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(<Реализация технологии развития крнтического мышлення чер8з
чтенЕе и письмо в начальrrой школе>>.

Научить ребенка крит}lчески мыслить - сдна из задач, ксторую решают
современные rlедагоги. Именно благодаря способнOсти челФвека мыслить

решаются трудЕые задачи, делаются открытлlя, появляются изобретения. Но
как же на)rчить ребенка мыслить, искать, думать? Как построить урок
насышенно', интересно и пробудить в ребенке желание лумать?

На базе школ организуются и проводятся семинары, L,{астер-классы, на
кOтOрых педагоги демонстрируют свой спыт в решении данной проблемы.
Кабинеты оборудуются всеми необходимыми техническими средствами.
Одним словOм' созданы все условия для достижения высоких результатов, но
часто этик результатов мы не получаем. Хtелания учиться у детей все
меньше, и уровенъ качества знаний обучаюшихся не псвышается, а если и
есть положительная динамика, то она незначитель}{а. Ответ нужно искать ts

мотивации к обучению у учеников. Имеется ли вообще эта мстивация, а если
имеется то. HacкoJlbкo она сформирована у учеников? Какие нужны услOвия,
чтобы мотивация к обучению была устойчивой и не толъко внешней, но и
внутренней? Все эти проблемы заставляют задуматься и искать lrути
реiпения. И эти пути заключаются в применении на урOках технологии
развития критического мыtшления. Технология развития критического
мышления (ТРКМ) - это асобая методика обучения, отвечающая на вопрос:
как учить мыслитъ?

Технология <<Развптие критического мышления через чтение и

письмо>> - РКМЧП)возникла в Америке в 80te годы ХХ столетия. В России

техноJIсгия известt{а с коЕца 90-х гOдов и ilо-другому называется <<Чтение и

письм0 для развития критического мышленип (Reading and Writing ftlr

Critical Thinking - ЧПКN4).

Слайд JЧ4' Лев Толстой говорид: <<Знание только тогда знапие,

когда оно обретено усилиями своей мысли, а не памятью>.

Ооновная rlеJIъ применения ТРКМ - научитъ ученика 0смысленно и

самOстоятельно работать сначала с учебным материалом, а затем и с

другими источниками информации.

Перефразируя известное въlсказывание К.А.Тимирязева ((цель лекции

- возбуждение умственного ашпетитаD, мы вправе сказать, что цель всеЙ



технOлог}rи развития критического мышления состоит в тOм, чтOбы

пробудить аппетнт исследовательскиЙ.

Слайд ЛL5. ýети 0т гrрироды любознательны, 0ни хотят псзнавать мир,

способны рассматривать серъезные воIIрооы и выдвигатъ оригинttль}Iыё }Iдеи.

Рqль )дитеJUI * быть вщrмчивыrчI помощником,

стимулilровать )ruащихся к неустанному IIознанию

помогать им сформировать навыки продуктивного мышления.

СлайдN}б.<<Что ж8 такое критическое мышление?>

кf,умать крнтически озна чает прOявлять любознателъность и исrтOльзовать

исследователъские методы, ставить I]еред собой вопросы и осуществJlять

планомерный поиск ответов.

Крит,ическое I\{ышление работает на многих урсвнях, не

довольствуясь фактами, а вскрывая прцчины и последствия эт}lх фактов.

КритическOе мышление Ередполагает, соь,Iнение в общепринять]х истинах,

пOстоянный вопрос: <с{ чтtl, если?..>> Критическсе мышление означает

выработку тOчки зрения по определенному вопросу и спосtlбность отстоять

эту тOчку зрения логическIIми доводаDIи. Критическое мыIцление

предусматривает внимание к аргументам опшонента и их логическое

осмысление}.

Критическое мышление, таки}4 образом, - не отдельный навь{к, а комплекс

}tногих навыкOв и уменийJ которые форнлируются постепенно, в.ходе

ралзвития и обучения ребенка, Оно формируется быстрее, если на урокех дети

являются не пассивными слушателями, а шостояЕно активно ищут

инфорплацию, соотносят тOо что сни усвоили с собственным практическим

опытом, сраtsнивают fiолученное знание с другими работами в данной

области и других сферах знания (говоря привычным языком, саý{остоятельно

устанавливаIот внутрипредметные и межпредметные связи)"



Кроме тог0, учащ}lеся дOлжны науIIитъся (а пелагOги до.]i}кньi

пOмочь им в этом) полвергать сOмнению достоверноеть и авторитетность

информации, проверять лOгику доказательств, делать выводы,

коIrструировать новые п римеры для ис пол ьзо ванIля теоретическOго знания,

принимать решения, изучать причины и последствия различных явлений

и т.д" Систематическое включение критического мышления в учебный

процесс дOлжно формировать особый склад мышIления и познавательной

деятелъности.

Слайд 9. Таким образом, оснOвными наrтравJIениями деятельЕOсти педагога в

области данной технOлогии являются:

} Теоретпчsско€ пзучецие основ технологЕII

} Истlользованпе моделей уроков в учебно-воспитательном процOссе

} Расшространение накопленного педагогического опыта

Слайд 11.ýля того чтобы дать детям возможность активIIс работатъ с

пол}л{аемым знанием, авторы технологии предлагают стрOитъ урок п0

гIривычной схеме: (<введение - ocHoBIIalI часть * заключение>>, Подобная же

схема действует и при решении проблем: ((введение в проблему * подходы к

ее решению - рефлексия результата}.

Слайд 11. В рамках ТРКМ данные зтаIIы полу{или нескOлько иные названия

и функции. Итак, это трёхфазная структура урока : ВЫЗОВо

ОСМЫСЛЕНИЕ, РЕФЛЕКСИЯ

Слайд 12. Шервый этап - ВЫЗОВ - задачи (функции)которого:

а.ктуализирOвать и проанаJIизирOвать имеюцIи еся знаниlI i{

представления по изучаемой Te&re;

пробудить к ней интерес;

a

о



актиtsизировать обучаемого, дать им возможкость целенаправленно

д}мать, выражая свои мысjjи собственными словаL{и;

структурировать посJrедуюши й процесс изученрtя материаJ Iа.

Ученик вспоминает, что ему известно гiо изучаемому вопросу, задает

вопросы, на которые хотел бьt получить ответ.

На этом этапе можн0 использовать следуюшие приемы:
1" Вершые - ýеверные утверждеItия

2. Лови ошибку
Учитель заранее подготавливает текст, содержашдилi ошибочнуло

информачию, и ýредлагает учащимся выявить допущенные ошибки"
Задание содержит в себе ошибки 2 уровней:

. явньlе, кOтOрые легко выявляются }iчац{имися] исходя из их личного
опыта и знаний;

. скрытые, кOторые можно установитъ, только из}гчив новый матери€Lп.

Учащиеся анализируют текст, пытаются выявить ошибки,
аргуIч{ентируют свои выводы. Затем изучают новый материап, посJIе

ЧеГ0 ВС}ЗВраlr{аются к тексту и исправляют те опrибки, котOрые не

удаJIось вьiяви,Iь в начаrIе урока.

1, <<Таблица (ýолстых>} и (тоЕких>} вопросов>>._R левой части -llpocTыe
(<ToHKlre>>) всгIросы, Ё шравсй воiтр*съ1, ,rребуюrцие более слоNiFtого,

развер i{Jчл,Oго {}твета.
3. <<fia нет>>. Учитель зачI,{тает )/твержеý}4я" связанные с те*яой yрока.

учаtциеся заг{исьlваl{}т t)тве,г,ъ] в ви/tе : ({да} !lлt{ {{нет)),

4. <<Мозговой штурмD. Ученики ý,lогут высказывать -цюбое мнение, которое
помо}t{ет найтц въiход из срlтуации. Все вьiдвинутые предложе}lия

фиксируются без какой бы то ни было оцепки, а даJIее сортируются по
степени выполни},{ости и эффективности. Непригодные отбрасываются,
перспективные берутся на вооружение.

