
1. Прием "Чтение с остановкой" способствует формированию умения давать аргументированный ответ на 
вопрос. 
2. Прием "Заполни таблицу" формирует умение осознанно выбирать и преобразовывать информацию, 
проверять себя по тексту. 
3. Прием «Выделение ключевых слов» способствует формированию умений обобщать фрагменты 
информации, выделяя главную мысль. 
4. Прием "Взаимоопрос" способствует формированию умений задавать вопросы и записывать ответы в 
нужной форме. 
5. Прием «Дополни схему»  позволяет восстановить знания о том или ином объекте.
6. Прием «Ассоциативный куст» позволяет актуализировать, активизировать познавательную активность 
учащихся и мотивировать их на дальнейшую работу с текстом. 

Прием «Верите ли вы, что…»

Формируем умения: связывать разрозненные факты в единую картину; систематизировать уже имеющуюся 

информацию. Этот прием может стать нетрадиционным началом урока и в то же время способствовать 

вдумчивой работе с текстом, критически воспринимать информацию, делать выводы о точности и ценности 

информации. Учащимся предлагаются утверждения,  с которыми они работают дважды: до чтения текста 

параграфа учебника и после знакомства с ним. Полученные результаты обсуждаются.

Используется, например, при знакомстве с причастием (6 класс):

Причастие - это самостоятельная часть речи.

Причастия совмещают в себе признаки глагола и прилагательного.

Причастия бывают 1 и 2 спряжения.

Причастия бывают совершенного и несовершенного вида.

Причастия могут быть действительными и страдающими.

Действительные причастия могут иметь краткую форму.

Причастие с зависимым словом называется причастным оборотом.

Приемы активизации ранее полученных знаний

Прием «Ассоциация»

Описание: К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик слова-ассоциации. Выход 

будет следующим:

если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание составить определение, 

используя записанные слова; затем выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые 

слова в ассоциативный ряд;

оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-либо добавить или стереть.



Пример. Тема «Частица как часть речи» (7 класс).

Ассоциации: служебная часть речи, смысловые оттенки, чувства, эмоции, формы слов.

Выводится определение: частица – это часть речи, которая служит для выражения смысловых оттенков слов

и целых высказываний или для образования форм слов.

Происходит вызов уже имеющихся знаний по изучаемому вопросу, мотивация для дальнейшей работы.

Прием «Составление кластера»

Кластер является приемом графической систематизации материала. Этот прием формирует умения выделять

смысловые единицы текста и графически оформлять в определенном порядке в виде грозди, компонуя 

материал по категориям.

Кластер оформляется в виде грозди или модели планеты со спутниками. В центре располагается основное 

понятие, мысль, по сторонам обозначаются крупные смысловые единицы, соединенные с центральным 

понятием прямыми линиями. Это могут быть слова, словосочетания, предложения, выражающие идеи, 

мысли, факты, образы, ассоциации, касающиеся данной темы. И уже вокруг «спутников» центральной 

планеты могут находиться менее значительные смысловые единицы, более полно раскрывающие тему и 

расширяющие логические связи. 

Приём «Опорный конспект» или «Конкурс шпаргалок»

Для формирования читательского умения находить и извлекать информацию из текста предлагаем 

задания, в которых требуется работать с графической информацией: извлекать информацию, ориентируясь 

на слова (подписи под рисунками, названия столбиков диаграммы, название таблиц, схем); понимать язык 

графика, схемы, диаграммы.

Технология приема:  

Составить опорный конспект по изучаемой теме и «озвучить» его.

Принять участие в «конкурсе шпаргалок».

Конкурс шпаргалок — форма учебной работы, в процессе подготовки которой отрабатываются умения 

«сворачивать и разворачивать информацию» в определенных ограничительных условиях. Проводится этот 

конкурс так. В начале изучения темы учитель объявляет начало конкурса и оговаривает его условия. Ученик

может отвечать по подготовленной дома «шпаргалке», если:

1) «шпаргалка» оформлена на листе бумаги форматом А4;

2) в шпаргалке нет текста, а информация представлена отдельными словами, условными знаками, 

схематичными рисунками, стрелками, расположением единиц информации относительно друг друга;

3) количество слов и других единиц информации соответствует принятым условиям (например, на листе 

может быть не больше 10 слов, трех условных знаков, семи стрелок или линий).



Лучшие «шпаргалки» по мере их использования на уроке вывешиваются на стенде. В конце изучения темы 

подводятся итоги.

Приемы, используемые при групповой работе:

Прием «Письмо по кругу»

Для формирования читательского умения осмысливать и оценивать сообщения текста рекомендуется 

предлагать задания, в которых требуется:

размышлять об информации, сообщенной в тексте; высказывать согласие или несогласие с авторской 

позицией, мотивировать его, основываясь на своем личном опыте или на знаниях, не содержащихся в 

тексте;

сравнивать прочитанное с тем, что читали раньше, и со своим жизненным опытом. 

Класс делится на группы от трех до восьми человек. У каждого ученика должен быть лист бумаги. 

Предлагаю детям записать одно-два предложения по определенной теме. Затем листы передаются по 

часовой стрелке. Каждый должен прочитать написанное и продолжить записи. Так продолжается, пока лист 

не вернется к первому автору. Затем слово предоставляется одному ученику, который вслух читает записи. 

Остальные дополняют, если не прозвучало то, что они считают важным.

Приём     «Лови ошибку»  

Описание:  универсальный приём, активизирующий внимание учащихся.

Формирует: умение анализировать информацию; умение применять знания в нестандартной ситуации; 

умение критически оценивать полученную информацию.

Учитель предлагает учащимся информацию, содержащую неизвестное количество ошибок. Учащиеся ищут 

ошибку группой или индивидуально, спорят, совещаются. Придя к определенному мнению, группа 

выбирает спикера. Спикер передает результаты учителю или оглашает задание и результат его решения 

перед всем классом. Чтобы обсуждение не затянулось, заранее определите на него время.

Творческое чтение.

Прием «Выделяем существенные признаки»

Знакомое ученикам понятие определяется ими посредством перечисления его признаков, среди которых 

выделяются существенные и несущественные.

Например, для определения слова «бал» наличие оркестра, праздничной атмосферы, нарядов и т.д. - 

признаки несущественные, потому что есть ситуации, в которых те же самые признаки наличествуют, но 

балом это явление не назовешь (так, оркестр играет и на военном параде и т.д.), существенным же можно 

назвать определение бала как «танцевального вечера отдыха».

