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Аннотация. В статье приводится авторское определение понятия «критическое мышление учителя». Рас-
крывается потенциал учебной дисциплины «Педагогика» в формировании критического мышления студен-

тов – будущих учителей. Обозначаются возможности лекционных и семинарских занятий в развитии крити-
ческого мышления студентов педагогического вуза. Лекции позволяют демонстрировать проявление крити-

ческого мышления в профессиональной деятельности педагога: механизмы выбора методов, приемов, 
средств обучения и воспитания, способов построения уроков и внеклассных мероприятий. Семинарские за-

нятия способствуют развитию способности студентов к обнаружению надситуативной проблемности педаго-
гической ситуации, становлению интеллектуально-личностных качеств, необходимых для принятия педаго-

гических решений. Предлагается логика решения студентами педагогических ситуаций, способствующая 
формированию критического мышления будущих учителей: 1) ориентация студентов в ситуации (аналитиче-

ский процесс), становящаяся отправным моментом для определения педагогической задачи (конструктивный 
процесс); 2) получение информации о подростке (аналитический процесс), на основе которой организуется 

процесс взаимодействия с подростком (конструктивный процесс); 3) анализ достигнутых результатов (ана-
литический процесс), выводящий на определение направлений дальнейшей деятельности (конструктивный 

процесс). Приводятся примеры формирования критического мышления студентов – будущих учителей на 
лекционных и семинарских занятиях по учебной дисциплине «Педагогика». 

Ключевые слова: студент – будущий учитель; критическое мышление будущего учителя; формирование; 

учебная дисциплина «Педагогика»; педагогический вуз; лекционные занятия; семинарские занятия. 
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Abstract. The article provides the author’s definition of the concept of «teacher critical thinking.» The potential 

of the academic discipline «Pedagogy» is revealed in the formation of critical thinking of students – future teachers. 
The possibilities of lectures and seminars in the development of critical thinking of students at a pedagogical univer-

sity are outlined. Lectures allow you to demonstrate manifestations of critical thinking in the professional activities 
of a teacher: mechanisms for choosing methods, techniques, means of teaching and education, ways of constructing 

lessons and extracurricular activities. Seminar classes contribute to the development of students’ ability to detect the 
supra-situational problematic nature of a pedagogical situation, the formation of intellectual and personal qualities 

necessary for making pedagogical decisions. The logic of how students solve pedagogical situations is proposed, 
which contributes to the formation of critical thinking of future teachers: 1) orientation of students in the situation 

(analytical process), which becomes the starting point for determining the pedagogical task (constructive process); 
2) obtaining information about the teenager (analytical process), on the basis of which the process of interaction with 

the teenager is organized (constructive process); 3) analysis of the achieved results (analytical process), leading to 
the determination of directions for further activities (constructive process). Examples are given of the formation of 

critical thinking of students – future teachers at lectures and seminars in the academic discipline «Pedagogy». 

Keywords: student – future teacher; critical thinking of the future teacher; formation; academic discipline «Peda-

gogy»; pedagogical university; lectures; seminars. 

Важное место среди проблем, стоящих перед со-

временным российским высшим педагогическим об-

разованием, занимает проблема формирования кри-

тического мышления студентов педагогических ву-

зов. Ее решение позволит осуществлять профессио-
нальную подготовку учителя, во-первых, способного 

к оцениванию своей педагогической деятельности в 

соответствии с критериями развития и становления 

как интеллектуальной, так и нравственной сфер лич-

ности обучающегося; во-вторых, владеющего умени-

ями и навыками анализа получаемой извне инфор-

мации, с позиции выявления ее достоверности. Кри-

тическое мышление учителя, реализуемое в образо-

вательном процессе, например, когда педагог демон-

стрирует обучающимся логику осмысления различ-

ных фактов для определения их правдивости или 

ложности, служит образцом для формирования спо-

собности обучающихся к критическому анализу, 
позволяющему вычленять истину в многообразных 

жизненных ситуация. 

