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Аннотация
Цель данной статьи — показать теоретические обоснования связи критического мышления и креативности как смежных 

концептов для развития на уроке, обоснованность включения ИКТ в такие уроки и привести примеры уроков, проведенных 
в подобной логике. Компетентностный подход, несмотря на неоднозначное к нему отношение в среднем профессиональном об-
разовании, стал заново рассматриваться исследователями в связи с новой волной обсуждения того, как формировать ключевые 
компетенции в школьном образовании. Одними из таких компетенций являются критическое мышление и креативность. В данной 
статье данные конструкты подробно рассматриваются и соотносятся с известными работами российских и зарубежных педагогов 
и психологов, таких как Л. С. Выготский, Ж. Пиаже и Дж. Дьюи. Концепты во многом пересекаются, что нужно учитывать 
при оценке инновационности и проектировании образовательного опыта учащихся. Несмотря на кажущиеся различия, суще-
ствующие современные дидактические российские и зарубежные подходы (такие, как проблемное обучение, деятельностный 
подход, студентоцентрированное обучение и др.) отвечают задачам и организации урока, формирующего критическое мышление 
и креативность. Портативные цифровые устройства способствуют развитию большей автономии учеников, что является одним из 
важнейших компонентов формирования ключевых компетенций. Финальная часть статьи выстроена через три тезиса о внедрении 
ИКТ на подобных уроках с примерами реализации подобных практик московскими учителями в рамках проекта «Формирование 
критического мышления и креативности на уроке с использованием ИКТ» в 2018–2019 годах. Примеры уроков позволяют опре-
делить, как теоретические концепты, имея много пересечений в диахроническом разрезе, могут реализовываться на практике.
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Abstract
The purpose of this article is to highlight some theoretical foundations for a connection between critical thinking and creativity 

as concepts to develop at school, to find the feasibility of use of ICT in such lessons, and to give examples of lessons conducted in such 
a logic. The competence approach, despite the ambiguous attitude towards it in secondary vocational education, has been re-examined 
by researchers in connection with a new wave of discussion on how to develop key competencies in secondary education. Critical think-
ing and creativity are seen as part of key competencies. The article describes in detail these constructs and correlates with well-known 
works of Russian and foreign practitioners and psychologists, such as L. Vygotsky, J. Piaget, and J. Dewey. The concepts overlap in 
many ways, which should be taken into account when evaluating innovation and designing educational experience of students. Despite 
the some differences, the existing modern didactic Russian and foreign approaches (such as problem-based learning, activity-based 
approach, student-centered learning, and others) meet the objectives and organization of a lesson, which foster critical thinking and 
creativity. Portable digital devices contribute to the development of greater student autonomy, which is one of the most important 
components of the development of key competencies. The final part of the article is structured through three theses on implementation 
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1. Введение

Тема развития критического мышления и креатив-
ности, как и других ключевых компетенций, прочно 
вошла в повестку педагогических исследований (см., 
например, [1, 2]). Предметом изучения исследовате-
лей становятся и возможности, которые приобретают 
учащиеся и учитель, использующие на школьном 
уроке ИКТ [3, 4]. В данной статье фокус внимания 
обращен на цифровые устройства и сервисы, которые 
используются на уроке, формирующем компетенции 
критического и креативного мышления, а также на те-
оретические и дидактические основания такого урока.

В статье мы:
•	 дадим обзор существующих фундаментальных 

философско-дидактических концепций, а так-
же педагогических подходов и технологий, 
которые помогают реализовать урок, формиру-
ющий критическое мышление и креативность 
с использованием цифровых устройств;

•	 рассмотрим трактовку понятий «критическое 
мышление» и «креативность» отечественными 
и зарубежными исследователями;

•	 проанализируем требования к организации 
урока и существующие педагогические подхо-
ды, которые помогают формировать компетен-
ции критического и креативного мышления, 
а также дидактические концепции, на которые 
можно опираться при разработке подобных 
заданий и уроков;

•	 рассмотрим примеры уроков.

2. Компетентностный подход

Компетенция — это способность бегло вы-
бирать и использовать наиболее подходящие здесь 
и сейчас знания, навыки, установки и ценности для 
решения задач, в том числе в новых ситуациях [5]. 
Дискуссии о развитии компетенций в учебной среде 
начались около 30 лет назад. Тогда исследователи 
стали целенаправленно изучать способ действия, 
необходимый для успешного выполнения профессио-
нальных задач на работе.

