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Аннотация. Известно, что критическое мышление – спо-
соб мышления, при котором человек ставит под сомнение 
поступающую информацию, а также собственные убежде-
ния; переход к критическому уровню мышления в опреде-
лённом обществе – предпосылка для начала его развития. 
Кроме того, компетентностный подход ориентирует обра-
зовательный процесс на формирование личностных ка-
честв обучающихся, в том числе их критического мышле-
ния. Авторы выделили и охарактеризовали интегративные 
уровни критического мышления обучающихся, обосновали 
его роль в развитии будущего конкурентоспособного инже-
нера. 

Annotation . It is known that critical think-
ing is a way of thinking in which a person 
questions the incoming information, as 
well as his own beliefs; the transition to a 
critical level of thinking in a certain society 
is a prerequisite for the beginning of its 
development. In addition, the competence 
approach orients the educational process 
to the formation of personal qualities of 
students, including their critical thinking. 
The authors identified and characterized 
the integrative levels of critical thinking of 
students, justified its role in the develop-
ment of the future competitive engineer. 
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Введение 

В настоящее время очевидно: современное общество требует профессионалов, 
которые являются не просто грамотными исполнителями, а творческими личностями, 
готовыми к постоянному личностно-профессиональному росту, поиску новых путей 
решения всевозможных задач, способными ориентироваться в любой, даже незнако-
мой, ситуации. Роль образования (особенно высшего), с учётом требований компе-
тентностного подхода, заключается не в том, чтобы вооружить обучающегося системой 
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полезных знаний и умений (которые быстро устаревают в условиях «информационного 
взрыва»), а чтобы помочь обучающемуся состояться как субъекту культуры, сформи-
ровать у него систему мышления, которая позволила бы ему ориентировать в дина-
мичном мире [1–14]. 

Такой системой мышления с полным основанием можно считать критическое 
мышление. Известно, что критическое мышление – способ умственной деятельности, 
при котором человек ставит под сомнение поступающую информацию, а также собст-
венные убеждения; переход к критическому уровню мышления в определённом обще-
стве – предпосылка для начала его развития [2, 5, 7–14].  

Иначе говоря, критическое мышление – система суждений, которая использует-
ся для анализа вещей и событий с формулированием обоснованных выводов и позво-
ляет выносить обоснованные оценки, интерпретации, а также корректно применять по-
лученные результаты к ситуациям и проблемам. Главная особенность критического 
мышления – оценочность, т.е. стремление оценивать поступающую информацию. Как 
справедливо отмечают современные специалисты (в работе [8]), критическое мышление 
одинаково противоположно как критиканству, так и слепому «принятию всего на веру». 

В узком смысле критическое мышление означает корректную оценку утвержде-
ний, характеризуется как «мышление о мышлении». Согласно современным воззрени-
ям, критическое мышление – разумное рефлексивное мышление, направленное на 
принятие решения, чему доверять и что делать. Иначе говоря, критическое мышление – 
интеллектуально упорядоченный процесс активного и умелого анализа, концептуали-
зации, применения, синтезирования и оценки информации, полученной или порождён-
ной наблюдением, опытом, размышлением или коммуникацией, как ориентир для убе-
ждения и действия. 

Современные специалисты также подразделяют критическое мышления на 
слабое и сильное. Критическое мышление в слабом смысле – мышление высококва-
лифицированного, но имеющего эгоистичную мотивацию псевдоинтеллектуала, заня-
того собственным благом и не думающего об этических последствиях своих действий; 
носитель такого мышления применяет свои знания для следования несправедливым и 
эгоистичным целям. Критическое мышление в сильном смысле – мышление личности, 
проникающей в логику проблем с целью их объективного изучения без эгоцентрическо-
го или социоцентрического уклона (направлено на чистосердечное преодоление пре-
пятствий на пути к истине). 

Критическое мышление рассматривают как использование таких методов по-
знания, которые отличаются контролируемостью, обоснованностью и целенаправленно-
стью, увеличивают вероятность получения желаемого конечного результата [2, 5, 7–14]. 
Эти методы используются при решении задач, формулировании выводов, вероятност-
ной оценке и принятии решений, требуют навыков, которые обоснованы и эффективны 
для конкретной ситуации и типа решаемой задачи. Для критического мышления харак-
терно построение логических умозаключений, создание согласованных между собой 
логических моделей и принятие обоснованных решений, касающихся того, отклонить 
какое-либо суждение, согласиться с ним или временно отложить его рассмотрение. 
Все эти определения подразумевают психическую активность, которая должна быть 
направлена на решение конкретной когнитивной задачи. Набор ключевых навыков, не-
обходимых для критического мышления, включает в себя наблюдательность, способ-
ность к интерпретации, анализу, выведению заключений, способность давать оценки. 
Критическое мышление применяет логику, а также опирается на метазнание и широкие 
критерии интеллектуальности, такие как ясность, правдоподобие, точность, значи-
мость, глубина, кругозор и справедливость; творческое воображение и ценностные ус-
тановки также являются компонентами критического мышления. Критическое мышле-
ние принципиально важно в современном мире: огромные потоки информации (неред-
ко противоречивой) требуют их оценки индивидом. Индивид не может быть специали-
стом во всех сферах и областях. Безусловно, в той области, где индивид является 
специалистом, его невозможно обмануть. Например, любой специалист в области со-
временной техники знает, что доброкачественный гироскутер не может стоить дешев-
ле 15000 рублей (по меркам 2018 года). Но для ориентирования в незнакомых ситуа-
циях критическое мышление принципиально необходимо.  
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Критическое мышление – предпосылка для формирования многих социально 
значимых компетенций и личностно-профессиональных качеств, таких как социальная 
компетентность, толерантность, коммуникативная компетентность, информационная 
культура личности, физическая культура личности и т.д. Например, индивид, обла-
дающий критическим мышлением в сочетании с должным уровнем индивидуального со-
циального опыта, не будет воспринимать информацию, призывающую к розни, насилию и 
экстремизму, а это – необходимое условие становления толерантности [4, 5, 9, 13, 14]. 
Или, например, индивид, обладающий критическим мышлением, предпочтёт вести 
здоровый образ жизни, даже в случае ближайшего социального окружения, не ведуще-
го его [3, 6, 9, 11]. 