Основываясь на исследованиях в области крити-

ческого мышления личности отечественных (А.В. Бу-

тенко и Е.А. Ходос [1], И.О. Загашев и С.И. Заир-Бек 

[2], А.В. Коржуев, В.А. Попков и Е.Л. Рязанова [3], 

Г.В. Сорина [4] и др.) и зарубежных (Р. Эннис [5], 

Р. Паул и Л. Элдер [6] и др.) ученых, мы установили, 
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что критическое мышление учителя «включает в се-

бя оценивание хода рассуждений (приводящих к вы-

водам, умозаключениям), педагогических фактов и 

явлений (учитывающихся при принятии педагогиче-

ских решений, при решении педагогических ситуа-

ций и задач) и рефлексию мыслительного процесса, 

умственной и практической деятельности. Оценива-

ние и рефлексия, обусловленные свойствами мыш-

ления (гибкость мышления, темп развития мысли-

тельных процессов; широта ума; глубина; самостоя-
тельность; последовательность мысли и критич-

ность) и интеллектуально-личностными качествами 

(открытость новому, критичность ума, дивергентное 

и конвергентное мышление, лабильность мышления, 

стереотипность мышления, импульсивность мышле-

ния, рефлексивность мышления), осуществляются на 

базе категориального аппарата мышления учителя, 

обеспечивающего стройность умозаключений, выяв-

ление методологических промахов и т.д.» [7, с. 9]. 

Важность и, можно утверждать, необходимость 

критического мышления для эффективности профес-

сиональной деятельности педагога осознается сего-

дня многими исследователями, поэтому в научных 

трудах последних лет активно рассматривается про-

блема развития и становления критического мышле-

ния будущего педагога. 

Так, Н.А. Асхадуллина и И.А. Талышева раскры-

вают роль критического мышления в эффективности 

профессионально-личностного роста педагога [8]; 

Н.В. Савина и Т.С. Котлярова обосновывают поло-

жение о том, что развитие критического мышления 

будущих педагогов является сегодня важным трендом 

профессиональной педагогической подготовки [9]; 

Е.В. Гнатышина и ее соавторы предлагают разрабо-

танную ими модель формирования критического мыш-

ления студентов – будущих учителей [10]; С.М. Ано-

хина выделяет педагогические условия, реализация 

которых позволит эффективно формировать крити-

ческое мышление студентов, обучающихся в педаго-

гическом вузе [11]; Г.Н. Петрова анализирует возмож-

ности аналитико-рефлексивную деятельность в разви-

тии критического мышления будущего педагога [12]; 

С.И. Пискунова [13], Э.В. Хачатрян и Т.М. Ковалева 

[14] предлагают технологии, внедрение которых в об-

разовательный процесс педагогического вуза позво-

лит развивать критическое мышление студентов. Круг 

исследований, посвященных рассматриваемой про-

блеме, не исчерпывается перечисленными выше. Ин-

терес к способам и средствам развития критического 

мышления педагогов определяется, в том числе, и 

тем, что среди универсальных компетенций, пред-

ставленных в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте высшего образования – бака-

лавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педа-

гогическое образование, находится УК-1 Способен 

осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для ре-

шения поставленных задач [15]. 

Значимым аспектом рассматриваемой проблемы 

является выявление возможностей различных учеб-

ных дисциплин в формировании критического мыш-

ления студентов, осваивающих профессию педагога. 

В статье мы остановимся на потенциале учебной 
дисциплины «Педагогика» в формировании критиче-

ского мышления студентов, обучающихся в педаго-

гических вузах. Как верно отмечает Е.И. Сахарчук, 

эта дисциплина уникальна в том смысле, что «она 

обеспечивает питательную среду для подготовки учи-

теля-воспитателя, профессионала, способного и го-

тового работать с Личностью ученика» [16, с. 44]. 

Целью изучения студентами учебной дисципли-

ны «Педагогика» является формирование целостного 

представления о педагогике как науке, о ее методо-

логических основаниях; освоение системы знаний о 

сущности, структуре образовательного процесса, тре-

бований к его организации; формирование умений 

проектировать и осуществлять процессы обучения и 

воспитания при решении профессиональных задач. 

Развитию того или иного качества, формирова-

нию чего-либо предшествует знакомство личности с 

формируемым явлением. В ходе изучения рассмат-

риваемой дисциплины студенты знакомятся с поня-

тием «педагогическое мышление учителя» и рас-

сматривают такие его аспекты, как теоретическое 

мышление, практическое мышление, гуманистиче-

ское мышление, критическое мышление. 

