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Цель исследования, результаты которого представлены в статье, заключалась в формировании автомати-
зированного, технически правильного чтения на материале малых фольклорных форм. Недостаточное понима-
ние письменной речи детьми с общим недоразвитием речи влияет на их общее развитие, тормозит полноцен-
ное усвоение знаний по различным предметам школьной программы, в связи с чем методика формирования 
технической стороны чтения выходит на особенно значимые позиции. В работе по обучению чтению важную 
роль приобретает семантический анализ читаемого, который должен осуществляться симультанно в процес-
се чтения. Тексты малого объема способствуют успешному освоению этого процесса. Фольклорные тексты 
являются тем фундаментом, на основе которого можно успешно усвоить грамматику, лексику и закономерно-
сти коммуникативной организации текста, а также повысить возможности детей с общим недоразвитием речи 
понимать прочитанное. Экспериментальная работа по формированию техники чтения включала следующие 
направления: развитие зрительного восприятия и памяти; развитие правильного чтения; совершенствование 
чтения от слогового к целостному; развитие и совершенствование произношения; развитие смысловой догад-
ки; развитие восприятия и понимания читаемого текста посредством расширения активного и пассивного сло-
варя. Также в статье приводится анализ полученных результатов. По итогам проведенной экспериментальной 
работы делается вывод о том, что тексты малых фольклорных форм можно эффективно использовать в работе 
по формированию техники чтения у детей с общим недоразвитием речи.

Ключевые слова: экспериментально-исследовательская работа, общее недоразвитие речи, младшие 
школьники, малые фольклорные формы, техническая сторона чтения

FORMATION OF READING TECHNIQUE THROUGH  
SMALL FOLKLORE FORMS IN CHILDREN  

WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT
Kalashnikova A.R., Bondarenko T.A., Shadmanova S.D., Artemova S.A.

Volgograd State Social and Pedagogical University, Volgograd,  
e-mail: kalashnikova41@gmail.com, zhurbina-tatyana@mail.ru,  

shev1907@mail.ru., art-sv_2010@mail.ru

The aim of the study, the results of which are presented in the article, was to develop automated, technically 
correct reading using small folklore forms. Insufficient understanding of written speech by primary school children 
with general speech underdevelopment affects their general development, inhibits full acquisition of knowledge in 
various subjects of the school curriculum, in connection with which the methodology for developing the technical 
side of reading takes on especially significant positions. In the work on teaching reading, an important role is played 
by semantic analysis of the read, which should be carried out simultaneously in the process of reading. Small texts 
contribute to the successful mastering of this process. Folklore texts are the foundation on the basis of which one can 
successfully master grammar, vocabulary and patterns of communicative organization of the text, as well as increase 
the ability of children with general speech underdevelopment to understand what they read. Experimental work on 
the formation of reading technique included the following areas: development of visual perception and memory; 
development of correct reading; improvement of reading from syllabic to holistic; development and improvement of 
pronunciation; development of semantic guesswork; development of perception and understanding of the text being 
read, by expanding the active and passive vocabulary. The article also provides an analysis of the results obtained. 
Based on the results of the experimental work, it is concluded that the texts of small folklore forms are effectively 
used in the work on developing reading techniques in children with general speech underdevelopment.
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Введение
В настоящее время вопрос формиро-

вания технически правильного, автомати-
зированного чтения является как никогда 
актуальным. Напрямую с развитием чтения 
связана и работа по формированию бога-
того словарного запаса, который помога-

ет ребенку не только формулировать свою 
мысль, но и понимать окружающую действи-
тельность и через призму этого понимания 
осознавать прочитанное [1]. О.В. Баркова 
отмечает, что понять взаимосвязь между 
языком и культурой народа можно посред-
ством пословиц и поговорок, так как они со-
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держат исконные знания людей о реальной 
действительности. Школьная практика по-
казывает, что фольклорный материал вы-
зывает у учеников живой интерес и способ-
ствует как расширению словарного запаса, 
так и улучшению навыков связной речи [2]. 
Актуальность исследования заключается 
в том, что работа с детьми с общим недо-
развитием речи по формированию техники 
чтения посредством пословиц и поговорок 
не только способствует становлению чи-
тательской компетенции младших школь-
ников, но и создает условия для расшире-
ния словарного запаса, совершенствования 
грамматического строя речи и повышения 
общей культуры. Дополнительную акту-
альность исследованию придает необходи-
мость с точки зрения методического под-
хода осуществить поиск путей решения за-
дачи обучения чтению и технологии сочета-
ния технической и содержательной сторон 
прочитанного. 