В настоящее время разработан инструментарий (психологические тесты [8]), по-
зволяющий количественно оценивать уровень критического мышления у индивида, од-
нако по-прежнему не выделены и не охарактеризованы интегративные уровни его 
сформированности. Проблема исследования – вопрос: каковы уровни сформирован-
ности критического мышления и в чём их отличие друг от друга? Цель исследования – 
разработка интегративного метода диагностики критического мышления.  

Результаты исследования. С точки зрения авторов, возможные уровни сформи-
рованности критического мышления следующие: низший, низкий, средний, выше сред-
него, высокий, очень высокий и высший.  

Низший уровень характеризуется почти полным отсутствием оценочности в 
восприятии поступающей информации: индивид или «слепо принимает на веру» по-
ступающую информацию, или априори отвергает её. Иначе говоря, отношение инди-
вида к поступающей информации зависит не от самой информации, а от её источника. 
Для индивида характерен максимализм, им не учитывается многоаспектность (много-
гранность) объектов и явлений реального мира. Также индивид слабо накапливает 
опыт жизнедеятельности, нередко «наступает на одни и те же грабли». 

Низкий уровень критического мышления характеризуется тем, что индивид на-
чинает оценивать поступающую информацию, подвергать её логическому анализу, од-
нако не делает верные выводы; направленность на оценку поступающей информации 
не носит устойчивый характер. При оценке поступающей информации индивид не все-
гда руководствуется объективными критериями, имеет место «переход на личности». 
Тем не менее, индивид накапливает опыт, стремится избегать ошибок. 

Средний уровень характеризуется устойчивым стремлением личности оцени-
вать поступающую информацию, однако не всегда оценка объективна, опирается на 
логический анализ и жизненный опыт, не всегда делаются верные выводы и принима-
ются верные решения. Анализ поступающей информации становится многоаспектным, 
наблюдается уход од односторонности, однозначности и максимализма. Для критиче-
ского мышления преимущественно характерен слабый смысл, т.е. индивид оценивает 
информацию в основном ради «собственной пользы». 

Для уровня «выше среднего» характерна связь между становлением критиче-
ского мышления и компетенций (личностно-профессиональных качеств); накапливае-
мый опыт становится фактором (базой) для развития критического мышления. Крити-
ческое мышление позволяет индивиду ориентироваться во многих знакомых и незна-
комых ситуациях; происходит устойчивое накопление индивидом базы знаний о про-
анализированных ситуациях, с целью дальнейшей более эффективной умственной 
деятельности (жизнедеятельности). Индивида достаточно трудно обмануть; особенно 
низка вероятность его обмануть, если он имеет представление о той или иной ситуации. 

Высокий уровень характеризуется тем, что критическое мышление устойчиво 
приобретает сильный смысл, т.е. индивид проникает в логику проблем с целью их объ-
ективного изучения. Безусловно, подобное имеет место и для предыдущих уровней 
(особенно «выше среднего»), но «поиск объективной истины» не является системати-
ческим процессом. 

Очень высокий уровень характеризуется тем, что критическое мышление стано-
вится ведущим фактором становления социально значимых компетенций и личностно-
профессиональных качеств (социальной компетентности, толерантности и т.д.), т.к. 
оно сформировано устойчиво (для предыдущих уровней развитие качеств и компетен-
ций было фактором становления критического мышления).  
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Высший уровень критического мышления отличается от предыдущего тем, что 
индивид стремится помочь другим его сформировать (точнее, ориентирует других ин-
дивидов на оценочность в восприятии информации, т.к. сам обладает высоким уров-
нем социальной ответственности). 

Следует отметить, что формирование критического мышления, как и многих 
других компетенций – трансдисциплинарный процесс. В условиях реализации компе-
тентностного подхода формирование критического мышления студентов должно быть 
обязательной составляющей формирования культуры мышления. 

Заключение. Выделенные уровни критического мышления основаны на модель-
ных представлениях о нём. Перспективы исследования – создание информационно-
вероятностных моделей развития критического мышления в трансдисциплинарном об-
разовательном процессе [2].  
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