На лекциях при изложении научного материала 

преподаватель демонстрирует студентам, каким об-

разом критическое мышление проявляется в дея-

тельности педагога, показывая его возможности в 

выборе методов, приемов, средств обучения и воспи-

тания, в построении уроков и внеклассных меропри-

ятий. В ходе семинарских занятий проблемы, обо-

значенные на лекциях, рассматриваются более де-

тально. При этом преподаватель не ограничивает та-

кое рассмотрение воспроизведением студентами ин-

формации, полученной на лекционных занятиях. На 

семинарах широко используются активные формы 

обучения – ролевые игры, анализ педагогических си-

туаций и др. Студентам предлагаются конкретные 

ситуации педагогической деятельности, анализируя 

которые они выявляют их надситуативную проблем-

ность, то есть учатся вычитывать в ситуации универ-

сальные проблемы, выходящие за ее рамки. Умение 

видеть такие проблемы и грамотно отбирать методы 

и средства их решения характеризует педагога, кото-

рому свойственно критическое мышление. 

Приведем некоторые примеры из лекционных за-

нятий. 

На лекции по теме «Образование как обществен-

ное явление и педагогический процесс» категория 

«образование» раскрывается перед студентами как 

предмет педагогической науки и как одна из ее ос-

новных категорий. Далее преподаватель показывает 

будущим учителям особенности образования как 

процесса, как результата, как системы, как ценности, 

а также знакомит с личностно ориентированной и 

знаниево ориентированной концепциями образова-

ния. Затем перед будущими учителями демонстриру-

ется последовательность аналитических рассужде-

ний, позволяющих обосновать различия понимания 

образования в рамках названных концепций: приоб-

щение обучающихся к ценностям (личностно ориен-

тированная концепция образования), информирова-

ние обучающихся о ценностях (знаниево ориентиро-

ванная концепция образования). 

В рамках лекционного занятия на тему «Содер-

жание образования как фундамент базовой культуры 
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личности» делается акцент на ценностной составля-

ющей содержания образования и образование пред-

стает как социальный институт, через который «пе-

редаются и воплощаются базовые культурные цен-

ности и цели развития общества» [17, с. 66]. Студен-

там предлагается ознакомиться с основными кон-

цепциями отбора содержания образования: 1) содер-

жание образования включает адаптированные осно-

вы наук, изучаемых в школе; 2) содержание образо-

вания представляет собой совокупность знаний, уме-

ний, навыков, которые должны быть усвоены обу-

чающимися; 3) содержание образования охватывает 

педагогически адаптированный социальный опыт 

[18]. Представив студентам характеристику каждой 

из концепций, преподаватель (уже на семинарском 

занятии) предлагает будущим учителям оценить их 

по критерию развития и становления обучающегося 

как самостоятельной, творческой личности, способ-

ной к реализации во взаимодействии с другими 

людьми нравственных ценностей. Преподаватель на-

правляет рассуждения студентов, акцентируя их вни-

мание на схожести первой и второй концепций, в 

рамках которых предполагается механистическое ус-

воение знаний, умений, навыков и основ наук, и под-

водя к выводу, что только третья концепция, помимо 

уже известных и готовых к применению знаний и 

опыта осуществления знакомых способов деятельно-

сти, содержит опыт творческой деятельности, опыт 

ценностных отношений. 

Преподаватель раскрывает роль критического мыш-

ления в осуществлении рассуждений, результатом 

которых становится обоснование того факта, что 

знания, умения и навыки на современном этапе раз-

вития отечественного образования уже не предстают 

в роли его основного результата. Сегодня они вы-

ступают средствами решения разнообразных задач 

человеческой жизнедеятельности. 

На описываемых и подобных им занятиях сту-

денты учатся оценивать ход рассуждений, приводя-

щих к определенным умозаключениям и выводам. 

Критическое мышление, как указано выше, включает 

такое оценивание. Соответственно, овладение уме-

нием оценивания рассуждений способствует форми-

рованию критического мышления студентов, обуча-

ющихся в педагогическом вузе. 

