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В статье представлен обзор современных исследований критического 
мышления, опирающихся на гипотезу воплощенного познания и пред-
ставляющих собой так называемый некартезианский подход к мышле-
нию, в котором рациональное и чувственное выступают не автономно 
друг от друга, а в виде тесно связанной группы процессов. Несмотря 
на то, что тема критического мышления в данном исследовательском 
направлении находится в стадии формирования, обзор носит система-
тический характер и содержит указания на два основных направления, 
их теоретические ориентиры и методологические установки. Сравнение 
выявленных подходов позволяет определить механизмы, являющиеся 
ключевыми для любой воплощенной версии модели критического мыш-
ления: чувствительность индивида к собственным явным и неявным 
эпистемическим сигналам, или диспозиционная внимательность, и эмо-
циональная нереактивность. Показано, что междисциплинарный перенос 
в данной теме является проблематичным: знание, произведенное в пси-
хологических рамках исследований воплощенного познания, по своей 
сути отличается от знаний, позволяющих усовершенствовать процесс 
обучения критическому мышлению. Полученные результаты открывают 
перспективы дальнейших исследований и способов реорганизации педа-
гогической практики в сфере обучения критическому мышлению.
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The article presents an overview of current research on critical thinking 
based on the hypothesis of embodied cognition and representing the so-
called non-Cartesian approach to thinking, in which the rational and the 
sensual do not act independently from each other, but as a closely related 
group of processes. Despite the fact that the topic of critical thinking is yet 
in the process of formation, the review is systematic and contains indica-
tions of two main directions, their theoretical guidelines and methodological 
guidelines. A comparison of the identified approaches makes it possible 
to identify the mechanisms that are key to any embodied version of the 
critical thinking model: an individual’s sensitivity to his own explicit and im-
plicit epistemic signals, or dispositional attentiveness, and emotional non-
activity. It is shown that interdisciplinary transfer in this topic is problematic: 
knowledge produced in the psychological framework of embodied cognition 
research is inherently different from knowledge that allows improving the 
learning process of critical thinking. The results obtained open up prospects 
for further research and ways to reorganize pedagogical practice in the field 
of teaching critical thinking.
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Введение

Влияние Декарта на развитие представ-
лений о мышлении трудно переоценить. Дж. 
Сёрль отмечает, что заложенная Декартом 
традиция не только оставила наследие в 
виде парадигмы дуализма в науках о мыш-
лении, но и легла в основу того, что противо-
стоит дуалистическому мировоззрению [57]. 
Современные модели когнитивных архи-
тектур, которые кажутся совсем далекими 
от взглядов Декарта, сохраняют отсылки к 
нему как минимум в своем названии — не-
картезианские архитектуры [21; 40; 60]. Не-
картезианскими, то есть не-декартовскими, 
называются такие концепции мышления, 
для которых рациональность не выступает 
антитезой материальности, чувственности, а 
разум и тело не являются отдельными сущ-
ностями (в противоположность централь-
ному тезису картезианской теории). Такое 
название неформально указывает на сово-
купность гипотез, которые расширяют кон-
цепцию сознания и мышления за пределы 
когнитивных процессов. Гипотеза встроен-
ного сознания (embedded cognition), следуя 
за экологическим подходом в психологии, 
предполагает, что сложность внутренних 
когнитивных операций может быть умень-
шена за счет опоры на соответствующие 
структуры в окружающей среде (познание 
«встроено» в окружающую среду). Гипотеза 
расширенного сознания (extended cognition) 
содержит идею способности конкретных и 
постоянно доступных индивиду объектов в 
окружающей среде функционировать как 
часть когнитивной архитектуры человека. 
Гипотеза энактивного сознания (enacted 
cognition) трактует сознание как свойство 
живой системы, формирующееся на гра-
ницах взаимодействия тела и внешнего 
мира за счет накопления и конфигурации 
индивидуального опыта. В данной статье 
мы предлагаем рассмотреть четвертую из 
таких гипотез, входящих в корпус концепций 
4E, которая обладает менее выраженной 
экстерналистской ориентацией и связана с 
включением познавательных процессов в 
так называемый «телесный контекст». Это 
гипотеза воплощенного познания (embodied 

cognition) [11; 20], то есть дословно «созна-
ния во плоти», которая полностью опровер-
гает тезис об отделимости разума от тела и 
утверждает, что по крайней мере некоторые 
психические процессы конституируются не 
только мозговыми процессами, но комбина-
цией этих и более широких телесных струк-
тур и процессов.

