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I. Введение 

 Чтение - это многофункциональный процесс. Во-первых, умения грамотного 

чтения необходимы при работе с большим объемом информации. Это обеспечивает 

успешность для взрослых в работе, а для детей в учебе. Во-вторых, чтение играет 

важную роль в социализации обучающихся. В-третьих, чтение выполняет 

воспитательную функцию, формируя оценочно-нравственную позицию человека. 

 Долгое время в практике обучения чтению в начальной школе усиленный акцент 

делался на наращивание темпов чтения и его правильность.  Такая практика 

вырабатывала у обучающихся беглое чтение, но позволяла максимально извлекать 

информацию и понимать её.  

 С введением  в образовательную систему ФГОС, который отражает  социальный 

заказ нашего общества, отношение к данному процессу коренным образом изменилось. 

Сейчас отмечается важность обучения смысловому чтению, так как в современном 

информационном обществе оно носит «метапредметный» характер. Составляющие 

смыслового чтения входят в структуру всех универсальных учебных действий: 

• в личностные УУД входят мотивация чтения, мотивы учения, отношение к себе 

и к школе; 

• в регулятивные УУД — принятие учеником учебной задачи, произвольная 

регуляция деятельности; 

• в познавательные УУД — логическое и абстрактное мышление, оперативная 

память, творческое воображение, концентрация внимания, объем словаря; 

• в коммуникативные УУД — умение организовать и осуществить 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

 Итак, смысловое чтение — это важнейший метапредметный результат 

образования, который лежит в основе изучения любого предмета и формируется всеми 

дисциплинами.   

  Цель смыслового чтения — максимально точно и полно понять содержание 

текста, уловить все детали и практически осмыслить извлечённую информацию.   

 Особую роль смысловое чтение играет на начальном уровне образования. Это 

связано с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности 

 Осмысленность чтения предполагает формирование у обучающихся 

следующих умений: 

1. Выявлять в тексте слова и выражения, значения которых непонятно, и 

осознавать потребность в выяснении их смысла; 

2. Пользоваться сносками и школьным толковым словарём; 

3. Отвечать на вопросы по содержанию словами текста; 



4. Определять эмоциональный характер текста; 

5. Выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; 

6. Опираться на авторские ремарки для характеристики персонажей; 

7. Определять мотивы поведения героев путём выбора правильного ответа из ряда 

предложенных; 

8. Уметь прогнозировать содержание читаемого; 

9. Осознавать авторское и собственное отношение к персонажам; 

10. Формулировать тему небольшого текста; 

11. Работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, 

озаглавливать текст или рисунок, прогнозировать содержание по заголовку и 

составлять высказывания по заданному заголовку; 

12. Выявлять смысловой и эмоциональный подтекст; 

13. Определять идею произведения путём выбора из ряда пословиц той, которая 

наиболее точно выражает главную мысль; 

14. Находить главную мысль, сформулированную в тексте; 

15. Определять характер книги (тему, жанр, эмоциональную окраску) по обложке, 

заглавию, рисункам. 

 

II. Технология смыслового чтения включает в себя три этапа работы с текстом: 

 

I этап. Работа с текстом до чтения 

1. Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, 

выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, 

предшествующей тексту иллюстрации с опорой на читательский опыт. 

Цель -прогнозирование предстоящего   чтения.  

2. Постановка целей урока (учитывается общая готовность учащихся к работе).   

 II этап. Работа с текстом во время чтения 

Цель – понимание текста на уровне содержания. 

Профессиональная компетенция учителя – обеспечить полноценное восприятие текста. 

1.Первичное чтение текста.  

Самостоятельное чтение в классе или чтение - слушание, или комбинированное чтение 

(на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и 

индивидуальными возможностями учащихся. Выявление первичного 

восприятия. Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с 

содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста. 

2. Перечитывание текста. 

Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных 

фрагментов). 

3.Анализ текста (приемы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, 

беседа по прочитанному, выделение ключевых слов, предложений, абзацев, смысловых 

частей и прочее). Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части. 

4. Беседа по содержанию текста. 

Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов. Обращение (в 

случае необходимости) к отдельным фрагментам текста. 

5. Выразительное чтение.     



III этап. Работа с текстом после чтения 

Цель - достижение понимания текста на уровне смысла.  

Профессиональная компетенция учителя – обеспечить углублённое восприятие и 

понимание текста. 

 Согласно требованиям ФГОС НОО на всех без исключения уроках под 

руководством учителя младшие школьники должны осваивать следующие виды 

смыслового чтения: 

• ознакомительное чтение, направленное на извлечение ключевой информации 

или выделение главного содержания текста или книги; 

• поисковое/просмотровое (выборочное) чтение, предполагающее нахождение 

конкретной информации (единицы информации), конкретного факта; 

• изучающее (критическое) чтение, имеющее целью извлечение полной и точной 

информации с последующей интерпретацией содержания текста. Овладевая 

изучающим чтением, школьники учатся ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент информацию; 

• рефлексивное (вдумчивое, медленное, художественное) чтение позволяет 

предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

понимать основную мысль текста, прогнозировать содержание по ходу чтения; 

анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения. 

 При работе с текстом понимание начинается еще до его чтения, разворачивается 

по ходу чтения и продолжается в размышлениях о прочитанном. С точки зрения 

лингвистики понимание текста — это вычитывание разных видов текстовой 

информации: фактуальной, подтекстовой, концептуальной.  

 Фактуальную информацию составляет описание событий, героев, места и 

времени действия и т.д.  

 Подтекстовая информация напрямую не выражена в словах. Она содержится в 

текстовых «скважинах» (пропусках, которые читатель заполняет, опираясь на 

имеющиеся знания, опыт), в словах-образах (художественных средствах) и т. д.  

 Под концептуальной информацией понимается система взглядов, мыслей и 

чувств автора, которые он отражает в тексте, рассчитывая на ее восприятие читателем.  

 Смысловое чтение, как универсальное действие формируется благодаря 

использованию учителем следующих технологий: технологии проблемного обучения; 

технологии критического мышления; технологии продуктивного чтения, которую 

можно назвать «смысловым чтением» 

Поэтому в  своей практике я активно применяю приёмы, описанные А.А.Гином 

и Аствацатуровым Г. О. 

 

III.  Приемы работы по формированию и развитию смыслового чтения 

 

Прием «Отсроченная отгадка» 

В начале урока учитель задаёт загадку, (сообщает удивительный факт), разгадка 

которой (ключик для понимания) будет открыта на уроке при работе над новым 

материалом. Такое «вхождение в урок» окажется эффективнее, чем традиционно-

школьное: «А теперь мы будем изучать новую тему…» 

Прием «Оценка текста» 



Ученикам предлагается не читать текст абзац за абзацем, а оценить содержание 

изучаемого параграфа: 

Самостоятельная работа учащегося с учебником требует четкой, рациональной 

организации со стороны учителя. Очень важно, чтобы ученик “приподнялся” над 

текстом, оценил бы его целиком, как некую единицу информации. Данный приём 

педагогической техники является одним из ключевых в технике активно-

продуктивного чтения. Пример Андрея Иоффе использования оценки текста с Гимном 

Российской Федерации: 

Представьте себе, что текст Гимна РФ попал в руки иностранца, который ничего не 

знает о нашей стране. 

Задание 1. Какой он может себе представить Россию, исходя из текста Гимна? 

Задание 2. Идеи каких статей Конституции отражены в тексте Гимна Российской 

Федерации? 

Таким образом, текст как инструмент познания становится более эффективным, 

когда мы создаём условия  его критичного осмысления. Одним из таких приёмов и 

может стать оценивание текста. 

 

Задай вопрос  

С чего начинается осмысление учеником учебного материала? 

- Когда он задает себе вопросы: «Что это…?», «Почему…?», «Зачем это мне 

нужно…?» и т.п. 

«Спросить – значит понять». 

«Можно сказать, и это без сомнения будет правильно, что вопрос – это своеобразная 

микротеория, определённая система знания, которая одной частью (вопросительной) 

описывает известное и в основном наше прошлое знание, а второй частью (ответной) 

охватывает некоторое незнание, т.е. то, что мы хотим узнать». 

