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КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА.  Галина Панина. Журнал "Первое сентября". 

 

Вот и начался для наших ребят очередной учебный год. А кто-то из 

малышей только первый раз переступил порог школы. Как все сложится 

для них в этом году? Что их ожидает за школьным порогом?  

Эти вопросы, как правило, волнуют всех родителей в канун нового 

учебного года. Думают об этом и учителя, анализируя итоги прошлых 

лет, планируя свою будущую педагогическую деятельность. 

Профессионально значим этот вопрос также для школьных психологов 

и логопедов, которые уже на первом педагогическом совете, 

традиционно проводимом в школах перед 1 сентября, определяют 

совместно с учителями возможные зоны школьных трудностей и 

проблем. 

И среди прочих важных вопросов и тем для обсуждения психологов, 

логопедов и учителей на особо "почетном" месте стоит проблема 

школьных дислексиков, то есть ребят, у которых трудно формируется 

навык чтения и которые, как показывает практика, долго читают по 

слогам. А ведь чтение в начальной школе является основным учебным 

навыком, от которого зависит обучение ребенка буквально по всем 

предметам. "Почему?" – часто спрашивают специалистов и родители, и 

педагоги. 

А все дело в том, что процесс чтения лежит в основе усвоения 

информации, в котором единицей восприятия являются поэтапно буква 

– слог – слово – предложение. И если в процессе обучения в школе у 

ребенка не складывается воедино смысловой, слуховой и зрительный 

образ слова и предложения, то бессмысленно требовать от него 

грамотного письма. Ему будет сложно писать изложения, а тем более 

сочинения. Трудности дадут себя знать и в математике, где ученик не 

сможет понять контекст задачи и правильно решить ее. А уж об устных 

предметах и говорить не приходится. Они часто становятся для ребенка 

самыми нелюбимыми, "потому что параграф большой, а его надо 

читать да еще пересказывать…" (из разговора с учеником 3-го класса). 

Вопрос формирования навыка чтения далеко не так прост, как может 

показаться некоторым родителям, да и педагогам. В этой статье мы 

постараемся осветить некоторые, на наш взгляд, наиболее важные 

моменты, связанные с обучением чтению, и дать несколько 
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рекомендаций, опираясь на работы известного Санкт-Петербургского 

практического психолога, кандидата психологических наук Людмилы 

Ясюковой. 

Ребенок идет в первый класс и обучается по программе 1–4. 

Обязательно ли ему уметь читать при поступлении в школу? На наш 

взгляд, да! Практика психологов и логопедов давно уже показала, что 

если ребенок совсем не умеет читать и писать (и к тому же слабо знаком 

с алфавитом), то при одновременном и параллельном обучении этим 

учебным навыкам, как это и предусмотрено общеобразовательной 

программой, у него достаточно сложно будет идти процесс 

формирования как чтения, так и письма.  

Обучение чтению следует начинать раньше формирования у ребенка 

навыка письма. Если при обучении чтению у него еще не сложился 

зрительно-слуховой образ слова, то при письме он будет кое-как 

перерисовывать слова по буквам. Да и вы сами, уважаемые взрослые, 

можете попробовать переписать текст на каком-нибудь незнакомом вам 

языке, например на испанском или китайском? Интересно, что у вас 

получится?! 

Если же ребенку приходится писать под диктовку учителя, то часто он 

изображает "нечто", в результате получая диагноз "дисграфия". А все 

дело в том, что в голове у него, очень старающегося и переживающего за 

свои неудачи, еще нет тех образов слов, которые бы позволили ему 

совершить переход от смысла слова, произносимого учителем (или 

родителем), к его графическому изображению, то есть написанию.  

Ну, например, вы предлагаете ребенку написать слово КОШКА. Из 

личного опыта ребенок понимает смысл этого слова. Дайте ребенку, 

написав на доске или на листке, целостный образ этого слова, соединив 

в восприятии ребенка графический образ со звуковым (взрослый 

произнес это слово) и смысловым. После этого он сможет осмысленно и 

с удовольствием грамотно написать это слово.  

А далее – еще более важный момент! При обучении чтению главная цель 

– понимание ребенком того, что он читает, а не озвучивание слов и 

проговаривание их вслух! Поэтому надо сначала дать ребенку 

возможность понять текст, разобрать его про себя и только потом 

предлагать прочесть вслух. 