Прием позволяет научиться отвлекаться от частностей и выделять главное

Прием «Мозаика».     «Реставрация текста»  



Сложение целого текста из частей. Эффективен при изучении, например,  в 5 классе тем: “Текст”, “ Тема 

текста”.

Текст разделяется на части (предложения, абзацы).

Ученикам предлагается собрать текст из разрозненных частей, разложив их в правильной 

последовательности. В качестве варианта выполнения задания ученики могут предложить несколько 

различных путей последовательного соединения.

В случае необходимости ученики могут вносить в текст небольшие коррективы, добавляя скрепляющие 

фразы, переходы.

ПРИЕМЫ И СТРАТЕГИИ СМЫСЛОВОГО ЧТЕНИЯ

    "Мозговой штурм"  

Цель: актуализация предшествующих знаний и опыта, имеющих отношение к изучаемой теме.

Учитель обращается к ученикам с вопросом: "Какие ассоциации возникли у вас, когда вы услышали тему?"

Учитель записывает все называемые ассоциации.

Учитель предлагает прочитать текст и определить, были ли школьники правы.

"Глоссарий"

Цель: актуализация и повторение словаря, связанного с темой текста.

Учитель предлагает посмотреть на список слов и отметить те, которые могут быть связаны с текстом.

После прочтения текста ученики возвращаются к данным словам и сравнивают их значение и употребление 

в тексте.

"Рассечение вопроса"

Цель: смысловая догадка о возможном содержании текста на основе его заглавия.

Учитель предлагает ученикам прочитать заглавие текста и предположить, о чем пойдет речь в тексте.

"Чтение в кружок"

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения.

Учитель озвучивает задание: "Мы начинаем по очереди читать текст по абзацам. Наша задача – читать 

внимательно, задача слушающих – задавать чтецу вопросы, чтобы проверить, понимает ли он читаемый 

текст. У нас есть только одна копия текста, которую мы передаем следующему чтецу".

Слушающие задают вопросы по содержанию текста, читающий отвечает. Если его ответ не верен или не 

точен, слушающие его поправляют.



"Чтение про себя с вопросами"

Цель: формирование умений вдумчивого чтения.

Ученик самостоятельно читает текст, фиксируя по ходу чтения вопросы, которые он задал бы автору, ведет 

своеобразный «диалог с автором».

"Чтение с остановками"

Цель: управление процессом осмысления текста во время чтения.

Учитель предлагает работать с текстом в следующем ключе: "Мы будем читать текст с остановками, во 

время которых вам будут задаваться вопросы. Одни из них направлены на проверку понимания, другие – на 

прогноз содержания последующего отрывка".

"Читаем и спрашиваем"

Цель: формирование умений самостоятельно работать с печатной информацией, формулировать вопросы, 

работать в парах.

1.Ученики про себя читают предложенный текст или часть текста, выбранные учителем.

2.Ученики объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова следует выделить в прочитанном.

3.Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова, другой – отвечает на него.

4.Обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в классе, коррекция.

"Чтение с пометками"

Цель: формирование умений читать вдумчиво, оценивать информацию, формулировать мысли автора 

своими словами.

Учитель дает ученикам задание написать на полях значками информацию по следующему алгоритму:

v Знакомая информация

+ Новая информация

-- Я думал (думала) иначе

? Это меня заинтересовало (удивило), хочу узнать больше

Сравнивая полученные в каждой колонке результаты, ученики должны будут прийти к выводу о том, что 
читательский талант не менее важен при чтении художественно произведения, чем талант писателя.

Приём – «Чтение с остановками». Материалом для его проведения

служит повествовательный текст. На начальной стадии урока учащиеся по названию текста определяют, о 
чём пойдёт речь в произведении. На основной части урока текст читается по частям. После чтения каждого 
фрагмента ученики высказывают предположения о дальнейшем развитии сюжета. Данная стратегия 



способствует выработке у учащихся внимательного отношения к точке зрения другого человека и 
спокойного отказа от своей, если она недостаточно аргументирована или аргументы оказались 
несостоятельными.

Приём «Работа с вопросником» применяют при введении нового материала на

этапе самостоятельной работы с учебником. Детям предлагается ряд вопросов к тексту, на которые они 
должны найти ответы. Причем вопросы и ответы даются не только в прямой форме, но и в косвенной, 
требующей анализа и рассуждения, опоры на собственный опыт. После самостоятельного поиска 
обязательно проводится фронтальная проверка точности и правильности, найденных ответов, отсеивание 
лишнего.

Приведу пример опросника к тексту Л.Н. Толстого «Лев и собачка», который был предложен учащимся для 
работы в парах с последующим коллективным обсуждением.

ВОПРОСНИК Л.Н. Толстой «Лев и собачка»

1. Назовите главных героев произведения.
2. Где происходят события?
3. Какие чувства испытывала собачка, оказавшись в клетке со львом. Подтвердите ответ словами из 

текста.
4. Как автор относится к собачке? Какими словами он пишет о ней?
5. Как лев относился к собачке? Найдите в тексте соответствующие глаголы.
6. Что однажды произошло?
7. Что случилось с собачкой через год?
8. Перечитайте описание поведения льва после смерти собачки. Подберите слова-ассоциации.
9. Чем заканчивается быль?
10. Вспомните начало рассказа и подумайте, кого противопоставляет автор? Ответ обоснуйте.
11. Каково ваше впечатление от рассказа?

Приём «Знаю, узнал, хочу узнать». Применяется как на стадии объяснения нового

материала, так и на стадии закрепления. Например, при изучении творчества А.С. Пушкина дети 
самостоятельно записывают в таблицу, что знали о Пушкине и его произведениях, что узнали нового, какие 
его стихи и что хотели бы узнать. Работа с этим приемом чаще всего выходит за рамки одного урока. Графа 
«Хочу узнать» дает повод к поиску новой информации, работе с дополнительной литературой.

Приём «Мозговой штурм» позволяет активизировать младших школьников,

помочь разрешить проблему, формирует нестандартное мышление. Такая методика не ставит ребёнка в 
рамки правильных и неправильных ответов. Ученики могут высказывать любое мнение, которое поможет 
найти выход из затруднительной ситуации.

Так, например, после чтения первой части сказки В.Ф. Одоевского «Мороз Иванович», в которой автор 
знакомит с главными героями Рукодельницей и Ленивицей, учитель делает остановку и предлагает детям 
вспомнить пословицы о трудолюбии и лени (ученики в парах записывают их на листах). В конце урока дети 
озвучивают свои записи и выбирают пословицу, наиболее точно отражающую главную мысль сказки.

