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ФОРМИРОВАНИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена методическому аспекту модели формирования критического 
мышления у студентов среднего профессионального образования при изучении физики и техниче-
ских дисциплин.  
Цель исследования: выявить теоретические и методические основы развития критического мыш-
ления студентов среднего профессионального образования в процессе обучения физике. Методоло-
гической основой исследования являются системный и компетентностный подходы; психолого-
педагогическими основаниями – исследования отечественных и зарубежных ученых о природе и 
методах развития критического мышления, теории проблемного и проектного обучения. Использо-
вана система теоретических и эмпирических методов исследования.  
Дается анализ понятия «критическое мышление». Раскрыты особенности критического мышления, 
его структура, а также средства и способы его развития в процессе обучения физике и техническим 
дисциплинам. Описаны характеристики и способы диагностики уровней развитости критического 
мышления обучающихся.  
Новизна полученных результатов заключается в адаптации технологии применения концепции 
чемпионата «Профессионалы» для дисциплины «Физика», а также в классификации критериев и 
уровней развития критического мышления у студентов среднего профессионального образования. 
Значимость результатов для науки и практики заключается в расширении системы средств и спосо-
бов формирования исследуемого качества, разработке соответствующих методических материалов.  
В результате проведенного исследования на поисковом этапе дидактического эксперимента удалось 
показать, что применение предложенных методов и средств приводит к статистически значимому 
повышению уровня развития критического мышления у студентов среднего профессионального 
образования. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the methodological aspect of the model of formation of critical thinking 
among students of secondary vocational education in the study of physics and technical disciplines.  
The purpose of the study is to identify the theoretical and methodological foundations for the development 
of critical thinking of students of secondary vocational education in the process of teaching physics. The 
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methodological basis of the research is systemic and competence-based approaches; the psychological and 
pedagogical foundations are the research of domestic and foreign scientists on the nature and methods of 
developing critical thinking, the theory of problem-based and project-based learning. A system of theoreti-
cal and empirical research methods was used.  
The analysis of the concept of “critical thinking” is given. The features of critical thinking, its structure, as 
well as the means and methods of its development in the process of teaching physics and technical disci-
plines are revealed. The characteristics and methods of diagnosing the levels of development of students’ 
critical thinking are described. 
The novelty of the results obtained lies in the adaptation of the technology of applying the concepts of the 
championship “Professionals” for the discipline “Physics”, as well as in the classification of criteria and levels 
of development of critical thinking among students of secondary vocational education. The significance of 
the results for science and practice lies in the expansion of the system of means and methods for the for-
mation of the studied quality, the development of appropriate methodological materials.  
As a result of the conducted research at the search stage of the didactic experiment, it was possible to show 
that the application of the proposed methods and tools leads to a statistically significant increase in the 
level of development of critical thinking among students of secondary vocational education. 

FOR CITATION: Borzov, A. S., Lankina, M. P. (2024). Formation of Critical Thinking among Students of 
Secondary Vocational Education in the Process of Teaching Physics: The Methodological Aspect. In Peda-
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ведение. Контент-анализ психоло-
го-педагогических публикаций и 

практики обучения студентов среднего про-
фессионального образования (далее – СПО) 
показывает, что в большинстве случаев сту-
денты не могут организовать свою самостоя-
тельную учебную работу. Это происходит от-
того, что еще со школы они «не научились 
учиться», не обладают критическим мышле-
нием (далее – КМ) достаточного уровня и 
поэтому не могут самостоятельно добывать 
ту или иную информацию. Актуальность 
данной проблематики обусловлена необхо-
димостью разрешения противоречий между: 
социально-профессиональным заказом на 
выпускников СПО и высшего образования 
(далее – ВО), умеющих самостоятельно ве-
сти профессиональную деятельность, кри-
тически анализировать разнополярную ин-
формацию, умеющих делать прогнозы ис-
ходя из полученной информации, и недо-
статочностью его выполнения на практике; 
необходимостью организации работы по 
формированию КМ у студентов ВО и СПО и 
недостаточной проработанностью научно-
методических материалов для преподавате-
лей этих ступеней образования. Эти проти-
воречия определили цель исследования: 
выявить теоретические и методические ос-
новы развития КМ студентов СПО в процес-
се обучения физике. 

