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Аннотация. В статье представлен практический опыт обучения чтению детей с на-
рушениями речи. Основываясь на данных научно-практической литературы в области 
общей и специальной педагогики, авторы показывают необходимость применения спе-
циальных знаний и соблюдения педагогических правил и условий при обучении чтению 
детей дошкольного возраста. Авторы подчеркивают значимость начального этапа 
обучения чтению, в процессе которого необходимо правильно сочетать технические 
тренировки и решение смысловых задач. В работе предложены к рассмотрению ав-
торские примеры обучающих заданий, варианты текстов разного уровня, также по-
казаны способы контролируемого перехода от этапа обучения техники чтения к этапу 
осмысленного чтения примитивных букварных текстов. Предложенные приемы рабо-
ты применимы в коррекционной работе с детьми, имеющими трудности овладения 
навыком чтения или расположенных к дислексии. 
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Abstract. The article presents the practical experience of teaching reading to children with 
speech disorders. Based on the data of academic and practical literature in the field of 
general and special pedagogy, the authors show the need to apply special knowledge and 
comply with pedagogical rules and conditions when teaching reading to preschool children. 
The authors emphasize the importance of the initial stage of learning to read, during which 
it is necessary to correctly combine technical training and solving semantic tasks. The paper 
presents the authors’ examples of training tasks, variants of texts of different levels, and also 
shows ways of controlled transition from the stage of learning reading techniques to the 
stage of meaningful reading of primitive literacy texts. The proposed methods of work are 
applicable in correctional work with children who have difficulty mastering reading skills or 
are prone to dyslexia.

Keywords: learning to read, dyslexia, children with speech disorders, the functional basis of 
reading, the specifics of teaching reading to preschoolers with speech disorders.

Cite as: Lagutina A. V., Lyubimova М. М., Sharipova N. Yu. Practical experience of teaching 
reading to children with speech disorders: from technique to comprehension. Nauka i shkola. 
2024, No. 5, pp. 161–173. DOI: 10.31862/1819-463X-2024-5-161-173.

Введение

Владение письменной речью в современном мире является важнейшей из жиз-
ненных компетенций: через чтение и письмо осуществляется коммуникация, социа-
лизация, чтение и письмо обеспечивают возможность получения общего и профес-
сионального образования.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что 99,6% детского населения получают 
общее образование, а значит, владеют чтением в рамках образовательного стандар-
та. Владение навыком чтения большинством населения России порождает у непод-
готовленных родителей ощущение, что научить читать ребенка легко при помощи 
букварей или иных дидактических пособий2.

Научно-практические исследования в области дошкольной и школьной дидактики 
показывают, что не всем родителям удается добиться положительных результатов 
в самостоятельном обучении чтению дошкольников, отсутствие специальных зна-
ний о психологии чтения, особенностях его становления и развития закономерно 
приводят к неудачам, которые особенно выражены у детей группы риска по возмож-
ностям появления у них дислексии, в частности у дошкольников с нарушениями ре-
чевого развития. Исследования в области логопедии показывают, что дошкольники 
и младшие школьники с нарушениями речевого развития испытывают стойкие труд-
ности в освоении навыка чтения в связи с дисгармоничностью и своеобразием сфор-
мированности у них «функционального базиса письма и чтения» [1–4].
2  Росстат. Официальная статистика. Семья, материнство и детство. Доступность качественного обуче-
ния и воспитания. 2.13. Охват детей общим образованием. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13807 (дата 
обращения: 21.07.2024).
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Аналитическое рассмотрение данных литературы в области психологии, общей 
и специальной педагогики показывает, что чтение – это сложный когнитивный анали-
тико-синтетический процесс, а обучение чтению требует специальных знаний и со-
блюдения педагогических правил и условий.

В процессе чтения традиционно выделяют две стороны – техническую и смыс-
ловую. Первую трактуют как комплекс сформированных навыков, включающих 
возможность соотнесения зрительного образа написанного слова с его произноше-
нием, скорость и точность установления звуко-буквенных соответствий, умение про-
гнозировать и развертывать языковой материал, владение синтаксическим члене-
нием предложения и правильным его интонированием [5; 6]. Смысловую сторону 
чтения рассматривают как показатель осознанного чтения, позволяющего извлекать 
из текста необходимую информацию и являющегося основной целью самого про-
цесса чтения. Чтение – это постоянно развивающаяся совокупность знаний, навыков 
и умений, то есть качество человека, которое должно совершенствоваться на про-
тяжении всей его жизни в разных ситуациях деятельности и общения [7–9].

Успешность в обучении чтению базируется на сформированности функциональ-
ного базиса чтения. Термин «функциональный базис чтения» объединяет процессы, 
которые онтогенетически формируются раньше и на основе которых необходимо 
строить обучение чтению детей дошкольного возраста.

