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Аннотация: Рассмотрен опыт реализации индивидуальных 

образовательных траекторий студентов в структуре основных 
профессиональных образовательных программ ФГБОУ ВО «Там-
бовский государственный технический университет» на примере 
апробации дисциплины «Теория и практика критического мыш-
ления» в рамках образовательного процесса. Дан анализ сущест-
вующих концепций понятия «индивидуальная образовательная 
траектория», сложившихся с учетом главных пунктов ст. 34 Фе-
дерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Представлена общая модель структуры основных 
профессиональных образовательных программ вуза. Выявлены 
имеющие место в современной литературе подходы к содержа-
нию термина Soft Skills. Показано тематическое наполнение 
дисциплины «Теория и практика критического мышления»  
с учетом его соответствия главным метапредметным навыкам, 
формирующимся в рамках элективного модуля Soft Skills.  
В качестве перспектив дальнейшего преподавания курса наме-
чены и содержательно определены такие инструменты критиче-
ского мышления, как контрфактуальное и контринтуитивное 
мышление. 

 
Введение 

 

В развитии современного образования выделяют множество тенден-
ций: гуманизация, гуманитаризация, демократизация, цифровизация  
и другие, которые следует рассматривать в комплексном плане, поскольку 
каждая из них при стечении определенных обстоятельств и условий может 
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выполнять роль драйвера как для всей системы образования в целом, так  
и для остальных тенденций в частности. К примеру, с весны 2020 г., в свя-
зи с распространением эпидемии COVID-19, дополнительный импульс для 
своего дальнейшего формирования получила цифровизация, при этом ин-
формационно-коммуникационные технологии (ИКТ) активно внедряются 
в образовательный процесс на всех стадиях его реализации: от презента-
ции и изучения нового материала до осуществления мероприятий, целью 
которых является текущий, промежуточный и итоговый контроль резуль-
татов обучения. 

Каждая из тенденций может иметь разноплановый вектор влияния на 
личность обучающегося. Так, риски цифровизации вполне способны при-
вести к девальвации исторической памяти, нивелированию решения экзи-
стенциальных вопросов, снижению уровня духовности и культуры в цен-
ностях формирующегося поколения и другим отрицательным факторам 
смысложизненного плана [1, с. 2, 4]. Также в эти риски входят и процессы, 
связанные с отсутствием реального контакта между людьми, что меняет 
основы средств коммуникации, причем не в самую лучшую сторону, от-
чуждают человека от мышления в принципе, понимания себя и других.  
При этом возникает очень серьезная опасность фрагментарности знаний, 
которые не складываются в единую целостную картину культуры, создан-
ной человечеством к нынешнему дню [2, с. 24]. Но у каждой медали есть 
две стороны: наметившиеся проблемы следует расценивать и как вызовы 
для системы современного образования, на которые оно имеет возмож-
ность ответить, к примеру, с помощью совершенствования других направ-
лений своего развития. 

В частности, широкие перспективы в данном случае открываются для 
гуманизации образовательного процесса. Если говорить об этой тенденции 
в теоретическом плане, то исследователи нередко фиксируют проблему 
дискуссионности при определении ее сущности. Основным камнем пре-
ткновения в данном случае является вопрос о соотношении гуманизации  
и гуманитаризации. При этом в педагогических науках не сложилось обще-
го концептуального подхода при толковании данных терминов, что приво-
дит к различным попыткам либо подмены одного понятия другим, либо 
включения одного в другое [3, с. 43]. Сложность и острота данного вопро-
са состоят в использовании термина «гуманизация» в широком и узком 
планах. В первом случае, он часто отождествляется с принципом гуманиз-
ма: а это в самом общем плане применительно к системе высшего образо-
вания приводит к тому, что обучающийся рассматривается не только как 
специалист в определенном виде деятельности, но и как человек с обшир-
ной совокупностью личностных качеств, у которого высокий уровень 
профессиональной квалификации сочетается с инкорпорированием и в весь 
массив человеческой культуры в частности, и в процесс органичного взаи-
модействия социума с окружающим миром в целом [4, с. 179 – 182]. 

Узкий смысл понятия «гуманизация» имеет более практическое со-
держание, которое подразумевает индивидуализацию образования.  
Последняя может проявляться и в грамотном определении потребностей  
и ожиданий обучающегося от взаимодействия с другими субъектами обра-
зовательного процесса, и в продуманной системе учета его личностных 
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особенностей во время реализации образовательных функций, и в его воз-
можности выбрать свою образовательную траекторию как в самом широ-
ком плане, когда он отдает предпочтение тому или иному вузу или специ-
альности/направлению подготовки, так и в более конкретном, когда сту-
дент может выстраивать свой план обучения через определенный набор 
как обязательных дисциплин, так и вариативных в рамках определенной 
образовательной программы. 

Следует заметить, что представленные подходы к интерпретации тер-
мина «гуманизация» не противопоставлены друг другу, а имеют обшир-
ный потенциал для корреляции и взаимодополнения. В частности, инди-
видуализация образования будет являться надежным фундаментом/бази-
сом для реализации принципа гуманизма при формировании личности бу-
дущего специалиста, в то время как постановка генеральной цели в виде 
формирования Профессионала по итогам реализации основной профес-
сиональной образовательной программы высшего образования, безуслов-
но, предполагает активное применение принципа индивидуализации.  
И, конечно же, при таком понимании гуманизация, гармонично сочетаясь 
с цифровизацией, во многом помогает преодолевать риски последней, что 
в принципе ведет к совершенствованию системы образования в целом,  
и высшего в частности. Для нашего исследования практическое содержа-
ние термина «гуманизация» имеет первостепенное значение, однако в це-
лом выход на более широкий уровень теоретических обобщений неизбеж-
но приведет к необходимости и его более широкой интерпретации. 

Исходя из содержательного наполнения термина «гуманизация», сле-
дует заметить, что формирование индивидуальных образовательных тра-
екторий при помощи выбора вариативных дисциплин является одним из 
основных направлений развития этой тенденции в современном образова-
нии. Поэтому рассмотрение педагогического и методического опыта реа-
лизации как определенной элективной/факультативной дисциплины в ча-
стности, так и организации образовательного процесса с применением ин-
дивидуальных образовательных траекторий в целом имеет достаточно вы-
сокую степень актуальности. 