Вывод: информация, пол)/ченная на первой стадии, выслушивается,
зап}rсывается, обсуждается, работа ведётся иЕдивидуально в парах
Iруппах.

a

a

Примеры шриёмов"



Слайд 15"Второй этап - ОСМЫСЛВНИЕ * поиск стратегии решениrI

поставленной проблемы и составления плана конкретной деятелъýссти;

теOретическая и практическая работа по реализации выработанного пути

решеншI. Задачи даннOго этапа состоят в след)ftоIIIем:

a получение HoBopi информа ции;

ее осмысление (в том числе необходимо перечитывать часть текста в

том случае, если учащийся Еерестает ег0 ilOнимать, воспринимая

сообщение, задавать вопросы или записывать} чт0 осталось не понятно

для прояснения этого в будуirlем);

соотнесение новой информации с собственными знаниями" Обучаемьiе

сознательно строят мосты между старыми и новымк знаниями" длlI

тOго, чтобы создать новсе пснимание;

поддержание активности, интересаи инерции движения, созданной во

вре},tя фазы вызова.

a

a

a

учепик читает текст. испольgуs предлояtенные ччителем активные
ц9тоды чтенияr делает поп!етки на полях или ведет записи по мере
осмысдения rrовой информации.

<<Инс.ерп> или <<Чтенше с пометамю>_. При изучении информации, связаннор1 с новьIми
идеями учитель просит каждOго из участников (пару и гр_чппу) сдедать иЕдивидуальную
табли ц.ч по]\{е:гrlк (маркирrrвочн5ю ).

таблица

fiля её заполнения вначале учитель попросит учащ}.Iхся во время чте}lия делать на тlолях
поN{етки, а Iтосле прOчtения текста, зашолнить таблицу, где з}{ачки станут загOловками
граф таб;lицы. R таблиrlу кратко заIlосятся свеления из текста. Важныпr этапом работы
здесь ста}Iовится обсуждеtлие заllисей, внееенных в таблицу, или маркировки текста.
Олной из возможных форм контро-ця эффективности чтения с пометкаN{и
является составJIение маркировочrrой т,аб;lицы. В ней 1ри коJIонки, знаю, yзIIfuт нOвое,
хоч.- узнать подробнее {ЗУХ},
<< Дерево предсказаний>>. Эт,о,г приеп,{ помOгает строить предполOжения п0 шOводу

развIIтия сюжетной .]]инии расска]а и,ци повествования. Правила работы с данным
приемоN{ такс}Rы: возможные fiрелшO"цоженl{я учапIихся h,Iоделируют датьнейший финал
ланнOго рассказа или повествоtsания. Ствол дерева - тема. ветви - предполож9нияо котOрые
ведутся по двум основным направ-пениям - "возможнrr" и "вероятно" ( колиtIество "ветвей"
Не ограничено). и, наконец, "листья" - обоснование этих rrредполо]кенилi, арг},менты в
IIоJIьзу того и-ilи и}{ого мнения"\

ltv,l
'lllt-т-

!l п ll?ll l, ,l
!



LIHcepT, 11ри работе с Teкcтoivl в данном приёме исшоrьзуется два Iпага: LIтение с

IIо&lетками и запOлнение таблицы <<Инсерт>.

Шаг 1: Во время чтеЕ}lя текста учашиеся деjIаI$т на IIоJIях пометки: <Y> - yxte

з!{ал: ((+)i - новое; ( - } - д}rмаq иначе; <<?>l - не поIutл. есть вOпросы. При этоý{ мох(но

исilOльзовать $есколъко вариантов пOметок: 2 зна.rка <(,*ll и <<V>>. З значка <.,*;>, <<Y>>. <t?i> 
"

или 4 значка <<+> , <<V>t. (-}. (?)). Причем. coвcel{ не обязате;Iьно поN{ечать каrrцую
строчк}. и,ти кarкдую предлагаем},ю 1rдею, Прочитав L}дин paз" обучающиеся возвраlдаются
к сtsоим лервоначальным предЕо-]rожен}lям. вспOл,яинают" lITo t)ни зн&rм или шредl]0лаr,аJIл{

по данgой теме раньше" возмOжно. количество значков уве.irичится.

Шаг 2: Заполнение таблицы <<Инсерт>, ко"ilичес,хвtl граф которой соOтветствует

чисJ-tу з}{ачков маркировки:

* Во вреь,tя чтения текста делайте на полях по]t{еткtl: <Vl> - уже зllа.тI; ((+} - нOвое для
ме}Iя; (-)} - думац инаqе; к?> - не пOнял, есть вопрос.

Знаю-* хOчу узЕать * 
_yзна..I (ЗХУ)

, Всли вы хотите собрать уже имеюш{ийся по TeN{e материаfi, расширить

знания по изучаемому вопросу, систематизировать их, тOгда лOдходит

таблица "знаю - хочу знать - узн€tJtD.

. ýети с помотт{ью таблиць1 собi{рают воедино имеюtциеся у них з}iания

по теме, обосirовъiвают и систематиз}lруют IтоступаюIдие данные.

Слайд 1б. инСЕРТ кошка

Третий этап-РАЗМЫШЛЕНИЕ :{рефлексия)

KV>
пOставьте<V>(да)rта
гJолях, если то, что вы
читаете. соOтветствует
тому, что Rы знаете,
или дуil{аци" что знаете;

K*>r

шOставьте <<*>>

(плюс) на тlоJ]ях,
есjIи Tt], что вы
чtr{таете,

является для вас
шовым;

((-}
шоставьтек->(минус),
на поJIIIх, если то, чт0
вы читает9,
противоречит тому, чт0
вы уже зн€Uм, или
цJrмаJIи, что знаете;

<<?> на IIоJUж,
то. что вы чI{Iаеl,с.

или же вы
t)ы ttолччить

подробные
п(} данно]uу

a выражение HoBbix идей и информации сOбственнымLt словами;



a целоGтное 0сN{ысление и обобшение fiолученной информации на

оснсве обмена мнениями меjкду обучаемыNlи друг с другOм и

Ilреiiсдавателем;

анализ всего rrроцесса изученIdя материаЕа;

выработка собственнOго отношения к изучаемONIу ý,lатериаJiу и его

гIовторI{аJI проблемати зация (но вый <<вызов> ).

ýеяте;lьность учащихся: учащрIеся соотносят (}Iовуюl> информlацию ýо
<<старой>, используя знания, полуtIенные на стадии осмысления.

а

a

<<Ромашка Блума>> или <<Ропrашка вопросов>>
Класс мох{но раздепить на шIесть гр.чпл. Вопросы к тексту записываются на летrестках

ромашки. Выделяется шIесть тIlпов воI]росOв:
<<Ш_еýть rrrlrяrr>>.

ГIредлагает при решении творческой задачи выIIолнять за один раз по одному
N{ыслI.lтельному действию. Класс разбивается на rrlecTb грyfiп, ках(дая ilоJц/чает rrlляпу
опре;tелённого цвета.
Возврат к ключевым словам, tsерным и неверныл,1 утверждениям.

Ответы на поставленные вопрссы

Организация устных и письме}{ных круглых столов.

Организация разJIичных видов дискуссий, диалогов.

I{аписалтие творческих работ.

Исс-цедован}ш п0 отдельным воцросамтемы и т"д

Слайд 17.Рассмстрим этап рефлексии на примере приема КЛАСТЕР. Это

графическая организация матери€tпъ показывающая смысловые поля того

или иного псшtтия. СоставлеЕие кластера позвоJIяет учащимся свободно и

открыт0 думать по поводу какой-либо темы.