Описанное представляет собой один из 
возможных способов осуществления ана-
лиза современных наук о мышлении: если 
проблема критического мышления может 
быть изложена в рамках картезианского и 
не-картезианского подхода, то первое от-
ражено во многих публикациях [2; 5; 6; 7; 8; 
11; 12; 13; 15 и др.], в то время как второе 
практически не представлено в отечествен-
ной литературе. Так, к примеру, критическим 
мыслителем называют того, кто ориентиро-
ван на поиск истины и способен «исключать 
область иррационального» [2, с. 128], кто 
знаком с операцией методического сомне-
ния [13, с. 1], кто стремится «сделать свое 
мышление более совершенным» [15, с. 133]. 
Что касается «воплощенных» механизмов, 
связанных с критическим мышлением, то 
по большей части они интерпретируются 
через анализ когнитивных искажений, то 
есть систематических отклонений в рассуж-
дениях, которые являются естественными 
для многих людей [3; 5], и в англоязычных 
публикациях эта тема также является весь-
ма разработанной [22; 32; 38]. С одной сто-
роны, внимание к таким отклонениям служит 
хорошим напоминанием о том, что процессы 
рассуждения погружены в телесный кон-
текст. С другой стороны, по-настоящему 
не-картезианским такой подход не является, 
а для неподготовленного человека, знако-
мящегося с понятием критического мышле-
ния, вовсе подтверждает дуалистическое 
мировоззрение: критический ум противопо-
ставляется «некритическому» телу, которое 
как бы препятствует познанию, искажая по-
знавательную деятельность различными не-
осознаваемыми предвзятостями.

Все это позволяет сформулировать не-
сколько вопросов: можно ли найти точку 
соприкосновения между критическим мыш-
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лением и некартезианской парадигмой ис-
следования мышления и сознания? Если да, 
то как именно это может помочь нам укре-
пить или расширить наше понимание крити-
ческого мышления? Если нет, то значит ли 
это, что критическое мышление является 
непарадигмальной или внепарадигмальной 
проблемой? В данной статье мы предла-
гаем сосредоточиться на исследованиях, в 
которых критическое мышление толкуется 
не через противопоставление или иерар-
хию рационального и чувственного, а через 
их синтез. В случае положительного ответа 
на поставленный вопрос, а именно такого 
варианта мы придерживаемся в данной ра-
боте, проблематика критического мышления 
получает новую форму выражения. С одной 
стороны, возникает потенциал для новых 
теорий, в которых критическое мышление 
связано не с противостоянием культуры и 
природы мышления, а с их синтезом, что 
отражает новизну темы. С другой стороны, 
разработка таких теорий имеет практиче-
скую актуальность для улучшения методики 
обучения и критическому мышлению, кото-
рое, как известно, является одной из целей 
школьного обучения и составляет первую 
универсальную компетенцию в российских 
стандартах высшего образования.

Некартезианские модели познания: 
историческая справка

Найти отражения картезианского миро-
воззрения в том, как человечество органи-
зовало процессы обучения, не так трудно. 
Например, это прослеживается в подходе к 
обучению, согласно которому знания явля-
ются предпосылкой практики, то есть овла-
дение знаниями должно предшествовать их 
применению. По этому поводу Д. Лорийяр 
отмечает, что в Великобритании «подавля-
ющее большинство учебного времени тра-
тится не на деятельность в данной области, 
а на работу с аналогиями, историческими 
отчетами, критикой, статистикой, темати-
ческим исследованием, диаграммами» [39, 
с. 55]. Именно этой установке бросили вызов 
такие педагогические стратегии, как, напри-
мер, проблемно-ориентированное обучение, 

