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К Р И Т И Ч Е С К О Е  М Ы Ш Л Е Н И Е  К АК  О СН О В А  Ф О Р М И Р О В А Н И Я  
М Е Т А К О М П Е Т Е Н Ц И Й  У С Т У Д Е Н Т О В  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

Современная модель высшего образования, ориентированная на «об
разование в течение всей жизни», основана на компетентностом подходе. 
Ведущим критерием подготовленности выпускника высшего учебного за
ведения становится формирование компетенций, способствующих их 
адаптации в нестабильных условиях жизни и труда. Компетентностная па
радигма образования ориентирована не столько на приобретаемые студен
тами знания, а на развитие мышления, личностных качеств, способностей 
и умений, которые будут способствовать их дальнейшему успешному тру
доустройству и самореализации в повседневной жизни. Таким образом, 
основной целью высшего образования становится подготовка студентов, 
умеющих распоряжаться накопленными знаниями, опытом, т.е. подготовка 
профессионала, обладающего критическим мышлением, способного при
нимать разумные решения, аргументировано опровергать ложные; готово
го к постоянному самообразованию и саморазвитию.

На основании программы Совета Европы в 1996 г. [1], можем заклю
чить, что основополагающими принципами образования являются: усвое
ние новых знаний и их анализ, развитие мышления, способность к оценке 
и анализу, способность к прогнозированию ситуаций, готовность к само



стоятельной деятельности, способность справляться с различными ситуа
циями, умение работать в коллективе, готовность к постоянному самооб
разованию. Так, на симпозиуме Совета Европы В. Хутмахер выделяет кри
тическое мышление как одну из ключевых компетенций. Таким образом, 
формирование критического мышления является одной из основных задач 

образования.
Понятие «критическое мышление» широко рассматривается в науч

ной литературе (С.А. Король, Э. Глейзер, Дж. Дьюи, Д. Клустер, Р. Эннис, 
Д. Халперн, Р. Пол). Теоретический анализ литературы по проблемам 
формирования критического мышления позволяет заключить, что крити
ческое мышление включает в себя определённый набор интеллектуальных 
умений и навыков и предполагает осознание процесса своего мышления, 
наличие установок и готовности использовать умения и навыки в учебной 
деятельности и повседневной жизни.

Анализ научной литературы (Р. Эннис, Р. Пол, С Норрис, А.Фишер,
Э. Глейзер, Е.С. Полат, Е.И. Федотовская), позволяет выделить умения 
критического мышления, среди которых наиболее значимые на наш 

взгляд:
1. оценивать и развивать процесс своего мышления,
2. отбирать необходимую информацию и оценивать надежность ее 

источников,
3. учитывать различные точки зрения,
4. читать и слушать критически,
5. распознавать проблему и подвергать ее всестороннему рассмотре

нию,
6. разрабатывать стратегии достижения цели,
7. проверять и анализировать структуру и логику аргументации,
8. приходить к здравым выводам, основанным на наблюдении и ана

лизе информации,
9. пересматривать собственные точку зрения, решения и умозаклю

чения,
10. развивать привычку к самосознанию собственного мыслительного 

процесса, с целью его улучшить [2].
Так, критическое мышление предполагает планирование действий, 

целенаправленный анализ и оценку информации и аргументации. Таким



образом, сформированное критическое мышление способствует принятию 
разумных решений при решении профессиональных и повседневных про
блемных ситуаций.

В рамках нашего исследования, мы рассматриваем критическое 
мышление студента как способность, которая помогает студенту подвер
гать сомнению, анализировать и оценивать, полученную информацию, на
ходить наиболее эффективные пути решения учебно-профессиональных и 
повседневных задач и проблем.

Заметим, что критическое мышление может быть сформировано на 
различных уровнях. Традиционно уровни сформированное™  критического 
мышления -  низкий, средний и высокий. Останавливаясь на высоком 
уровне сформированности критического мышления, как достижения обра
зовательной задачи, необходимо отметить, что это мышление, в основе ко
торого лежит высокий уровень восприятия, понимания, анализа и оценки 
информации.

Следует отметить, что важным критерием успешности высшего учеб
ного заведения является не только подготовка профессионалов соответст
вующего уровня и профиля, свободно владеющего своей профессией и 
ориентирующегося в смежных областях деятельности, готового к постоян
ному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобиль
ности, но конкурентоспособность и востребованность выпускников на 
рынке труда. Таким образом, процесс становления профессиональной дея
тельности студента тесно связан с компетентностным подходом и междис
циплинарностью, лежащими в его основе. Очевидно, что актуальным в 
высшем образовании становится формирование у студентов метакомпе
тенций, как способностей не только адекватно манипулировать получен
ными в результате образования знаниями, умениями и навыками, но и 
формировать у себя новые навыки и компетенции.

В педагогической науке, компетенция -  это способность применять 

знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в опре
деленной области [3]. М етакомпетенцию рассматривают как компетенцию 

высшего уровня, которая носит надпредметный, надсистемный и универ
сальный характер.