Для общего описания категорий компетенций 
предлагается использовать модель Ф. Лё Дейста 
и Дж. Винтертона [6]. На основе большого количества 
теоретических работ и кейсов применения компе-
тентностного подхода в разных странах была создана 
единая, холистическая модель компетенций. В ней 
компетенции делятся на четыре вида (см. рис.):

1) функциональные компетенции, связанные 
с профессиональными задачами и отличающи-
еся контекстным применением;

2) социальные компетенции, которые включают 
умения взаимодействовать с окружающими 
людьми;

3) когнитивные компетенции, близкие к поня-
тию «мышление» во многих других моделях;

4) метакомпетенции, включающие управление 
собственным обучением и эмоциями, установки 
и ценности и находящиеся на пересечении с ком-
петенциями всех трех указанных выше групп.

Рис. Модель компетенций Лё Дейста и Винтертона

Fig. Le Deist & Winterton competence model

Критическое мышление и креативность в данном 
случае попадают в категорию когнитивных компе-
тенций. По мнению авторов модели, это знания, 
умения и способности, которые могут использоваться 
как в конкретном профессиональном контексте, так 
и вне его для решения проблем [6]. Когнитивные ком-
петенции мы находим в метапредметных результа-
тах освоения основной образовательной программы 
основного общего образования (ФГОС) [7].

3. Критическое и креативное мышление

Критическое мышление и креативность рассма-
триваются в ряде работ как, если не единый кон-
структ, то как задействующие схожие когнитивные 
процессы, что сделало возможным рассматривать их 
как единый предмет исследования.

В работах Л. С. Выготского можно найти отсылки 
к критическому и креативному мышлению в описании 
высших психических функций и их характеристик 
[8]. Так, мышление, память или воображение близки 
к описываемым нами конструктам. «Основными ло-
гическими формами, в которых реализуется мысль, 

of ICT in such lessons with examples of use of such practices by teachers during the project “Fostering creativity and critical thinking 
in education with the use of ICT” in 2018–2019. Examples allow us to determine how theoretical concepts, having many diachronic 
intersections, can be implemented in practice.
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принято считать аналитическую и синтетическую 
деятельности ума, т. е. такие, которые сперва разла-
гают воспринимаемый мир на отдельные элементы, 
а затем строят из этих элементов новые образования, 
помогающие лучше разбираться в окружающем» [9]. 
Можно рассматривать это как аналог конвергентного 
и дивергентного мышления или анализа и синтеза 
[10]. А. Р. Лурия расширял высшие психические 
функции до мышления в понятиях, логической памя-
ти и творческого воображения, которые социальны по 
своей природе и могут быть развиты [11].

Критическое и креативное мышление рассматри-
ваются в едином блоке в докладе «Универсальные 
компетентности и новые грамотности: от лозунгов 
к реальности» [5]. Основываясь на более чем 150 рабо-
тах, авторы доклада выделили три направления, или 
блока, ключевых компетенций, одно из которых — 
это компетентность мышления. Она включает в себя 
критическое и креативное мышление, ориентирован-
ное на решение задач, а также системное мышление, 
выбор способа решения задачи, аргументацию и ин-
терпретацию, выделение закономерностей. Таким 
образом, критическое и креативное мышление на-
ходятся в одной категории «мышление».

При описании самих конструктов критического 
мышления и креативности, характеристики урока, 
заданий и среды урока в целом мы будем опираться на 
доклад Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) «Fostering students’ creativity and 
critical thinking: What it means in school» [1]. Кре-
ативность и критическое мышление проявляются 
единовременно на всех этапах урока (табл. 1). Модель 
ОЭСР основывается на ряде известных моделей кре-
ативности (Э. П. Торренса, Дж. Гилфорда, Б. Лука-
са, М. Чиксентмихайи, А. Кропли) и критического 
мышления (Б. Блума, Р. Марцано, П. Фационе, 
Р. Поля и Л. Элдера). Особенность модели ОЭСР 
в том, что она максимально приближена к школь-

ному контексту, так как использовалась и частично 
уточнялась учителями при проведении уроков, фор-
мирующих критическое мышление и креативность 
в рамках предметных дисциплин.

