и 

активного присвоения иного социального опыта. В психологическом 

значении универсальные учебные действия представляют собой 

совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними 

навыков учебной работы, которые обеспечивают самостоятельное усвоение 

новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса 

[27]. 
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Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в 

начальной школе [28]. 

Функциями универсальных учебных действий согласно позиции  

Е.О. Ивановой являются следующие: 

•обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

•создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области [3]. 

Системно-деятельностный подход выделяет основные результаты 

обучения и воспитания в рамках ключевых задач и универсальных учебных  

действий, которыми должен обладать каждый учащийся. Системно-

деятельностный подход предполагает индивидуальную деятельность ребенка 

или взрослого в каждой из систем совместно с взаимодействием личности с 

другими людьми во всех возможных системах. 

Л. С. Выготский  видит в обучении движущую силу развития личности 

ребенка [11]. Показателем развития является переход от натуральных 

психических функций к высшим функциям. Обучение создает образцы 

высших психических функций, то есть «идеальную форму» развития и 

обеспечивает их становление как содержательной характеристики сознания. 

Л. С. Выготский отмечает, что обучение выполняет ведущую роль в 

умственном развитии личности по средствам содержания усваиваемых 

знаний. При этом обучение ведет за собой развитие [11]. Ведущее за собой 

обучение осуществляться в зоне ближайшего развития ребенка; его 

содержанием должна быть система научных понятий. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 
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учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, А.Г. Асмолов 

выделяет четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный [2].  

Коммуникативные УУД – это действия, обеспечивающие социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или 

деятельности, умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми [2]. 

К видам коммуникативных УУД относят планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками – определение целей, функций 

участников, способов взаимодействия, постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации, разрешение конфликтов — 

выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешение конфликта, принятие решения и его реализация, 

управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка действий 

партнера, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка [39]. 

Все виды универсальных учебных действий школьников определяются 

и формулируются в программе «Школа России» в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
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систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Содержание и способы общения и 

коммуникации обусловливают развитие способности ребёнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе [27]. 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, которые определяют 

становление психологических способностей личности, происходит в рамках 

нормативно - возрастного развития личностной и познавательной сфер 

ребенка. Процесс обучения диктует содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка, определяя зону ближайшего развития указанных УУД, 

то есть уровень их сформированности, соответствующей нормативной 

стадии развития и релевантный «высокой норме» развития, и свойства. 

Коммуникативные умения, согласно позиции В.А. Ситарова, 

формируются следующие: 

- слушать и вникать в суть услышанного, формулировать вопрос по 

поводу услышанного; 

- проявлять самостоятельность в изучении литературы, уметь читать с 

пониманием; 

- уметь проявлять собственные мысли в устной форме точно, 

компактно и без искажения; 

- уметь работать сообща, сотрудничать [41]. 

Согласно содержанию ФГОС в коммуникативных универсальных 

учебных действиях  выделяют три вида коммуникаций: 

- Коммуникация, выступающая как взаимодействие, подразумевающая  

коммуникативные действия, которые направлены на учет позиции 

собеседника или партнера. Этот вид УУД составляют смысловой аспект: 

понимание возможности различных позиций и точек зрения, уважение 

чужого мнения, понимание относительности оценок, обмен информацией, 
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учет разных мнений и умений обосновывать собственное. Важнейшей 

задачей при формировании коммуникативных УУД этой группы является 

преодоление эгоцентрической позиции в межличностных и 

пространственных отношениях. 

- Коммуникация, выступающая как кооперация и сотрудничество,  

подразумевающая содержательное ядро, то есть согласование усилий по 

достижению общей цели. 

- Коммуникация, выступающая в качестве условия интериоризации,  

подразумевающая коммуникативно-речевые действия, которые служат 

средством передачи информации другим людям, развития рефлексии ребенка  

[2].                   

Е.А. Андреева подчеркивает, что образовательные стандарты второго 

поколения определяют среди коммуникативных УУД, так называемое, 

адекватное восприятие информации. 

Активное слушание представляет из себя ведение беседы, 

подразумевающее, что, слушающий,  активно демонстрирует то, что слышит 

и понимает говорящего. Другими словами, активно слушать собеседника, 

подразумевает понимание собеседника о том, что вы услышали то, что 

партнер рассказал и что он готов к взаимодействию.  

Активное слушание основывается на таких умениях и способностях 

ребенка как: 

- слуховое восприятие, 

- произвольное внимание, 

- память, 

- логическое мышление, 

- мотивация, 

- конструктивное взаимодействие между учителем и учеником. 

Анализ работ и трудов А.Г. Асмолова позволяет отметить, что для 

развития регулирующей речи ребенка необходимо, чтобы было 

организовано: 
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- совместная учебная деятельность учащихся, проявляющаяся в работе в 

парах и группах. В данном случае речь направлена на конкретного адресата; 

- в речи говорящего учащегося должна быть адекватно отражена цель 

учебной задачи; 

- речь учащихся должна выступать в качестве предмета внимания, осознания, 

контроля, а также оценки участников урока: ученик и учитель; 

- речь характеризуется произвольностью и осознанностью, что находит 

отражение в подборе различных речевых средств, а также в корректном 

оформлении речевого высказывания [2]. 

Коммуникативная компетентность – это способность ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи, умение устанавливать, а также 

поддерживать контакты с другими людьми, а также умение определять цели.  

Таким образом,  коммуникативные учебные действия подразделяются 

на три группы: коммуникация как взаимодействие, как кооперация и как 

условие интериоризации личности ребенка. Коммуникативные 

универсальные учебные действия имеют многогранный характер. В связи с 

этим необходимо выделение возрастных особенностей коммуникативных 

действий, которые имеют наиболее общее значение с точки зрения 

достижения целей образования, обозначенных в новом проекте стандартов. 

Основой решения этой задачи стало содействие и сотрудничество. 

           

1.2 Сущность технологии развития критического мышления 

 

Личностно-ориентированное обучение на сегодняшний день является 

приоритетным направлением, при этом  перед педагогом формулируется 

цель сделать его содержательным и практическим, а одновременно с чем оно 

должно быть доступным и интересным.  

Согласно позиции российских педагогов, характерными особенностями 

критического мышления являются его оценочность, открытость новым 

идеям, наличие собственного мнения и рефлексия собственных суждений. 
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С. Заир-Бек отмечает, что критическое мышление – это открытое 

мышление, не принимающее догм, развивающееся  путем наложения новой 

информации на жизненный личный опыт. Критическое мышление иногда 

называют направленным мышлением, поскольку оно направлено на 

получение желаемого результата [22, с. 9]. 

Цель технологии развития критического мышления состоит в развитии 

мыслительных навыков, которые необходимы детям в дальнейшей жизни 

(умение принимать взвешенные решения, работать с информацией, выделять 

главное и второстепенное, анализировать различные стороны явлений). 

Актуальностью  данной  технология является то, что она позволяет 

проводить уроки в оптимальном режиме, у детей повышается уровень 

работоспособности, усвоение знаний на уроке происходит в процессе 

постоянного поиска. 