Цель статьи – анализ прошедшей апробации дисциплины «Теория  
и практика критического мышления» для студентов второго курса ФГБОУ 
ВО «Тамбовский государственный технический университет» (далее 
ТГТУ). 

При постановке данной цели рационально выделить следующие задачи: 
1) представить в общем плане опыт конструирования основной про-

фессиональной образовательной программы с учетом прав обучающихся, 
закрепленных в ст. 34 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
(далее ФЗ) [5]; 

2) определить место дисциплины «Теория и практика критического 
мышления» в рамках элективного модуля Soft Skills (Minor); 

3) рассмотреть структуру и содержание дисциплины «Теория и прак-
тика критического мышления» на предмет их соответствия формируемой 
компетенции; 

4) наметить перспективы преподавания дисциплины «Теория и практи-
ка критического мышления» с учетом накопленного опыта ее реализации. 
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Основные подходы к интерпретации понятия  
«индивидуальная образовательная траектория» в корреляции  

с содержанием ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

В первую очередь хотелось бы провести детальный анализ широко 
вводимого и используемого в последнее время в системе высшего образо-
вания принципа индивидуальной образовательной траектории. 

Во многом содержание понятия «индивидуальная образовательная 
траектория» (могут использоваться в литературе такие аналоги, как «ва-
риативная образовательная траектория», «индивидуальная траектория 
обучения/образования» и др.) определяется существующим законодатель-
ством и в первую очередь ФЗ. В частности, в ст. 34 прописаны права, ко-
торыми обладают обучающиеся в рамках образовательных отношений,  
а также выделены меры социальной поддержки и стимулирования, приме-
няющиеся для реализации обозначенных прав. 

В данном случае, индивидуальная образовательная траектория может 
складываться из возможности выбора организации, в которой обучающие-
ся будут активно включаться в образовательную деятельность. При этом 
они имеют право определить форму получения образования или форму 
обучения после приобретения основного общего образования или после 
достижения ими возраста 18 лет (п. 1.1). Большую роль в рамках широкого 
понимания принципа гуманизации играет, согласно ст. 34, наличие усло-
вий для обучения, при которых учитываются особенности психофизиче-
ского развития и состояния здоровья обучающихся. В этом случае сущест-
венное значение имеет получение ими соответствующей педагогической  
и психологической помощи, а также бесплатной психолого-медико-педа-
гогической коррекции (п. 1.2). В этом же плане хотелось бы отметить дек-
ларируемую ФЗ возможность обучения по индивидуальному учебному 
плану, который может предполагать и получение образования в ускорен-
ные сроки (п. 1.3). 

Учитывая направленность исследования, необходимо выделить за-
крепленное в ст. 34 право обучающихся на участие в формировании сво-
его профессионального образования, а также зафиксированные в ФЗ аль-
тернативы в виде наличия в рамках учебного плана факультативных  
(необязательных для освоения) и элективных (выбираемых в обязательном 
порядке) курсов, дисциплин и модулей (п. 1.5). В этом же ряду стоит, со-
гласно указанному выше нормативно-правовому акту, и возможность ос-
воения обучающимися курсов, дисциплин и модулей, которые не преду-
смотрены образовательной организацией в учебном плане, но которые 
преподаются в данной или любой другой образовательной организации. 
Здесь же прописывается и право освоения нескольких основных профес-
сиональных образовательных программ (п. 1.6). В продолжении в рамках 
упомянутого выше федерального закона говорится о необходимости зачета 
образовательной организацией курсов, дисциплин, модулей, практик и до-
полнительных образовательных программ, успешно освоенных обучающи-
мися в других образовательных организациях (п. 1.7) [5]. 

Наличие значительного объема прав, которые предоставляются обу-
чающимся в рамках ФЗ, приводит исследователей и к широкому спектру 
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интерпретаций термина «индивидуальная образовательная траектория».  
В критериальном плане он будет отражать  пункты ст. 34, рассмотренные 
выше. 

В частности, общий анализ этого вопроса в качестве результата может 
иметь следующую классификацию [6, с. 115]. 

Первый подход предполагает совместную деятельность всех субъек-
тов образовательного процесса, входе которой в качестве результата педа-
гогом и обучающимися формируется индивидуальная образовательная про-
грамма. Данный подход стал во многом отражением пп. 1.2 и 1.3. 

Второй подход основывается на мнении, что индивидуальной образо-
вательной траекторией является образовательная программа, которую вы-
бирает обучающийся с целью своего самоопределения и самореализации 
личностного потенциала. Появление такой трактовки стало следствием 
наличия в ст. 34 пп. 1.1 и 1.6. 

Третий подход рассматривает индивидуальную образовательную тра-
екторию как итог самоорганизации деятельности субъекта. 

Четвертый подход базируется на такой трактовке понятия «индивиду-
альная образовательная траектория», как «феномен и способ организации 
образовательной деятельности». Большую роль в данном случае будет иг-
рать формирование последовательности этапов образовательного процесса 
с учетом уровня подготовки обучающихся. Два последних подхода в своей 
основе имеют п. 1.5 ст. 34. 

 
Опыт реализации индивидуальных образовательных траекторий  

в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический  
университет» 

 

В российской практике высшего образования внедрение индивиду-
альных образовательных траекторий осуществляется разными способами, 
однако и в данном случае можно найти общие точки соприкосновения.  
В частности, имеет место изменение самих принципов построения учеб-
ных планов, которое предполагает переход от дисциплинарности к мо-
дульности, что дает возможность обучающимся выбирать не только дис-
циплины, но и уровни их изучения [7, с. 113]. Другой способ связан с об-
новленной системой структуризации учебных планов, в рамках которых 
могут выделяться такие блоки, как общеобразовательный (core/ядро), 
профильный обязательный (major), профильный дополнительный (minor), 
элективный, факультативный, практика и государственная итоговая атте-
стация [7, с. 113; 8, с. 86]. 