в котором приобретение знания происходит 
в процессе решения конкретной проблемы, 
когда потребность в новой информации 
предшествует ее получению. И все же то, на 
что были направлены замечания Д. Лорийяр, 
в некотором согласуется с представлениями 
классической философии о возвышенности 
теоретического знания по отношению к по-
вседневным практическим проблемам. Од-
нако здесь будто упускается из вида то, что 
в философии формализованное теоретиче-
ское знание является результатом абстраги-
рования от частного опытного проявления, а 
не начальным условием этого опыта. Крити-
ка Д. Лорийяр не является проблемой одного 
автора. К примеру, М. Нэтан обозначает про-
блему как FF-подход (formalism-first, то есть 
«сначала формализмы») [43; 44], А. Глен-
берг, Д. Шварц, Т. Мартин и Н. Насир — как 
обучение из вторых рук (описание опыта), 
противопоставленное обучению из первых 
рук (непосредственный опыт) [30; 56]. Неза-
висимо от выбранного словаря, описанный 
подход иллюстрирует то, как установка на 
дуализм проявляется в разделении работы, 
то есть работы, связанной с мышлением, и 
работы, связанной с применением знаний. 
Это создает иллюзию, что в обучении один 
из этих двух процессов является первичным 
или более важным, в то время как фунда-
ментальное предположение, объединяющее 
замечания критиков, заключается в том, что 
эти процессы принципиально неотделимы 
друг от друга.

А. Дамасио значительную часть своей на-
учной карьеры посвятил опровержению этого 
предположения. В 1994 году в «Ошибке Декар-
та» [23] он предложил пересмотреть отноше-
ния между разумом и эмоциями, опираясь на 
эволюционную нейропсихологию, и выдвинул 
гипотезу о том, что эмоции не противостоят 
мышлению, а открывают саму возможность 
действовать разумно, не задумываясь об этом. 
Самый известный пример — это страх, то есть 
программа эмоциональных действий, которая 
может быстро увести человека от опасности 
практически без помощи разума. С точки зре-
ния Дамасио, система рассуждений развилась 
как расширение автоматической эмоциональ-
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ной системы. В основу этой точки зрения легли 
данные нескольких лет изучения людей, чье 
поведение было изменено в результате по-
вреждения головного мозга в определенном 
секторе лобной доли. Наблюдения за этими 
пациентами в конечном итоге привели к еще 
одной важной идее — представлению о том, 
что системы мозга, которые совместно уча-
ствуют в эмоциях и принятии решений, по-
стоянно участвуют в управлении познанием и 
социальным поведением. Концепция Дамасио 
стала поводом для длительных дебатов. Одна 
сторона выступала с риторическим предло-
жением переименовать издание в «Ошибку 
Дамасио», а если проигнорировать его резуль-
таты нельзя, то хотя бы постараться ввести 
экспериментальные данные в картезианскую 
модель. Таковыми стали дебаты А. Дамасио 
с Д. Киркебеном [24; 25; 35; 36]. Другая часть 
академического сообщества, напротив, под-
держивала пересмотр идеи взаимной автоном-
ности чувственного и рационального [17; 52], в 
результате чего сегодня в некоторых направ-
лениях науки, например, в экономике принятия 
решений, утверждения о связанности эмоций 
с рассуждением вообще перестали считаться 
необычными. В числе сторонников, к примеру, 
был Д. Деннет, который в ответ на нападки от-
мечал, что Дамасио не сводит человеческий 
разум к «приливам и отливам гормонов и 
нейромодуляторов», а предлагает модель ме-
ханизмов, которые поддерживают и реализуют 
эту человеческую деятельность, превращают 
«чудо» мышления в объект научного познания 
[29, с. 4]. Затем в «Поисках Спинозы» [26] Да-
масио попробовал возродить спинозианское 
учение об аффектах как центральных аспектах 
человечества, но уже в рамках нейробиологии. 
Теперь не только эмоции, но и чувства — не-
отъемлемая часть того, как мы думаем. Он 
полагает, что большинство идей человек фор-
мирует из сообщений, поступающих от «соб-
ственного тела», и что идея о себе является 
вторичной идеей, которую мы первоначально 
получаем из комбинации восприятия объекта с 
нашим восприятием собственного тела. Уже в 
2018 году на вопрос о том, как произошел раз-
ум, А. Дамасио дает такой ответ: разум у нас 
есть не только потому, что есть нервная систе-

ма, но потому что есть и все остальное — от 
скелета до чувственных переживаний [27].