Приём «Уголки» можно использовать на уроках литературного чтения при

составлении характеристики героев какого-либо произведения. Класс делится на две группы. Одна группа 
готовит доказательства положительных качеств героя, используя текст и свой жизненный опыт, другая - 
отрицательных, подкрепляя свой ответ цитатами из текста. Данный прием используется после чтения всего 
произведения. В конце урока делается совместный вывод. Этот прием учит детей диалогу, культуре 
общения.

Приём «Написание творческих работ» хорошо зарекомендовал себя на этапе



закрепления изученной темы. Например, детям предлагается написать продолжение понравившегося 
произведения из раздела или самому написать сказку или стихотворение. Эта работа выполняется детьми, в 
зависимости от их уровня развития.

Приём «Создание викторины». После изучения темы или нескольких тем дети

самостоятельно, пользуясь учебными текстами, готовят вопросы для викторины, потом объединяются в 
группы, и проводят соревнование. Можно предложить каждой группе выбирать лучшего – «знатока», а 
потом задать ему вопросы(участвуют все желающие).

Приём «Логическая цепочка». После прочтения текста учащимся предлагается

построить события в логической последовательности. Данная стратегия помогает при пересказе текстов. 
Этот приём можно использовать при подготовке к пересказу большого по объёму произведения.

Приём «Тонкие и толстые вопросы». Дети учатся различать те вопросы, на

которые можно дать однозначный ответ (тонкие вопросы), и те, на которые ответить определенно 
невозможно, проблемные (толстые) вопросы.

 

Примеры ключевых слов толстых и тонких вопросов

Толстые вопросы Тонкие вопросы

Дайте несколько объяснений, почему...?

Почему Вы считаете (думаете) …?

В чем различие…?

Предположите, что будет, если…?

Что, если…?

Кто…? Что…?

Когда…? Может…?

Будет…? Мог ли …?

Верно ли …? Было ли …?

Как звали …?

Согласны ли Вы…?

Данная работа способствует развитию мышления и внимания учащихся, а также развивает умение задавать 
''умные'' вопросы. Классификация вопросов заставляет вдумываться в текст и помогает лучше усвоить его 
содержание.

Приём “Облака мыслей”.
Описание: приём интерактивного обучения. Автор Ш.А.Амонашвили. Приём сродни технике «лавинного 
опроса», описанной М.В. Клариным. Учащиеся приводят первые пришедшие в голову признаки, не 
останавливаясь на них подробно. После того, как основные характеристики перечислены, они записываются
на доске или листе бумаги и систематизируются в соответствии с заданными показателями.
Пример. На уроке литературы ученикам, пишущим сочинение, рекомендуется записывать «облака мыслей» 
– всё, что приходит в голову в связи с темой, а потом может быть утрачено из-за неорганизованного 
характера этой информации. В некотором смысле такие «облака» могут служить планом сочинения.

Приём “Индуктор”.
Описание: приём интерактивного обучения. Данный приём используется в технологии мастерских. Основан
на ассоциациях. На конкретное слово учитель предлагает записать слова, словосочетания, фразы - 
смысловые ассоциации, возникающие при произнесении этого слова.
Пример. На уроках литературы при изучении творчества Марины Цветаевой ученики должны записать имя 
и фамилию поэтессы и подобрать слова, схожие с ними по звучанию (Марина – море – марево – ария – 
малина…). Затем они запишут слова, словосочетания, фразы – смысловые ассоциации, возникающие в 



воображении при произнесении этого имени. Сначала слова пишет каждый ученик самостоятельно, затем 
прочитывает их вслух. Индивидуальные подборки дополняются понравившимися образами из подборок 
других учеников. Эмоциональный настрой появился.

 Приём “Реклама”.
Описание: учитель предлагает прорекламировать предмет, на подготовку 5- 10 мин. Работу можно 
организовать в группе.
Пример. Создайте рекламу Серебряному веку Русской поэзии. Придумайте слоган таблице умножения.

 Приём “Рядом с художником”.
Описание: упражнение на развитие зрительно-художественной образности.
Пример. Произнесите монологи от имени: • главного героя, его мамы, старшей сестры, младшего брата (Ф. 
П. Решетников "Опять двойка"); • мальчика (В.А.Серов "Дети"); • мальчика (В.Е. Маковский "Свидание"); • 
девочки (К.С. Петров-Водкин "Тревога"). Выполняющий должен войти в образ и сыграть персонаж. 
Составьте биографию по портретам (например, "Вдовушка" по П.А. Федотову).

 Приём “Ассоциативный ряд”.
Описание: К теме или конкретному понятию урока нужно выписать в столбик слова-ассоциации. Выход 
будет следующим:
•если ряд получился сравнительно правильным и достаточным, дать задание составить определение, 
используя записанные слова; затем выслушать, сравнить со словарным вариантом, можно добавить новые 
слова в ассоциативный ряд; •оставить запись на доске, объяснить новую тему, в конце урока вернуться, что-
либо добавить или стереть.
Пример. Сентиментализм. Ассоциации: чувство, литературное направление, эмоции, природа. Выводится 
определение: сентиментализм - литературное направление, возводящее в культ чувство.

Приём “Вершина”.
Описание: приём актуализации субъективного опыта. На доске или у каждого в тетради нарисована скала с 
извилистой горной дорогой, ведущей от глубокой пропасти («плохой человек») к вершине («идеальный 
человек»). Точкой нужно отметить то место горы, на которой находится герой рассматриваемого 
произведения. Можно расположить на скале целую систему персонажей романа.
Пример. Урок литературы. Л.Н. Толстой «Война и мир» или произведения Достоевского. Если позволяет 
эмоциональный настрой класса и психологические особенности детей этого класса, можно попросить 
отметить свое положение на скале относительно героя.

Приём “Ромб ассоциаций”.
Описание: приём актуализации субъективного опыта. Применяется при анализе стихотворения, текста, 
эпизода на основе ассоциаций. Посередине страницы чертится ромб, внутри которого записывается тема 
текста или эпизода. Слева – фразы, слова, словосочетания из текста, справа – чувства, образы, ассоциации, 
возникшие при чтении этих слов и пропущенные через призму темы.
Пример. Урок литературы. Этот прием удобно применять при подготовке к ЕГЭ заданию части С для 
выявления собственной позиции по проблеме.