Когда ребенка сразу заставляют читать вслух, ему приходится 

одновременно выполнять сразу две операции – озвучивание текста и 

его осмысление. А для этого ему необходимо особое распределение 
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внимания, которого у ребенка-первоклассника еще нет или оно 

сформировано достаточто слабо, поэтому большинство ребят тексты-

то озвучивают, то есть "читают", а повторить потом прочитанное 

практически не могут. А значит, дети не смогут и пересказать текст, и 

ответить на вопросы! О каком же тогда "понимающем чтении" может 

идти речь?!  

Здесь же актуально поставить вопрос: "Сможем ли мы привить любовь к 

чтению, если ребенок не понимает, что он читает, да еще и часто 

наказывается за это либо низкой оценкой учителя, либо раздражением 

родителя?" Предлагаю ответить на этот вопрос вам самим, уважаемые 

наши читатели.  

Людмила Ясюкова в своей книге "Психологическая профилактика 

проблем обучения и развития школьников" добавляет, что убеждение в 

том, что произнесение ребенком текста вслух свидетельствует о его 

понимании, основано на заблуждении, согласно которому чтение 

относят к речевым навыкам. На самом деле на этом построена вся 

школьная методика обучения чтению, которая, как показывает 

практика последних лет, оказывается неэффективной для большого 

количества детей. Многие ученые это мнение не разделяют, считая 

чтение зрительным навыком, и потому строят свои методики не на 

методе слухового анализа, как это принято у нас, а с опорой на графему, 

на зрительный образ слова. 

Педагоги знают, что для отработки и укрепления навыка чтения 

требуется несколько лет. Даже при активном чтении он 

автоматизируется у ребенка только к 6–7-му классу. Но если в 

начальной школе и учителя, и родители постоянно побуждают детей к 

чтению, то в среднем звене этого уже нет. Ученики часто перестают 

читать, и не устоявшийся еще навык чтения может деградировать. 

В последние годы требования к технике чтения в начальной школе 

несколько снижены. Однако для того чтобы ребенок справлялся с 

учебой в полном объеме, быстрое чтение требуется уже во 2-м классе, 

так как с этого момента ученику необходимо работать с большими 

текстами. Психолого-логопедическая практика показывает, что многие 

дети, не умея бегло читать, понимая при этом прочитанное, 

оказываются вынужденными как можно быстрее "озвучить текст", 

закрепляя к тому же дефектный навык чтения.  

В 3–4 классах еще возможны коррекция чтения и формирование у ребят 

полноценного процесса усвоения и переработки информации.  
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Начнем с того, что мы, учителя начальной школы, очень хорошо знаем, 

что традиционные занятия с ребенком, проводимые логопедами и 

педагогами, к сожалению, зачастую не приносят ожидаемых 

результатов. Дело в том, что если в процессе занятий основное 

внимание фиксируется на правильном произношении звуков и 

последующем озвучивании различных наборов звукосочетаний, часто 

абсолютно лишенных смысла, то ребенок обучается не чтению, а 

озвучиванию. Тренировка на "звукослияние" приводит к тому, что 

ребенок усваивает формальные законы звуковой организации слов 

русского языка, что на начальном этапе обучения чтению позволяет 

ученику легко и бегло читать вслух, не понимая смысла читаемого 

текста. Технику чтения такой ребенок успешно сдает, но читать книги 

не может и не хочет, так как часто не понимает смысла прочитанного. 

Как пишет Людмила Ясюкова в своей книге "Психологическая 

профилактика проблем в развитии и обучении школьников", для 

исправления дефектного навыка чтения в первую очередь надо 

обеспечить понимание ребенком читаемого им материала. Именно 

поэтому тексты на начальном этапе обучения чтению должны быть 

короткими, фразы простыми, слова – знакомыми, шрифт крупный. 

Лучше, чтобы рядом с текстом была картинка, которая поможет плохо 

читающему малышу понять содержание прочитанного. И конечно же, 

текст должен быть интересен ребенку. Может быть, кому-то это и 

покажется странным, но всеми этими качествами обладают комиксы и 

рекламные проспекты, на которых дети лучше всего и учатся правильно 

читать. Но не следует предлагать современному ребенку стилизованные 

"псевдорусские" комиксы, т.к. лубочные иллюстрации малопонятны 

детям. 