На основе данной модели эксперты ОЭСР выде-
лили критерии урока, формирующего критическое 
мышление и креативность. Остановимся на этих 
критериях подробно.

4. Урок нового типа

Урок, формирующий критическое мышление 
и креативность, выстраивает отличающуюся от 
традиционной образовательную среду. Это среда, 
ставящая сложные, «большие» вопросы, предостав-
ляющая пространство для дискуссии, поощряющая 
поиск и идеи, самостоятельные действия и инициати-
ву учащихся. Подробнее см. таблицу 2 [1]. Принци-
пы оценки в данном случае подразумевают наличие 
набора заданий, отвечающих критериям, и создание 
определенной среды, что способствует формирова-
нию критического мышления и креативности.

Баланс трудности и доступности отражает важ-
ную мысль о том, что развитие мышления должно 
быть организовано на основе решения сложных за-
дач, а не выполнения легких примеров. «Мышление 
всегда возникает из затруднения» [9. С.166]. Откры-
тие знания самими учащимися у Л. С. Выготского 
противопоставляется «безжизненному» знанию, ко-
торое «усваивается, как готовое блюдо, и решительно 
никто не знает, что с ним делать» [цит. по 9, с. 190]. 
Критикуя устаревшие подходы, Л. С. Выготский 
писал, что на таком уроке «истина преподносилась 
им [учащимся] как нечто законченное и готовое, как 
результат какого-то процесса, окончательно найден-
ный и безусловно достоверный. Любопытно, какое 
величайшее неуважение к научной истине выраба-
тывалось у учеников в результате знакомства с ней 

Таблица 1 / Table 1

Модель критического и креативного мышления проекта ОэСР  
«Развитие и оценка критического мышления и креативности в образовании»
Model of critical and creative thinking of the OECD project  
"Fostering students' creativity and critical thinking: what it means in school" 

Характер деятель-
ности учащегося 

(может соотносится 
с этапами урока)

Креативность
(способность находить, придумывать идеи 

и решения)

Критическое мышление
(способность задавать правильные вопросы, 

анализировать, аргументировать и оценивать 
идеи и решения)

Исследует Устанавливает взаимосвязи с концептами, 
областями знаний из одной или нескольких 
дисциплин 

Анализирует предположения, широко распро-
страненные мнения и идеи и способен сомне-
ваться в них

Воображает Схватывает, создает, пробует разные идеи, 
включая оригинальные и рискованные

Определяет сильные и слабые стороны в аргумен-
тах, утверждениях и мнениях

Делает Создает и может представить уникальный 
продукт

Видит сильные и слабые стороны продукта, ре-
шения или теории, основываясь на логических, 
этических и эстетических критериях

Оценивает Осознает новизну в решениях и возможные 
последствия

Анализирует и оценивает выбранное решение/
позицию относительно других
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из рук Краевича и Саводника, когда истина казалась 
разграфленной по параграфам и учащийся никак не 
мог отличить, где сама по себе научная правда, а где 
дидактические приемы составителя учебника» [цит. 
по 9. с. 164].

Другая важная идея — понимание того, что 
развитие мышления имеет социальный характер: 
мы получаем новую информацию, встречаем новые 
аргументы и новые вопросы в дискуссии с другими 
людьми, при получении обратной связи от них [12]; 
мы мыслим критически, когда общество открыто 
к индивидуальным решениям каждого [13]. На уроке 
может быть создана среда, способствующая обмену 
информацией и обратной связи, поддерживающая 
индивидуальную инициативу, следовательно, спо-
собствующая развитию критического мышления 
и креативности.

5. Пересечение с существующими 
дидактическими подходами 
и технологиями

Удовлетворяют ли требованиям к уроку, форми-
рующему критическое мышление и креативность, 
современная дидактика и педагогические методы? 
Существующие педагогические технологии выстро-
ены в логике активного, субъектно-ориентирован-
ного обучения, и если мы посмотрим на наиболее 
популярные подходы, применяемые в отечественной 
и зарубежной школе, то увидим, что все они создают 
прекрасные условия для формирования исследуемых 
компетенций. Урок, формирующий критическое 
мышление и креативность, лежит на пересечении 
компонентов креативного и критического мышле-

ния с существующими дидактическими подходами 
и технологиями (табл. 3).