На семинарских занятиях по учебной дисциплине 

«Педагогика» могут быть использованы предлагае-

мые Э.С. Бабаевой практические рекомендации, поз-

воляющие повысить эффективность процесса фор-

мирования критического мышления студентов. Уче-

ный предлагает студентам задавать вопросы, изучать 

разные точки зрения, анализировать информацию, 

использовать логику и рациональное мышление, 

наблюдать за своими эмоциями, общаться с другими 

людьми, учиться на своих ошибках, читать и анали-

зировать книги и статьи на разные темы, стремиться 
к самосовершенствованию, использовать аргументы 

и доказательства, избегать стереотипов и предубеж-

дений, развивать свою эрудицию, обращать внима-

ние на контекст, быть готовым изменить свою точку 

зрения [19, с. 7–8]. Заметим, что Э.С. Бабаева ведет 

речь о развитии критического мышления будущих 

учителей на примере занятий по педагогике, однако 

в обозначенных рекомендациях педагогическая спе-

цифика отсутствует. Полагаем, что при ознакомле-

нии студентов с данными рекомендациями необхо-

димо акцентировать их внимание на педагогическом 

аспекте рекомендаций. Например, избегать сложив-

шихся у субъектов образовательного процесса сте-

реотипов и предубеждений относительно личности 

обучающегося. Или: предъявляя требования к обу-

чающемуся, использовать аргументы и доказатель-

ства, позволяющие обосновать необходимость вы-

полнения требования и т.д. 

Приведем некоторые примеры из нашего опыта 

по формированию критического мышления студен-

тов педагогического вуза. 

На семинарском занятии по теме «Обучающийся 

как творчески саморазвивающаяся личность» студен-

там предлагается к анализу идеальная модель лично-

сти, обоснованная В.И. Андреевым. В рамках модели 

ученый предлагает качества, характеризующие твор-

чески саморазвивающуюся личность (креативность, 

творческий подход к делу, критичность мышления, 

направленность на созидательную творческую дея-

тельность, трудолюбие и др.), самодостаточную лич-

ность (ответственность, целеустремленность, спо-

койная уверенность в своих силах и возможностях, 

стрессоустойчивость и др.), интеллигентную лич-

ность (тактичность, совестливость, скромность, чест-

ность, уважительность и др.) [20, с. 59–66]. Будущие 

учителя осмысливают данные качества по критериям 

возможностей конкретных учебных дисциплин (в 

соответствии с направлениями подготовки студен-

тов: математика, физика, иностранный язык и т.д.) в 

формировании данных качеств у обучающихся и са-

мостоятельно конструируют ситуации развития их у 

обучающегося на уроке. Осмысление содержания 

учебной дисциплины требует выявление тех ее осо-

бенностей, которые позволят формировать обозна-

ченные качества, что становится возможным при 

осуществлении критического анализа такого содер-

жания, соотнесения его с характеристиками качеств. 

В данном случае идет становление интеллектуально-

личностных качеств, определяющих критическое мыш-

ление учителя. 

Как показывает наш опыт, эффективным сред-

ством формирования критического мышления буду-

щих учителей является их ознакомление со способ-

ностями и умениями, обусловливающими развитие 

критического мышления. К примеру, такими как 

«способность уверенно ориентироваться в излагае-

мом материале, не принимать безоговорочно на веру 

предлагаемую учебную информацию, умение оце-

нить степень ее истинности и соотнести с тем, что 

известно, осмыслено и принято; открытость по от-
ношению к новой информации, нестандартным спо-

собам решения как известных, так и новых задач, 

стремление к познанию нового и неизвестного; го-

товность и умение вести конструктивный диалог с 

преподавателем и партнерами; способность провести 

многомерный анализ и осмысление внешней инфор-

мации; готовность к самодиагностике в отношении 

сформированности различных умений и качеств на 

основе сравнения собственных результатов с задан-

ным эталоном» [21, с. 35]. Студенты при этом не ог-

раничиваются овладением знанием о данных способ-

ностях и умениях, они оценивают их развитость у 
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себя и выстраивают проект деятельности по форми-

рованию тех, которые отсутствуют или развиты не-

достаточно. 

На лекционном занятии по теме «Формирование 

базовой культуры личности» преподавателем рас-

крывается сущность базовой культуры личности с 

точки зрения учебного и воспитательного процессов. 

В начале занятия студентам предлагается вопрос, от-

вет на который надо дать в конце лекции: «Почему 

базовая культура личности рассматривается и с по-

зиции обучения, и с позиции воспитания?». В ходе 

лекции студентам предлагается сравнить и проком-

ментировать различные определения понятия «базо-

вая культура личности». В результате размышлений 

студенты приходят к выводу, что базовая культура 

личности представляет собой совокупность различ-

ных качеств, одним из которых является умение кри-

тически мыслить. 