Ученик записывает в центре листа ключевое понятр{е, а ст негс} рисует

стрелки-лучи в разные сторOны" кOтOрые соединяют это слов0 с другими,

от ксторых в свOю очередъ лучи расходятся дztJIее и далее. Кластер может

быть испOльзован на саNIых разных стадиях урока.

Ксlмбинr.rрование приемов поý,{огает дOст}лчь и кснечIlую цель

применения технологии ЧIIКМ - научить детей шрименять эту
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технологи самостоят,ельнс, чтобы они мсгли стать независимыми pI

Iра},Iотными мыслителями и с удовольствием ччились в течение всей

жрlзнrl"

Прlт таком подходе происходит не просто более глубокое )rсвоение

знаниЙ детьми, но и реалрlзуется идея связей ý,lатериала (в рамках oдFIого

предмета, NlежпредN{етных, теоретического с практt-rчес киiчt ), его

стр}rкт)/рирования самим ребенком. r]ocTaHoвKa r{ашdимI,Iся самOстоятельно

цели обl,чения, создает необходимыii внутренниЙ мотив к процессу учения.

Itелостная струкгура знания существенно цOвышает

эффективнOстъ вOсприятия HoBoit информации,

уроtsень испOльзоваЕия знаний,

интерес к учению,

навыки самостOятельнOго поиска и обработки l,rнформации

Ребенок пол)/чает, наконец, (инструментD, помогаюrций ему реrшизоватъ

}{а fipaKTI{Ke принl;ип собственной активIlости как субъекта обучения.

педагог, ts свою очередъ, пол}rчает практическую возможность стать

равным партЕерогt ребенка в его образовании.

Каждому этапу присущи собственные методические приемы и техники?

llailpaB"ileнHble на выпOлнение задач этапа.. Комбинируя их, учите-ць можег

пханироватъ урOки в соответствии с уровнем зрелOсти ученикоts, целями

урока и объемом учебного материала. Возможностъ комбинирования иN,iеет

нема]оважнсе значение и для самого педагога - он мOжет свободно

LIyBcTBoBaTb себя, работая по данноЙ технологии, ап.аптируя ее в соответствии

со своими предпочтениями, целями и задачами



Когда }чащиеся задаrотся вопросаý4и и ссмысливают
сOдержимое, у }1их

появляет с я у никаJlьý ая возможность коп нуть глубже,
цдей и фактов.При таком шодходе r;ни могут захотетъ
что же стоит,за знаниеп,{о IIa чем оснсвывается тот или
изучеt{ия. А это, в свою оLIередь" пOкажет им, как применить в

реалъное{ мире, если, конечно' тап,t найдется для них N{ecTo! (Не пOмню, чl]с}Oы

после экзамена по математике я когда-либо возвращЕrлась к квадратны}"I

уравнениlIм или теореме Пифагора. Но я неоднократно зад}мыв€tlrась, как же
Пифагор ее вывеп. Разве это Ее серъезный вопрос, вIIоlrне сшособный
вOодушевить кого-то из ваших учеников?)
Вы пробовапи по-разному вызыватъ детей на размышшение) по-р€Lзному
преподIIоситъ им зЕания? К примеру, пспросите их сделать видео, создать
IIодкаст о том, что они вынесли из урока, или визуализировать усвоеЕнOе
иными способами: с помощью рисунков, ассоциативной карты или чего-то
подобного, особенно если это псзволит объединитъ несколько разных тем.
Необязательно все время подавать материzLJI и содержатциеся в нем мысли в
текстовой форме, ищите €tльтернативы. Ведъ многообразие обуrающIж
методик - основа инкJIюзивности и дифференцирсванного подхода.
Вот вопросы из серии кВот это да!>>, кOторые развивают детское мышление
на несколько ином уровне по сравнению с0 школьной программой. Эти
вопросы можно шодстраивать пOд изучаемый материал.
. Что хуже - провалиться или не вытатъся?

. Что тебя волнует больше - как посryпать правилъно или как совершать
только правильные поступки?
. Сколько бы ты дап себе лет, если бы не зн€}л, сколько тебе на самом деле?
. Если бы никто тебя больше никогда не осудил, ты изменил бы что-то в
своем поведении или нет?
. Ты бы хотел дружить с таким человеком, как ты?
Применив к текущей программе и из}чаемому материаJIу вопросы, подобные
приведенным выше, вы поможете своим у{еникам )п{иться и мыслить более
независимо, а это именно то, к чему мы все должны стремиться.

Комбинирование приемов помогает достичь и копечнук} цель применsния
згехнологии ЧПКМ *.научить детей приN.tенять эту технологи
самостt}llтельно, чтобш они мсгли стать незав}lgимыN{и и rрамотным11
i\{ыслителями и с удФвольствием уч}Iлись в течение всей жизни.

u,:
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РОССIЙСКАJI ФЕДЕРАrШЯ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI и НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МКУ КУПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИrI> ГО Г. КАСПИЙСК

МУНИЦИПАJIЬНОЕ ОБrr IF.ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖЛЕНИЕ
кСРЕЩНЯII ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОJIАJф2)

г. Каспийск, ул. Назарова J\ГлЗ school2kaspiyskrd@mail.ruTeл. 5 -|8-7 7, 5 -24-З2

Справка-подтверждение

дана УмаровоЙ Мадине Курбановне , учителю начzшъных кJIассов МБОУ
<COIIINs2 цм А.А.НазаровD) г.Каспийска , в том ,что она выступила на заседании
городского методического объединениrI уIителей начаJIьных кJIассов с целью
распространения педагогиtIеского опыта по теме: ((Развитие навыка быстрого
чтениlI у у{ащихся нач€Lльных кJIассов>.

Протокол }Гs2 от 04.11 .2022

Председатель ГМО
1^rителей начальньIх классов /Мамешева P.K.i



ад на ГhДО

TеMft;,

Развитие HaшIKa чтOниJil

у учащхся нач&JJь,ных кгl с€,0в

фOрочтенкеи

Муниципальцое бюджетное общеобразовательное учреждеЕие
<<Средняя общеобразовательная школа Л} 2 >

г. Каспийска

РазLаботала;

учитель начальных классов первOй категории

_L

Умарова Мадцца Курбановна



Развитпе навыка быстрого чтения у учащих€я начальных классов
<<Скорочтение>>

Методика скоростнсго чтения достаточна молода в сравнении со
многими наукаiv{и. Но сторtт лишь под\,,мать о том, что ух{е более 100 лет
актуален вOпрос о техниках быстрого чтения, сразу станOвится понятен
уровень этоtt лроблемы. ETiIe в начаJlе ХХ века тралицион}{ые ]\{етодики
чтения перестали успевать за быстро меняюrцимся потоком информации и её

объемом. Появилась необходимостъ ускоритъ навыки чтения. Сталлr
появляться различные разработки техник для сксростного чтения. Но все они
не получияи активного примеЕения и продолжения.

