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гических воздействий, оказавших значи-
тельное влияние на повышение уровней 
готовности к работе по профилактике во-
влечения подростков в незаконный обо-
рот наркотиков. Для выявления причин 
изменений, происходящих при формиро-
вании готовности курсантов, мы проана-
лизировали динамику развития уровней 
готовности курсантов экспериментальной 
группы на начало и конец формирующего 
эксперимента (табл. 2).  

Сравнительный анализ результатов 
опытно-экспериментальной работы пока-

зал положительные изменения в профес-
сиональной подготовке курсантов к рабо-
те по профилактике вовлечения подрост-
ков в незаконный оборот наркотиков. 

Подводя итоги опытно-эксперимен-
тальной работы по подготовке курсантов 
экспериментальной группы, можно кон-
статировать возрастающую динамику по-
вышения уровней их готовности к работе 
по профилактике вовлечения подростков 
в незаконный оборот наркотиков, что до-
казывает эффективность сконструирован-
ной нами модели.  
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За последние годы резко возросло количество школьников с дислексией. Для 
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Изучение специфических наруше-

ний чтения в мировой практике осущест-
вляется в двух основных направлениях. 
Одно направление склоняется к западным 
представлениям дислексии, рассматри-
ваемой как стойкое нарушение овладения 
техническими параметрами чтения, где 

главными считаются нарушения показа-
телей скорости и правильности чтения. 
Понятийная сторона чтения при этом не 
анализируется ввиду принятого утвер-
ждения о том, что трудности понимания 
при чтении определены нарушением се-
мантического доступа к хранящемуся в 
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памяти материалу. Это, по мнению уче-
ных, связано с имеющимися у ребенка 
когнитивными проблемами. 

Другое направление, нашедшее от-
ражение в современных эксперименталь-
ных материалах отечественных ученых [2; 
3; 4; 10], придерживается иного взгляда на 
процесс чтения и его нарушений, выска-
занного Д. Б. Элькониным [12], считаю-
щим, что понимание при чтении включает 
восприятие формы слова, с которым связа-
но его значение. Вместе с этим итогами не-
которых последних исследований стали 
результаты, указывающие на существова-
ние изолированных нарушений техниче-
ской и смысловой сторон чтения у школь-
ников общеобразовательной школы [6; 7; 8; 
9]. Однако подробных исследований в дан-
ном направлении еще не проводилось. 

Поэтому целью настоящего иссле-
дования стало динамическое изучение 
процесса овладения технической и смы-
словой сторонами чтения учащимися на-
чальных классов с дислексией.  

Лонгитюдное изучение проводилось 
на протяжении трех лет на базе ГОУ ЦО 
№ 556 г. Москвы. В нем участвовали  
194 младших школьника. Для проведения 
обследования чтения была выбрана мето-
дика Т. В. Ахутиной и О. Б. Ишаковой [1], 
в соответствии с которой обследование 
чтения учащихся проводилось с помощью 
специально подобранных текстов и с мо-
мента его начала полностью записыва-
лось на цифровой диктофон. Это позво-
ляло с высокой точностью измерять ско-
рость чтения каждого школьника, опреде-
ляемого в количестве времени, затрачен-

ного на прочтение целого текста. Допол-
нительно у каждого ученика фиксировал-
ся способ чтения, ошибки чтения, все ви-
ды повторов, отрицательно влияющие на 
скорость чтения. Изучение смыслового 
восприятия осуществлялось с помощью 
анализа составленного пересказа, в котором 
оценивались главные параметры создания 
вторичного текста: цельность и связность. 
Отслеживание процессов овладения скоро-
стью чтения и понимания прочитанного у 
каждого ребенка проводилось путем срав-
нения результатов с аналогичными средни-
ми значениями, полученными в популяции 
обследованных ровесников, с помощью 
метода стандартизации данных.  

Результаты. Обработка материалов 
лонгитюдного исследования опиралась на 
применение ретроспективного анализа, по-
зволяющего в конце третьего года обучения 
выделить из популяции младших школьни-
ков, детей с дислексией (27%), из которых 
13% имели изолированные проявления на-
рушений скорости чтения (ЭГ-1) и 11% на-
рушения понимания читаемого текста  
(ЭГ-2). Степень выраженности нарушений 
скорости чтения в ЭГ-1 и понимания в ЭГ-2 
была различной: легкой, при которой пока-
затели чтения отклонялись от средних по-
пуляционных на (Mi  ≥ m + σ), средней  
(Mi  ≥ m + 1,3σ) и тяжелой (Mi  ≥ m + 2,0σ). 

