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Аннотация. В данной статье показана возможность применения приемов развития кри-
тического мышления в процессе преподавания дисциплины «технологии организации само-
стоятельной работы». Использовались такие приемы как ИНСЕРТ, «таксономия вопросов», 
фишбоун, кластер, РЕКЛЕ. На всех трех стадиях (вызов, осмысление или реализация смысла, 
рефлексия или размышление) грамотно выстроенное занятие позволяет либо повышать моти-
вацию студентов к обучению, либо формировать у них навыки самостоятельной работы. Все 
вопросы, которые ставились перед студентами на стадии вызова, были направлены не только 
на актуализацию имеющихся у них знаний, но и повышение мотивации к обучению, в том чис-
ле приемам самостоятельной работы. На стадии осмысления решалась главная задача: научить 
студентов умению самостоятельно работать с научным текстом. Задача стадии рефлексии – 
встроить новые знания в систему имеющихся сведений по теме, выработать отношение к ней 
и, если необходимо, наметить пути дальнейшего поиска по теме. 
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«TEChNOLOGY OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK»**

Abstract. This article shows the possibility of application of techniques of developing critical 
thinking in the process of teaching the discipline «technology of organization of independent work» 
(TOIW). Applied techniques such as INSERT, «taxonomy matters», fishbone, cluster, cut and glue. 
All methods of forming of critical thinking consist of three phases: a call, understanding or imple-
mentation sense, reflection or meditation. And at all three stages competently structured lesson helps 
to raise the students ‘ motivation to study or to build up their skills of independent work. All issues 
raised before the students at this stage, the classes on the subject TOIW were aimed at the moderniza-
tion of their existing knowledge, and to increase the motivation to learning, including the methods of 
independent work. At the stage of consideration in the process of study of discipline TOIW solved the 
main task: to teach students the ability to work independently with academic text. The task of the stage 
of reflection is to embed new skills in the system of available information on the topic, to develop a 
relation to it, and, if necessary, identify ways to further search on the topic. This is the final phase in 
the course of the training, during its presentations of representatives of the groups, which represent 
the jobs are. Speech by the presenter, although it is based on the result reached by the whole team, 
suggests version, based on the own language memory, language and communicative experience. 
Experience shows that application of the methods of development of critical thinking in the process 
of teaching TOIW allows effectively form the skills of independent work of students.
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ПрофеССиональное образование
Во всех учебных планах подготовки ба-

калавров, по которым обучаются студенты 
НГПУ, предусмотрена дисциплина «Тех-
нологии организации самостоятельной ра-
боты» (ТОСР). Основными целями её пре-
подавания являются овладение студентами 
навыками самостоятельной работы, содей-
ствие оптимальному усвоению студентами 
учебного материала, развитие их познава-
тельной активности, готовности и потребно-
сти в самообразовании. Важность и необхо-
димость данной дисциплины определяется 
прежде всего тем, что специалисты высшей 
квалификации должны самостоятельно ори-
ентироваться в стремительном потоке ин-
формации, постоянно профессионально ра-
сти и самосовершенствоваться [1]. Для этого 
студента необходимо вооружить технологи-
ями самостоятельной деятельности, научить 
его учиться, привить умения самостоятель-
но пополнять свои знания [5].

Для достижения наибольшего результата 
по формированию навыков самостоятель-
ной работы важно выбрать выигрышную 
технологию преподавания. Такой эффек-
тивной образовательной технологией явля-
ется развитие критического мышления или 
РКМЧП (развитие критического мышления 
через чтение и письмо). Она представляет 
собой набор особых приемов и стратегий, 
применение которых позволяет выстроить 
образовательный процесс, в котором обеспе-
чивается самостоятельная, сознательная де-
ятельность учащихся по пути к достижению 
ими же поставленных учебных целей заня-
тия. Занятие в технологии РКМЧП состоит 
из трех фаз: вызов, осмысление или реали-
зация смысла, рефлексия или размышление 
[2]. Сами приемы критического мышления, 
теоретические и философские аспекты, 
частный опыт преподавателей, в том числе  
и автора данной статьи, описаны в литерату-
ре [например 3; 4; 7 и др.]. 

Цель данной статьи – показать возмож-
ность применения приемов развития крити-
ческого мышления в процессе преподавания 
дисциплины «Технологии организации са-
мостоятельной работы» студентам Инсти-
тута истории, гуманитарного и социального 
образования (ИИГСО) НГПУ. В ней пред-
ставлен опыт, полученный в течение послед-
них трех лет. Все представленные занятия 
проходят в малых группах по 4 – 6 человек.