Цель исследования – сформировать 
у младших школьников с общим недораз-
витием речи автоматизированное техниче-
ски правильное чтение на материале малых 
фольклорных форм.

Материалы и методы исследования
Гипотезой данного исследования по-

служило предположение о том, что форми-
рование у школьников с общим недораз-
витием речи технической стороны чтения 
будет более успешным, если свою работу 
учитель-логопед будет строить на текстах 
малого объема, но обладающих глубо-
ким смысловым содержанием (послови-
цах, поговорках), при этом семантическо-
му анализу должны подвергаться все эле-
менты текста, как отдельно взятые, так и в  
их взаимосвязи.

Понимание текста при чтении опира-
ется на умение выстроить внутритексто-
вые смысловые связи, анализировать все 
значения, входящие в семантическое поле 
каждого слова, и объединять их в обобщен-
ный смысл как каждой фразы, так и всего 
текста в целом. Очень важную роль в про-
цессе семантического анализа играет так-
же умение ребенка осуществлять языковые 
обобщения и переходить с уровня конкрет-
ных значений на уровень абстрактных по-
нятий. Идеальным, по мнению авторов, яв-
ляется использование в этой работе текстов 
малых фольклорных форм, так как при не-
большом объеме они обладают глубиной со-
держания и обусловливают переход от кон-
кретного смысла текста к абстрактному. 
Фольклорные тексты, как в письменном, 
так и в устном варианте, являются тем 
фундаментом, на основе которого можно 

успешно усвоить грамматику, лексику и за-
кономерности коммуникативной организа-
ции текста [3]. 

У детей с общим недоразвитием речи 
(далее – ОНР) отчетливо выступают недо-
статки чтения и письма, что является их ха-
рактерной особенностью, отмечают Е.В. Жу-
лина и Л.Б. Барабанова [4]. Недостаточное 
понимание письменной речи младшими 
школьниками с ОНР влияет на их общее 
развитие, тормозит полноценное усвоение 
знаний по различным предметам школьной 
программы, в связи с чем методика фор-
мирования технической стороны чтения 
выходит на особенно значимые позиции. 
Особое значение приобретает семантиче-
ский анализ читаемого, который должен 
осуществляться симультанно в процес-
се чтения. Данный анализ можно отнести 
к очень сложной мыслительной операции, 
которая основывается на развитой способ-
ности ребенка к аналитико-синтетической 
деятельности. При становлении семантиче-
ского компонента при чтении и для закре-
пления технических навыков целесообраз-
но использовать зрительную наглядность: 
при чтении малопонятных или устаревших 
слов, которые встречаются в пословицах 
и поговорках, эффективно соотносить их 
с изображением, которое может иллю-
стрировать значение как отдельного слова, 
так и всего высказывания в целом. Малые 
фольклорные формы являются полноцен-
ными и законченными высказываниями, 
они могут быть использованы на всех эта-
пах формирования технической стороны 
чтения – от начального, когда чтение сво-
дится к простым линейным высказывани-
ям (например: «Не в свои сани не садись»), 
до завершающего, когда пословицы вклю-
чаются в текст рассказа или сказки в каче-
стве вывода.

Огромное значение для формирова-
ния техники чтения играют различные 
виды упражнений, которые способствуют 
как чтению отдельных слов, так и воспри-
ятию цельного законченного высказывания. 
Исследователи выделяют четыре качества 
навыка чтения: правильность, беглость, 
сознательность и выразительность, также 
отмечают и важность работы по формиро-
ванию всех этих качеств [5, 6]. Тексты по-
словиц и поговорок максимально отвечают 
задачам такой работы. Поскольку произ-
ведения фольклора являются продуктом 
традиционной русской языковой культуры 
и традиции, приобщение к ним может пре-
достеречь от усвоения популярных, часто 
избыточных заимствований, которых в рус-
ском языке с каждым годом появляется все 
больше и больше. Кроме того, малые фоль-
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клорные формы помогают сформировать 
образную выразительность высказывания – 
как в устной, так и в письменной форме. 
Любой человек, которому дорог родной 
язык, несет ответственность за чистоту рус-
ской речи. В детях надо воспитывать стрем-
ление точно и выразительно облекать свои 
мысли в вербальное высказывание, исполь-
зовать всю силу и мощь русского слова, сво-
бодно владеть неисчерпаемыми языковыми 
богатствами; ничто так не способствует 
этому, как знание и понимание пословиц, 
поговорок и других произведений устного 
народного творчества [7].

