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Аннотация. В работе нашел отражение историко-теоретический аспект методики обучения 
чтению в России: охарактеризованы три этапа развития методической науки в названном 
направлении. Проведен сравнительно-сопоставительный анализ определений понятия «чте-
ние» в разных источниках знаний, описан методический феномен чтения. Психолого-
педагогические и справочно-информационные материалы, использованные в работе, выяв-
ляют как достижения в методике обучения детей чтению, так и проблемные вопросы. В ча-
стности, поставлен вопрос о целевых установках в обучении чтению, определены возрастные 
особенности участников процесса, с опорой на труды психологов и методистов установлено 
различие чтения как психофизиологического действия и как речевой деятельности, названы 
классические и альтернативные методики обучения чтению и др. Сделаны выводы о воз-
можности обучения чтению в дошкольном возрасте, так как созданы теоретические и эмпи-
рические предпосылки, разработаны практические методики обучения детей чтению. Вы-
двинута гипотеза о необходимости индивидуализации обучения и создании научно обосно-
ванной технологии процесса.  
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Abstract. The work reflects the historical and theoretical aspect of the method of teaching reading 
in Russia: three stages of development of methodic science in this direction are described. A com-
parative analysis of the definitions of the concept “reading” in different sources of knowledge is 
carried out, and the methodic phenomenon of reading is described. The psychological-pedagogical 
and reference materials used in the work reveal both achievements in the methods of teaching 
children to read, and problematic issues. In particular, the issue of the objectives in the teaching 
reading, determined by the age peculiarities of the participants in the process, drawing on the 
works of psychologists and supervisors a difference is read as the physiological actions and how 
speech activities, are called classical and alternative methods of learning to read and other. We 
come to conclusions about the possibility of learning to read in preschool age, since theoretical and 
empirical prerequisites are created, and practical methods of teaching children to read are devel-
oped. A hypothesis is put forward about the need for individualization of training and the creation 
of a scientifically based technology of the process.  
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Научное изучение такого явления, как 
чтение началось в России в XIX веке. До это-
го известны отдельные замечания и мысли о 
роли, пользе и других функциях чтения. 
Подтверждение этому факту есть в трудах 
современного ведущего методиста детского 
чтения: изучая историю методики обучения 
читателя в России, профессор Н.Н. Светлов-
ская приходит к выводу, что эта наука в сво-
ем развитии прошла два этапа и вступила в 
третий.  

Первый – «этап накопления труженика-
ми просвещения эмпирических знаний о том, 
как можно научить читать того, кто этого не 
умеет» – был самый долгий, и «никто сейчас 
не возьмется сказать, когда он начался». 
Второй – «этап становления научной мысли 
о цели обучения чтению и о том, что даст 
научная мысль любому педагогу» – прихо-
дится на середину XIX века до второй поло-
вины ХХ века [1, с. 186-187]. Он связан с 
именами известных педагогов: К.Д. Ушин-
ского (1824–1870), Н.А. Корфа (1834–1883), 
Н.Ф. Бунакова (1837–1904), Д.И. Тихомирова 
(1844–1915). Ц.П. Балталона (1855–1913), 
В.П. Вахтерова (1853–1924), В.А. Флерова 
(1860–1919), С.П. Редозубова (1891–1957). 
Третий этап – рождение в середине ХХ века 
научной теории формирования читателя, о 
чем будет сказано в данной работе позже. 

В нашем исследовании мы рассматрива-
ем чтение как методический феномен, по-
скольку занимаемся обучением дошкольни-
ков и младших школьников этому процессу. 
Проследим по имеющимся источникам опре-
деления термина «чтение», которые появля-
ются в ХХ веке, и с учетом хронологическо-
го принципа попробуем их оценить.  

Активное изучение чтения в первой по-
ловине ХХ века представлено в сборниках 
Института детского чтения, работы которого 
касались в основном отбора содержания чте-
ния и его оценки [2]. Психологи и методисты 
исследовали процессы чтения разных соци-
альных групп населения страны советов, го-
товя осуществление программы ликвидации 
безграмотности. В частности, достаточно 
полное описание процесса чтения дал про-

фессор Н.А. Рыбников, который пишет: 
«Чтение по своей психологической структу-
ре является довольно сложным процессом… 
в акте чтения можно подметить:  

− восприятие зрительных буквенных 
элементов;  

− представление, поскольку чтец стре-
мится понять значение буквенных знаков; 

− память, поскольку читающий должен 
помнить только что прочитанное и связанное 
с прочитанным содержание; 

− интеллект, поскольку при чтении ос-
мысливается связь прочитанного материала; 

− воля, поскольку чтение есть спонтан-
ная деятельность; 

− чувства, поскольку чтец может эмо-
ционально воспринимать содержание читае-
мого;  

− моторика, поскольку чтение сопро-
вождается произнесением про себя или вслух 
и т. д.  