Описанные выше подходы/технологии опирают-
ся на фундаментальную философско-дидактическую 
базу. Идеи Л. С. Выготского были развиты в работах 
А. Н. Леонтьева и С. Л. Рубинштейна; Ж. Пиаже 
[18] с предложенными им этапами представления 
о когнитивном развитии дал толчок к формированию 
социального конструктивизма, который стал основой 
для ряда зарубежных технологий; Дж. Дьюи [19] 
дал импульс проектно-ориентированному обучению.

Дж. Дьюи предложил «инструментальную пе-
дагогику». Согласно ей, цель образования — это 
полноценное развитие личности и обогащение опыта, 
включающие в себя несколько аспектов: решение 
жизненных задач, знания как таковые и знания 
о способах действия, самообучение и развитие мыш-
ления. В сочетании это дает полноценное развитие 
личности. Для воспитания личности во главу угла 
ставится накопление ребенком личного опыта и учет 
его «спонтанных» интересов. В этом выражается 
прагматизм Дьюи в том числе и при отборе учебного 
содержания. Самостоятельное действие ребенка ста-
новится основным инструментом его познания [20].

6. Критическое мышление, креативность 
и портативные цифровые устройства 
и сервисы

Формирование, развитие и оценка критического 
мышления и креативности требуют новых учебных 
заданий и новых способов организации учебной 
деятельности, что совпадает с требованиями ФГОС. 
Однако проблемой школ становится отсутствие 

Таблица 2 / Table 2

Принципы оценки урока, формирующего критическое мышление и креативность
Criteria for evaluating creativity and critical thinking activities 

№ 
п/п

Критерий Описание

1 Вовлечение учащихся Задание увлекательно для учащихся, относится к реальному опыту уче-
ников

2 Баланс сложности и доступности Задание представляет собой когнитивный вызов для учащихся

3 Связь с предметными знаниями Задание развивает конкретные предметные умения по одной или несколь-
ким дисциплинам

4 Наличие продукта Задание направлено на разработку учащимися видимого продукта

5 Открытый тип задания Задание может иметь несколько решений или может быть решено с по-
мощью разных приемов

6 Место для дискуссии Дискуссии отведено важное место на уроке

7 Возможность выбора для учащихся Учащимся предоставляется возможность выбора стратегии, инструмен-
тов, способов решения или представления результатов решения задачи 

8 Формирующее оценивание Задание позволяет учителю наблюдать и оценивать формируемые навыки, 
делая их «видимыми»

9 Групповая форма работы Задания стимулируют учеников к сотрудничеству
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инструментов, обеспечивающих подобную транс-
формацию уроков. Таким инструментом могут стать 
цифровые технологии [21].

Под цифровыми технологиями мы подразумева-
ем, с одной стороны, цифровые устройства, которые 
физически появляются на уроках (школьные или 
личные компьютеры и планшеты учащихся), т. е. то, 
что в зарубежной литературе называется «hardware», 
с другой стороны, различные цифровые сервисы, 
сайты, платформы, приложения, т. е. те ресурсы, 
которыми мы можем пользоваться, имея доступ 
к техническим средствам («мультимодальным ресур-
сам») [22]. Рассмотрим каждый из этих двух видов 
цифровых технологий.

Использование учащимися портативных цифро-
вых устройств (планшетов или ноутбуков) позволяет 
искать, анализировать, отбирать, классифицировать 
информацию (это компоненты критического мышле-
ния), предлагать и тестировать гипотезы, представ-
лять результаты в новых, необычных форматах (это 
компоненты креативности) [23].