Традиционно в методике обучения чте-
нию выделяются несколько этапов:

– аналитический, который характеризу-
ется слого-буквенным анализом и чтением 
слов по слогам;

– синтетический, который характеризу-
ется адекватным одновременным воспри-
ятием, произнесением, осмыслением всей 
фразы целиком;

– автоматизированный, который харак-
теризуется тем, что процесс понимания 
опережает процесс зрительного воспри-
ятия, при этом на данном этапе возникает 
вероятностное прогнозирование, которое 
подтверждается в процессе чтения; на дан-
ном этапе также осуществляется переход 
от чтения вслух к чтению про себя.

Немаловажно выделить и качественные 
характеристики, которые отражают техни-
ческие параметры чтения: правильность, 
беглость, осознанность, выразительность. 
Эти параметры характеризуют чтение на ав-
томатизированном этапе. Для детей с ОНР 
переход от синтетического этапа к автома-
тизированному сопряжен с очевидными 
сложностями, поэтому важно подобрать 
адекватный текстовый материал, который, 
с одной стороны, будет по силам учени-
ку, с другой – будет постоянно ставить его 
в ситуацию расширения границ собствен-
ного словаря и совершенствования комму-
никативного навыка речи. Текст пословиц 
подходит для этого как нельзя лучше, так 
как при малом объеме обладает глубиной 
мысли и красотой организации связно-
го высказывания.

Важное место в логопедической работе 
по формированию техники чтения на мате-
риале малых фольклорных форм занимает 
объяснение смысла их содержания. Детям 
с ОНР трудно за фактическим содержанием 
пословицы рассмотреть ее истинное мета-
форическое значение, выделить в ней глав-
ные слова и понять их доминантную смыс-
ловую роль. Это связано, в первую очередь, 
с ограниченным речевым опытом ребенка, 
так как в речи окружающих в ситуации по-

вседневного общения они не слышат при-
меры употребления этих пословиц. К сожа-
лению, общая тенденция на сегодняшний 
день такова, что в современном обществе 
носители языка крайне ограниченно ис-
пользуют крылатые слова, пословицы, по-
говорки, фразеологизмы. Все эти замеча-
тельные образцы устного народного творче-
ства почти ушли из повседневной речевой 
практики. Не получая от взрослых приме-
ров употребления пословиц в речи, не со-
относя смысл этих образцов устного народ-
ного творчества с ситуацией общения, дети 
с общим недоразвитием речи понимают со-
ставляющие пословицу слова в их прямом 
значении, не видя смысловых обобщений 
и перехода на метафорический уровень. На-
пример, в пословице «Лес рубят – щепки 
летят» подавляющее большинство учени-
ков младших классов видят высказывание 
о лесе и что «когда рубят деревья, получа-
ется много мусора», «рубить деревья плохо, 
лес надо беречь» и подобное, при этом ис-
тинный смысл данной пословицы остается 
детям недоступен.

Из вышесказанного следует, что пони-
мание, анализ и синтез прочитанного тек-
ста – операция, состоящая из нескольких 
звеньев. У детей с общим недоразвитием 
речи понимание смысла текста фольклор-
ных произведений нарушено, что создает 
базу для работы как над формированием 
технической стороны чтения, так и для по-
нятийной стороны, а также для расширения 
речевого опыта ребенка [3]. 

На констатирующем этапе эксперимен-
та, который проходил в сентябре 2023 года 
на базе МОУ «Средняя школа № 82 име-
ни героя Российской Федерации А.В. Ка-
териничева Дзержинского района Волго-
града», было организовано исследование 
по выявлению уровня сформированности 
техники чтения, всего в нем приняли уча-
стие 25 школьников 9–10 лет с общим не-
доразвитием речи III уровня. Диагностика 
проводилась индивидуально с каждым ре-
бенком и заключалась в том, что проверя-
лось количество слов, прочитанных в те-
чение 1 минуты, с фиксацией допущенных 
ошибок. После чтения участникам иссле-
дования задавались вопросы на выявление 
понимания смысла прочитанного отрывка. 
Детям для чтения предлагался текст рас-
сказа Н.Н. Носова «На горке». Обработка 
результатов проводилась по следующей 
методике: за каждое слово (в том числе 
служебное) ученик получал 1 балл, затем 
из суммы набранных баллов вычиталось ко-
личество ошибок, допущенных при чтении 
или при ответах на вопросы по содержанию 
прочитанного. Итоговое число соответство-
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вало одному из уровней – высокому, средне-
му или низкому:

