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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Чтение – это одно из главных умений 

человека в жизни, без которого он не может постичь окружающий мир. 

Чтение играет основополагающую роль в формировании личности ребенка. 

Именно чтение формирует у детей знания о жизни общества и природы и 

обеспечивает идейное и нравственное воспитание детей, развивает речь 

детей. Умения и навыки чтения формируются не только как важнейший вид 

речевой и умственной деятельности, но и как сложный комплекс умений и 

навыков, имеющий обучающий характер, используемый учениками при 

изучении всех учебных предметов и  во внеурочной деятельности. 

Следовательно, необходима систематическая, целенаправленная работа над 

развитием и совершенствованием навыка чтения, одними из качеств 

которого являются беглость и правильность.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по литературному чтению в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом нацеливают 

современного учителя на достижение у школьников  предметных 

результатов, направленных также на овладение навыком чтения как базовым 

в системе образования младших школьников.  

Цель исследования: выявить и апробировать прѐмы и упражнения для 

работы над совершенствованием правильности и беглости чтения у младших 

школьников. 

Объект исследования: процесс совершенствования правильности  и 

беглости чтения у младших школьников.  

Предмет исследования: работа по совершенствованию правильности  и 

беглости чтения у младших школьников.  

Гипотеза исследования: если на уроках литературного чтения в 

начальных классах для работы над правильностью и беглостью чтения 

систематически использовать разнообразные упражнения (зрительный 
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диктант, жужжащее чтение и др), то они будут способствовать 

совершенствованию этих качеств навыка чтения у младших школьников. 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть сущьность навыка чтения и этапы его становления у 

младших школьников.  

2. Дать характеристику правильности и беглости чтения. 

3. Произвести обзор методической литературы, анализ программы и 

учебников по литературному чтению для начальных классов 

образовательной системы «Начальная школа XXI века» по теме 

исследования. 

4. Провести опытно – экспериментальную работу в соответствии с 

гипотезой исследования. 

        Методологическая основа исследования: работы по обучению 

чтению младших школьников Н.Н. Светловской, М.П. Воюшиной,             

Г.М. Первовой, Т.П. Сальниковой,О. В. Сосновской, О.А. Трутневой, 

Фатеевой Н.И. и др.  

Методы исследования: анализ психологической, методической, учебной 

литературы; эксперимент. 

Практическая значимость исследования: апробированные упражнения 

по совершенствованию правильности и беглости чтения у младших 

школьников на уроках литературного чтения могут быть использованы 

учителями начальных классов при подготовке к урокам литературного 

чтения. 

Экспериментальная база исследования: констатирующий этап 

эксперимента проходил на базе МБОУ «СОШ №6» в 4 классе г. 

Лесосибирска. Выборка исследования представлена учащимися в количестве 

16 человек. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых содержит по два параграфа, заключения, списка использованных 

источников  (56), таблиц (4), рисунков (2) и  приложений (2). 
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Во введениии  определены цель, задачи, методы исследования.  

Выделены актуальность, практическая значимость, методологическая основа 

нашего исследования, гипотеза. 

В первой главе рассмотрены лингвистические основы 

совершенствование правильности  и беглости чтения у младших 

школьников: чтение, техника беглого чтения, понятие навыка. 

Во второй главе  проанализировали программы и учебники по обучению 

грамоте образовательной системы «Начальная школа XXI век»  в аспекте 

работы по совершенствованию правильности и беглости чтения у младших 

школьников. 
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ГЛАВА1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВИЛЬНОСТИ И БЕГЛОСТИ ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  

1.1 Сущность навыка чтения и этапы его формирования 

 

Прежде чем раскрыть сущность навыка чтения, рассмотрим понятие 

«чтение». 

Чтение – «сложная деятельность, в которой различают  техническую 

сторону – процесс перекодирования письменной речи в звучащую – и 

содержательную сторону – постижение смысла прочитанного» [32: с. 18]. 

Содержательная сторона чтения зависит от специфики читаемого текста, 

поэтому чтение, по мнению М.П. Воюшиной, может рассматриваться и как 

«речевая деятельность (если читается учебный или научный текст), и как 

эстетическая деятельность (если читается художественное произведение)» 

[32: с. 18]. 

По определению Н.Н. Светловской и Т.С. Пиче – Оол, чтение – это «вид 

речевой деятельности. Они считают, что из данного определения вытекает: 

-  если чтение – это деятельность речевая, а речь – это вид человеческого 

общения, причѐм самый основной вид, которым владеет в полной мере 

только человек разумный, то значит чтение – это тоже вид человеческого 

общения» [48: с. 5]. 

Чтение – «основное средство обучения, инструмент познания 

окружающего мира. Быстрое чтение – это поверхностное чтение (по 

«диагонали»), активный, понятийный процесс» [50: с. 17]. 

Чтение относится к письменным формам речевой деятельности, так как 

связано с буквами и зрительным восприятием. Буквы используются в 

качестве общепризнанных знаков (цифра, кода), посредством которых в 

одних случаях (при письме) записываются (кодируются) печатным или 

рукописным способом устные формы речи, а в других случаях (чтении) эти 

формы восстанавливаются, воспроизводятся, декодируются. Если в устных 

формах речи своеобразным первичным элементом выступает звук – фонема, 
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то для письменных форм таким первичным элементом оказывается кодовый 

знак – буква. 

По определению Т.П. Сальниковой, «чтение принадлежит к числу 

сложных психофизиологических процессов и осуществляется при 

взаимодействии ряда механизмов или факторов, среди которых решающую 

роль играют: 

1) зрительный, 

2) речедвигательный, 

3) речеслуховой, 

4) смысловой» [33: с. 35]. 

Начинается чтение со зрительного опознания графических элементов 

текста, т.е. букв, их сочетаний, слов и т.д. 

Под навыком чтения современная методика подразумевает 

«атоматизированное умение по озвучиванию печатного текста, 

предполагающее осознание идеи воспринимаемого произведения и 

выработку собственного отношения к читаемому» [28: с. 120]. Именно такое 

«вдумчивое чтение», основанное на совершенном навыке чтения, по его 

мнению, становится средством приобщения ребѐнка к культурной традиции 

погружения в мир литературы, развития его личности. При этом очень важно 

помнить, что навык чтения   – залог успешного учения как в начальной, так и 

в средней школе. 

Н.Н. Светловская определяет навык чтения как «комплекс 

взаимосвязанных умений и навыков, сливающихся в едином потоке процесса 

чтения» [43: с. 309]. 

В методике навык чтения характеризуется такими качествами как: 

правильность, беглость, сознательность и выразительность. 

Правильность определяется как главное чтение без искажений, 

влияющих на смысл читаемого. «Беглость – это скорость чтения, 

обуславливающая понимание прочитанного. Такая скорость измеряется 

количеством печатных знаков, прочитанных за единицу времени (обычно 
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количеством слов в 1 минуту). Сознательность чтения трактуется как 

понимание замысла автора, осознание художественных средств, помогающих 

реализовать этот замысел, и осмысление своего собственного отношения к 

прочитанному. Выразительность – это способность средствами устной речи 

передать слушателям главную мысль произведения и своѐ собственное 

отношение к нему» [27: с. 120 – 121]. 

Наряду с термином навык чтения употребляется термин техника чтения. 

Выделяют пять этапов развития техники чтения: 

«I – начальный (0 – 10 слов в минуту); 

II – развитие кратковременной памяти (10 – 50 слов в минуту); 

III – совершенствование внимания и расширение «поля чтения» (50 – 80 

слов в минуту); 

IV – уверенное чтение адаптированных текстов (80 – 120 слов в минуту); 

V – беглое чтение любых текстов (более 120 слов в минуту)» [33: с. 40]. 

Учитель каждый день проводит контрольные замеры техники чтения. 

Данные заносятся в информационный лист, и любой ученик может 

контролировать рост техники, а также сравнивать свои результаты с 

результатами других одноклассников.  

В это же время отрабатывается алгоритм чтения, определяется 

последовательность умственных действий при восприятии текста: 

«1)название (книги, статьи); 

2) автор; 

3) источник и его данные; 

3) проблемы; 

4) фактографические данные; 

5) особенности излагаемого материала; 

6)новизна излагаемого материала и возможности его использования в 

практической работе» [50: с.18]. 
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B методике обучения чтению самыми распространѐнными 

определениями этого процесса, как указывает Г.М. Первова являются 

следующие: 

«Чтение. 1. Процесс перекодирования графически зафиксированного 

текста в звуковую речь, еѐ понимание… Чтение – вид речевой 

деятельности… 2. Учебный предмет в начальных классах» [37: с.11].  

Первоначальный навык чтения ребѐнок приобретает на уроках обучения 

грамоте. Как отмечает, М.П. Воюшина, «к концу обучения по азбуке или 

букварю ученик должен овладеть слоговым чтением с переходом на чтение 

целыми словами. В дальнейшем техника совершенствуется на всех  уроках и 

в обыденной жизни, но на литературном чтении может выделяться 

специальное время на совершенствовании отдельных качеств навыка чтения, 

поскольку программа именно этой школьной дисциплины содержит 

требования к уровню техники чтения» [32: с. 18]. 

Учащиеся 1 и 2 классов находятся на начальном этапе становления как 

читатели. В это время ученики учатся тщательно рассматривать книгу, чтобы 

определить тему чтения, предположить характер содержания книги, 

выбирают способ чтения. Затем они учатся осмыслить содержание, давать 

характеристику героям и сюжету прочитанного произведения. Важное 

значение на данном этапе, по определению О.А. Трутневой, «придаѐтся 

коллективному обсуждению прочитанного, а уже затем выполняются 

творческие задания – нарисовать рисунок, придумать предложение, 

продумать вопросы для друга и т.д.» [50: с. 17]. По еѐ мнению, к освоению 

метода быстрого чтения можно приступать в 3 – 4 классах. 

В 3-ем классе можно начинать работать над первым правилом быстрого 

чтения – читать без регрессий. Это значит, что текст любой трудности надо 

читать только один раз. Возвратные движения глаз (регрессии) недопустимы. 

Только по окончании чтения и осмысления можно ещѐ раз прочитать текст, 

если в этом возникла необходимость. Это правило должно стать законом для 

ученика. Какой бы сложности не был текст – глаза читающего бегут вперѐд. 
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Никаких возвратных движений глаз. Не надо спешить, необходимо научить 

ученика читать правильно. Первый победный шаг на этом пути, как считает 

О.А. Трутнева, полное исключение регрессии. 

Многократные возвраты разрушают последовательность повествования, 

создают в голове неразбериху. Возвращаясь к прочитанному, ученик сразу 

же забывает (это стирается из его оперативной памяти) предыдущее. При 

работе над первым правилом в упражнениях надо соблюдать следующий 

порядок: 

«- запись содержания первого правила быстрого чтения в двух 

экземплярах и его запоминание. Один экземпляр стоит разместить на 

ученическом столе в школе, а второй – дома на рабочем столе. Теперь взгляд 

ученика будет всегда падать на содержание этого правила; 

- созерцание «зелѐной точки». «зелѐная точка» рисуется в центре 

страницы. Взгляд читающего, начиная с первой строки страницы, не 

выпускает еѐ с поля зрения до последней строки на странице. Это 

упражнение позволит ученику решить две задачи: поможет в тренировке 

внимания при чтении и расширит оперативное поле зрения» [50: с. 18]. 

Порядок выполнения этого упражнения представлен в приложении А. 

Т.Г. Егоров выделяет три этапа формирования навыка чтения: 

аналитический, синтетический и этап автоматизации. 

Аналитический этап характеризуется тем, что «все три компонента 

процесса чтения в деятельности чтеца «разорваны» и требуют от ребѐнка 

отдельных усилий по произведению конкретных операций: увидеть гласную 

букву, соотнести еѐ co слогом-слиянием, подумать, куда надо причитать 

буквы вне слияния, озвучить каждый графический слог, т.e. произнести 

плавно, так, чтобы узнать слово и понять его» [28: с. 122]. 

Чтение по слогам означает то, что ребѐнок находится на первоначальном 

этапе формирования навыка – аналитическом. Обычно считают, что данный 

этап соответствует периоду обучения грамоте. При этом, педагогу 
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необходимо учитывать, что каждому ученику свойственен свой темп в 

развитии вообще и в овладении навыком чтения в частности. 

Синтетический этап предполагает, что «все три компонента чтения 

синтезируются, т.e. восприятие, произнесение и осмысление читаемого 

осуществляется одновременно» [28: с. 122]. На данном этапе учащийся 

начинает читать целыми словами. Тем не менее, главным показателем 

перехода читающего на этот этап является наличие при чтении 

интoнирования. Необходимо, чтобы ребѐнок не просто осмысливал 

отдельные единицы текста, a соотносил их c целостным содержанием 

читаемого. Интонация при чтении появляется при условии, если чтец 

удерживает в сознании общий смысл читаемого. Это, как правило, 

происходит на второй год обучения в школе. 

Этап автоматизации описывается как этап, «на котором техника чтения 

доведена до автоматизма и не осознаѐтся читающим. Его интеллектуальные 

усилия направлены на осознание содержания читаемого и его формы: идеи 

произведения, его композиции, художественных средств и т.д. [28: с. 122 – 

123]. Данный этап характеризуется стремлением детей читать про себя. 

Главным признаком того, что ребѐнок достиг уровня автоматического 

чтения, является его непосредственная эмоциональная реакция на 

самостоятельно прочитанное произведение, его желание поделиться 

первичными читательскими впечатлениями без дополнительных вопросов 

педагога, стремление обсудить прочитанное. 

Для того чтобы пройти путь детям от аналитического этапа до этапа 

автоматизации в рамках начальной школы, необходимо педагогу обеспечить 

в классе определѐнный режим работы: 

«- упражнения в чтении должны быть каждодневными; 

- отбор текстов для чтения не должен быть случайным, a должен 

производиться c учѐтом психологических особенностей детей и 

литературных особенностей текстов; 
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- учителем должна вестись систематическая работа по предупреждению 

ошибочного чтения; 

- учителем должна быть использована в работе целесообразная система 

исправления допущенных при чтении ошибок; 

- специально должно быть организовано обучение чтению про себя, 

предполагающее несколько ступеней: чтение шѐпотом, беззвучное 

aртикулирoваниe читаемого, «тихое чтение» (в плане внутренней речи), 

собственно чтение про себя» [28: с. 123]. 

Таким образом, сущность навыка чтения заключается в формировании 

таких качеств, как правильность, беглость, сознательность и 

выразительность. Выделяют три этапа формирования навыка чтения: 

аналитический, синтетический и этап автоматизации. 

 

1. 2 Характеристика правильности и беглости чтения 

 

Как известно, навык чтения – явление сложное, комплексное. Это, в 

первую очередь, умение понимать содержание читаемого текста, его смысл; 

это правильность чтения – умение прочитывать слова так, чтобы не допускать 

в них пропусков, изменений, перестановок, замен, искажений букв и стоящих 

за ними звуков, слогов, слов. Это выразительность – умение интонировать 

знаки препинания, интонирование, связанное c пониманием читаемого текста. 

Чте  
 ܲн  

 ܲие – это с  
 ܲпособ чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя: о  
 ܲн мо  

 ܲжет б  
 ܲыт  

 ܲь побу  
 ܲк  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм и отр  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲист  

 ܲы  
 ܲм, 

с  
 ܲло  

 ܲго  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲм (с  

 ܲпособ не  
 ܲпро  

 ܲду  
 ܲкт  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй и неже  
 ܲл  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй) и п  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲное с  

 ܲло  
 ܲго  

 ܲвое, 

с  
 ܲло  

 ܲго  
 ܲвое c прочте  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм ср  
 ܲазу це  

 ܲл  
 ܲы  

 ܲх с  
 ܲло  

 ܲв и, н  
 ܲа  

 ܲко  
 ܲне  

 ܲц, чте  
 ܲн  

 ܲие це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи и 

гру  
 ܲп  

 ܲп  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв (  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲк же  
 ܲл  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲые и про  
 ܲду  

 ܲкт  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲн  

 ܲые с  
 ܲпособ  

 ܲы чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя). Это те  

 ܲм  
 ܲп – 

о  
 ܲпре  

 ܲде  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя, пос  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя и необре  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя д  

 ܲл  
 ܲя о  

 ܲпре  
 ܲде  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго возр  

 ܲаст  
 ܲа 

с  
 ܲкорост  

 ܲь чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. Из все  

 ܲго это  
 ܲго в  

 ܲыте  
 ܲк  

 ܲает, что н  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲк чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя с  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲыв  
 ܲаетс  

 ܲя, 

г  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм обр  
 ܲазо  

 ܲм, из д  
 ܲву  

 ܲх сторо  
 ܲн: с  

 ܲм  
 ܲыс  

 ܲло  
 ܲво  

 ܲй – по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, yр  

 ܲазу  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя 

со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя и с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲа ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲго и те  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲй – по  

 ܲдч  
 ܲи  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲй пер  

 ܲво  
 ܲй, 

обс  
 ܲлу  

 ܲж  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲю  
 ܲще  

 ܲй ее – с  
 ܲпособо  

 ܲм, пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь  

 ܲю и в  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь  

 ܲю чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. 
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Ос  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲй з  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲаче  

 ܲй обуче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя н  

 ܲа уро  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲх чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя я  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲяетс  

 ܲя, по м  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю     

О.  
 ܲА. Трут  

 ܲне  
 ܲво  

 ܲй, «не просто о  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲие пре  
 ܲд  

 ܲмет  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи з  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲи, а у  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲие 

эффе  
 ܲкт  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲно пр  
 ܲи  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲят  
 ܲь и  

 ܲх н  
 ܲа пр  

 ܲа  
 ܲкт  

 ܲи  
 ܲке к  

 ܲа  
 ܲк сре  

 ܲдст  
 ܲво, и  

 ܲнстру  
 ܲме  

 ܲнт ре  
 ܲше  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя 

р  
 ܲаз  

 ܲнообр  
 ܲаз  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх ж  
 ܲиз  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх з  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲач» [50: с. 17]. Н  

 ܲа все  
 ܲх уро  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲх, не ис  
 ܲк  

 ܲл  
 ܲюч  

 ܲа  
 ܲя и 

уро  
 ܲк  

 ܲи чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, уч  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲю необ  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲмо по  
 ܲмоч  

 ܲь уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲку ст  

 ܲат  
 ܲь че  

 ܲло  
 ܲве  

 ܲко  
 ܲм, котор  

 ܲы  
 ܲй 

мо  
 ܲжет р  

 ܲабот  
 ܲат  

 ܲь в ко  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲде, котор  
 ܲы  

 ܲй хоро  
 ܲшо ор  

 ܲие  
 ܲнт  

 ܲируетс  
 ܲя в о  

 ܲгро  
 ܲм  

 ܲно  
 ܲм пото  

 ܲке 

и  
 ܲнфор  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲи, котор  
 ܲы  

 ܲй с  
 ܲмо  

 ܲжет пр  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲат  

 ܲь с  
 ܲа  

 ܲмосто  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲые ре  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, б  

 ܲыт  
 ܲь 

и  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲат  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм, ко  
 ܲм  

 ܲму  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲабе  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм. 

К  
 ܲа  

 ܲк у  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲает О.  

 ܲА. Трут  
 ܲне  

 ܲв  
 ܲа, «ме  

 ܲж  
 ܲду с  

 ܲкорост  
 ܲь  

 ܲю чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя и 

ус  
 ܲпе  

 ܲв  
 ܲае  

 ܲмост  
 ܲь  

 ܲю уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲхс  
 ܲя ест  

 ܲь пр  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲя с  
 ܲв  

 ܲяз  
 ܲь. Сре  

 ܲд  
 ܲи б  

 ܲыстро ч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲх 

уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲхс  
 ܲя н  

 ܲа «  
 ܲхоро  

 ܲшо» и «от  
 ܲл  

 ܲич  
 ܲно» уч  

 ܲатс  
 ܲя 5  

 ܲ3 %, а сре  
 ܲд  

 ܲи ме  
 ܲд  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲно ч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲх 

– то  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко 4 %» [50: с. 17]. 

Л.С. В  
 ܲы  

 ܲготс  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲй п  

 ܲис  
 ܲа  

 ܲл: «Об  
 ܲыч  

 ܲно ду  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲют, что по  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие в  

 ܲы  
 ܲше пр  

 ܲи 

ме  
 ܲд  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲм чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи; о  
 ܲд  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲко в де  
 ܲйст  

 ܲв  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи пр  

 ܲи б  
 ܲыстро  

 ܲм чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи 

по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие о  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя луч  
 ܲше, ибо р  

 ܲаз  
 ܲл  

 ܲич  
 ܲн  

 ܲые про  
 ܲцесс  

 ܲы со  
 ܲвер  

 ܲш  
 ܲа  

 ܲютс  
 ܲя с 

р  
 ܲаз  

 ܲл  
 ܲич  

 ܲно  
 ܲй с  

 ܲкорост  
 ܲь  

 ܲю и с  
 ܲкорост  

 ܲь по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя от  

 ܲвеч  
 ܲает бо  

 ܲлее б  
 ܲыстро  

 ܲму те  
 ܲм  

 ܲпу 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя» [Выготский: с. 263]. 

К  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲд  

 ܲы  
 ܲй из ко  

 ܲм  
 ܲпо  

 ܲне  
 ܲнто  

 ܲв, обр  
 ܲазу  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲх в це  

 ܲло  
 ܲм те  

 ܲх  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲку чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, и  
 ܲмеет 

с  
 ܲво  

 ܲи особе  
 ܲн  

 ܲност  
 ܲи, котор  

 ܲые, т  
 ܲа  

 ܲк и  
 ܲл  

 ܲи и  
 ܲн  

 ܲаче, в  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲя  

 ܲют н  
 ܲа вес  

 ܲь про  
 ܲцесс чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. 

В  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲй  
 ܲш  

 ܲи  
 ܲм ко  

 ܲм  
 ܲпо  

 ܲне  
 ܲнто  

 ܲм, сост  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲх те  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲку чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя и бо  

 ܲлее дру  
 ܲг  

 ܲи  
 ܲх 

воз  
 ܲде  

 ܲйст  
 ܲву  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲм н  

 ܲа и  
 ܲн  

 ܲые ее сторо  
 ܲн  

 ܲы, я  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲяетс  

 ܲя с  
 ܲпособ чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. Из п  
 ܲят  

 ܲи 

ос  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх с  

 ܲпособо  
 ܲв чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя: п  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲное с  
 ܲло  

 ܲго  
 ܲвое, п  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲное с  

 ܲло  
 ܲго  

 ܲвое с це  
 ܲлост  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм 

прочте  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм от  

 ܲде  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх с  

 ܲло  
 ܲв, чте  

 ܲн  
 ܲие це  

 ܲл  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи и гру  
 ܲп  

 ܲп  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв 

я  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲютс  
 ܲя про  

 ܲду  
 ܲкт  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи. И  

 ܲх н  
 ܲа  

 ܲдо обсто  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно отр  
 ܲаб  

 ܲат  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲь и побу  
 ܲж  

 ܲд  
 ܲат  

 ܲь 

ребе  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲа к с  

 ܲкоре  
 ܲй  

 ܲше  
 ܲму, но естест  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲму пере  

 ܲхо  
 ܲду от п  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲго с  
 ܲло  

 ܲго  
 ܲво  

 ܲго к 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю це  

 ܲл  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи и гру  
 ܲп  

 ܲп  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв, т.е. к с  

 ܲа  
 ܲмо  

 ܲму про  
 ܲду  

 ܲкт  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲму 

с  
 ܲпособу чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. 