Обзор литературы. Многие авторы 
психолого-педагогических и методических 
публикаций исследуют развитие КМ на 
различных ступенях образования (в вузах 
[4; 5; 10; 14; 15 и др.], в средних школах [3; 
19 и др.], в дополнительном образовании 
[11]) в разных аспектах и на разном пред-
метном материале (русский и иностранные 
языки, математика, химия, физика, специ-
альные дисциплины). Так, строятся раз-
личные модели на разных методологиче-
ских основаниях, обсуждаются организаци-
онные и педагогические условия формиро-

вания и способы диагностики КМ обучаю-
щихся, предлагаются различные критерии 
и уровни развитости рассматриваемого ка-
чества. Однако КМ обучающихся в системе 
СПО на материале физики и технических 
дисциплин в методической литературе не 
рассматривалось.  

В психолого-педагогической литерату-
ре под КМ разные авторы понимают способ 
интеллектуальной деятельности человека, 
включающей оценивание всех ее элементов 
и аспектов (рефлексивный компонент), а 
также мотивационный и деятельностный 
компоненты [1; 3; 4; 12;16–18; 21 и др.]. 
В качестве одного из необходимых условий 
формирования КМ указывается наличие у 
обучающихся универсальных учебных дей-
ствий – познавательных, регулятивных и 
коммуникативных [1; 17 и др.]. Вторым не-
обходимым условием ряд авторов (напри-
мер, [21]) считают привязку к объектам ре-
ального мира. Физика изучает как раз такие 
объекты, поэтому, на наш взгляд, не случай-
но в исследовании [22] получен вывод, что 
студенты технических направлений имеют 
уровень сформированности КМ выше, чем 
студенты гуманитарного направления. 

Под КМ Г. Д. Дмитриев понимает 
«один из способов интеллектуальной дея-
тельности человека, который характеризу-
ется следующими умениями: определять 
ложные стереотипы, ведущие к неправиль-
ным выводам; выявлять предвзятое отно-
шение, мнение и суждение; уметь отличить 
факт от предположения и личного мнения; 
подвергать сомнению логическую непосле-
довательность устной и письменной речи; 
определять суть проблемы и альтернатив-
ные пути ее творческого решения; уметь де-
лать вывод о том, чьи конкретно ценност-
ные ориентации, интересы, идейные уста-
новки отражает текст; избегать категорич-
ности в утверждениях и т. д.» [7, с. 178–179]. 
Именно это определение в нашем исследо-

В 
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вании является рабочим, так как, на наш 
взгляд, оно исчерпывает структуру КМ.  

Методология и методы исследова-
ния. Методологической основой исследова-
ния являются системный и компетентност-
ный подходы; психолого-педагогическими 
основаниями нашей дидактической моде-
ли – исследования отечественных и зару-
бежных ученых о природе и методах развития 
критического мышления, теории проблемно-
го и проектного обучения. В ходе исследова-
ния применялись следующие методы:  

– теоретические: выявление теоретико-
методологических оснований исследова-
ния; моделирование и разработка методики 
обучения физике в системе СПО; формули-
рование гипотез; теоретическое обобщение; 
интерпретация результатов;  

– эмпирические: сбор, систематизация и 
обобщение научных фактов (изучение пуб-
ликаций по проблеме развития КМ, контент-
анализ курсов физики и технических дисци-
плин для СПО, рефлексия и анализ соб-
ственной педагогической деятельности, изу-
чение опыта работы преподавателей физи-
ки, документальное и включенное педагоги-
ческое наблюдение, тестирование, дидакти-
ческий эксперимент); статистические мето-
ды обработки результатов эксперимента.  

Результаты исследования. К сожа-
лению, контингент обучающихся в высшем 
и среднем профессиональном образовании 
с каждым годом становится слабее. И если в 
вузах это не так катастрофично, то в СПО 
попадают абитуриенты, не умеющие орга-
низовывать и контролировать свою образо-
вательную деятельность, самостоятельно 
работать с информацией. Такие обучающи-
еся еще со школы не научились выделять 
актуальность проблемы, цели и задачи 
научного текста, что приводит к непонима-
нию научной информации. Обычно такие 
студенты не могут усвоить образовательную 
программу, в связи с чем падают их позна-
вательная мотивация, а также самооценка, 
все это приводит к тому, что многие студен-
ты СПО не видят перспективы в работе по 
профессии после окончания учебы. Умение 
работать с учебной и научной информацией 
можно сформировать, развивая у студентов 
КМ. Для успешной организации педагоги-
ческого процесса, направленного на разви-
тие КМ, важно учитывать такие его особен-
ности, как:  

1. Постепенность и систематичность 
формирования КМ. 