При традиционной системе обучения целью выступало формирование 

у детей азов грамотности, когда учитель показывает и объясняет, а ученик – 

запоминает и повторяет; а общение на уроке, как правило, было 

фронтальное. ТРКМ меняет деятельность ученика, привыкшего к получению 

готовых знаний,  подчинению, послушанию, монотонной работе не уроке, а 

значит, меняет и его смысловые установки. При использовании ТРКМ 

 учащиеся являются субъектами при определении целей учебной работы, 

критериев оценки ее результатов; у детей есть возможность исправления, 

редактирования работ. Такие уроки дают учащимся возможность проявить 

себя, показать свое видение предложенных тем и проблем, дают большую 

свободу творческого поиска [13]. 

Базовая модель технологии вписывается в урок и состоит из трёх 

этапов (стадий): стадии вызова, стадии  осмысления и стадии рефлексии. 

Технологическая карта урока, выстроенного в рамках технологии 

критического мышления   представлена в таблице 1 [20]. 
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Таблица 1  

Технологическая карта урока, разработанного в рамках 

технологии развития критического мышления 

№

 № 

п/п 

 

Стадия 

(фаза) 

Деятельность 

учителя. Задачи 

этапа 

Деятельность 

учащихся 

Возможные приемы и 

методы 

1       2    3    4         5 

1 Стадия 

вызова 

Вызов уже 

имеющихся 

знаний по 

изучаемому 

вопросу, 

активизация 

учащихся, 

мотивация для 

дальнейшей 

работы 

Ученик 

вспоминает, что 

ему известно по 

изучаемому 

вопросу, задает 

вопросы, на 

которые хотел бы 

получить ответ 

Составление списка 

известной информации, 

рассказ-предположение по 

ключевым словам; 

систематизация материала 

(графическая); кластеры, 

таблицы; верные и 

неверные утверждения, а 

также перепутанные  

логические цепочки и 

прочее 

Информация, которая получена на первой стадии, выслушивается, записывается, 

обсуждается, ведется индивидуальная, групповая работа и работа в парах 

2 Стадия 

осмыслен

ия 

(реализац

ии) 

Сохранение 

интереса к теме 

при 

непосредственной 

работе с новой 

информацией, 

постепенное 

продвижение от 

«старого» знания 

к «новому» 

Учащиеся 

читают текст, 

используя при 

этом 

предложенные 

учителем 

активные методы 

чтения, делают 

пометки на полях 

или ведут записи 

по мере 

осмысления 

новой 

информации 

К методам активного 

чтения относятся 

следующие: 

• Маркировка с 

использованием различных 

знаков «+», «-», «!», «?» и 

прочие; 

• Поиск ответов на 

поставленные в первой 

части урока вопросы 

 2 3 4 5 

Непосредственный контакт с новой информацией (текст, фильм, материал параграфа), 

работа ведется индивидуально или парами, а также целой группой 

3 

 

 

 

 

Стадия 

рефлекси

и 

 

 

 

Вернуть учащихся 

к первоначальным 

записям – 

предположениям, 

внести изменения, 

дополнения, дать 

творческие, 

исследовательски

е или 

Учащиеся 

соотносят 

«новую» 

информацию со 

«старой», 

используя знания,  

полученные на 

предыдущей 

стадии 

Используемые способы: 

• Заполнение 

кластеров, таблиц, 

установление причинно-

следственных связей  

• между блоками 

информации; 

• Возврат ключевым 

словам, верным и 
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          Существует большое разнообразие приемов ТРКМ, однако, всем им 

присущи определенные принципы, отличающие их от других техник: 

- активность учащихся в образовательном процессе; 

- организация групповой работы в классе; 

- развитие навыков общения; 

- учитель воспринимает все идеи учеников как одинаково ценные; 

- мотивация учащихся на самообразование через освоение приёмов ТРКМ; 

- соотнесение содержания учебного процесса с конкретными жизненными 

задачами, выявлением и решением проблем, с которыми дети сталкиваются в 

реальной жизни; 

- использование графических приёмов организации материала.  

Они являются эффективными для формирования мышления. Модели, 

рисунки, схемы и т.п. отражают взаимоотношения между идеями, 

показывают ход мыслей. Процесс мышления, скрытый от глаз, становится 

наглядным, обретает видимое воплощение. Графическая организация 

материала может применяться на всех этапах учения как способ подготовки к 

исследованию, как способ направить это исследование в нужное русло, как 

способ организовать размышление над полученными знаниями. 

Средства технологии позволяют работать с информацией в любой 

практические 

задания на основе 

изученной 

информации 

осмысления неверным утверждения (с 

первой стадии занятия); 

• Ответы на 

сформулированные 

вопросы; 

• Организация устных 

и письменных круглых 

столов; 

• Организация 

дискуссий; 

• Написание 

творческих работ: 

синквейны, эссе, коллажи; 

• Исследование по 

отдельным вопросам темы 

и прочее. 

Творческая переработка, анализ, интерпретация изученной информации, работа 

проводится как индивидуально, так и в парах, и группах 

Продолжение таблицы 1 
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области знания, а это значит, что ознакомление с ней можно организовать на 

любом предметном материале. 

Используемые технологии зависят от этапа, на котором они могут 

использоваться. 

На первой стадии, стадии вызова, могут быть использованы следующие 

технологии развития критического мышления: 

         1. Корзина идей (Этот приём позволяет выяснить всё, что знают или 

думают ученики по обсуждаемой теме урока. Учитель выделяет ключевые 

понятия изучаемой темы и предлагает учащимся за определённое время 

выписать как можно больше слов или выражении,  связанных, по их мнению, 

с предложенным понятием. Важно, чтобы школьники выписывали все, 

приходящие им на ум ассоциации) [29].  

2. Одним из ярких приёмов, используемых на стадии «Вызов» -

 Кроссенс. Слово «Кроссенс» означает «пересечение смыслов» и придумано 

авторами по аналогии со словом «кроссворд», которое в переводе с 

английского означает «пересечение слов». Девять изображений расставлены 

в нём таким образом, что каждая картинка имеет связь с предыдущей и 

последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу несколько. Связи 

могут быть как поверхностными, так и глубинными, но в любом случае это 

отличное упражнение для развития логического и творческого мышления 

[21]. 

          3. Не менее интересным приёмом является «Кластер». Понятие 

«кластер» переводится как «гроздь, пучок». Суть приёма - представление 

информации в графическом оформлении. 

Кластер - универсальный приём. Он отлично подходит для любой 

стадии урока. На стадии "Вызов" можно предложить учащимся методом 

мозгового штурма предположить, по каким направлениям они будут изучать 

новый материал. 

Данный приём имеет следующую специфику и структуру: в центре 

записывается ключевое понятие. Рядом записываются понятия, связанные с 
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ключевым. Ключевое понятие соединяется линиями или стрелками со всеми 

понятиям "второго уровня" [39]. 

На второй стадии, стадии осмысления, применяются следующие 

ТРКМ: 

1. Инсерт. Детям предлагается проработать текст, используя 

определённые условные знаки. Ученики читают текст, одновременно, делая 

пометки на полях: 

“!” -я это знал, “+” - это для меня новое, “-” - это противоречит моим 

знаниям, “?” - об этом хочу узнать больше. 