Приём “Телеграмма”.
Описание: приём актуализации субъективного опыта. Очень краткая запись.
Пример. Кратко написать самое важное, что уяснил с урока с пожеланиями соседу по парте и отправить 
(обменяться). Написать в телеграмме пожелание герою произведения, лирическому герою стихотворения. 
Написать пожелание себе с точки зрения изученного на уроке и т.д.

 Приём “Письменное высказывание”.
Описание: Для актуализации субъектного опыта письменное высказывание должно быть обращено к 
внутреннему миру личности ученика.
Пример. Урок литературы. После изучения сведений о жизни и творчестве писателя можно предложить 
следующие мини-сочинения: Каким я представляю себе писателя? Каких качеств личности писателя мне не
хватает и почему? Какие качества личности писателя я хотел бы видеть у себя и почему? Хорошо 
дополнить такую работу высказываниями о писателе его современников или критиков. Анализируя 
высказывания и вспоминания услышанное на уроке, при написании работы ученики невольно обращаются к 
своему личному опыту, т.к. это предполагает сама формулировка вопроса.

Приём “Встреча с героем”.
Описание: Для актуализации субъектного опыта на уроках литературы.
Пример. Представьте, что вам предстоит встретиться с героем изучаемого произведения. У вас всего 
два вопроса, чтобы что-то узнать про него. Что вы спросите? Что, как вы думаете, что ответит герой?



 Приём “Шкатулка”.
Описание: Для актуализации субъектного опыта на уроках литературы. Учитель предлагает заполнить 
шкатулку, положив в неё что-то абстрактное, качества характера, пожелания и т.д.
Пример. Собери в шкатулку все, что необходимо герою с твоей точки зрения, все, что поможет ему в 
дальнейшем. А что бы ты положил в данной ситуации для себя?

Приём “Описание с закрытыми глазами”.
Описание: Для актуализации субъектного опыта на уроках литературы. Учитель предлагает следующую 
инструкцию: закройте глаза и представьте свою комнату. Какие предметы вы видите в ней? Какого они 
цвета? Что находится на столе? Почему именно так, а не иначе ты расположил вещи на полке? Можно ли 
что-то убрать? Важно ли для тебя то, что находится в твоей комнате? и т.д. Затем провести аналогии с 
художественным произведением
Пример.Часто мы пытаемся обратить внимание детей на какую-то художественную деталь текста, 
чтобы вывести на понимание характера героя или символичного авторского знака. Чтобы ученикам было 
понятнее, зачем, например, обращать внимание на предметы в комнате Евгения Онегина или почему у 
гоголевской Коробочки обои «в куриную лапочку».

 Приём “Моё личное место”.
Описание: Для актуализации субъектного опыта на уроках литературы. Учитель предлагает ученику занять 
место, которое ему нравится, может быть, ближе к кому-то, или, наоборот, подальше. Если ребёнок вдруг 
понял, что место чем-то его не устраивает, разрешается перейти на другое. Когда ученик нашёл «свое» 
место, можно провести аналогию с жизнью и с изучаемым произведением («Твое место там, где ты сейчас 
находишься. Почувствуй «почву» под ногами. Точно так же в поисках своего места человек идет по жизни и
т.д.)
Пример. Данный прием можно использовать при изучении произведений, где главный герой мечется в 
поисках смысла жизни, своего места в этой жизни.

Приём “Предмет как проблема”.
Описание: Для актуализации субъектного опыта на уроках литературы.Учитель предлагает представить 
проблему произведения, урока в виде обычного предмета и предложить варианты решения: отставить в 
сторону, перешагнуть, выбросить, не обращать внимания и т.д. А есть ли возможность выхода из ситуации у
нашего героя? На первом уроке, не объявляя тему, перед изучением произведения задать прямой вопрос, 
касающийся проблемы урока, поставив учеников на место героя: Как бы вы поступили в такой ситуации? 
Давайте посмотрим, какой выход нашли герои произведения…
Пример. До изучения повести «Кавказский пленник» Л.Н. Толстого задается вопрос: представьте, что вы 
попали в плен. Что бы вы чувствовали, что предпринимали? Обратимся к повести и посмотрим, как ведут 
себя герои повести.

Приём “Построчный анализ стихотворения”.
Описание: Для актуализации субъектного опыта на уроках литературы. Стихотворение читается не сразу, а 
постепенно, построчно. Данный прием учит детей предугадывать развитие ситуации, развивает интуицию.
Пример. Построчного анализа и ассоциаций для стихотворения Н.А. Некрасова «Сеятелям». Предлагается 
записать слово сеятель и свой ассоциативный ряд к нему, объявляя только название стихотворения. 
Вспоминая характерные черты поэзии Некрасова, дети выстраивают примерно такой ряд: сеет зерно, 
пшеницу, овес, рожь; крестьянин; поле; семена; земля. Открыть первую строчку и сделать то же самое, но 
уже относительно содержания первой строки: Сеятель знанья на ниву народную. Появляются такие 
ассоциации: мудрец, учитель на селе, крупица знаний, просвещение, несет знания в народ. И так далее.

 Приём “Мимическая гимнастика”.
Описание: Для актуализации субъектного опыта на уроках литературы. Детям предлагается 
продемонстрировать свое эмоциональное отношение к герою, ситуации с помощью мимики или жеста, т.е. 
выразить эмоциональное состояние без слов.
Пример. Старшеклассницы с удовольствием так демонстрируют своё отношению к Печорину ("Герой 
нашего времени" М.Ю. Лермонтов)

 Приём “Связи”.
Описание: универсальный прием-игра ТРИЗ, предложен мастером ТРИЗ Г.И. Ивановым. Независимо от 
контекста ТРИЗ немного в другой интерпретации подобную игру предложила преподаватель Карельского 
ИПК Л.И. Фрадкова (она разработала эту игру для занятий по экологии).
Формирует:
умение находить связи между объектами в системе; умение устанавливать связи между объектами, 



находящимися в различных надсистемах путем построения цепочки связанных объектов; умение 
устанавливать связи между любыми объектами.