Рассмотрим опыт реализации принципа индивидуальной образова-
тельной траектории в ТГТУ. В структуре основной профессиональной об-
разовательной программы данного вуза выделяются три блока: Блок 1. 
Дисциплины (модули); Блок 2. Практика; Блок 3. Государственная итого-
вая аттестация. В первом блоке имеют место обязательная часть, а также 
часть, формируемая участниками образовательных отношений. Обяза-
тельная часть включает в себя следующие модули: «Межкультурное взаи-
модействие», «Коммуникация», «Безопасность жизнедеятельности и гра-
жданская позиция», «Модуль фундаментальной подготовки», «Модуль 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. № 3(93). 2024.  105 

общепрофессиональных дисциплин», «Модуль цифровых компетенций 
(Digital Skills)», «Командная работа и проектная деятельность», «Эконо-
мическая культура», «Здоровьесбережение», в отдельных основных про-
фессиональных образовательных программах (ОПОП) может иметь место 
и модуль «Дисциплины направления». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в сво-
ей структуре предполагает три модуля: «Дисциплины профиля (Major)», 
«Элективный модуль Soft Skills (Minor)» и «Элективный модуль внутри-
вузовской академической мобильности (Minor)». 

В рамках основной профессиональной образовательной программы 
имеется также блок факультативных дисциплин, который разбит на четы-
ре модуля: «Модуль управленческих компетенций (Management Skills)», 
«Модуль сквозных компетенций (Cross Skills)», «Модуль формирования 
гражданской позиции», «Модуль прикладных математических дисциплин». 

Два вышеназванных элективных модуля призваны сформировать  
у обучающихся компетенцию УК-6 «Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни». При этом за модулем Soft Skills 
закреплен такой индикатор достижений, как ИД-3 «Способен применять 
универсальные навыки (Soft Skills) для личного и профессионального са-
моразвития», а за модулем внутривузовской академической мобильности – 
ИД-4 «Способен использовать основные возможности и инструменты не-
прерывного образования для реализации собственных профессиональных 
потребностей».Согласно учебным планам, элективные дисциплины перво-
го модуля реализуются в 3 семестре очной и заочной форм обучения  
(5 – очно-заочной) в рамках 3 зачетных единиц, а второй – в 7 семестре 
очной и заочной форм обучения (9 – очно-заочной) в пределах 4 зачетных 
единиц [9; 10]. 

 
Soft Skills: содержательное наполнение, принципы понимания  

и опыт реализации в рамках учебного процесса 
 

Учитывая направленность статьи, необходимо определить общие 
принципы формирования и структуру модуля Soft Skills в учебном про-
цессе ТГТУ. Для этого следует в целом охарактеризовать понятие Soft 
Skills. Опираясь на имеющиеся исследования данного вопроса, необходи-
мо сделать вывод, что не существует общепринятого определения данного 
термина. Часто, пытаясь дать ему интерпретацию, проводят корреляцию  
с понятием Hard Skills [11, с. 70; 12, с. 189; 13, с. 101;14, с. 261; 15, с. 24]. 
При этом само происхождение терминов объясняют аналогией с англий-
скими словами и software, из которых первое обозначает компьютерное 
«железо», а второе – «программное обеспечение». В данном случае, под-
разумевается материальный носитель, работающий исключительно только 
при наличии соответствующих программ. Иными словами, Hard Skills,  
в самом общем виде понимаемые как узко-/профессиональные умения  
и навыки, в меньшей степени определяют успешность карьеры, нежели 
Soft Skills, интерпретируемые как надпрофессиональные умения и навыки, 
которые на 85 % обеспечивают профессиональный и карьерный рост, а это 
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приводит к тому, что работодатели в большей степени склонны при пред-
варительном собеседовании определять сформированность последних  
[11, с. 70–71]. 

Несмотря на то что Soft Skills оценивают как умения и навыки  
XXI века, в системе высшего образования они не нашли еще пока должно-
го места. Связано это с наличием целого комплекса проблем. Среди по-
следних можно выделить отсутствие соответствующей корреляции между 
формированием Soft Skills и развитием личностных качеств обучающихся. 
Здесь же необходимо отметить относительно высокую степень сепаратиз-
ма различных компонентов профессиональной подготовки. Высшее обра-
зование, как правило, отличается очень высоким уровнем теоретичности  
в целом и психолого-педагогической составляющей в частности. В этом 
же контексте следует отметить и относительно слабую степень примени-
мости современных педагогических технологий и интерактивных форм 
обучения в рамках образовательного процесса. Также необходимо выде-
лить фиксируемую во многих исследованиях сложность диагностики  
и отсутствие общепризнанной методики определения сформированности 
Soft Skills [12, с. 190; 14, с. 262]. 

При попытках сформулировать объяснительную модель сущности 
Soft Skills исследователи прибегают к разным подходам, иногда комбини-
руя несколько из них. Первый связан с анализом существующих в совре-
менной литературе объяснений этого термина и созданием авторской ин-
терпретации. К примеру, реализация такой методики присутствует в рабо-
тах [16, с. 194–195]; [11, с. 70 – 75]; [14, с. 261–262]. Второй подход осно-
вывается на выявлении формируемых при развитии Soft Skills навыков  
и компетенций. В частности, эту модель можно обнаружить  
в статьях [13, с. 101 – 103]; [15, с. 24–25]; [12, с. 188]; [11, с. 75];  
[14, с. 262]. 

Относительной ясностью и простотой отличается позиция И. С. Гаги-
ной, которая, проанализировав существующие интернет-источники, выяв-
ляет «Топ десять лучших Soft Skills навыков, востребованных на рынке 
труда: 1) коммуникационные навыки, 2) компьютерная и техническая гра-
мотность, 3) межличностные навыки, 4) адаптивность, 5) навыки исследо-
вания, 6) навыки управления проектами, 7) умение решать проблемы,  
8) экспертиза и совершенствование бизнес-процессов, 9) сильная трудовая 
этика, 10) эмоциональный интеллект» [15, с. 24]. 