Условные значки помогают детям читать более внимательно, 

превращают чтение в увлекательное путешествие, становятся помощниками 

в запоминании материала [22]. 

           2.  "Рыбий скелет" или "Фишбоун" - графический способ организации 

учебного материала. Изображается схематический рыбий скелетик, на 

«верхних костях» формулируются проблемы, на «нижних» - факты, 

подтверждающие существование этой проблемы [29]. 

Большое значение в технологии развития критического мышления 

отводится приемам, формирующим умение работать с вопросами. Только 

ученики, которые задаются вопросами или задают их, по-настоящему думают 

и стремятся к знаниям. Уровень задаваемых вопросов определяет уровень 

нашего мышления. Нам важно научить задавать вопросы. 

И наконец, для третьей стадии, стадии рефлексии, характерным 

являются следующие приемы: 

Эссе - это письменная форма, в которой отражены впечатления, мысли 

и опыт учащегося в связи с определенной темой [19]. 

Хокку (хайку) - это лирическое стихотворение, отличается предельной 

краткостью и своеобразной поэтикой. Каждое хайку – это чувство-

ощущение, запечатленное в небольшой словесной картинке-образе. Оно 

изображает жизнь природы и жизнь человека на фоне круговорота времен 

года. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsimora.ru%2F_moodle%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D863
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsimora.ru%2F_moodle%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D894
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsimora.ru%2F_moodle%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D898
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Бортовые журналы - обобщающее название различных приемов 

обучающего письма, согласно которым учащиеся во время изучения темы 

записывают свои мысли [23]. 

 Синквейн.  Слово синквейн происходит от французского «пять». Это 

стихотворение из пяти строк, которое строится по правилам. 

1. В первой строчке тема называется одним словом (обычно 

существительным). 

2. Вторая строчка - это описание темы в двух словах (двумя 

прилагательными). 

3. Третья строчка - это описание действия в рамках этой темы тремя 

словами. Третья строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, 

описывающими характерные действия объекта. 

4. Четвертая строка - это фраза из четырех слов, показывающая 

отношение к теме. 

5. Последняя строка - это синоним из одного слова, который повторяет 

суть темы  [49]. 

Таким образом, проанализировав все особенности построения 

использования ТРКМ на уроках, целесообразным является использование 

следующего сценария – структуры урока. 

          Проблемная ситуация на стадии "Вызов" создаётся таким образом, 

чтобы ученик испытал острое чувство удивления или затруднения, осознал 

противоречие, тогда ученик сможет самостоятельно сформулировать вопрос 

или проблему. 

          При осмыслении нового материала обращается внимание  учащихся к 

их жизненному опыту: так  им более понятнее и интереснее. 

         С целью повышения личностной значимости каждого ученика в 

процессе обучения на этапе рефлексии учащиеся привлекаются к различным 

способам и приемам оценочной деятельности: самооценке, взаимооценке. 

          На этапе рефлексии после подведения итогов урока анонсируется тема 

следующего урока. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsimora.ru%2F_moodle%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D899
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsimora.ru%2F_moodle%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D897
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         На стадии "Рефлексия" перед учащимися ставятся новые цели обучения. 

          На фазе рефлексии, настроив учащихся на тему следующего занятия, 

им предлагается  заглянуть в дополнительную литературу по теме 

следующего занятия, записать основные моменты и составить вопросы, т.к. 

письменная речь обостряет любознательность, делает детей более активными 

наблюдателями. А использование дополнительной литературы формирует у 

учащегося самостоятельно пополнять свои знания по предмету, и даёт 

предмету привлекательность и поможет поднять к нему интерес [45]. 

 При проектировании занятия необходимо помнить, что слишком 

большое количество приемов, может создать обратный эффект от занятия, в 

связи с чем оптимальным числом приемов -  три. При этом каждый 

используемый прием должен быть использован целесообразно и логически 

завершено. Важно помнить, что каждый из приемов должен работать на тему 

урока и планироваться в рамках соответствующего предмета. Педагогу 

важно помнить, что учитель в случае использования ТРКМ выполняет 

функцию координатора, а не просто источника знаний. Кроме того, 

необходимо помнить о временных рамках организуемого занятия, чаще всего 

используются сдвоенные уроки. 

Таким образом, технология развития критического мышления 

представляет из себя продуктивные педагогические методы и приемы, 

использование которых на данный момент рекомендуется в практике 

каждого педагога. Благодаря этим приемам становится возможным 

реализация принципов многоаспектного и свободного обучения, при котором 

учитель становится не просто источником знания, а некоторым проводником 

этого знания. Критическое мышление – это интеллектуальная деятельность, 

характеризующаяся высоким уровнем восприятия, понимания, 

объективности подхода к окружающему миру, это мышление оценочное, 

рефлексивное, развивающееся, то самое, которое необходимо ученику нового 

поколения. 
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1.3 Методика развития коммуникативных универсальных учебных 

действий младших школьников посредством использования технологии 

развития критического мышления на уроках окружающего мира 

 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

учебных предметов. Требования к формированию коммуникативных 

универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология» в 

отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. Каждый учебный предмет в 

зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для формирования коммуникативных умений необходимо регулярно 

включать каждого учащегося в специально организованные ситуации, где он 

должен слушать, не перебивая собеседника, читать, излагать свои мысли 

четко, ясно письменно или устно, вступать в диалог и грамотно 

формулировать свою речь при общении со сверстниками и взрослыми. 

 По мнению Г.А. Цукерман, для развития и формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий необходима 

организация совместной деятельности учащихся, при которой создаются 

условия, наиболее подходящие для совершенствования способности 

 речевого отображения (описания, объяснения) учениками  совершаемых 

действий. Такие речевые действия создают возможность для процесса 

интериоризации, а также для развития у учащихся рефлексии предметного 

содержания и условий деятельности [46]. 

Н.В. Клюева утверждает: «Для развития коммуникативных 

универсальных учебных действий огромное значение имеет учебно-
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методический комплект. В учебной системе должна быть работа по развитию 

речи чётко выстроена и развитие широкого спектра навыков, предусматривая 

количественное и качественное обогащение словарного запаса детей, 

развитие связной устной и письменной речи  [24].  

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он 

интегрирует в равной степени природоведческие, обществоведческие и 

исторические знания, что способствует формированию у младших 

школьников целостной картины мира, осознания места в этом мире человека 

на основе единства научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления личного опыта общения с людьми, природой. Особенность курса 

также состоит и в том, что в нем заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы [38]. 

Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет 

умения, полученные на уроках русского языка, чтения, технологии и 

физической культуры, совместно с ними приучая детей к постижению 

окружающего мира. В учебно-методическом комплекте формулировки 

различных упражнений часто начинаются так: «объясни...», «опиши 

устно…», «подготовь рассказ…». Данные задания ребёнку необходимо 

выполнить в процессе индивидуальной подготовки (на уроке, дома). 

Подобные упражнения имеют коммуникативную природу: рассказ, в 

основном, всегда адресован кому-то, объяснение или описание, также, 

обычно осуществляется при ситуации общения и взаимодействия. 