В нашем понимании метакомпетенция -  это компетенция высокого 
уровня, направленная на формирование новых (межпредметных) знаний и



компетенций, способствующих успешному действию в различных ситуа
циях. Метакомпетенция выражается в постоянном самообразовании и са

моразвитии студента.
Теоретический анализ позволил установить, что в основе метакомпе

тенций лежат метамышление, междисциплинарность и рефлексия, как ме- 

такогнитивный процесс.
В общем понимании, метамышление -  это способность человека по

знавать, анализировать и изменять собственный способ мышления. Т. е. 

метамышление имеет две основные функции: когнитивную (способность 

познавать и анализировать собственное мышление) и регулятивную (спо

собность изменять собственный стиль мышления для того чтобы он опти
мально подходил для проблемной ситуации). Многие исследователи под
чёркивают возможность целенаправленного формирования метакогнитив- 

иых способностей [4].
Базовой составляющей критического мышления является способность 

размышлять о своем мышлении. Такое «мышление о мышлении» пресле
дует главную цель -  как сделать свое мышление лучше, т.е. более ясным, 

точным и справедливым. Таким образом, можем заключить, что в основе 
критического мышления лежит метамышление, которое подразумевает 
осознание собственного процесса мышления и стремление его усовершен
ствовать.

Анализируя определение «междисциплинарность» в контексте педа

гогической науки, можем сделать вывод, что это интеграция двух или бо
лее академических дисциплин, сфокусированная на решении или рассмот
рении проблемы, задачи или события с различных сторон и разными мето
дами [5].

Соглашаясь с мнением Р. Пола, считаем, что процесс критического 
мышления подразумевает осуществление междисциплинарных связей. 
Так, для эффективного решения проблемы, задачи или вопроса превосхо
дящей сферу одной дисциплины, критически мыслящий человек применя
ет знания из другой или многих дисциплин. Следовательно, критическое 
мышление носит междисциплинарный характер.

Исследованием феномена «рефлексия» посвящены работы многих 
ученых в разных областях наук. В рамках нашей работы, рефлексия рас
сматривается как метакогнитивный процесс, который отражает способ



ность субъекта анализировать собственные мыслительные процессы, 
предполагает способности к целеполаганию, планированию, прогнозиро
ванию, принятию решений [6].

Общепринято, что основными функциями рефлексии являются:
-  планирование и контроль процесса своего мышления,
-  оценка истинности и логичности мыслен,
-  нахождение ответов на задачи, которые без ее применения не под

даются [7].
Критическое мышление как педагогический феномен берет свое нача

ло в концепции Дж. Дьюи о рефлексивном мышлении, где критическое 
мышление отождествляется с рефлексивным и характеризуется как упоря
доченное, настойчивое и внимательное мышление, когда наблюдается по
следовательный порядок идей и происходит связь мыслей. Впоследствии 
Р. Эннис под критическим мышлением понимает рефлексивное, которое 
предполагает поиск более верных и эффективных решений. Соглашаясь с 
мнением М.В. Кларина, считаем, что основой критического мышления яв
ляется рефлексия, которая может быть преставлена по средсвам оценки и 
анализа информации, решения проблем.

Таким образом, основу критического мышления как и метакомпетен
ции составляют метамышление, междисциплинарность и рефлексия, кото
рые предполагают осознание и усовершенствование процесса мышления, 
применение знаний из разных дисциплин для решения профессиональных 
и повседневных задач.

Очевидно, что формирование критического мышления отвечает ос
новным задачам ФГОС ВПО, в основе которого лежит компетентностный 
подход. Согласно анализу программ ФГОС ВПО по направлениям подго

товки «Ю риспруденция», «Менеджмент», «Педагогическое образование», 
«Журналистика» и др. у выпускников бакалавриата должны быть сформи
рованы:

-  способность к анализу и оценке информации;

-  готовность к постановке цели и выбору путей ее достижения;
-  способность логически верно и ясно строить устную и письменную 

речь;

-  способность к аргументации своей точки зрения;

-  готовность к работе в коллективе;



-  стремление к саморазвитию и совершенствованию в профессио

нальной сфере;

-  стремление улучшить свое мышление;

-  умение критически оценивать личные достоинства и недостатки [8].
Можем заключить, что формирование критического мышления являет

ся целесообразным для студентов различных направлений подготовки и 
может быть основой для формирования новых компетенции. Так, критиче
ское мышлениев процессе формирования критического мышления у студен
тов формируются новые компетенции, такие как способность к планирова

нию, прогнозированию, успешному действию в различных ситуациях [9].
Таким образом; процесс формирования критического мышления 

предполагает развитие интеллектуальных умений и совершенствование 
своего мышления, применение знаний из разных дисциплин для решения 
различных задач, что является необходимым условием для успешной дея
тельности в профессиональной и повседневных сферах. Критически мыс
лящий студент готов к планированию, ясному и четкому изложению фак
тов и различных точек зрения, постоянному анализу и оценки информа
ции, принятию разумных решений в проблемных ситуациях, работе в кол

лективе. Так, критическое мышление является основой формирования ме
такомпетенций, которое способствует получению новых знаний и интегра
ции этих знаний из нескольких дисциплин для эффективного действия в 
различных ситуациях, всестороннему развитию студентов и формирова
нию новых компетенций.
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