Формулируя вопрос, ученик совершает акт «торможения», определяя уровень своего 

знания и примерные ориентиры «незнания». 

А. Гин предлагает следующий алгоритм: перед изучением учебного текста ребятам 

ставится задача составить к нему список вопросов. 

По мнению Аствацатурова Г. О., эффективнее дать ученикам несколько иное 

задание. Во время самостоятельной работы над текстом ученики получают задание 

составить вопросы. К примеру, задать вопросы, которые начинались бы со слов 

«Что…?», «Когда…?», «Где…», «Почему…» и т.д. 

Целесообразно ограничить число вопросов и время на их составление.  

Ребятам не ставится задача прочесть текст, а затем задать вопросы. Это очень важно. 

Так или иначе, чтобы грамотно и лаконично сформулировать вопрос, ученик должен 

хотя бы бегло ознакомиться с текстом. Но он делает это гораздо быстрее, чем в режиме 

«Прочти…».  

Подводя итоги, нужно отметить лучшие вопросы, тут же предлагая ученикам 

ответить на них. Сформулировать правильно вопрос означает, что ученик очерчивает 

тот круг знаний, который у него имеется, и тот круг неизвестного, та «зона ближайшего 

развития» (по Л.В. Занкову), которые он хотел бы узнать. 

Ребята учатся задавать вопросы не только по содержанию текста, но и по его 

анализу. Важность вопросов может быть разной. Таким образом, необходимо 

обязательное ранжирование вопросов. 
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• Вопросы, направленные на репродукцию знаний, требующие точного 

воспроизведения информации, событий, фактов. Начинаются со слов «Кто…?», 

«Что…?», «Когда…?», «Сколько…?» и т.д. 

• Вопросы, направленные на репродукцию процесса (так называемые 

«процессуальные знания»). Начинаются со слов «Как…?», «Каким образом…?» и т.п. 

• Вопросы на выяснение причинно-следственных связей. Начинаются со слов 

«Почему…?», «В чем причины…?» и т.п. 

• Вопросы, требующие анализа, синтеза новых знаний, начинаются со слов «Что 

общего…?», «В чём особенности…?», «Сравните…», «Докажите…». 

Понимание как объяснение самому себе, начинается с вопроса (или нескольких 

вопросов), который (или которые) ученик задает сам себе. Таким образом, ученик с 

помощью учителя превращает поставленную перед ним учебную цель в череду 

учебных задач, которые он же себе и создает. Формулирование вопросов является всего 

лишь одним из видов таких задач. 

Прием «Составь задание» 

Данный приём очень эффективен при самостоятельной работе с учебником. Ученики 

“приподнимаются” над учебным материалом, выполняют “роль учителя”, конструируя 

учебные задачи. 

Учебник может стать хорошим помощником ученикам для их продуктивной 

деятельности на уроке, когда самостоятельно или в микрогруппе они составляют и 

формулируют учебные задачи. 

Можно предложить ученикам самостоятельно придумать оригинальное задание. 

Во время работы над составлением заданий учитель выступает в роли эксперта и 

консультанта. Иногда стоит предложить конкурс на лучшее задание. Например, на 

лучший кроссворд. 

Приём"Ромашка Блума" или «ромашка вопросов и ответов» 

Этот приём основан на работе с текстом. Так как с текстом учащимся приходится 

работать на различных уроках - приём является универсальным и может быть 

использован учителем на любом учебном предмете. 

Главным в работе с текстом является осмысление информации. Практика показывает, 

что у современных школьников с этим, не редко, возникают большие проблемы. Одним 

из основных приёмов осмысления информации является постановка вопросов к тексту 

и поиск ответов на них. 

К сожалению, многие учащиеся испытывают затруднения при формулировке вопроса. 

А нужно ли их учить задавать вопросы? «Умеющие задавать вопросы, умеют мыслить» 

Научить ребёнка мыслить - это одна из главных задач образования. 

«Ромашка Блума» помогает научить детей задавать вопросы. 