Именно принципы такого подхода во многом легли в основу опреде-
ления содержания модуля Soft Skills в основных профессиональных обра-
зовательных программах, реализуемых в ТГТУ. В частности, после дли-
тельного обсуждения для выбора студентами второго курса было пред-
ставлено девять дисциплин: «Культурология», «Деловая коммуникация», 
«Личный бренд и управление карьерой», «Теория и практика критическо-
го мышления», «Эмоциональный интеллект», «Основы теории систем  
и системного анализа», «Формальная логика и философия научного по-
знания», «Иностранный язык в межкультурной коммуникации», «Тайм-
менеджмент и самоорганизация» [9, 10]. При проведении соответствую-
щей корреляции можно заметить, что набор предложенных дисциплин  
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в полной мере отвечает наиболее востребованным навыкам Soft Skills,  
установленным автором работы [15]. 

Техническая сторона определения студентами ТГТУ своей индивиду-
альной образовательной траектории выглядит следующим образом. Выбор 
элективных и факультативных дисциплин осуществляется обучающимися 
через свой личный кабинет. Во втором семестре со студентами-первокурс-
никами проведено организационное собрание, на котором были даны по-
яснения сути понятий индивидуальная образовательная траектория  
и Soft Skills, а также представлены презентации дисциплин, которые пред-
лагались к реализации на втором курсе в соответствующих модулях. Были 
объяснены главные принципы и технические моменты выбора данных 
дисциплин. Самая общая информация о каждой из дисциплин и препода-
вателях, а также краткая инструкция по техническим моментам дублирова-
лась в личном кабинете студента. По завершении окончания сроков выбора 
были сформированы элективные группы, в рамках которых обучающиеся  
и приступили к освоению элективных и факультативных дисциплин. 

 
Структура и тематика дисциплины  

«Теория и практика критического мышления»  
как составной части элективного модуля Soft Skills 

 

Если говорить непосредственно о самой дисциплине «Теория и прак-
тика критического мышления», то следует отметить, что она активно реа-
лизуется в системе высшего образования РФ. В частности, можно отме-
тить опыт преподавания аналогов (поскольку само название очень вариа-
тивно: от простого «Критическое мышление» [17 – 20] до «Технологии 
критического и креативного мышления» [21], «Системное и критическое 
мышление» [22], «Философия и основы критического мышления» [23], 
«Логика и критическое мышление» [24] и др.) в НИУ «Высшая школа эко-
номики», ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина», ФГАОУ ВО «Казанский (При-
волжский) федеральный университет», ФГАОУ ВО «Российский государ-
ственный университет нефти и газа (национальный исследовательский 
университет) имени И. М. Губкина», ФГАОУ ВО «Российский универси-
тет транспорта», ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный универси-
тет», ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет 
имени В. Я. Горина», ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагоги-
ческий университет» и др. Однако ее введение в основные профессио-
нальные образовательные программы не получило системного характера. 
В некоторых вузах она реализуется в виде факультатива, в других – как 
электив, и чаще всего – как дисциплина, преподающаяся на отдельных 
профилях и направлениях подготовки как бакалавриата/специалитета, так 
и магистратуры. Анализ содержания различных рабочих программ и ста-
тей, посвященных данному вопросу, позволяет сделать вывод о том, что 
отсутствует общая концепция формирования структуры и тематического 
наполнения данного курса, что позволяет его рассматривать в каждом от-
дельном случае как авторский. 
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Soft Skills с учетом их надпрофессиональности носят характер меж-
дисциплинарности и метапредметности, а это говорит о том, что сформи-
ровать их в рамках только одной дисциплины невозможно. Более того, 
внутреннее содержание Soft Skills предполагает их развитие в течение 
длительного времени не только в рамках учебного процесса, но и в период 
профессиональной деятельности. Потому среднее и высшее образование 
следует рассматривать как начальную и во многих случаях ключевую ста-
дию их складывания и развития. Но этот процесс должен иметь характе-
ристики системности и гармоничного сочетания теории и практики в ходе 
преподавания и дисциплин, непосредственно направленных на формиро-
вание Soft Skills, и вузовских курсов как базовой части учебного плана, 
так и вариативной. 

Автор работы [15], касаясь вопроса о ролевых профессиональных  
моделях, увязывает его с развитием межпредметных компетенций и мета-
предметных навыков у обучающихся. В данном разрезе она приводит топ 
лучших Soft Skills навыков, которые должны быть присущи «Специали-
стам»: «1. эмоциональный интеллект, 2. креативное мышление, 3. систем-
ное мышление, 4. цифровое мышление, 5. критическое мышление, 6. кол-
лаборация и виртуальное сотрудничество, 7. коммуникация» [15, с. 25]. 
Все семь навыков (за исключением, пожалуй, лишь только виртуального 
сотрудничества) в ходе изучения различных тем, а также с учетом методи-
ки преподавания дисциплины «Теория и практика критического мышле-
ния» в ТГТУ находят свое формирование и развитие. Это говорит об осо-
бом месте данного курса в рамках элективного модуля Soft Skills (Minor). 
Докажем данный тезис при помощи анализа конкретного содержательного 
наполнения каждой из тем, а также методических приемов, используемых 
при их изучении преимущественно на практических занятиях. 

Объем дисциплины «Теория и практика критического мышления» со-
ставляет 3 зачетные единицы, его распределение в академических часах 
выглядит следующим образом: для очной формы обучения 16 часов выде-
ляется на проведение лекционных занятий и 32 часа – практических; для 
очно-заочной формы – соответственно 4 и 8 часов; для заочной – 2 и 4 ча-
са [9, 10]. Структурно курс состоит из восьми тем. 

Первая тема «Критическое мышление» включает в себя два вопроса,  
в которых раскрывается и анализируется само понятие «критическое 
мышление», а также выявляются особенности применения критического 
мышления в практической деятельности. Естественно, что эта тема явля-
ется основой для всего курса, поскольку предполагает обсуждение базо-
вых понятий, которые в дальнейшем станут опорными при изучении по-
следующих тем. При разработке дисциплины было учтено, что два прак-
тических занятия проходят до соответствующей лекции, потому предпола-
гают задания различного типа, которые в совокупности представляют со-
бой метод мозгового штурма, когда коллективными усилиями определяет-
ся суть понятий «фейк», «фишинг» и «критическое мышление». Из пред-
ложенной выше иерархической модели метапредметных навыков  
[15] эта часть занятия направлена на формирование системного, цифрово-
го и критического мышления, а также коммуникации. Вторая часть преду-
сматривает создание группового мини-проекта, целью которого является 
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определение сущностных характеристик критического мышления. В этом 
случае к четырем уже указанным метапредметным навыкам добавляется 
еще и развитие коллабораций. Затем на лекции подытоживаются результа-
ты, полученные на практике, на более высоком теоретическом уровне,  
когда материал, освещающий основы критического мышления и его при-
менения в практической деятельности, приобретает структурированный 
характер. 