В конце 50-х гOдов ХХ века некая дама Эвелин Вуд (будуrцая

учительница) разработала основь1 для скорочтения, позже создав систему
кf,инамичное чтение> и книry п0 данной тематике"

Выделялись некоторые характерные черты в технике бьiстрого чтения:
1. Вертикальнсе чтение текста, глаза двшкутся не слева направо, а

сверху вниз гrо странице.
2. Умение воспринимать несколько слов 0дновременно.
З. Практически отсутствие регрессии- повторного чтеFIия текста.
Техники были доступны любому желающему"
Советское вреl\{я не cTiIJIo исключением. О скорочтении упоминалOсъ в

раз"цичных научных изданиях ешё ранее. чем в Америке. Но именно
потребность в таком виде чтения возникла лишь в 1960г.. когда технический
прогресс показываJl активный рост и р€Lзвитие,

Поэтому обширные N{етодическ!Iе разработки предлагали не только
методики обучения грамоте и пиOъму, н0 и методику рационального чтения.

fio сегодняшнего дня остается феномен В. И. Ленина, который облада_гr очень
быстрой техникой чтения. В воспоминаниях людей о технике чтения Ленина
естъ следуOщие описания:

"Читал Владимир Ильрlч совершецно по-особому" Когда я видел
читающего Ленина ]\{не казацось, что 0н не прочитывает строку за строкой,
смотрит страницу за страницей и быстро усваивает все пораз!rтельно глубоко
и точЕо; через некоторое вреlvtя он цитиров{uт на память отдельные фразы и
абзацы, как будто он долго и специально изу{ал только чт,0 11рочитанное.
Именно это и даJIo возможность Владимиру Ильичу прOчестъ такое
громадное количество книг и статей, которому нелъзя не изумиться" (В.Д.
Бонч-Бруевич).

Максим Горький мог прOчитать целый журнал за несколько минут.
Как отмечают сtsидетельства совреN{енников, он шросто скользил взглядом ilо
странице журнала сверху внI.Iз и просмотрев его до концазакрывал. Как-то
ITOCIIOPPIB, ОН УДИВИЛ ВСеХ ПРИСУТСТВУIОtЦИХ ТеМ, ЧТО Е€ TOL'IЬKO ПОМЕИЛ ВСе
прочитанное} но и мOг критиLtески охарактеризовать свOе от}{ошение.
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Горъкий исшOльзовап приеý{ чтения по диагонали (что характерно и дJ{я
сегодняшrних техник скорOчтения).

Франклин Рузвельт охватывал взг;Iядом целый абзаl{. Отмечалось.
что в0 время завтрака oFI успевал прочитать целу}о книгу. Его
эрудированностъ fiринесJiа ему поп}iлярность. В начале занятий
скорочтением его возмо}кнOсти не были отличньiми, но частые тренировки
ПОМОГЛИ ОСВОИТЬ ДаННУЮ МеТОДИКУ В СОВеРШеНСТВе"СЧИ'ГаЛQЯ О7]НИМ ИЗ СаlvlЫХ
быстрых читатеj]ей, <<поглощающиN{>> бессчетное количество книг" Источники
говорят, что оЕ мог прочитать одни1!{ взглядом абзац. а прочтение книги было
(за один присест)), Он изучал технику скорочтения и достиг высоких
результатов.

Один из самых известных скорочтецOв * tIрезидент CIIIA ýжон Ф.
Кеннеди. По собственцым слOвам, он владел э,гиN{ навыком и читал со
cкopocTbKl 1 200 слс}в в минуту, стремясь к тOм},, чтобы члены его команды
тоже )iчились скорочте}Iию и пOсеrцали курсы Эвелин Вуд.

Сегодня мнOгие современные читатели активно изучают техники
ýкорочтения для совершенствования и повыlпения собственногсl уровня.

Часто можно столкнyться с вопросами 0 возрасте ребенка, когда можно
начинать обучение скорOчтени}0. Мнений много и все они вполне
арryменl,ированы.

Основная цель освоения техники скорочтения - это необходимость
адаптаr{ии к быстро меняюш{емуся миру, в то]\{ числе информационнсму"
Сегодня для качествеI"Iного обучения и функчионирOвания во всех сферах
следует обладать большей информацией и знаниял4и, соответственно важно
получатъ их в большем количестве из разлLIчного рода изданий книги,
научЕые статьи, методические и учебные материалы, журналы, интернет-
pecypcbi, которые тOже надо освоить на предмет нацичия полезной т:екстовой
информации" До этOrт} уровЕя надо <(дозреть)). Многие специалисты
указывают на возраст'7-9 класс школы, кOгда идет

Техника скорочтения - это ресурс, пOмогающий учащимся справиться с

увеличивающемся объемом текстового материала. ,Щанная техника
подразумевает определенные упражнения, кOторые моryт FIести нагрузку на
зрителъньiй аппарат. fiля учащихся э:го не является зЕачимой проблелtой, т.к.
возраст гtозволяет испсльзовать подобные техЕIики. В старшем возрасте
возможно освоение скорочте}lия, но над0 учитывать уровень зрения. Здесъ
мох(ет быть гlредложен вариант заня:тий, кстOрые сочета"fот в себе

упражнения на развитие техники скорочтения и гимнастику для гл&з,
поочередно }1спользуя их для болышей эффективнOсти и безопасности.

Педагоги склоняются к мнениIо, что всзраст дпя начаiа тренировOк-это
10-12 лет"Именно с этOго rrериода можно вводить техники скоростного
чтения и в игрOвой форме знакоN{ить учащихся с этим направлеI{ием. У
ребенка уже сформирован навык пословного чтения. Перед начало]\4
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обуленttя скоростному чтению стартовый HaBbiK ребенка должен быть не
менее 60 слов в минJ.*ту.

Выделяют 5 основЕых недостатков традицион}{ого метода
чтения:

Артикуляция. Щвижения губ, языка и др}rгих оргаяов речи при чтении
с.пабо развиты,

N[алое поле зрения. Чеп,t 5rже поJIе зрения, тем меньше информации
воспринимается при каждой остановке глаз, а в итOге чтение &{алtэ

эффективrrое"
Рег,рессия. Непроизвольнъ]е, механические повторные фиксаuии

глазаN{и одного и тсго же участка текста * фраr, слOв, предло>l{ений. Э"гот
недостаток - самый распространённыt1.

0тсутствие гибкой стратегии чтениlл. Отсутствие смысловог0
вссприятия текста.

Отсlтствие внимания. У медлен}lо tlитающегo внимание часто
переключается на посторонние мысли и предметы и интерес к тексту
снижается. Поэтому большие фрагменты читаются механически и cMbicJI
прочитан}I()го не дOходит до сознания.

отличительная особенность методики об1"*ения скоростноп,Iу чтению
состоит в реrLчизации принципа экономии сил. Многолет}lие исследования
процесса чтения показали, что тOлько кOмплекснOе воздействие на
механизмы мозга ]иожет дать эффективный и долговременный результат.
fiа-uее покажу уilражнения, обеспечивающие максиI\4алъный эффект. любом
другом 1,роке).

Способы быстрого чтения мOжн0 разбить FIa несколько груtiп, среди
которых асновными являIOтся: углублённое, быстрое, панорамное быстрое,
вьiборочное, чтение-прссмотр, чтение-сканирован}rе.

Углубленнсе. При таком чтении обращается внимание на детали,
производится их анализ и оценка. Этот способ считается лучшL{м при
изу чении учебных дисциплин.

Панорапrное быстрое. Этtr результат даJIьнейшего сOвершенствования
техники быстрого чтеция. Возникает эффект так называемой фузионrrой
дивергенции, т,е. разведение зрителъных осей глаз. За счёт этого значительн0
повышается скорость чтения и качество усвоения прочита}{}tого.

Выборочное. Разновидность быстрого чтения, при KoTopoNl читаются
избирательно 0тдельнъlе разделы текста. В этOм слyчае читатель как бы
видит всё и ничего при этом не пропускает, но фиксирует в}IиI\4ание только
на тех асшектах текста, которые ему необход}iмы.