Нам могут возразить, сказав, что таким образом мы можем 

сформировать у развивающегося ребенка дурной литературный вкус. 

Возможно, но если он сейчас не научится читать, то, скорее всего, не 

возьмет в руки ни одной книги. Тогда о каком же литературном вкусе 

вообще может идти речь?! 

Однако обращаем еще раз ваше внимание, уважаемые читатели, на то, 

что нельзя требовать от ребенка громкого чтения вслух, что бы он не 

читал (тексты параграфов, условия задачки, подписи под картинками). 

Пусть читает молча, "глазами" или пришептывая, как ему удобно. Дело в 

том, что озвучивание (чтение вслух) и осмысливание (понимание 

текста) – две независимые и параллельно осуществляемые 

операции. При беглом чтении они как бы сливаются, и кажется, что 

понимание происходит сразу с произношением.  
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Попробуйте провести небольшой эксперимент. Прочитайте громко 

вслух любую газетную передовицу, посвященную экономической 

тематике, или незнакомый научный текст. Затем перескажите смысл 

прочитанного. Ну как, получилось? Да, действительно, пересказать 

смысл малопонятного текста будет довольно сложно, он как бы 

ускользает. Вам придется еще раз пробежать текст глазами, чтобы 

выделить в нем основные смысловые моменты. А вот чтение подобных 

текстов "про себя" позволит вам сразу вникнуть в их смысл. 

Когда мы заставляем ребенка сразу читать вслух, ему не удается 

распределять свое внимание так, чтобы озвучивать и понимать 

прочитанное одновременно. Он может делать только что-то одно. И 

часто ребенок обучается озвучиванию читаемого без понимания. В 

результате ученик не может сразу пересказать прочитанное, ему 

требуется несколько раз вернуться к тексту, просмотреть его молча "про 

себя" и только потом пересказать. 

А теперь о пересказе. Следует полностью исключить простой пересказ, 

когда мы просим ребенка близко к тексту по памяти воспроизвести 

содержание. Запоминание текста в этом случае достигается путем 

многократных прослушиваний или прочтений и пересказа (сначала по 

частям, а потом и в целом). Если этому упорно учить, то мы можем 

сильно затормозить процесс развития мышления ребенка. Ребенок 

должен научиться пересказывать, но другим способом – начиная с 

осмысления содержания текста.  

Любой текст состоит из абзацев. Каждый абзац оформляет часть текста, 

представляющую собой законченную мысль. Прочитав абзац, ребенок 

не должен его пересказывать, а должен своими словами одним 

предложением сказать, о чем шла речь. Сделать это отнюдь не просто. 

Сначала нужно научить ребенка обсуждать содержание, выделять 

главную мысль и только потом пытаться её коротко и более четко 

сформулировать. Если текст состоит, например, из пяти абзацев, то в 

результате такой работы будет выделена его внутренняя смысловая 

структура или составлен план из пяти пунктов. Только после этого 

можно переходить к пересказу, но не с начала и не подряд всего текста, 

как делается обычно. Пересказывать следует вразбивку, например, 

пусть ребенок расскажет четвертый пункт плана, потом первый, и т.д. 

Такой пересказ необходим для того, чтобы ребенок ориентировался в 

первую очередь на смысл прочитанного, чтобы развивалось его 

мышление, а не память. В результате такой работы ребенок научится 

подходить к любому тексту аналитически, выделять его внутреннюю 

смысловую структуру и логику. Главное же, что его обучение в целом 
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станет более осмысленным, и понятийное мышление ребенка, которое 

не рождается само по себе, а лишь формируется в процессе обучения, 

будет эффективно развиваться.  

Если мышление ребенка хорошо развито, и он много и с удовольствием 

читает, то он будет способен: 

• понимать то, что учитель объясняет на уроках; 

• самостоятельно выполнять домашние задания; 

• и главное – включать в свой личный опыт приобретаемые в школе 

знания. 

Все это – условия самого благоприятного прогноза обучения и развития 

ребенка. 

 

 