Следующие две темы составляют формально-логический блок в рам-
ках изучения курса. В частности, вторая тема связана с проработкой базо-
вых понятий логики и посвящена суждениям. В первую очередь дается 
достаточно разветвленная классификация как простых, так и сложных су-
ждений. В качестве главного результата в рамках данной темы видится 
формирование умения определять истинность и ложность различных ви-
дов суждений. В данном случае лекционный материал является упреж-
дающим, поскольку дает теоретическую основу для выполнения практи-
ческих заданий. Методика проведения занятий при изучении темы «Суж-
дения как логический инструмент критического мышления» в целом мо-
жет быть охарактеризована как традиционная. Набор заданий является 
типичным при изучении соответствующих тем обычного вузовского курса 
логики. 

Третья тема «Логические законы и умозаключения» предполагает 
выявление сущности четырех основных законов логики – тождества, про-
тиворечия/непротиворечия, исключенного третьего и достаточного осно-
вания, – а также сути, структуры и видов умозаключений. Алгоритм про-
ведения занятий аналогичен предыдущей теме. Необходимость формаль-
но-логического блока в структуре курса вызвана несколькими причинами. 
Во-первых, логика с учетом своего содержания направлена на формирова-
ние и развитие рациональных мыслительных навыков, которые могут 
применяться в различных ситуациях как жизненного, так и профессио-
нального характера. Во-вторых, она способствует выработке умения при-
нимать адекватные решения, пусть даже и в очень непростых условиях, на 
основе продуктивного анализа уже имеющейся информации. В-третьих, 
овладение логическими знаниями и навыками в определенной мере может 
свидетельствовать о степени зрелости критического мышления [24, с. 33–34]. 
В-четвертых, некоторые из последующих тем курса опираются на изу-
чаемый логический материал и, при отсутствии соответствующих знаний, 
не могут быть качественно объяснены и усвоены соответствующим обра-
зом. Следует подытожить, что наличие двух тем из курса логики (несмот-
ря на то что среди перечня элективов есть отдельная дисциплина, которая 
предполагает концентрацию именно на формальной логике) в структуре 
дисциплины «Теория и практика критического мышления» вполне оправ-
дано. Кроме того, логический блок способствует формированию таких  
метапредметных навыков, как системное и критическое мышление. 

Следующий блок также состоит из двух лекций и четырех практиче-
ских занятий и посвящен когнитивным искажениям. Теоретический мате-
риал основывается на труде [25, с. 99 – 245]. В целом, когнитивные иска-
жения классифицируются с опорой на подход этого известного специали-
ста по критическому мышлению. В частности, описываемый блок преду-
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сматривает изучение четырех групп ошибок, допускаемых людьми: при 
самооценке, оценке других, принятии решений и при понимании мира.  
Задания, предусмотренные для практических занятий, строятся на основе не 
только уже обозначенной книги, но и с помощью материала из опублико-
ванных трудов [26, 27]. 

Изучение обеих тем – «Когнитивные искажения при оценке себя  
и других» и «Когнитивные искажения при принятии решений и понима-
нии мира» – построено по одному алгоритму. Лекционный материал явля-
ется основой для выполнения заданий на практических занятиях. Послед-
ние в целом характеризуются сходной методикой их проведения. Первая 
часть каждого из них основывается на заданиях различного типа, при вы-
полнении которых студенты на конкретных примерах должны понять суть 
определенных когнитивных искажений. Вторая часть базируется на про-
ведении командной игры, входе которой обучающимся предлагается соз-
дать связные тексты с наличием/отсутствием указанных в задании когни-
тивных искажений, которые должны быть определены командами-сопер-
ницами. Возвращаясь к иерархической модели метапредметных навыков 
[15], необходимо сделать вывод, что изучение тем блока, посвященного 
когнитивным искажениям, способствует формированию эмоционального 
интеллекта и критического мышления, исходя только из содержательного 
наполнения лекций. Проведение практических занятий с учетом форм вы-
полняемых заданий во многом будет нацелено на развитие креативного  
и системного мышления, также коллабораций и коммуникации. 

Во многом наличие блока по когнитивным искажениям способствует 
повышению интереса студентов к изучению дисциплины в целом. Сама 
тематика отличается относительной новизной, но при этом имеет очень 
высокий потенциал для использования как в профессиональной деятель-
ности, так и в разнообразных ситуациях повседневного плана. Следует 
заметить, что человек допускает когнитивные искажения непроизвольно, 
что вызвано многими факторами: «стереотипами и предубеждениями,  
социальными и эмоциональными причинами и даже сбоями в обработке  
и анализе информации» [25, с. 101]. Конечно же, знание сути познаватель-
ных ошибок, а также различных аспектов их проявления будет надежным 
фундаментом при формировании критического мышления, что и обусло-
вило наличие данного блока в структуре курса. 

Тема шестая «Основные приемы манипуляции» фактически является 
логическим продолжением получения знаний и развития умений и навы-
ков, имеющих место в предыдущем тематическом блоке. Лекционный ма-
териал основан на книге [28]. Первый вопрос, изучаемый в рамках данной 
темы, является сугубо теоретическим, поскольку касается таких аспектов, 
как сущность и структурные элементы манипуляции. Далее рассматрива-
ются наиболее часто используемые приемы манипуляций, которые сгруп-
пированы на основе классификации, предложенной автором: техники ма-
нипуляций, основанные на нейролингвистическом программировании,  
и психологические техники [28]. Практические занятия предполагают  
освоение теоретического материала при помощи двух заданий. Первое 
предусматривает анализ предложенных примеров различных ситуаций на 
предмет их соотнесения с конкретным приемом манипуляции, а также  
с определением способа противодействия для каждого приема. Второе  
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задание предполагает парную работу: одна пара создает пример опреде-
ленной техники манипуляции, другая определяет эту технику и анализи-
рует этот пример на предмет выявления основных структурных элементов 
манипуляции. Перечень формируемых метапредметных навыков будет 
аналогичен тем, которые указаны в блоке, посвященном когнитивным  
искажениям, так как во многом и содержательное наполнение лекцион-
ного материала, и формы заданий на практических занятиях направлены  
на достижение тех же целей. 