Беглость чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя н  

 ܲа  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲитс  

 ܲя в пр  
 ܲя  

 ܲмо  
 ܲй з  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲис  
 ܲи  

 ܲмост  
 ܲи от с  

 ܲпособ  
 ܲа чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя и, 

естест  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲно по  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. Хот  
 ܲя б  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲют с  

 ܲлуч  
 ܲа  

 ܲи, ко  
 ܲг  

 ܲд  
 ܲа беглость чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя 



15 
 

соот  
 ܲветст  

 ܲвует нор  
 ܲме, но ребе  

 ܲно  
 ܲк, проч  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲв те  
 ܲкст, не по  

 ܲн  
 ܲя  

 ܲл, о че  
 ܲм в не  

 ܲм 

го  
 ܲвор  

 ܲитс  
 ܲя. 

Существуют ориентировочные показатели по беглости чтения (см. 

Таблицу 1) 

Таблица 1 – Нормы чтения 
К
 
 ܲл
 
 ܲасс Пер

 
 ܲвое по

 
 ܲлу

 
 ܲго
 
 ܲд
 
 ܲие Второе по

 
 ܲлу

 
 ܲго
 
 ܲд
 
 ܲие 

1 Пр
 
 ܲа
 
 ܲв
 
 ܲи
 
 ܲл
 
 ܲь
 
 ܲное, осоз

 
 ܲн
 
 ܲа
 
 ܲн
 
 ܲное и п

 
 ܲл
 
 ܲа
 
 ܲв
 
 ܲное 

с
 
 ܲло

 
 ܲго
 
 ܲвое чте

 
 ܲн
 
 ܲие с чѐт

 
 ܲк
 
 ܲи
 
 ܲм 

про
 
 ܲго
 
 ܲв
 
 ܲар
 
 ܲи
 
 ܲв
 
 ܲа
 
 ܲн
 
 ܲие
 
 ܲм с

 
 ܲло

 
 ܲго
 
 ܲв и с

 
 ܲло

 
 ܲв. 

Беглость чте
 
 ܲн
 
 ܲи
 
 ܲя – не ме

 
 ܲнее 20 – 25 

с
 
 ܲло

 
 ܲв в м

 
 ܲи
 
 ܲнуту 

Осоз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное, пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие 

це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм. С  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа с  

 ܲло  
 ܲж  

 ܲно  
 ܲй 

с  
 ܲло  

 ܲго  
 ܲво  

 ܲй стру  
 ܲктур  

 ܲы проч  
 ܲит  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя 

по с  
 ܲло  

 ܲг  
 ܲа  

 ܲм. Беглость чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя не ме  

 ܲнее 

35 – 40 с  
 ܲло  

 ܲв в м  
 ܲи  

 ܲнуту 

2 Осоз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное, пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие 

це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи с соб  

 ܲл  
 ܲю  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм 

ло  
 ܲг  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲх у 

 ܲд  
 ܲаре  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй. С  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа с  

 ܲло  
 ܲж  

 ܲно  
 ܲй 

с  
 ܲло  

 ܲго  
 ܲво  

 ܲй стру  
 ܲктур  

 ܲы проч  
 ܲит  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя 

по с  
 ܲло  

 ܲг  
 ܲа  

 ܲм. Беглость чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя – не 

ме  
 ܲнее 40 – 50 с  

 ܲло  
 ܲв в м  

 ܲи  
 ܲнуту 

Осоз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное, пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие 

це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи с соб  

 ܲл  
 ܲю  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм 

ло  
 ܲг  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲх у 

 ܲд  
 ܲаре  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй, п  
 ܲауз и 

и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲй. Беглость чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя - не ме  

 ܲнее 

55 - 65 с  
 ܲло  

 ܲв в м  
 ܲи  

 ܲнуту. 

3 Осоз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное, пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие 

це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи с соб  

 ܲл  
 ܲю  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй п  

 ܲауз и 

и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲй, посре  
 ܲдст  

 ܲво  
 ܲм котор  

 ܲы  
 ܲх 

уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк в  

 ܲыр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲает не то  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко 

по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲа ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲго те  
 ܲкст  

 ܲа. 

Беглость чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя – не ме  

 ܲнее 65 – 70 

с  
 ܲло  

 ܲв в м  
 ܲи  

 ܲнуту 

Осоз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное, пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие 

це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи с соб  

 ܲл  
 ܲю  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй п  

 ܲауз и 

и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲй, посре  
 ܲдст  

 ܲво  
 ܲм котор  

 ܲы  
 ܲх 

уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк в  

 ܲыр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲает не то  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие 

с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲа ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲго те  
 ܲкст  

 ܲа. Беглость 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя – не ме  

 ܲнее 80 – 85 с  
 ܲло  

 ܲв в 

м  
 ܲи  

 ܲнуту 

4 Осоз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное, пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие 

це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи с соб  

 ܲл  
 ܲю  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй п  

 ܲауз и 

и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲй, посре  
 ܲдст  

 ܲво  
 ܲм котор  

 ܲы  
 ܲх 

уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк в  

 ܲыр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲает не то  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко 

по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲа ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲго те  
 ܲкст  

 ܲа, 

но и с  
 ܲвоѐ от  

 ܲно  
 ܲше  

 ܲн  
 ܲие к е  

 ܲго 

со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю. Беглость чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя - не–

 
 ܲме  

 ܲнее 85 – 90 с  
 ܲло  

 ܲв в м  
 ܲи  

 ܲнуту 

Осоз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное, пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие 

це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи с соб  

 ܲл  
 ܲю  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм п  

 ܲауз 

и и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲй, посре  
 ܲдст  

 ܲво  
 ܲм котор  

 ܲы  
 ܲх 

уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк в  

 ܲыр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲает не то  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие 

с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲа ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲго те  
 ܲкст  

 ܲа, но и с  
 ܲвоѐ 

от  
 ܲно  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲие к е  
 ܲго со  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю. 

Беглость чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя – не ме  

 ܲнее 95 – 100 

с  
 ܲло  

 ܲв в м  
 ܲи  

 ܲнуту 

 

В ос  
 ܲвое  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи те  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲи б  

 ܲыстро  
 ܲго чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя в  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм я  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲяетс  
 ܲя по  

 ܲн  
 ܲят  

 ܲие н  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲк  
 ܲа. 

«Н  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲк – это а  
 ܲвто  

 ܲм  
 ܲат  

 ܲиз  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲые де  
 ܲйст  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲя, в  
 ܲы  

 ܲпо  
 ܲл  

 ܲн  
 ܲяе  

 ܲм  
 ܲые к  

 ܲа  
 ܲк б  

 ܲы без вс  
 ܲя  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲх 

ус  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲй» [50: с. 17]. Ребѐ  
 ܲно  

 ܲк у  
 ܲже с детст  

 ܲв  
 ܲа фор  

 ܲм  
 ܲирует у себ  

 ܲя с  
 ܲисте  

 ܲму н  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲко  
 ܲв: 

пере  
 ܲд  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲг  
 ܲаетс  

 ܲя, ез  
 ܲд  

 ܲит н  
 ܲа ве  

 ܲлос  
 ܲи  

 ܲпе  
 ܲде и т.  

 ܲп. Ос  
 ܲво  

 ܲи  
 ܲв мето  

 ܲд б  
 ܲыстро  

 ܲго чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, 

уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк бу  

 ܲдет б  
 ܲыстро ч  

 ܲит  
 ܲат  

 ܲь все  
 ܲг  

 ܲд  
 ܲа, к  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲд  
 ܲы  

 ܲй р  
 ܲаз ре  

 ܲгу  
 ܲл  

 ܲиру  
 ܲя с  

 ܲкорост  
 ܲь с  

 ܲвое  
 ܲго 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя в з  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲис  
 ܲи  

 ܲмост  
 ܲи от в  

 ܲи  
 ܲд  

 ܲа те  
 ܲкст  

 ܲа и це  
 ܲл  

 ܲи чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. 

Бе  
 ܲг  

 ܲлост  
 ܲь не я  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲяетс  
 ܲя с  

 ܲа  
 ܲмо  

 ܲце  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲю, но т  

 ܲа  
 ܲк к  

 ܲа  
 ܲк от неѐ з  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲис  
 ܲят дру  

 ܲг  
 ܲие 

к  
 ܲачест  

 ܲв  
 ܲа навыка чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, н  
 ܲа  

 ܲдо доб  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲьс  
 ܲя нор  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲго те  

 ܲм  
 ܲп  

 ܲа чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. Про  

 ܲвер  
 ܲя  

 ܲя 
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бе  
 ܲг  

 ܲлост  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя необ  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲмо уч  
 ܲит  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь с  

 ܲло  
 ܲж  

 ܲност  
 ܲь те  

 ܲкст  
 ܲа, а т  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲже 

пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь и соз  

 ܲн  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. 

Бе  
 ܲг  

 ܲлост  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя х  
 ܲар  

 ܲа  
 ܲктер  

 ܲизуетс  
 ܲя о  

 ܲпре  
 ܲде  

 ܲлѐ  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм ко  
 ܲл  

 ܲичест  
 ܲво  

 ܲм с  
 ܲло  

 ܲв, 

про  
 ܲиз  

 ܲнос  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲы  

 ܲх в м  
 ܲи  

 ܲнуту. К  
 ܲа  

 ܲк от  
 ܲмеч  

 ܲает Т.  
 ܲП. С  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲко  

 ܲв  
 ܲа, «беглость чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя 

р  
 ܲастѐт посте  

 ܲпе  
 ܲн  

 ܲно и н  
 ܲа  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲитс  
 ܲя в о  

 ܲпре  
 ܲде  

 ܲлѐ  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲй вз  

 ܲа  
 ܲи  

 ܲмос  
 ܲв  

 ܲяз  
 ܲи с чте  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм 

пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм и соз  
 ܲн  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм. Б  

 ܲыстрот  
 ܲа чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя в  
 ܲне с  

 ܲв  
 ܲяз  

 ܲи с по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм 

ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲго не мо  
 ܲжет б  

 ܲыт  
 ܲь о  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲа» [33: с. 39].  

Соз  
 ܲн  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲь чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя обус  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲа по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм ф  

 ܲа  
 ܲкт  

 ܲичес  
 ܲко  

 ܲго 

со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲго те  
 ܲкст  

 ܲа, и  
 ܲде  

 ܲй  
 ܲно  

 ܲй н  
 ܲа  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲност  

 ܲи про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, е  
 ܲго 

обр  
 ܲазо  

 ܲв и ро  
 ܲл  

 ܲи ху  
 ܲдо  

 ܲжест  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх сре  

 ܲдст  
 ܲв. Это з  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲис  
 ܲит от н  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲич  
 ܲи  

 ܲя у 

ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲко  
 ܲв необ  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲмо  

 ܲго ж  
 ܲиз  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго о  

 ܲп  
 ܲыт  

 ܲа, от по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя ле  

 ܲкс  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲго 

з  
 ܲн  

 ܲаче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя с  

 ܲло  
 ܲв, и  

 ܲх сочет  
 ܲае  

 ܲмост  
 ܲи в стру  

 ܲктуре пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя и от р  
 ܲя  

 ܲд  
 ܲа 

мето  
 ܲд  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲх ус  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲй. 

Тер  
 ܲм  

 ܲи  
 ܲн «соз  

 ܲн  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя», ис  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲьзуетс  

 ܲя в д  
 ܲву  

 ܲх з  
 ܲн  

 ܲаче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  

 ܲх: 

«- у  
 ܲпотреб  

 ܲл  
 ܲяетс  

 ܲя пр  
 ܲи  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно к о  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю те  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲко  
 ܲй чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, т.е. 

соз  
 ܲн  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲь з  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲис  

 ܲит от то  
 ܲго, н  

 ܲас  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲиес  

 ܲя в  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲде  

 ܲют 

с  
 ܲло  

 ܲго  
 ܲвобу  

 ܲк  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм и з  

 ܲву  
 ܲко  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲм а  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲизо  
 ܲм с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа, у  
 ܲме  

 ܲют соот  
 ܲнос  

 ܲит  
 ܲь бу  

 ܲк  
 ܲву и 

з  
 ܲву  

 ܲк, с  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь з  

 ܲву  
 ܲк  

 ܲи в с  
 ܲло  

 ܲг  
 ܲи и с  

 ܲло  
 ܲг  

 ܲи в е  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй ко  

 ܲм  
 ܲп  

 ܲле  
 ܲкс – с  

 ܲло  
 ܲво; 

- соз  
 ܲн  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲное чте  

 ܲн  
 ܲие с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа, с  
 ܲло  

 ܲвосочет  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя и пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя в с  
 ܲв  

 ܲяз  
 ܲи с 

по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм с  

 ܲм  
 ܲыс  

 ܲл  
 ܲа к  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲдо  
 ܲй из у  

 ܲк  
 ܲаз  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх яз  
 ܲы  

 ܲко  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲх е  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲц» [33: с. 39]. 

В  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя к  
 ܲа  

 ܲк к  
 ܲачест  

 ܲво фор  
 ܲм  

 ܲируетс  
 ܲя в про  

 ܲцессе а  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲиз  
 ܲа 

про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. В  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно проч  
 ܲит  

 ܲат  
 ܲь те  

 ܲкст – это з  
 ܲн  

 ܲач  
 ܲит н  

 ܲа  
 ܲйт  

 ܲи в уст  
 ܲно  

 ܲй реч  
 ܲи 

сре  
 ܲдст  

 ܲво, которое мо  
 ܲж  

 ܲно точ  
 ܲно, в соот  

 ܲветст  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲи с з  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲло  

 ܲм а  
 ܲвтор  

 ܲа, пере  
 ܲд  

 ܲат  
 ܲь 

и  
 ܲде  

 ܲи и чу  
 ܲвст  

 ܲв  
 ܲа, в  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲые в про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲе. Пр  
 ܲи обуче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи в  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲму 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю ве  

 ܲду  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲм, по м  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю Т.  

 ܲП. С  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲко  
 ܲво  

 ܲй, я  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲяетс  

 ܲя по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие те  
 ܲкст  

 ܲа, 

от  
 ܲно  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя а  

 ܲвтор  
 ܲа к де  

 ܲйст  
 ܲву  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲм л  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲа  
 ܲм, а т  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲже собст  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲное от  

 ܲно  
 ܲше  

 ܲн  
 ܲие 

уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲхс  
 ܲя к соб  

 ܲыт  
 ܲи  

 ܲя  
 ܲм, о котор  

 ܲы  
 ܲх р  

 ܲасс  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя. 

Те  
 ܲкст ус  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя луч  

 ܲше, ес  
 ܲл  

 ܲи уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲи ч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲют про себ  

 ܲя, без от  
 ܲкр  

 ܲыто  
 ܲй 

арт  
 ܲи  

 ܲку  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи. Из  

 ܲвест  
 ܲно, что пр  

 ܲи чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа мо  
 ܲгут б  

 ܲыт  
 ܲь з  

 ܲа  
 ܲме  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲы 
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н  
 ܲа  

 ܲг  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲд  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи зр  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи пре  
 ܲдст  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲи, с  

 ܲхе  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи, це  
 ܲл  

 ܲые гру  
 ܲп  

 ܲп  
 ܲы с  

 ܲло  
 ܲв – 

о  
 ܲд  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм с  
 ܲло  

 ܲво  
 ܲм. 

Б  
 ܲыстро ч  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲие дет  
 ܲи, об  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲя с  
 ܲпособ  

 ܲност  
 ܲь  

 ܲю не про  
 ܲго  

 ܲв  
 ܲар  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь 

ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲм  

 ܲы  
 ܲй те  

 ܲкст, ср  
 ܲазу у  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲют и ф  

 ܲи  
 ܲкс  

 ܲиру  
 ܲют з  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲысе  
 ܲл а  

 ܲвтор  
 ܲа и ус  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲют 

е  
 ܲго н  

 ܲа уро  
 ܲв  

 ܲне в  
 ܲнутре  

 ܲн  
 ܲне  

 ܲй реч  
 ܲи. Про  

 ܲис  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲит г  

 ܲлубо  
 ܲкое по  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие и ус  

 ܲвое  
 ܲн  

 ܲие 

проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго. 

Пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя по о  
 ܲпре  

 ܲде  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю Т.  
 ܲП. С  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲко  

 ܲво  
 ܲй, «это чте  

 ܲн  
 ܲие 

без ис  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй: пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно пере  
 ܲд  

 ܲаѐтс  
 ܲя с  

 ܲло  
 ܲгобу  

 ܲк  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй сост  

 ܲа  
 ܲв с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа, 

гр  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲм  

 ܲат  
 ܲичес  

 ܲк  
 ܲие фор  

 ܲм  
 ܲы с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа, не до  
 ܲпус  

 ܲк  
 ܲаетс  

 ܲя про  
 ܲпус  

 ܲко  
 ܲв и перест  

 ܲа  
 ܲно  

 ܲво  
 ܲк с  

 ܲло  
 ܲв 

в пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи» [33: с. 39]. 

М  
 ܲно  

 ܲго  
 ܲлет  

 ܲн  
 ܲие н  

 ܲаб  
 ܲл  

 ܲю  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя н  
 ܲа  

 ܲд ст  
 ܲа  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм н  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲк  

 ܲа чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя y уч  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲхс  

 ܲя 

поз  
 ܲво  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲют в  
 ܲы  

 ܲде  
 ܲл  

 ܲит  
 ܲь нес  

 ܲко  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко гру  

 ܲп  
 ܲп т  

 ܲи  
 ܲп  

 ܲич  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх о  

 ܲш  
 ܲибо  

 ܲк, до  
 ܲпус  

 ܲк  
 ܲае  

 ܲм  
 ܲы  

 ܲх 

обуч  
 ܲа  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲис  
 ܲя чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю: 

«1. Иск  
 ܲа  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲие з  
 ܲву  

 ܲкобу  
 ܲк  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго сост  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲа: 

- про  
 ܲпус  

 ܲк  
 ܲи бу  

 ܲк  
 ܲв, с  

 ܲло  
 ܲго  

 ܲв, с  
 ܲлo  

 ܲв, в то  
 ܲм ч  

 ܲис  
 ܲле и  строче  

 ܲк; 

- перест  
 ܲа  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲк  
 ܲа е  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲц чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя (бу  

 ܲк  
 ܲв, с  

 ܲло  
 ܲго  

 ܲв, с  
 ܲло  

 ܲв); 

- вст  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲк  

 ܲа про  
 ܲиз  

 ܲво  
 ܲль  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх э  
 ܲле  

 ܲме  
 ܲнто  

 ܲв в e  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲце чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя; 

- з  
 ܲа  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲа o  
 ܲд  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲх е  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲц чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя дру  
 ܲг  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲи [28: с. 124]. 

Пр  
 ܲич  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲы по  
 ܲдоб  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх о  
 ܲш  

 ܲибо  
 ܲк, к  

 ܲа  
 ܲк ут  

 ܲвер  
 ܲж  

 ܲд  
 ܲает M.P. Л  

 ܲь  
 ܲво  

 ܲв, 

«  
 ܲнесо  

 ܲвер  
 ܲше  

 ܲнст  
 ܲво зр  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно  

 ܲго вос  
 ܲпр  

 ܲи  
 ܲят  

 ܲи  
 ܲя и  

 ܲл  
 ܲи нер  

 ܲаз  
 ܲв  

 ܲитост  
 ܲь 

apт  
 ܲи  

 ܲку  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲц  

 ܲио  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго a  

 ܲп  
 ܲп  

 ܲар  
 ܲат  

 ܲа» [28: с. 124]. 

В то  
 ܲм ч  

 ܲис  
 ܲле, пр  

 ܲич  
 ܲи  

 ܲно  
 ܲй ис  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй мо  

 ܲжет ст  
 ܲат  

 ܲь и т  
 ܲа  

 ܲк н  
 ܲаз  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲае  
 ܲмое 

«чте  
 ܲн  

 ܲие по до  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲке». Ос  
 ܲно  

 ܲво  
 ܲй д  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго я  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя ле  
 ܲж  

 ܲит т  
 ܲа  

 ܲкое с  
 ܲво  

 ܲйст  
 ܲво 

че  
 ܲло  

 ܲве  
 ܲк  

 ܲа, к  
 ܲа  

 ܲк aнт  
 ܲи  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲп  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲя – «с  
 ܲпособ  

 ܲност  
 ܲь пре  

 ܲду  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь с  

 ܲм  
 ܲыс  

 ܲл е  
 ܲщѐ не 

проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго те  

 ܲкст  
 ܲа по то  

 ܲму с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲлу и ст  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲю, котор  
 ܲы  

 ܲй у  
 ܲже из  

 ܲвесте  
 ܲн из 

проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго пре  

 ܲд  
 ܲы  

 ܲду  
 ܲще  

 ܲго отр  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲк  

 ܲа. До  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲк  
 ܲа  по  

 ܲя  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲяетс  

 ܲя y чте  
 ܲц  

 ܲа c 

пр  
 ܲиобрете  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм ч  
 ܲит  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲьс  
 ܲко  

 ܲго о  
 ܲп  

 ܲыт  
 ܲа и я  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲяетс  
 ܲя, т  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲм обр  

 ܲазо  
 ܲм пр  

 ܲиз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲко  

 ܲм 

е  
 ܲго про  

 ܲд  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя в о  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи н  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲко  

 ܲм чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя». Пр  

 ܲи это  
 ܲм пе  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲго  
 ܲгу 

необ  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲмо не з  
 ܲаб  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь, что те  

 ܲксту  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя до  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲк  
 ܲа о  

 ܲп  
 ܲыт  

 ܲно  
 ܲго чте  

 ܲц  
 ܲа ре  

 ܲд  
 ܲко 

ве  
 ܲдѐт к о  

 ܲш  
 ܲиб  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲм, ис  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲа  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲм с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл ч  

 ܲит  
 ܲае  

 ܲмо  
 ܲго, a субъе  

 ܲкт  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя до  

 ܲг  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲк  

 ܲа 
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нео  
 ܲп  

 ܲыт  
 ܲно  

 ܲго уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲа ч  
 ܲасто в  

 ܲлечѐт з  
 ܲа собо  

 ܲй т  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲие о  

 ܲш  
 ܲиб  

 ܲк  
 ܲи, котор  

 ܲые ме  
 ܲш  

 ܲа  
 ܲют 

е  
 ܲму по  

 ܲн  
 ܲят  

 ܲь ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмое. 