2. Интерактивность. Обучающимся 
нужно учиться слушать чужие суждения, 
выдвигать свои аргументы и отстаивать 
свою точку зрения, проводить анализ ин-
формации и ее синтез. 

3. Применение теории на практике. 

На материале физики и химии есть разнооб-
разные возможности применять полученные 
знания и навыки в реальных ситуациях. 

4. Рефлексия. Обучающиеся должны 
учиться оценивать свои суждения и мысли, 
видеть свои ошибки и искать путь их ис-
правления. 

5. Использование разнообразных мето-
дов обучения. Интерактивные лекции, дис-
куссии, кейсы, проекты, ролевые игры, про-
ектное обучение – все эти методы и приемы 
направлены на развитие КМ. 

6. Развитие эмпатии и уважения к мне-
нию других – одна из важных особенностей 
КМ.  

Из выше сказанного следует, что про-
цесс развития КМ включает создание про-
блемных ситуаций, для которого целесооб-
разно применять:  

1. Специальные средства обучения, та-
кие как задачи с ошибками, мотивацион-
ные задачи.  

2. Специализированные системы и ме-
тоды обучения, направленные на развитие 
КМ, такие как технология развития КМ че-
рез чтение и письмо (РКМЧП), технология 
применения концепции чемпионата «Про-
фессионалы», эвристические и практиче-
ские методы обучения.  

3. Различные формы обучения (группо-
вая, индивидуальная, фронтальная). 

Проблема развития КМ пока не имеет 
общепризнанного универсального реше-
ния. Однако существует ряд условий обуче-
ния, которые можно использовать для раз-
решения этой проблемы [20].  

Для успешного формирования КМ пре-
подавателю следует придерживаться опре-
деленного алгоритма:  

1. Правильное определение уровня 
сформированности КМ у обучающихся.  

2. Подобранная в соответствии с выяв-
ленным уровнем КМ технология обучения с 
ее согласованными друг с другом составля-
ющими: методами и приемами, формами и 
средствами обучения.  

Для выполнения первого условия фор-
мирования КМ целесообразно располагать 
шкалой уровней КМ, учитывающей особен-
ности обучающихся СПО, обладающей до-
статочной дифференцирующей способно-
стью, построенной на основании наблюдае-
мых признаков. На констатирующем этапе 
нашего педагогического эксперимента на 
основании включенного педагогического 
наблюдения, а также поэлементного и по-
операционного анализа устных ответов, 
письменных работ и отчетов обучающихся о 
лабораторных работах удалось выделить 
три уровня КМ: низкий, средний, высокий. 
Характеристики уровней представлены в 
нашей работе [2]. 
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Уровень зарождающейся критичности 
(низкий) характеризуется: неумением 
студента самостоятельно выявить цель зада-
ния, собирать информацию; слабым умени-
ем давать оценку своим и чужим суждениям; 
неспособностью доказывать свою правоту; 
низким уровнем сформированности мысли-
тельных операций; студент не может выде-
лить очевидные ошибки, неверное суждение, 
противоречия, сопоставимые с абсурдом; не 
может найти альтернативы и решение про-
блемы; у него слабая способность подводить 
итоги, документировать, предоставлять фак-
ты и размышлять о достигнутом.  

Уровень проясняющейся критичности 
(средний) характеризуется: невысоким 
уровнем организованности; видит связь но-
вого материала с уже изученным, но не ви-
дит междисциплинарных связей; студент 
может доказывать свою правоту, но при 
неоднозначном вопросе со стороны препо-
давателя может переходить от мнения к 
мнению, путаться и затрудняться ответить; 
умеет выполнять анализ и синтез; у него 
заметен неокрепший опыт доказательства 
или опровержения; умеет выделять общее в 
предметах и явлениях; может выделять оче-
видные ошибки, неверное суждение, проти-
воречия, но имеет затруднение с их разре-
шением, неактивно предлагает решение 
проблемы или альтернативы; умеет подво-
дить итоги, документировать, предоставлять 
факты и размышлять о достигнутом. 