В целом, эта тема, равно как и предыдущие две, не избавят полностью 
студентов от попадания в ловушки когнитивных искажений или конкрет-
ных приемов манипуляций, но поможет формированию более серьезного, 
критического подхода к различным жизненным ситуациям или обстоя-
тельствам, которые могут возникнуть в профессиональной деятельности. 
Исходя из этих рассуждений, необходимо сделать вывод о ключевой роли 
формально-логического блока, блока, посвященного когнитивным иска-
жениям, и темы «Основные приемы манипуляции» для дисциплины  
«Теории и практики критического мышления». 

Особое место в рамках представляемого курса занимает тема «Теории 
истины». Несмотря на свою, казалось бы, высокий уровень теоретичности 
она, в определенной степени, призвана осуществить рефлексирующую 
функцию как в отношении уже пройденного материала, так и в отношении 
мировоззренческих установок студентов. Лекционную составляющую об-
разует рассмотрение основных концепций истины: четыре из них – клас-
сическая, когерентная, прагматическая и конвенциалистская – широко  
известны и, как правило, изучаются в базовом курсе философии; две –  
дефляционная и истина как «несокрытость» – распространены в меньшей 
степени. Данная тема хорошо показывает, что критическое мышление – 
это в большей степени универсальный инструментарий, который необхо-
димо применять как в практической деятельности, так и для теоретиче-
ских конструкций. Именно на этот аспект делается упор при разработке 
заданий, используемых для усвоения и анализа лекционного материала 
темы «Теории истины». В частности, практические занятия предполагают 
проведение двух командных игр. Первая связана с развитием навыков ар-
гументации, когда команды должны вскрыть недостатки соответствующих 
теорий, а их соперники должны отстоять одну из концепций при помощи 
контраргументов. Вторая связана с выполнением творческого задания, ко-
торое предполагает составление текста, иллюстрирующего какую-либо из 
названных выше теорий в определенном ракурсе, в то время как соперни-
ки должны определить, какая концепция имеется ввиду. Исходя из выше-
изложенного, следует заметить, что лекция по седьмой теме в большей 
степени направлена на формирование системного и критического мышле-
ния, в то время как практические занятия добавляют к этим метапредмет-
ным навыкам еще и креативное мышление, а также коллаборацию и ком-
муникацию. 

Завершает курс тема «Источники информации и их анализ». В рамках 
ее изучения обращается внимание на соотношение понятий «данные», 
«информация» и «знания», а также рассматриваются основные правила 
проверки текстовой информации, цифровых данных и визуального кон-
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тента (фото- и видеоматериалов). Практическое занятие строится на зада-
ниях, которые формируют соответствующие навыки проверки информа-
ции различного типа. Логическим завершением этой темы в частности  
и курса в целом является командная игра, во время которой составляются 
тексты, посвященные критическому мышлению с определенным количе-
ством фактических ошибок. Соперники должны их обнаружить. Следует 
отметить, что изучение особенностей анализа и использования различных 
источников информации способствует формированию всех метапредмет-
ных навыков, указанных в иерархической модели [15], за исключением 
виртуального сотрудничества. 

Наличие заключительной темы курса преимущественно обусловлено 
особенностями нынешнего этапа в развитии общества, в котором умения  
и навыки получения информации и ее обработки играют центральную 
роль. Во многом те приемы анализа различных информационных источ-
ников, которые отрабатываются на практическом занятии, должны помочь 
будущим работникам и специалистам относительно быстро сориентиро-
ваться в том потоке разнообразных фактов, цифр и новостей, который 
ежедневно поступает и будет поступать к ним, и качественно оценить его 
достоверность для практического применения в первую очередь в своей 
профессиональной сфере. 

При проверке знаний теоретического материала курса используются 
тестовые задания, которые предусмотрены в качестве текущего контроля 
для каждой из названных тем. Степень сформированности практических 
умений и навыков, на которых регулярно акцентировалось внимание при 
анализе тематического и методического наполнения дисциплины «Теория 
и практика критического мышления», а также индикатора достижений 
ИД-3 «Способен применять универсальные навыки (Soft Skills) для лично-
го и профессионального саморазвития» компетенции УК-6 в целом оцени-
вается при помощи проведения контрольной работы, проводимой на по-
следнем практическом занятии. Ее выполнение состоит в нахождении от-
рывков в предложенных текстах, содержащих какие-либо ошибки (логи-
ческого, когнитивного или фактологического характера) или техники ма-
нипуляций. Естественно, требуется назвать и объяснить, какой из этих 
элементов применен. Зачетная работа предполагает написание студентами 
связного текста определенного объема, который бы содержал необходи-
мое количество соответствующих смысловых единиц курса (приемов ма-
нипуляции, когнитивных искажений, логических и фактологических оши-
бок и т.д.). При этом в качестве обязательного условия ставится указание  
в надлежащих фрагментах этих используемых смысловых единиц. 

 
Контрфактуальное и контринтуитивное мышление как инструменты 

развития критического мышления: эвристический потенциал  
для дисциплины «Теория и практика критического мышления» 

 

На преподавание элективной дисциплины следует смотреть в разви-
тии, оно должно отвечать новейшим достижениям наук. Эффективность 
преподавания во многом зависит от приведения умений, знаний и навыков 
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студентов в соответствие с динамикой научных трендов. Перспективы 
дисциплины во многом связаны с использованием все большего разнооб-
разия инструментов критического мышления. Они должны быть доста-
точно многообразными, чтобы отвечать актуальным тенденциям развития 
естественных и социально-гуманитарных наук. Критическое мышление не 
может и не должно восприниматься сугубо как императив скептика, оно 
способно на большее: например, делать знание проблематичным, а значит, 
вести мыслящего от простейших сведений к истинному знанию. Собст-
венно говоря, именно эта способность (проблематизация знания) отличает 
гибкое мышление, соответствующее комплексу Soft Skills, от мышления 
схематичного. 