Уже на первой лекции применяются при-
емы развития критического мышления. Сту-
дентам на стадии вызова нужно ответить 
на вопросы: «зачем я получаю высшее об-
разование?», «почему я выбрал именно эту 
профессию?». Потом для чтения предлага-
ется текст, посвященный реформе высшего 
образования в России. В нем затрагиваются 
вопросы перехода на двухуровневую систе-
му, анализируются задачи высшего образо-
вания, компетентностный подход, особый 
акцент ставится на требования работодате-
лей к соискателям и связанное с этим фор-
мирование компетенций, направленных на 
развитие таких качеств, как коммуникабель-
ность, самостоятельность и саморазвитие. 
Хотя текст является лекцией, он не имеет 
названия и плана. Это сделано намеренно, 
так как их формулировка предусмотрена за-
данием. Студенты получают задание: прочи-
тать текст с маркировкой, дать ему название, 
разбить на смысловые части, составить план 
и сформулировать ответ на вопрос о том,  
в чем заключаются цель и задачи дисципли-
ны. Студентам объясняется то, как нужно 
читать тексты, в том числе с применением 
приема ИНСЕРТ. 

Таким образом, уже на первой лекции 
студенты не занимают пассивную позицию 
слушателей, а активно участвуют в обсужде-
нии поставленных вопросов, переживая их 
через свои чувства и эмоции. В конце заня-
тия представители малых групп презентуют 
выполненные задания. После этого идет их 
обсуждение, в ходе которого акцентируется 
внимание на наиболее значимых вопросах, 
в том числе на таких понятиях, как «цель» 
и «задачи», их соотношение с названием  
и планом текста. Кроме явно выраженных 
задач лекции, данное занятие имеет скры-
тый мотивационный аспект – побуждение 
студентов к пониманию важности и необхо-
димости самостоятельной работы. 

На семинарском занятии № 1 отраба-
тывается понимание роли самостоятель-
ной работы в процессе обучения студентов 
и специфики научного текста. На стадии 
вызова студентам предлагается ответить  
на следующие вопросы: «почему преподава-
тели против того, чтобы студенты скачивали 
готовые рефераты, контрольные, курсовые 
и дипломные работы из интернета или зака-
зывали данные виды работ у «доброжелате-
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лей»?»; «что такое наука и в чем специфика 
научного текста?». Как правило, студенты 
(заметим, 1 курса) вполне осмысленно отве-
чают на первый вопрос. Однако, более или 
менее точно дать определение понятиям 
«наука» и «научный» не могут. В этом слу-
чае студентам предлагается назвать слова, 
которые ассоциируются у них с понятием 
«наука». Они выписываются на доске. Затем 
предлагаются контраргументы или обсужде-
ние их многозначности. После этого разби-
рается унифицированное определение поня-
тия «наука», в сравнении с тем, что написано 
на доске. Таким образом, общими усилиями 
студентов и преподавателя приходим к по-
ниманию данного явления. Отработка по-
нятия «научной текст» происходит позже 
в процессе выполнения первого задания  
и продолжается во второй лекции. 

Затем студенты выполняют три последо-
вательных задания. Первое отрабатывается 
в малых группах. Студенты должны про-
читать три небольших текста и выполнить 
соответствующие задания. В первом дает-
ся определение самостоятельной работы 
студента. Во втором определены основные 
признаки научного текста. Третий текст обо-
значен как «ОБРАЗЕЦ» и представляет со-
бой опубликованные студенческие тезисы. 
В качестве задания предложены вопросы 
для обсуждения, направленные на пони-
мание сущности самостоятельной работы.  
В данном случае используется прием раз-
вития критического мышления «таксономия 
вопросов». После прочтения текста «ОБРА-
ЗЕЦ» студенты должны доказать относится 
ли он к категории «научный текст», сфор-
мулировав аргументы на основе суждений 
второго текста. 

Второе задание индивидуальное. Студен-
ты должны выбрать направление своего ис-
следования, которое в идеале может стать 
основой для будущей выпускной квалифи-
кационной работы (ВКР). Те, кто уже имеет 
интерес к какой-то проблеме, могут сформу-
лировать тему (например, проблема возник-
новения Древнерусского государства). Те, 
кто затрудняется в выполнении подобного 
задания, могут определить направление ис-
следования следующим образом: студен-
ты, обучающиеся по профилю «история» 
определяют хронологические и территори-
альные рамки (например, Древняя Русь), 

обучающиеся по профилю «правовое обра-
зование» – отрасль права (например, семей-
ное право). Позже они получают домашнее 
задание составить библиографический спи-
сок из 10 научных публикаций по выбранно-
му направлению.