В первую очередь в двух эксперимен-
тальных группах был проведен сопостави-
тельный анализ результатов, отражающих 
процесс овладения детьми технической 
стороной чтения. Данные за 2-й класс для 
краткости изложения материала нами бы-
ли опущены (табл. 1). 

Таблица 1 
Результаты изучения технической стороны чтения школьников с дислексией, %  

Основные параметры технической стороны чтения 

Скорость чтения 
слов в мин 

Чтение словами 
и словосочета-

ниями 
Чтение слогами Ошибки чтения Повторы слов 

при чтении Группы 

1 класс 3 класс 1 класс 3 класс 1 класс 3 класс 1класс 3 класс 1класс 3 класс
 ЭГ-1 28,2  45,0  39,1  85,9  49,2  8,1  5,8  4,6  5,2  11,7  
 ЭГ-2 55,8  79,6  74,0  94,45 19,4  3,1  2,5  2,3  2,4  3,3  
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Сопоставляя ошибки, характери-
зующие техническую сторону чтения, 
можно увидеть, что дети сравниваемых 
групп существенно отличались друг от 
друга в конце первого года обучения. Ес-
ли преобладающим способом чтения ЭГ-1 
было правильное слоговое чтение, то 74% 
учащихся ЭГ-2 бегло читали целыми сло-
вами и словосочетаниями, иногда превы-
шая среднюю популяционную скорость 
чтения. Уже в первом классе школьники 
ЭГ-1, допускали большее число ошибок и 
повторов слов при чтении текста. К концу 
третьего класса большинство детей обеих 
групп овладели плавным чтением словами 
и словосочетаниями, но, как оказалось, ко-
личество ошибок не зависело от увеличе-
ния сложности текста и оставалось в обеих 
группах тем же самым. Что касается повто-
ров слов, то с увеличением сложности тек-
стов их число увеличились только у уча-
щихся ЭГ-1, что указывало, по нашему 
мнению, на трудности переработки зри-
тельной вербальной информации.  

Все повторы, совершенные детьми 
ЭГ-1 во время чтения, были разделены 
нами на несколько групп. Первую и са-
мую большую составили повторы начала 
слова («х-хле-хлеба», «за-за-зашиб», «вы-
вынесла», «при-прибила», «сто-стоял», 
«смир-смирнее», «моло-молоко», «соль-
солью», «лю-люд-людях» и т. д.), возни-
кающие из-за трудностей целостного опо-
знания слова. Повторы, включенные во 
вторую группу, возникали из-за неверного 
прочтения начальной части слова («вор-
чи-ворочалась», «ста-сторонке», «полет-
полотенцем», «замех- замахнулась», «за-
бы-забил», «про-приставила», «смот-
смирно», «поле-положился», «ворча-
ворочалась» и т. д.) В третью группу во-
шли повторы целых слов, стоящих перед 
длинными, малочастотными или незна-
комыми словами («старуха-старуха – 
за/мах/ну/лась…», «не-не- п/ро/ни/ма/ет/ся», 
«ударил-по ударил- в по/дой/ник» «и-и – 

за/шиб» «я-я – с/мир/нее» и т. д.). И по-
следняя группа включила повторы, встре-
чающиеся в словах, находящихся в конце 
прочитанной строки непосредственно пе-
ред переводом взора на следующую 
строчку, что было вызвано недостаточной 
эффективностью произвольного управле-
ния взором. Кроме этого, учащиеся часто 
неправильно прочитывали конец сложных 
по слоговой структуре слов, что приводи-
ло к замене слова (хлеба – «хлеб», стару-
ху – «старуха», сторонке – «сторона», 
уговаривать – «уговаривала», подумала – 
«подумай» и т. д.). Описанные выше 
ошибки полностью соотносятся с нару-
шениями опознания слов, представлен-
ными в частной модели чтения G. Rubin-
stein и с трудностями управления взором 
при чтении, описанными в исследованиях 
V. J. Belopolsky и C. C. Krischern [13; 14; 
15].  