– 35 баллов и меньше – низкий уровень 
техники чтения;

– от 36 до 79 баллов включительно – 
средний уровень техники чтения;

– от 80 баллов – высокий уровень тех-
ники чтения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По результатам констатирующего этапа 
эксперимента получены следующие дан-
ные: высокого уровня владения техникой 
чтения не выявлено ни у одного ребенка; 
на низком уровне находятся 5 детей (20%), 
остальные 20 детей (80%) – на среднем 
уровне. Необходимо уточнить, что 5 чело-
век из них находятся на границе низкого 
и среднего уровня, набрав от 36 до 40 бал-
лов, а 3 человека приблизились к границе 
среднего и высокого уровней, набрав свы-
ше 70 баллов. Наиболее распространен-
ными ошибками были: потеря строки, ис-
кажения звуко-слоговой структуры слова, 
неверные ударения в словах. Следует отме-
тить, что все дети без исключения поняли 
прочитанный текст и смогли верно ответить 
на вопросы по его содержанию.

Итоги констатирующего эксперимента 
выявили необходимость проведения спе-
циальной работы с детьми с общим недо-
развитием речи по формированию техники 
чтения. В качестве материала для чтения 
были избраны тексты русских пословиц. 
Коррекционная работа проводилась в тече-
ние всего 2023/2024 учебного года и вклю-
чала 64 занятия по 30 минут с периодично-
стью 2 раза в неделю, авторы придержива-
лись в ней следующих направлений: 

– стимуляция зрительного восприятия и  
памяти; 

– формирование правильного чтения от  
слогового к целостному;

– совершенствование произношения; 
– возникновение смысловой догадки; 
– понимание читаемого текста посред-

ством расширения активного и пассивного 
словаря. 

Рассмотрим подробнее работу по каж-
дому направлению. 

Для стимуляции зрительного восприя-
тия и внимания на каждом занятии детям 
предлагались различные игры на узнава-
ние буквы по ее элементу, на нахождение 
правильно изображенной буквы среди 
неверно изображенных букв (например, 
букву Я надо было отыскать среди раз-
бросанных по листу в хаотичном порядке 
букв R, при этом все буквы были разного 
размера и толщина линий тоже была раз-

ной, как и наклон шрифта). Большой попу-
лярностью пользовалась игра «Спрятанная 
буква», когда дети должны были на сю-
жетной картинке найти среди множества 
деталей и линий букву и назвать ее. Игра 
«Лишняя буква» вызывала у многих де-
тей сложности, когда среди рядов напеча-
танных одинаковых букв надо было найти 
букву, которая от них отличается. Напри-
мер, когда среди рядов, состоящих из букв 
«р», надо было найти одну-единственную 
букву «ф», многие дети не могли сделать 
этого без подсказки логопеда. 

Для развития правильного чтения ис-
пользовался тренинговый материал, по-
зволяющий нарабатывать чтение слогов 
разной структуры: карточки с написанными 
слогами, слоговые таблицы, кубики Н.А. За-
йцева, набор деревянных букв большого 
размера (высота каждой буквы 10,5 см, ши-
рина от 8 см (у буквы «Н») до 12,5 см (у бук-
вы «Щ»)). Наибольшую сложность для де-
тей представляло чтение слогов со стечени-
ем согласных, например «гре», как в слове 
«гречка», или «звез», как в слове «звезда». 
Слоги и сочетания букв со стечением со-
гласных предъявлялись детям на карточках 
и в слоговых таблицах, после прочтения 
дети их собирали из кубиков Н.А. Зайце-
ва. Главным на этом этапе было правиль-
но прочитать сочетание букв, механически 
воспроизведя звуковой контур записанного 
на карточке буквенного сочетания, потом 
надо было это сочетание повторить, соби-
рая его из кубиков, диктуя себе. Дети часто 
ошибались, добавляя звук, буквы для ко-
торого не было: например, при чтении со-
четания «сно» и других, подобных ему, до-
бавляли звук [а], получалось «сано». В этом 
случае логопед спрашивал у ребенка, по-
казывая на буквы СН, есть ли между ними 
буква А, ребенок отвечал, что буквы А там 
нет; после этого логопед предлагал ученику 
прочитать слог еще раз, если не получалось, 
то просил повторить ребенка за ним, а потом 
прочитать подобные слоги. Как правило, 
последующее чтение аналогичных слогов 
на текущем занятии уже не вызывало труд-
ностей, но на следующем занятии такие 
сложности могли возникнуть снова. Работа 
по чтению слогов со стечением согласных 
велась до тех пор, пока навык правильного 
чтения не автоматизировался. 