При этом критическое мышление должно нести в себе потенциал со-
зидательной индивидуальной или групповой мыследеятельности (интел-
лектуальные и коммуникативные процессы личностного развития), то есть 
формировать навыки работы с эпистемическими технологиями, позво-
ляющими ставить проблемы, осуществлять поиск нужных знаний, творче-
ски использовать имеющиеся знания в решении новых проблем. 

На примере двух нестандартных форм мышления (контрфактуального 
и контринтуитивного) продемонстрируем эвристический потенциал по-
добных инструментов. 

Контрфакутальный подход позволяет сочетать в нетривиальном 
мышлении житейский опыт, эмоциональный интеллект и логическую 
строгость (при необходимости). Социальный психолог Н. Резе отмечает, 
что нередко контрфактуальное мышление активизируется аффектом: «Это 
приводит к “мобилизации” таких когнитивных реакций, как сужение вни-
мания или повышение методичности мышления <…>. Такая когнитивная 
мобилизация может быть истолкована как функциональная в той степени, 
в которой она позволяет идентифицировать, оценить или решить возник-
шую проблему» [29, с. 246]. Контролируемое контрфактуальное мышле-
ние, несомненно, обладает мощным эвристическим потенциалом. Не ме-
нее важна роль контрфактуального мышления в «планировании и реализа-
ции поведения» [29, с. 251]. 

При этом познавательная работа в рамках контрфактуального мыш-
ления может быть построена в контексте трех основных концепций пони-
мания этого когнитивного феномена. 

1. Теория нормы. Подразумевает сравнение когнитивного стандарта со-
бытия с реальным эмпирически доступным и проверяемым результатом [30]. 

2. Теория рационального воображения. Индивид неспособен рацио-
нально анализировать всю систему возможных альтернатив, но фокусиру-
ется на исключительных. Автор работы [31, p. 452] подчеркивает, что 
контрфактуальное воображение рационально (люди приходят к выводам, 
рассуждая о возможностях): «идея о том, что человеческие рассуждения 
зависят от воображения возможностей, имеет решающее значение для 
идеи о том, что контрфактическое воображение является рациональным». 

3. Функциональная теория. Исследователи указывают на перспекти-
ву, в которой контрфактуальное мышление выполняет полезную и эффек-
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тивную функцию регулирования поведения. В контексте функциональной 
теории возникает своеобразный психологический утилитаризм, который 
рассматривает контрфактуальное мышление как терапевтическое средство 
и источник позитивных эмоций [32]. 

Современные исследования феномена контрфактуального мышления 
показывают, что оно имеет значение для многих когнитивных процессов – 
от социального познания до принятия решений. Альтернативное рассмот-
рение реальности не только спонтанно используется в повседневности, но 
является и методологическим инструментом в современных научных ис-
следованиях. Как отмечают современные исследователи, «применение 
контрфактуалов дает нам гибкость в мышлении о возможных вариантах 
будущего и подготавливает на лучшее в этом будущем» [33, с. 100; 34].  

Логические исследования показывают, что контрфактуальное мышле-
ние тесно связано с семантикой возможных миров, поскольку имеет дело  
с идеальными альтернативами, и таким образом может быть эффективным 
инструментом анализа во многих областях исследований языка, когнитив-
ных штудий в целом. 

Значительно влияние контрфактуального мышления и в исторической 
науке [35 – 39]. Расхожее выражение «история не терпит сослагательного 
наклонения» в свете новейших изысканий в области исторической науки 
выглядит обывательской ограниченностью. «Если у прошлого нет альтер-
натив, – писал И. В. Бестужев-Лада, – то их быть не может и у настоящего 
или будущего» [40, с. 113]. Комплексное применение контрфактуального 
мышления в исторической науке ученый называл ретроальтернативисти-
кой. Автор отмечал, что использование контрфактуалов в истории связано 
со следующими методологическими проблемами определения релевант-
ных критериев: реальности, логичности, сопоставимости и оптимальности 
виртуальных сценариев. Последняя указывает на продуктивный подход 
извлечения уроков истории, показывая, что без контрфактуального мыш-
ления невозможна история в смысле historia magistra vitae. 

Существует соблазн увидеть в контрфактуальном мышлении некото-
рую гуманитарную уловку, которая имеет смысл в контексте «веерного 
мышления», освобождающего от идеократии и утверждающего принципи-
альный плюрализм идей, но совершенно лишена эвристического потен-
циала в области естественных наук, где господствует эмпирическое зна-
ние. Однако это далеко от истины. На примере использования контрфак-
туального мышления в квантовой механике продемонстрированы широкие 
возможности этой мыслительной техники в построении гипотез естест-
веннонаучного содержания. 

Автор работы [41] предложил доказательство квантовой нелокально-
сти посредством инструментов контрфактуального мышления. Польский 
философ Т. Бигай пояснил специфику этого подхода: «вместо того чтобы 
говорить о предопределенных, объективно существующих значениях на-
блюдаемого, мы можем гипотетически говорить о результатах обнаружи-
ваемого, как если бы эти наблюдаемые были выбраны и были проведены 
измерения» [42, с. 66]. Ученый посвятил целую научную монографию 
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проблеме контрфактуальной перспективы в исследовании феноменов не-
локальности, квантовой запутанности и возможных миров. Автор раз-
мышляет об альтернативных настройках измерения и объясняет, что под-
разумевается под атрибуцией квантовых свойств, осуществляет контрфак-
туальную реконструкцию аргумента Эйнштейна – Подольского – Розена  
и теоремы Белла, которая проливает новый свет на их философские послед-
ствия в отношениях между реализмом и локальной причинностью [43]. 