Наличие портативного компьютера или планше-
та позволяет учащемуся [24, 25]:

•	 получать доступ к большому количеству ин-
формации (дает возможность осуществлять са-
мостоятельный поиск, выбирать, сравнивать, 
классифицировать, проверять собственные 
гипотезы);

•	 быстро обмениваться идеями и информацией;

•	 отмечать для себя наиболее интересные идеи 
(«голосование за идею»);

•	 предоставлять обратную связь, в том числе 
учителю;

•	 моделировать гипотезы (например, строить 
вероятностные кривые, моделировать продукт 
для последующей разработки);

•	 создавать собственные цифровые продукты.
Таким образом, портативные цифровые устрой-

ства теоретически соответствуют запросу урока, 
формирующего критическое мышление и креатив-
ность. На таком уроке, как было показано выше, 
требуется предоставлять обратную связь, создавать 
и моделировать, искать ответы на вопросы и делать 
это совместно и в то же время автономно от учителя. 
Цифровые технологии позволяют реализовать по-
добный подход. Кроме того, знаковое опосредование 
сложных задач — один из способов формирования 
мыслительных навыков, «стимулов» к этому фор-
мированию [5, 26]. Цифровые технологии, включая 
использование портативных устройств учащимися, 
представляют собой способ работы со знаковыми си-
стемами, создавая среду, где учащиеся могут выйти 
за рамки видимого в привычной классно-урочной 
реальности.

Отметим, что подбору сервисов и приложений 
должно уделяться отдельное внимание. Использо-
вание цифровых технологий может воспроизводить 
фронтальное обучение, а значит, подобранные ин-

Таблица 3 / Table 3

Пересечение компонентов критического мышления и креативности с существующими дидактическими 
подходами и технологиями
The intersection of the components of critical thinking and creativity with existing didactic approaches 
and technologies

№ 
п/п

Подход/технология
Краткая характеристика подхода/технологии и связь с концепцией формирования 

критического мышления и креативности

1 Субъектно-деятель-
ностный подход 
(С. Л. Рубинштейн) [14]

В психологии: изучение системы деятельности в процессе обучения, при исследо-
вании анализ реального взаимодействия человека с миром; социальная природа 
психического развития человека. Сознание проявляется в деятельности, единство 
сознания и деятельности.
В педагогике: изменение характера деятельности на уроке, практическая и психи-
ческая деятельность как формы единого действия

2 Исследовательское 
обучение [15]

Изменение характера задачи и действия, самостоятельное открытие

3 Студентоцентрирован-
ный подход 

Близкая к идеям Дж. Дьюи («опыт»), и Л. С. Выготского («зона ближайшего раз-
вития») студентоцентрированная педагогика сдвигает фокус с действий учителя 
на деятельность учащегося во время урока. Действие ученика на основе его опыта 
и полученной информации первично при построении нового знания

4 Активное обучение [16] Применение активных/интерактивных форм обучения, при которых учащийся зани-
мает более субъектную позицию в собственном обучении, чем на традиционном уроке 

5 Проблемно-ориентиро-
ванное обучение [17]

Проблемное обучение — вид обучения, в основе которого лежит творческое решение 
задачи, вытекающей из специально созданной в рамках учебного процесса проблем-
ной ситуации. Это средство формирования мировоззрения, по скольку в процессе 
проблемного обучения складываются черты кри тического, творческого, диалектиче-
ского мышления. Присутствует явная связь с практикой. Использование жизненного 
опыта учащихся при проблем ном обучении выступает не как простая иллюстрация 
теоретичес ких выводов, а как способ формирования понимания через деятельность
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струменты могут никак не менять традиционную 
практику учителя. Например, когда на уроке ис-
пользуются исключительно проектор и слайды пре-
зентации, которые учащиеся смотрят, сидя за парта-
ми, технологии полностью дублируют фронтальный 
формат работы. Однако, если учащиеся применяют 
портативные цифровые устройства, формат урока 
меняется — и не только из-за добавления нового 
цифрового устройства, но, прежде всего, из-за смены 
деятельности учащихся на уроке, роста субъектно-
сти учащихся. Даже при выполнении общей задачи, 
поставленной учителем, появляется больший выбор 
действий на уровне личного планшета или компью-
тера. Наличие портативного цифрового устройства 
у учащегося заметно расширяет возможные само-
стоятельные действия учащихся.

Многочисленные исследования доказывают, что 
цифровые технологии могут вписываться в существу-
ющую практику, не меняя формат урока [4]. В таком 
случае изменения становятся так называемымие 
инкрементальными, или внешними, т. е. такими, ко-
торые просто улучшают существующий процесс, но 
не меняют его (например, использование проектора 
для показа компьютерных презентаций). Но нас ин-
тересуют фундаментальные изменения (fundamental 
changes) практики конкретного учителя.