Уровень позитивной критичности 
(высокий): студент умеет самостоятельно 
собирать информацию из разных источни-
ков, видит не только связь нового материа-
ла с уже пройденным, но и междисципли-
нарные связи, способен выделить значимые 
вопросы; может обнаруживать ошибки и 
объяснять их причины; неверные суждения, 
противоречия, а также предлагать их раз-
решение; умеет доказывать свою правоту; 
умеет выделять в предметах и явлениях об-
щее; умеет выполнять анализ и синтез ситу-
аций с разных сторон, выдвигать гипотезы; 
умеет критически анализировать и оцени-
вать свои выводы и выводы других обуча-
ющихся; может не только сам активно 
пользоваться знанием, но и учить другого, 
т. е. выступать источником знания [2]. 

Выявив уровень сформированности КМ 
обучающихся на основании педагогических 
наблюдений, педагог подбирает техноло-
гию, методы и приемы обучения. 

Если уровень КМ оказывается низким 
для большинства студентов группы (90%), 
то лучше всего подойдет уже успевшая за-
рекомендовать себя технология развития 
критического мышления через чтение и 
письмо (РКМЧП). Эта технология позволя-
ет развивать КМ с раннего возраста, поэто-

му именно она активно применяется в шко-
лах. Если часть студентов группы находятся 
на низком уровне, а часть – на среднем 
уровне развития КМ, то можно применять 
технологию концепции чемпионата «Про-
фессионалы», однако для лучшего эффекта 
эту технологию стоит использовать с обу-
чающимися, имеющими средний уровень 
КМ по группе, или применять ее в комплек-
се с РКМЧП. 

Использование принципов и стандар-
тов движения «Профессионалы» можно 
рассматривать как инструмент независимой 
оценки качества технологического образо-
вания и средство повышения его качества. 
Для успешного формирования КМ у обуча-
ющихся адаптируем технологию примене-
ния концепции чемпионата «Профессиона-
лы», разработанную для технических спе-
циальностей, к дисциплине «Физика». 

Для реализации технологии примене-
ния концепции чемпионата «Профессиона-
лы» при изучении дисциплины «Физика» 
занятия можно проводить как в группах, 
так и индивидуально. В роли экспертов мо-
гут выступать как группа студентов, так и 
сам преподаватель. Подробно опишем каж-
дый этап адаптированной технологии при-
менения концепции чемпионата «Профес-
сионалы». 

На первом этапе работы студенты де-
лятся на группы (модули), назначаются 
эксперты. Эксперты заранее готовят зада-
ния (домашнее задание), вносят ошибки в 
задачи, в вопросы и определения. Экспер-
тами являются такие же обучающиеся из 
группы. Преподаватель помогает студентам 
составить листы заданий, разделяя каждое 
задание на модули. За каждым модулем за-
крепляется свой эксперт. Например, по раз-
делу «Механика» можно разделить модули 
на три раздела: кинематика, статика, дина-
мика. Модули могут быть разного размера и 
содержания: могут включать в себя как це-
лый раздел, так и отдельные темы, подтемы 
и параграфы. Обучающиеся работают в 
группах, и на каждый модуль определен 
интервал времени для выполнения. После 
того как группы справились с заданием или 
у них закончилось отведенное время, они 
меняются заданиями и экспертами. 

Студенты, выполняющие роль экспер-
тов, активно используют свое КМ, проводят 
анализ задания, вносят ошибки, учатся ра-
ботать в команде, выслушивать альтерна-
тивное мнение и вносить свои коррективы. 
Работая в таком режиме, студенты-эксперты 
сами лучше запоминают материал, ведь те-
перь они выступают в роли преподавателей, 
тем самым более активно и углубленно изу-
чают содержание дисциплины.  

На втором этапе проходит само занятие 
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по технологии применения концепции 
чемпионата «Профессионалы». К каждой 
группе ребят прикрепляется свой студент-
эксперт. Каждая группа получает листы с 
заданием, в которое внесены ошибки. Обу-
чающиеся начинают выполнять задание, 
разбирать его на составляющие и находить 
ошибки. Эксперт наблюдает за каждой 
группой, в случае обнаружения ошибки 
обучающиеся оповещают эксперта, который 
оценивает правильность выполнения зада-
ния. Как только студенты выполнили один 
модуль, они меняются листами с заданием 
и переходят к следующему модулю. Экспер-
ты оценивают выполненные задания и ста-
вят каждой группе баллы. 