"Ромашка" состоит из шести лепестков, каждый из которых содержит определенный 

тип вопроса. Таким образом, шесть лепестков - шесть вопросов: 

1. Простые вопросы - вопросы, отвечая на которые, нужно назвать какие-то факты, 

вспомнить и воспроизвести определенную информацию: "Что?", "Когда?", "Где?", 

"Как?". Вопрос следует начать со слова - назови … 



2. Уточняющие вопросы. Такие вопросы обычно начинаются со слов: "То есть ты 

говоришь, что…?", "Если я правильно понял, то …?", "Я могу ошибаться, но, по-моему, 

вы сказали о …?". Целью этих вопросов является предоставление ученику 

возможностей для обратной связи относительно того, что он только что сказал. Иногда 

их задают с целью получения информации, отсутствующей в сообщении, но 

подразумевающейся. Вопрос следует начать со слова - объясни… 

3. Интерпретационные (объясняющие) вопросы. Обычно начинаются со слова 

"Почему?" и направлены на установление причинно-следственных связей. "Почему 

листья на деревьях осенью желтеют?". Если ответ на этот вопрос известен, он из 

интерпретационного "превращается" в простой. Следовательно, данный тип вопроса 

"срабатывает" тогда, когда в ответе присутствует элемент самостоятельности. 

4. Творческие вопросы. Данный тип вопроса чаще всего содержит частицу "бы", 

элементы условности, предположения, прогноза: "Что изменилось бы ...", "Что будет, 

если ...?", "Как вы думаете, как будет развиваться сюжет в рассказе после...?". Вопрос 

следует начать со слова - придумай…. 

5. Практические вопросы. Данный тип вопроса направлен на установление взаимосвязи 

между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что можно сделать из ...?", 

"Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы поступили на месте героя 

рассказа?". Вопрос следует начать со слова - предложи…. 

6. Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки 

 

Прием «Пометки на полях» 

Ещё один вариант самостоятельного изучения нового материала. Этот эффективный 

приём является ключевым в известной технологии критического мышления. 

Изучение новой темы начинается с учебно-мозгового штурма, с приемов активиза-

ции внимания. Сначала дети работают индивидуально. 

1. После объявления темы занятия учитель предлагает учащимся вспомнить, что они 

знают по данной теме, сделать пометки у себя в рабочих тетрадях. Учитывая 

современные условия информационной перенасыщенности, учащиеся, как правило, 

что-то знали, что-то слышали или видели по объявленной проблеме. 

Понятно, что информация может быть неполная, неточная, даже искажённая. Наша 

цель – актуализация знаний. 

2. На следующем этапе мы предлагаем работу в паре – обменяться информацией, 

дополнить друг друга. 

3. Затем пары объединяются в группы (как правило, по 4 человека, то есть ученики 

передней парты поворачиваются к своим соседям). 

4. Затем каждая группа сообщает о своих результатах обсуждения. Учитель 

фиксирует данные групп на доске. Если материала много, возможна какая-то его 

систематизация (таблица, схема и т.д.). 

5. И лишь после этого каждому ученику выдается готовый текст по изучаемой 

проблеме (биографический очерк, научная статья, отрывок хрестоматии, иногда и текст 

учебника). Теперь дети должны выяснить, насколько они знакомы с изучаемой темой 

занятия. 



Им предлагается, внимательно изучая текст, карандашом оставлять пометки на 

полях. 

Одним значком пометить те фрагменты текста, содержание которых им было 

известно до его получения. 

Другим значком обозначить те фрагменты, которые содержат новую для учащихся 

информацию. 

К примеру:«V» – «знал», «+» – «узнал новое» 

Затем учитель подводит итоги с учениками, что они узнали нового. Спрашивает, а 

что дети хотели бы еще узнать по данной теме? 

Дети формулируют вопросы. 

После изучения текста ученикам предлагается составить табличку: 

 Знал Узнал Хочу узнать 

   

После заполнения таблицы учитель предлагает ученикам вернуться к началу урока и 

самим проанализировать, насколько их представления об изучаемом предмете или 

явлении изменились. 