К психическим функциям, лежащим в основе чтения и обеспечивающим его функ-
циональный базис, относится устная речь, а именно достаточный уровень словар-
ного запаса, сформированный грамматический строй речи, произношение звуков 
и слов сложного слогового состава, достаточный уровень фонематических процес-
сов; к неречевым – зрительно-пространственное восприятие, слухоречевая и зри-
тельно-предметная память, конструктивный и динамический праксис, внимание.

В традициях отечественной логопедической школы является актуальным изуче-
ние состояния готовности к овладению грамотой детьми с речевыми нарушениями. 
Так, научной школой Р. Е. Левиной и ее последователями Г. А. Каше, Л. Ф. Спировой, 
Г. В. Чиркиной, А. В. Ястребовой речевая готовность ребенка рассматривается как ре-
зультат системного взаимодействия фонетико-фонематической и лексико-граммати-
ческой сторон речи [10–12]. Лексические, грамматические, морфологические и син-
таксические трудности нередко наслаиваются и дополняют друг друга, что приводит 
к значительным нарушениям чтения. Работами А. А. Алмазовой, Т. В. Ахутиной, 
Г. В. Бабиной, А. Н. Корнева, М. Н. Русецкой, А. В. Лагутиной, М. М. Любимовой по-
казано значение зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений 
и других неречевых функций для овладения грамотой [2; 3; 13–16].

Дети с нарушениями речевого развития нуждаются в особых условиях обучения 
чтению, которым принято относить следующие:

 • измененная пропорция подготовительного (добукварного) и основного (буквар-
ного) этапа обучения чтению. Пропорция меняется в сторону увеличения до-
букварного периода;

 • раннее формирование осознания речевой действительности. С этой целью 
в коррекционную работу включаются специальные упражнения, нацеленные 
на овладение языковым анализом и синтезом;

 • особый порядок введения букв, который индивидуален и подчинен состоянию 
произносительных возможностей ребенка;

 • увеличение количества упражнений, нацеленных на формирование техниче-
ских навыков чтения с осуществлением параллельного воздействия на процес-
сы памяти, зрительного восприятия и внимания;
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 • обязательная работа над формированием осмысленного чтения;
 • повышенный контроль на этапе перехода от слогового к синтетическому чте-
нию [4; 10; 17; 18].

Данные литературы, наш научно-практический опыт свидетельствуют о том, 
что начальный этап обучения чтению является самым значимым и определяет весь 
дальнейший читательский путь ребенка. Правильное соотношение технических тре-
нировок и решения смысловых задач в процессе обучения чтению является одним 
из главных залогов успешного обучения чтению ребенка с нарушением речевого 
развития.

На необходимость оптимального подбора пропорции в решении технических 
и смысловых задач в процессе обучения чтению детей с речевыми нарушениями 
и в коррекции дислексии указывали ведущие специалисты в области логопедии. 
Диспропорция в «техническом» и «смысловом» компонентах содержания коррекци-
онной работы приводит к тому, что у части детей с дислексией так и не удается сфор-
мировать полноценную читательскую деятельность в начальной школе [19]. 

Известно, что начальный этап овладения чтением, как правило, насыщен за-
даниями по формированию технических навыков через выполнение большого ко-
личества однообразных упражнений, которые включают чтение слогов и слоговых 
таблиц, списков слов, отдельных предложений и примитивных букварных текстов. 
Однако длительный тренинг технических навыков чтения слогов и слов не мотиви-
рует ребенка, так как лишен познавательного потенциала. Данный факт приводит 
к стремлению неподготовленных взрослых форсировать переход от слогов, коротких 
слов и предложений к чтению сложных и объемных текстов, что закрепляет у ребен-
ка непродуктивный угадывающий тип чтения и приводит к его формализации. Таким 
образом достигается отрицательный эффект от процесса обучения чтению – у ре-
бенка падает мотивация, вплоть до отказа от чтения. Только понимание прочитанно-
го формирует интерес к чтению и возможность дальнейшего его развития, поэтому 
формирование осознанного чтения необходимо осуществлять с самого начального 
этапа обучения чтению [2; 17; 20]. 

Подчеркнем, что пропорция «техника – понимание» вариативна в зависимости 
от этапа обучения: от преобладания первого на этапе овладения буквенными слого-
вым чтением до приоритета второго в процессе становления синтетического чтения. 
Изменения пропорции не должно осуществляться стихийно, без контроля за проч-
ностью усвоения базовых навыков, как отмечал Е. И. Пассов, «извлечение инфор-
мации как процесс сознательный возможен потому, что опирается на действия 
подсознательные» [21, с. 181]. Наш практический опыт в обучении чтению детей 
с нарушениями речи показывает, что существует переходный этап, когда чтение при-
митивных букварных текстов еще требует тренинга технических навыков, но необхо-
димо достаточное количество заданий, формирующих осмысленность прочитанного 
и предупреждающих ошибки угадывающего типа. 