Третье задание выполняется в группах. 
Исходя из имеющегося опыта студенты 
должны выработать стратегию того, как они 
будут проводить свое исследование. После 
этого представители групп презентуют вы-
работанный алгоритм. По содержанию от-
ветов видно, что большинство студентов 
имеют представление об основных этапах 
работы: выбор темы и подбор соответству-
ющей литературы, работа в архивах, музеях, 
библиотеках и т. д. Чаще всего затруднение 
вызывало понятие «исторический источ-
ник», тогда как именно оно является клю-
чевым понятием в деятельности будущего 
бакалавра-историка [10]. Поэтому на других 
занятиях при разборе научных текстов дан-
ному понятию уделяется особое внимание. 

Подобная структура занятия позволяет 
решать несколько задач. Студенты знако-
мятся со спецификой научного текста, видят 
возможность участия в исследовательской 
деятельности и публикации ее результатов, 
а в перспективе использование их при под-
готовке ВКР. Особо подчеркивается, что для 
реализации подобной деятельности необхо-
димо овладеть навыками самостоятельной 
работы.

На семинарском занятии № 2 применяет-
ся прием фишбоун. К моменту проведения 
данного семинара проходит около двух не-
дель обучения, поэтому на стадии вызова 
студентам предлагается подумать над во-
просами: «как вы работаете на лекции?», 
«как вы готовитесь к семинару?». Далее на 
листе бумаги рисуется графический анали-
затор «фишбоун». Предлагается заполнить 
верхние ребра теми суждениями, которые 
были выявлены на стадии вызова. Затем раз-
дается текст, посвященный тому, как нужно 
работать на лекциях и готовиться к семинар-
ским занятиям. Студенты должны прочитать 
его с маркировкой и выписать важные с их 
точки зрения суждения на нижние ребра. 
Кроме того, необходимо дать название про-
водимому занятию (по мнению преподавате-
ля, оно должно называться «Лекция и семи-
нар как формы аудиторных занятий в вузе»). 



96 Сибирский педагогический журнал  ♦ № 2 / 2014

ПрофеССиональное образование
По технологии хвост рыбы должен содер-
жать итоги проводимого обсуждения. Так 
как студентам, только начинающим учиться 
в вузе, сложно выполнить такое задание, им 
предлагается сформулировать выводы сле-
дующим образом: 1 – мы согласны с опреде-
ленными положениями и будем работать на 
лекции и готовиться к семинару в соответ-
ствии с данными рекомендациями; 2 – мы не 
согласны с некоторыми положениями и не 
будем следовать таким рекомендациям. 

В качестве комментария можно отметить 
то, что некоторые студенты поверхностно 
читают предложенные тексты, не вдумыва-
ясь в содержание, что отражается на каче-
стве выполненного задания. Многие меняют 
свое мнение после презентаций и обсужде-
ния результатов. 

Семинар № 3 посвящен процессу подго-
товки и защиты ВКР. На стадии вызова сту-
дентам предлагается обсудить вопрос о том, 
что такое диплом, как он пишется и защи-
щается. Работая над текстом с информаци-
ей, студенты заполняют кластер. Обучая их 
данному приему, преподаватель дает реко-
мендацию применять его при конспектиро-
вании, подготовке доклада или выступления 
на семинаре. 

В процессе презентации студенты долж-
ны проанализировать то, как изменилось их 
представление о ВКР. Например, некоторые 
из них не знали о научном руководителе, об 
утверждении темы и т. д. Внимание студен-
тов акцентируется на том, что уже на первом 
курсе необходимо выбрать тему исследова-
ния, разрабатывать её в течение всего перио-
да обучения. Наработанный материал может 
войти в курсовую работу, стать частью ВКР. 
Результаты научного поиска необходимо 
презентовать на конференциях различного 
уровня, публиковать статьи и тезисы. За-
труднение вызывали вопросы, связанные 
с методологией и методами исследования. 
Данная проблема разрешалась позже во вре-
мя лекции, в основу которой легли разработ-
ки из методического пособия, опубликован-
ного Т. В. Мжельской и И. А. Дураковым [9].