Концепция Дамасио получила название 
гипотезы соматических маркеров, то есть 
психофизиологических сигналов о рабо-
те механизма принятия решений. Однако 
телесный контекст рациональности — это 
не проблема одного автора. Нейробиологи 
поддерживают эту позицию, указывая, что 
эмоции являются частью рассуждения, а не 
отвлекающим фактором, нарушающим «хо-
лодный» рациональный процесс, и что «ме-
ханизмы эмоций и познания переплетаются 
на всех этапах обработки стимула, а их раз-
личие может быть затруднено» [47, с. 46]. 
Множество работ последних десятилетий 
показывают те или иные аспекты телесного 
(а в некоторых версиях воплощенности — 
даже внетелесного [34; 50; 51]) вклада в 
познавательные процессы. Справедливо 
отметить и то, что Дамасио был не только 
не последним защитником гипотезы вопло-
щенного познания, но и далеко не первым. 
Например, влияние движения тела на фор-
мирование абстрактных понятий, выражае-
мых с помощью метафор, было рассмотрено 
еще в 1980 году [37]. И все же такие работы, 
в отличие от Дамасио, в меньшей степени 
претендовали на статус фундаментальной 
концепции разумной деятельности с учетом 
организменного вклада. Благодаря всем 
этим исследованиям сегодня мы знаем, что 
когнитивная обработка информации о дей-
ствиях активирует те же нейронные обла-
сти, которые отвечают за выполнение этих 
же действий, и что понимание как пример 
высшей функции мышления не является 
внетелесным процессом [45; 48; 49; 59], а 
в 2023 году коллектив ученых из Германии, 
Италии, Франции и России представил от-
чет о консенсусе о том, когда и как перцеп-
тивные процессы вовлечены в когнитивные 
[18]. Подтверждение важности эмоций не 
означает, что в процессе мышления эмоции 
важнее аналитических процедур или что 
лишь эмоции являются источником пра-
вильных суждений, но означает, что эмоции 
играют важную роль в том, как реализуется 
критическое мышление.



150

Голубинская А.В., Вяхирева В.В. Критическое мышление в контексте воплощенного познания:
обзор психологических исследований и их педагогический потенциал
Психологическая наука и образование. 2024. Т. 29. № 3

Критическое мышление как 
управляющая функция

С точки зрения ряда современных иссле-
дователей, критическое мышление может 
быть рассмотрено как управляющая функ-
ция или совокупность таких функций [28; 41; 
42]. Управляющими функциями называются 
когнитивные процессы, которые регули-
руют, контролируют и управляют другими 
когнитивными процессами: рабочая память, 
внимание, когнитивная гибкость, тормозной 
контроль, планирование, поиск и коррекция 
ошибок [4, с. 22]. В отличие от других тер-
минов, через которые разные науки обраща-
ются к идее рациональности, управляющие 
процессы не противостоят эмоциональной 
регуляции, а связь между ними широко ис-
следуется в нейропсихологии.

Опираясь на современные исследования 
в этой области, мы можем отметить, что в не-
которых концепциях процессы мозга, в том 
числе связанные с эмоциями, действительно 
задают условия для реализации критических 
рассуждений. К таким процессам современ-
ные исследователи относят диспозиционную 
внимательность (или диспозиционную осоз-
нанность) и нереактивность [41]. Диспози-
ционная внимательность — это термин, обо-
значающий способность человека сконцен-
трировать внимание на настоящем моменте, 
сиюминутных переживаниях, чувствах и 
потребностях. В рамках исследований кри-
тического мышления важно предположение, 
что именно этот процесс ответственен за об-
наружение аффективных сигналов, которые 
обычно упускаются из виду и которые ука-
зывают, что текущее состояние человека не 
соответствует его целевому состоянию [46]. 
Это, в свою очередь, позволяет запустить 
механизмы мониторинга конфликтов, возни-
кающих в процессе обработки информации 
и сигнализирующих о необходимости кон-
троля и вмешательства в фоновые познава-
тельные процессы [19; 58]. Нереактивность, 
напротив, представляет собой контроль, 
направленный на подавление аффективных 
сигналов, что позволяет начать регуляцию 
эмоций до того, как реакция становится 
слишком интенсивной [41; 46]. В некото-

рых недавних исследованиях способности 
к обновлению информации, хранящейся в 
рабочей памяти, и к преднамеренному пода-
влению определенных эмоций определяются 
как нейропсихологические предикторы кри-
тического мышления [41].