В процессе семинарского занятия по теме «Сущ-

ность методов воспитания и их классификация» пре-

подаватель осуществляет ориентацию будущих учи-

телей на то, что управление процессом воспитания 

невозможно без обратной связи, которая несет ха-

рактеристику его результативности. Выполнить эту 

функцию помогают методы контроля, самоконтроля 

и самооценки в воспитании, которые составляют 

сущность рефлексии и критического мышления. О 

результативности воспитания свидетельствуют такие 

показатели, как сформированность мировоззрения, 

умения оценивать события и явления и др. 

Побуждая студентов к размышлениям, препода-

ватель обращает их внимание на необходимость ана-

лиза ситуации с различных ее сторон. Преподаватель 

показывает студентам, каким образом движется мысль 

учителя, когда он идет от общего к частному и от 

частного к общему, когда он осуществляет конкрети-

зацию или абстрагирование, какой при этом поня-

тийный аппарат мышления задействован, что являет-

ся критериальным при осмыслении ситуации. Тем 

самым преподаватель вводит студентов в методоло-

гию принятия решений в работе с педагогическими 

ситуациями. 

При решении педагогических ситуаций необхо-

димо стремиться к тому, чтобы будущие учителя: 

выявляли особенности субъектов педагогической си-

туации и реального образовательного процесса и 

учитывали их при решении ситуации; обнаруживали 

противоречия, определяющие проблемность педаго-

гической ситуации; формулировали педагогические 

задачи, решение которых позволяет снять проблем-

ность анализируемой ситуации; определяли последо-

вательность действий педагога в данной ситуации, 

ведущую к разрешению вычитываемой в ней про-

блемы; оценивали собственные возможности в рабо-

те с предлагаемой педагогической ситуацией; анали-

зировали опыт прошлого, имеющий значение для со-

временного образования, и, адаптируя его к совре-

менному социокультурному контексту, переносили 

данный опыт в конкретную ситуацию. 

В рамках данного семинара студентам предлага-

ется рассмотреть педагогические ситуации из реаль-

ной практики образовательных учреждений и опре-

делить необходимые для использования в конкрет-

ной ситуации методы воспитания. 

Мы предлагаем следующую логику анализа и ре-

шения педагогических ситуаций: 1) ориентация сту-

дентов в ситуации (аналитический процесс), становя-

щаяся отправным моментом для определения педа-

гогической задачи (конструктивный процесс); 2) по-

лучение информации о подростке (аналитический 

процесс), на основе которой организуется процесс 

взаимодействия с подростком (конструктивный про-

цесс); 3) анализ достигнутых результатов (аналити-

ческий процесс), выводящий на определение направ-

лений дальнейшей деятельности (конструктивный 

процесс). 

Наш опыт показывает, что развитие способности 

студентов к оцениванию и к рефлексии требует, что-

бы они осознали тот факт, что будущие учителя яв-

ляются рефлектирующими субъектами. Решение этой 

задачи связано с выявлением студентами оснований 

деятельности. Это выявление требует указания на то, 

каково содержание деятельности и каковы ее моти-

вы. Выявление оснований деятельности и ее мотивов 

вводит студентов в создаваемое ими пространство от-

ношений обучающихся, а осмысление этих оснований 

– в сферу мировоззренческого осмысления данных 

отношений, сотканных из разнообразных ситуаций. 

Список литературы: 
1. Бутенко А.В., Ходос Е.А. Критическое мышление: 

метод, теория, практика. М.: Мирос, 2002. 176 с. 

2. Загашев И.О., Заир-Бек С.И. Критическое мышле-

ние: технология развития. СПб.: Альянс; Дельта, 2003. 

284 с. 

3. Коржуев А.В., Попков В.А., Рязанова Е.Л. Рефлек-

сия и критическое мышление в контексте задач высше-

го образования // Педагогика. 2002. № 1. С. 18–22. 

4. Сорина Г.В. Критическое мышление: история и 

современный статус // Вестник Московского универси-
тета. Сер. «Философия». 2003. № 6. С. 97–110. 

5. Ennis R. Critical thinking. Upper Saddle River: Pren-

tice Hall, 1996. 407 p. 

6. Paul R., Elder L. The miniature guide to critical thin-

king: concepts and tools. Foundation for Critical Thinking 

Press, 2008. 28 p. 

7. Семенова О.М. Формирование критического мыш-

ления студента – будущего учителя в процессе обуче-

ния в педагогическом университете: автореф. дис. … канд. 