Семинар № 4 посвящен усовершенство-
ванию навыков работы с текстом. При-
меняется прием РЕКЛЕ. Для студентов, 
обучающихся на разных профилях, приме-
няются разные тексты. Поэтому более под-
робно данное занятие разберем на примере 

работы со студентами профиля «история». 
Две статьи автора данной работы были раз-
резаны на полоски бумаги, каждая из кото-
рых содержит один абзац [6; 8]. При этом 
части текста, содержащие название, цели, 
задачи и выводы не использовались. Один 
текст посвящен деятельности археологиче-
ского кружка, другой – основным аспектам 
археологической практики. На семинаре 
студенты получают задание составить из 
этих частей прототип статьи. Основная за-
дача состоит в том, что они должны сфор-
мулировать название, прописать цель и зада-
чи, а также выводы. Две статьи выбраны не 
случайно – это своеобразная подсказка для 
студентов. Они могут составить статью, по-
священную только практике или только ар-
хеологическому кружку, отбросив лишнее. 
Второй путь – самый легкий: можно соста-
вить единый текст из двух статей, каждая из 
которых будет решением одной задачи. Итог 
своей работы каждая группа показывает на 
большом листе, который крепится к доске 
для возможности сравнения результатов  
в процессе презентаций. 

Среди ошибок нужно особо отметить 
следующую. В тексте, посвященном архео-
логической практике, есть абзац, в котором 
представлены три задачи, реализующиеся  
в процессе ее прохождения: учебная, иссле-
довательская, воспитательная. Когда студен-
ты получают задание, я особо подчеркиваю, 
что нужно сформулировать задачи именно 
потенциальной статьи. Но многие, увидев 
слово «задачи», совершают ошибку и ис-
пользуют их для выполнения задания. Зато 
в последующем это становится поводом для 
анализа результатов и показа специфики и 
формулировок цели и задач в научной работе.

Обобщая представленный в статье опыт, 
необходимо отметить следующее. Все при-
емы формирования критического мышления 
или РКМЧП состоят из трех фаз: вызов, ос-
мысление или реализация смысла, рефлек-
сия или размышление. И на всех трех стади-
ях грамотно выстроенное занятие позволяет 
либо повышать мотивацию студентов к об-
учению, либо формировать у них навыки са-
мостоятельной работы. Рассмотрим данный 
аспект на базе работы Е. Ю. Грудзинской [2]. 

Задачей стадии вызова является про-
буждение интереса к изучаемой теме, ак-
туализация знаний по теме и определение 
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направления дальнейшего изучения или 
целеполагание. Все вопросы, которые ста-
вились перед студентами на данном этапе 
занятий по дисциплине ТОСР, были направ-
лены не только на актуализацию имеющихся 
у них знаний, но и на повышение мотивации 
к обучению, в том числе приемам самостоя-
тельной работы. 

На стадии осмысления решалась главная 
задача: научить студентов умению работать 
с научным текстом самостоятельно как с 
чужим, так и со своим. Материалы под-
бирались так, чтобы показать специфику и 
основные составные части научного текста. 
Задания сформулированы таким образом, 
чтобы решать несколько задач: представить 
важность уже имеющейся у студентов ин-
формации; в процессе обсуждения в группе 
выработать навык формулирования темы, 
цели, задач, выводов, подбора аргументов; 
сформировать умение чтения материала с 
поиском ответа на заранее известный во-
прос; развить навык фиксации мыслей с их 
ассоциативным отражением на бумаге с по-
мощью графического анализатора. 

Задача стадии рефлексии – встроить но-
вые знания в систему имеющихся сведений 
по теме, выработать отношение к ней. Дан-
ная фаза является заключительной в процес-
се занятия, когда представитель от каждой 
группы докладывает итоги выполненного 
задания. Выступление презентатора, хотя и 
основано на результате, к которому пришел 
весь коллектив, предполагает версию, осно-
ванную на собственной языковой памяти, 
языковом и коммуникативном опыте [11]. 
После докладов возможна дискуссия или 
обсуждение отдельных вопросов. В этом 
случае студенты приобретают и накаплива-
ют опыт самостоятельной подготовки соб-
ственного выступления и анализа презента-
ций других докладчиков. 

Таким образом, применение приемов 
формирования критического мышления в 
процессе преподавания ТОСР позволяет 
эффективно формировать навыки самостоя-
тельной работы у студентов.
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