Для подтверждения выдвинутого 
предположения о существовании трудно-
стей зрительной обработки текстовой ин-
формации у детей с нарушениями скоро-
сти чтения были привлечены эксперимен-
тальные данные, собранные нами парал-
лельно в ходе лонгитюдного изучения 
зрительного поиска вербальных стимулов 
у этих же школьников. Сопоставление ре-
зультатов позволило увидеть у учащихся с 
медленной скоростью чтения проблемы в 
решении задач, связанных со зрительным 
поиском вербальных стимулов (целевых 
трехбуквенных слов в массиве сходных 
слов). При выполнении задания школьни-
ки обнаруживали сильное отставание во 
времени, затрачиваемом на зрительное 
опознание эталонного слова и большое 
количество ошибочных выборов слов при 
поиске эталона. Полученные результаты и 
приведенные выше примеры подтвердили 
наличие зрительных проблем у школьни-
ков с нарушениями скорости чтения, ко-
торые отсутствовали у детей с наруше-
ниями понимания прочитанных текстов.  
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Ретроспективный анализ дал воз-
можность проанализировать динамику 
овладения темповыми характеристиками 
чтения детей, имеющих низкий скорост-
ной показатель, выраженный в легкой, 
средней и тяжелой степени. Было уста-
новлено, что школьники с нарушениями 
скорости чтения, проявляющейся в тяже-
лой степени (третья группа), отставали в 
темповых показателях от установленной 
нормы на протяжении всех трех лет обу-
чения, начиная с первого класса. Что ка-
сается детей со средней степенью откло-
нения в овладении скоростью чтения, то 
в первом классе эти учащиеся ничем не 
отличались от хорошо читающих детей. 
Их проблемы стали очевидны позднее, 
во втором классе, когда зрительная учеб-
ная нагрузка резко увеличилась. У детей 
с легкой степенью трудности стали появ-
ляться в самом начале третьего класса. 
То есть манифестация дислексии, кото-
рая квалифицировалась по достоверному 
отклонению скорости чтения от средне-
популяционного показателя, у младших 
школьников происходила в разное время, 
но в жесткой зависимости от степени 
выраженности нарушения, т. е. чем тя-

желее дислексия, тем раньше она прояв-
лялась.  

Учащиеся с трудностями понима-
ния, укладывающиеся в скоростные нор-
мативы чтения, чаще прочитывали текст 
целыми словами и словосочетаниями и 
преимущественно ошибались при чтении 
более коротких слов, заменяя их на осно-
ве зрительного сходства (но – «он», дала – 
«дела», вечер – «ветер», стадо – «стало», 
прибила – «прибыла», подойник – «по-
доконник» и т. д.). Допущенные ошибки 
были похожи на явление, называемое 
«феноменом края», когда начальная и 
конечная буквы в словах прочитывались 
абсолютно верно, но в середине слова 
происходили всевозможные изменения. 
Дети этой группы допускали мало по-
второв во время чтения слов, тратили 
меньше времени на поиск эталона среди 
сходных слов и делали меньшее количе-
ство ошибок во время чтения.  

Далее у школьников ЭГ-1 и ЭГ-2 
проводилось сравнение результатов изу-
чения понимания прочитанного текста по 
составленному ими пересказу. Результаты 
сравнения полученных данных представ-
лены в табл. 2. 

Таблица 2 
Результаты изучения основных критериев пересказа (m) 

Основные критерии пересказа, балл 
Цельность пересказа Связность пересказа 

Самостоятель-
ность 

пересказа 

Смысловая  
адекватность 

Возможность 
программиро-
вания текста 

Лексическое 
оформление 

текста 

Грамматическое 
оформление 

текста 

Группы 
школьни-

ков 

1класс 3 класс 1 класс 3 класс 1 класс 3 класс 1 класс 3 класс 1 класс 3 класс
 ЭГ-1 13,6 23,0 8,3 10,7 8,7 11,5 10,0 10,0 7,0 8,8 
 ЭГ-2 12,6 10,7 3,1 1,3 4,0 5,0 5,5 6,3 4,0 5,9 

 
Данные таблицы указывают на то, 

что у школьников с нарушением понима-
ния (ЭГ-2) уже в первом классе фиксиро-
вались низкие показатели по всем крите-
риям оценки пересказа прочитанного тек-
ста, а с увеличением длины и сложности 
текстов к концу третьего класса показате-

ли самостоятельности и смысловой адек-
ватности оказались еще ниже, чем в пер-
вом классе.  