Учитель задает (или ученики выбирают) два объекта, на первый взгляд никак не связанные между собой 
(как вариант, объекты выбираются случайным образом, например, с помощью кубика). Дети строят цепочку
объектов и взаимодействий между ними так, чтобы первое взаимодействие начиналось от одного из 
исходных объектов, а последнее заканчивалось вторым объектом.
Пример 1.
У: Древние мудрецы говорили: «Трогая траву, не потревожь звезду...». Согласны ли вы с этим 
утверждением, можете ли его объяснить... Действительно, в мире все связано со всем, и мы попробуем 
сейчас это доказать. Назовите два как можно более различных, далеких друг от друга, объекта.
Д: Вулкан – тетрадь.
У: Принимается. Наша задача построить цепочку, которая показала бы, как связаны эти два объекта.
Д: Слово «вулкан» написали в тетради.
У: Хорошо. А теперь давайте все же попробуем связать реальный вулкан с реальной тетрадью, например, с 
той, что лежит у меня на столе. Не обязательно искать прямую связь, можно связать их через другие 
объекты, построить длинную цепочку.
Д: Из вулкана сыпется пепел, он летит по воздуху. Кусочек пепла примешался к капельке воды. Эта 
капелька попала в океан, а оттуда – в Белое море. Потом она испарилась, был ветер, поток воздуха принесло 
к нам, он залетел в форточку и попал на тетрадь...
У: Замечательно. Кто предложит другие варианты...?
Пример 2.
У: Мы будем играть в игру «связи в природе». Для этого нам потребуются два кубика. На каждой грани 
написано название какого-то природного объекта: солнце, воздух, почва и т. Бросаем кубики. Дети 
подбрасывают кубики, на одном выпадает почва, на другом – птица.
У: Ваша задача – найти связи между этими природными объектами. Кто найдет, к тому переходит ход.
Д: В земле развиваются гусеницы, а птицы их клюют.
У: Принимается. Бросай кубики... и т. д.

 Приём “Корзина идей”.
Описание: Это прием организации индивидуальной и групповой работы учащихся на начальной стадии 
урока, когда идет актуализация имеющегося у них опыта и знаний. Он позволяет выяснить все, что знают 
или думают ученики по обсуждаемой теме урока. На доске можно нарисовать значок корзины, в которой 
условно будет собрано все то, что все ученики вместе знают об изучаемой теме.
Пример. Многие уроки изучения нового материала начинаются с приема «Корзина», на доске 
демонстрируются или выводятся через проектор основные идеи предстоящего урока. Например, на уроке 
изучения «Линейного алгоритма» можно предложить учащимся высказать, как они думают какой алгоритм 
можно назвать линейным, привести примеры. На уроке изучения «Цикла» предложить предположить, что 
такое цикл, какие примеры циклических действий они могут привести.

Приём “Бортовые журналы”.
Описание: обобщающее название различных приемов, согласно которым, учащиеся во время изучения темы
записывают свои мысли.
Пример. В простейшем варианте учащиеся записывают в бортовой журнал ответы на следующие вопросы: 
1. Что я знаю по данной теме? 2. Что я узнал нового из текста по данной теме? Левая колонка бортового 
журнала заполняется на стадии вызова. При чтении, во время пауз и остановок, учащиеся заполняют правую
колонку бортового журнала, исходя из полученной информации и своих знаний, опыта.

 Приём “Список”.
Описание: составление списка известной информации.
Пример.
Я попрошу вас прочитать небольшую статью об одном из родов художественной литературы, о драме. 
Однако, перед тем, как читать, давайте немножко подумаем о драме. Возьмите лист бумаги и ручку. В 
течение 3-х минут запишите всё, что вы думаете о драме. Важно писать всё, что придёт на ум. Не имеет 
значения, правильно ли то, что вы записали или нет. Важно писать как можно больше. Начинайте. После 
предлагается обсудить и систематизаровать записи, вывести рабочее определение.

Приём “Зигзаг”.
Описание: Данную стратегию уместно использовать для развития у школьников следующих умений: • 
анализировать текст совместно с другими людьми; • вести исследовательскую работу в группе; • доступно 
передавать информацию другому человеку; • самостоятельно определять направление в изучении какого-то 
предмета с учетом интересов группы.



Пример.
Прием используется для изучения и систематизации большого по объему материала. Для этого предстоит 
сначала разбить текст на смысловые отрывки для взаимообучения. Количество отрывков должно совпадать 
с количеством членов групп. Например, если текст разбит на 5 смысловых отрывков, то в группах (назовем 
их условно рабочими) - 5 человек.

Приём “Мудрые совы”. 
Описание: Данную стратегию уместно использовать для развития у школьников следующих умений: • 
анализировать текст совместно с другими людьми; • вести исследовательскую работу в группе; • доступно 
передавать информацию другому человеку; • самостоятельно определять направление в изучении какого-то 
предмета с учетом интересов группы.
Пример.
Учащимся предлагается самостоятельно проработать содержание текста учебника (индивидуально или в 
группе). Затем ученики получают рабочий лист с конкретными вопросами и заданиями с целью обработки 
содержащейся в тексте информации. Рассмотрим примеры таких заданий: Азы работы над текстом. Найдите
в тексте основные (новые) понятия и запишите их в алфавитном порядке. Что не ждали? Выберите из текста 
новую информацию, которая является для Вас неожиданной, так как противоречит Вашим ожиданиям и 
первоначальным представлениям. Ты уже знаешь, последние новости? Запишите ту информацию, которая 
является для Вас новой. Главная жизненная мудрость. Постарайтесь выразить главную мысль текста одной 
фразой. Или какая из фраз каждого раздела является центральным высказыванием, какие фразы являются 
ключевыми? Иллюстративное изображение. Постарайтесь проиллюстрировать основную мысль текста и, 
если возможно, Вашу реакцию на нее в виде рисунка, схемы, карикатуры и т.д. Поучительный вывод. 
Можно ли сделать из прочитанного такие выводы, которые были бы значимы для будущей деятельности и 
жизни?

Приём “Ромашка” Блума.
Описание: "Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный тип 
вопроса. Таким образом, шесть лепестков - шесть вопросов.
Пример.
Простые вопросы — вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, вспомнить и 
воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", "Как?".

Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты говоришь, что…?", "Если я 
правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, вы сказали о …?". Целью этих вопросов 
является предоставление учащемуся возможностей для обратной связи относительно того, что он только что
сказал. Иногда их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 
подразумевающейся.

Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова "Почему?" и направлены на 
установление причинно-следственных связей. "Почему листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на
этот вопрос известен, он из интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, данный тип 
вопроса "срабатывает" тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности.

Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", элементы условности, 
предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, если ...?", "Как вы думаете, как будет 
развиваться сюжет в рассказе после...?".