Контринтуитивное мышление может быть определено как мышление 
в противоположность интуиции и здравому смыслу. Оно освобождает нас 
от алгоритмизации действий, догматических установок различного проис-
хождения, шаблонов, стереотипов, открывая новые возможности различ-
ных способов умственного освоения реальности. Именно контринтуитив-
ное мышление является инструментом критического осмысления реально-
сти, данной нам в первоначальном чувственном опыте. При этом оно позво-
ляет не только элиминировать фикции, но и вырабатывать творческие сце-
нарии мышления и приходить к поистине невероятным результатам. 

Контринтуитивное мышление дает санкцию нам действовать, когда 
результат не очевиден. В этом случае речь не идет об истине, но о много-
образии человеческого опыта. И мы можем извлечь из этого многообразия 
понимание того, что значительная часть человеческой мудрости нелогич-
на. Контринтуитивное мышление ориентировано на обнаружение скрытых 
возможностей и непрямых решений. 

Самоочевидности бывают менее полезны, нежели продукты контрин-
туитивного мышления, которые формируются как тезисы, принципы, за-
мыслы, рецепты. Контринтуитивное мышление направлено на обнаруже-
ние необычных ассоциаций и нетривиальных связей между явлениями  
и идеями.  

Противоречия и несовместимости, которые ставят в тупик людей, 
мыслящих по логическим сценариям, напротив, являются источниками 
новых пониманий и решений для мыслящих контринтуитивно. Эти пони-
мания и решения нередко связаны со смелыми и непредсказуемыми идея-
ми, предполагающими выход из комфортной среды для человека, удовле-
творявшегося в своем мировоззрении набором во многом случайных све-
дений, которые он принимал за истинные факты. Следует признать, что 
проблематичность истины и мыслительный процесс ее поиска, несомнен-
но, богаче, нежели рецептурные методы панлогизма или некритического 
восприятия любой информации. 

Критическое содержание контринтуитивного мышления очевидно, 
тем более что этот критицизм носит скорее созидательный, нежели разру-
шительный характер.  

Но, разумеется, польза контрфактуального и контринтуитивного 
мышлений не заключается сугубо в научных изысканиях и в творческом 
поиске индивида. Данные типы мышления не менее важны и в налажива-
нии коммуникаций, они формируют человека с навыками Soft Skills,  
открытого к диалогу с разнообразием частных и мировоззренческих позиций, 
создают условия для формирования гибкого профессионала в самых различ-
ных областях: администрирование, маркетинг, сфера преподавания и т.д. 
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Заключение 
 

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что само содержа-
ние понятия «индивидуальная образовательная траектория» вытекает  
из существующего законодательства, в частности, из ст. 34 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции». Широкий комплекс прав, предоставляемых обучающимся этой 
статьей, приводит к наличию множества подходов в современной научной 
литературе к интерпретации данного концепта. Такая вариативность обу-
словлена тем, что исследователи акцентируют внимание на различных 
пунктах указанной статьи. Однако при наличии принципа комплексности 
в конечном итоге, комбинируя существующие подходы, мы получим пол-
ное и глубокое отражение смысла этого понятия. 

Опыт внедрения индивидуальных образовательных траекторий в ре-
альный образовательный процесс ТГТУ связан в первую очередь с теми 
обстоятельствами и ограничениями, которые обусловлены масштабностью 
данного кейса. Поэтому само понятие «индивидуальная образовательная 
траектория» здесь принимает более узкое и конкретное содержательное 
наполнение: как возможность для студента сформировать свой персональ-
ный план обучения в рамках основной профессиональной образователь-
ной программы. Однако это не исключает и более широкого спектра воз-
можностей при определении своей образовательной траектории для обу-
чающихся вуза. 

Само понятие Soft Skills, несмотря на мегапопулярность как в образо-
вательной среде, так и у работодателей, не получило на данный момент 
единой основы для своего понимания. Однако, по мнению значительной 
доли исследователей, оно приобретает все большую значимость для про-
фессионального самоопределения выпускников вузов. Именно поэтому 
разработка основных профессиональных образовательных программ на 
основе введения модуля Soft Skills приобретает в настоящее время такое 
широкое распространение в высшей школе. В этом смысле и следует рас-
ценивать опыт ТГТУ как соответствующий современным тенденциям раз-
вития образования. 

Дисциплина «Теория и практика критического мышления» с учетом 
своего тематического наполнения и методики преподавания отвечает вы-
сокой степени соответствия перечню навыков, формируемых в рамках мо-
дуля Soft Skill», а это позволяет прийти к заключению о том, что она на-
правлена на формирование компетенции УК-6 «Способен управлять своим 
временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на ос-
нове принципов образования в течение всей жизни». Данный вывод под-
тверждается и содержанием ИД-3 данной компетенции «Способен приме-
нять универсальные навыки (Soft Skills) для личного и профессионального 
саморазвития». 

Совершенствование образовательного процесса в рамках дисциплины 
«Теория и практика критического мышления» должно отвечать уровню 
современного состояния науки. Оно может осуществляться при помощи 
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включения в тематику курса новых инструментов для лучшего усвоения 
базовых понятий учебного курса и в первую очередь самого главного – 
«критического мышления». Возможным вариантом здесь будут контрфак-
туальное и контринтуитивное мышления, эвристический потенциал кото-
рых необычайно высок для формирования Soft Skills. 
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Abstract: The paper considers the experience of realization of 

students’ individual educational trajectories in the structure of basic 
professional educational programs at Tambov State Technical University 
through the example of approbation of the discipline “Theory and practice 
of critical thinking” as part of the educational process. The analysis of 
existing concepts of the term “individual educational trajectory” on the 
basis of Article 34 of the Federal Law No. 273-FL “On education in the 
Russian Federation” is given. The model of the structure of basic 
professional educational programs of the university is presented.  
The approaches to the meaning of the term “Soft Skills” in the 
contemporary literature are revealed. The thematic content of the discipline 
“Theory and practice of critical thinking” allied with the key meta-subject 
skills formed by the elective module “Soft Skills” is shown. Such 
instruments of critical thinking as counterfactual and counterintuitive 
thinking are defined and outlined as promising directions for further 
teaching of the course. 
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