Количественный и качественный 
анализ пересказов установил невозмож-
ность составления пересказа прочитанно-
го вслух текста в конце первого года обу-
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чения у 70% школьников, составивших 
ЭГ-2. Аналогичная ситуация была выяв-
лена в первом классе и в ЭГ-1, но только у 
23% учащихся. К концу третьего года обу-
чения лишь в ЭГ-2 сохранились школьни-
ки, так и не овладевшие составлением пе-
ресказа прочитанного текста. Наглядным 
примером могут стать попытки составле-
ния пересказов текстов Егором С. Пере-
сказ текста «Живая шляпа» в конце пер-
вого года обучения: «Упала шляпа на пол. 
Васька (кот) подошел и смотрел на шля-
пу. Шляпа подошла к нему». После про-
чтения текста «Купание медвежат» в кон-
це второго года обучения Егор С. смог 
назвать только второстепенного героя 
рассказа: «Был знакомый охотник. Он... 
Он гулял по озеру». И составление пере-
сказа прочитанной Егором С. вслух сказ-
ки «Корова и козел» в конце третьего 
класса: «За коровой всегда ухаживала… а 
за козлом нет. Он задумался на бабуш-
ку… на матушку. Он расставил ноги и 
прыгал... Старуха обещала хлеб». Во всех 
пересказах учащегося имелась неверная 
интерпретация прочитанных сюжетов, 
явная тенденция к фрагментарности из-
ложения, пропуски смысловых звеньев 
прочитанных рассказов, что свидетельст-
вовало об отсутствии навыка построения 
целостного и связного пересказа.  

Учащиеся ЭГ-1 от первого к треть-
ему году обучения, напротив, постепенно 
овладевали пониманием усложняющихся 
текстов, что находило отражение в со-
ставляемых ими пересказах. В виде при-
мера приведены пересказы тех же текстов 
Данилы Г., который в первом классе не 
справился с составлением пересказа 
«Живая шляпа»: «Вот шляпа была на 
полке, а мальчики разукрашивали. Вот 
она упала, мальчики испугались», но во 
втором классе уже хорошо понимал про-

читанный текст «Купание медвежат» и 
составил следующий пересказ: «Шел, шел 
охотник по берегу. Слышит звук перелом-
ленного сука и лезет на дерево. Выходит 
оттуда медведица с медвежатами. Бе-
рет одного медвежонка за шиворот и в 
воду, моет, моет, полощет. Он хочет вы-
лезти, а она его обратно. А вода-то ве-
сенняя студеная. А другой медвежонок 
испугался и побежал в лес. Медведица 
догнала его, отшлепала, и так же как и 
первого… выполоскала». Пересказ сказки 
«Корова и козел» в третьем классе: «У 
старухи жили корова и козел. Старуха 
доила корову, но корова не любила когда 
ее доят. Бабушка говорит: “Стой смир-
но, вынесу тебе хлеб с солью”. Козел все 
это слышал. И на следующий день пришел 
раньше коровы и пошел туда, к “дойни-
ку”. Встал смирно перед старухой. Она 
его стала прогонять полотенцем. Но ко-
зел стоял смирно. Тогда старуха прогна-
ла козла палкой и стала опять уговари-
вать корову. Козел подумал, что людям 
веры нет. Сильно разозлился... Разбежал-
ся и ударил в подойник, зашиб старуху». 
Пропуски некоторых деталей и неверное 
употребление отдельных слов, допущен-
ные при пересказе учеником, не влияли на 
точность и последовательность самостоя-
тельной передачи сюжета сказки, которая 
сопровождалась достаточно верным лек-
сическим и грамматическим оформлени-
ем. Характерной особенностью учащихся 
ЭГ-1 стало соответствие понимания про-
читанных текстов учащимся с нормаль-
ным чтением.  

Таким образом, проведенное лонги-
тюдное исследование свидетельствовало 
о существовании различных по механиз-
му возникновения и течению изолирован-
ных типов дислексии «технической» и 
«семантической».  
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