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Формирование критического мышления  
у студентов вузов  
(на примере обучения иностранному языку)

Резюме. Актуальность настоящего исследования заключается в том, что все больше требований выдвигается совре-
менным обществом к выпускникам высших учебных заведений, от них требуется определенный набор профессиональ-
ных компетенций, среди которых особое место занимает умение критического мышления и ориентация на командную де-
ятельность. Целью данного исследования является рассмотрение понятия «критическое мышление», выделение этапов и 
уровней формирования критического мышления у обучающихся высших учебных заведений. Для достижения поставлен-
ной цели использовались следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-методической 
литературы российских, зарубежных ученых по исследуемой теме. Целенаправленное внедрение элементов критическо-
го мышления в процесс обучения студентов иностранному языку способствует формированию у них умения критического 
мышления. В качестве примера авторы исследования приводят отдельные фрагменты разработанных учебных занятий 
по иностранному языку, направленные на формирование умения критического мышления. В выводах исследования под-
черкивается, что процесс формирования критического мышления у студентов – это взаимодействие преподавателя и 
студента. Основную роль организатора процесса познания играет преподаватель, который помогает обучающимся ин-
терпретировать, анализировать, оценивать и реализовывать полученные знания в практической деятельности. Обучение 
студентов иностранному языку в русле критического мышления требует от преподавателей вуза овладения языковыми 
компетенциями, целенаправленной, систематической подготовки к проведению учебных занятий, направленных на вы-
полнение поставленных задач, связанных с формированием умений критического мышления у студентов.
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Abstract. The relevance of this study lies in the fact that modern society is putting forward more and more requirements 
for graduates of higher educational institutions, to have a certain set of professional competencies, critical thinking and 
teamwork. The purpose of this study is to consider the concept of critical thinking, to identify the stages and levels of 
formation of critical thinking among students of higher educational institutions. To achieve these goals, the following 
research methods were used: theoretical analysis and generalization of scientific and methodological literature of Russian 
and foreign scientists on the topic under study. The purposeful introduction of critical thinking elements into the process of 
teaching students a foreign language contributes to the formation of their critical thinking skills. The authors of the study 
cite individual fragments of the developed foreign language training sessions aimed at developing critical thinking skills. 
The conclusions of the study emphasize the main role of teachers, who help students interpret, analyze, evaluate and 
implement the acquired knowledge in practice. Teaching students a foreign language in line with critical thinking requires 
university teachers to master language competencies, purposeful, systematic preparation for conducting training sessions 
aimed at completing tasks related to the formation of students’ critical thinking skills.
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Тĕп сăмахсем: вĕренекенсем, хăнăхусем, критикăллă шухăшлав, калăплану (калăпланни), ют чĕлхе, вĕрентӳ.