На втором этапе КМ активно использу-
ется студентами, так как работа строится в 
группах, при которой каждый обучающийся 
будет услышан. Каждый студент самостоя-
тельно проводит анализ текста, предлагает 
свое решение проблемы группе, а после, вы-
слушав все мнения и доводы, группа прихо-
дит к одному правильному решению. 
На данном этапе КМ развивается как при 
индивидуальной работе (самостоятельный 
анализ текста), так и при групповой (анализ 
суждений и высказываний одногруппников). 

На третьем этапе занятия идет подсчет 
баллов и проводятся награждение победи-
телей, а также рефлексия. 

Преподаватель на занятии по техноло-
гии применения концепции чемпионата 
«Профессионалы» выступает в роли глав-
ного эксперта, помогает студентам-
экспертам в составлении задания, следит за 
процессом, курирует деятельность участни-
ков и экспертов. 

Таким образом, в нашем исследовании 
основными являются технологии примене-
ния концепции чемпионата «Профессиона-
лы» и РКМЧП. Для них подберем актуаль-
ные методы и приемы. 

Для технологии РКМЧП, включающей 
этапы вызова, осмысления и рефлексии, 
целесообразно применять следующие мето-
ды и приемы [6; 8; 9; 13]: 

1. «Маркировка текста» как графическое 
оформление мыслительной работы приме-
няется на фазе осмысления и позволяет от-
работать самоанализ и самопроверку.  

2. «Таблица «знаю, узнал, хочу узнать» 
также применяется на этапе осмысления. 
Обучающиеся составляют таблицу и парал-
лельно чтению текста заполняют ее.  

3. «Шляпа идей» применяется на этапе 
вызова, когда еще не определены цель и за-
дачи занятия. Обучающиеся по небольшим 
подсказкам формулируют тему занятия, что 
позволяет каждому студенту высказать свое 
суждение и записать его в «шляпу идей». 
Каждый обучающийся выслушивает чужие 

суждения и сравнивает их со своими, про-
водя критический анализ полученной ин-
формации.  

4. «Разработка кластера» применяется 
на этапе осмысления. Обучающиеся, зна-
комясь с новым материалом, составляют 
кластер, т. е. систематизируют и обобщают 
учебный материал, выделяя главную ин-
формацию и возможные виды ее связи.  

5. Метод практического обучения при-
меняется на практических занятиях по фи-
зике. Средствами обучения являются зада-
чи и упражнения для самостоятельного вы-
полнения.  

6. Эвристический метод. На таком заня-
тии преподаватель показывает какое-либо 
физическое явление. Обучающиеся должны 
самостоятельно выявить взаимосвязь опыта 
и физического явления. Преподаватель по-
могает студентам, дает ориентировки и не-
большие подсказки. При использовании это-
го метода КМ развивается посредством глу-
бокого критического анализа. 

Для технологии применения концеп-
ции чемпионата «Профессионалы» целесо-
образны следующие методы и приемы:  

1. «Верные и неверные утверждения». 
Обучающиеся находят ошибки в подготов-
ленном задании и выявляют верные и не-
верные утверждения у эксперта.  

2. Метод практического обучения при-
меняется так же, как и в технологии 
РКМЧП, различие лишь в средствах обуче-
ния. В данном случае средствами будут яв-
ляться наборы из разных упражнений и за-
дач с преднамеренной ошибкой.  

3. Эвристический метод – основной в 
технологии применения концепции чемпи-
оната «Профессионалы». На протяжении 
выполнения всего специального задания 
обучающимся приходится адаптироваться к 
условиям неполной исходной информации 
и отсутствия алгоритма решения задач.  

4. «Найди ошибки». Обучающиеся за-
ранее знают, что подготовленный материал 
содержит ошибки, тем самым развитие КМ 
происходит при критическом анализе задач 
и поиске истины. 

Соответственно выбранной технологии, 
методам и приемам, а также формам обуче-
ния (индивидуальной, групповой, фрон-
тальной) составляются специальные сред-
ства обучения.  

Для развития КМ в нашем исследова-
нии применяются следующие средства обу-
чения: задачи с ошибками, задания на по-
иск истины, бланки заданий для проведе-
ния занятий по технологии применения 
концепции чемпионата «Профессионалы». 

Приведем пример методического мате-
риала для развития КМ:  

Задача 1. В электрический чайник 
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налили воды объемом 2 л. Вода закипела за 
18,8 минуты. Определить силу тока в 
электрическом чайнике, если он работает 
от сети 120 В и имеет КПД 85%. 