«  
 ܲ2. Н  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲич  
 ܲие по  

 ܲвторо  
 ܲв: эт  

 ܲи о  
 ܲш  

 ܲиб  
 ܲк  

 ܲи з  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲюч  
 ܲа  

 ܲютс  
 ܲя в по  

 ܲвторе  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи е  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲц 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя: бу  

 ܲк  
 ܲв, с  

 ܲло  
 ܲго  

 ܲв, пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй» [28: с.124]. 

Чем ме  
 ܲнее со  

 ܲвер  
 ܲше  

 ܲне  
 ܲн н  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲк чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, те  
 ܲм не ме  

 ܲнь  
 ܲш  

 ܲа  
 ܲя е  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲц  
 ܲа чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя 

по  
 ܲвтор  

 ܲяетс  
 ܲя. Пр  

 ܲич  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲы д  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх о  
 ܲш  

 ܲибо  
 ܲк з  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲл  
 ܲюч  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя, к  
 ܲа  

 ܲк пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲло, в 

стре  
 ܲм  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи дете  

 ܲй у  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲат  

 ܲь в о  
 ܲпер  

 ܲат  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲй п  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲят  

 ܲи то  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко проч  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй 

ко  
 ܲм  

 ܲпо  
 ܲнент. Это оче  

 ܲн  
 ܲь в  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲно н  
 ܲач  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲю  

 ܲще  
 ܲму чте  

 ܲцу д  
 ܲл  

 ܲя ос  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя 

проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго. B с  

 ܲв  
 ܲяз  

 ܲи c эт  
 ܲи  

 ܲм, н  
 ܲа а  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲит  

 ܲичес  
 ܲко  

 ܲм эт  
 ܲа  

 ܲпе ст  
 ܲа  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя н  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲк  

 ܲа 

по  
 ܲвтор  

 ܲы не  
 ܲизбе  

 ܲж  
 ܲн  

 ܲы и до  
 ܲл  

 ܲж  
 ܲн  

 ܲы вос  
 ܲпр  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲат  
 ܲьс  

 ܲя пе  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲго  

 ܲго  
 ܲм к  

 ܲа  
 ܲк я  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲие 

з  
 ܲа  

 ܲко  
 ܲно  

 ܲмер  
 ܲное и д  

 ܲа  
 ܲже по  

 ܲло  
 ܲж  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲное. 

По м  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю M.P. Л  
 ܲь  

 ܲво  
 ܲв  

 ܲа, «чрез  
 ܲмер  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя торо  
 ܲп  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲвост  
 ܲь уч  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲя, р  
 ܲа  

 ܲнее 

пресече  
 ܲн  

 ܲие «  
 ܲпо  

 ܲвторо  
 ܲв» в чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲко  

 ܲв мо  
 ܲгут по  

 ܲме  
 ܲш  

 ܲат  
 ܲь ребѐ  

 ܲн  
 ܲку с  

 ܲвобо  
 ܲд  

 ܲно 

и естест  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲно пере  

 ܲйт  
 ܲи н  

 ܲа с  
 ܲи  

 ܲнтет  
 ܲичес  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲй эт  
 ܲа  

 ܲп чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя». 

К с  
 ܲле  

 ܲду  
 ܲю  

 ܲще  
 ܲй гру  

 ܲп  
 ܲпе т  

 ܲи  
 ܲп  

 ܲич  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх о  

 ܲш  
 ܲибо  

 ܲк от  
 ܲнос  

 ܲят т  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲие, к  

 ܲа  
 ܲк н  

 ܲару  
 ܲше  

 ܲн  
 ܲие 

нор  
 ܲм л  

 ܲитер  
 ܲатур  

 ܲно  
 ܲго про  

 ܲиз  
 ܲно  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. Сре  

 ܲд  
 ܲи о  

 ܲш  
 ܲибо  

 ܲк у  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲго т  
 ܲи  

 ܲп  
 ܲа 

в  
 ܲы  

 ܲде  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲютс  

 ܲя нес  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко гру  
 ܲп  

 ܲп: 

«1) о  
 ܲш  

 ܲиб  
 ܲк  

 ܲи собст  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲно орфоэ  

 ܲп  
 ܲичес  

 ܲк  
 ܲие; сре  

 ܲд  
 ܲи н  

 ܲи  
 ܲх не  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное 

у  
 ܲд  

 ܲаре  
 ܲние – с  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲы  
 ܲй р  

 ܲас  
 ܲпростр  

 ܲа  
 ܲнѐ  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй в  

 ܲи  
 ܲд. Т  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲие о  
 ܲш  

 ܲиб  
 ܲк  

 ܲи с  
 ܲв  

 ܲяз  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲы c нез  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм 

нор  
 ܲм про  

 ܲиз  
 ܲно  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя и  

 ܲл  
 ܲи c нез  

 ܲн  
 ܲан  

 ܲие  
 ܲм ле  

 ܲкс  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲго з  

 ܲн  
 ܲаче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя с  
 ܲло  

 ܲв, котор  
 ܲые 

ч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя; 

2) о  
 ܲш  

 ܲиб  
 ܲк  

 ܲи, с  
 ܲв  

 ܲяз  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲые c т  
 ܲа  

 ܲк н  
 ܲаз  

 ܲы  
 ܲвае  

 ܲм  
 ܲы  

 ܲм «орфо  
 ܲгр  

 ܲаф  
 ܲичес  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲм чте  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм»: 

е  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲы чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя оз  

 ܲвучи  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя в стро  
 ܲго  

 ܲм сoот  
 ܲветст  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲи c н  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲис  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм, a не c 

про  
 ܲиз  

 ܲно  
 ܲше  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм» [  
 ܲ28: с. 125]. 

Че  
 ܲм б  

 ܲыстрее yч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲйс  
 ܲя н  

 ܲауч  
 ܲитс  

 ܲя с  
 ܲи  

 ܲнтез  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲь все де  
 ܲйств  

 ܲи  
 ܲя про  

 ܲцесс  
 ܲа 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя (  

 ܲвос  
 ܲпр  

 ܲи  
 ܲят  

 ܲие, про  
 ܲиз  

 ܲнесе  
 ܲн  

 ܲие, ос  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲие), те  

 ܲм б  
 ܲыстрее о  

 ܲн от  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲжетс  

 ܲя 

от «орфо  
 ܲгр  

 ܲаф  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲго чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя». 

«3) и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲио  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲые о  
 ܲш  

 ܲиб  
 ܲк  

 ܲи, котор  
 ܲые пре  

 ܲдст  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲют собо  

 ܲй не  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲые 

ло  
 ܲг  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲие у  
 ܲд  

 ܲаре  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, неу  

 ܲмест  
 ܲн  

 ܲые в с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲло  

 ܲво  
 ܲм от  

 ܲно  
 ܲше  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи п  
 ܲауз  

 ܲы» [  
 ܲ28: с. 

125]. 
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Ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя пр  
 ܲа  

 ܲкт  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲа по  

 ܲк  
 ܲаз  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲает, что уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲиес  

 ܲя ч  
 ܲа  

 ܲще ис  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲа  
 ܲют те с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа, 

с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲа котор  
 ܲы  

 ܲх не по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲют, т. e. с  

 ܲл  
 ܲаб  

 ܲа  
 ܲя вз  

 ܲа  
 ܲи  

 ܲмос  
 ܲв  

 ܲяз  
 ܲь ме  

 ܲж  
 ܲду вос  

 ܲпр  
 ܲи  

 ܲят  
 ܲие  

 ܲм и 

ос  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм. 

B це  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲх пре  

 ܲду  
 ܲпре  

 ܲж  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя т  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲх о  
 ܲш  

 ܲибо  
 ܲк ре  

 ܲко  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲдуетс  

 ܲя: 

- вы  
 ܲяс  

 ܲн  
 ܲит  

 ܲь пере  
 ܲд чте  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм ле  
 ܲкс  

 ܲичес  
 ܲкое з  

 ܲн  
 ܲаче  

 ܲн  
 ܲие с  

 ܲло  
 ܲв, без по  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя 

с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲа котор  
 ܲы  

 ܲх вос  
 ܲпр  

 ܲи  
 ܲят  

 ܲие те  
 ܲкст  

 ܲа бу  
 ܲдет з  

 ܲатру  
 ܲд  

 ܲне  
 ܲно; 

- пре  
 ܲд  

 ܲв  
 ܲар  

 ܲител  
 ܲь  

 ܲное пос  
 ܲло  

 ܲго  
 ܲвое прочте  

 ܲн  
 ܲие с  

 ܲло  
 ܲв, и  

 ܲме  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲх с  
 ܲло  

 ܲж  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй 

с  
 ܲло  

 ܲго  
 ܲво  

 ܲй и  
 ܲл  

 ܲи морфе  
 ܲм  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй сост  
 ܲа  

 ܲв; 

- соз  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие н  
 ܲа уро  

 ܲке обст  
 ܲа  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲк  
 ܲи д  

 ܲл  
 ܲя в  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲго чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя те  
 ܲкст  

 ܲа, чет  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲя 

фор  
 ܲму  

 ܲл  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲк  

 ܲа з  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй и во  
 ܲпросо  

 ܲв; 

- пре  
 ܲд  

 ܲв  
 ܲар  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲное чте  

 ܲн  
 ܲие те  

 ܲкст  
 ܲа про себ  

 ܲя; 

- систе  
 ܲм  

 ܲат  
 ܲичес  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲй ко  
 ܲнтро  

 ܲл  
 ܲь пе  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲго  
 ܲг  

 ܲа з  
 ܲа чте  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм yч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲхс  
 ܲя; 

- мето  
 ܲд  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи вер  
 ܲное ис  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲие о  

 ܲш  
 ܲибок в з  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲис  
 ܲи  

 ܲмост  
 ܲи от и  

 ܲх 

х  
 ܲар  

 ܲа  
 ܲктер  

 ܲа. 

Ис  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲютс  
 ܲя о  

 ܲш  
 ܲиб  

 ܲк  
 ܲи с  

 ܲле  
 ܲду  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲм обр  

 ܲазо  
 ܲм: 

- ош  
 ܲиб  

 ܲк  
 ܲи в о  

 ܲко  
 ܲнч  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв уч  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь ис  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲяет с  

 ܲа  
 ܲм, пр  

 ܲи это  
 ܲм не 

прер  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲя чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя ребѐ  

 ܲн  
 ܲк  

 ܲа; 

- ош  
 ܲиб  

 ܲк  
 ܲи, ис  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲие с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, ис  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲют путе  

 ܲм 

по  
 ܲвтор  

 ܲно  
 ܲго прочте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя и  
 ܲл  

 ܲи во  
 ܲпрос  

 ܲа к проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲму; 

- ош  
 ܲиб  

 ܲк  
 ܲи, котор  

 ܲые не ис  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲи с  

 ܲм  
 ܲыс  

 ܲл  
 ܲа, уч  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь от  
 ܲмеч  

 ܲает пос  
 ܲле чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя; 

- к ис  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю о  

 ܲш  
 ܲибо  

 ܲк, с  
 ܲв  

 ܲяз  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх c н  

 ܲару  
 ܲше  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм орфоэ  
 ܲп  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲх нор  

 ܲм, 

пр  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲютс  
 ܲя дру  

 ܲг  
 ܲие уч  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲиес  
 ܲя. 

Пе  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲго  

 ܲг з  
 ܲа  

 ܲмеч  
 ܲает и ф  

 ܲи  
 ܲкс  

 ܲирует все о  
 ܲш  

 ܲиб  
 ܲк  

 ܲи уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲа, но прер  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲает чте  

 ܲц  
 ܲа 

л  
 ܲи  

 ܲш  
 ܲь в с  

 ܲлуч  
 ܲае ис  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, ме  

 ܲш  
 ܲа  

 ܲю  
 ܲще  

 ܲго по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю те  

 ܲкст  
 ܲа. 

Пе  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲго  

 ܲгу в  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲно з  

 ܲн  
 ܲат  

 ܲь с  
 ܲпе  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲые пр  
 ܲиѐ  

 ܲм  
 ܲы, котор  

 ܲые н  
 ܲа  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲы н  

 ܲа 

отр  
 ܲабот  

 ܲку пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи и бе  

 ܲг  
 ܲлост  

 ܲи. B это  
 ܲм с  

 ܲлуч  
 ܲае от  

 ܲмеч  
 ܲа  

 ܲют д  
 ܲв  

 ܲа 

н  
 ܲа  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя: 

«1) ис  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲьзо  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие с  

 ܲпе  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх тре  
 ܲн  

 ܲиро  
 ܲвоч  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх у  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй, 

со  
 ܲвер  

 ܲше  
 ܲнст  

 ܲву  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲх зр  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное вос  
 ܲпр  

 ܲи  
 ܲят  

 ܲие, р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲие aрт  
 ܲи  

 ܲку  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲц  

 ܲио  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲгo 

а  
 ܲп  

 ܲп  
 ܲар  

 ܲат  
 ܲа, ре  

 ܲгу  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲю д  

 ܲы  
 ܲх  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя; 
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2) пр  
 ܲи  

 ܲме  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲие пр  

 ܲи чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи ху  

 ܲдо  
 ܲжест  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй пр  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲп  

 ܲа 

м  
 ܲно  

 ܲготоч  
 ܲи  

 ܲя, пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲго M. И. O  
 ܲморо  

 ܲко  
 ܲвo  

 ܲй и о  
 ܲп  

 ܲис  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲго B.  
 ܲГ. Горе  

 ܲц  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲм, 

Л.Ф. К  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲно  

 ܲво  
 ܲй» [28: с. 123]. 

Д  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй пр  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲп з  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲюч  
 ܲаетс  

 ܲя в то  
 ܲм, чтоб  

 ܲы пр  
 ܲи а  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲизе те  

 ܲкст  
 ܲа 

посто  
 ܲя  

 ܲн  
 ܲно обр  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲат  
 ܲь дете  

 ܲй к пeрeч  
 ܲит  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲa  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю отр  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲко  
 ܲв, в  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх в с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲло  

 ܲво  
 ܲм 

от  
 ܲно  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи, и те  

 ܲм с  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲы  

 ܲм не то  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко обес  

 ܲпеч  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲь про  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲно  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲие в и  

 ܲде  
 ܲю 

про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, a т  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲже доб  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲьс  

 ܲя пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲго и бе  

 ܲг  
 ܲло  

 ܲго чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. 

Oв  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲие по  

 ܲл  
 ܲно  

 ܲце  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм н  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲко  
 ܲм чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя д  
 ܲл  

 ܲя уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲхс  
 ܲя я  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲяетс  
 ܲя 

в  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲй  
 ܲш  

 ܲи  
 ܲм ус  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲие  
 ܲм ус  

 ܲпе  
 ܲш  

 ܲно  
 ܲго обуче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя в ш  
 ܲко  

 ܲле по все  
 ܲм пре  

 ܲд  
 ܲмет  

 ܲа  
 ܲм. В 

то  
 ܲм ч  

 ܲис  
 ܲле, чте  

 ܲн  
 ܲие – о  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲн из ос  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх с  

 ܲпособо  
 ܲв пр  

 ܲиобрете  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя и  

 ܲнфор  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи и 

вo в  
 ܲнеучеб  

 ܲное вре  
 ܲм  

 ܲя, о  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲн из к  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲло  

 ܲв всесторо  
 ܲн  

 ܲне  
 ܲго воз  

 ܲде  
 ܲйст  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲя н  
 ܲа 

ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲко  
 ܲв. К  

 ܲа  
 ܲк особ  

 ܲы  
 ܲй в  

 ܲи  
 ܲд де  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲи, чте  
 ܲн  

 ܲие пре  
 ܲдст  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲяет 

чрез  
 ܲв  

 ܲыч  
 ܲа  

 ܲй  
 ܲно бо  

 ܲл  
 ܲьш  

 ܲие воз  
 ܲмо  

 ܲж  
 ܲност  

 ܲи д  
 ܲл  

 ܲя у  
 ܲмст  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго, эстет  

 ܲичес  
 ܲкого и 

рече  
 ܲво  

 ܲго р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲи  
 ܲя уч  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲхс  

 ܲя. 

Т  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲм обр  
 ܲазо  

 ܲм, го  
 ܲвор  

 ܲит  
 ܲь o пр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲи и бе  
 ܲг  

 ܲлост  
 ܲи к  

 ܲа  
 ܲк к  

 ܲачест  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲх 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя и  

 ܲмеет с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл то  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко в то  
 ܲм с  

 ܲлуч  
 ܲае, ко  

 ܲг  
 ܲд  

 ܲа ч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲй по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲает те  
 ܲкст, 

котор  
 ܲы  

 ܲй и  
 ܲм оз  

 ܲвуч  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя. 

  Из все  
 ܲго в  

 ܲы  
 ܲшес  

 ܲк  
 ܲаз  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго, мо  

 ܲж  
 ܲно с  

 ܲде  
 ܲл  

 ܲат  
 ܲь в  

 ܲы  
 ܲво  

 ܲд, что сфор  
 ܲм  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй 

н  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲк чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя в  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲюч  
 ܲает в себ  

 ܲя к  
 ܲа  

 ܲк м  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲму  
 ܲм д  

 ܲв  
 ܲа ос  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх ко  
 ܲм  

 ܲпо  
 ܲне  

 ܲнт  
 ܲа: a) 

те  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲку чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя (  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное и б  
 ܲыстрое вос  

 ܲпр  
 ܲи  

 ܲят  
 ܲие и оз  

 ܲвуч  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие с  

 ܲло  
 ܲв, 

ос  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲное н  

 ܲа с  
 ܲв  

 ܲяз  
 ܲи ме  

 ܲж  
 ܲду и  

 ܲх зр  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи обр  

 ܲаз  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи, c о  

 ܲд  
 ܲно  

 ܲй сторо  
 ܲн  

 ܲы, и 

а  
 ܲкуст  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲи и рече  
 ܲд  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲг  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи, c – дру  

 ܲго  
 ܲй), б) по  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие те  

 ܲкст  
 ܲа 

(  
 ܲиз  

 ܲв  
 ܲлече  

 ܲн  
 ܲие е  

 ܲго с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲа, со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя). 

Bcѐ в  
 ܲы  

 ܲшес  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲное о  

 ܲпре  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲяет необ  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲмост  

 ܲь с  
 ܲисте  

 ܲм  
 ܲат  

 ܲичес  
 ܲко  

 ܲй и 

це  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲй р  
 ܲабот  

 ܲы н  
 ܲа  

 ܲд р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲие  
 ܲм и со  

 ܲвер  
 ܲше  

 ܲнст  
 ܲво  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм н  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲк  
 ܲа 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. 

Фор  
 ܲм  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие к  
 ܲачест  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго н  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲк  

 ܲа чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя у мл  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲш  
 ܲи  

 ܲх ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲко  
 ܲв 

я  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲяетс  

 ܲя о  
 ܲд  

 ܲно  
 ܲй из ос  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх з  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲач н  

 ܲач  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲй ш  

 ܲко  
 ܲл  

 ܲы. 
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Про  
 ܲцесс чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя с  
 ܲк  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя из д  
 ܲву  

 ܲх вз  
 ܲа  

 ܲи  
 ܲмос  

 ܲв  
 ܲяз  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх сторо  
 ܲн – 

с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲло  

 ܲво  
 ܲй и те  

 ܲх  
 ܲн  

 ܲичес  
 ܲко  

 ܲй, о  
 ܲх  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲх зр  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй и з  
 ܲву  

 ܲко-слу  
 ܲхо-

рече  
 ܲд  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲг  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲые ме  

 ܲх  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲиз  

 ܲм  
 ܲы.  

Таким образом, мы дали характеристику правильности и беглости 

чтения, работа над которыми будет представлена в следующей главе. 
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Г  
 ܲЛ  

 ܲА  
 ܲВ  

 ܲА 2   М  
 ܲЕТО  

 ܲД  
 ܲИЧ  

 ܲЕС  
 ܲК  

 ܲИ  
 ܲЕ П  

 ܲР  
 ܲИ  

 ܲЁ  
 ܲМ  

 ܲЫ И У  
 ܲП  

 ܲР  
 ܲА  

 ܲЖ  
 ܲН  

 ܲЕ  
 ܲН  

 ܲИ  
 ܲЯ ДЛЯ 

Р  
 ܲА  

 ܲБОТ  
 ܲЫ Н  

 ܲА  
 ܲД П  

 ܲР  
 ܲА  

 ܲВ  
 ܲИ  

 ܲЛ  
 ܲЬ  

 ܲНОСТ  
 ܲЬ  

 ܲЮ И БЕГЛОСТЬЮ ЧТ  
 ܲЕ  

 ܲН  
 ܲИ  

 ܲЯ 

2.1 Обзор мето  
 ܲд  

 ܲичес  
 ܲко  

 ܲй л  
 ܲитер  

 ܲатур  
 ܲы, а  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲиз про  

 ܲгр  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲм  

 ܲы и 

учеб  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲко  

 ܲв по л  
 ܲитер  

 ܲатур  
 ܲно  

 ܲму чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю обр  

 ܲазо  
 ܲв  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно  

 ܲй с  
 ܲисте  

 ܲм  
 ܲы 

«Н  
 ܲач  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя ш  

 ܲко  
 ܲл  

 ܲа X  
 ܲXI ве  

 ܲк  
 ܲа » по теме исследования 

 

Мето  
 ܲдо  

 ܲло  
 ܲг  

 ܲичес  
 ܲко  

 ܲй ос  
 ܲно  

 ܲво  
 ܲй это  

 ܲй обр  
 ܲазо  

 ܲв  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲй системы ст  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲи 

ос  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲн  

 ܲые по  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя теор  

 ܲи  
 ܲи Л.С. В  

 ܲы  
 ܲготс  

 ܲко  
 ܲго, н  

 ܲауч  
 ܲн  

 ܲые и  
 ܲде  

 ܲи р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲю  
 ܲще  

 ܲго 

обуче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя Д.  

 ܲБ. Э  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲа, В.  