Весь этот сложный процесс осуществля-
ется с точки зрения определенно поставлен-
ной цели, в соответствии с которой из этого 
сложного комплекса выдвигаются на первый 
план те или иные моменты. Там, где этот 
процесс оказывается адекватным цели, мы 
имеем и правильный конечный результат, то 
есть правильное прочтение» [3, с. 110]. 

Психолог раскладывает чтение по дейст-
виям и операциям, которые начинают и со-
провождают процесс. Совсем иначе смотрят 
на чтение педагоги прошлого века. Педаго-
гическая энциклопедия 1968 г. дает широкую 
описательную дефиницию понятия «Чтение 
детское»: «в широком смысле – произведе-
ния художественной, научно-художествен-
ной, научно-популярной литературы и худо-
жественной публицистики, читаемые детьми 
и подростками; в более узком специальном 
значении – педагогически направляемый 
процесс приобщения детей и подростков к 
литературе, целью которого является воспи-
тание любви к книге, умения правильно и 
глубоко понимать прочитанное, что, в ко-
нечном счете, приводит к развитию эстети-
ческого чувства, формированию нравствен-
ности» [4, с. 665]. Очевидно, что в данном 
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тексте речь идет об организации педагогами 
литературного чтения тех детей, которые 
научились читать.  

Термин «чтение» толкуют и разного ро-
да словари. Педагогический словарь 1960 г. 
определяет детское чтение как «педагогиче-
ски направленное чтение детьми произведе-
ний литературы, важное средство воспитания 
и всестороннего развития», то есть не расхо-
дясь в постановке вопроса с энциклопедией.  

Толковый словарь С.И. Ожегова и  
Н.Ю. Шведовой 1992 г. предлагает четыре 
значения слова: «1. См. читать. 2. То, что чи-
тается, читаемое произведение, сочинение. 
Интересное, занимательное чтение. 3. Обыч-
но мн. Собрание, на котором читают вслух 
(устар.). Литературные чтения. 4. мн. Цикл 
лекций или докладов в память выдающегося 
ученого, писателя. Ломоносовские чтения в 
университете [5, с. 920]. Отглагольное суще-
ствительное «чтение» в данном тексте имеет 
отсылку к первоначальной форме, не рас-
сматривается процесс. Пользователю данно-
го словаря предстоит узнать 7 значений гла-
гола «читать», из них основное: «восприни-
мать написанное, произнося или воспроизво-
дя про себя» [5, с. 919]. 

Словарь терминов по информатике на 
русском и английском языках 1971 г. дает 
следующую дефиницию: «Чтение – процесс 
зрительного восприятия и распознавания 
письменного текста, приводящий к понима-
нию смысла этого текста» [6, с. 166]. 

Словари толкуют термины, как и поло-
жено им, однозначно, однако нас они не мо-
гут удовлетворить, так как не дают ответов 
на методический вопрос: каким образом чте-
ние приводит «к пониманию смысла текста». 

Словарь-справочник по методике рус-
ского языка М.Р. Львова 1988 г. предлагает 
три значения термина: 1. «Процесс переко-
дирования графически зафиксированного 
текста в звуковую речь, ее понимание (при 
чтении вслух), или непосредственно смысло-
вые единицы, без звукового оформления 
(при чтении про себя)… 2. Вид речевой дея-
тельности… 3. Учебный предмет в началь-
ных классах…» [7, с. 236]. Третье значение 
слова устарело: в начальных классах XXI 
века предмет называется «Литературное чте-
ние», собственно, чтение входит в уроки 
обучения грамоте в 1 классе. Первое значе-
ние раскрывает механизм чтения, которым 

овладевает чтец, в том числе ребенок, кото-
рого обучают чтению. Второе значение пере-
водит действие чтения (перекодирование) в 
широкий план деятельности. 