Таким образом, вовлечение эмоций в 
процессы критического мышления может 
быть двунаправленным: с одной стороны, 
эмоции позволяют фиксировать конфликты, 
свидетельствующие о необходимости ре-
гуляции рассуждения, а с другой стороны, 
«торможение» аффективных реакций позво-
ляет избежать быстрых выводов и подвер-
гнуть эти конфликты медленному анализу. 
При таком рассмотрении рациональное и 
чувственное выступают не автономно друг 
от друга, а в виде тесно связанной группы 
процессов, запускающих критическое мыш-
ление. Различные комбинации этих двух 
функций могут выражать самые разные 
стратегии критического мышления за счет 
нескольких переменных, крайними точками 
которых являются высокая или низкая чув-
ствительности к эпистемическим конфлик-
там, реактивность или нереактивность.

С этой точки зрения идеальный критиче-
ский мыслитель представляется личностью, 
обладающей высокой чувствительностью к 
конфликтам и низкой реактивностью, а это 
говорит о том, что условия для реализации 
актов критического мышления не одинаковы 
для людей с разными уровнями эмоциональ-
ной реактивности.

Критическое мышление как 
чувственная осведомленность

Идеи о значении диспозиционной вни-
мательности и нереактивности для критиче-
ского мышления во многом перекликаются 
с позицией, представленной исследовате-
лями Центра ECT (embodied critical thinking), 
который был открыт в 2018 году при Инсти-
туте философии Университета Исландии. 
Определяя переосмысление критического 
мышления в терминах гипотезы воплощен-
ного познания как основную задачу Центра, 
коллектив обращается к вопросу о том, как 
именно идеи находят отклик в чувственном 
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опыте, и предлагает несколько стратегий его 
решения.

Д. Шоллер ставит акцент на феномено-
логическую осведомленность [53; 54; 55], 
то есть способность отслеживать индивиду-
альный опыт человека в контексте принятия 
критического решения. Автор отмечает, 
что традиционные подходы к критическо-
му мышлению построены на процессе по-
степенного отстранения от всего субъек-
тивного, чувственного и эмоционального. 
Образуемый таким образом разрыв между 
жизненным опытом человека и «правиль-
ными знаниями», демонстрация которых от 
него ожидается, кажется подходящим объ-
яснением для известных в современном 
обществе процессов поляризации мнений. 
Традиция деления знаний на «объективные» 
и «субъективные», как правило, в ущерб 
последним, имеет давнюю историю, но в со-
временном мире человеку часто приходится 
обрабатывать большие объемы информации 
за очень ограниченное время и полагаться 
на неявные значения, образы, интуиции. 
Отсюда возникает парадоксальное напря-
жение: человека молчаливо просят мыслить 
без участия его жизненного опыта, чувств, 
контекста, ситуативности, которые необхо-
димы мыслящему индивиду. К примеру, мы 
используем общепринятый язык для того, 
чтобы объяснить наш уникальный опыт и 
наши неявные знания, и замечаем, что су-
ществующие концепции не подходят. Состо-
яние, при котором мы понимаем, что слова 
не совсем соответствуют тому, что мы хотим 
сказать, и которое принципиально важно для 
критического мыслителя, — не является ли 
состоянием чувственным? Таким образом, 
развитие критического мышления — это 
работа не со знаниями, а с опытом других 
[31]. Представленная исследователями 
точка зрения говорит о внутренней направ-
ленности диспозиционной внимательности, 
но концептуализация этой точки зрения 
происходит в микрофеноменологических 
терминах. Микрофеноменология начинает-
ся с предпосылки, что внимание к нашему 
опыту и его формулирование — это непри-
вычное действие, склонное к отвлечению и 