Чтение-просмотр. Исполъзуется дjlя предваритеj-iъного ознакомления с
кt*игой. Это исключительно вах{ный сгlособ чтения, которым, несмOтря rra
ег0 прOстоту, владеют немногие.
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Чтение-сканирование. Быстрый просN{Oтр с целью шоиска фамилилт,
ýлова, факта. Человек, читаюtций быстро, выполняет этот псиск в 2-3 раза
быстрее читаюIцего трад}rционно. Развивая и тренируя зрителъный аппарат и
особенно периферическое зрение, ему- !даётся при взгляде на страницу
текста мгновенн0 увидеть нуiкные сведения.
Упражнения, направленные на развитие и отработку скOростног0 чтения }I

п{qтодику их прOведения.
} СоверtшенствOвание речевого ашпарата.

Совершенствование речевого аппарата связано с укреплен}iем дыхаЕIия
и голоса, а так же с выработкой чё,гкой, ясной дикциr4 и правцльнсгс
произношения. f,ыхание служит энергетической базой нашей речи;

{ля выработкрt чёткой и ясной дикци1,1 большую rтользу могут принести
упражнения в активном и отчётливом произнесении следующих т,абллtц:

Для выработки чёткой и ясной дикции мOгут быть исполъзс)вань1
скOроговOрк}1 и чистоговорки специа-{ъные фразы. Они построены на
сочетаниях слов, включающих в себя звуки, требуюrцие непрерывной
перестройки речевог0 аппарата, бьiстрой смены артикуляционных позиций,

Развитие мотсрики рук является важнейшим фактором,
стимулируюrциа4 развитие высших психических процессов. Развитие руки }{е

происходит без участия таких психических процессов, как внимание, памятъ,
мышление, воображение, следOвательно происходит их тренировка.

Установлено, что развитие техники чтения часто тормозится из-за
слаборазвитой оперативной памяти. Что это значит? Например, ребёнок
читает шредложение1 состоящее из б-8 слов. fiочитав до 3-4 слова, забыл
первое сJIово. Поэтому никак не может уловить смысл предложения: не
может увязатъ все слова воедино" Необходимо в этом случае поработать над
оперативноri rrамятью.

f,елается это с пOмощьтtr зрительньж диктантOв, тексты которых
разработаны профессором И.Т.Федоренко. В каждом из l8 наборов имеется 6
предлOжений. за 2 месяца оперативная шамять развивается настOлько, что

ребёнок уже может запоIчl}iить предJlOжение из 8-9 слов" Телерь он легко
улавливает смысл предложения, читатъ ему становиться интересно, а
пOэтому и процесс обучения чтению идё,т гораздо быстрее.
Зрительные диктанты дOлжны писаться ежедневно. Если писать
зрителъные диктанты через день, то такая тренировка почтр1 не развивает
оперативную ламять. Если писать через два дня на третий, то луlше совсем
не писать - это упiе ничего не даёт. Наборы с 1 по В рекомендуется проtsодить
в2 классе, с В шо 14*в3 классе, с 14по 18 -, в4классе. Также проводятся
зрительньlе диктанты, основанные на русских народцых цословицах и
поговOрках
f,ля быстрого чтения необходимо иметь хорошо развитое периферическое
зрение. Широкое пOле зрения имеет большое значение для быстрого чтения.

4
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Оно сушественн0 сокраrцает BpeMlI поиска информа
текста.
Таблица Jф 6. Работа по ней fiозволяет расширитъ
предлагается смOтреть на цифры, а боковым зреЕием
использовать линейку на строках.
Таблица ЛЪ 7 шодобна чтению таблиц Шульте. Рекомендуется смотреть на
чёрную точкy и глазами иска"гь и называть буквы от А до Я.
. Чтение- вид деятельности, в котOром значение внимаt{ия особелiнс велико.
В самом деле, можн0 из}ц{ить метод быстрого чтения как теориIо, но без

умения gоL:редотOчиться, организовать внимаЕие вряд ли удастся этOт метод
при1\{енить. Значит, обучение быстрому чтению должно включатъ в себя как
обязательный эJIеIч{ент развития навыков умственной концентрации
сосредоточения.

чтение как вид речемьlслителъной деятепьности отличается
высOкоинтегративнъrL{и связямI4 со всеý{и видами труда и всеми высши]\{и
псIlхическиl\{и функция]чlи чеJlовека. Г{редлO}itенный сборник упражнений ло
обучению скоростнOму чтеttию оказывает воздействие на формирование
личности и интедлекта, на интересьi и лознавательные потребности,
духовную сферу человека, на качество его профессиональной деятельности и
подготовки. IVIы, учителя начальных классов} дохжны помочь своим
воспитанникам ]/читься успешно и интересно. Система:грlаIеская работа ilо
обучению скоростному чтению ссздаст условия для питературного развития
младших школьникOв с вьiходоh{ в свободную твOрческую деятельность,
обеспечит учащимся возможность в среднем звене школы ласредством
чтения и книги овладеть основами Hayкl развитъ речъ, шоможет расширить
общий читательский кругозор, сформировать читательский вкус,
нравственную, эNrOциональную и интеллекту;lJIьную культуру, повъlситъ
меру самссl,оятельнOсти в осознаt{ии и реа-цизации LIитательских
Iтредпочтений и иFIтересов. Смелее используйте его. Желаю усгtеха!

,il,
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Мrrемотехника как одиЕ из эффективных вспомогательных приёмов обучения

ýпя многих 1пrителей, неравнодушньтх к своей работе, оченъ важно, чтобы }ru{еники
любили и знапи предмет. Каждый из нас стремится сделать свои уроки интересными и
незабываемыми. Почти все предметы шIколъной процраммы часто требуют запоминаЕиrI

сложной терминOлогии, зау{Еваýия 0пределенных понятий и в тоже BpeMrI часто мы
стiLпкиваеI\{ся с тем, что мы не можем запомнить нужную нам информацию. ,Ща всегда
почти. Буд" ты на учебе, на работе, в магазине, в банке и т.д .

Особенно сложно у нас обстояr дела с цафралл,tu. Так как мы х{ивем в веке цuфровьtх
mехнолоzuй, HaMl каждый день приходится стztдкиваться с цифрами. Мы Ее можем
запоминать Еомера сотовых телефонов, номера карточек, номера рaвличных rrин кодов,
забываем пароли при работе в интернете, с и т.д.
- Проблема улуIшения памяти была акryаJIъна во все времgнq ведъ людям мЕогих
профессиЙ всегда нужно было помнитъ множество фактов. Но особо остро она вýт€ша

именно сейчас, во время развитиrI комIIьютерных технологий, которые открыпи NIя нас
неограниIIенныЙ досчш к информации. Особенно эт0 актуttлъно в школе и, ни для кого
FIe секрет, чт0 с ка}кдым годом всё более возрастают требования к умственной
деятельности. Все это приводит нас к всевозможным проблемам.
И передо мной тоже всfitпа задача:. найти такие педагогически9 приёмы, чтобы
объёмный и часто сложный матери,lJI стал более доступным. Я их нашша, и готова с
вами поделиться. Но можем ли мы что-нибудь изменитъ? Можем ли мы хранить в

памяти такое количество информации и воспроизводить его через какой-то период
времени.
Ответ на этот вопрос даJIи еще древние греки. В те времена выстуfiления по бумажке
считЕLписъ позорнььли будъ ты
- политик,
- философ
- или актер амфитеатра.
В чем же был сеIФет этих людей?
Как они без запинки могли воспроизводитъ многочасовые рsчи и запоминаJIи огромное
коJIи.Iество цифр?
Сегодня мне хотелось бы не просто расск€ватъ, а показать и дать возможность
практически 0прOбоватъ некоторые методиqеские приёмы, которые я начаJIа

использовать в своей работе с детъми rrо р€ввитию памrIти.

Посrrушайте притчу.