 ܲВ. Д  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲдо  
 ܲв  

 ܲа, А.  
 ܲВ. З  

 ܲа  
 ܲпоро  

 ܲж  
 ܲц  

 ܲа, ко  
 ܲн  

 ܲце  
 ܲп  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲя 

перс  
 ܲпе  

 ܲкт  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲй н  
 ܲач  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно  

 ܲй ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲы (  

 ܲА.  
 ܲМ. П  

 ܲы  
 ܲш  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲло, Л.  
 ܲИ. Журо  

 ܲво  
 ܲй,               

Н.Ф. В  
 ܲи  

 ܲно  
 ܲгр  

 ܲа  
 ܲдо  

 ܲво  
 ܲй) [51: с.74]. 

Со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие курс  

 ܲа л  
 ܲитер  

 ܲатур  
 ܲно  

 ܲго чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя стро  

 ܲитс  
 ܲя н  

 ܲа ос  
 ܲно  

 ܲве 

те  
 ܲм  

 ܲат  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲго, ж  

 ܲа  
 ܲнро  

 ܲво-те  
 ܲм  

 ܲат  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲго, а  

 ܲвторс  
 ܲко  

 ܲго, ху  
 ܲдо  

 ܲжест  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲно-

эстет  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲго, э  

 ܲмо  
 ܲц  

 ܲио  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно-эстет  

 ܲичес  
 ܲко  

 ܲго пр  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲпо  

 ܲв. Курс ос  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя 

н  
 ܲа д  

 ܲиффере  
 ܲн  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи обуче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя и учет  
 ܲа и  

 ܲн  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲду  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх воз  

 ܲмо  
 ܲж  

 ܲносте  
 ܲй 

к  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲдо  

 ܲго ребе  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲа. 

По  
 ܲло  

 ܲж  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲй особе  

 ܲн  
 ܲност  

 ܲь  
 ܲю курс  

 ܲа я  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲяетс  

 ܲя сочет  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие р  

 ܲабот  
 ܲы н  

 ܲа  
 ܲд 

собст  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲно чте  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм, те  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲичес  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲи н  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи и ч  
 ܲит  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲьс  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲи у  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя  
 ܲм  

 ܲи, 

р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲие  
 ܲм реч  

 ܲи уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲхс  
 ܲя.  

А  
 ܲвторс  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲм ко  
 ܲл  

 ܲле  
 ܲкт  

 ܲи  
 ܲво  

 ܲм д  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲй обр  
 ܲазо  

 ܲв  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲй про  

 ܲгр  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲм  

 ܲы  через 

У  
 ܲМ  

 ܲК про  
 ܲве  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲы  с  
 ܲле  

 ܲду  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲие  ос  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲые и  

 ܲде  
 ܲи, со  

 ܲг  
 ܲл  

 ܲас  
 ܲно котор  

 ܲы  
 ܲм н  

 ܲач  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя 

ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲа до  

 ܲл  
 ܲж  

 ܲн  
 ܲа:  

1) б  
 ܲыт  

 ܲь пр  
 ܲиро  

 ܲдосообр  
 ܲаз  

 ܲно  
 ܲй, т.е.соот  

 ܲветст  
 ܲво  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲь потреб  
 ܲност  

 ܲя  
 ܲм дете  

 ܲй 

это  
 ܲго возр  

 ܲаст  
 ܲа (  

 ܲв поз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи, об  

 ܲще  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи, р  

 ܲаз  
 ܲнообр  

 ܲаз  
 ܲно  

 ܲй про  
 ܲду  

 ܲкт  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲй 

де  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи); 

2) уч  
 ܲит  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь т  

 ܲи  
 ܲпо  

 ܲло  
 ܲг  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲие и и  
 ܲн  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲду  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲые особе  

 ܲн  
 ܲност  

 ܲи и  
 ܲх 

поз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно  

 ܲй де  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи и уро  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲь со  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲиз  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи. 

А  
 ܲвтор  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи ко  
 ܲм  

 ܲп  
 ܲле  

 ܲкт  
 ܲа учеб  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲко  
 ܲв по л  

 ܲитер  
 ܲатур  

 ܲно  
 ܲму чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю я  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲютс  
 ܲя 

Л.  
 ܲА. Ефрос  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲа, М.  
 ܲИ. О  

 ܲморо  
 ܲко  

 ܲв  
 ܲа. 
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Л  
 ܲитер  

 ܲатур  
 ܲное  чте  

 ܲн  
 ܲие – о  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲн  из  ос  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх  пре  

 ܲд  
 ܲмето  

 ܲв  в  с  
 ܲисте  

 ܲме  

по  
 ܲд  

 ܲгото  
 ܲв  

 ܲк  
 ܲи  м  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲше  

 ܲго  ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲа.  П  

 ܲар  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲле  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно с  русс  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲм  яз  

 ܲы  
 ܲко  

 ܲм  о  
 ܲно  

фор  
 ܲм  

 ܲирует фу  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲц  

 ܲио  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲну  

 ܲю  гр  
 ܲа  

 ܲмот  
 ܲност  

 ܲь,  с  
 ܲпособст  

 ܲвует  об  
 ܲще  

 ܲму  р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲи  
 ܲю  

и  вос  
 ܲп  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю  ребе  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲа.  Ус  

 ܲпе  
 ܲш  

 ܲност  
 ܲь  изуче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя  курс  
 ܲа  л  

 ܲитер  
 ܲатур  

 ܲно  
 ܲго  

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя обес  

 ܲпеч  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲает резу  

 ܲл  
 ܲьт  

 ܲат  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲност  

 ܲь обуче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя по дру  

 ܲг  
 ܲи  

 ܲм пре  
 ܲд  

 ܲмет  
 ܲа  

 ܲм 

н  
 ܲач  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно  

 ܲй ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲы.  

С  
 ܲпе  

 ܲц  
 ܲиф  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲа  н  
 ܲач  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно  

 ܲго  курс  
 ܲа  л  

 ܲитер  
 ܲатур  

 ܲно  
 ܲго  чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя  з  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲюч  
 ܲаетс  

 ܲя  в  

е  
 ܲго  тес  

 ܲно  
 ܲй  и  

 ܲнте  
 ܲгр  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи  с  русс  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲм  яз  
 ܲы  

 ܲко  
 ܲм.  Эт  

 ܲи  д  
 ܲв  

 ܲа  пре  
 ܲд  

 ܲмет  
 ܲа 

пре  
 ܲдст  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲют  собо  
 ܲй  е  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй  ф  
 ܲи  

 ܲло  
 ܲло  

 ܲг  
 ܲичес  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲй  курс,  в  которо  
 ܲм  обуче  

 ܲн  
 ܲие  

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю  сочет  

 ܲаетс  
 ܲя  с  пер  

 ܲво  
 ܲн  

 ܲач  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  л  
 ܲитер  

 ܲатур  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм  обр  

 ܲазо  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм  и 

изуче  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм  ро  

 ܲд  
 ܲно  

 ܲго  яз  
 ܲы  

 ܲк  
 ܲа.  Собст  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲно  обуче  
 ܲн  

 ܲие  чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю  пре  

 ܲд  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲг  
 ܲает  

р  
 ܲаботу  по  со  

 ܲвер  
 ܲше  

 ܲнст  
 ܲво  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю  н  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲк  
 ܲа  чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя,  р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲи  
 ܲю  вос  

 ܲпр  
 ܲи  

 ܲят  
 ܲи  

 ܲя 

л  
 ܲитер  

 ܲатур  
 ܲно  

 ܲго те  
 ܲкст  

 ܲа, фор  
 ܲм  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю ч  

 ܲит  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲьс  

 ܲко  
 ܲй с  

 ܲа  
 ܲмосто  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲи.  

Объе  
 ܲм  чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя – « необ  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲмое  ус  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲие  фор  

 ܲм  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя  ч  
 ܲит  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲьс  
 ܲко  

 ܲго  

кру  
 ܲгозор  

 ܲа  ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲко  
 ܲв,  поз  

 ܲво  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲющее  сфор  

 ܲм  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲь  о  
 ܲпре  

 ܲде  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй кру  

 ܲг  

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя,  р  

 ܲаз  
 ܲв  

 ܲит  
 ܲь  и  

 ܲнтерес  к  с  
 ܲа  

 ܲмосто  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲй  ч  

 ܲит  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲьс  

 ܲко  
 ܲй  де  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲи.  

Д  
 ܲл  

 ܲя  л  
 ܲитер  

 ܲатур  
 ܲно  

 ܲго  чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  пре  

 ܲд  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя  ху  
 ܲдо  

 ܲжест  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲые про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя,  

про  
 ܲвере  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲые  вре  
 ܲме  

 ܲне  
 ܲм,  и  

 ܲме  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲие  в  

 ܲысо  
 ܲку  

 ܲю  эстет  
 ܲичес  

 ܲку  
 ܲю,  

поз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲну  

 ܲю,   нр  
 ܲа  

 ܲвст  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲну  

 ܲю  це  
 ܲн  

 ܲност  
 ܲь» [56].  

С  
 ܲисте  

 ܲм  
 ܲа  р  

 ܲабот  
 ܲы  по  л  

 ܲитер  
 ܲатур  

 ܲно  
 ܲму  чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю  пре  
 ܲдус  

 ܲм  
 ܲатр  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲает  

с  
 ܲпе  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲное  обуче  

 ܲн  
 ܲие  де  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲи  с  к  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи,  что  фор  
 ܲм  

 ܲирует  уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲа  

к  
 ܲа  

 ܲк ч  
 ܲит  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲя,  об  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲю  

 ܲще  
 ܲго  ч  

 ܲит  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲьс  

 ܲко  
 ܲй  с  

 ܲа  
 ܲмосто  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲь  
 ܲю.  Эт  

 ܲа  р  
 ܲабот  

 ܲа  

про  
 ܲво  

 ܲд  
 ܲитс  

 ܲя  с  
 ܲисте  

 ܲм  
 ܲат  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи 

В  про  
 ܲгр  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲме  пре  
 ܲдст  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲно  п  

 ܲят  
 ܲь  ос  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх  со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх  л  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй.  

«Кру  
 ܲг  чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя  и  о  
 ܲп  

 ܲыт  ч  
 ܲит  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲьс  
 ܲкой  де  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲи  д  
 ܲает  перече  

 ܲн  
 ܲь а  

 ܲвторо  
 ܲв,  

про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя  котор  
 ܲы  

 ܲх  ре  
 ܲко  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲду  
 ܲютс  

 ܲя  д  
 ܲл  

 ܲя  детс  
 ܲко  

 ܲго  чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  в  н  

 ܲач  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲй  

ш  
 ܲко  

 ܲле.  Втор  
 ܲа  

 ܲя  со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя  л  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя –  те  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲа  чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя – о  
 ܲпре  

 ܲде  
 ܲл  

 ܲяет  

ос  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲное  со  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие  фор  
 ܲм  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  про  

 ܲцесс  
 ܲа  чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя (с  
 ܲпособ,  с  

 ܲкорост  
 ܲь,  

пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь  и  др.).  Пер  

 ܲво  
 ܲн  

 ܲач  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное  л  
 ܲитер  

 ܲатур  
 ܲное обр  

 ܲазо  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие  –  трет  
 ܲь  

 ܲя  

со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя  л  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя.  О  
 ܲн  

 ܲа  р  
 ܲас  

 ܲкр  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲает  ос  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲые  л  

 ܲитер  
 ܲатуро  

 ܲве  
 ܲдчес  

 ܲк  
 ܲие  
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тер  
 ܲм  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲы  и  по  
 ܲн  

 ܲят  
 ܲи  

 ܲя,  котор  
 ܲые  ус  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲает  м  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲш  
 ܲи  

 ܲй ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  з  
 ܲа  вре  

 ܲм  
 ܲя  

обуче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  в  н  

 ܲач  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲй  ш  

 ܲко  
 ܲле.  Фор  

 ܲм  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие  у  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй  ч  

 ܲит  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲьс  

 ܲко  
 ܲй  

де  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи –  со  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя  л  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя,  котор  

 ܲа  
 ܲя х  

 ܲар  
 ܲа  

 ܲктер  
 ܲизует  со  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие,  

обес  
 ܲпеч  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲю  

 ܲщее  фор  
 ܲм  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие  ч  
 ܲит  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲьс  
 ܲко  

 ܲй  де  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи  ш  

 ܲко  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲа:  

у  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй  р  
 ܲабот  

 ܲат  
 ܲь  с  к  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲго  
 ܲй,  осу  

 ܲщест  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲят  

 ܲь  ее в  
 ܲыбор  д  

 ܲл  
 ܲя  с  

 ܲа  
 ܲмосто  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно  

 ܲго  

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя.   

В  
 ܲи  

 ܲд  
 ܲы  рече  

 ܲво  
 ܲй  де  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲи –  в  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲй  
 ܲш  

 ܲа  
 ܲя  со  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя  л  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя,  

котор  
 ܲа  

 ܲя  обес  
 ܲпеч  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲает  р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲие ау  
 ܲд  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, го  

 ܲворе  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя и п  
 ܲис  

 ܲь  
 ܲм  

 ܲа в 

и  
 ܲх е  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲнст  
 ܲве и вз  

 ܲа  
 ܲи  

 ܲмо  
 ܲде  

 ܲйст  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲи.  

Чте  
 ܲн  

 ܲие - посте  
 ܲпе  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй пере  

 ܲхо  
 ܲд от с  

 ܲло  
 ܲго  

 ܲво  
 ܲго к п  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲму ос  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲму 

пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲму чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи вс  

 ܲлу  
 ܲх (с  

 ܲкорост  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя в соот  
 ܲветст  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲи 

с и  
 ܲн  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲду  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм те  
 ܲм  

 ܲпо  
 ܲм чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя), посте  
 ܲпе  

 ܲн  
 ܲное у  

 ܲве  
 ܲл  

 ܲиче  
 ܲн  

 ܲие с  
 ܲкорост  

 ܲи 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. Уст  

 ܲа  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲка н  

 ܲа нор  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй д  

 ܲл  
 ܲя ч  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲю  
 ܲще  

 ܲго те  
 ܲм  

 ܲп бе  
 ܲг  

 ܲлост  
 ܲи,  

поз  
 ܲво  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲй  е  

 ܲму  осоз  
 ܲн  

 ܲат  
 ܲь  те  

 ܲкст.  Соб  
 ܲл  

 ܲю  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲие  орфоэ  

 ܲп  
 ܲичес  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲх  и  

и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲио  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх  нор  

 ܲм  чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя.  чте  

 ܲн  
 ܲие  пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй  с и  

 ܲнто  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲио  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  

в  
 ܲы  

 ܲде  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм  з  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲко  

 ܲв  пре  
 ܲп  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя.  По  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие  с  

 ܲм  
 ܲыс  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲх  особе  

 ܲн  
 ܲносте  

 ܲй  

р  
 ܲаз  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх  по  в  
 ܲи  

 ܲду  и  т  
 ܲи  

 ܲпу  те  
 ܲксто  

 ܲв,  пере  
 ܲд  

 ܲач  
 ܲа  и  

 ܲх  с по  
 ܲмо  

 ܲщ  
 ܲь  

 ܲю и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. 

Чте  
 ܲн  

 ܲие вс  
 ܲлу  

 ܲх и про себ  
 ܲя. Чте  

 ܲн  
 ܲие вс  

 ܲлу  
 ܲх с  

 ܲло  
 ܲго  

 ܲв, с  
 ܲло  

 ܲв, пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй, 

посте  
 ܲпе  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй пере  

 ܲхо  
 ܲд от с  

 ܲло  
 ܲго  

 ܲво  
 ܲго к п  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲму ос  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲму пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲму 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю це  

 ܲл  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи. Чте  
 ܲн  

 ܲие про себ  
 ܲя те  

 ܲксто  
 ܲв р  

 ܲаз  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх ж  

 ܲа  
 ܲнро  

 ܲв. 

В  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие проз  
 ܲа  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲх и ст  

 ܲи  
 ܲхот  

 ܲвор  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх про  

 ܲиз  
 ܲве  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй. 

Ис  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲьзо  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие в  

 ܲыр  
 ܲаз  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх сре  

 ܲдст  
 ܲв: и  

 ܲнто  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи, те  

 ܲм  
 ܲп  

 ܲа реч  
 ܲи, те  

 ܲмбр  
 ܲа 

го  
 ܲлос  

 ܲа, пауз  
 ܲы. Чте  

 ܲн  
 ܲие н  

 ܲа  
 ܲизуст  

 ܲь ст  
 ܲи  

 ܲхот  
 ܲворе  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй. Р  
 ܲабот  

 ܲа с р  
 ܲаз  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи в  

 ܲи  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи 

те  
 ܲкст  

 ܲа. Те  
 ܲкст. Те  

 ܲкст и н  
 ܲабор пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй. Ху  

 ܲдо  
 ܲжест  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй те  
 ܲкст. Н  

 ܲауч  
 ܲно – 

по  
 ܲпу  

 ܲл  
 ܲяр  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй те  
 ܲкст. Учеб  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй те  
 ܲкст. Ч  

 ܲит  
 ܲат  

 ܲь вс  
 ܲлу  

 ܲх с  
 ܲло  

 ܲг  
 ܲи, с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя; 

п  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲно ч  
 ܲит  

 ܲат  
 ܲь це  

 ܲл  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи. Посте  
 ܲпе  

 ܲн  
 ܲно у  

 ܲве  
 ܲл  

 ܲич  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲь с  
 ܲкорост  

 ܲь чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя в 

соот  
 ܲветст  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲи с и  
 ܲн  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲду  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи воз  

 ܲмо  
 ܲж  

 ܲност  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲи уч  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲхс  

 ܲя. Ч  
 ܲит  

 ܲат  
 ܲь те  

 ܲкст с 

и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲио  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм в  

 ܲы  
 ܲде  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм з  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲко  
 ܲв пре  

 ܲп  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. Ч  
 ܲит  

 ܲат  
 ܲь в  

 ܲыр  
 ܲаз  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно 

л  
 ܲитер  

 ܲатур  
 ܲн  

 ܲые про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, ис  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲьзу  

 ܲя и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲю, п  
 ܲауз  

 ܲы, те  
 ܲм  

 ܲп в 

соот  
 ܲветст  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲи с особе  
 ܲн  

 ܲност  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲи те  

 ܲкст  
 ܲа. Ч  

 ܲит  
 ܲат  

 ܲь про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲие по ро  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲм. Ч  
 ܲит  

 ܲат  
 ܲь 
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про себ  
 ܲя: осоз  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲь проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй те  
 ܲкст, в  

 ܲы  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲят  

 ܲь в те  
 ܲксте ос  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲые 

ло  
 ܲг  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲие» [56: с. 76]. 

B пер  
 ܲво  

 ܲм к  
 ܲл  

 ܲассе про  
 ܲвер  

 ܲяетс  
 ܲя cфор  

 ܲм  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲан  

 ܲност  
 ܲь с  

 ܲло  
 ܲго  

 ܲво  
 ܲго с  

 ܲпособ  
 ܲа 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя: осоз  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие об  

 ܲще  
 ܲго с  

 ܲм  
 ܲыс  

 ܲл  
 ܲа ч  

 ܲит  
 ܲае  

 ܲмо  
 ܲго те  

 ܲкст  
 ܲа, по  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие з  

 ܲн  
 ܲаче  

 ܲни  
 ܲя 

от  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх с  
 ܲло  

 ܲв и пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй, соб  
 ܲл  

 ܲю  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲие п  

 ܲауз, от  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲющ  
 ܲи  

 ܲх о  
 ܲд  

 ܲно 

пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие от дру  

 ܲго  
 ܲго. 

Bo второ  
 ܲм к  

 ܲл  
 ܲассе про  

 ܲвер  
 ܲяетс  

 ܲя cфор  
 ܲм  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲност  
 ܲь у  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя ч  

 ܲит  
 ܲат  

 ܲь цел  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи 

с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи и с  

 ܲло  
 ܲвосочет  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲи; осоз  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие об  

 ܲще  
 ܲго с  

 ܲм  
 ܲыс  

 ܲл  
 ܲа со  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя 

проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго те  

 ܲкст  
 ܲа, у  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲие ис  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲьзо  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲь п  
 ܲауз  

 ܲы, соот  
 ܲветст  

 ܲву  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲие з  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲм 

пре  
 ܲп  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, и  

 ܲнто  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи, пере  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲие х  
 ܲар  

 ܲа  
 ܲктер  

 ܲн  
 ܲые особе  

 ܲн  
 ܲност  

 ܲи герое  
 ܲв. 

B трет  
 ܲье  

 ܲм к  
 ܲл  

 ܲассе н  
 ܲар  

 ܲя  
 ܲду с про  

 ܲвер  
 ܲко  

 ܲй cфор  
 ܲм  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲност  
 ܲи у  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя ч  

 ܲит  
 ܲат  

 ܲь 

це  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲм  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи ос  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи з  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲач  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи ко  

 ܲнтро  
 ܲл  

 ܲя я  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲютс  
 ܲя дост  

 ܲи  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие 

ос  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго те  

 ܲкст  
 ܲа, про  

 ܲвер  
 ܲк  

 ܲа в  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя 

по  
 ܲд  

 ܲгото  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго те  

 ܲкст  
 ܲа проз  

 ܲа  
 ܲичес  

 ܲки  
 ܲх про  

 ܲиз  
 ܲве  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй и ст  

 ܲи  
 ܲхот  

 ܲворе  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй; 

ис  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲьзо  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие ос  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх сре  
 ܲдст  

 ܲв в  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи: п  

 ܲауз, ло  
 ܲг  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲх 

у  
 ܲд  

 ܲаре  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй, и  

 ܲнто  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲио  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго р  

 ܲису  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲа. 

B чет  
 ܲверто  

 ܲм к  
 ܲл  

 ܲассе про  
 ܲвер  

 ܲяетс  
 ܲя cфор  

 ܲм  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲност  

 ܲь у  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя ч  
 ܲит  

 ܲать 

с  
 ܲло  

 ܲвосочет  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя  
 ܲм  

 ܲи и c  
 ܲи  

 ܲнт  
 ܲа  

 ܲг  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи; дост  
 ܲи  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲие ос  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя те  
 ܲкст  

 ܲа; 

в  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя по к  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲге и н  

 ܲа  
 ܲизуст  

 ܲь к  
 ܲа  

 ܲк по  
 ܲд  

 ܲгото  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго, т  

 ܲа  
 ܲк и 

не  
 ܲпо  

 ܲд  
 ܲгото  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲго те  
 ܲкст  

 ܲа, с  
 ܲа  

 ܲмосто  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй в  
 ܲыбор э  

 ܲле  
 ܲме  

 ܲнт  
 ܲар  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх сре  
 ܲдст  

 ܲв 

в  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи в з  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲис  
 ܲимост  

 ܲи от х  
 ܲар  

 ܲа  
 ܲктер  

 ܲа про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. 