Итак, сами по себе цифровые технологии не ме-
няют урок. Они могут отвечать конкретной педагоги-
ческой задаче, побуждать учащихся к необходимым 
действиям. Таким образом, при изменении целей или 
среды урока, возможно, цифровые устройства могут 
способствовать достижению этих целей. Гипотеза 
нашего исследования состоит в том, что цифровые 
устройства и сервисы могут использоваться так, 
чтобы создавать условия для формирования крити-
ческого и креативного мышления.

7. Метод эксплораторного исследования

Одиннадцати учителям из разных школ Мо-
сквы и Московской области, принимавших участие 
в исследовании Института образования НИУ ВШЭ, 
предлагалось провести восемь уроков, формирующих 
критическое мышление и креативность в рамках 
предметной дисциплины с использованием цифро-
вых устройств и сервисов. Педагоги должны были 
разработать собственные задания на основе моделей 
ОЭСР, описанных выше (см. табл. 1, 2), или взять 
готовые примеры, которые были разработаны по 
тем же моделям.

В исследовании учителя разработали 24 урока 
в средней и старшей школе и в рамках разных дисци-
плин (английский и китайский языки, биология, гео-
графия, история). На каждом из уроков проводилось 
структурированное наблюдение, а затем у учителей 
были взяты интервью относительно их практики 
разработки и проведения подобных занятий, ис-
пользования цифровых устройств и сервисов. Далее 
мы приведем примеры внедрения ИКТ в подобные 
уроки, описав эти примеры тремя тезисами.

8. Примеры уроков

В соответствии с указанными в таблице 2 крите-
риями учителями были разработаны задания, фор-
мирующие критическое мышление и креативность 
с использованием цифровых устройств и сервисов. 
Чаще всего работа учащихся происходила в груп-
пах, включала в себя решение проблемных заданий, 
презентацию результатов и оценку идей друг друга.

Тезис 1: ИКТ могут использоваться только на 
некоторых этапах урока, а не на всех

Варианты использования на уроке цифровых 
устройств и сервисов весьма разнообразны: это 
и поиск информации в интернете, и сканирование 
QR-кода, и фотографирование, и создание презен-
тации, и моделирование сложного физического 
процесса с использованием виртуальной лабора-
тории, и многое другое. Поэтому в зависимости от 
решаемых задач ИКТ могут быть задействованы как 
на одном этапе урока, так и на нескольких или даже 
на всех. При этом на каждом этапе использование 
технологии должно отвечать педагогическим за-
дачам («вначале педагогика, а потом технология») 
[27], и важно, чтобы учитель мог сформулировать 
эти задачи.

Рассмотрим в качестве примера урок географии 
на тему «Политическое устройство США». На одном 
из этапов урока учащиеся делятся на группы и по-
лучают тексты с описанием одной из политических 
партий США. На основе текстов команды готовят 
выступления с целью максимально понятно «про-
рекламировать» свою партию слушателям. После 
выступлений учитель предлагает провести мини-вы-
боры, и класс голосует за ту или иную партию при 
помощи сервиса Mentimeter (https://www.menti.
com). Это дает возможность собрать голоса быстро, 
анонимно и показать изменения в голосах в режиме 
реального времени на доске. В конце урока резуль-
таты сравниваются с реальными результатами по-
следних выборов в США. В данном случае цифровые 
устройства и сервисы используются только на одном 
из этапов урока и способствуют дискуссии как важ-
ной части урока, направленной на формирование 
критического мышления и креативности.

На уроке биологии учащиеся на основе текстов 
и других материалов разрабатывают алгоритм ре-
шения разных типов задач по генетике, создают 
презентацию для ее представления на следующем 
уроке. То есть цифровые устройства используются 
на всех этапах одного урока и на части следующего.

Тезис 2: ИКТ логично вписаны в урок и связаны 
с критическим мышлением и креативностью

На описываемых уроках у учеников были листы 
групповой работы. Такой лист содержал все задания 
текущего урока, инструкции к заданиям, требова-
ния к результату работы, матрицы-организаторы, 
в которые нужно было вписывать ответы, и ссылки 
на дополнительные ресурсы.
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Например, на уроке по китайскому языку уча-
щиеся создавали собственный блог о Китае. Лист 
групповой работы включал следующие этапы:

•	 Первый этап (7 мин). Кто будет читать ваш 
блог? Нарисуйте ниже портрет вашего читателя 
и запишите не менее пяти его характеристик.