ýавным-давно в Грецrrи на острове Хеосс сл)aчилOсь землетрясение, засылавшее дом

богача и гостей, хировавших с хозяинOм в его больлпом доме. Когда лtодей раскоп€lJiи,

п0 их останкам было трудно определить, кт0 где лежит, Единственный оставшийся в

}кивых чеJIовек, учитель риторики и поэт Симонид, незадс}лго до трагедии вышедший из

дOма, легко вспомнил, кт0 rце сидел и кто что делал. Так родственники ошознали тела



сtsоих близких, а Симонид стал основопOложником нового метода запоминания

тогIологической мнемоники, согласн0 кOторой для запоминания болъIIJого количества

материа-qа достаточнсl расположитъ его в знакоN,tом пространстве (например,

собственной квартире) Ir по мере надобности доставать (находитъ) его.

Учение Симонида состояло из двух важных понятий 
- 

ассоциация и фон.

Ассоциация 
- 

мысленная связь между двумя ttредметами, фон -- это то, что вы

хорошо знаете до мельчайших подробностей. Тогда для тOго, чтобы запомнить

множество каких-то фактов, их нужн0 соединить (ассоциировать) с TeMj, чт0 вам хOрошо

знаком0.

Симонидовский метод широко использовал L{ицерон, который проговарив€Lп свою

речь, шагая из комяаты в комнату. Выступая перед публикой, 0н прOходил мысленно

тот же путъ, собирая "разбросанные" по пути факты и изречения. Этот приём и лёг в

оснOву трактовки понятия: <<lVIнемоника>> (греч.N4пешопikа - искусство запоминания).

Впоследствии мнемоника на долгие годы была забыта. Однако вOзросшее количество

информации и необходимость запоминать много и надолго возродило интерес к этой

области практической психолOгии.

Слово MHeMoH}IKa имеет однокоренное слово - Мнемозина. В греческой

мифологии Мнемозина является богиней памяти и матерью 9 мyз, а переносный смысл

этого суIцествительного - памятъ. Известно, что уже в лревней Гречии люди успешнс

шрименяли приемы мнемотек}tики. Используя их, древние греки приобретали

способность быстро запоминать очень большой, причем часто бессмьiсленный

материаJl, демонстрируя свое искусство в публичных выстуfiлениях.

На Руси тоже использс)ваJIась мнемотехника. Ее яркий пример - славянская

азбука. Название всех букв кириллицы былрl придуманы с мнемонической целью;

А (аз) Б (буки) В (веди) - я буквы знаю;

Г (глагол) Л (добро) Е (есть) - письменность есть добро;

Р (рцы) С (слово) Т (твердо) - произноси слово твердо.

Значит, уже издревле люди понимаJIи, что мнемотехника облегчает зашOминание,

облегчает ус воение информ ащии.

МнелаоrпехнLtка (лlнел,tонъtка) - совокупность приемов и способов, облегчающих

ЗаfiоIчIинание и уведичLIвающих объем памяти гIутем образования искусственных

ассоциацрtй>.



Искусство запомрlнания было составнсй частью классической р?Iторики - 
искусства

сочинять и произносртть речи, Оно носит очень индивидуалыrый характер. Все люди

разные: у одних сиJiьнее развита зрителъная память, у других _- слуховая; 0дни лу{ше
заfiоминают цифры, другие - 

образные выражения. Основной <<celtpeT)) мнемстехникI.{
сlчень прост и хорошо известен. Когда человек в своёмt воображенлiи соединяет
I{ecKoJIbKo зритепьных образов, мозг фиксирует эту взаиN{освязь. И в дЕцIьнейшем при
прицоминании по одному из образов этой ассоциации мозг воспроизводит все ранее
соединённые образы.

Следует отметитъ слова великих людей

- Я слышу, и забываю. Я вижу и запомиЕаю. Я делаю и запоминаю. Конфуший

К. Д. Ушинский писал: <<Учите ребёнка каким-нибудо неизвестным ему пяти словам -
он будет долго и напрасно мучитъся, но свяжите двадцать таких слов с картинками, и
он усвоит на лету>.

У каждого есть яркие воспоминания из детстваили ассоциациrt, которая закрепиласъ в
течение жизни в вашем сознании.
Но как она работает? Почему она должна облегчать запоминание.

ýля этого мы сначаlrа должны знатъ, как рабоmшеm наtц мозz.
Оказывается, rraтTr мозг не способен запоминать mочную uнформацuю,
Мы не мOжем запомнить поапеdоваmапьносmь сJaучайньtх часел.
С трудом запоминаем соdераrcанuе скучньlх учебнuков, но при зтом без особого труда
можем произвесwl сюrкеm rydомеесmвенной KHItzlt, прочитанной пару лет назад.
Почему так происходит?

,Щело в том, что гIри чтении художественЕой литературpr натrт мозг неrrроизвольно
начинает созdаваmь неверояmное колuчесmво образос. Мы будто бы смотрим фильм,
который ýокЕ}зывЕlют у нас в гOлове.

Вот и ответ на наш вопрос. Без образOв мы не спOсобны хранитъ в памlIти нужЕую цам
информацию на дOлгое время.

Запомнить все традиционным способом вряд ли по силам даже взрослому

человеку, )Dke умеющему анапизироватъ и рЕlзмьшшять. Ребенка же нулtно гOтовить к

взрослой жизни заранее. И чем раньше, тем Jýrчше. И мнемотехЕика наряду с другими

традиционными методами обучения может бытъ весъма полезна.

Паilrять мЕогих учеников не приспособлена к (простому запOминанию))
мнOгоступенчатого правила или ничегtr не значащего дJIrt них символа - буквы в сJIове.
Зато эта памятъ оченъ яркая и образная особенно у детей с преобладанием правOго
полушариrI гOлOвнOг0 мозга которая отвечает за творческое мыIлление .

Приём мнемотехники облегчадот запомиЕание у детей и увеличивают объём rrамяти
путём образования дополнительЕых ассоциаций.
Есть о|ромное количество методов и приемов мнемотехники, но ср{lзу оzOворюслr, яваNI

расскажу лишь о несколъких методах мЕемотехники так как у нас о?рйнuченное время



и так как мы живем в веке щuфровой mехнолоzаu u че.повеку прuхоdumься
запомцнаmь большой объем анформаца u mруDнее Bcezo запомuнаmь цафрьr, джъ1 ,

события.
Мнемотехника помогает ржвивать:
- ассоциативное мыпшение;
_ зрителъную и слуховую IIам'Iтъ;
- зрительное и cJýrxoBoe внимание;
- воображение.
С помощью.мЕемотехники можно решатъ следующие задачи:
_ рiввивать связную речь;
- развиватъ у детей умение с помощъю графической аналогии понимать и пересказывать
тексты, стихи;
- развивать у детей сообразительностъ, умение сравнивать, выделять существенные
признаки;
-развI,Iвать у летей лсихические процессы: мышление, внимание, воображение, память.

Так давайте же на конкретных лримерах разберем эти самые ъ{етоды и приемы.

tr. Буквеяный кOд . Образование смысловых фрu, из начальных (или
цеJIенаправленно присвоенных) букв запоNIинаемой информации.
Стихотворение или фраза. где каждое слово начинается с Toti же буквы, чт0
изаучиваемые термины. Так, последовательность падежей в pyccкoN{ языке учат
с помошью предложения: <<Иван Родил,.Щевчонку, Веле;r Тащить Пеленку>

2. Ассоциации. Нахождение ярких необычных ассоциаций, которые соединяются
с запоN,{инаемой информацией,

3. Рифмы. Создание рифмованных пар c.rrCIB или даже небольших стихотворенилi,
содержаrцих загrоминаемый материаJI. БиссектриQа* это крыса, которая бегает
шо углам и делит угол попOлам,

4. Созвучие. ЗапомрtнаЕие терминов или иностранных слов с помOщью созвучных
уже известных слов или словосочетаний.