Аннотаци. Ку тĕпчевĕн паян кунхи пĕлтерĕшĕ хальхи общество аслă вĕренӳ заведенийĕсенчен вĕренсе тухакан-
сенчен çирĕпрех ыйтма тытăннипе çыхăннă: вĕсен професси компетенцийĕсем тивĕçлĕ шайра пулмалла. Ку компе-
тенцисенчен критикăллă шухăшлама пултарни тата командăра ĕçлеме хăнăну пурри уйрăм вырăн йышăнать. Пирĕн 
тĕпчевĕн тĕллевĕ «критикăллă шухăшлав» ăнлава пăхса тухса уçса парасси тата аслă шкулсенче вĕренекенсен кри-
тикăллă шухăшлавĕн тапхăрĕсемпе шайĕсене тупса палăртасси пулса тăрать. Палăртнă тĕллевсене пурнăçлама тĕп-
чевĕн çак мелĕсемпе усă куртăмăр: Раççей тата ют çĕршыв ученăйĕсем пирĕн темăпа çырнă ăслăлăхпа меслетлĕх 
литературине теори енчен тишкерни, пĕтĕмлетӳсем туни. Студентсене ют чĕлхене вĕрентнĕ май вĕсен ăстăнне кри-
тикăллă шухăшлавăн элеменчĕсене майĕпен вырнаçтарса пыни вĕсенче критикăллă шухăшлав аталантарма май па-
рать. Тĕслĕх вырăнне тĕпчев авторĕсем ют чĕлхепе ирттернĕ занятисен критикăллă шухăшлава аталантарассине тĕпе 
хурса тунă хатĕрлевĕсен уйрăм сыпăкĕсене иле-иле кăтартаççĕ. Пĕлӳ парас ĕçе йĕркелекен çын, тĕпрен илсен, пре-
подаватель пулса тăрать. Вăл студентсене илнĕ пĕлĕве анлăлантарма, тишкерме, хаклама тата унпа пурнăçра пĕлсе 
усă курма хăнăхтарать. Студентсене ют чĕлхене критикăллă шухăшлав картинчен тухмасăр вĕрентсе пыма аслă шкул 
преподавателĕн хăйĕн те пурнăç хушакан ку е вăл компетенцие аталантарма тивĕç пуррине ĕнентерет. Ку компетенци-
сен шутне чĕлхене пĕлни, вĕренӳ занятийĕсене тĕллевлĕ тата системăллă хатĕрленни кĕреççĕ, мĕншĕн тесен вĕсем 
преподавателе кашни занятире студентсен критикăллă шухăшлав хăнăхăвĕсене аталантарма палăртнă тĕллевсене 
пурнăçлама кирлĕ.
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Введение
Современный рынок труда подвержен глобальным 

изменениям, которые направлены на удовлетворение 
потребительских предпочтений в обществе. 
Наиболее заметные преобразования происходят в 
технологических отраслях: искусственный интеллект 
и машинное обучение, робототехника, системная 
инженерия, биотехнология, генетика и медицина, 
энергетика и экология. Процесс развития и влияния 
друг на друга различных профессий приведет к 
появлению новых профессий, возникших на стыке, 
и привычные для нас профессии либо исчезнут, 
либо видоизменятся. К изменениям, происходящим 
в обществе, «надо адаптироваться, обучаться, 
развивать профессиональные навыки, личные и 
деловые способности, соответствуя тенденциям 
рынка. К техническим знаниям и навыкам, таким 
как программирование или дизайн, добавляются 
необходимые для работы в любой области гибкие навыки 
или soft skills» [Кондратьева, 2023]. К ним относятся 
умения критического мышления, решения задач, 
публичного выступления, делового общения, работы 
в команде и другие. Критическое мышление включено 
в состав «soft skills» и рассматривается некоторыми 
исследователями в качестве интегративных умений, 
включающих problem-solving (решение проблемы), 
life-long learning (непрерывное образование), 
information management (информационный 
менеджмент). Другая группа ученых заявляет, что 
«достаточно высокий уровень сформированности 
критического мышления «higher-order thinking skills» 

у студентов высших учебных заведений превращает 
их в самостоятельную, творчески и критически 
мыслящую личность, и позволяет им открывать 
перспективы для их дальнейшей профессиональной 
деятельности» [Plotnikova, 2022, p. 8411]. Термин 
«employability skills» встречается в исследовании 
группы зарубежных ученых [Airil Haimi Mohd Adnana, 
2014, p. 85], занимающихся изучением вопросов, 
связанных с понятием критического мышления. По 
мнению данных исследователей «employability skills» 
реализуются только в процессе полного погружения 
человека в реальную профессиональную среду. Мы 
не можем разделить данную точку зрения, поскольку 
считаем, что формирование всех перечисленных 
умений, а именно умение критически мыслить – 
critical thinking и работать в команде – teamwork, 
начинается в процессе обучения, и данные умения 
интегрированы в программы вузов. Результатом 
освоения программы бакалавриата у выпускника вуза, 
согласно федеральному образовательному стандарту 
высшего образования, является сформированность 
универсальных компетенций. Сюда включены 
следующие компетенции: системное и критическое 
мышление (УК-1) – способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных 
задач, и командная работа, и лидерство (УК-3) – 
способен осуществлять социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в команде. Актуальность и 
необходимость владения данными умениями вызвана 
тем, что современное общество все больше делает 
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акцент на критическое мышление, умение работать в 
эффективной команде, творческий подход в решении 
задач. Обладая определенными гибкими навыками, 
выпускники вузов смогут пробовать себя в различных 
профессиях, компаниях и в дальнейшем развивать свой 
карьерный путь, свои профессиональные компетенции 
в той или иной области.