Учитель акцентирует внимание на последнюю колонку «Хочу узнать», дает 

рекомендации, задания, указания справочных изданий, где дети могли бы найти ответы 

на интересующие их вопросы. 

Проведем небольшой анализ происшедшего. 

Первый этап – вызов и актуализация. Учащиеся должны были воспроизвести в 

памяти все, что им известно о предмете разговора Можно разделить этот этап на три 

части: индивидуальный, парный и в группах. 

Второй этап – обсуждение в группах, «сброс идей в корзину». 

Третий этап – осмысление (пометки на полях, составление таблицы). 

Четвертый этап – рефлексия (анализ, самоанализ, самооценка, мотивацию к новому 

витку познания). 

Произошло многократное оперативное повторение изученного материала. Такое 

запоминание, как известно, является самым эффективным. При таком сценарии урока, 

как правило, нет необходимости давать домашнее задание. 

Ученик несколько раз меняет формы учебной деятельности на уроке. 

В ситуации, когда ученик формулирует вопросы, представляет другие задания, 

обучая, объясняя, и в то же время сам отвечает на вопросы своего товарища, учащиеся 

выходят на уровень редукции знаний. 

Роль учителя – экспертиза сформулированных учебных вопросов, заданий, 

доведенных до уровня учебных задач. Он – не надсмотрщик, а координатор 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

 Прием «Верные и неверные утверждения» 

Цель: понимать информацию, содержащуюся в тексте, сравнивать и 

противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера, критически 

оценивать степень достоверности содержащейся в тексте информации. Перед началом 

уроков по какой-либо теме могут быть предложены высказывания, затем попросите 

учащихся установить, верны ли данные утверждения, обосновывая свой ответ. После 

знакомства с основной информацией мы возвращаемся к данным утверждениям и 



просим учащихся оценить их достоверность, используя полученную на уроке 

информацию. 

Приём «Лови ошибку» 

Учитель заранее подготавливает текст, содержащий ошибочную информацию, и 

предлагает учащимся выявить допущенные ошибки. Учащиеся анализируют 

предложенный текст, пытаются выявить ошибки, аргументируют свои выводы. 

Учитель предлагает изучить новый материал, после чего вернуться к тексту задания и 

исправить те ошибки, которые не удалось выявить в начале урока. Такой материал 

можно предложить и для анализа, и для творческой переработки текста, и для синтеза 

собственного мнения. 

Приём «Восстанови текст» 

Каждый учащийся получает предложения, которые надо расположить в правильном 

порядке. Затем все участники занятия общаются, рассказывая содержание своего 

отрывка, и восстанавливают логическую последовательность всего текста. Детям 1 

класса или с ОВЗ можно предлагать восстановить текст по иллюстрациям. 

Прием «Сопоставление нахождение сходств и различий»- приём работы, 

основанный на сравнении двух или более объектов. 

Цель: сформировать умения целенаправленно читать текст, сравнивать заключённую в 

тексте информацию. Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять 

содержание текста, уловить все детали ипрактически осмыслить извлеченную 

информацию. 

Сопоставление иллюстративного плана с текстовой информацией. 

Детям предлагается нарисовать сюжетные картинки к каждой части текста, деление 

текста на части и работа по содержанию проходит раннее. 

Приём «Инсценирование» - один из эффективных методов осмысленного чтения 

Детям приходится неоднократно перечитывать произведение прежде чем подобрать тот 

образ, который более близок к замыслу автора. Нет второстепенных деталей и мелочей 

всё очень важно, и костюм, и прическа, и даже взгляд. 

Прием «Толстые и тонкие вопросы» 

«Тонкие» вопросы - вопросы репродуктивного плана, требующие однословного ответа, 

«толстые» вопросы - вопросы, требующие размышления, привлечения дополнительных 

знаний, умения анализировать информацию, текст. 

Обобщение и интерпретация содержания текста «Интерпретация текста»: 

- нахождение в тексте заданной информации; 

- нахождение в тексте данных, иллюстрирующих определённую мысль; 

- использование информации из текста для подтверждения своей гипотезы; 

- установление смысловых связей между частями текста или двумя 

- (несколькими) текстами; 

- определение основной мысли (идеи) текста; 

- соотнесение конкретной детали с общей идеей текста; 

- выяснение намерений автора текста; 



- интерпретация (комментирование) названия текста; 

- формулирование вывода на основании анализа информации, представленной. 