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, 
явлений, фактов. "Почему что-то хорошо, а что-то плохо?", "Чем один урок отличается от другого?", "Как 
вы относитесь к поступку главного героя?" и т.д.

Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи между теорией и 
практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете 
наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя рассказа?".

Описание: Педагог ставит проблему, не требующую длительного обсуждения. Формируются две группы: 
генераторы и критики.
Пример.
Задача первой группы - дать как можно большее число вариантов решений проблемы, которые могут быть 
самыми фантастическими. Все это делается без предварительной подготовки. Работа проводится быстро. 
Задача критиков: выбрать из предложенных решений проблемы наиболее подходящие. Задача педагога – 



направить работу учащихся так, чтобы они могли вывести то или иное правило, решить какую-то проблему, 
прибегая к своему опыту и знаниям. Данный метод можно использовать для активизации самостоятельной 
работы учащихся.

Приём “Диаграмма Венна”.
Описание: Доска (лист) делится на три части. В первой колонке детям предлагается записать общее между 2
понятиям, а в двух других – отличительные особенности каждого.
Пример.
Уголь, соль: Общее- Различия: Соль- Различия: Уголь

Полезное ископаемое- Минеральное вещество- Органическое вещество

Одинаковое окончание слова (оль)- Начало слова на букву «с»- Начало слова на букву «у»

Продукт- Продукт пищевой промышленности- Продукт добывающей промышленности

Товар- Можно добывать выпариванием- Добывают в шахтах и т.д. В итоге выясняется, что обших черт 
больше.

Приём “Морфологический ящик”.
Описание: прием используется для создания информационной копилки и последующего построения 
определений при изучении лингвистических, математических понятий. Модель служит для сбора и анализа 
информации по заданным признакам, выявление существенных и несущественных признаков изучаемого 
явления. Копилка универсальна, может быть использована на различных предметах
Пример.
на русском языке – сбор частей слова для конструирования новых слов; сбор лексических значений 
многозначных слов; составление синонимических и антонимических рядов; копилка фразеологизмов и их 
значений; копилка слов, содержащих определенную орфограмму; копилка родственных слов;

на математике – сбор элементов задачи (условий, вопросов) для конструирования новых задач; составление 
копилок математических выражений, величин, геометрических фигур для их последующего анализа и 
классификации;

окружающий мир – копилки различных видов животных и растений;

литературное чтение – копилка рифм, метафор; копилка личностных качеств для характеристик героев.

 Приём “Создай паспорт”. 
Описание: для систематизации, обобщения полученных знаний; для выделения существенных и 
несущественных признаков изучаемого явления; создания краткой характеристики изучаемого понятия, 
сравнения его с другими сходными понятиями (русский язык, математика, окружающий мир, 
литература).Это универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого явления по 
определенному плану
Пример.
Может быть использован для создания характеристик:
на литературном чтении – героев литературных произведений;

на окружающем мире – полезных ископаемых, растения, животных, частей растений, систем организма;

на математике – геометрических фигур, математических величин;

на русском языке – частей речи, членов предложений, частей слова, лингв. терминов..

 Приём “Речетворчество”.
Описание: Один из приемов стимулирования воображения. Цель: развитие умений речетворчества; 
воспитание уверенности в себе при написании сочинения. Ученикам предлагается написать сочинение на 
определенную или свободную тему.
Пример.
А) Можно предложить ученикам продолжить предложение «Что было бы, если бы …» 
Б) Прием свободных ассоциаций 



В) Прием «Брошенный камень. Ученик произносит какое-то слово, связанное каким-то образом с темой и 
пытается записать следующие, которые у него возникают. 
Г) Фантастический банан. Ученик произносит два любых слова и пытается их соединить.

Приём “Брейнсторминг”.
Описание: Все ученики делятся на 2 группы по 11 человек. Первая группа - «генераторы идей» - должны в 
течение короткого времени предложить как можно больше вариантов решений обсуждаемой проблемы. При
этом они не имеют право обсуждать эти варианты, отметая или соглашаясь с ними. В группе выбирается 
один человек, которому поручается фиксировать все возникающие идеи. Вторая группа - «аналитики» - 
получают от первой группы списки вариантов и, не добавляя ничего нового, рассматривают каждое 
предложение, выбирая наиболее разумное и подходящее. Выбранные предложения группируются и 
объявляются. Проведя первый круг мозговой атаки, группы меняются своими функциями и проводят второй
круг. Задача руководителя во время проведения мозговой атаки - кратко изложить суть проблемы и правила 
(условия) ее проведения. Запрещается всякая критика поступивших предложений. Предпочтение отдается 
количеству, а не качеству идей, поощряется комбинирование, перенос уже высказанных идей. Предложения 
должны поступать безостановочно. Если наступает заминка, руководитель высказывает сам любое 
предложение. Обязательно фиксируются все варианты.
Пример.
примеры обсуждаемых проблем:
Пустыня – закономерность или аномалия? (география) Ложь утешающая или горькая правда? (по пьесе 
Горького "На дне") (литература)

Приём “До-После”.
Описание: прием из технологии развития критического мышления. Он может быть использован на 1 этапе 
урока, как прием, актуализирующий знания учащихся. А также на этапе рефлексии.
Формирует:
умение прогнозировать события;
умение соотносить известные и неизвестные факты;
умение выражать свои мысли;
умение сравнивать и делать вывод.
В таблице из двух столбцов заполянется часть "До", в которой учащийся записывает свои предположения о 
теме урока, о решении задачи, может записать гипотезу.
Часть "После" заполняется в конце урока, когда изучен новый материал, проведен эксперимент, прочитан 
текст и т.д.
Далее ученик сравнивает содержание "До" и "После" и делает вывод.
Пример.
Вопрос "Чем дышат насекомые?"
"До" Я думаю, что насекомые дышат с помощью трахей, так как хитиновый покров не позволяет дышать 
кожей.
"После"
Насекомые дышат ....
Вывод.
Я прав (не прав), так как ...

 Приём “Целое-часть. Часть-целое”.
Описание: Прием на развитие логического мышления. По первой паре слов вам следует определить, какое 
правило имеет здесь место: целое-часть или часть-целое. Для слова второй пары нужно из предложенных 
вариантов указать тот, который соответствует найденному правилу
Пример.
1. Автомобиль - колесо;
ружье -
а) стрелять б) курок в) оружие
2. копейка - рубль;
рукав -
а) пришивать б) пуговица в) рубашка

Приём “Развивающий канон”.
Описание: Прием на развитие логического мышления. Даны три слова, первые два находятся в 
определенных отношениях. Найди четвертое слово, чтобы оно с третьим было в таких же отношениях.
Пример.
Слагаемое – сумма = множители - ? Круг – окружность = шар -? Береза – дерево = стихотворение - ? Песня –



композитор = самолет - ? Прямоугольник – плоскость = куб - ?