Таким образом, необходимость формирования и 
развития умения критического мышления у студентов 
высших учебных заведений является неотъемлемой 
частью их профессиональной компетенции.

Однако несмотря на то, что формирование компетенции 
критического мышления включено в содержание 
многих образовательных программ, большее число 
современных выпускников не могут реализовывать 
умение критически мыслить в практической деятельности, 
и опыт использования подобной компетенции в учебной 
деятельности совершенно отсутствует. У будущих 
специалистов не сформированы особые мыслительные 
навыки, в состав которых входит способность рационально 
формулировать свои идеи, мысли, достаточно быстро 
уметь ориентироваться в меняющемся потоке информации 
и нахождении самого важного, осмысливании и 
использовании полученной информации.

Процесс социально-профессионального становления 
будущих кадров зависит от уровня социально-
педагогической подготовки преподавательского состава. 
Несмотря на то, что преподаватели специальных 
дисциплин имеют высокий уровень профессионального 
мастерства, они не владеют знаниями и умениями 
критического мышления. Подтверждением данной 
мысли является тот факт, что преподаватели иностранных 
языков вузов находятся в постоянном процессе работы 
над собой, повышая свой профессиональный уровень. 
Использование современных технологий позволяет 
им находить эффективные способы формирования 
языковых навыков у обучающихся, т.е. навыков чтения, 
письма и аудирования на иностранном языке, и внедрять 
их в образовательный процесс. Однако преподаватели 
вузов не всегда имеют четкое представление о том, как 
формировать умение критически мыслить у студентов, 
каким образом включать критическое мышление в 
целенаправленную и содержательную деятельность, 
в ходе которой обучающиеся вовлекаются в реальную 
интеллектуальную среду и приходят к решению 
реальных жизненных проблем.

На наш взгляд, именно через обучение иностранному 
языку студентов можно создать благоприятную среду 
для формирования критического мышления, которая 
позволяет им улучшать мыслительные способности, 
расширять коммуникативные навыки, развивать 
письменные компетенции и повышать мотивацию 
[Asmolovskaya, 2022, p. 2226].

Материал и методы исследования
Основной метод исследования – теоретический анализ 

научно-методической литературы российских, зарубежных 
ученых по исследуемой теме, ретроспективный анализ 
собственного опыта.

Результаты и их обсуждение
С точки зрения задач нашего исследования особый 

интерес представляет вопрос о рассмотрении понятия 
«критическое мышление». Критическое мышление 
рассматривается как «осмысление человеком 
своих действий, такое размышление о них, в ходе 
осуществления которого человек отдает себе полный и 
ясный отчет о том, что и как он делает, т.е. осознает те 
схемы и правила, в согласии с которыми он действует 
[Попков, 2002, c. 7]. Многие авторы рассматривают 
критическое мышление как оценку, которая базируется 
на критериях, эта оценка «может быть направлена 
человеком на внешний мир, на чужие мысли и на себя, 
на свои мысли. В этом и заключается содержание 
критичности и самокритичности мышления» 
[Халперн, 2000, с. 153]. Критичность ума требуется 
во всех звеньях процесса проблемного обучения, так 
как всюду необходим анализ, сравнение, обобщение 
и отрицание. Отсутствие критической оценки задачи, 
проблемы делает невозможным процесс выдвижения 
предположений, гипотез. Появляется место для 
сомнений, а, следовательно, и критического подхода. 
Так, выдвигая гипотезу, мы не всегда знаем, верна она 
или нет, поэтому ставим условия: «гипотеза верна, 
если…». На этапе доказательства гипотезы или ее 
опровержения включается критическое мышление.