Целесообразно использовать такого рода задания с детьми, объединёнными в 

пары или микрогруппы по 3-4 человека, при этом, деятельность каждого 

ребёнка должна быть нацелена на создание общего мнения. Совместная 

работа, объединение сил для решения учебных задач способствуют 

устранению психологического дискомфорта, созданию благоприятной 

атмосферы для продуктивной деятельности учащихся.  

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволяет 
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определить следующие важнейшие условия реализации ТРКМ для развития 

коммуникативных навыком учащихся на уроке «Окружающий мир»: 

- создание проблемных ситуаций; 

 - организация групповой работы обучающихся; 

- включение учащихся в дискуссии; 

- обеспечение рефлексии обучающимися своих достижений на уроке и в 

внешкольной деятельности. 

Представим описание каждого из перечисленных условий применимо к 

проведению урока «Окружающий мир» в начальной школе. 

Создание проблемных ситуаций. Проблемная ситуация – это состояние 

затруднения, возникшего из-за недостаточности ранее усвоенных знаний или 

способов практической деятельности для решения познавательной задачи. 

М.И. Махмутов выделяет несколько типов проблемных ситуаций: 

         - ситуации во время столкновения учащихся с явлениями и фактами из 

жизни, которые требуют теоретического объяснения; 

        - ситуации во время проведения практической работы учащихся; 

        - ситуации, побуждающие учащихся к сравнению, сопоставлению и 

противопоставлению; 

         - ситуации стимулирования учащихся к предварительному обобщению 

новых фактов; 

        - ситуации в выполнении исследовательских заданий [34, с. 6]. 

И.Н. Павленко отмечает, что типология учебных ситуаций 

представлена такими ситуациями, как: 

           - ситуация-проблема – прототип реальной проблемы, которая требует 

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать 

умения по поиску оптимального решения); 

          - ситуация-иллюстрация – прототип реальной ситуации, которая 

включается в качестве факта (визуальная образная ситуация, представленная 

средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для 

нахождения более простого способа ее решения); 
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- ситуация-оценка – прототип реальной ситуации с готовым 

предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое 

адекватное решение; 

- ситуация-тренинг – прототип стандартной или другой ситуации 

(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее 

решению) [30, с. 164]. 

В рамках предмета «Окружающий мир» могут использованы 

следующие примеры проблемных ситуаций. 

Ситуация 1. Учитель: - Послушайте и скажите: бывает ли так? 

«Ехали мы ночью на санях по густому березовому лесу. Иногда березы 

заступались,  и тогда под полозьями саней мелькали разноцветные мхи и 

кочки, поросшие цветами и спелыми ягодами. И вдруг видим: над березами 

торчат шляпки грибов. Остановились мы, сорвали грибы и принялись искать 

еще. Раздвинешь 2-3 березки и найдешь хороший грибок. Набрали мы грибов 

целую корзинку. Смотрим на часы – время за полночь зашло, пора спать 

ложиться. А солнце вовсю светит и не думает заходить. Положили мы свои 

спальные мешки на березы, забрались в них с головой, чтобы солнце не 

светило и комары не кусали, и крепко заснули». (Учитель предъявляет 

факты: фотографии, сообщения о тундре, видеоматериал). 

Ученики: - Нет, не может быть, что на санях едешь, а на земле вместо 

снега – мох, цветы, ягоды. 

- Еще не бывают грибы выше берез. 

- Ночью солнце не светит. 

Удивление (возникновение проблемной ситуации). 

Ситуация 2. Учитель: Одни ребята на зимние каникулы поедут в 

Арктику, а другие останутся дома. Помогите им собрать вещи. 

Учитель: Посмотрим, как выполнили задание  (Разные мнения 

вызывают реакцию удивления). 

Учитель: Задание я вам дала одно. А как вы его 

выполнили? (Побуждение к осознанию противоречия). 
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Учитель: Почему так вышло? Чего мы не знаем? (Побуждение к 

формулированию проблемы). 

Учитель: Какая сейчас погода в Арктике? (Проблема как вопрос). 

Ситуация 3. План и карта. Обучающимся предлагается изобразить в 

тетради ластик, ручку в натуральную величину. Затем учитель дает задание 

изобразить машину в натуральную величину. Так как это невозможно, 

обучающиеся под руководством учителя приходят к выводу, что необходимо 

использовать масштаб. 

Организация групповой работы обучающихся. Общение является 

неотъемлемой частью любого урока, поэтому формирование 

коммуникативных умений учащихся ведет к повышению качества учебно-

воспитательного процесса. 

Л.А. Муравей указывает на то, что концепция учебного сотрудничества 

предполагает, что большая часть обучения строится как групповое. Здесь 

важны такие формы работы, как организация взаимной проверки заданий, 

взаимные задания групп, учебный конфликт, а также обсуждение 

участниками способов своего действия. Например, в ходе взаимной проверки 

группы осуществляют те формы проверки, которые ранее выполнялись 

учителем. Реализацию данной компетенции наиболее эффективна при 

проверке домашнего задания в парах или группах  и на этапе анализа и 

решения учебных задач [14]. 

Работа в группе помогает ребенку осмыслить учебные действия. Кроме 

того, работа в группе позволяет дать ученикам эмоциональную и 

содержательную поддержку, без которой многие вообще не могут 

включиться в общую работу класса, например робкие или слабые ученики. 

Групповая работа школьников предполагает свои правила:  

- нельзя принуждать детей к групповой работе или высказывать свое 

неудовольствие тому, кто не хочет работать (позднее нужно выяснить 

причину отказа);  

- совместная работа не должна превышать 10-15 мин, во избежание 
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утомления и снижения эффективности;  

- не стоит требовать от детей абсолютной тишины, но необходимо 

бороться с выкрикиванием т.п.  

Кроме этого, как указывает И.Н. Павленко, нередко требуются 

специальные усилия по налаживанию взаимоотношений между детьми. Для 

групповой работы можно использовать время на уроках. Однако можно 

привлекать другие формы, например, проектные задания, специальные 

тренинговые занятия по развитию коммуникативных навыков. Сейчас 

разработано немало программ, направленных на развитие у  школьников и 

подростков умения общаться. Они основаны на широком применении 

игровых и групповых методов, где коммуникативная линия курса 

закладывает теоретическую базу для формирования коммуникативных  УУД 

[32]. 

Для формирования норм общения лучше использовать групповую 

работу. Организация такой работы является особой педагогической задачей 

учителя. Первые шаги в налаживании работы в группах предпринимаются  

уже на этапе адаптации, и в дальнейшем  приобретает важное значение для 

формирования коммуникативного взаимодействия. 

Среди видов групповой работы можно отметить: 

Групповые формы работы 

1. Бригадная групповая работа. 

2. Звеньевая групповая работа: 

- кооперативно-групповая работа;  

- дифференцировано-групповая работа.  

 3. Парная работа. 

Групповая работа может применяться при проведении дискуссий по 

экологическим темам, в форме парной работы при изучении основ 

медицинской помощи, при решении ситуационных задач, например по 

обсуждению поведению человека в условиях чрезвычайной ситуации.   