Задача 2. Воду в ванне кипятильник 
нагревает за 12 минут, при этом темпе-
ратура воды изменилась с 28 ºС до 60 ºС. 
Кипятильник работает от сети с напря-
жением 220 В, а его КПД равен 60%. Найди-
те силу тока, протекающего по цепи.  

Самостоятельное выявление ошибок, 
дополнение недостающих данных и реше-
ние задач 1 и 2 говорят о высоком уровне 
развития КМ. 

Задача 3. Лампочка накаливания име-
ет сопротивление 220 Ом. Сколько ламп 
включено в сеть параллельно, если мощ-
ность всех ламп равна 500 Вт? Напряже-
ние в сети равно 180 В, сила тока в данной 
цепи 14 А. 

Самостоятельное выявление ошибки и 
лишних данных говорит о проясняющемся 
уровне критичности у студента. 

Приведем пример задания чемпионата 
«Профессионалы» по теме «Момент инер-
ции» для развития КМ:  

Выявить и исправить допущенные 
ошибки. На выполнение задания отведено 
30 минут. 

1. Прочитайте следующие высказыва-
ния и исправьте их: 

а) Инерция – это свойство тела со-
хранять свою скорость; 

б) Единицей измерения меры инертно-

сти во вращательном движении является 
масса; 

в) Единицей измерения меры инертно-
сти в поступательном движении являет-
ся масса; 

г) Единицей измерения момента инер-
ции является килограмм – метр в квад-
рате (кг⦁м2); 

д) Момент инерции тела – это сумма 
произведений рассматриваемых матери-
альных точек системы на их расстояния 
до оси; 

е) Момент силы – это произведение 
силы на ее плечо; 

ж) Плечо силы – это кратчайшее рас-
стояние между осью вращения и линией 
действия силы; 

з) Момент инерции тела J – скаляр-
ная величина, характеризующая меру 
инертности в поступательном движении. 

2. Найти ошибку в задаче, решить 
эту задачу. 

На шкив намотана леска, к концу ко-
торой прикреплен груз. Груз под действи-
ем силы тяжести падает вниз, раскручи-
вая шкив. Определите момент инерции 

шкива, если угловое ускорение 𝜀 = 3
м

с
  

3. В таблице представлены наблюде-
ния студента за изменением момента 
инерции крестообразного маятника в за-
висимости от расстояния от оси враще-
ния. Проанализируйте полученные данные 
и исправьте ошибки. 

Таблица  

№ 
п/п 

Диаметр 
шкива D, м 

Масса падаю-
щего груза  

m, кг 

Высота па-
дения груза 

h, м 

Грузы сдвинуты 
к ступице 

Грузы на концах спиц 

1 

0,07 0,4 1,2 

4,76 7,86 
2 4,81 8,61 
3 8,63 4,93 
4 7,98 5,81 
5 4,87 4,81 

 

Таким образом, выполнив все выявлен-
ные условия, можно выстроить алгоритм 
обучения, направленного на формирование 
КМ. Выполненные методические разработки 
применяются нами в процессе обучения фи-
зике и техническим дисциплинам студентов 
СПО. На поисковом этапе нашего экспери-
мента с применением многофункционально-
го критерия Фишера получено статистически 
значимое повышение уровня КМ в экспери-
ментальной группе по сравнению с кон-
трольной. Такой результат позволяет сделать 
предварительный вывод об эффективности 
предложенных разработок.  

Выводы. В ходе нашего исследования 
были выявлены определение и структура 
критического мышления, а также имеющи-
еся методики его формирования и диагно-

стики на ступенях общего среднего и выс-
шего образования. Нами были сформули-
рованы методические аспекты развития КМ 
на ступени среднего профессионального 
образования в процессе обучения физике и 
техническим дисциплинам – выявлены и 
описаны методы, средства и формы обуче-
ния, а также условия формирования КМ. 
Предложены шкала, критерии и наблюдае-
мые признаки уровней развития КМ у обу-
чающихся СПО.  

В ходе поискового этапа педагогическо-
го эксперимента показано, что адаптиро-
ванная к обучению физике концепция дви-
жения «Профессионалы» наряду с техноло-
гией РКМЧП приводит к статистически 
значимому повышению уровня развития 
КМ. Таким образом, можно сказать, что 
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цель данного этапа исследования была до-
стигнута, а задачи решены. На следующем 
этапе исследования уточняется модель раз-

вития КМ и проводится формирующий экс-
перимент. 
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