пед. наук: 13.00.01. Самара, 2009. 26 с. 
8. Асхадуллина Н.Н., Талышева И.А. Развитие навы-

ков критического мышления у будущих учителей в об-

разовательном процессе вуза как эффективное условие 

их профессионально-личностного роста // Педагогиче-

ский вестник. 2018. № 2. С. 8–10. 

9. Савина Н.В., Котлярова Т.С. Развитие критиче-

ского мышления как тренд профессиональной подго-

товки будущих педагогов // Современная наука: про-

блемы и перспективы развития: сб. ст. IV междунар. 
науч.-практ. конф. В 3 ч. Ч. 3 / под ред. А.Э. Еремеева. 

Омск: Омская гуманитарная академия, 2020. С. 94–99. 

10. Гнатышина Е.В., Касаткина Н.С., Немудрая Е.Ю., 

Шкитина Н.С. Формирование критического мышления сту-

дентов педагогического вуза // Вестник Южно-Ураль-

ского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. 2021. № 2 (162). С. 21–49. 
11. Анохина С.М. Педагогические условия формиро-

вания критического мышления студентов педагогиче-
ских направлений подготовки в процессе обучения в ву-

зе // Глобальный научный потенциал. 2023. № 11 (152). 
С. 202–205. 



Семенова О.М. Возможности учебной дисциплины «Педагогика» 
в развитии критического мышления студентов – будущих учителей 

Педагогические 
науки 

 

246  Самарский научный вестник. 2023. Т. 12, № 4 
 

12. Петрова Г.Н. Развитие критического мышления 
будущего педагога посредством включения в аналити-

ко-рефлексивную деятельность // The Scientific Heritage. 
2020. № 57–4 (57). С. 40–43. 

13. Пискунова С.И. Педагогические технологии раз-
вития критического мышления студентов педагогиче-

ского вуза // Глобальный научный потенциал. 2021. № 8 

(125). С. 31–34. 
14. Хачатрян Э.В., Ковалева Т.М. Технология разви-

тия критического мышления в наставничестве студен-
тов и обучающихся Серебряного университета МГПУ // 

Вестник Южно-Уральского государственного универ-
ситета. Серия: Образование. Педагогические науки. 2020. 

Т. 12, № 3. С. 59–74. 
15. Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – ба-
калавриат по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование: приказ Минобрнауки РФ от 
22.02.2018 № 121 [Электронный ресурс] // Гарант.ру. https:// 

base.garant.ru/71897858. 

16. Сахарчук Е.И. Дисциплина «Педагогика» в кон-
тексте требований стандарта профессиональной дея-

тельности педагога // Известия Волгоградского государ-
ственного педагогического университета. 2014. № 4 (89). 

С. 43–47. 
17. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика. СПб.: Пи-

тер, 2001. 304 с. 

18. Краевский В.В. Педагогическая теория: Что это та-
кое? Зачем она нужна? Как она делается? Волгоград: 

Перемена, 1996. 86 с. 
19. Бабаева Э.С. Развитие критического мышления 

студентов (на примере занятий по педагогике) // Обще-
ство и государство. 2023. № 3 (43). С. 6–8. 

20. Андреев В.И. Педагогическая эвристика для твор-
ческого саморазвития многомерного мышления и муд-

рости: монография. Казань: Центр инновационных тех-
нологий, 2015. 288 с. 

21. Шакирова Д.М. Критическое мышление. Казань: 
ГАОУ ДПО ИРО РТ, 2019. 146 с. 

  

Информация об авторе(-ах): Information about the author(-s): 

Семенова Ольга Михайловна, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры педагогики 
и психологии; Самарский государственный 
социально-педагогический университет (г. Самара, 
Российская Федерация). 
E˗mail: o.semenova@sgspu.ru. 

Semenova Olga Mikhailovna, candidate of pedagogical 
sciences, associate professor of Pedagogy 
and Psychology Department; Samara State University 
of Social Sciences and Education (Samara, 
Russian Federation). E˗mail: o.semenova@sgspu.ru. 

  

Для цитирования: 

Семенова О.М. Возможности учебной дисциплины «Педагогика» в развитии критического мышления студентов – 
будущих учителей // Самарский научный вестник. 2023. Т. 12, № 4. С. 242–246. DOI: 10.55355/snv2023124311. 