На этом же направлении работы отра-
батывалось чтение отдельных слов, состоя-
щих из одного слога. Слова были напечата-
ны на карточках по отдельности или в стол-
бик 4–5 слов на листе формата А4 крупным 
шрифтом. Еще предлагалась игра «Сложи 
слово». Перед ребенком выкладывались 
большие деревянные буквы, например ОСК, 
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а он должен был сложить из них слово. За-
тем логопед убирал букву С и выкладывал 
на стол Т, ребенок должен был собрать но-
вое слово. В эту же игру еще можно было 
играть по-другому: логопед называл ребен-
ку слово, например ЛУК, а ребенок называл 
буквы, которые ему нужны, чтобы сложить 
это слово, складывал его и читал, что полу-
чилось. Дети часто ошибались, например 
просили вместо буквы К букву Н, склады-
вали слово, читали, что получилось: ЛУН, 
а не ЛУК. Логопед спрашивал, какую букву 
нужно положить на стол вместо буквы Н, 
или давал ребенку возможность самосто-
ятельно выбрать нужную букву из набора. 
Такие упражнения при регулярном систе-
матическом использовании эффективно 
способствуют формированию правильного 
осмысленного чтения.

По направлению совершенствования 
чтения от слогового к целостному детям 
предлагалось чтение отдельных слов, состо-
ящих из двух, трех, четырех слогов. Слова 
были написаны на карточках, а также соби-
рались из кубиков Н.А. Зайцева и из набора 
деревянных букв. Главной задачей работы 
по этому направлению являлось формиро-
вание у детей умения читать слово целиком, 
а не по слогам. Для этого логопед сначала 
просил ребенка найти глазами первый слог 
и «произнести» его мысленно, затем найти 
глазами второй слог и тоже «произнести» 
мысленно, после этого «сказать» целое сло-
во «у себя в голове», и только потом сказать 
его вслух целиком. Большую роль в этой ра-
боте играли повторы при чтении: например, 
в начале занятия ребенок прочитал пять 
слов на карточке, затем сложил их из куби-
ков Н.А. Зайцева и из больших деревянных 
букв. В конце занятия он снова читает те же 
слова на карточке, при этом чтение сразу 
становится целостным, ведь слова уже зна-
комы, ребенок их узнает и читает не по сло-
гам, а целым словом. На этом же направле-
нии работы из тех слов, что были написаны 
на карточках, ребенок собирал заданную 
пословицу с помощью кубиков Н.А. За-
йцева и искал карточку, где эта пословица 
была напечатана. Важно было прочитать 
пословицу не по слогам, а целыми словами 
и объяснить ее смысл, рассказать, в какой 
ситуации уместно употребить эту посло-
вицу в речи. Конечно, детям предлагались 
только те пословицы, которые уже им были 
знакомы. Например, на карточке в столбик 
написаны слова «душа, потемки, чужая». 
Ребенок читает слова по отдельности, за-
тем собирает из кубиков и из больших букв, 
после этого вспоминает пословицу «Чужая 
душа – потемки», объясняет ее значение 
или ситуацию, в которой уместно произ-

нести эту пословицу, после этого ищет кар-
точку, на которой эта пословица напечата-
на целиком, и читает ее. Таким способом 
при регулярных систематических упражне-
ниях формируется навык автоматизирован-
ного плавного чтения целыми словами.

Работа по направлению развития и  со-
вершенствования произношения велась 
на каждом занятии, она состояла из арти-
куляционной гимнастики, проговаривания 
чистоговорок и скороговорок. Каждый ре-
бенок получал также индивидуальные до-
машние задания на развитие и совершен-
ствование звукопроизношения.