Опыт обучения

Предлагаем к рассмотрению результаты структурирования обучающих занятий, 
основанных на многолетней практике обучения чтению детей с нарушениями ре-
чевого развития, в которых отражается попытка гармонизации технической и смыс-
ловой сторон чтения на начальном этапе. Специальные приемы, предлагаемые 
в заданиях, применимы как при обучении чтению детей с нарушениями речи, так 
и в коррекции дислексии [22]. 
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Работа строится следующим образом. Ядром каждого занятия является текст, од-
нако предваряет прочтение текста работа над техникой чтения, которая включает 
чтение как отдельных слогов, так и списков слов и ступеньки предложений, которы-
ми насыщен будущий текст. 

Кроме того, в занятие включаются задания, которые формируют функциональ-
ный базис чтения: речевое и зрительное внимание, слухо-речевую память, фонем-
ное восприятие, звуко-буквенный и слоговой анализ и синтез. Например, коррек-
турная проба (прочитай столбцы слогов, найди и зачеркни заданный слог), тренинг 
мнемических процессов (прочитай, запомни, повтори), зрительное восприятие 
(чтение в условиях зашумления, чтение различного шрифта), формирование рит-
ма (чтение слогов в определенном ритме, воспроизведение ритмического рисунка 
при чтении слогов). 

Приведем пример простой слоговой таблицы, которая подготавливает детей к чте-
нию текста, насыщенного словами с буквой С (рис. 1). В представленном примере 
наряду с отработкой техники чтения закрытого слога решается задача автоматиза-
ции свистящих звуков и развития зрительного внимания и звуко-буквенного гнозиса. 

Рис. 1. Пример слоговой таблицы

На следующем примере можно увидеть образец задания, формирующего ритм 
чтения. Задача ребенка – чередовать чтение слогов с хлопками или ударами. Ча-
стота ритма задается при помощи метронома в диапазоне от 40 до 60 ударов в ми-
нуту (рис. 2). 

Рис. 2. Пример отработки ритма чтения
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Предварительная работа не ограничивается техническим тренингом чтения сло-
гов и слов, эта работа включает формирование предпосылок к осмысленному чте-
нию текста: подбор подписей к картинкам и предложениям, поиск слов среди ква-
зислов, подбор слов и предложений к схемам, восстановление деформированных 
предложений. Все вышеперечисленные задания нацелены в том числе и на пред-
упреждение ошибок угадывающего типа. Пример таблицы для чтения (рис. 3) демон-
стрирует работу над дифференциацией слов и квазислов. 

Рис. 3. Образец работы с квазисловами

Эффективными в работе над указанным типом ошибок являются упражнения 
в семантизации – подбор слова, подходящего к данному толкованию, подписей 
к картинкам, дописывание слов-подписей к картинкам, подбор слов к звуковой схе-
ме. На рис. 4 представлен вариант упражнения в подборе слова, подходящего к за-
данному толкованию.

Рис. 4. Образец работы с толкованиями

Комплексная работа предусматривает постепенное усложнение материала 
от чтения слогов к чтению предложений. Варианты предлагаемых заданий сле-
дующие: чтение отдельных предложений и списков предложений с постепенным 
увеличением количества слов, поиск ошибок в предложении, подбор иллюстра-
ций к предложению, чтение предложений с заданной интонацией. На иллюстра-
ции представлен образец упражнения в чтении предложений с заданной интона-
цией (рис. 5). 
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Рис. 5. Образец чтения предложений с заданной интонацией

После прохождения подготовительного этапа занятия переходим к основному эта-
пу – чтению текста. 

Тексты, которые используются в работе, должны быть разнообразны по объему. 
От задания к заданию рекомендуем увеличивать объем текста, как за счет количе-
ства предложений, так и за счет изменения количества слов в предложениях. Струк-
тура слов в текстах усложняется параллельно с овладением ребенком техникой чте-
ния. На иллюстрации (рис. 6) видно, что некоторые тексты содержат слова сложной 
слоговой структуры, которые разбиваются на отдельные слоги. Следует отметить, 
что практика длительного чтения текстов, в которых все слова разбиты на слоги, 
препятствует переходу на этап синтетического чтения. 

Рекомендуем подбирать тексты различного типа: простые диалоги, повествова-
тельные тексты с понятным и доступным сюжетом, короткие описательные рассказы. 