Примером групповой работы на уроках окружающего мира могут быть 
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следующие ситуации.  

Ситуация 1. Учащиеся делятся на 4 группы по 5 человек уже в начале 

урока. После беседы о видах водоёмов и главных жителях водоёмов, учитель 

говорит: 

- Сейчас вы будете работать в группах. 

Задание для 1 группы: определить органы движения рыб, с помощью 

чего они движутся в воде? 

Задание для 2 группы: определить органы дыхания рыб, как они дышат 

в воде? 

Задание для 3 группы: определить органы зрения и покров тела. 

Задание для 4 группы: определить питание и размножение рыб, чем 

они и как размножаются? 

Чтобы вам правильно ответить на поставленные вопросы, вы можете 

обратиться к учебнику. 

Учитель напоминает правила общения в группе. 

Учитель выслушивает ответы каждой группы и даёт оценку 

проведённой работы. 

Включение учащихся в дискуссии. Дискуссия – целенаправленный и 

упорядоченный обмен идеями, суждениями, мнениями в группе ради 

формирования мнения каждым участником или поиска истины. 

Е.В. Бережный и др. выделяют следующие признаки дискуссии: 

- работа группы лиц, выступающих обычно в ролях ведущего и участников; 

- соответствующая организация места и времени работы; 

- процесс общения протекает как взаимодействие участников; 

- взаимодействие включает высказывания, выслушивание, а также 

использование невербальных выразительных средств; 

- направленность на достижение учебных целей [5]. 

В качестве тем для дискуссии на уроках окружающего мира во 2 классе 

можно предложить следующие: 

- живой и неживой мир; 
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- что такое космос; 

- животный и растительный мир: сходства и различия; 

- будь природе другом; 

- дикие и одомашненные животные; 

- лучший друг человека и пр. 

  Обеспечение рефлексии обучающимися своих достижений на уроке. В 

современной педагогике под рефлексией понимают самоанализ деятельности 

и её результатов. При этом глубина рефлексии, самоанализ зависит от 

степени образованности человека, развитости нравственного чувства и 

уровня самоконтроля. Рефлексия помогает обучающимся сформулировать 

получаемые результаты, определить цели дальнейшей работы, 

скорректировать свои последующие действия.  

В.А. Ситаров отмечает, что рефлексия способствует развитию трёх 

важных качеств человека, которые потребуются в ХХI веке, чтобы 

чувствовать себя полноценным человеком: 

1. Самостоятельность. Ученик сам анализирует и осознаёт свои 

возможности, сам делает свой собственный выбор, определяет меру 

активности и ответственности в своей деятельности. 

2. Предприимчивость. Ученик осознаёт, что он может предпринять 

сейчас, чтобы стало лучше. В случае ошибки не отчаивается, а оценивает 

ситуацию и, исходя из новых условий, ставит перед собой новые цели и 

задачи и успешно их решает. 

3. Конкурентоспособность. Ученик умеет делать что-то лучше других, 

действует в любых ситуациях более эффективно [41, с. 99]. 

Рефлексия направлена на осознание пройденного пути. Её цель – не 

просто уйти с урока с зафиксированным результатом, а выстроить 

смысловую цепочку, сравнить способы и методы, применяемые другими, со 

своими. Рефлексия связана с формированием личностных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, с технологией 

критического мышления. При взаимодействии с обучающимися учитель 
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использует, в зависимости от обстоятельств, один из видов учебной 

рефлексии, отражающих четыре сферы человеческой сущности: 

- физическую (успел – не успел); 

- сенсорную (самочувствие: комфортно – дискомфортно); 

- интеллектуальную (что понял – не понял, какие затруднения испытывал); 

- духовную (стал лучше – хуже). 

А.В. Жукова указывает, что традиционно в психологии различают 

несколько видов рефлексии: 

- коммуникативная – её объектом являются представления о 

внутреннем мире другого человека и причинах его поступков (здесь 

рефлексия выступает механизмом познания другого человека); 

- личностная – объектом познания является сама познающая личность, 

её свойства и качества, поведенческие характеристики, система отношений к 

другим; 

- интеллектуальная – проявляется в ходе решения разного вида задач, в 

способности анализировать различные способы решения, находить более 

рациональные, неоднократно возвращаться к условиям задачи [20, с. 591]. 

Рефлексия может осуществляться не только в конце урока, как это 

принято считать, но и на любом его этапе. Рефлексия может осуществляться 

по итогам не только урока, но и других временных отрезков: изучения темы, 

учебной четверти, года и т.п. 

 При выборе того или иного вида рефлексии нужно учитывать цель 

урока, содержание и трудности учебного материала, способы и методы 

обучения, возрастные и психологические особенности обучающихся. На 

разных этапах урока можно по-разному организовать рефлексию. 

Этап организационного момента и целеполагания обеспечивает 

побуждение учащихся к деятельности. Выражается в выборе 

индивидуальной цели учащихся в рамках формирования как общеучебных, 

так и специфических умении и навыков. 

- Прочитайте тему урока и попробуйте сформулировать свои задачи на 
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урок. 

- С чего вы начнёте? 

На этапе актуализации знаний учащихся. Это своего рода 

диагностический срез, позволяющий ученику увидеть свой уровень 

подготовленности. Каждый ученик для себя определяет полноту знаний по 

теме и самостоятельно оценивает правильность выполнения задания [36]. 

В начале работы по теме урока содержательная рефлексия. 

Необходимо помочь учащимся осознать интеллектуальный «конфликт», 

получить знание о границе своего знания и выдвинуть учебную задачу: 

расширить эти границы. Самостоятельно выбрать форму организации 

познавательной деятельности: 

- Как поможет вам работа в парах? 

На завершающем этапе подвести итоги работы, поставить новые цели, 

выявить удовлетворенность работой. Происходит осознание учащимися 

уровня освоения, способ действий, их продвижение. 

- Что дала вам работа в парах? 

- Помогла вам такая форма работы понять и запомнить степени 

сравнения прилагательных? 

- Какие трудности вы встретили? Как с ними справиться? 

Таким образом, разнообразие приемов и методов использования 

технологии РКМ может способствовать развитию коммуникативных УУД 

младших школьников на уроках окружающего мира.   

 

Выводы по первой главе 

 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

коммуникативная компетентность – это способность ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи, умение устанавливать, а также 

поддерживать контакты с другими людьми, а также умение определять цели. 

Согласно содержанию ФГОС НОО, коммуникативные учебные 



31 
 

действия подразделяются на три группы: коммуникация как взаимодействие, 

как кооперация и как условие интериоризации личности ребенка. 

Коммуникативные универсальные учебные действия имеют многогранный 

характер. В связи с этим необходимо выделение возрастных особенностей 

коммуникативных действий, которые имеют наиболее общее значение с 

точки зрения достижения целей образования, обозначенных в новом проекте 

стандартов. Основой решения этой задачи стало содействие и 

сотрудничество. 