путанице, и поэтому требующее усилий [31], 
и в отличие от других феноменологических 
подходов, она нацелена на очень короткие 
периоды опыта. Направление нашего вни-
мания на наше ощущение ситуативности, на 
то, как мы в каждый момент ощущаем нашу 
ситуацию телесным образом, не означает, 
что практика такого мышления предпола-
гает безоговорочное доверие собственным 
эмоциям, ощущениям и интуиции. Г.Р. Йо-
ханнесдоттир, объединяя сказанное выше, 
определяет критическое мышление как 
переход от воплощенного восприятия к вер-
бальному мышлению через анализ наших 
реакций на текущие познавательные ситуа-
ции [33, с. 335].

«Воплощенное» критическое 
мышление: проблема 

междисциплинарного переноса

Синтез гипотезы воплощенного позна-
ния и исследования критического мышления 
возможен, хотя вопрос о том, как именно по-
нимать такую интеграцию, ясен не в полной 
мере. К примеру, утверждение о том, что 
центры управления критическим мышле-
нием развиваются в префронтальной коре 
головного мозга, которая дает нам возмож-
ность контролировать свое мышление, эмо-
циональные реакции и поведение, сегодня 
не вызывает возражений со стороны науки. 
Однако сама по себе констатация научных 
фактов не приносит практической пользы 
для педагогов, занятых развитием критиче-
ского мышления. Как именно знание этого 
факта должно отражаться в программах 
занятий по критическому мышлению? Что 
можно сделать педагогу с этим утвержде-
нием, кроме того, чтобы просто знать его? 
Междисциплинарность в нашем понима-
нии заключается не в отсылке к тезисам из 
смежных дисциплин, а в выработке новых 
тезисов, одинаково полезных в разных на-
уках. Опираясь на представленные результа-
ты, можно предположить, что с точки зрения 
воплощенного познания практика развития 
критического мышления может оказаться 
эффективнее, если будет учитывать некото-
рые дополнительные факторы.
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Во-первых, если акты критического мыш-
ления не универсальны, то их реализация 
требует от индивида осведомленности о 
том, как устроены его собственные системы 
реагирования и чувствительности, и эта ос-
ведомленность является условием критиче-
ского мышления, то есть предшествует ему. 
Иными словами, стратегия развития навыков 
критического мышления может быть разной 
в зависимости от исходных характеристик 
степени эмоциональной реактивности обу-
чающихся, которую можно измерить, напри-
мер, при помощи Пертской шкалы [10]. С по-
зиций педагогики это предположение может 
быть встроено в идею об индивидуальных 
траекториях обучения. Чем выше реактив-
ность, тем более затруднительным является 
применение навыков критического мышле-
ния, следовательно, тем более длительным и 
медлительным будет процесс обучения этим 
навыкам. Однако описывать это предполо-
жение как закономерность преждевременно, 
и мера, в которой этот показатель становит-
ся значимым для критического мышления, 
требует предварительных исследований. 
Очевидно, что отсутствие реактивности 
вообще может ослабить не только эмоцио-
нальные реакции, но и стремление к крити-
ческому анализу. Так произошло в 2016 го-
ду с исследованием К. Нуна, Б. Бантинг и 
М.Дж. Хогана (реактивность измерялась по 
опроснику FFMQ-SF): «В противоположность 
нашей гипотезе, мы обнаружили, что отсут-
ствие реактивности имеет отрицательную 
связь с критическим мышлением <… > Воз-
можно, что мера нереактивности, исполь-
зуемая в текущем исследовании, отражает 
тенденцию к неработоспособной обработке, 
выходящей за рамки просто эмоциональных 
сигналов. Вопросы анкеты, используемые 
для оценки нереактивности, фокусируются 
на способности избавиться от переживаний, 
а не упорствовать в них» [46, с. 11].

Во-вторых, развитие критического мыш-
ления может быть сопряжено с общей тре-
нировкой эмоциональной нереактивности. 
Считается, что последняя зависит от каче-
ства сна и уровня тревожности — факторы, 
проблематичные для современного школь-

ника и студента, — но также и тренируется 
упражнениями на осознанность, обычно 
используемыми в терапии стресса [61], и 
медитативными — в светском смысле это-
го слова — практиками, направленными на 
эмоционально-когнитивный контроль. В на-
стоящее время в России широко обсуждают-
ся техники развития осознанности в рамках 
психологической поддержки [8; 16], повыше-
ния успеваемости [1], развития креативности 
и творческого потенциала [14], и кажется це-
лесообразным расширить эти исследования 
в область критического мышления.