5. Метод римской комнаты. Присвоение затrоминаемым объектам 0тдельных
мест в хорошо известной вап,t комнат9.

Чтобы запомнитъ текст Еужно на каждое сJIоtsо или сJIовосочетание лридумывается
каl]тинка, и такиN{ образом весъ текст зарисовывается схематично. Глядя на эти схемы -
рисунки ребёнок легко воспроизвOдит текстовую информацию. Схемы служат
своеобразным зрительным планом дjIrI
создания шоследовательности, наIIолIшемостъ

рассказа, текста. При этом использ)лются
следующие дидактические материапы:
Мнемоквадрат - одиночное изображение,
которое обозначает одно слово,
словоссчетание или простое шредложение.
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Приемов мнемоники много, но основными считают следующие IUITь:



Мнемодорожка - ряд картинок (3-5), по которым можýс составитъ неболъшой рассказ
в2 - 4 предложения
Мнемотаблица - это цел€llt схема} в которую заJIожен текст фассказ, стихотворение,
ск€tзка и т. п.)

Мнемотаблицы - это дидактический материал.
Их можно исполъзоватъ дJIя:

- обогаrцениjl словарного заrrаса;
_ оO}п{ения составлению рассказа;
- шересказов художественной литераryры;
_ отгадывания и загадывания загадок;
_ зауIиваниrI стихов.

Работа по мнемотаблице состоит из несколькпх этапов:
1 .РассматриваIlие таблицы.
2.Преобразование в образы.

З.Пересказ с опорой на символы {образы).
4.Графическая зарисовка мнемотаблицы.
5.Таблица может быть воспроизведена ребёнком при её

показе ему.

Этапы работы над стихотворением:
1 .Выразительное чтение стихотвореЕия.
2.За1..lиваЕие и чтение с опорой lта мнемотаблицу.
З.Вопросы, по содержанию позволяющие уяснить оснOвную мыслъ"

4"Выяснить слова, непонятЕые детяN4 и объяснить их значение.
5.Чтение каждой строчки с огrорой на мнемотаблицу"
6.Рассказывание всего стихотворения с опорой на мнемотаблицу.
7 .Щети по па]\iIяти зарисовывают мнемотаблицу.

Привелепr несколъко широко известных мнемониtIеских фрuз или слов, Конечно, всем с

детства хорошо известна ф}эаза, задающая порядок цветоR спектра: "Каждый Охотник
Ж{елает Знатъ Г'де Сидит Фазан" Так же построена фраза для запомI4нания rrорядка
падежей в русGком языке: "Иван родил девчOнку, велел тащить пеленку".

Запомнив же правило типа "Морской Волк Замуrил Молодого Юнry, Совершенно

Утомив Несчастного Подростка" детям 1lроlце будет запсN{нитъ пOрядок планет:

"N{еркурий-Венера*Земля-Марс-IОпитер-Сатурн-Уран-Нептун*ILrrутонП'...

Но кдючевые фразы можно строить не тольк0 на основе первых букв в словах

N{етодики, которые позволяют запоминать любьiе числа 
- 

NIаJIеЕькие и болъшие, даты
и номера --_ все, что выражено цифрами.
Первый метод называется методом трансформаuии. Наша задача сOстоит в тOм, чтобы
цифры преобразовать в образы.

t
t
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И у меrrя будет вопрос, на что похоже цифра 7.

ГIравилъно. На косу.
И так далее, цифру б trцы можем представить в виде открытого замка, цифру 8 в виде

снеговика, цифра 9 - глобус, цифра 0 - футбольный мяч, цифра 3 это -трезубеч.

А вот uифрьi 1,2,4 ц 5 я попрOсил у детей нарисовать как они представляют эти цифры.
И вот, что оЕи нарисова]Iи.

Но это не |раница, не обязательно, что чифра З должна бытъ именно трезубцем, можно
как угодно представить эту цифру. Все зависит от фантазии человека. Можно
fiредставить его в виде например и т. д.

Второй метод назыв€tется меmоdо.rи лиесm или меmоdолt локацай.
Его суть закJIючается в том, что мы выдеJUIем последовательность хорошо знакомьD{

нам точек в помещении.
И вот когда мы преобразоваJIи цифры на образы, нам будет намЕого леrче запоминать
цифры.
А теперь давайте посмотрим как будуг запоминаться слова по этой технике.

Я представляю коп{нат}i:, в ней tsыделяю 10 последовательнъiх объектов. И на них я

размеtцаю в своем воображении образы"

Щифро-буквенпый код

пожал5rй, одна из самых древних мнемотехник] и до сих пор очень распространенная.
Каждой цифре присваивается 0пределенная буква (и.плr даже две).Если у нас болъшой
набор цифр, длинное число илрt абсолютно нелогичная комбинация 

- 
нужно сOставитъ

из букв слова, предпожения или даже целlто исторрIю - таблица

как полъзоваться:

. Берем необходимое для запоминания чис-цо, например, 45438.

. Присваиваем соответствуIоrцие буквы из первой строки: ЧI1llкВ. Можно
произволъно использовать буквы и первой, и второй строки, а также
комбинировать plx так, чтобы слово илi4 словосочетание получилось созвучнее --
это упрощает заIlоминание.

. Итак, теперь составим из наших букв слово, которое нам поможет вспомнитъ
чисjIо 

- 
например, (сколько?) ЧеГIЧиКоВ?

Этот же шифр мохtно использовать пO-другому:

Разобъем число на2 части, добавим вспомогательнъ{е слова, чт,обы получилась
история: 454 и З8: ЩБЧ КФ: в турке ШеБеЧет утренний КоФе.

Еrце один вариант L{БК первыil{ буквам названий цифр:
] 
-раз2 -- два

З _-_три

4 - четыре
5 - пять



6 -__ шесть
7 _-_ семь
8 .- восемъ
9 - много (<д> уже исrroльзуется)
0 __ ноль

Схема применениlI этого кода"такая же, как и предыдуrцая. Возьмепл для примера то
же чисJIс - 454З8 : ЧГrЧТВ, составим истор}t tIерез ПеЧъ Тешlа Вода.

При составлении любых историй и ассоциаций иtчtейте в вилу" что чем необычнее и
даже абсурлнее образ, тем лучше сн отпечатывается в памяти"

Методом <<Места>> можно у{ить стихотворения и правила, Например, читать строчку
стихотворения в одной комнате, хOдить по ней,, связывать эту строчку с объектами в
комнате.

Потом переходитъ в другую комнату и 11роговаривать следующую строчку т.д.
Заучивайте каждую строчку в олределенной коN,Iнате.

При заутивание можно не ходить физически, а ходитъ }.1ысленно, в своем воображении,
из одной ксмнаты в друг,чю"

Еще вариант. Не ходить по комнатам, а сидя в одной комнате, просто поворачиваться,
переводить взгляд с одного предмета на другой при произнесении каждой строчки.

трудное слово (словарное) превратить в пегкое и навсегда заfiоLIнить с помощъю

придуманных ассоциаций, т.е. при помощи приёма сOздания ассоциативного ряда.

Берется слOво (п€Lлисадник}. Словарное слово, в котором многие допускают

ошлrбку при ег0 написании. FIужно вспомнить какое-нибуль сJIово, в котором пишется

(а>> и сдна (л) и которое хорошо знакомо. Например, ]\1ожно исrroльзовать слово

(палка>)

Затем построить ассоциативнуто связь между этими словами. fiля этого можно

представить, как маJIыш, расставив палкi,{ и таким образом огородив территорию,

заrIвляет, чт0 это его ПАЛисадник.

Метод вешалок

Создаёrчr ообственные слова-вешаJ[ки для каждой rшфры от 0 до 9. Это L,lогут бытъ яркие
воспоминания из детства или ассоциация:' котOрая закрепилась в течение жизни в вашеN{
сознании. Запомните эти 10 образов pI составляйте из них историю, чтобы в дальнейшем
запомцитъ любое число.