Технология развития критического мышления представляет из себя 

продуктивные педагогические методы и приемы, использование которых на 

данный момент рекомендуется в практике каждого педагога. Благодаря этим 

приемам становится возможным реализация принципов многоаспектного и 

свободного обучения, при котором учитель становится не просто источником 

знания, а некоторым проводником этого знания. Критическое мышление – 

это интеллектуальная деятельность, характеризующаяся высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему миру, это 

мышление оценочное, рефлексивное, развивающееся, то самое, которое 

необходимо ученику нового поколения. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

учебных предметов. Для формирования коммуникативных 

умений необходимо регулярно включать каждого учащегося в специально 

организованные ситуации, где он должен слушать, не перебивая собеседника, 

читать, излагать свои мысли четко, ясно письменно или устно, вступать в 

диалог и грамотно формулировать свою речь при общении со сверстниками и 

взрослыми. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

определить следующие важнейшие условия реализации ТРКМ для развития 

коммуникативных навыком учащихся на уроке «Окружающий мир»: 

- создание проблемных ситуаций; 
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 - организация групповой работы обучающихся; 

- включение учащихся в дискуссии; 

- обеспечение рефлексии обучающимися своих достижений на уроке и в 

внешкольной деятельности. 

Опытно-экспериментальная работа будет направлена на организацию и 

проведение формирующего эксперимента, который направлен на развитие и 

совершенствование коммуникативных навыков учеников с помощью 

включения подобранных ТРКМ. 
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Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по развитию 

коммуникативных универсальных учебных действий младших 

школьников посредством использования технологии развития 

критического мышления на уроках окружающего мира 

  

Психолого-педагогический эксперимент был организован в несколько 

этапов: 

1 этап: (констатирующий) диагностика уровня сформированности 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших 

школьников; 

2 этап: (формирующий) реализация серии уроков по окружающему 

миру, направленных на развитие коммуникативных универсальных учебных 

действий у младших школьников; 

3 этап: (контрольный) повторная диагностика развития 

коммуникативных универсальных учебных действий у младших школьников 

и сравнительный анализ полученных данных. 

 

2.1. Выявление уровня развития коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников  

 

Целью констатирующего этапа исследования является диагностика 

уровня развития коммуникативных УУД учащихся начальных классов. Для 

достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

- Подобрать  диагностические методики для выявления уровня  

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся начальной 

школы. 

- Организовать и провести констатирующую диагностику уровня  

коммуникативных УУД  и  обобщить полученные результаты. 

В качестве экспериментальной базы исследования была использована 

МБОУ «Сростинская СОШ имени В.М. Шукшина» с. Сростки, Бийского 
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района Алтайского края. Участниками эксперимента стали учащиеся 2 «А» и 

2 «Б» классов в количестве 36 человек, учащиеся образовали 

экспериментальную и контрольную группы испытуемых, по 18 человек в 

каждой. 

Для диагностики уровня развития коммуникативных УУД у младших 

школьников и определения степени эффективности проведенной работы 

была выбрана методика «Рукавички» (Галина Анатольевна Цукерман) [9]. 

Рассмотрим подробнее выбранную методику.  

Цель: выявление уровня развития коммуникативных действий по 

согласованию усилий в процессе организации и осуществления 

сотрудничества. 

Данная методика позволяет выявить коммуникативные навыки 

ребёнка. В процессе выполнения задания, детям необходимо выбрать узор и 

раскрасить рукавички, договариваясь между собой. При наблюдении за 

детьми и анализе их деятельности, необходимо учитывать не только 

продуктивность работы, умение совместно принимать решения, но и 

эмоциональное отношение детей к друг другу. Для успешного выполнения 

задания, детям необходимо контролировать деятельность своего товарища, 

помогать друг другу при затруднениях.  

Критерии оценивания:  

- продуктивность совместной деятельности оценивается по степени 

сходства узоров на рукавичках;  

- умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение 

убеждать, аргументировать;  

- взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли 

дети друг у друга отступления от первоначального замысла, как на них 

реагируют;  

- взаимопомощь по ходу рисования; 

- эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное 

(работают с удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют 
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друг с другом в силу необходимости) или отрицательное (игнорируют друг 

друга, ссорятся). 

Показатели уровня развития коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников (приложение 1):  

- низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, 

настаивают на своем;  

- средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; у 

детей происходит частичное взаимодействие, пытаются договориться, но не 

всегда могут прийти к согласию. 

- высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма 

похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; 

приходят к согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное 

действие; следят за реализацией принятого замысла. 

Таким образом, с помощью подобранной диагностической методики по 

итогам выводится уровень развития коммуникативных УУД учащихся.  

Результаты представлены в таблице 2  приложения 4 и  на рисунке 1, 

полученные с помощью методики «Рукавички». 

 

Рисунок 1. Гистограмма уровней диагностики коммуникативных УУД 
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младших школьников обоих классов на констатирующем этапе исследования  

Анализ данных таблицы   приложения 2  и рисунка 1 показал, что 

низкий уровень развития коммуникативных универсальных действий был 

определен у половины (50%) экспериментального класса и 38,8% учеников 

контрольного класса. Это указывает на то, что в узорах этих второклассников 

явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети этой группы не 

пытались договориться или не смогли прийти к согласию, настаивая в парах 

каждый на своем. 

Средний уровень определен у 38,9% второклассников контрольного 

класса и 27,8% экспериментального. 

Высокий уровень развития коммуникации был определен у 22,2% 

учеников контрольного класса и в экспериментальном классе  столько же. 

При анализе работ этих школьников необходимо отметить, что их рукавички 

украшены одинаковым или весьма похожим узором; эти второклассники 

активно обсуждали возможный вариант узора; приходя при этом к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивали способы 

действия и координировали их, строя совместное действие; кроме того, 

следили за реализацией принятого замысла.  

Наблюдение за обучающимися во время проведения методики 

показало, что в классе есть дети (Денис Ф., Иван И., Костя Б., Максим В., 

Санджар М.), которые испытывали трудности при выполнении заданий из  

методики. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования 

необходимо отметить, что большинство учеников контрольного и 

экспериментального классов обладают низким уровнем развития 

коммуникативных универсальных учебных действий, они плохо 

взаимодействуют между собой, или вообще этого не делают. Кроме того, при 

выполнении предложенного группового задания они не могут согласовать 

совместные действия или вообще работают поодиночке. Результаты 

констатирующего исследования подтверждают необходимость разработки и 
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реализации серии уроков по окружающему миру, направленных на развитие 

коммуникативных УУД у учащихся экспериментального класса (группы). 

 

2.2   Реализация технологии развития критического мышления на 

уроках окружающего мира 

 

Целью формирующего этапа исследования является реализация серии 

уроков по окружающему миру, направленных на развитие у младших 

школьников коммуникативных УУД.  

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 

-Разработать и подобрать задания для  серии уроков по окружающему  

миру, направленные на развитие коммуникативных УУД второклассников 

экспериментальной группы. 

-Провести уроки в технологии РКМ на практике в экспериментальном  

классе. 

-Проанализировать поведенные уроки. 

Для организации и проведения занятий по окружающему миру были 

подобраны и реализованы различные приемы технологии развития 

критического мышления. 