Критическое мышление возникает на этапе 
подведения итогов, оценки процесса и результата 
учебной деятельности, т.е. на этапе диагностики 
процесса выполнения задания, решения задачи, 
оценки результатов деятельности или поведения, 
подтверждения выводов, поиске наиболее 
рационального способа решения проблемы, задачи. 
Уже на самом первом этапе проблемного обучения – 
этапе анализа проблемной ситуации и формулировки 
проблемы, важны критика, самокритика и самооценка. 
Критическое мышление не появляется автоматически 
в виде побочного результата в рамках обучения 
в какой-то области. Для достижения ожидаемого 
эффекта требуется прилагать систематические 
усилия по совершенствованию мышления. Процесс 
формирования критического мышления состоит из 
несколько этапов, и каждый этап является результатом 
взаимодействия преподавателя и студента, студентов 
между собой, и направлен на вовлечение студентов в 
активный мыслительный процесс путем специального 
обучения, выполнения упражнений, проведения 
тренингов.

В результате проведенного анализа теоретических, 
экспериментальных научных трудов, рассматривающих 
вопросы критического мышления, а именно 
исследование Мерфи, направленное на изучение этапов 
формирования критического мышления, а также труды 
Кроуфорда о внедрении критического мышления 
в образовательный процесс, авторами настоящей 
статьи [Плотникова, 2021, c. 287] выделены этапы 
формирования критического мышления у студентов, 
уровни овладения умениями критического мышления 
и охарактеризованы их особенности.
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Начальный уровень.
1 этап – признание.
Определение вопроса, выдвижение проблемы, 

возникновение чувства внутреннего дискомфорта или 
непонимания у обучающихся, что требует подробного 
разъяснения поставленных задач преподавателем.

2 этап – понимание
– изучение и выявление того, что имеет отношение 

к вопросу, дилемме, проблеме и т. д.;
– нахождение необходимой информации из 

различных источников, анализ принятых ранее 
выводов и доказательств, а также использование 
имеющихся знаний;

– поиск альтернативных точек зрения, опирающихся 
на доказательства при решении поставленного вопроса, 
дилеммы, проблемы и т. д.;

– внесение замечаний;
– опрос и обмен информацией.
На начальном уровне можно использовать такие 

виды деятельности, как переписывание заданий, 
упражнений, повторное чтение текстов для лучшего 
запоминания информации, проведение репетиций и т. д.

Высокий уровень.
3 этап – анализ.
– вовлечение обучающихся в процесс мышления;
– классификация и уточнение доказательств, 

информации, знаний или перспектив;
– определение одинаковых и различных точек 

зрения, альтернативных взглядов или доказательств;
– толкование и объяснение вопросов, дилеммы, 

проблемы и т. д.;
– разделение проблемы на логические части;
– выявление и восполнение пробелов в знаниях или 

информации, оценка своих собственных действий.
4 этап – оценка, внедрение.
– оценка достоверности, ценности, актуальности 

использования информации;
– критика перспектив и предположений;
– выявление консистенции, ошибок, а также 

соответствий и различий;
– составление и оценка определений;
– использование доказательств в поддержку 

аргументов;
– принятие или отклонение доказательств, 

информации, знаний или перспектив;
– разработка стратегий реализации или выполнения 

задач;
– применение фактических или гипотетических 

решений, выводов;
– получение и внедрение новых знаний;
– выдвижение альтернативных перспективных 

гипотез;
– принятие решения и заключения;
– выполнение, реализация или изменение плана.
Высокий уровень предполагает оценивание 

информации, выдвижение новых идей. Данный 
уровень побуждает студентов задавать вопросы, 
проявляя такое качество критического мышления как 
любознательность, поскольку она вдохновляет на 
нахождение новых путей решения проблем, находит 
креативные решения и открывает неожиданные 