В-третьих, обзор литературы не позволя-
ет получить ответ на вопрос, существует ли 
и носит ли какие-либо особенные свойства 
такой процесс, как эпистемическое торможе-
ние, то есть те проявления нереактивности, 
которые направлены на выработку новых 
знаний и оценки истинности утверждений. 
Именно такой вид регуляции представляет-
ся фундаментально важным для построе-
ния некартезианских моделей критического 
мышления. Обучение способам формули-
рования логического вывода, одному из 
главных навыков критического мышления, 
кажется неполным без обратного обучения 
«торможению», или, выражаясь более ака-
демично, практике отложенного суждения. 
Это предложение следует из анализа эмо-
ционального вклада в процесс рассуждения, 
но особенно актуальным оно становится уже 
в социальном контексте. Цифровой мир со-
держит больше информации, чем все библи-
отеки мира вместе взятые, и большая часть 
информации поступает из непроверенных 
источников и не является надежной. Крити-
ческое осмысление всей информации и ис-
точников, с которыми мы сталкиваемся, пол-
ностью парализовало бы нас, потому что у 
нас никогда не было бы времени, чтобы дей-
ствительно прочитать ценную информацию. 
Инвестирование критического мышления 
в источники, которые изначально должны 
были быть проигнорированы, означает, что 
недобросовестные информаторы получили 
именно то, что хотели, — наше внимание. Из-
вестно также и то, что основной инструмент 
рынка информации — это эмоции, а потому 
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практика «эпистемического торможения» 
становится не менее, а то и более значимой.

Заключение

Проведенный нами обзор выделенной те-
мы показывает, что критическое мышление 
может быть описано как воплощенная позна-
вательная деятельность. Результаты анализа 
дают возможность утверждать, что эмоцио-
нальный и чувственный вклад в процесс рас-
суждения должны рассматриваться как части 
механизма критического мышления, а не его 
антитеза. Приведенные в статье материалы 
указывают на то, что о точном описании во-
площенного критического мышления гово-
рить преждевременно, однако некоторые его 
черты уже начинают проявляться.

Эти трансформации имеют особое зна-
чение для практики обучения критическому 
мышлению. Если традиционный фокус на 
навыках логического анализа смещается в 
сторону рефлексивного анализа чувствен-
ных переживаний и эмоциональной саморе-
гуляции, то меняется и педагогическая тех-
ника. Это означает, что в будущем занятия 
по критическому мышлению могут включать 
в себя, к примеру, измерения эмоциональной 
реактивности, а программы обучения станут 
адаптированы к индивидуальным свойствам 
обучающихся.

Из материалов обзора видно, что с точ-
ки зрения концепции управляющих функций 
эти процессы могут проходить в фоновом 
режиме, в то время как концепция критиче-
ского мышления как феноменологической 
осведомленности исходит из идеи их реф-
лексивной доступности. Независимо от на-
правленности концепции, как было показано 
в данной статье, эмоции оказываются во-
влечены в критическое мышление в двух на-
правлениях. С одной стороны, они активны, 
когда позволяют фиксировать конфликты, 
указывающие на необходимость регулиро-
вания реализуемого процесса рассуждений. 
С другой стороны, они пассивны, когда осу-
ществляется «торможение» аффективных 
реакций, и пассивность в данном случае оз-
начает не отсутствие эмоций как таковых, а 
конкретное их состояние.

В качестве вывода можно уточнить по-
нятия, которые в данном исследовании были 
определены как значимые для дальнейших 
исследований воплощенных моделей крити-
ческого мышления.