Рис. 6. Разнообразие типов текстов
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Как видно на иллюстрации (см. рис. 6), слоги, слова, предложения и тексты на-
печатаны печатным и рукописным шрифтом. Наш практический опыт показывает, 
что тренировка в чтении рукописного текста создает основу для формирования 
контроля за результатом собственного письма. В отличие от печатного, рукописный 
шрифт достаточно сложен для зрительного восприятия, знакомство с ним происхо-
дит позже, в период овладения письмом. Часто детям не хватает времени для пол-
ноценного усвоения зрительного образа букв, что приводит к трудностям контроля 
правильности собственного письма.

Комплекс предлагаемых заданий после прочтения текста показывает уровень по-
нимания прочитанного ребёнком и дает возможность оценить переход на этап чте-
ния более сложных по объему и содержанию текстов (рис. 7).

Рис. 7. Образец заданий послетекстового этапа

Для этого используются иллюстрации и схемы. Читателям предлагается подо-
брать подходящую иллюстрацию к тексту или найти неподходящую иллюстрацию, 
выстроить последовательность серии картинок, найти в тексте слова или предложе-
ния, соответствующие заданной схеме. 

Кроме этого, предлагается использовать традиционные задания – ответить на во-
просы к тексту, выбрать подходящие по смыслу заголовки или варианты развязки 
текста. 

Эффективным приемом, формирующим внимательное и осмысленное чтение, 
является поиск ошибки в тексте, восстановление последовательности предложений 
в тексте, поиск лишнего предложения (не подходящего по смыслу).

Разберем подробнее на конкретном примере. 
Текст, представленный на рис. 8, – ядро занятия. Он достаточно прост для прочте-

ния и предлагается детям на начальном этапе овладения техникой чтения. 
Первые два задания к тексту (рис. 9) содержат подготовительные упражнения, на-

целенные на тренинг технических навыков чтения и формирование предпосылок ос-
мысленного чтения. Первая цель реализуется посредством чтения слоговых таблиц. 
Выбор типа слогов зависит от текста. В этом тексте встречаются слова со стечением 
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согласных, чтение которых без предварительной подготовки вызывает особые слож-
ности, например у детей с дизартрией.

Вторая цель предварительного этапа решается в процессе чтения списков слов 
с различной интонацией. Чтение текста предполагает знание знаков препинания, 
выполняющих разделительную и интонационно-экспрессивную функцию и умение 
их считывать. Выражение интонации при чтении слова, предложения или текста 
является техническим навыком, однако, по мнению И. Н. Садовниковой, «в то же 
время оно является средством осмысления текста и – в процессе своей реализа-
ции – итогом такого осмысления» [23, с. 76]. На предварительном этапе мы ограни-
чиваемся чтением слов или предложений с заданной интонацией. 

После чтения текста рекомендуется приступить к основному этапу работы, цель 
которого – формирование осмысленного чтения и контроль за пониманием прочи-
танного. В этом уроке, как видно на рис. 10, мы предлагаем следующий набор зада-
ний: выбор в серии сюжетных картинок той, которая не подходит по смыслу к тексту, 
поиск ошибки в тексте и расстановку знаков препинания, подходящих по смыслу 
к прочитанному предложению.

Рис. 8. Пример текста

Рис. 9. Подготовительные упражнения к тексту «Молоток»
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Рис. 10. Послетекстовые задания к тексту «Молоток»
Практический опыт обучения детей с нарушениями речи представлен сериями 

рабочих тетрадей, сформированных по некоторым группам изучаемых букв и насы-
щенных различными вариантами заданий, как для закрепления технических навы-
ков, так и для формирования осмысленного чтения у детей [22] .

Выводы

 • Обучение чтению – процесс требующий определенных знаний, умений и навы-
ков. Самостоятельное обучение родителями детей чтению не всегда оказыва-
ется возможным. Чаще всего неудачными оказываются попытки обучения чте-
нию детей с нарушениями речи.

 • Использование методических приемов, нацеленных на обучение чтению детей 
с нормальным речевым развитием, может привести к отрицательному резуль-
тату. Обучение детей группы риска требует соблюдения особых требований 
и применение специальных дидактических пособий.

 • В процессе обучения чтению необходимо гармоничное сочетание тренинга тех-
ники чтения и комплексной работы над пониманием прочитанного.

 • Предлагаемый опыт обучения чтению детей с речевыми нарушениями основан 
на данных научно-практической литературы в области общей и специальной 
педагогики и является актуальным не только для организации коррекционной 
работы с дошкольниками, но и со школьниками, имеющими трудности овладе-
ния навыком чтения или расположенных к дислексии.
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