Была апробирована серия уроков, в которые включены следующие 

задания, подобранные в соответствии с темами уроков и особенностями их 

содержания: 

           Задание: «Распредели роли в группе». Данное задание направлено на 

развитие коммуникации как кооперации, то есть на согласование усилий по 

достижению общей цели. На уроках окружающего мира по темам 

«Природные явления» приложение 3, «Будь природе другом» приложение 4, 

«Заглянем в кладовые Земли» приложение 5 детям было предложено  

самостоятельно распределить роли (экспериментатор, критик-контролёр, 

спикер, планировщик, организатор, секретарь) в своей группе. Все члены 

групп активно участвовали в распределении ролей, но не всем удавалось 
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договориться мирно. Были дети, которые не желали принимать 

предложенную им роль: проявляли агрессию, плакали (Виктория Ч., Иван В., 

Максим В., Мария Ч.). Всё же всем группам удалось договориться  между 

собой и путём совместного сотрудничества выполнить  предложенные 

задания.  

          Задание «Прими совместное решение». Предложенный вид работы 

направлен на умение ориентироваться в ситуации общения. Выполнение 

упражнения происходило на уроке окружающего мира по теме «Воздух. 

Свойства воздуха» приложение 6.  Дети, при проведении наглядного опыта с 

воздухом, выслушивали каждого члена группы и делали общий вывод. С 

этим заданием удалось справиться двум группам. Они смогли договориться 

между собой, высказать и обосновать собственную точку зрения, сумели 

выслушать и принять точку зрения друг друга. Дети из третей группы так и 

не смогли договориться: Максим В. и Вова Г. не проявили интереса к опыту 

и к заданию в целом.  

          Задание «Проговаривание в группе речи выступающего».  Это задание 

направлено на развитие коммуникации как условия интериоризации. Данное 

упражнение было использовано на уроках по темам «Заглянем в кладовые 

Земли» приложение 5, «Будь природе другом» приложение 4, « Про воду» 

приложение 7 в процессе групповой работы. В конце исследования один из 

учеников от каждой группы выступил перед классом, обобщая выводы по 

каждому проведенному опыту. Педагогом были предложены такие опорные 

выражения как «Проведя опыты,…; Нам удалось выяснить….; Мы пришли к 

выводу…; Доказать это мы можем….» . В предложенном виде работы 

хорошо проявили себя Артём Л., Кира М., Анастасия У., Степан К., Иван В., 

Влада Д. . Они показали свои  умение в построении монологических 

высказываний,  в обобщении разных точек зрения, а также умение донести 

свою позицию до других, выступая публично.  

         Задание «Групповая дискуссия». В процессе задания происходит 

обсуждение  особенностей каждого минерала. Цвет, форма, применение и 
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прочие. Используется на стадии «Вызов» на уроке в рамках ТРКМ для 

обмена первичной информацией, выявления имеющихся противоречий по 

теме. Задание способствует развитию таких коммуникативных УУД как 

уважение и способность слушать различные точки зрения участников 

группы, совместный поиск общего конструктивного решения, умение 

доказывать собственную точку зрения, отстаивать предложенное решение. 

Для одной группы это задание оказалось  неудачным, так как у них 

отсутствует умение работать сообща. Сильный, быстро соображающий 

ученик (Иван В.) из самых лучших побуждений начал указывать остальным 

членам группы, что им надлежит делать.  У двух членов группы сразу же 

возникла обида и негодование, а   Санджар М. и Кирилл М. заявили о 

нежелании работать в данной группе.  

Задание «Кластеры» использовали на уроках по темам «Россия на 

карте» приложение 8  и «Воздух. Свойства воздуха» приложение 6.  Задание 

представляет из себя способ организации графической информации 

материала, который позволяет сделать наглядными мыслительные процессы 

при изучении новой темы. Данное упражнение используется на стадии 

вызова.  Это задание понравилось всем учащимся, все они с ним успешно 

справились. 

          Задание «Синквейн» использовали на уроках по теме «Природные 

явления» приложение 3, «Россия на карте» приложение 8,  «Воздух. Свойства 

воздуха» приложение 6, «Будь природе другом» приложение 4.  Несмотря на 

трудности, возникшие у учащихся в составлении «Синквейна», это задание 

им понравилось. Все группы работали слажено, каждый член группы 

выполнял свою работу.  

         Задание «Таблица «З-Х-У» (Знаю – Хочу знать - Узнал)».  Данное 

задание используется на уроках по темам «Природные явления» приложение 

3,  «Про воду» приложение 7.  Детям предлагалось заполнить таблицу по 

ходу урока: первые два столбца заполнялись на стадии «Вызова», третий 

столбец – на протяжении урока, по ходу получения знаний. На стадии 
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«Рефлексии» осуществлялась оценка, обсуждение в группах той 

информации, которую ученики внесли в третью колонку. В трёх группах 

учащиеся проявили уважение друг к другу, сумели  выслушать различные 

точки зрения участников группы и прийти совместный к общему 

конструктивному решению. В четвёртой группе Максим В. не смог спокойно 

доказывать свою точку зрения и начал отстаивать предложенное им  решение 

в агрессивной форме, что привело к разладу в группе.   

          Задание «Бортовой журнал»  использовали на уроке «Россия на карте» 

приложение 8.  Так называемый бортовой журнал содержит ответы на 

вопросы «Что я знаю по данной теме?», «Что я узнал нового из текста по 

данной теме?». Левая часть журнала заполнялась учениками вместе с 

учителем на стадии «Вызова», правая – по ходу урока. На последней стадии 

«Рефлексии» происходило подведение итогов в группах (3-4 человека), 

сопоставление информации в колонках, суммирование информации 

учеников, вывод общего итога занятия, предлагаемого на обсуждение в 

классе.    

Комплекс  заданий по развитию коммуникативных УУД в рамках 

ТРКМ во втором классе представлен в таблице «Тематическое планирование 

на уроках окружающего мира во 2 классе»  приложение 9.  

Таким образом, каждый вид задания был направлен на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Данная таблица 

подчеркивает системность применения разработанного комплекса заданий и 

упражнений, используемых на уроках «Окружающего мира». После 

проведения серии уроков, на которых использовались различные задания на 

развитие коммуникативных УУД, была проведена повторная диагностика 

коммуникативных УУД  с помощью выбранного диагностического 

комплекса. 
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2.3 Анализ результатов опытно-экспериментальной работы 

 

По итогам проведенной развивающей работы была организована 

повторная диагностика характеристик коммуникативных универсальных 

учебных действий младших школьников.   

В таблице  приложения 10 и на рисунке 2  представлены результаты 

диагностики коммуникативных УУД, полученные с помощью методики 

«Рукавички» на контрольном этапе исследования. 

 

Рисунок 2. Гистограмма уровней диагностики коммуникативных УУД 

контрольного и экспериментального классов  на контрольном этапе 

исследования (в %) 

После проведенной работы низкий уровень развития коммуникативных 

универсальных действий был определен только у 27,8% испытуемых 

экспериментального  класса  и 33,3% учеников контрольного класса.  

Разница составила 5,5%. В работах этих школьников по-прежнему 

преобладают различия или в них  вообще отсутствует сходство. 