Словарь-справочник по педагогическому 
речеведению под редакцией Т.А. Ладыжен-
ской также утверждает: «Чтение – вид рече-
вой деятельности, направленный на смысло-
вое восприятие графически зафиксированно-
го текста» [8, с. 216]. В этом определении 
есть и проблема: значит, может быть и бес-
смысленное восприятие текста. Как этого не 
допустить?  

Процесс речевой деятельности изучал 
выдающийся психолог, автор теории дея-
тельности А.Н. Леонтьев: «Мы называем 
деятельностью не всякий процесс. Этим тер-
мином мы обозначаем только такие процес-
сы, которые, осуществляя то или иное отно-
шение человека к миру, отвечают особой, 
соответствующей им потребности. Такой 
процесс, как, например, запоминание, мы не 
называем собственно деятельностью, потому 
что этот процесс, как правило, сам по себе не 
осуществляет никакого самостоятельного 
отношения к миру и не отвечает никакой 
особой потребности.  

Мы называем деятельностью процессы, 
которые характеризуются психологически 
тем, что то, на что направлен данный про-
цесс в целом (его предмет), всегда совпадает 
с тем объективным, что побуждает субъекта 
к данной деятельности, то есть мотивом» [9, 
с. 518]. 

Интересный пример отличия действия от 
деятельности приводит в этой же книге уче-
ный. Если учащийся, готовящийся к экзаме-
ну, читает учебник по истории, – это дейст-
вие или деятельность? Серьезным делом за-
нимается учащийся: у него есть мотив – хо-
рошо сдать экзамен. Но деятельность ли это? 
К нему зашел товарищ и сообщил, что книга, 
которую читает друг, к экзамену не нужна, и 
друг охотно бросает ее читать. Но может 
быть и другой поворот дела. Друг не бросит 
читать заинтересовавшую его книгу, так как 
она вызвала у него потребность узнать, по-
нять, уяснить себе то, о чем в ней говорится. 
В первом случае – действие, во втором – на-
чало деятельности.  

Для выводов предоставим слово А.Н. Ле-
онтьеву: «Действие – это такой процесс, мо-
тив которого не совпадает с его предметом 
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(то есть с тем, на что оно направлено), а ле-
жит в той деятельности, в которую данное 
действие включено. В приведенном выше 
случае чтение книги, когда оно продолжается 
только до тех пор, пока ученик сознает его 
необходимость для подготовки к экзамену, 
является именно действием. Ведь то, на что 
оно само по себе направлено (овладение со-
держанием книги), не является его мотивом. 
Не это заставляет читать школьника, а необ-
ходимость сдать экзамен» [9, с. 520].  

Это весьма важные выводы для педаго-
гов, обучающих детей чтению. Мы можем 
научить раскодированию буквенных знаков 
(действию), но станет ли обучающийся чита-
телем или останется чтецом, зависит от того, 
как мы включим ребенка в читательскую 
деятельность, породим в его сознании на-
стоящие, а не сиюминутные мотивы чтения. 
Даже у начинающих читателей надо развить 
такое положительное эмоциональное отно-
шение к чтению, чтобы желание «раскодиро-
вать текст» не исчезло, едва возникнув. 

Методические пособия для педагогов 
учитывают многосторонность процесса. В 
учебнике для учителей начальной школы чи-
таем: «Чтение относится к формам речевой 
деятельности, так как связано с буквами и 
зрительным их восприятием»; «Чтение при-
надлежит к числу сложных психофизиологи-
ческих процессов и осуществляется при 
взаимодействии ряда механизмов или факто-
ров, среди которых решающую роль играют 
зрительный, речедвигательный, речеслухо-
вой, смысловой» [10, с. 303]. 

Российская педагогическая энциклопе-
дия 1999 г. опирается на традиционный тер-
мин XIX века: «Объяснительное чтение – сис-
тема приемов обучения, направленная на раз-
витие у учащихся начальных классов навы-
ков сознательного, правильного, выразитель-
ного и беглого чтения, их мышления и речи» 
(автор статьи в энциклопедии М.И. Омороко-
ва) [11, с. 75]. 

Помимо приведенных примеров толко-
вания чтения, нам знакомы работы филосо-
фов, социологов, культурологов, библиофи-
лов, книговедов, которые активно занима-
лись и занимаются исследованием этого 
жизненно важного явления. Масса книг на-
писана о том, что чтение – это труд, ремесло, 
искусство, экзистенциальная основа, духов-
ная коммуникация, функция культуры и т. д. 