Приём “Ложная альтернатива”.
Описание: Внимание слушателя уводится в сторону с помощью альтернативы "или-или", совершенно 
произвольно выраженной. Ни один из предлагаемых ответов не является верным.
Пример.
Учитель предлагает вразброс обычные загадки и лжезагадки, дети должны их угадывать и указывать их тип.
Например:
Сколько будет 8 и 4: 11 или 12 ?
Что растет не березе - яблоки или груши?
Слово "часы" - пишется как "чесы" или "чисы"
Кто быстрее плавает - утенок или цыпленок?
Столица России - Москва или Минск?
Какие звери живут в Африке - мамонты или динозавры?
Сколько в минуте секунд - 10 или 100?

Приём “Буквенный диктант”.
Описание: Требуется отгадать зашифрованное слово, расшифровывая его по буквам. Буквы закодированы в 
вопросах по изученной или изучаемой теме. Ученики записывают только указанную букву из 
отгадываемого понятия.
Когда и зачем может быть использован: прием развивает навыки работы в аудиальной модальности, 
активизирует внимание.
Возможности применения: 1. прием отлично работает при введении новой темы, объяснение которой 
основано на актуализации опорных знаний; в этом случае зашифровывается тема урока;
2. на этапе усвоения понятийного аппарата темы;
3. на этапе предварительной диагностики перед зачетом.

Приём “Загадай понятие”.
Описание:
игру можно проводить как викторину: все желающие загадывают всему классу понятия изучаемой темы;
можно разделить класс на группы или пары и играть соревновательно;
можно играть в «да–нет»: учитель загадывает понятия, а ученики задают ему вопросы, предполагающие 
прямой или альтернативный ответ.
Желательно, чтобы учителю загадали понятие и на этом примере показал, как надо задавать наводящие 
вопросы, чтобы эффективнее отгадывать.
Когда и зачем может быть использован: развиваются коммуникативные навыки, внимание и системное 
мышление.
Возможности применения: на уроках подготовки к зачетной работе или в свободное время.

 Приём “Извлеки информацию” (развивающая игра).
Описание: На столе – какой-нибудь живой объект. Надо извлечь (устно) всю возможную информацию. 
Опыт показывает, что вначале учащиеся будут использовать лишь визуальный канал. Необходимо показать 
им возможности использования всех каналов извлечения информации: кинестического (пощупай, попробуй 
на упругость, понюхай и т.д.), аудиального (прислушайся, постучи, вызови эхо и т.д.).
Когда и зачем может быть использован: развивающие возможности очень велики, здесь задействуются 
все модальности ученика: и аудиальная, и визуальная, и кинестическая. Одновременно тренируется навык 
монологической речи.
Возможности применения: ограничены учебным временем, однако на дополнительных занятиях эта 
форма работы очень эффективна.

Приём “Логические поисковые задания”.
Описание: Существует очень много видов этих заданий. Мы перечислим основные.
1. Определение родо-видовых понятий, найти «лишнее» слово из списка, дать объяснение выбору (устно).
Например - Виктория, Чад, Эйр, Ньяса (Озеро Эйр – в Австралии).
2. Группировка и систематизация (обобщить несколько слов одним понятием или термином)
раздели живые организмы на группы, объясни принцип деления;
составь систему понятий (клетка, ДНК, ядро, рибосома, цитоплазма, ЭПС, митохондрия и т.д.).

3. Анализ через синтез:
... – подсистема клетки, а организм – ... ;



... – пример ненаследственной изменчивости, а белая ворона – ... ;

... – пример паразитизма, а лишайник – ... .

4. Нахождение закономерности:
ядро – ДНК, хлоропласт – хлорофилл, мембрана – ... ;
ядро – информация, хлоропласт – фотосинтез, мембрана – ... ;
анализ таблиц, схем, графиков.

5. Найди «лишнее»:
рибосома, лизосома, митохондрия;
яблоко, яблоня, осина, береза.

6. Найди соответствие:
цветок организм амеба орган
луг клетка
медведь биогеоценоз

 Приём “Исследование в форме наблюдения”.
Описание:
Провести самостоятельное исследование в форме наблюдения, записать результаты по заданной форме, 
провести защиту.
Пример:
Провести наблюдения за погодой в течение 7—15 дней -утром и вечером. По данным своих наблюдений 
описать погоду. План описания погоды:
1.За какой промежуток времени (день, неделю, месяц) дается описание.
2.Наибольшая, наименьшая и средняя температура воздуха, закономерность изменения температуры за 
указанный промежуток времени.
3.Осадки, их общее количество, вид осадков и время выпадения.
4.Облачность, распределение облачности по дням, ее изменения в течение суток.
5.Атмосферное давление. Изменение давления.
6.Влияние погоды на здоровье людей, их жизнь и деятельность.
7.Сходство наблюдённой погоды с многолетней климатической нормой или отклонение от нее.

Приём “Райтинг”.
Описание: приём оценивания деятельности учащихся на уроке. Название приема в переводе звучит как 
«правильно». Прием вводится на время согласования оценки с учеником.
Формирует:
умение объективно и регулярно оценивать свой труд.

Завершив работу, ученик ставит себе оценку. За ту же работу ставит оценку учитель. Записывается дробь. 
Оценка выставляется в дневник, тетрадь. Райтинг можно использовать для оценивания докладов, 
индивидуальных домашних заданий, заданий творческого характера.
Пример 1.
Ученик ставит оценку 4, учитель – 5. Результат – дробь 4/5.

Приём “Вопрос к тексту”.
Описание: универсальный приём, работающий на повышение интереса к учебному материалу.
Формирует:
умение содержательно формулировать вопросы;
умение оценивать границы своих знаний.

Перед изучением учебного текста ставится задача: составить к тексту список вопросов. Список можно 
ограничить. Например, 3 репродуктивных вопроса и 3 расширяющих или развивающих.
Совет
Пусть на уроках найдется место открытым вопросам: вот это мы изучили; вот это осталось за пределами 
программы; вот это я не знаю сам; вот это пока не знает никто…
Пример
Тема урока «Параллельные прямые». Сформулируйте три репродуктивных и три творческих вопроса.
 Границы знаний.
Теперь мы знаем, что параллельные прямые не пересекаются.