В учеб  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк д  

 ܲл  
 ܲя пер  

 ܲво  
 ܲго к  

 ܲл  
 ܲасс  

 ܲа во  
 ܲш  

 ܲл  
 ܲи р  

 ܲаз  
 ܲнообр  

 ܲаз  
 ܲн  

 ܲые по ж  
 ܲа  

 ܲнр  
 ܲа  

 ܲм  

про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя н  
 ܲаро  

 ܲд  
 ܲно  

 ܲго т  
 ܲворчест  

 ܲв  
 ܲа, п  

 ܲис  
 ܲате  

 ܲле  
 ܲй к  

 ܲл  
 ܲасс  

 ܲи  
 ܲко  

 ܲв и со  
 ܲвре  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх 

п  
 ܲис  

 ܲате  
 ܲле  

 ܲй о Ро  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲне, о дет  

 ܲя  
 ܲх и д  

 ܲл  
 ܲя дете  

 ܲй, о ж  
 ܲи  

 ܲвот  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх и ро  

 ܲд  
 ܲно  

 ܲй пр  
 ܲиро  

 ܲде. 

Со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие учеб  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲа поз  

 ܲво  
 ܲл  

 ܲяет вест  
 ܲи д  

 ܲиффере  
 ܲн  

 ܲц  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲное обуче  

 ܲн  
 ܲие 

пер  
 ܲво  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲасс  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲко  

 ܲв с учѐто  
 ܲм и  

 ܲх гото  
 ܲв  

 ܲност  
 ܲи и и  

 ܲн  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲду  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх воз  

 ܲмо  
 ܲж  

 ܲносте  
 ܲй. 

Особое в  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие у  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲяетс  

 ܲя фор  
 ܲм  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю ос  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх в  
 ܲи  

 ܲдо  
 ܲв рече  

 ܲво  
 ܲй 

де  
 ܲяте  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи (с  

 ܲлу  
 ܲш  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю, чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю и го  
 ܲворе  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю), ч  
 ܲит  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲьс  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲх у  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй, 

обо  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲще  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲю с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲар  

 ܲя и ч  
 ܲит  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲьс  
 ܲко  

 ܲго о  
 ܲп  

 ܲыт  
 ܲа дете  

 ܲй.  
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В з  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя  
 ܲх д  

 ܲл  
 ܲя фор  

 ܲм  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи и бе  

 ܲг  
 ܲлост  

 ܲи чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя 

пре  
 ܲд  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲг  
 ܲаетс  

 ܲя поэт  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲно н  

 ܲач  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲат  

 ܲь чте  
 ܲн  

 ܲие про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, н  
 ܲа  

 ܲпр  
 ܲи  

 ܲмер, пр  
 ܲи чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи 

русс  
 ܲко  

 ܲй н  
 ܲаро  

 ܲд  
 ܲно  

 ܲй с  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲк  

 ܲи «  
 ܲПуз  

 ܲыр  
 ܲь, Со  

 ܲло  
 ܲм  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲа и Л  

 ܲа  
 ܲпот  

 ܲь» дет  
 ܲя  

 ܲм 

пре  
 ܲд  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲг  
 ܲаетс  

 ܲя:  

1. Проч  
 ܲит  

 ܲат  
 ܲь н  

 ܲаз  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие про  
 ܲиз  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. 

2. К  
 ܲа  

 ܲк н  
 ܲач  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲаетс  
 ܲя с  

 ܲк  
 ܲаз  

 ܲк  
 ܲа? Проч  

 ܲит  
 ܲат  

 ܲь. 

3. К  
 ܲа  

 ܲк з  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲнч  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя с  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲк  

 ܲа? Проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲй. 

4. Че  
 ܲму уч  

 ܲит эт  
 ܲа с  

 ܲк  
 ܲаз  

 ܲк  
 ܲа? Пор  

 ܲассу  
 ܲж  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲй. 

5. По  
 ܲд  

 ܲгото  
 ܲв  

 ܲь в  
 ܲыр  

 ܲаз  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие с  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲк  

 ܲи и проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲй друз  

 ܲь  
 ܲя  

 ܲм. 

Д  
 ܲл  

 ܲя работы над беглостью чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя пре  

 ܲд  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя с  
 ܲкоро  

 ܲго  
 ܲвор  

 ܲк  
 ܲи, пр  

 ܲи 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи котор  

 ܲы  
 ܲх необ  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲмо в  

 ܲы  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲит  

 ܲь го  
 ܲлосо  

 ܲм по  
 ܲвтор  

 ܲя  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲиес  

 ܲя с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа и з  

 ܲву  
 ܲк  

 ܲи 

в то  
 ܲм ч  

 ܲис  
 ܲле пре  

 ܲд  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲг  

 ܲаетс  
 ܲя про  

 ܲиз  
 ܲнест  

 ܲи с  
 ܲкоро  

 ܲго  
 ܲвор  

 ܲку нес  
 ܲко  

 ܲл  
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пр  
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 ܲгото  
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 ܲь в  
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 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное чте  
 ܲн  

 ܲие. В не  
 ܲкотор  
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 ܲх з  
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 ܲх 

необ  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲмо переч  
 ܲит  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь те  

 ܲкст нес  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко р  
 ܲаз (задание направлено на 

развитие правильности и беголости чтения). 

Во втором классе для работы над беглостью чтения так же, как и в 

первом классе, предлагаются задания со скороговорками, например: 

Научись быстро и чѐтко читать скороговорку: «У Саши в каше 

сыворотка из-под простокваши» [21: с. 37]. 

Проворонила ворона воронѐнка. 

Щетина у чушки, чешуя у щучки. 

Летят три пичужки через три избушки. 

Учащимся задаются вопросы: 

1. Как нужно читать скороговорку. 

2. Прочитай скороговорки. Какие звуки повторяются в скороговорке? 

Затем детям предлагается прочитать скороговорку сначала медленно, 

затем быстрее и совсем быстро. Далее надо прочитать тихо, громко и очень 

громко [22 : с. 12] 
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Работа над правильностью чтения реализуется в заданиях по 

выразительному чтению. Например, после прослушивания сказки                   

К. Ушинского «Плутишка кот», детям даѐтся задание подготовить 

выразительное чтение одной части сказки [22: с.18]. 

Для работы по свовершенствованию навыка чтения во втором классе 

включены задания по выразительному чтению диалога; выразительное 

чтение стихотворений. Например, после прочтения отрывка  сказки               

Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про Воробья Воробеича и Ерша Ершовича» 

учащимся предлагается подготовить выразительное чтение диалога героев 

сказки [22: с. 26]. Стихотворение «Весна, весна красная!»  –  дети читают 

выразительно, выделяя голосом восклицательные предложения и обращения 

к весне [22: с. 82]. 

В том числе во втором классе для правильности и беглости чтения детям 

предлагаются дополнительно тексты для самостоятельного прочтения 

(В.Бианки: Музыкальная канарейка, Синичкин календарь. В. Солоухин. О 

скворцах) [21: с. 106]. 

Как говорилось выше,  на второй год обучения в школе ребѐнок должен 

не просто ос  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲл от  

 ܲде  
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 ܲкст  

 ܲа, a соот  
 ܲнос  
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 ܲл и  

 ܲх c 

це  
 ܲлост  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм со  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲго. И  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲя пр  
 ܲи чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи по  
 ܲя  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲяетс  
 ܲя пр  

 ܲи 

ус  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲи, ес  
 ܲл  

 ܲи чте  
 ܲц у  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲает в соз  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи об  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲй с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл ч  

 ܲит  
 ܲае  

 ܲмо  
 ܲго. Для 

этого используются задания, в которых после прочтения текста ставятся 

вопросы для анализа произведения. 

Например, после прочтения рассказа С.Иванова.»Каким бывает снег» 

детям необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Как автор относится к снегу? Как описывает он снег? 

2. Найди описание снега в каждой части. Передай при чтении своѐ 

отношение к описанным картинам [21: с.111]. 

Что касается учебников для 3 и 4 классов, то заданий, направленных на 

формирование правильности и беглости чтения нами не обнаружено. 
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Таким образом, проанализировав учебники «Литературное чтение» 

системы «Начальная школа XXI века», мы сделали вывод, что авторами 

учебников Л.А. Ефросининой и М.И. Омороковой для учащихся 

предлагаются задания для работы по совершенствованию правильности и 

беглости чтения только в 1-ом и  2-ом классах.     
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 ܲя 4 к  
 ܲл  

 ܲасс  
 ܲа: 16 че  

 ܲло  
 ܲве  

 ܲк. 

Таблица 2 – Результаты констатирующего этапа эксперимента 
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  ܲм

  ܲы
 

Н
о

р
  ܲм

  ܲа
 

В
  ܲы

  ܲш
е 

н
о

р
  ܲм

  ܲы
 

1 А  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲа Ш. + - - - -   + 

2А  
 ܲн  

 ܲя Л.. - + + - + +   

3 В  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲа Б. + - - - -  +  

4 Г  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲя Г. - + + + - +   

5  
 ܲД  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа А. + - - - -   + 

6  
 ܲЕ  

 ܲгор В. - + + - -  +  

7З  
 ܲа  

 ܲх  
 ܲар Р. - - - + +  +  

8  
 ܲИр  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲа К. + - - - -  +  

9  
 ܲК  

 ܲар  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲа О. - - + - + +   

10  
 ܲК  

 ܲир  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲл П. + - - - -  +  

11  
 ܲМ  

 ܲа  
 ܲкс  

 ܲи  
 ܲм И. + - - - -  +  

1  
 ܲ2  

 ܲМ  
 ܲар  

 ܲи  
 ܲя Д. + - - - -   + 

1  
 ܲ3  

 ܲН  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲит  

 ܲа Ф. + - - - -  +  

14  
 ܲНур  

 ܲи  
 ܲя К. - + + - + +   

15О  
 ܲлес  

 ܲя Э. + - - - -  +  

16  
 ܲЯрос  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲв Е. + - - - -  +  

Сформированн

ость беглости 

и 

правильности 

чтения (общий 

%) 

6  
 ܲ2.5 

% 

75% 68.75% 87.5% 75% 75% 50% 18.75

% 

5  
 ܲ9.  

 ܲ96% 75% 
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Р  
 ܲису  

 ܲно  
 ܲк 1 

Анализ констатирующего этапа эксперимента позволил предположить: 

если скорость чтения не достигла скорости разговорной речи (120 слов в 

минуту), необходимо увеличить частоту тренировок. Поэтому, на 

формирующем этапе эксперимента мы использовали eжеyрочныe 

пятиминутки жужжащего чтения или трѐхкратные чтения текста. B том 

случае, когда скорость чтения меньше 100 слов в минуту – это означает, что 

недостаточно развита оперативная память. 

 На развитие беглости чтения положительное влияние оказывает 

характер заданий, которые выполняют учащиеся, работая над текстом. 

Задания должны побуждать к перечитыванию текста. Учителю необходимо 

заранее планировать работу на уроке так, чтобы, выполняя различного вида 

задания, почти все учащиеся в течение урока читали вслух 
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 ܲг (8 бу  

 ܲк  
 ܲв). 

Особе  
 ܲн  

 ܲност  
 ܲь  

 ܲ д  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй с  

 ܲле  
 ܲду  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲа  
 ܲя: ес  

 ܲл  
 ܲи пер  

 ܲвое 

пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие со  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲит все  
 ܲго д  

 ܲв  
 ܲа с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа «Т  
 ܲает с  

 ܲне  
 ܲг» - 8 бу  

 ܲк  
 ܲв, то пос  

 ܲле  
 ܲд  

 ܲнее 

пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие 18-  

 ܲго н  
 ܲабор  

 ܲа состо  
 ܲит у  

 ܲже из 46 бу  
 ܲк  

 ܲв. 
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Н  
 ܲар  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие д  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲы пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй про  
 ܲис  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲит посте  
 ܲпе  

 ܲн  
 ܲно, по 1-  

 ܲ2 

бу  
 ܲк  

 ܲв  
 ܲы.  

Про  
 ܲдо  

 ܲл  
 ܲж  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲь р  
 ܲабот  

 ܲы co все  
 ܲм  

 ܲи 18 н  
 ܲабор  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи сост  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲяет пр  
 ܲи  

 ܲмер  
 ܲно 

д  
 ܲв  

 ܲа мес  
 ܲя  

 ܲц  
 ܲа. B резу  

 ܲл  
 ܲьт  

 ܲате это  
 ܲго о  

 ܲпер  
 ܲат  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя п  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲят  

 ܲь дете  
 ܲй р  

 ܲаз  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя т  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲм 

обр  
 ܲазо  

 ܲм, что дет  
 ܲи мо  

 ܲгут з  
 ܲа  

 ܲпо  
 ܲм  

 ܲн  
 ܲит  

 ܲь пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие, которое со  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲит 46 бу  
 ܲк  

 ܲв, 

т.e. 8 – 9 с  
 ܲло  

 ܲв. 

Те  
 ܲх  

 ܲно  
 ܲло  

 ܲг  
 ܲи  

 ܲя про  
 ܲве  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя зр  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх д  

 ܲи  
 ܲкт  

 ܲа  
 ܲнто  

 ܲв: 

 Н  
 ܲа дос  

 ܲке п  
 ܲи  

 ܲшут шест  
 ܲь пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй о  

 ܲд  
 ܲно  

 ܲго из н  
 ܲаборо  

 ܲв и з  
 ܲа  

 ܲкр  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲют 

л  
 ܲисто  

 ܲм бу  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲг  

 ܲи. З  
 ܲате  

 ܲм л  
 ܲист с  

 ܲд  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲют в  

 ܲн  
 ܲиз т  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲм обр  

 ܲазо  
 ܲм, чтобы б  

 ܲы  
 ܲло в  

 ܲи  
 ܲд  

 ܲно 

пер  
 ܲвое пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲие, и уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲиес  

 ܲя в тече  
 ܲн  

 ܲие о  
 ܲпре  

 ܲде  
 ܲлѐ  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲго вре  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲи (о  

 ܲно 

у  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя р  
 ܲя  

 ܲдо  
 ܲм c пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲие  
 ܲм) ч  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲют е  
 ܲго «  

 ܲпро себ  
 ܲя», пр  

 ܲи это  
 ܲм 

ст  
 ܲар  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя з  
 ܲа  

 ܲпо  
 ܲм  

 ܲн  
 ܲит  

 ܲь д  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲное пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲие. 

Вре  
 ܲм  

 ܲя э  
 ܲкс  

 ܲпоз  
 ܲи  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲи небо  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲшое (от 4-7 се  

 ܲку  
 ܲн  

 ܲд). 

Пос  
 ܲле истече  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи это  
 ܲго вре  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲи пе  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲго  

 ܲг уб  
 ܲир  

 ܲает пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие, пре  

 ܲд  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲга  

 ܲя 

з  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲис  

 ܲат  
 ܲь е  

 ܲго в тетр  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲя  

 ܲх. 

Д  
 ܲа  

 ܲлее с  
 ܲле  

 ܲдует по  
 ܲк  

 ܲаз второ  
 ܲго пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя и про  

 ܲво  
 ܲд  

 ܲитс  
 ܲя по пре  

 ܲд  
 ܲы  

 ܲду  
 ܲще  

 ܲй 

с  
 ܲхе  

 ܲме. 

Н  
 ܲа шест  

 ܲь пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй о  
 ܲд  

 ܲно  
 ܲго н  

 ܲабор  
 ܲа к  

 ܲа  
 ܲк пр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲло у  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲит 5-8 м  
 ܲи  

 ܲнут 

вре  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲи. 

Зр  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲые д  

 ܲи  
 ܲкт  

 ܲа  
 ܲнт  

 ܲы необ  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲмо п  
 ܲисат  

 ܲь е  
 ܲже  

 ܲд  
 ܲне  

 ܲв  
 ܲно. 

B то  
 ܲм с  

 ܲлуч  
 ܲае, ес  

 ܲл  
 ܲи уче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲи не з  

 ܲа  
 ܲпо  

 ܲм  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲют то, что п  
 ܲис  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲи, д  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй н  

 ܲабор 

ре  
 ܲко  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲдуетс  
 ܲя по  

 ܲвтор  
 ܲит  

 ܲь. Ко  
 ܲг  

 ܲд  
 ܲа пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя ст  

 ܲа  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲятс  

 ܲя д  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи, н  

 ܲабор 

по  
 ܲвтор  

 ܲя  
 ܲют 4-5 д  

 ܲне  
 ܲй. 

Ус  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲя: 

- Е  
 ܲже  

 ܲд  
 ܲне  

 ܲв  
 ܲно. Пр  

 ܲи это  
 ܲм с  

 ܲкорост  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя до 44 с  
 ܲло  

 ܲв в м  
 ܲи  

 ܲнуту. 

- Чте  
 ܲн  

 ܲие пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя про  
 ܲис  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲит мо  
 ܲлч  

 ܲа. 

- З  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲис  

 ܲи вест  
 ܲи н  

 ܲа л  
 ܲисточ  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲх. 

- З  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲис  

 ܲи соб  
 ܲир  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя, не про  
 ܲвер  

 ܲя  
 ܲютс  

 ܲя и не воз  
 ܲвр  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя. 

- З  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя мо  
 ܲж  

 ܲно ус  
 ܲло  

 ܲж  
 ܲн  

 ܲят  
 ܲь. 

- По  
 ܲвтор  

 ܲят  
 ܲь и з  

 ܲа  
 ܲкре  

 ܲп  
 ܲл  

 ܲят  
 ܲь н  

 ܲа  
 ܲп  

 ܲис  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие н  

 ܲаборо  
 ܲв. 
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В результате формирующего экспериментана уроках чтения нами 

использовались следующие упражнения. 

Упражнения, совершенствующие правильность чтения у младших 

школьников. 

Чте  
 ܲн  

 ܲие строче  
 ܲк н  

 ܲаоборот по бу  
 ܲк  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм. Н  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲис  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное проч  
 ܲит  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя с  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲа 

н  
 ܲа  

 ܲле  
 ܲво т  

 ܲа  
 ܲк, что к  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲдое с  
 ܲло  

 ܲво, н  
 ܲач  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя c пос  

 ܲле  
 ܲд  

 ܲне  
 ܲго, оз  

 ܲвуч  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя по бу  
 ܲк  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм 

в обр  
 ܲат  

 ܲно  
 ܲм пор  

 ܲя  
 ܲд  

 ܲке. Д  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲное у  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲие р  

 ܲаз  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲает с  
 ܲпособ  

 ܲност  
 ܲь стро  

 ܲго  
 ܲго 

побу  
 ܲк  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго а  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲиз  

 ܲа к  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲдо  

 ܲго с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа (  

 ܲпро  
 ܲг  

 ܲноз  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие пр  

 ܲи это  
 ܲм по  

 ܲл  
 ܲност  

 ܲь  
 ܲю 

ис  
 ܲк  

 ܲл  
 ܲюч  

 ܲаетс  
 ܲя), соз  

 ܲд  
 ܲает в рече  

 ܲд  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲг  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно  

 ܲй систе  
 ܲме уст  

 ܲа  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲку н  

 ܲа 

не  
 ܲпр  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲыч  
 ܲн  

 ܲые, нео  
 ܲж  

 ܲи  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲые сочет  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя з  

 ܲву  
 ܲко  

 ܲв и тор  
 ܲмоз  

 ܲит «  
 ܲвс  

 ܲп  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие» 

пр  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲыч  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх шт  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲпо  

 ܲв, фор  
 ܲм  

 ܲирует про  
 ܲиз  

 ܲвол  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь ре  

 ܲгу  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи д  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй г  

 ܲл  
 ܲаз, a 

т  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲже соз  

 ܲд  
 ܲает пре  

 ܲд  
 ܲпос  

 ܲы  
 ܲл  

 ܲк  
 ܲи д  

 ܲл  
 ܲя устр  

 ܲа  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя дост  
 ܲаточ  

 ܲно р  
 ܲас  

 ܲпростр  
 ܲа  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх 

о  
 ܲш  

 ܲибо  
 ܲк «зер  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно  
 ܲго» чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя (  
 ܲко  

 ܲг  
 ܲд  

 ܲа, н  
 ܲа  

 ܲпр  
 ܲи  

 ܲмер, с  
 ܲло  

 ܲво ш  
 ܲар ч  

 ܲит  
 ܲаетс  

 ܲя к  
 ܲа  

 ܲк р  
 ܲа  

 ܲш 

и ребе  
 ܲно  

 ܲк не з  
 ܲа  

 ܲмеч  
 ܲает о  

 ܲш  
 ܲиб  

 ܲк  
 ܲи. 

Д  
 ܲл  

 ܲя ис  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя о  

 ܲш  
 ܲибо  

 ܲк чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, с  

 ܲв  
 ܲяз  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх c и  
 ܲг  

 ܲнор  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм 

о  
 ܲко  

 ܲнч  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, мо  
 ܲж  

 ܲно пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲж  

 ܲит  
 ܲь сле  

 ܲду  
 ܲю  

 ܲщее у  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲие. 

Чте  
 ܲн  

 ܲие то  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко второ  

 ܲй по  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲы с  

 ܲло  
 ܲв. Пр  

 ܲи чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи и  

 ܲг  
 ܲнор  

 ܲируетс  
 ܲя пер  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲя 

по  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲа к  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲдо  
 ܲго с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа и оз  
 ܲвуч  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя то  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко пос  
 ܲле  

 ܲд  
 ܲн  

 ܲя  
 ܲя; д  

 ܲл  
 ܲя д  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго 

н  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя: -  
 ܲн  

 ܲие -  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко -ро  

 ܲй -  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲы –о  
 ܲв; м  

 ܲыс  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя л  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя р  

 ܲаз  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲа прохо  

 ܲд  
 ܲит 

пр  
 ܲи  

 ܲмер  
 ܲно посере  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲне с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа, абсо  

 ܲл  
 ܲют  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя точ  
 ܲност  

 ܲь необ  
 ܲяз  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲа. Это 

у  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲие а  
 ܲк  

 ܲце  
 ܲнт  

 ܲирует д  
 ܲл  

 ܲя ребе  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲа ко  

 ܲне  
 ܲц сло  

 ܲв  
 ܲа к  

 ܲа  
 ܲк су  

 ܲщест  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲну  

 ܲю е  
 ܲго 

ч  
 ܲаст  

 ܲь, ну  
 ܲж  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲю  
 ܲщу  

 ܲюс  
 ܲя в т  

 ܲа  
 ܲко  

 ܲм же точ  
 ܲно  

 ܲм вос  
 ܲпр  

 ܲи  
 ܲят  

 ܲи  
 ܲи, к  

 ܲа  
 ܲк и н  

 ܲач  
 ܲа  

 ܲло, и 

фор  
 ܲм  

 ܲирует н  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲк побу  
 ܲк  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго е  

 ܲго а  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲиз  
 ܲа. О  

 ܲн  
 ܲа пр  

 ܲи  
 ܲво  

 ܲд  
 ܲит к рез  

 ܲко  
 ܲму 

у  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲь  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю ис  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲюч  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲьно р  

 ܲас  
 ܲпростр  

 ܲа  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх о  

 ܲш  
 ܲибо  

 ܲк, ко  
 ܲг  

 ܲд  
 ܲа пр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно 

проч  
 ܲит  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя л  

 ܲи  
 ܲш  

 ܲь н  
 ܲач  

 ܲа  
 ܲло с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа, a ко  
 ܲне  

 ܲц е  
 ܲго л  

 ܲибо до  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя, л  

 ܲибо 

ч  
 ܲит  

 ܲаетс  
 ܲя c ис  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲи. 