Нагrример



В школьной сборной по футболу у вас бьш номер 8, и теперь эта цифра будет
всегда у вас ассOtIиироваться с футбольным мячом.
В третъем классе Ban'r подарили <<волшебную> ручку со с:тираюrцимися LIернилами

- 
вуаля, цифра З : ручка.

Ваша коллега Оля чихает всегда 5 раз подряд, от этой ассоциации уже сло}tG{о
будет избавиться: Оля: 5.

Чтобы запсмнить число 5З8, мы представляем, как 0ля берет ручку и ставит авт,ограф
на футбоJ-lьном lчlяче.

Эдq цщтересно!
Техника Миллера; Магическое число 7*2
Американский исследователь ýжордж Ми-ilлер выявил, что
кратковременная пaMlITb человека фиксирует за од{Е рzlз не бсrлее
9 элементов, а иногда и не более 5. Так что максимум объектов,
которые можно запомнить, равен 7.
А что если элементов больше?
Мозг депит информацию на rrодIруrrпы оо значеЕиlIми от 5 до 9.
Поrryчается 7*2

a

a

i{i-,
.\'

*

V

Мнемотехнику мо}кно исlполъзовать ilри выполнеЕии доI\4ашнего задания. Например,
завтра ребенка ждет словарный диктант по русскому языку] в которсм булет более 20
cJlOB.
Что надо делать?

1. }{еобязателъно выпOлнять все сразу' N.{ожно распределитIr свои время и силы на
несколъко временных прсмежутков.

2. За rrервые 15 минут попробоватъ выyчитъ 5-7 слов, больше не нужно!
З. Остановиться на 5 минут и попробOвать вспомнитъ эти слова,
4. Если все получилось, можно переходить к другой порчии слов, а если нет -пошробовать выучить их снова.

Так булет намного эффективнее, чем если начатъ повторять все 20 слов по кругу!

2. 1 " Щля прOстоты понимания приегиов мнемотехяики рассмотрим методику
запOминания единиц информации (слов) на следующем примере. .Щаны слова, ксторые
необходимо запомнить. Посмотрите на H}lx ts течение 10 секунд и постарайтесь
воспроизвести по памяти хотя бы половину. Сложно?

шля,пА, огурЕц, мухА, шАр, рАкЕ,тл, мост, ухо. N,IАшинА,,IЕлЕФон,
гвоздь, стол, лвторучкА, окно,rlАI\4пл, Ботинок, вЕдро, молоко,
крАсАвицА, книгА'в оронА.

А теперь запоминаем по лравилам мнемотехники

Переведем слOва в образы и представиh,I сцедуюlцее, как будто ъ4ы с вами снимаем
шлулътфильм или пi{шIем скоростной рассказ:

Шrlr{ПА надета на ОГУРЕI-{. Ог,чрец lrазрезаем:, а из }tего вместо

семечек выползают МУХИ, которьlе, взпетая, преврашаются в ШАРЫ

и, как РАКЕТЫ, врезаются в ]\{ОСТ, стоящий на УШАХ; из уха

a



выезжает МАIПИНА, везущая огромный ТЕЛЕФОН. Из телефонной

трубки со свистом вы.петают ГВОЗД{, которые втыка}отся в СТОЛ и

преврашаются в АВТОРУЧКИ. Из авторучек сделано ОКНО, одетое Еа

'IAMITY. 
Впtесто лампы висят и светятся БОТИНКИ. Ботрtнки падают в

ВЕДРО, наrlолненное МОЛOКОh4, в котором купается КРАСАВИЦА, Красавица,
держа в рук.ах КНИГУ, каркает, как ВОРОНА.

- Назовите, пожалуrlста, теflерь слова, которые вы запоL,{нили. Их стало гораздо больше.
Вы обратили внимание на нелепость некOторых фрu. и предложений? Но именно эта
нелепссть и пOзвOлила вам запомнить предложенныti материац.

Чтобы правильнс создатъ образ предлагаю просмотреть техно;"}огию создания образов. (

Ролик создание образов технология )

3. Мастер класс.
Необычный способ улучшения памrIти - это ассиметрrlчная гимнастика для мозга.

Она улучшае,г не толъко память, но и всю работу мозга.

Мы знаем, чт0 HaIIJ мозг состоит из двух полушарий.

Левое логическое мышление, анаllиз, способности к математике, речь. Правое 
-за умение планировать, образное мышLпение, щреативность, восприптие информации на

слух. Щля правильноЙ работы мозга оба полушария должны бытъ равноценно рЕ}звиты.

Все мъi пр}lвыкли есть, писать, чистить зубы толъко одной рукой. И за эту руку
отвечает только одно лолушарие. Второй рукой вы поJIьзуетесь менеs активно, а значит
ваше второе полушарие спит и его резервы не рабсlтают.

Ассртметричная гимнастика запускает оба полушария мозга, т.е синхрон}lзирует оба
пOлушария.В 1981 году американский нейропсихолог Роджер
Сперри пOл,yчил Нобелевскую премию за "открытия, касающиеся исследования в

област,и межполушарной специапизации мозrа .Ученые пришли к выводу, то
продуктивность мозга увеличивается многократно, так как создает новые нейронные
связи между полушариями.

Эффект от этих простых упражненлrй просто фантастический: улучшается работа
долговремеrrной памяти, колlцентрируется внимание, ул)rчшается абстрактное
мышление.
ГIацьчиковая гимнастика ролик (6 сек --

Иероглифы просмотр ролика.

А чтобы правилъно образ нужн0 знать технологию, предлагаю её просмотреть.

Создание образов (занят,ие)

4. Заключительная часть. Выводы



Итак, мнемотехника :

- сокращает BpeMlI запOминания;

- развивает мыш]ление, вообра;кенI4е, речъ;

- развивает умение перекодировать информацию;

- устанавливает rrричинно-следственные связи;

- помогает делать выводы и схематизировать материал

5. Проверка реалЕзации шоставлепных задач и достнжения цели осуществляются с
помощью рефлексии

Рефлексия Приём "Чемодаш, Корзина, Мясорубка" ;

Предлагается три болъrrrих листа, на одноý{ из которых нариссван огромный чемодан"
на вторOм - мусOрная корзина и на третьем - мясорубка.
Чепtодан - необходимо нарисовать или написать наибOлее ваrкный момент, который ort
вынес от работы (в группе, на занятии), готов забрать с собой и испсльзовать в своей
деятельFIOсти.
N{усорная кOрзина - то,, что оказалOсь нену.*жным, бесполезным и что можно отправить
в ((мусор>.

Мясорубка * это то, LITo oк€rзajlocb интересным, но пока не готовым к упOтреблению в
СВОей РабОТе. Что нужно еше додумать, дорабсlтатъ, (докрутиlгь)>. Лr.tсточки пишцlаgg
аноним}lо и по мере готовности приклеиваются участниками самостоятельно.

Рабсlта по разв}lтию речи с использованием мнеil,{отехники * это начапьная, наиболее

значимая и эффективная работа" так как Iтозволяет детям легче воспринимать и

rrерерабатывать зрителъную инфорN4ацию, сохранять и воспроизвOдить её. Благоларя

данному виду работы у детеЙ появляется желание пересказывать сказки, тексты]

fiридумывать интересные историLI - как на занятии1 так и в повседневной жизни;

расширяется круг знаний об окружаюшем мире; расширяется активный и пассивный

словарный запас; появляется интерес к заучивани}о стихов и малых фольклорных форм;

дети гlреOдолевают робость, застенчивость, }iчатся свободно держаться перед

аудитсlрией"

||
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