перспективы [Lau, 2011, p. 132]. Любознательность 
дает возможность выстраивать уникальные 
композиции, объединяя различные идеи и концепции, 
и является основным фактором успешности в процессе 
достижения целей человека. Умение формулировать 
вопросы играет важную роль в интеллектуальном 
и социальном развитии. Вопросы являются 
действенным механизмом формирования рефлексии 
у обучающихся [Wannapiroon, 2014, p. 486]. Следует 
обратить внимание на то обстоятельство, что вопросы, 
заданные преподавателем – это не просто способ 
стимулирования активности процесса рефлексии, 
но это еще и способ показать обучающимся путь 
к самостоятельной рефлексии (без помощи извне). 
Побуждение к постановке вопросов обучающимися – 
наиболее важная и одновременно наиболее трудная 
задача преподавателя в процессе обучения, эта задача 
требует кропотливой и систематической работы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что правильная постановка вопросов и умений 
на них отвечать стимулирует деятельность мозга, 
способствует коммуникативному обмену, выявлению 
проблемы, развитию умений слушать и слышать, 
прививает исследовательские навыки у студентов.

Авторы исследования рассматривают процесс 
обучения студентов иностранному языку как один 
из важных факторов формирования перечисленных 
навыков и умений. Обучение навыкам мышления 
на учебных занятиях по той или иной дисциплине 
улучшает усвоение самого предмета, а также повышает 
качество мышления обучающихся [Scott, 2015, p. 132]. 
На наш взгляд, иностранный язык выступает в качестве 
инструмента для «создания» критически мыслящей 
личности. Так, по мнению исследователей [Paul and 
Elder, 2007, p. 50], занимающихся изучением данной 
проблематики, «критический мыслитель» обладает 
способностью формулировать релевантные вопросы, 
собирать необходимую информацию, и затем, оценивая 
ее, заключать соответствующие выводы.

В качестве примера рассмотрим небольшие 
фрагменты учебных занятий по иностранному 
языку, которые направлены на внедрение элементов 
критического мышления в учебный процесс и в 
дальнейшем его формирование.

Фрагмент 1.
Преподаватель объясняет студентам тему о 

существовании двух типов вопросов – “literal” (“right 
there”) – «буквальный» и “interpretive” (“think about”) – 
«объяснительный» и показывает различие между 
ними. Далее в качестве объяснения им предлагается 
следующий список вопросительных слов:

Literal question-starters: where..., when..., what is..., 
what happened, who..., how many..., which...?

Ответы на данный тип вопросов можно найти 
непосредственно в тексте, информация в виде цитат 
берется из текста [Gizyatova, 2022, p. 259]. Например: 
What is the title of the article? Какое название статьи? 
Who is the main character? Кто главный персонаж? Who 
wrote this book? Кто написал эту книгу? Where does the 
story take place? Где происходит история? и т. д.
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Interpretive question-starters: why..., how..., what if..., 
how would you compare..., what would you predict...?

Этот тип вопросов предполагает более одного 
ответа, есть различные варианты. Ответы обучающихся 
подтверждаются фактами, но требуют подтверждения 
правильности в виде доказательств и аргументации 
[Tabačková, 2015, p. 728]. «Разъяснительные» вопросы 
рассматриваются как вопросы высшего уровня, так как 
требуют владения навыками критического мышления.

Например: Why is it important to all people in the 
world? Почему это важно для всех людей в мире? Why 
did the poet write this? Почему поэт написал это?

Затем перед группой обучающихся ставится 
следующая задача: объяснить, к какому типу относятся 
предложенные вопросы. Например: «What types of 
pollution do you know?” «Какие виды загрязнения вы 
знаете? » и «What do you think about air pollution in your 
city?» «Что вы думаете о загрязнении воздуха в вашем 
городе?». «What is acid rain?” «Что такое кислотный 
дождь? » и «Why can people do to solve the problem 
of acid rain?” «Что люди могут сделать для решения 
проблемы возникновения кислотного дождя?».