Однако в школе не изучают геометрию Лобачевского, который доказал, что параллельные прямые в 
пространстве пересекаются.
Я, к сожалению, не знаю, пересекаются ли параллельные прямые в четырехмерном пространстве.
А вот о поведении параллельных прямых в параллельном мире пока не знает никто.

 Приём “Удивляй”.
Описание: универсальный приём, направленный на активизацию мыслительной деятельности и 
привлечение интереса к теме урока.
Формирует:
умение анализировать;
умение выделять и формулировать противоречие.

Учитель находит такой угол зрения, при котором даже хорошо известные факты становятся загадкой.
Пример
Урок природоведения зимой начинается с небольшого рассказа.
Однажды, в небольшой африканской стране ребятам читали рассказ об удивительной стране, в которой 
люди ходят по воде! И самое интересное, что это был правдивый рассказ! А теперь посмотрите в окно! 
Разве мы с вами не ходим по воде? Мы так привыкли к воде, что не замечаем ее удивительных свойств.

Приём “Фантастическая добавка”.
Описание: универсальный приём, направленный на привлечение интереса к теме урока.
Прием предусматривает перенос учебной ситуации в необычные условия или среду. Можно перенестись на 
фантастическую планету; изменить значение какого-то параметра, который обычно остается неизменным; 
придумать фантастическое животное или растение; перенести литературного героя в современное время; 
рассмотреть привычную ситуацию с необычной точки зрения.
Пример
На уроке биологии при изучении реальных механизмов защиты животных в экстремальных температурных 
условиях можно предложить следующую ситуацию.
Представьте, что на Антарктиде минимальная температура понизилась еще на 10 градусов. Что смогут 
«придумать» пингвины, чтобы выжить в таких условиях?

 Приём “Урок без темы”.
Описание: универсальный приём ТРИЗ, направленный создание внешней мотивации изучения темы урока. 
Данный прием позволяет привлечь интерес учащихся к изучению новой темы, не блокируя восприятия 
непонятными терминами.
Пример
Учитель записывает на доске слово «Тема», выдерживает паузу до тех пор, пока все не обратят внимание на 
руку учителя, которая не хочет выводит саму тему.
Учитель: Ребята, извините, но моя рука отказалась написать тему урока, и, кажется, неслучайно! Вот вам 
еще одна загадка, которую вы разгадаете уже в середине урока: почему рука отказалась записать тему 
урока?
Данный вопрос записывает в уголке классной доски.
Учитель: Ребята, вам предстоит проанализировать и доказать, с точки зрения полезности, отсутствие темы в 
начале урока! Но начинать урок нам все равно надо, и начнем с хорошо знакомого материала…

Приём “Хайку”.
Описание: рефлексивный приём технологии развития критического мышления.
Формирует:
умение осмысливать свою деятельность на уроке;
умение личностную оценку происходящему.

Хайку (5-7-5)
1. «Я был» кем-то или чем-то / «Я видел» кого-то или что-то
2. Где и что делал (место и действие)
3. Как мне было? (образное определение моих чувств, ощущений)
Пример
Я был листом
На дереве, давая пищу
Не желая того…

Я был ручейком
По скалам струящийся.



Весело!!!

Приём “Дуэль”.
Описание: Класс делится на команды, каждая команда тренирует одного участника по изучаемому 
материалу, причем к выступлению готовят наиболее слабых участников. "Дуэлянту" могут помогать 
"секунданты", как правило, их двое, учитель ставит оценку по результатам "дуэли" всем участникам.
Пример.
Такой прием можно использовать на уроке любого предмета.

 Приём “Конкурс шпаргалок”.
Описание: Участники за определенное время (5 минут, например) должны качественно, быстро, кратко, 
точно и разборчиво записать всю важную информацию на небольшом листке бумаги. Побеждает тот, кто 
сможет, соблюдает все условия," запротоколировать" наибольшее количество текста, и кто воспроизведет 
свой текст бегло, без ошибок.
Пример.
Такой прием можно использовать на уроке любого предмета. 

Приём “Цветовой индекс”.
Описание: каждый ученик заводит по 3 карточки красного, желтого, зеленого цвета. Карточка красного 
цвета обозначает: "Я удовлетворен уроком, урок был полезен для меня! Я получил заслуженную оценку!". 
Желтый цвет - "Урок был в определенной степени полезен для меня." Зеленый цвет - "Пользы от урока я 
получил мало, не очень понимал, о чем идет речь."
Пример.
В конце урока каждый сдает карточку, педагог получает эмоциональный отклик, детскую рефлексию.

Приём “Бег ассоциаций”.
Описание: Сидящий с краю ученик произносит вслух два случайных слова. Следующий участник вслух 
описывает возникший образ, соединяющий второе слово с первым, и т.д.
Пример. "сейф" и "апельсин". - "из открытого сейфа выкатывается апельсин"

Приём “Займись синтезом”. 
Описание: Интересный способ ввести себя в состояние творчества заключается в смешивании различных 
видов восприятия, способности ощущать вкус звуков, слышать цвета, обонять ощущения.
Пример.
Чем пахнет слово "учитель"?
Каково на ощупь число 7?
Какой вкус у сиреневого цвета?
Какая форма у среды (как она выглядит)?
Какую музыку вы слышите, когда представляете лицо пожилого человека, смеющегося ребенка?
Развития творческого восприятия, совершенствования механизмов переключения можно добиться, 
регулярно работая над подобными упражнениями.

 Приём “Символ”.
Описание: прием рефлексии, используется чаще всего на уроках после изучения большого раздела. Суть - 
найти личный символ, который олицетворяет полученный опыт, возможно построение и преобразование 
коллективного символа опыта.
Пример. Мое Я после изучения романа - эпопеи "Война и мир"...Карта перехода от "Не могу" к "Могу" при 
изучении темы "Сложные предложения".

 Приём “Рюкзак”.
Описание: прием рефлексии. используется чаще всего на уроках после изучения большого раздела. Суть - 
зафиксировать свои продвижения в учебе, а также, возможно, в отношениях с другими. Рюкзак 
перемещается от одного ученика к другому. Каждый не просто фиксирует успех, но и приводит конкретный 
пример. Если нужно собраться с мыслями, можно сказать "пропускаю ход."
Пример.
я научился составлять план текста
я разобрался в такой-то теме
я наконец-то запомнил, чем причастие отличается от деепричастия и т.д.