Работа по направлению развития вос-
приятия и понимания читаемого текста 
посредством расширения активного и пас-
сивного словаря велась также на каждом 
занятии. В обязательном порядке каждое 
прочитанное слово подвергалось объясне-
нию заложенного в нем смысла. Например, 
такие простые слова, как «лук» или «кот», 
не вызывали затруднений у детей: «Лук – 
это овощ, он горький, растет в огороде», 
«Кот – это домашнее животное, он ловит 
мышей». Слова устаревшие, например «не-
дуг» (пословица: «Лук от семи недуг»), вы-
зывали у детей затруднения, логопед в этом 
случае проводил словарную работу по объ-
яснению смысла таких слов. Чтобы слово 
закрепилось в активном словаре детей, им 
предлагалось составить с этим словом пред-
ложение и записать его, затем прочитать.

 Текстовый материал для чтения со-
стоял из русских пословиц, подобранных 
по темам: Родина и любовь к Родине (на-
пример: «На чужой сторонушке рад своей 
воронушке»), дружба (например: «Ста-
рый друг лучше новых двух»), семья (на-
пример: «Не нужен и клад, коли в семье 
лад), труд (например: «Терпенье и труд 
все перетрут»), ученье (например: «Красна 
птица перьем, а человек ученьем»), сме-
лость (например: «На смелого собака лает, 
а трусливых кусает»), о человеческих недо-
статках (например: «В лихости да в зависти 
нет ни проку, ни радости»), человеческое 
достоинство, честность (например: «Беден, 
да честен», «Честные глаза вбок не глядят»), 
язык, слово (например: «Слово – серебро, 
молчанье – золото», «Не спеши языком, то-
ропись делом»), времена года (например: 
«Весна красна, да голодна»). Надо отме-
тить, что пословицы дают устойчивый об-
разец синтаксически цельных конструкций, 
которые характеризуются не только полно-
той, но и яркой образностью, часто строят-
ся на антонимической оппозиции (напри-
мер: «Мягко стелет, да жестко спать»). Дети 
вместе с пословицей усваивают и структуру 
высказывания, учатся выделять доминанты 
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текста, что способствует как пониманию 
содержания прочитанного, так и совершен-
ствованию техники чтения.

Пословицы были напечатаны на карточ-
ках, на первом этапе по одной, на втором 
по три, на третьем по пять, на заключитель-
ном этапе по десять. Дети читали послови-
цы методом «жужжащего» чтения, затем 
по очереди громко и выразительно. Отвеча-
ли на вопросы по содержанию пословицы, 
которые задавал как логопед, так и другие 
ученики. Трудные для понимания слова со-
провождались иллюстрациями, которые 
также были на отдельных карточках. Сна-
чала шла работа по объяснению значения 
прямого смысла слов и всей фразы, а потом 
переносного, обобщенного значения. В кон-
це занятия дети устно описывали ситуацию, 
в которой уместно было бы употребить одну 
из прочитанных пословиц. Необходимо так-
же отметить широкое применение в коррек-
ционной работе по формированию техники 
чтения толкового словаря С.И. Ожегова, сло-
варей фразеологизмов и устаревших слов. 
После завершения коррекционной работы 
был проведен контрольный этап экспери-
мента и сделан анализ результатов. Автора-
ми для повторной диагностики был выбран 
текст рассказа Н.Н. Носова «Огородники». 
Низкий уровень не показал никто из детей, 
средний уровень показали 20 (80%) детей, 
5 младших школьников (20%) продемон-
стрировали высокий уровень сформирован-
ности техники чтения. 

Заключение
По итогам проведенной эксперимен-

тальной работы можно сделать вывод о том, 
что тексты малых фольклорных форм эф-
фективно использовать в работе по форми-
рованию техники чтения у детей с общим 
недоразвитием речи. Большинство детей 

показали средней уровень сформированно-
сти технической стороны чтения, при этом 
их результаты достаточно разнородны: 7 де-
тей из 20 приблизились к границе высоко-
го уровня, их результат выше 70 баллов, 
при этом 2 человека едва перешли границу 
среднего уровня, их результат не превысил 
40 баллов, остальные дети набрали свыше 
55 баллов, но меньше 70. Все участники 
эксперимента получили рекомендации про-
должать работу по совершенствованию тех-
нической стороны чтения, а также расшире-
нию словарного запаса. 
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