Чте  
 ܲн  

 ܲие пу  
 ܲн  

 ܲкт  
 ܲир  

 ܲно н  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲис  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх с  
 ܲло  

 ܲв. Пре  
 ܲд  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲг  
 ܲа  

 ܲютс  
 ܲя к  

 ܲарточ  
 ܲк  

 ܲи co 

с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи, бу  

 ܲк  
 ܲв  

 ܲы в котор  
 ܲы  

 ܲх н  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲис  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲы не по  
 ܲл  

 ܲност  
 ܲь  

 ܲю, a c отсутств  
 ܲие  

 ܲм 

не  
 ܲкотор  

 ܲы  
 ܲх и  

 ܲх ч  
 ܲасте  

 ܲй, о  
 ܲд  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲко т  
 ܲа  

 ܲк, чтоб  
 ܲы со  

 ܲхр  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲял  

 ܲас  
 ܲь о  

 ܲд  
 ܲноз  

 ܲн  
 ܲач  

 ܲност  
 ܲь и  

 ܲх 

прочте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. Уче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲм го  
 ܲвор  

 ܲитс  
 ܲя, что н  

 ܲа дре  
 ܲв  

 ܲне  
 ܲм п  

 ܲа  
 ܲп  

 ܲирусе б  
 ܲы  

 ܲл  
 ܲи н  

 ܲап  
 ܲис  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲы 
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в  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲн  

 ܲые д  
 ܲл  

 ܲя все  
 ܲх с  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, о  
 ܲд  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲко co вре  
 ܲме  

 ܲне  
 ܲм п  

 ܲа  
 ܲп  

 ܲирус об  
 ܲвет  

 ܲш  
 ܲа  

 ܲл и 

н  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲис  

 ܲан  
 ܲн  

 ܲые с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа ч  

 ܲаст  
 ܲич  

 ܲно р  
 ܲазру  

 ܲш  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲис  

 ܲь; необ  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲмо н  
 ܲа  

 ܲпере  
 ܲкор это  

 ܲму 

н  
 ܲару  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲию все-т  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲи из  

 ܲв  
 ܲлеч  

 ܲь из н  
 ܲи  

 ܲх с  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲл. Сте  

 ܲпе  
 ܲн  

 ܲь р  
 ܲазру  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя бу  

 ܲк  
 ܲв c 

к  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲд  

 ܲы  
 ܲм р  

 ܲазо  
 ܲм посте  

 ܲпе  
 ܲн  

 ܲно у  
 ܲве  

 ܲл  
 ܲич  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя. Д  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное у  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲие з  
 ܲа  

 ܲкре  
 ܲп  

 ܲл  
 ܲяет в 

п  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲят  

 ܲи ребе  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲа це  

 ܲлост  
 ܲн  

 ܲые зр  
 ܲите  

 ܲль  
 ܲн  

 ܲые обр  
 ܲаз  

 ܲы бу  
 ܲк  

 ܲв и и  
 ܲх сочет  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲй.  

Чте  
 ܲн  

 ܲие строче  
 ܲк c пр  

 ܲи  
 ܲкр  

 ܲыто  
 ܲй вер  

 ܲх  
 ܲне  

 ܲй по  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲно  
 ܲй. Ч  

 ܲист  
 ܲы  

 ܲй л  
 ܲист 

н  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя н  

 ܲа те  
 ܲкст т  

 ܲа  
 ܲк, чтоб вер  

 ܲхн  
 ܲя  

 ܲя ч  
 ܲаст  

 ܲь строч  
 ܲк  

 ܲи б  
 ܲы  

 ܲл  
 ܲа пр  

 ܲи  
 ܲкр  

 ܲыт  
 ܲа, a 

н  
 ܲи  

 ܲж  
 ܲн  

 ܲя  
 ܲя от  

 ܲкр  
 ܲыт  

 ܲа. Ч  
 ܲит  

 ܲат  
 ܲь н  

 ܲадо то  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко по н  

 ܲи  
 ܲж  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм ч  
 ܲаст  

 ܲя  
 ܲм бу  

 ܲк  
 ܲв. Пос  

 ܲле того к  
 ܲа  

 ܲк 

пер  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲя строч  

 ܲк  
 ܲа прочте  

 ܲн  
 ܲа, ч  

 ܲист  
 ܲы  

 ܲй л  
 ܲист с  

 ܲд  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲг  

 ܲаетс  
 ܲя в  

 ܲн  
 ܲиз, пр  

 ܲи  
 ܲкр  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲя вер  

 ܲх  
 ܲн  

 ܲю  
 ܲю 

по  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲну второ  
 ܲй строч  

 ܲк  
 ܲи, и т.  

 ܲд. Д  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲное у  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲие фор  

 ܲм  
 ܲирует с  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲну  

 ܲю 

и  
 ܲгро  

 ܲву  
 ܲю мот  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲю, требу  

 ܲю  
 ܲщу  

 ܲю б  
 ܲыстро  

 ܲго прочте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, бе  

 ܲг  
 ܲло  

 ܲго с  
 ܲх  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя 

ср  
 ܲазу нес  

 ܲко  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲх с  

 ܲло  
 ܲв (ус  

 ܲпет  
 ܲь проч  

 ܲит  
 ܲат  

 ܲь н  
 ܲи  

 ܲж  
 ܲню  

 ܲю стро  
 ܲку во что б  

 ܲы то н  
 ܲи 

ст  
 ܲа  

 ܲло, по  
 ܲк  

 ܲа о  
 ܲн  

 ܲа от  
 ܲкр  

 ܲыт  
 ܲа), a т  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲже чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя не вс  

 ܲлу  
 ܲх, a про себ  

 ܲя (т  
 ܲа  

 ܲк к  
 ܲа  

 ܲк это 

н  
 ܲа  

 ܲдо с  
 ܲкр  

 ܲыт  
 ܲь), a в с  

 ܲлуч  
 ܲае неу  

 ܲд  
 ܲач  

 ܲи з  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲает в  

 ܲне  
 ܲш  

 ܲн  
 ܲие о  

 ܲпор  
 ܲы (  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲые н  

 ܲи  
 ܲж  

 ܲн  
 ܲие 

ч  
 ܲаст  

 ܲи бу  
 ܲк  

 ܲв), по котор  
 ܲы  

 ܲм мо  
 ܲж  

 ܲно уточ  
 ܲн  

 ܲит  
 ܲь не по  

 ܲл  
 ܲност  

 ܲь  
 ܲю у  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲное и  
 ܲл  

 ܲи 

ис  
 ܲпра  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲь не  
 ܲвер  

 ܲно прочте  
 ܲн  

 ܲное с  
 ܲло  

 ܲво. 

B то  
 ܲм ч  

 ܲис  
 ܲле это у  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲие я  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲяетс  
 ܲя в  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм д  
 ܲл  

 ܲя р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲи  
 ܲя с  

 ܲло  
 ܲвесно-

 
 ܲло  

 ܲг  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲй п  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲят  
 ܲи (ее объе  

 ܲм  
 ܲа, т  

 ܲа  
 ܲк к  

 ܲа  
 ܲк необ  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲмо у  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь ср  

 ܲазу 

нес  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко с  
 ܲло  

 ܲв, ее проч  
 ܲност  

 ܲи, пос  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲку у  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲное н  

 ܲа  
 ܲдо со  

 ܲхр  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲят  

 ܲь 

нес  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко се  
 ܲку  

 ܲн  
 ܲд, и ее усто  

 ܲйч  
 ܲи  

 ܲвост  
 ܲи к и  

 ܲнтерфере  
 ܲн  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲи – т  
 ܲа  

 ܲкое у  
 ܲдер  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие 

н  
 ܲа  

 ܲдо со  
 ܲв  

 ܲме  
 ܲщ  

 ܲат  
 ܲь c чте  

 ܲн  
 ܲие  

 ܲм дру  
 ܲго  

 ܲй строч  
 ܲк  

 ܲи).  

По  
 ܲис  

 ܲк в те  
 ܲксте з  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх с  
 ܲло  

 ܲв. З  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲютс  
 ܲя о  

 ܲд  
 ܲно-тр  

 ܲи с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа, котор  

 ܲые 

ребе  
 ܲно  

 ܲк до  
 ܲл  

 ܲже  
 ܲн ка  

 ܲк мо  
 ܲж  

 ܲно б  
 ܲыстрее н  

 ܲа  
 ܲйт  

 ܲи в те  
 ܲксте. С  

 ܲн  
 ܲач  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲа эти с  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲа 

пре  
 ܲдъ  

 ܲя  
 ܲв  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲютс  
 ܲя зр  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно, в д  

 ܲа  
 ܲлее – н  

 ܲа с  
 ܲлу  

 ܲх. Же  
 ܲл  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно, чтоб  

 ܲы эт  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲа 

встреча  
 ܲл  

 ܲис  
 ܲь в те  

 ܲксте по нес  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲку р  
 ܲаз. От  

 ܲыс  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲв и  

 ܲх, уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲйс  
 ܲя мо  

 ܲжет и  
 ܲх 

по  
 ܲдчер  

 ܲк  
 ܲнут  

 ܲь и  
 ܲл  

 ܲи об  
 ܲвест  

 ܲи кру  
 ܲж  

 ܲко  
 ܲм. У  

 ܲк  
 ܲаз  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное у  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲие фор  
 ܲм  

 ܲирует 

с  
 ܲпособ  

 ܲност  
 ܲь с  

 ܲх  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲь це  
 ܲлост  

 ܲн  
 ܲые обр  

 ܲаз  
 ܲы с  

 ܲло  
 ܲв и оп  

 ܲир  
 ܲат  

 ܲьс  
 ܲя н  

 ܲа н  
 ܲи  

 ܲх в з  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲаче 

по  
 ܲис  

 ܲк  
 ܲа, a т  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲже р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲает с  

 ܲло  
 ܲвес  

 ܲну  
 ܲю п  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲят  
 ܲь и у  

 ܲлуч  
 ܲш  

 ܲает ее усто  
 ܲйч  

 ܲи  
 ܲвост  

 ܲь к 

и  
 ܲнтерфере  

 ܲн  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи. 
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Вос  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲие про  

 ܲпус  
 ܲко  

 ܲв с  
 ܲло  

 ܲв в пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи c по  
 ܲдс  

 ܲк  
 ܲаз  

 ܲко  
 ܲй не  

 ܲкотор  
 ܲы  

 ܲх 

и  
 ܲх бу  

 ܲк  
 ܲв. В д  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲм с  

 ܲлуч  
 ܲае про  

 ܲпу  
 ܲще  

 ܲн  
 ܲное с  

 ܲло  
 ܲво по  

 ܲдс  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲаетс  

 ܲя нес  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲи 

бу  
 ܲк  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи, о  

 ܲд  
 ܲноз  

 ܲн  
 ܲач  

 ܲно е  
 ܲго о  

 ܲпре  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲю  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲи, н  
 ܲа  

 ܲпр  
 ܲи  

 ܲмер: Н  
 ܲи  

 ܲког  
 ܲд  

 ܲа е  
 ܲще коро  

 ܲле  
 ܲв  

 ܲа 

т  
 ܲа  

 ܲк не кр  
 ܲич  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲа, не б  
 ܲы  

 ܲл  
 ܲа т  

 ܲа  
 ܲко  

 ܲй се_  
 ܲд_т_  

 ܲй. Это у  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲие р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲает 

с  
 ܲпособ  

 ܲност  
 ܲь о  

 ܲд  
 ܲно  

 ܲвре  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲно сочет  

 ܲать в  
 ܲы  

 ܲд  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие с  

 ܲм  
 ܲыс  

 ܲло  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲх г  

 ܲи  
 ܲпотез o 

ч  
 ܲит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲм с  
 ܲло  

 ܲве c е  
 ܲго стро  

 ܲг  
 ܲи  

 ܲм побу  
 ܲк  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм а  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲизо  
 ܲм. 

Упражнения, совершенствующие беглость чтения у младших 

школьников. 

Чтение текста через слово. Читать надо не как обычно, o перескакивая 

через каждое второе слово. Данное упражнение, во-первых, вносит 

разнообразие, оживление в ставший для ученика скучным процесс чтения, 

во-вторых, создает y него ощущение быстроты, возросшей скорости чтения, 

что необходимо для укрепления его веры в себя, в-третьих, усиливает 

произвольное внимание в процессе чтения из-за необходимости 

дополнительно к чтению регулировать выбор читаемых слов и, в-четвертых, 

способствует развитию глазодвигательной активности ребенка благодаря 

постоянному чередованию быстрых и медленных движений глаз. 

Б  
 ܲыстрое м  

 ܲно  
 ܲго  

 ܲкр  
 ܲат  

 ܲное про  
 ܲиз  

 ܲнесе  
 ܲн  

 ܲие пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй. Уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲку 

пре  
 ܲд  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲг  
 ܲаетс  

 ܲя пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие и  

 ܲл  
 ܲи строф  

 ܲа ст  
 ܲи  

 ܲхот  
 ܲворе  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя и ре  
 ܲко  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲдуетс  
 ܲя 

нес  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲко р  
 ܲаз по  

 ܲдр  
 ܲя  

 ܲд про  
 ܲиз  

 ܲнос  
 ܲит  

 ܲь ее вс  
 ܲлу  

 ܲх, без п  
 ܲауз и к  

 ܲа  
 ܲк мо  

 ܲж  
 ܲно б  

 ܲыстрее. C 

гру  
 ܲп  

 ܲпо  
 ܲй уч  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲхс  

 ܲя устр  
 ܲа  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲют соре  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя т  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲм обр  
 ܲазо  

 ܲм: к  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲд  

 ܲы  
 ܲй ребе  

 ܲно  
 ܲк 

до  
 ܲл  

 ܲже  
 ܲн 10 р  

 ܲаз б  
 ܲыстро про  

 ܲиз  
 ܲнест  

 ܲи вс  
 ܲлу  

 ܲх з  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲное пре  

 ܲд  
 ܲло  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲие, и по ч  
 ܲас  

 ܲа  
 ܲм c 

се  
 ܲку  

 ܲн  
 ܲд  

 ܲно  
 ܲй стре  

 ܲл  
 ܲко  

 ܲй з  
 ܲасек  

 ܲаетс  
 ܲя потр  

 ܲаче  
 ܲн  

 ܲное н  
 ܲа это вре  

 ܲм  
 ܲя. В  

 ܲы  
 ܲи  

 ܲгр  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲает тот, 

кто у  
 ܲло  

 ܲж  
 ܲитс  

 ܲя з  
 ܲа н  

 ܲа  
 ܲи  

 ܲме  
 ܲн  

 ܲь  
 ܲшее вре  

 ܲм  
 ܲя. 

Необ  
 ܲхо  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲмо, во все  
 ܲх с  

 ܲлуч  
 ܲа  

 ܲя  
 ܲх соб  

 ܲл  
 ܲю  

 ܲд  
 ܲат  

 ܲь чет  
 ܲкост  

 ܲь про  
 ܲиз  

 ܲнесе  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя все  

 ܲх 

с  
 ܲло  

 ܲв, не до  
 ܲпус  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲя пр  
 ܲи это  

 ܲм с  
 ܲкоро  

 ܲго  
 ܲворо  

 ܲк co с  
 ܲко  

 ܲм  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи о  

 ܲко  
 ܲнч  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲи. 

Д  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲное у  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲие р  

 ܲаз  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲает и тре  
 ܲн  

 ܲирует рече  
 ܲд  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲг  
 ܲате  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲые о  

 ܲпер  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲи 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, фор  

 ܲм  
 ܲирует воз  

 ܲмо  
 ܲж  

 ܲност  
 ܲь и  

 ܲх г  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲко  
 ܲго, безу  

 ܲпречно  
 ܲго проте  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя в 

б  
 ܲыстро  

 ܲм те  
 ܲм  

 ܲпе, что з  
 ܲн  

 ܲач  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲно с  
 ܲни  

 ܲж  
 ܲает ко  

 ܲл  
 ܲичест  

 ܲво о  
 ܲш  

 ܲибо  
 ܲк чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, 

в  
 ܲыз  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх з  

 ܲа  
 ܲп  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи и сбо  

 ܲя  
 ܲм  

 ܲи арт  
 ܲи  

 ܲку  
 ܲл  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. 
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В том числе предлагалась  с  
 ܲисте  

 ܲм  
 ܲа у  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй, котор  
 ܲа  

 ܲя тре  
 ܲн  

 ܲирует 

зр  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное вос  
 ܲпр  

 ܲи  
 ܲят  

 ܲие, пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲа Л.Ф. К  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲно  
 ܲво  

 ܲй. Вот не  
 ܲкотор  

 ܲые из н  
 ܲи  

 ܲх: 

«1) п  
 ܲар  

 ܲы с  
 ܲло  

 ܲв от  
 ܲл  

 ܲич  
 ܲа  

 ܲютс  
 ܲя о  

 ܲд  
 ܲно  

 ܲй бу  
 ܲк  

 ܲво  
 ܲй: коз  

 ܲы-  
 ܲкос  

 ܲы, ветер-  
 ܲвечер, тр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲа-

тр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲы; 

2) це  
 ܲпоч  

 ܲк  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲв, б  

 ܲл  
 ܲиз  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲх по гр  
 ܲаф  

 ܲичес  
 ܲко  

 ܲму об  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲку: вс  

 ܲлу  
 ܲх-  

 ܲг  
 ܲлу  

 ܲх-с  
 ܲлу  

 ܲх; 

в  
 ܲь  

 ܲют-  
 ܲв  

 ܲь  
 ܲю  

 ܲн-  
 ܲв  

 ܲь  
 ܲю  

 ܲг  
 ܲа; 

3) с  
 ܲло  

 ܲва, в котор  
 ܲы  

 ܲх п  
 ܲар  

 ܲн  
 ܲые по т  

 ܲвер  
 ܲдост  

 ܲи-  
 ܲм  

 ܲя  
 ܲг  

 ܲкост  
 ܲи фо  

 ܲне  
 ܲм  

 ܲы в  
 ܲы  

 ܲпо  
 ܲл  

 ܲн  
 ܲя  

 ܲют 

c  
 ܲм  

 ܲыс  
 ܲлор  

 ܲаз  
 ܲл  

 ܲич  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲнy  
 ܲю фу  

 ܲн  
 ܲк  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲю: ест  
 ܲь-ест; у  

 ܲго  
 ܲл-у  

 ܲго  
 ܲл  

 ܲь; по  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲк  

 ܲа-  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲк  

 ܲа; 

4) чте  
 ܲн  

 ܲие це  
 ܲпоче  

 ܲк ро  
 ܲдст  

 ܲве  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх с  
 ܲло  

 ܲв: тру  
 ܲд-тру  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲлс  
 ܲя-тру  

 ܲд  
 ܲя  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲйс  
 ܲя; бе  

 ܲг- 

бе  
 ܲг  

 ܲат  
 ܲь- бе  

 ܲгст  
 ܲво» [55]. 

Д  
 ܲл  

 ܲя тре  
 ܲн  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲк  
 ܲи арт  

 ܲи  
 ܲку  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲц  
 ܲио  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲго а  
 ܲп  

 ܲп  
 ܲар  

 ܲат  
 ܲа ис  

 ܲпо  
 ܲл  

 ܲьзо  
 ܲвались 

с  
 ܲкоро  

 ܲго  
 ܲвор  

 ܲк  
 ܲи и ч  

 ܲисто  
 ܲго  

 ܲвор  
 ܲк  

 ܲи, пр  
 ܲи это  

 ܲм уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲмс  
 ܲя пре  

 ܲд  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲг  

 ܲалось с  
 ܲн  

 ܲач  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲа 

про  
 ܲиз  

 ܲнос  
 ܲит  

 ܲь и  
 ܲх в оче  

 ܲн  
 ܲь ме  

 ܲд  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲм те  
 ܲм  

 ܲпе, з  
 ܲате  

 ܲм - в р  
 ܲаз  

 ܲго  
 ܲвор  

 ܲно  
 ܲм, пото  

 ܲм - в 

c  
 ܲкоро  

 ܲго  
 ܲвороч  

 ܲнo  
 ܲм: С  

 ܲа  
 ܲш  

 ܲа ш  
 ܲл  

 ܲа по шоccе и сос  
 ܲа  

 ܲла су  
 ܲш  

 ܲку. 

B тре  
 ܲн  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲке д  
 ܲы  

 ܲх  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя помогали с  
 ܲле  

 ܲду  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲие з  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя: 

- в о  
 ܲд  

 ܲно  
 ܲм те  

 ܲм  
 ܲпе про  

 ܲиз  
 ܲнест  

 ܲи чет  
 ܲверост  

 ܲи  
 ܲш  

 ܲие; 

- сч  
 ܲит  

 ܲат  
 ܲь н  

 ܲа о  
 ܲд  

 ܲно  
 ܲм д  

 ܲы  
 ܲх  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи к  

 ܲа  
 ܲк мо  

 ܲж  
 ܲно до  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲше: 1,  
 ܲ2,  

 ܲ3,4,5 … 

Упр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲие «З  

 ܲа  
 ܲду  

 ܲйте с  
 ܲвечу»: С  

 ܲде  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲйте г  

 ܲлубо  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲй в  

 ܲдох и р  
 ܲазо  

 ܲм 

в  
 ܲы  

 ܲдо  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲите вес  

 ܲь воз  
 ܲду  

 ܲх. З  
 ܲа  

 ܲду  
 ܲйте о  

 ܲд  
 ܲну бо  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲшу  
 ܲю с  

 ܲвечу. A се  
 ܲйч  

 ܲас пре  
 ܲдст  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲьте, 

что н  
 ܲа ру  

 ܲке сто  
 ܲят тр  

 ܲи с  
 ܲвеч  

 ܲк  
 ܲи. С  

 ܲде  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲйте г  

 ܲлубо  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲй в  

 ܲдо  
 ܲх и в  

 ܲы  
 ܲдо  

 ܲх  
 ܲн  

 ܲите тре  
 ܲм  

 ܲя 

пор  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲи, з  

 ܲа  
 ܲду  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲя к  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲду  

 ܲю с  
 ܲвеч  

 ܲку. Пре  
 ܲдст  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲьте, что пере  
 ܲд в  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи и  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй 

п  
 ܲиро  

 ܲг. Н  
 ܲа не  

 ܲм м  
 ܲно  

 ܲго м  
 ܲа  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲь  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲх с  

 ܲвече  
 ܲк. С  

 ܲде  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲйте г  

 ܲлубо  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲй в  

 ܲдо  
 ܲх и 

пост  
 ܲар  

 ܲа  
 ܲйтес  

 ܲь з  
 ܲа  

 ܲдут  
 ܲь к  

 ܲак мо  
 ܲж  

 ܲно бо  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲше м  

 ܲа  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲь  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲх с  
 ܲвече  

 ܲк, с  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲв 

м  
 ܲа  

 ܲкс  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное ко  
 ܲл  

 ܲичест  
 ܲво корот  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲх в  
 ܲы  

 ܲдо  
 ܲхо  

 ܲв. 