Диспозиционная внимательность, или 
осознанность, — это форма рефлексии, 
характеризующаяся целенаправленной кон-
центрацией внимания на опыте, получаемом 
в текущий момент времени. Компонент дис-
позиционности ясно указывает на то, что 
такая рефлексия связана с предрасположен-
ностями человека распределять внимание 
и относится к «высшим диспозициям», свя-
занным с ценностными ориентациями инди-
вида. Это не означает, что внимательность к 
настоящему не поддается тренировке, но как 
терминологические, так и содержательные 
аспекты осознанности, существенные для 
критического мышления, только предстоит 
определить в дальнейших исследованиях.

Диспозиционная внимательность — это 
общий психологический термин, а не термин 
именно теорий критического мышления. Для 
данной области более специфичной будет 
внимательность к эпистемическим конфлик-
там, то есть способность распознать сигна-
лы текущей ситуации, указывающие на не-
обходимость критического вмешательства. 
В отличие от других форм метакогнитивной 
регуляции, эпистемические процессы связа-
ны с решением всего одной группы задач, а 
именно с установлением степени достовер-
ности информации (атрибуция истинности, 
ложности, неопределенности, фиксация 
состояния незнания или признание заблуж-
дения). Если рассматривать критическое 
мышление как метод, при помощи которого 
решаются такие задачи, то диспозиционное 
внимание может выражаться такими вопро-
сами, как «Почему сейчас это кажется мне 
убедительным?», «Что в текущем окруже-
нии подталкивает меня к этому решению?», 
«Обосновано ли мое решение текущим опы-
том или оно в большей степени привычно, 
чем обосновано?». Способность индивида 
отложить вынесение решения, даже когда 
оно кажется очевидным, и остановиться на 
подобных вопросах была обозначена тер-
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мином «нереактивность». Гипотеза вопло-
щенного познания утверждает, что такой 
эпистемический процесс не всегда является 
осознанным, а потому некоторые из таких 
сигналов остаются неявными. Явные сигна-
лы (например, очевидная противоречивость 
сообщения или ожидание предвзятости от 
информатора) гораздо более изучены как 
в педагогических, так и в психологических 
концепциях критического мышления. Трени-
ровку распознавания именно таких сигналов 
предполагает критическое мышление. Од-
нако некартезианские модели критического 
мышления допускают, что неявные сигналы 
также могут быть полезны для критического 
мышления. Этот тезис считается общепри-
знанным по отношению к экспертному мыш-
лению, и по аналогии можно предположить, 
что неявные сигналы связаны с критической 
интуицией — понятием, которое также пред-
ставляет интерес для будущих исследований 
в этом направлении. Можно сказать, пока 
что в виде предварительного допущения, 
что чем выше чувствительность к таким сиг-
налам, тем больше неявных сигналов стано-
вятся явными, поскольку они переходят из 
области интуиции в область диспозиционно-
го внимания.

В начале работы были указаны основные 
исследовательские вопросы, и теперь можно 
сформулировать ответы. Точка соприкосно-
вения между критическим мышлением и 
некартезианской парадигмой исследования 
мышления и сознания совершенно точно 

имеется, хотя в настоящее время это на-
учное направление находится в процессе 
становления. Это направление дополняет 
толкование критического мышления рефлек-
сией над чувственным опытом и расширяет 
практики обучения критическому мышлению 
за счет идей о тренировке разных способов 
эмоционального реагирования. Сам факт, 
что концепция критического мышления мо-
жет быть сформулирована с опорой на раз-
ные фундаменты психологического знания, 
означает, что научная проблема не является 
внепарадигмальной.

Вопрос о том, превращается ли крити-
ческое мышление во внепарадигмальную 
проблему, отпадает, однако дискуссионным 
остается вопрос о том, как именно гипотеза 
воплощенного познания может усовершен-
ствовать наши практики обучения критиче-
скому мышлению. Предложенные в статье 
соображения по поводу переноса результа-
тов психологических исследований в сферу 
педагогической практики, рассмотренные на 
примере осознанности, служат скорее иллю-
страцией того факта, что подобный концепту-
альный синтез не является принципиально не-
возможным. Однако границы такого переноса 
в настоящий момент не определены. Все это 
указывает на то, что разработка и дальней-
шая эмпирическая проверка «воплощенных» 
моделей критического мышления являются не 
разрешением научного вопроса, а способом 
постановки новых и корректировки существу-
ющих вопросов в области образования.
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