Средний уровень определен у 44,4% респондентов как контрольного, 

так и экспериментального класса. 

Высокий уровень развития коммуникации при повторном 

исследовании был определен у 22,2% учеников контрольного класса, а в 

экспериментальном  классе  их количество увеличилось до 27,8%, т.е. на 
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5,6% в экспериментальном классе показатели выше, чем в контрольном.  

Рукавички этих испытуемых были украшены одинаковым или весьма 

похожим узором; дети активно совместно придумывали возможный вариант 

узора; приходили к согласию по отношению к способу раскрашивания 

рукавичек; дети сравнивали варианты действий и координировали их, строя 

совместное действие. 

Полученные данные подтверждают эффективность проведенной 

опытно-экспериментальной развивающей работы, направленной на 

совершенствование коммуникативных УУД школьников младших классов в 

рамках ТРКМ. 

Из рисунка 3 видно, что после проведенного контрольного этапа 

эксперимента уровень сформированности коммуникативных УУД  у детей 

экспериментального класса значительно повысился, в то время как в 

контрольном классе, занятия с которыми не проводили, отмечается менее 

выраженная положительная динамика.  

 

Рисунок 3. Гистограммы уровней диагностики коммуникативных УУД 

контрольного и экспериментального классов  (в %) 

В ходе проведения опытно-экспериментальной развивающей работы, 

направленной на совершенствование коммуникативных УУД школьников 

младших классов удалось повысить уровни сформированности 

коммуникативных УУД детей экспериментального класса на 5,6% высокий, 

на 16,6% средний и понизить на 22% низкий. В  контрольном классе за это 
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время уровень сформированности коммуникативных УУД повысился только 

на 5,6% средний и низкий уровень понизился на 5,5%, а высокий уровень 

остался неизменным – 22,2% . 

Сравнительные данные свидетельствуют об эффективности 

экспериментальной методике проведения серии уроков по окружающему 

миру с использованием технологии развития критического мышления, 

направленных на развитие коммуникативных УУД. 

 

Выводы по второй главе 

 

Проведение опытно-экспериментального исследования строилось на 

диагностике  уровня развития коммуникативных УУД учащихся начальных 

классов на констатирующем этапе. По результатам проведенного 

исследования отметили, что большое количество учеников контрольного 

(38,88 %) и экспериментального (50 %) классов обладают низким уровнем 

развития коммуникативных универсальных учебных действий, что 

проявляется в следующем: они плохо взаимодействуют между собой, или 

вообще этого не делают. Кроме того, при выполнении предложенных 

групповых заданий они не могут согласовать совместные действия или 

вообще работают поодиночке. Средний уровень определен у 38,9% 

второклассников контрольного класса и 27,8% экспериментального. Высокий 

уровень развития коммуникации у учащихся как контрольного, так и 

экспериментального классов одинаков (22,2%). При анализе работ этих 

учащихся необходимо отметить, что они активно обсуждали возможные 

варианты, приходя при этом к согласию, сравнивали способы действия и 

координировали их, строя совместное действие.  

Полученные результаты констатирующего этапа подтвердили 

необходимость разработки и реализации в экспериментальной группе серии 

уроков по окружающему миру с использованием технологии развития 

критического мышления, направленных на развитие у учащихся 
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коммуникативных УУД.  

На формирующем этапе эксперимента осуществили реализацию 

данной серии уроков по окружающему миру. На каждом уроке использовали  

различные приемы технологии развития критического мышления, 

направленные на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

          Повторная диагностика продемонстрировала повышение уровня 

развития  коммуникативных УУД второклассников экспериментального 

класса - на 5,6% высокий, на 16,6% средний и низкий понизился на 22%. В  

контрольном классе, занятия с которыми не проводили,  высокий уровень 

развития коммуникативных УУД  остался неизменным – 22,2%, средний  

уровень повысился  на 5,6% и низкий уровень понизился на 5,5%. Если 

сравнивать показатели развития коммуникативных универсальных действий 

учащихся в контрольном и экспериментальном классах, то их уровень в 

экспериментального класса значительно выше контрольного класса. Так 

разница на высоком уровне составляет 5,6% в пользу экспериментального 

класса, на низком уровне составляет 5,5%  так же в пользу 

экспериментального класса.  На среднем уровне разница отсутствует. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

экспериментальной методике развития коммуникативных УУД, 

разработанной нами. 
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Заключение 

 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что 

коммуникативная компетентность – это способность ставить и решать 

многообразные коммуникативные задачи, умение устанавливать, а также 

поддерживать контакты с другими людьми, а также умение определять цели. 

Технология развития критического мышления состоит из  

продуктивных педагогических методов  и приемов, использование которых 

на данный момент рекомендуется в практике каждого педагога. Благодаря им 

становится возможным реализация принципов многоаспектного и 

свободного обучения, при котором учитель становится не просто источником 

знания, а некоторым проводником этого знания. Критическое мышление – 

это интеллектуальная деятельность, характеризующаяся высоким уровнем 

восприятия, понимания, объективности подхода к окружающему миру, это 

мышление оценочное, рефлексивное, развивающееся, то самое, которое 

необходимо ученику нового поколения. 

Проведение опытно-экспериментального исследования в МБОУ  

«Сростинская средняя общеобразовательная школа имени В. М. Шукшина» 

строилось на диагностике  уровня развития коммуникативных УУД 

учащихся начальных классов на констатирующем этапе. По результатам 

проведенного исследования оказалось, что большое количество учеников 

контрольного и экспериментального классов обладают низким уровнем 

развития коммуникативных универсальных учебных действий, что 

проявляется в следующем: они плохо взаимодействуют между собой, или 

вообще этого не делают. Кроме того, при выполнении предложенных 

групповых заданий они не могут согласовать совместные действия или 

вообще работают поодиночке.  Высокий уровень развития коммуникации у 

учащихся как контрольного, так и экспериментального классов 

характеризуется  одинаково низкими показателями.  

Полученные результаты констатирующего этапа вызвали 
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необходимость разработки и реализации в экспериментальном классе серии 

уроков по окружающему миру с использованием технологии развития 

критического мышления, направленных на развитие у учащихся 

коммуникативных УУД. 

На формирующем этапе эксперимента осуществили реализацию 

данной серии уроков по окружающему миру. На каждом уроке использовали  

различные приемы технологии развития критического мышления, 

направленные на формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Повторная диагностика на контрольном этапе продемонстрировала 

повышение уровня развития  коммуникативных УУД второклассников 

экспериментального класса. При сравнении показателей развития 

коммуникативных универсальных действий учащихся в контрольном и 

экспериментальном классах, оказалось, что  уровень в экспериментальном 

классе  значительно выше контрольного класса. 

Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 

экспериментальной методике развития коммуникативных УУД, 

разработанной нами. 

 Таким образом, цель исследования достигнута,  задачи решены, 

выдвинутая гипотеза подтверждена экспериментально полученными 

данными.  

 Серия уроков по окружающему миру с применением технологии 

развития критического мышления может  быть использована учителями 

начальной школы для развития коммуникативных УУД у младших 

школьников. 
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