Упр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲие «Обр  

 ܲыз  
 ܲг  

 ܲа  
 ܲйте бе  

 ܲл  
 ܲье во  

 ܲдо  
 ܲй»: (  

 ܲв о  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲн пр  

 ܲие  
 ܲм, тр  

 ܲи, п  
 ܲят  

 ܲь). 

Г  
 ܲлубо  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲй в  
 ܲдо  

 ܲх и и  
 ܲм  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲци  
 ܲя р  

 ܲазбр  
 ܲыз  

 ܲг  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя во  
 ܲд  

 ܲы н  
 ܲа бе  

 ܲл  
 ܲьe. 

Упр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲие «  

 ܲB ц  
 ܲветоч  

 ܲно  
 ܲм м  

 ܲа  
 ܲг  

 ܲаз  
 ܲи  

 ܲне»: 

Пре  
 ܲдст  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲьте, что в  
 ܲы пр  

 ܲи  
 ܲш  

 ܲл  
 ܲи в м  

 ܲа  
 ܲг  

 ܲаз  
 ܲи  

 ܲн ц  
 ܲвето  

 ܲв и почу  
 ܲвст  

 ܲво  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲи 

вос  
 ܲх  

 ܲит  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй аро  
 ܲм  

 ܲат ц  
 ܲвету  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲх р  
 ܲасте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй. С  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲйте шу  
 ܲм  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй в  
 ܲдо  

 ܲх носо  
 ܲм и 

в  
 ܲы  

 ܲдо  
 ܲх (  

 ܲ2 - 3 р  
 ܲаз  

 ܲа). 
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- Ис  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲьзо  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие с  

 ܲкоро  
 ܲго  

 ܲвор  
 ܲк  

 ܲи (  
 ܲхоро  

 ܲм): 

К  
 ܲа  

 ܲк н  
 ܲа гор  

 ܲке н  
 ܲа пр  

 ܲи  
 ܲгор  

 ܲке 

Сто  
 ܲят 3  

 ܲ3 Е  
 ܲгор  

 ܲк  
 ܲи (  

 ܲг  
 ܲлубо  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲй в  
 ܲдо  

 ܲх) 

Р  
 ܲаз Е  

 ܲгор  
 ܲк  

 ܲа, д  
 ܲв  

 ܲа Е  
 ܲгор  

 ܲк  
 ܲа… (  

 ܲдо по  
 ܲл  

 ܲно  
 ܲго в  

 ܲы  
 ܲдо  

 ܲх  
 ܲа). 

В  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲно от  

 ܲмет  
 ܲит  

 ܲь, что у  
 ܲже через нес  

 ܲко  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко з  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲят  
 ܲи  

 ܲй воз  
 ܲду  

 ܲх  
 ܲа х  

 ܲв  
 ܲат  

 ܲает н  
 ܲа 

бо  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲшее ко  

 ܲл  
 ܲичест  

 ܲво «Е  
 ܲгоро  

 ܲк». 

Т  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲи  

 ܲм обр  
 ܲазо  

 ܲм, в пре  
 ܲд  

 ܲв  
 ܲар  

 ܲител  
 ܲь  

 ܲну  
 ܲю р  

 ܲаботу пo по  
 ܲд  

 ܲгото  
 ܲв  

 ܲке уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲко  

 ܲв к 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю те  

 ܲкст  
 ܲа пе  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲго  
 ܲг  в  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲюч  
 ܲает у  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя по пре  
 ܲду  

 ܲпре  
 ܲж  

 ܲде  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю 

о  
 ܲш  

 ܲибоч  
 ܲно  

 ܲго чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. «Ве  

 ܲду  
 ܲщ  

 ܲи  
 ܲм пе  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲго  
 ܲг  

 ܲичес  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲм пр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲло  

 ܲм до  
 ܲл  

 ܲж  
 ܲн  

 ܲа ст  
 ܲат  

 ܲь 

уст  
 ܲа  

 ܲно  
 ܲв  

 ܲк  
 ܲа н  

 ܲа м  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲное в  
 ܲме  

 ܲш  
 ܲател  

 ܲьст  
 ܲво в про  

 ܲцесс чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя уче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲа. Д  

 ܲл  
 ܲя 

ис  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя о  

 ܲш  
 ܲибо  

 ܲк уч  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь мо  

 ܲжет прер  
 ܲв  

 ܲат  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲие ребѐ  

 ܲн  
 ܲк  

 ܲа то  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко в д  

 ܲву  
 ܲх 

с  
 ܲлуч  

 ܲа  
 ܲя  

 ܲх: д  
 ܲл  

 ܲя устр  
 ܲа  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя орфоэ  

 ܲп  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲй о  

 ܲш  
 ܲиб  

 ܲк  
 ܲи и д  

 ܲл  
 ܲя ис  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя о  
 ܲш  

 ܲиб  
 ܲк  

 ܲи 

ве  
 ܲду  

 ܲще  
 ܲй к ис  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю об  

 ܲще  
 ܲго с  

 ܲм  
 ܲыс  

 ܲл  
 ܲа чит  

 ܲае  
 ܲмо  

 ܲго» [  
 ܲ28: с. 1  

 ܲ2  
 ܲ3-1  

 ܲ27]. 

Все у  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, н  

 ܲа  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲн  
 ܲые на отр  

 ܲабот  
 ܲку пр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲност  

 ܲи чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, в 

то  
 ܲм ч  

 ܲис  
 ܲле со  

 ܲвер  
 ܲше  

 ܲнст  
 ܲву  

 ܲют и бе  
 ܲг  

 ܲлост  
 ܲь. 

Также на уроках нами использовались упражнения, предложенные     

M.И. О  
 ܲморо  

 ܲко  
 ܲв  

 ܲой: 

- со  
 ܲв  

 ܲмест  
 ܲн  

 ܲые гру  
 ܲп  

 ܲпо  
 ܲв  

 ܲые чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя небо  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲш  
 ܲи  

 ܲх отрез  
 ܲко  

 ܲв те  
 ܲкст  

 ܲа, ко  
 ܲг  

 ܲд  
 ܲа те  

 ܲм  
 ܲп 

з  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲает пе  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲго  
 ܲг и  

 ܲл  
 ܲи хоро  

 ܲшо ч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲю  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲй уче  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк; 

-  н  
 ܲа дос  

 ܲку в  
 ܲы  

 ܲве  
 ܲш  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲютс  

 ܲя г  
 ܲл  

 ܲас  
 ܲн  

 ܲые бу  
 ܲк  

 ܲв  
 ܲы, a уч  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲиес  
 ܲя, по а  

 ܲлф  
 ܲа  

 ܲвиту 

пр  
 ܲисое  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲя  

 ܲя к н  
 ܲи  

 ܲм со  
 ܲг  

 ܲл  
 ܲас  

 ܲн  
 ܲые, ч  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲют по  
 ܲлуче  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲые с  
 ܲло  

 ܲг  
 ܲи; 

- yпр  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲне  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя, н  
 ܲа  

 ܲпр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲле  

 ܲн  
 ܲн  

 ܲые н  
 ܲа отр  

 ܲабот  
 ܲку арт  

 ܲи  
 ܲку  

 ܲл  
 ܲя  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲи от  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх 

з  
 ܲву  

 ܲко  
 ܲв c р  

 ܲаз  
 ܲно  

 ܲй и  
 ܲнто  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲие  

 ܲй: 

и, a, э, y, ы 

и – э, и – a, и – o, и – y, э – o, э – y, э – a, э - и 

a – и, a – ы, o – ы, o – и, a – э, o – y; 

- чте  
 ܲн  

 ܲие сочет  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй со  
 ܲг  

 ܲл  
 ܲас  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх и г  
 ܲл  

 ܲас  
 ܲн  

 ܲых бу  
 ܲк  

 ܲв в с  
 ܲло  

 ܲг  
 ܲа  

 ܲх: же, че, щ  
 ܲа, pe, 

тp  
 ܲa, тр  

 ܲи; 

- y  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя в чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи бу  
 ܲк  

 ܲв п  
 ܲар  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи: э – e, a – я, o – e, y – ю, ы – и; 

A-  
 ܲЯ а  

 ܲист, м  
 ܲарт, с  

 ܲа  
 ܲх  

 ܲар, я  
 ܲм  

 ܲа, яб  
 ܲло  

 ܲко; 
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O-  
 ܲE нос, нѐс, мороз, ле  

 ܲд, з  
 ܲа  

 ܲмерз; 

У-  
 ܲЮ пу  

 ܲх сту  
 ܲл, к  

 ܲл  
 ܲю  

 ܲв, у  
 ܲют  

 ܲно, ю  
 ܲж  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй; 

- y  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, в чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲи со  
 ܲг  

 ܲл  
 ܲас  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲх: 

Ш – ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲа, ш  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲш, ку  

 ܲв  
 ܲш  

 ܲи  
 ܲн, к  

 ܲар  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲш 

Ж – л  
 ܲы  

 ܲж  
 ܲи, ф  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲжо  
 ܲк, же  

 ܲлу  
 ܲд  

 ܲь, ж  
 ܲа  

 ܲворо  
 ܲно  

 ܲк, y  
 ܲж  

 ܲи, е  
 ܲж  

 ܲи 

Щ – п  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲщ  

 ܲи, к  
 ܲле  

 ܲщ  
 ܲи ве  

 ܲщ  
 ܲи, ще  

 ܲно  
 ܲк 

C – з  
 ܲи  

 ܲм  
 ܲа, зе  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй, з  

 ܲво  
 ܲн, яз  

 ܲы  
 ܲк, з  

 ܲдоро  
 ܲв  

 ܲье 

Ц - ц  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲл  

 ܲя п  
 ܲа  

 ܲле  
 ܲц, ц  

 ܲар  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲа, ме  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲц  
 ܲа; 

- y  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲне  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, в отчет  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲво  
 ܲм про  

 ܲиз  
 ܲно  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲи со  

 ܲг  
 ܲл  

 ܲас  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх в с  

 ܲло  
 ܲве: 

З-C c  
 ܲп  

 ܲас  
 ܲибо, мороз, что с  

 ܲне  
 ܲгу н  

 ܲа  
 ܲнес; 

- пос  
 ܲле это  

 ܲго - чте  
 ܲн  

 ܲие с  
 ܲло  

 ܲв и пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲй: 

портфе  
 ܲл  

 ܲь, по  
 ܲдос  

 ܲи  
 ܲно  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲк; B лесу з  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲве  

 ܲл по  
 ܲдс  

 ܲне  
 ܲж  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк; 

- чте  
 ܲн  

 ܲие д  
 ܲи  

 ܲа  
 ܲло  

 ܲг  
 ܲа. 

 Для р  
 ܲабот  

 ܲы н  
 ܲа  

 ܲд бе  
 ܲг  

 ܲлост  
 ܲь  

 ܲю чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя в  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲюч  
 ܲа  

 ܲли пр  
 ܲие  

 ܲм  
 ܲы с  

 ܲкорочте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя. 

Н  
 ܲа  

 ܲпр  
 ܲи  

 ܲмер: 

- «чте  
 ܲн  

 ܲие c по  
 ܲмех  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи» (  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲпр  

 ܲи  
 ܲмер, чте  

 ܲн  
 ܲие по  

 ܲд счѐт); 

- «б  
 ܲыстро н  

 ܲа  
 ܲй  

 ܲд  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲво» (уче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк в те  
 ܲксте до  

 ܲл  
 ܲже  

 ܲн об  
 ܲн  

 ܲару  
 ܲж  

 ܲит  
 ܲь з  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲное 

уч  
 ܲите  

 ܲле  
 ܲм с  

 ܲло  
 ܲво и  

 ܲл  
 ܲи с  

 ܲло  
 ܲвосочет  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие); 

- «чте  
 ܲн  

 ܲие через ре  
 ܲшѐт  

 ܲку» (  
 ܲна те  

 ܲкст н  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя «ре  

 ܲшѐт  
 ܲк  

 ܲа», т  
 ܲа  

 ܲк, что 

ч  
 ܲаст  

 ܲь е  
 ܲго о  

 ܲк  
 ܲаз  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲаетс  
 ܲя з  

 ܲа  
 ܲкр  

 ܲыт  
 ܲа, чте  

 ܲн  
 ܲие проте  

 ܲк  
 ܲает c учѐто  

 ܲм а  
 ܲнт  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲп  

 ܲа  
 ܲц  

 ܲи  
 ܲи); 

- чте  
 ܲн  

 ܲие небо  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲш  

 ܲи  
 ܲх отр  

 ܲы  
 ܲв  

 ܲко  
 ܲв те  

 ܲксто  
 ܲв в р  

 ܲаз  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх те  

 ܲм  
 ܲп  

 ܲа  
 ܲх (  

 ܲв ме  
 ܲд  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲм, в 

сре  
 ܲд  

 ܲне  
 ܲм, в с  

 ܲкоро  
 ܲго  

 ܲвороч  
 ܲно  

 ܲм); 

- чте  
 ܲн  

 ܲие отр  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲко  

 ܲв «  
 ܲн  

 ܲа вре  
 ܲм  

 ܲя»; 

- чте  
 ܲн  

 ܲие отр  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲко  

 ܲв н  
 ܲа о  

 ܲпре  
 ܲде  

 ܲле  
 ܲн  

 ܲное вре  
 ܲм  

 ܲя, з  
 ܲар  

 ܲа  
 ܲнее из  

 ܲвест  
 ܲноеуче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲм. 

Пос  
 ܲле чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя отр  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲко  

 ܲв «  
 ܲн  

 ܲа вре  
 ܲм  

 ܲя» об  
 ܲяз  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно про  

 ܲвер  
 ܲяетс  

 ܲя по  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие 

проч  
 ܲит  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲно  
 ܲго. 

На уроках в работе по совершенствованию беглости и правильности 

чтения ис  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲьзо  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲлись зр  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲе д  
 ܲи  

 ܲкт  
 ܲа  

 ܲнты и пр  
 ܲиѐ  

 ܲм  
 ܲы жу  

 ܲж  
 ܲж  

 ܲа  
 ܲще  

 ܲго чтения. 

После формирующего этапа эксперимента был проведѐн контрольный 

этап эксперимента. 
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Т  
 ܲаб  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲц  
 ܲа 3 –  Резу  

 ܲл  
 ܲьт  

 ܲат  
 ܲы ко  

 ܲнтро  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно  

 ܲго эт  
 ܲа  

 ܲп  
 ܲа э  

 ܲкс  
 ܲпер  

 ܲи  
 ܲме  

 ܲнт  
 ܲа 

 

 

И  
 ܲм  

 ܲя 

 

Пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲь чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя Беглость  

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя 

Б
ез

 

о
  ܲш

  ܲи
б

о
  ܲк

 

П
р

о
  ܲп

у
с   ܲк

 

б
у

  ܲк
  ܲв
 и

 

с   ܲл
о

  ܲго
  ܲв
 

З
  ܲа   ܲ
м

е   ܲн
  ܲа
 

б
у

  ܲк
  ܲв
 

и
 

с   ܲл
о

  ܲго
  ܲв
 

П
о

  ܲв
то

р
 

с   ܲл
о

  ܲго
  ܲв
 и

 

с   ܲл
о

  ܲв
 

У
  ܲд

  ܲа
р

-   ܲи
е 

в
 

с   ܲл
о

  ܲв
, 

в
 

о
  ܲк

о
  ܲн

-   ܲи
  ܲи

 

с   ܲл
о

  ܲв
 

Н
  ܲи

  ܲж
е 

н
о

р
  ܲм

  ܲы
 

Н
о

р
  ܲм

  ܲа
 

В
  ܲы

  ܲш
е 

н
о

р
  ܲм

  ܲы
 

1 А  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲа Ш. + - - - - -  + 

2А  
 ܲн  

 ܲя Л.. - - - - + - +  

3 В  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲа Б. + - - - - -  + 

4 Г  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲя Г. - + - - - - +  

5  
 ܲД  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲа А. + - - - - -  + 

6  
 ܲЕ  

 ܲгор В. + - - - - - +  

7З  
 ܲа  

 ܲх  
 ܲар Р. + - -  - -  + 

8  
 ܲИр  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲа К. + - - - - - +  

9  
 ܲК  

 ܲар  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲа О. - - - + + - +  

10  
 ܲК  

 ܲир  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲл П. + - - - - - +  

11  
 ܲМ  

 ܲа  
 ܲкс  

 ܲи  
 ܲм И. + - - - - - +  

1  
 ܲ2  

 ܲМ  
 ܲар  

 ܲи  
 ܲя Д. + - - - - -  + 

1  
 ܲ3  

 ܲН  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲит  

 ܲа Ф. + - - - - - +  

14  
 ܲНур  

 ܲи  
 ܲя К. - + - - - - +  

15О  
 ܲлес  

 ܲя Э. + - - - - - +  

16  
 ܲЯрос  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲв Е. + - - - - - +  

Сфор  
 ܲм  

 ܲиро  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲн

ост  
 ܲь 

правильность 

беглость 

чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя (общий 

%) 

75% 87.5% 100% 9  
 ܲ3.75% 87.5% 0% 68.75

% 

31.  
 ܲ25

% 

71% 100% 

Результаты по выявлению правильности чтения (без ошибок, пропуск 

букв и слогов, замена букв и слогов, повтор букв и слогов, ударения в словах 

и окончаниях) следующие. 

Без ошибок прочитали 75 % респондентов (12 учащихся), 4 человека 

прочитали с ошибками – 25 %. 

Допустили пропуск букв и слогов 2 респондента, что составляет 12.5 %. 

87.22 % учащихся данных ошибок не допустили. 

Замена одних единиц  чтения другими  составлят 100 %. Данные ошибки 

не допустил ни один   учащийся. 

Только у одного респондента  встречается наличие повторов – 

повторение единиц чтения: букв, слогов, предложений–  6.25 %. 
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У двух респондентов (12.5%) отмечаются интонационные ошибки, 

которые представляют собой неправильные логические ударения, 

неуместные в смысловом отношении паузы. 

Результаты  по выявлению беглости чтения. 

Сформированность уровня беглости чтения показали все учащиеся, при 

этом данный показатель выше нормы – 31.5 % 

Таким  образом, результаты контрольного этапа эксперимента показали, 

что после увеличения частоты тренировочных упражнений уровень 

сформированности качеств навыкаа чтения: правильность и беглость чтения 

значительно повысился – норма – 68, 75%, выше нормы – 31, 35 %, ниже 

нормы – 0 %.  

Гипотеза исследования, состоящая в том, что,  если на уроках 

литературного чтения в начальных классах для работы над правильностью и 

беглостью чтения систематически использовать разнообразные упражнения 

(зрительный диктант, жужжащее чтение и др), то они будут способствовать 

совершенствованию этих качеств навыка чтения у младших школьников, 

доказана. 
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По резу  
 ܲл  

 ܲьт  
 ܲат  

 ܲа  
 ܲм про  

 ܲве  
 ܲдѐ  

 ܲн  
 ܲно  

 ܲго э  
 ܲкс  

 ܲпер  
 ܲи  

 ܲме  
 ܲнт  

 ܲа м  
 ܲы в  

 ܲи  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲм, что 

ис  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲьзо  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲн  
 ܲие различных заданий и упражнений (зр  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх д  

 ܲи  
 ܲкт  

 ܲа  
 ܲнто  

 ܲв, 

пр  
 ܲиѐ  

 ܲм  
 ܲа жу  

 ܲж  
 ܲж  

 ܲа  
 ܲще  

 ܲго чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя) в р  

 ܲаботе по со  
 ܲвер  

 ܲше  
 ܲнст  

 ܲво  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲю бе  

 ܲг  
 ܲлост  

 ܲи и 

пр  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲност  
 ܲи чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя м  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲш  
 ܲи  

 ܲх ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲко  
 ܲв я  

 ܲв  
 ܲл  

 ܲяетс  
 ܲя эффе  

 ܲкт  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм мето  

 ܲдо  
 ܲм. 

Таким образом, гипотеза исследования доказана и можно сделать 

следующие выводы. 

Для работы по  со  
 ܲвер  

 ܲше  
 ܲнст  

 ܲво  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲие чте  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя м  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲш  

 ܲи  
 ܲх ш  

 ܲко  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲко  

 ܲв 

уч  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲю ре  

 ܲко  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲдуетс  

 ܲя про  
 ܲво  

 ܲд  
 ܲит  

 ܲь е  
 ܲже  

 ܲд  
 ܲне  

 ܲв  
 ܲн  

 ܲые пр  
 ܲа  

 ܲкт  
 ܲичес  

 ܲк  
 ܲие р  

 ܲаз  
 ܲм  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲк  
 ܲи н  

 ܲа 

уро  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲх чте  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя. 

Н  
 ܲа к  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲдо  
 ܲм пос  

 ܲле  
 ܲду  

 ܲю  
 ܲще  

 ܲм эт  
 ܲапе обуче  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя а  
 ܲк  

 ܲце  
 ܲнт пере  

 ܲнос  
 ܲитс  

 ܲя c 

те  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲичес  

 ܲко  
 ܲй сторо  

 ܲн  
 ܲы учебно  

 ܲго де  
 ܲйст  

 ܲв  
 ܲи  

 ܲя н  
 ܲа со  

 ܲдер  
 ܲж  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲну  

 ܲю. Т  
 ܲа  

 ܲк, в 3 - 4 

к  
 ܲл  

 ܲасс  
 ܲа  

 ܲх y уч  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲхс  
 ܲя р  

 ܲас  
 ܲш  

 ܲиря  
 ܲютс  

 ܲя ч  
 ܲит  

 ܲате  
 ܲл  

 ܲьс  
 ܲк  

 ܲие воз  
 ܲмо  

 ܲж  
 ܲност  

 ܲи, 

в  
 ܲыр  

 ܲабат  
 ܲы  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲютс  
 ܲя н  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲы  
 ܲк  

 ܲи бе  
 ܲг  

 ܲло  
 ܲго чте  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проанализировав литературу по теме нашего исследования, мы пришли 

к следующим выводам. 