После того, как обучающиеся показывают 
понимание существования различных типов вопросов, 
преподаватель вместе с группой студентов создает 
алгоритм для “interpretive” вопросов, основанных на 
информации и данных.

Внимательно прочтите вопрос целиком. Ознакомьтесь 
со всеми данными из таблиц, графиков, схем и т. д.

Внимательно просмотрите и тщательно 
проанализируйте данные.

Разделите вопрос на части и внимательно изучите 
его. Проделайте это несколько раз, так как один вопрос 
может объединять несколько вопросов.

Фрагмент 2.
В ходе самостоятельной работы студенты выполняют 

творческие задания на одну из выбранных тем, связанных 
с понятиями критического мышления.

1. Critical thinking enhances language and presentation 
skills (критическое мышление повышает уровень язы-
ковых и презентационных навыков).

2. Critical thinking promotes creativity (критическое 
мышление способствует творчеству).

3. Critical thinking in future (критическое мышление 
в будущем).

4. Critical thinking is crucial for self-reflection 
(важность критического мышления для самооценки).

5. Critical thinking skills are not restricted to a partic-
ular subject area (навыки критического мышления не 
ограничиваются конкретной предметной областью) 
[Сигачева, 2020, с. 20].

Для правильного выполнения творческих заданий 
перед аудиторией обучающихся выдвигаются Interpretive 
questions (разъяснительный тип вопросов). Например: 

How can critical thinking help us? (Каким образом 
критическое мышление помогает нам?); Why doesn’t 
critical thinking hinder creativity? (Почему критическое 
мышление не препятствует творчеству?); Why is critical 
thinking very important in the new knowledge system? 
(Почему критическое мышление очень важно в новой 
системе знаний?); What are the top three skills that supposed 
to be most relevant? (Какие три важных умения являются 
наиболее востребованными?); How to describe the way we 
think? (Как охарактеризовать способ мышления?).

Таким образом, преподаватель, выдвигая проблему 
и формулируя вопросы, требующие доказательств и 
аргументации, «подталкивает» студентов к открытым 
высказываниям, проведению дискуссии. «Только 
сражаясь с конкретной проблемой, отыскивая 
собственный выход из сложной ситуации, ученик 
действительно думает» [Дьюи, 1999, с. 150]. Для этого 
он использует имеющиеся теоретические знания, 
собирает необходимую информацию, проявляет 
инициативу в решении проблемы, выдвигает различные 
варианты решения поставленной задачи, оформляет 
и презентует окончательный вариант решения в виде 
проектов, эссе, сочинений и т. д.

Выводы
Преподаватели вузов, внедряющие концепции 

критического мышления в образовательный процесс, 
прежде всего, являются исследователями [Plotnikova, 
2021, p. 8507], владеющими современными 
педагогическими идеями и инновационными 
технологиями. Так как они работают в русле 
формирования критического мышления у студентов, 
безусловно, перед ними возникают вопросы «Почему 
мы желаем, чтобы студенты научились этому? 
Что необходимо сделать, чтобы побудить их к 
мышлению?». Создание мотивации направлено на 
развитие их мыслительных способностей, повышение 
уровня познавательной деятельности, формирование 
самостоятельности мышления. Разумеется, процесс 
формирования критического мышления у студентов – 
это взаимодействие преподавателя и студента, но 
основную роль организатора процесса познания 
играет преподаватель, который помогает обучающимся 
интерпретировать, анализировать, оценивать и 
реализовывать полученные знания в практической 
деятельности. Для выполнения данных задач 
преподаватели должны постоянно повышать свой 
уровень владения не только теоретическими знаниями, 
но и компетенциями критического мышления, что 
предполагает проведение анализа собственной 
деятельности, сопоставление своего опыта работы 
с опытом других исследователей, критическое 
оценивание своих результатов.
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