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Критическое мышление (KM) называют одним из важнейших навыков 21 века [1]. Од-
нако, несмотря на всю его актуальность, остаются вопросы о структуре этого феномена.
Большинство исследователей выделяют два базовых компонента КМ: интеллектуальный
и личностный [2, 6]. На данный момент есть подтверждения связи критического мыш-
ления с интеллектом [3, 5, 7, 8], но данные о роль личностных характеристик остаются
противоречивыми [3, 4, 7]. Кроме того, исследования критического мышления преимуще-
ственно проводятся за рубежом, о русскоязычных старших школьниках данных крайне
мало. В связи с этим, целью исследования стало изучение влияния базовых личностных
характеристик на критическое мышление на выборке российских подростков.

В исследовании приняло участие 104 петербургских школьника, возраст 15-17 лет (44
девушки и 60 юношей). В исследовании использовался тест оценки критического мыш-
ления Л. Старки (Starkey critical thinking test) в адаптации Е.Л. Луценко, краткий пя-
тифакторный опросник личности (TIPI-RU) (TIPI) С. Гослинга и др., в адаптации А. С.
Сергеевой и др. Так же, для определения уникальной роли личностных характеристик
в сравнении с интеллектуальными был использован тест интеллектуального потенциала
детей и подростков П. Ржичана в адаптации Л.И. Вассермана и др.

По результатам исследования можно сделать вывод, что уровень критического мыш-
ления подростков сопоставим с показателями взрослых. Лучше всего у школьников ока-
залась развита способность к умозаключениям, а хуже способность к распознаванию ма-
нипуляций. Была обнаружена сильная связь невербального интеллекта с общем уровнем
критического мышления. Таким образом доказано, что невербальный интеллект, наравне с
вербальным может входить в интеллектуальную составляющую критического мышления.
Помимо этого, обнаружено влияние эмоциональной стабильности на некоторые харак-
теристики критического мышления. Так эмоционально стабильные респонденты лучше
справлялись с заданиями на влияние эмоций в процессе принятия решений и с заданиями
на поиск подходящих информационных ресурсов. По результатам исследования можно
говорить о необходимости дальнейшего исследования связи данного феномена как с лич-
ностными характеристиками, так и с другими факторами.
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