(В.А. Бородина, Ю.П. Мелентьева, С.Н. Плот-
ников, Т.Д. Полозова, Н.А. Рубакин, Н.А. Сте-
фановская и др.).  

В современном пособии для будущих 
педагогов читаем, что чтение принадлежит к 
сложным процессам (как об этом сказано 
выше), что особенности формирования меха-
низма первоначального чтения в период обу-
чения грамоте подробно раскрыты автором 
новаторской методики В.Г. Горецким. Начи-
нается чтение со зрительного опознания гра-
фических элементов, которые преобразуются 
в звуки и звуковые формы слов. Учет на-
званных выше механизмов побуждает учите-
ля к тщательному отбору способов знакомст-
ва детей с буквами, приемов запоминания 
образов букв, их различения и соотнесения с 
определенными звуками. К задачам первона-
чального чтения относится проблема расши-
рения поля чтения с помощью слоговых таб-
лиц, абаков, моделирования разных типов 
слогов и слов на смарт-доске и т. д. Учет по-
зиционного принципа приводит к плавному 
слоговому чтению [12, с. 121].  

В послебукварный период чтение фор-
мируется как инструмент приобщения обу-
чающихся к литературе, как способ развития 
познавательных, мыслительных и речевых 
способностей детей, как общеучебное (мета-
предметное) умение [12, с. 221]. Процесс 
обучения чтению включает несколько на-
правлений: формирование полноценного на-
выка, выработка умений работать с текстами 
разных жанров, детскими книгами, литера-
турное развитие. В отношении младших 
школьников установилась и широко исполь-
зуется развивающая система обучения пер-
воначальному и литературному чтению.  

Существует и альтернативная система 
обучения первоначальному чтению, значи-
тельно сокращающая сроки обучения переко-
дированию знаковой формы речи в звучащую. 
Она основана на пересмотре порядка изуче-
ния буквенных знаков, содержит установку на 
чтение целых слов и иные преимущества пе-
ред существующими практиками [13]. 

В современных социальных и культур-
ных условиях информационного общества 
признана целесообразность обучения чтению 
детей дошкольного возраста [14; 15]. Иссле-
дователи ссылаются на утверждения знамени-
тых психологов (Л.С. Выготский, И.А. Ара-
шавский и др.) о том, что пятый год жизни 
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ребенка является периодом высокой языко-
вой одаренности, отмечается возрастная вос-
приимчивость к звуковой стороне речи. В то 
же время чтение в дошкольный период разви-
тия рассматривается как прикладная деятель-
ность игрового характера, основанная на же-
лании детей, на смене видов игровой, трудо-
вой, творческой, читательской деятельности, 
на включении чтения в другие продуктивные 
виды работ по развитию личности [16]. 

Методики обучения дошкольников чте-
нию разработаны М. Монтессори, А.И. Вос-
кресенской, Д.Б. Элькониным, Л.Е. Журовой, 
Е.Е. Шулешко, Н.А. Зайцевым, Дж. Доман, 
Е.Ю. Морозовой, Т.Р. Кисловой и другими и 
уже используются в практике дошкольного 
образования на основе контрольных срезов 
готовности детей к обучению. Теоретические 
обоснования обучения шестилеток есть в 
трудах Д.Б. Эльконина [17]. Научное иссле-
дование по обучению дошкольников чтению 
в условиях группового обучения в детском 
саду проведено И.В. Красильниковой [18]. 
О.В. Чиндилова предлагает концептуальную 
модель развития читательской культуры де-
тей дошкольного возраста, имея в виду чита-
тельское развитие личности, приобщение к 
литературе, активное общение с детскими 
книгами [19]. 

Изучение феномена чтения привело нас 
к выводам.  

Во-первых, в научной и научно-популяр-
ной литературе можно встретить множество 
определений понятия. Чтение называют 
«обычным», «правильным», «целенаправлен-
ным», «автоматическим», «механическим», 
«сложным», «осмысленным», «скоростным» 
(скорочтение), «объяснительным», «воспита-
тельным», «литературным», «творческим»  
и т. д., в зависимости от того обстоятельства, 
употребляют эти слова специалисты по обу-
чению чтению или читатели другого рода 
занятий. Эти научные и деловые определе-
ния не раскрывают сущности явления, но 
предполагают характеристику желаемого 
вида чтения. Какому из них надо обучать де-
тей, зависит от целеполагания.  