Прием " Рассказ-предположение по "ключевым" словам" 

По ключевым словам нужно составить рассказ или расставить их в определенной 

последовательности, а затем, на стадии осмысления искать подтверждение своим и 

предположениям, расширяя материал. 

Прием "Написание синквейна" 

Составление синквейна требует от ученика в кратких выражениях резюмировать 

учебный материал, информацию, что позволяет рефлексировать по какому-либо 

поводу. Это форма свободного творчества, но по определенным правилам. Составить 

синквейн ученики могут на стадии "Вызова", затем, изучив информацию на уроке, 

составляется новый синквейн на стадии "Рефлексии", сравнивая свои знания до урока и 

после изучения новой темы. 

Правила написания синквейна: 

На первой строчке записывается одно слово - существительное. Это и есть тема 

синквейна. 

На второй строчке надо написать два прилагательных, раскрывающих тему синквейна. 

На третьей строчке записываются три глагола, описывающих действия, относящиеся к 

теме синквейна. 

На четвертой строчке размещается целая фраза, предложение, состоящее из нескольких 

слов, с помощью которого ученик высказывает свое отношение к теме. Это может быть 

крылатое выражение, цитата или составленная учеником фраза в контексте с темы. 

Последняя строчка - это слово-резюме, которое дает новую интерпретацию темы, 

позволяет выразить к ней личное отношение. 

 

Прием «Читаем и спрашиваем» 

Цель: сформировать умение самостоятельно работать с печатной информацией, 

формулировать вопросы, работать в парах. 

1.Ученики про себя читают предложенный текст или часть текста, выбранные 

учителем. 

2.Ученики объединяются в пары и обсуждают, какие ключевые слова следует выделить 

в прочитанном. (Какие слова встречаются в тексте наиболее часто? Сколько раз? Какие 

слова выделены жирным шрифтом? Почему? 

Если бы вы читали текст вслух, то, как бы вы дали понять, что это предложение 

главное? Речь идет о выделении фразы голосом. Здесь скрывается ненавязчивое, но 

надежное заучивание.) 

3.Один из учеников формулирует вопрос, используя ключевые слова, другой - отвечает 

на него. 

4.Обсуждение ключевых слов, вопросов и ответов в классе. Коррекция. 



Прием «Дневник двойных записей» 

Цель: сформировать умение задавать вопросы во время чтения, критически оценивать 

информацию, сопоставлять прочитанное с собственным опытом. 

1.Учитель дает указание учащимся разделить тетрадь на две части. 

2. В процессе чтения ученики должны в левой части записать моменты, которые 

поразили, удивил, напомнили о каких-то фактах, вызвали какие- либо ассоциации; в 

правой - написать лаконичный комментарий: почему именно этот момент удивил, 

какие ассоциации вызвал, на какие мысли 

новление взаимосвязи между теорией и практикой: "Как можно применить ...?", Что 

можно сделать из ...?", "Где вы в обычной жизни можете наблюдать ...?", "Как бы вы 

поступили на месте героя рассказа?". Вопрос следует начать со слова - предложи…. 

Приём«Ассоциативный куст» 

Это один из основных приёмов работы с информацией до чтения. 

Учитель даёт ключевое слово или заголовок текста, ученики записывают вокруг него 

все возможные ассоциации, обозначая стрелочками смысловые связи между 

понятиями. 

Это позволяет актуализировать уже имеющиеся знания, активизировать 

познавательную активность учащихся и мотивировать их на дальнейшую работу с 

текстом. 

 

Заключение 

 Таким образом, продуманная и целенаправленная работа с текстом позволяет  

выбирать ребёнку из большого объема информации нужную и полезную,  приобретая 

социально – нравственный опыт. Она заставляет думать, строить умозаключения, 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации для 

приобретения первичного опыта критического отношения к получаемой информации, 

сопоставляя её с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 
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