•	 Второй этап (10 мин). Запишите ниже не-
сколько идей относительно того, о чем будет 
ваш блог. Если самим их придумать сложно, 
используйте в качестве подсказки статьи по 
ссылкам (QR-кодам). Ответьте на вопросы про 
ваш блог:
-	 Блог будет с ведущим или он будет обезли-

ченным?
-	 Блог будет концентрироваться на одной теме 

или на нескольких более общих темах?
-	 На каком языке и в какой тональности вы 

будете общаться с читателями?
•	 Третий этап (10 мин). Придумайте название 

блога и платформу, на которой вы его разме-
стите.

Для чего разрабатывается такой лист?
Во-первых, лист групповой работы сразу показы-

вает, какого рода деятельность будет требоваться на 
уроке. Это видно учащимся, наблюдателю и струк-
турирует работу самого учителя при проектировании 
и проведении урока. Открытый характер заданий пред-
полагает, что учащиеся будут предлагать идеи блога, 
анализировать целевую аудиторию, сопоставлять 
особенности блога для разработки общего проекта.

Во-вторых, лист групповой работы организует 
работу учащихся с ИКТ, отвечающими конкретным 
задачам. Так, задача использования QR-кода четко 
сопоставлена учебной задаче данного урока — если 
учащиеся не могут сами справиться с заданием, от-
крывающийся по ссылке сайт дает пример блогов.

Таким образом, изначально создается задание 
с потенциалом для развития креативности и кри-
тического мышления, а затем под него подбирается 
ИКТ для фокусных конструктов.

Тезис 3: Учащиеся имеют право выбора — 
использовать ИКТ или нет

При внедрении ИКТ в практику обучения кажет-
ся важным давать свободу выбора учащимся — ис-
пользовать эти технологии или нет.

Например, на уроке биологии учащиеся в груп-
пах создавали комикс, описывающий научную 
статью по генетике, которую они читали на уроке. 
Учащиеся могли как нарисовать комикс от руки (на 
листе групповой работы), так и создать его в каком-
либо из специальных сервисов для создания комик-
сов (и примерно четверть учащихся выбрали второй 
вариант). То есть ученикам была предоставлена 
свобода выбора формы представления своей работы. 
Отметим, что создание комиксов формирует не толь-
ко креативность, но и критическое мышление, ведь 
нужно отобрать материал для графического изобра-
жения, подобрать цитаты, отображающие основные 
тезисы статьи.

На другом уроке по тому же предмету учащиеся 
использовали компьютеры и сервис Quizlet (https://
quizlet.com/) для создания учебных карточек, чтобы 
потом пройти по ним тест. Учащиеся работали как 
индивидуально, так и в парах. Если у школьника 
не получалось разобраться в сервисе во время урока 
или не хватило компьютера, задание переходило на 
дом. Разработка теста — это один из инструментов 
формирующего оценивания, заявленного ОЭСР как 
требование к уроку, формирующему критическое 
мышление и креативность.

9. Заключение

Теоретические основания урока, формирующего 
критическое мышление и креативность, можно найти 
в философско-дидактических концепциях: работах 
Л. С. Выготского, Ж. Пиаже, Дж. Дьюи. Существую-
щие дидактические подходы и технологии отвечают 
требованиям урока, формирующего критическое 
мышление и креативность, и могут быть использо-
ваны при разработке конкретных дидактических 
единиц. Таким образом, критическое мышление, 
креативность и требования к уроку, выстраивающему 
подобную среду, соотносятся с основными педагоги-
ческими концептами, известными во всем мире.

На основе проведенного исследования можно 
вывести следующие рекомендации. Цифровые 
устройства учащихся и специализированные сер-
висы и платформы должны быть использованы под 
конкретные учебные задачи. Важно, чтобы учитель 
понимал, на каких этапах урока целесообразно ис-
пользовать ИКТ, кто будет использовать устройство 
(учитель или ученик) и для решения каких учебных 
или организационных задач оно будет использовано. 
Также важно предоставлять свободу выбора для учи-
теля и учащихся как в выполнении ряда заданий, так 
и в использовании цифровых устройств и сервисов.
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