Второй и более важный для педагога вы-
вод: чтение начинается как психофизиологи-
ческое действие, проходит ряд операций, 
действий, переходит в процесс, вбирает в 
себя ряд сложных психических функций 
личности (мышление, чувства, воображение 

и т. д.), приобретает мотив и становится (или 
не становится) деятельностью.  

В-третьих, чтение как деятельность 
включает комплекс процессов. У чтения есть 
технический аспект – работа зрительного, 
слухового, речедвигательного, звукового 
анализаторов, связанная с достижением пра-
вильности и беглости чтения. У него есть 
смысловой аспект, связанный с включением 
процессов головного мозга: надо представ-
лять, что читаешь, понимать, переживать, 
помнить.  

В-четвертых, чтение – это речевая дея-
тельность. Чтение – это воспроизведение чу-
жой письменной речи и передача ее в устной 
форме говорения слушателям или для себя. 
Так, все четыре вида речевой деятельности 
(говорение, слушание, письмо и чтение) схо-
дятся в процессе обучения чтению. 

В-пятых, результатом чтения становится 
коммуникативная цель – понять то, что хотел 
сказать читателю далекий автор текста. Зна-
чит, чтение – это целенаправленное, мотиви-
рованное дистанционное общение людей.  

В-шестых, чтение – это универсальная 
человеческая деятельность по освоению на-
копленного людьми жизненного, мировоз-
зренческого, художественно-эстетического и 
научного опыта.  

В-седьмых, профессионально обучать 
чтению умеет лишь небольшая группа педа-
гогов начального образования и филологов, 
прошедших необходимую подготовку. Если 
такому сложному виду деятельности берется 
обучать любящая мать, то она, не будучи спе-
циалистом, сможет научить ребенка опреде-
ленной части этого процесса, сделает это ин-
туитивно и по-матерински ласково, что при-
несет ребенку радость. К такому обучению 
первоначальному чтению призывал матерей в 
позапрошлом веке К.Д. Ушинский [20], в 
прошедшем веке о домашнем чтении ратовал 
В.А. Сухомлинский [21], о самообучении чте-
нию в семье писал член-корреспондент АПН 
М.Р. Львов [22]. В наш век грамотных роди-
телей очевиден запрос на приобщение детей к 
чтению детской литературы. 

И, наконец, громадная ответственность 
лежит на плечах педагогов дошкольного об-
разования, берущихся обучать детей универ-
сальному учебному действию чтения и чита-
тельской деятельности. На этот счет написа-
ны диссертации, для обучения дошкольников 



2021. Т. 26, № 191 

 149 

чтению разработаны пособия и дидактиче-
ские материалы, о чем мы писали выше. На 
наш взгляд, обучение чтению старших до-
школьников возможно потому, что сущест-
вует научная, выверенная многолетней прак-
тикой теория формирования типа правиль-
ной читательской деятельности (ТПЧД), ко-
торую разработала профессор Н.Н. Светлов-
ская во второй половине ХХ века [23], с ко-
торой и начался третий этап формирования 
читателя в России.  

К сожалению, ТПЧД пока недостаточно 
используется в дошкольном образовании. 
Данная теория рассчитана на формирование 
читательской самостоятельности младших 
школьников. Однако интерпретация ее и тем 
более открытые Н.Н. Светловской законы 
формирования читателя, лежащие в основе 
теории формирования ТПЧД, вполне коор-

динируются с возрастными возможностями 
современных дошкольников [24]. В соответ-
ствии с этими законами последователи 
Н.Н. Светловской создают теорию формиро-
вания библиотечки детского сада, использу-
ют метод чтения-рассматривания и слуша-
ния-рассматривания детских книг, обобщают 
профессиональные компетенции читателей-
педагогов [25].  

Предпосылки для формирования читате-
ля в дошкольном образовании созданы. Про-
блемы современного этапа формирования 
читателя-ребенка  состоят в индивидуализа-
ции процесса обучения чтению, педагогиче-
ски обоснованном времени начала обучения, 
разработке научно обоснованных технологий 
обучения первоначальному чтению, а затем и 
литературному чтению произведений разных 
видов и жанров. 
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