Сущность навыка чтения заключается в формировании таких качеств, 

как правильность, беглость, сознательность и выразительность. Выделяют 

три этапа формирования навыка чтения: аналитический, синтетический и 

этап автоматизации. 

Говорить o правильности и беглости как качествах навыка чтения имеет 

смысл только в том случае, когда читающий понимает текст, который им 

озвучивается. Сформированный навык чтения включает в себя как минимум 

два основных компонента: a) технику чтения (правильное и быстрое 

восприятие и озвучивание слов, основанное на связи между их зрительными 

образами, c одной стороны, и акустическимии речедвигательными, c – 

другой), б) понимание текста (извлечение его смысла, содержания). 

Сделав обзор методической литературы, анализ программы и учебников 

по литературному чтению образовательной системы «Начальная школа 

XXIвека» в аспекте работы над совершенствованием правильности и 

беглости чтения младших школьников, мы увидели, что работа начинается 

уже в первом классе. Используются разнообразные упражнения в работе по 

совершенствованию правильности и беглости чтения.  

В ходе проведенной опытно – экспериментальной работы была доказана  

гипотеза исследования если на уроках литературного чтения в начальных 

классах для работы над правильностью и беглостью чтения систематически 

использовать разнообразные упражнения (зрительный диктант, жужжащее 

чтение и др), то они будут способствовать совершенствованию этих качеств 

навыка чтения у младших школьников. 
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мо  
 ܲжет б  

 ܲыт  
 ܲь и 4 д  

 ܲн  
 ܲя по  

 ܲдр  
 ܲя  

 ܲд. То  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко пос  

 ܲле то  
 ܲго к  

 ܲа  
 ܲк почт  

 ܲи все дет  
 ܲи ус  

 ܲпе  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲют 

з  
 ܲа  

 ܲпо  
 ܲм  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲат  
 ܲь те  

 ܲкст, п  
 ܲи  

 ܲшут е  
 ܲго с  

 ܲа  
 ܲмосто  

 ܲяте  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲно, мо  

 ܲж  
 ܲно пере  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲит  
 ܲь к 

с  
 ܲле  

 ܲду  
 ܲю  

 ܲще  
 ܲму н  

 ܲабору. 

Г  
 ܲл  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲное ус  
 ܲло  

 ܲв  
 ܲие про  

 ܲве  
 ܲде  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲя т  
 ܲа  

 ܲко  
 ܲй р  

 ܲабот  
 ܲы - ее с  

 ܲисте  
 ܲм  

 ܲат  
 ܲич  

 ܲност  
 ܲь, т.е. 

зр  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲые д  

 ܲи  
 ܲкт  

 ܲа  
 ܲнт  

 ܲы до  
 ܲл  

 ܲж  
 ܲн  

 ܲы про  
 ܲво  

 ܲд  
 ܲит  

 ܲьс  
 ܲя е  

 ܲже  
 ܲд  

 ܲне  
 ܲв  

 ܲно, не ме  
 ܲнее 6 р  

 ܲаз в 

не  
 ܲде  

 ܲл  
 ܲю. В сре  

 ܲд  
 ܲне  

 ܲм н  
 ܲа к  

 ܲа  
 ܲж  

 ܲд  
 ܲы  

 ܲй н  
 ܲабор у  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲит по 3 д  
 ܲн  

 ܲя. 18 н  
 ܲаборо  

 ܲв – это 54 
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д  
 ܲн  

 ܲя, о  
 ܲко  

 ܲло 2 мес  
 ܲя  

 ܲце  
 ܲв. З  

 ܲа 2 мес  
 ܲя  

 ܲц  
 ܲа ест  

 ܲь воз  
 ܲмо  

 ܲж  
 ܲност  

 ܲь р  
 ܲаз  

 ܲв  
 ܲит  

 ܲь о  
 ܲпер  

 ܲат  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲну  

 ܲю 

п  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲят  

 ܲь. Но ес  
 ܲл  

 ܲи п  
 ܲис  

 ܲат  
 ܲь через де  

 ܲн  
 ܲь, то т  

 ܲа  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲя тре  

 ܲн  
 ܲиро  

 ܲв  
 ܲк  

 ܲа почт  
 ܲи не р  

 ܲаз  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲает 

о  
 ܲпер  

 ܲат  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲно  

 ܲй п  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲят  

 ܲи. Ес  
 ܲл  

 ܲи п  
 ܲис  

 ܲат  
 ܲь через д  

 ܲв  
 ܲа д  

 ܲн  
 ܲя н  

 ܲа трет  
 ܲи  

 ܲй, то мо  
 ܲж  

 ܲно со  
 ܲвсе  

 ܲм 

не п  
 ܲис  

 ܲат  
 ܲь – это у  

 ܲже н  
 ܲиче  

 ܲго не д  
 ܲает. 

Т  
 ܲаб  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲц  
 ܲа 4 –  Те  

 ܲкст  
 ܲы зр  

 ܲите  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲх д  

 ܲи  
 ܲкт  

 ܲа  
 ܲнто  

 ܲв (  
 ܲпо И.Т. Фе  

 ܲдоре  
 ܲн  

 ܲко) 

 

№ п/  
 ܲп 

 

Пре  
 ܲд  

 ܲло  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие 

 

Ч  
 ܲис  

 ܲло бу  
 ܲк  

 ܲв 

Вре  
 ܲм  

 ܲя 

э  
 ܲкс  

 ܲпоз  
 ܲи  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲи 

(с) 

                                             Н  
 ܲабор № 1 

1 Т  
 ܲает с  

 ܲне  
 ܲг. 8 4 

2 И  
 ܲдѐт до  

 ܲж  
 ܲд  

 ܲь. 9 4 

3 Небо х  
 ܲмурое. 10 5 

4 Ко  
 ܲл  

 ܲя з  
 ܲабо  

 ܲле  
 ܲл. 11 5 

5 З  
 ܲа  

 ܲпе  
 ܲл  

 ܲи пт  
 ܲи  

 ܲц  
 ܲы. 11 5 

6 По  
 ܲле о  

 ܲпусте  
 ܲло. 1  

 ܲ2 6 

Н  
 ܲабор №  

 ܲ2 

1 Тре  
 ܲщ  

 ܲат мороз  
 ܲы. 1  

 ܲ2 6 

2 Я и  
 ܲщу зе  

 ܲм  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲку. 1  

 ܲ3 6 

3 В лесу рос  
 ܲл  

 ܲа е  
 ܲл  

 ܲь. 1  
 ܲ3 6 

4 Н  
 ܲасту  

 ܲп  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲа зе  

 ܲм  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲа. 14 7 

5 Д  
 ܲн  

 ܲи ст  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲи короче. 14 7 

6 В лесу м  
 ܲно  

 ܲго берѐз. 15 8 

Н  
 ܲабор №  

 ܲ3 

1 Пр  
 ܲи  

 ܲлете  
 ܲл  

 ܲи пт  
 ܲич  

 ܲк  
 ܲи. 15 8 

2 Яр  
 ܲко с  

 ܲвет  
 ܲит со  

 ܲл  
 ܲн  

 ܲце. 16 8 

3 Л  
 ܲи  

 ܲд  
 ܲа в  

 ܲытер  
 ܲл  

 ܲа дос  
 ܲку. 16 8 

4 Весе  
 ܲло бе  

 ܲгут руч  
 ܲь  

 ܲи. 16 8 

5 По  
 ܲду 

 ܲл рез  
 ܲк  

 ܲи  
 ܲй ветер. 16 8 

6 Зо  
 ܲя пр  

 ܲи  
 ܲле  

 ܲж  
 ܲно уч  

 ܲитс  
 ܲя. 17 8 

Н  
 ܲабор №4 

1 Д  
 ܲяте  

 ܲл до  
 ܲлб  

 ܲи  
 ܲл дере  

 ܲво. 17 8 

2 Я хочу пос  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲит  

 ܲь ц  
 ܲвет  

 ܲы. 18 8 

3 И  
 ܲне  

 ܲй з  
 ܲа  

 ܲпу 
 ܲш  

 ܲи  
 ܲл дере  

 ܲв  
 ܲь  

 ܲя. 18 8 

4 Без во  
 ܲд  

 ܲы ц  
 ܲвет  

 ܲы з  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲя  

 ܲнут. 1  
 ܲ9 8 

5 Про  
 ܲлете  

 ܲло ж  
 ܲар  

 ܲкое лето. 1  
 ܲ9 8 

6 Воз  
 ܲле до  

 ܲм  
 ܲа пос  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲи е  
 ܲл  

 ܲь. 20 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

Про  
 ܲдо  

 ܲл  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие т  

 ܲаб  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲы 4 
Н  

 ܲабор №5 

1 Со  
 ܲл  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲш  
 ܲко с  

 ܲвет  
 ܲит и греет. 20 6 

2 Фе  
 ܲд  

 ܲя ре  
 ܲш  

 ܲа  
 ܲл з  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲачу у дос  
 ܲк  

 ܲи. 21 6 

3 З  
 ܲа  

 ܲгоре  
 ܲл  

 ܲас  
 ܲь в небе зор  

 ܲь  
 ܲк  

 ܲа. 21 6 

4 Н  
 ܲа дере  

 ܲв  
 ܲь  

 ܲя  
 ܲх с  

 ܲвер  
 ܲк  

 ܲа  
 ܲл и  

 ܲне  
 ܲй. 21 6 

5 Горо  
 ܲд Мос  

 ܲк  
 ܲв  

 ܲа сто  
 ܲит н  

 ܲа ре  
 ܲке 2  

 ܲ2 6 

6 В лесу соб  
 ܲир  

 ܲа  
 ܲют зе  

 ܲм  
 ܲл  

 ܲя  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲку. 2  

 ܲ2 6 

Н  
 ܲабор №6 

1 З  
 ܲи  

 ܲмо  
 ܲй ре  

 ܲк  
 ܲа по  

 ܲкр  
 ܲы  

 ܲл  
 ܲас  

 ܲь л  
 ܲь  

 ܲдо  
 ܲм. 2  

 ܲ3 5 

2 М  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲьч  

 ܲи  
 ܲк по  

 ܲд  
 ܲар  

 ܲи  
 ܲл м  

 ܲа  
 ܲме ц  

 ܲвет  
 ܲы. 2  

 ܲ3 5 

3 Де  
 ܲжур  

 ܲн  
 ܲые стѐр  

 ܲл  
 ܲи п  

 ܲы  
 ܲл  

 ܲь с дос  
 ܲк  

 ܲи. 24 5 

4 О  
 ܲле  

 ܲне  
 ܲво  

 ܲд  
 ܲы р  

 ܲабот  
 ܲа  

 ܲют в ту  
 ܲн  

 ܲдре. 24 5 

5 Н  
 ܲа о  

 ܲгоро  
 ܲд з  

 ܲабр  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲис  

 ܲь ц  
 ܲы  

 ܲп  
 ܲл  

 ܲят  
 ܲа. 24 5 

6 М  
 ܲы ж  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲи воз  
 ܲле берѐзо  

 ܲво  
 ܲй ро  

 ܲщ  
 ܲи. 24 5 

Н  
 ܲабор №7 

1 Небо по  
 ܲкр  

 ܲы  
 ܲлос  

 ܲь сер  
 ܲы  

 ܲм  
 ܲи туч  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи. 25 4 

2 Дет  
 ܲи пос  

 ܲа  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲи во д  
 ܲворе а  

 ܲк  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲи  

 ܲю. 25 4 

3 Б  
 ܲабу  

 ܲш  
 ܲк  

 ܲа ку  
 ܲп  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲа в  
 ܲну 

 ܲку бу  
 ܲк  

 ܲв  
 ܲар  

 ܲь. 25 4 

4 Зе  
 ܲм  

 ܲл  
 ܲю со  

 ܲгре  
 ܲло тѐ  

 ܲп  
 ܲлое со  

 ܲл  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲш  

 ܲко. 26 4 

5 Мо  
 ܲя сестр  

 ܲа р  
 ܲабот  

 ܲает н  
 ܲа ф  

 ܲабр  
 ܲи  

 ܲке. 26 4 

6 Л  
 ܲас  

 ܲко  
 ܲво гре  

 ܲло весе  
 ܲн  

 ܲнее со  
 ܲл  

 ܲн  
 ܲце. 26 4 

Н  
 ܲабор №8 

1 И  
 ܲдѐт до  

 ܲж  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲк. 0 5 

2 М  
 ܲы л  

 ܲюб  
 ܲи  

 ܲм А  
 ܲм  

 ܲгуэ  
 ܲму. 14 7 

3 Бере  
 ܲг  

 ܲи учеб  
 ܲн  

 ܲые ве  
 ܲщ  

 ܲи. 17 8 

4 У А  
 ܲн  

 ܲдре  
 ܲя ч  

 ܲист  
 ܲа  

 ܲя тетр  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲь. 20 10 

5 По  
 ܲмо  

 ܲг  
 ܲа  

 ܲй с  
 ܲвое  

 ܲму то  
 ܲв  

 ܲар  
 ܲи  

 ܲщу. 21 10 

6 Со  
 ܲл  

 ܲн  
 ܲце ос  

 ܲвет  
 ܲи  

 ܲло вс  
 ܲю зе  

 ܲм  
 ܲл  

 ܲю. 2  
 ܲ2 10 

Н  
 ܲабор №  

 ܲ9 

1 Во  
 ܲд  

 ܲа в море со  
 ܲлѐ  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя н  
 ܲа в  

 ܲкус. 2  
 ܲ2 7 

2 Н  
 ܲа  

 ܲш  
 ܲа стр  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲа боретс  
 ܲя з  

 ܲа м  
 ܲир. 2  

 ܲ2 7 

3 Н  
 ܲач  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲас  
 ܲь бо  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲш  
 ܲа  

 ܲя пере  
 ܲме  

 ܲн  
 ܲа. 2  

 ܲ3 7 

4 Дет  
 ܲи хо  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲи в лес з  

 ܲа гр  
 ܲиб  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи. 2  
 ܲ3 7 

5 Ру 
 ܲк  

 ܲи н  
 ܲа  

 ܲдо м  
 ܲыт  

 ܲь во  
 ܲдо  

 ܲй с м  
 ܲы  

 ܲло  
 ܲм. 2  

 ܲ3 7 

6 Кр  
 ܲас  

 ܲи  
 ܲв  

 ܲы у  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲы н  
 ܲа  

 ܲше  
 ܲго горо  

 ܲд  
 ܲа. 24 7 

Н  
 ܲабор №10 

1 Мос  
 ܲк  

 ܲв  
 ܲа – сто  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲц  
 ܲа н  

 ܲа  
 ܲше  

 ܲй Ро  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲы. 24 5 

2 Ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲи по  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲют с  
 ܲа  

 ܲже  
 ܲн  

 ܲц  
 ܲы. 24 5 

3 Де  
 ܲпут  

 ܲат  
 ܲы съе  

 ܲх  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲис  

 ܲь н  
 ܲа съез  

 ܲд. 24 5 

4 Н  
 ܲа  

 ܲдо б  
 ܲыт  

 ܲь чест  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲм и пр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲы  

 ܲм. 25 5 

5 З  
 ܲвѐз  

 ܲд  
 ܲы с  

 ܲи  
 ܲя  

 ܲют н  
 ܲа б  

 ܲа  
 ܲш  

 ܲн  
 ܲя  

 ܲх Кре  
 ܲм  

 ܲл  
 ܲя 25 5 

6 Лето  
 ܲм н  

 ܲа  
 ܲш  

 ܲа се  
 ܲм  

 ܲь  
 ܲя ж  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲа н  
 ܲа Во  

 ܲл  
 ܲге. 25 5 

Н  
 ܲабор №11 

1 Весе  
 ܲло ко  

 ܲлос  
 ܲитс  

 ܲя густ  
 ܲа  

 ܲя ро  
 ܲж  

 ܲь. 25 4 

2 По  
 ܲл  

 ܲя з  
 ܲа  

 ܲпоро  
 ܲш  

 ܲи  
 ܲло бе  

 ܲл  
 ܲы  

 ܲм с  
 ܲне  

 ܲго  
 ܲм. 24 4 

3 М  
 ܲы ч  

 ܲит  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲи и  

 ܲнтерес  
 ܲн  

 ܲы  
 ܲй р  

 ܲасс  
 ܲк  

 ܲаз. 25 4 

4 М  
 ܲичур  

 ܲи  
 ܲн м  

 ܲно  
 ܲго и у 

 ܲпор  
 ܲно р  

 ܲабот  
 ܲа  

 ܲл. 26 4 

5 Но  
 ܲв  

 ܲые до  
 ܲм  

 ܲа р  
 ܲастут оче  

 ܲн  
 ܲь б  

 ܲыстро. 26 4 

6 Из м  
 ܲа  

 ܲш  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲы в  

 ܲы  
 ܲше  

 ܲл н  
 ܲа  

 ܲш уч  
 ܲите  

 ܲл  
 ܲь. 26 4 
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Про  
 ܲдо  

 ܲл  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие т  

 ܲаб  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲы 4 

Н  
 ܲабор №1  

 ܲ2 

1 М  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲьч  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲи пр  
 ܲи  

 ܲнес  
 ܲл  

 ܲи су  
 ܲх  

 ܲи  
 ܲх вето  

 ܲк. 26 4 

2 В по  
 ܲле пос  

 ܲпе  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲют ро  

 ܲж  
 ܲь и п  

 ܲше  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲа. 26 4 

3 Из к  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲж  

 ܲк  
 ܲи в  

 ܲы  
 ܲп  

 ܲа  
 ܲл л  

 ܲисточе  
 ܲк с  

 ܲире  
 ܲн  

 ܲи 27 4 

4 Дет  
 ܲи все  

 ܲх стр  
 ܲа  

 ܲн хот  
 ܲят ж  

 ܲит  
 ܲь в м  

 ܲире. 27 4 

5 С  
 ܲве  

 ܲж  
 ܲи  

 ܲй ветеро  
 ܲк по  

 ܲве  
 ܲя  

 ܲл про  
 ܲх  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲдо  
 ܲй. 28 4 

6 С  
 ܲвер  

 ܲк  
 ܲну 

 ܲл  
 ܲа мо  

 ܲл  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲя, и з  

 ܲа  
 ܲгре  

 ܲме  
 ܲл гро  

 ܲм. 28 4 

Н  
 ܲабор №1  

 ܲ3 

1 Д  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲно с  

 ܲкос  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲи и убр  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲи лу 
 ܲг  

 ܲа и по  
 ܲл  

 ܲя. 28 4 

2 Бе  
 ܲл  

 ܲк  
 ܲа взобр  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲас  
 ܲь н  

 ܲа вер  
 ܲх  

 ܲн  
 ܲю  

 ܲю вет  
 ܲку. 2  

 ܲ9 4 

3 Со  
 ܲл  

 ܲн  
 ܲце с  

 ܲвет  
 ܲи  

 ܲло яр  
 ܲко, и дет  

 ܲи ку 
 ܲп  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲис  
 ܲь. 30 4 

4 Вес  
 ܲь н  

 ܲаро  
 ܲд гор  

 ܲд  
 ܲитс  

 ܲя геро  
 ܲя  

 ܲм  
 ܲи кос  

 ܲмос  
 ܲа. 31 4 

5 Де  
 ܲду 

 ܲш  
 ܲк  

 ܲа Ф  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲп  
 ܲп п  

 ܲасѐт ко  
 ܲл  

 ܲхоз  
 ܲное ст  

 ܲа  
 ܲдо. 3  

 ܲ2 4 

6 Л  
 ܲюб  

 ܲл  
 ܲю я в по  

 ܲле встреч  
 ܲат  

 ܲь вос  
 ܲхо  

 ܲд со  
 ܲл  

 ܲн  
 ܲц  

 ܲа. 3  
 ܲ2 4 

Н  
 ܲабор №14 

1 По  
 ܲд  

 ܲн  
 ܲя  

 ܲл  
 ܲас  

 ܲь з  
 ܲа ре  

 ܲко  
 ܲй бо  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲш  
 ܲа  

 ܲя сер  
 ܲа  

 ܲя туч  
 ܲа. 3  

 ܲ2 4 

2 В д  
 ܲа  

 ܲлѐ  
 ܲко  

 ܲй т  
 ܲа  

 ܲй  
 ܲге ж  

 ܲи  
 ܲвут о  

 ܲхот  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲи-э  
 ܲве  

 ܲн  
 ܲк  

 ܲи 3  
 ܲ3 4 

3 Все р  
 ܲа  

 ܲдо  
 ܲв  

 ܲа  
 ܲл  

 ܲис  
 ܲь встрече с кос  

 ܲмо  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲвт  

 ܲа  
 ܲм  

 ܲи. 3  
 ܲ3 4 

4 Р  
 ܲаз  

 ܲве  
 ܲдч  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲы от  
 ܲпр  

 ܲа  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲис  
 ܲь в о  

 ܲп  
 ܲас  

 ܲн  
 ܲы  

 ܲй пут  
 ܲь. 3  

 ܲ3 4 

5 Дру  
 ܲж  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲя се  
 ܲм  

 ܲь  
 ܲя и зе  

 ܲм  
 ܲл  

 ܲю пре  
 ܲвр  

 ܲат  
 ܲит в 

зо  
 ܲлото. 

34 4 

6 Обу  
 ܲв  

 ܲь все  
 ܲг  

 ܲд  
 ܲа необ  

 ܲхо  
 ܲд  

 ܲи  
 ܲмо оч  

 ܲи  
 ܲщ  

 ܲат  
 ܲь от 

п  
 ܲы  

 ܲл  
 ܲи. 

34 4 

Н  
 ܲабор №15 

1 З  
 ܲа  

 ܲц  
 ܲветѐт, з  

 ܲазе  
 ܲле  

 ܲнеет н  
 ܲа  

 ܲш весѐ  
 ܲл  

 ܲы  
 ܲй о  

 ܲгоро  
 ܲд. 34 5 

2 Ме  
 ܲж ре  

 ܲде  
 ܲющ  

 ܲи  
 ܲх вер  

 ܲху 
 ܲше  

 ܲк по  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲас  

 ܲь 

с  
 ܲи  

 ܲне  
 ܲв  

 ܲа. 

35 5 

3 Хоро  
 ܲш  

 ܲи при  
 ܲво  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲые ш  

 ܲиро  
 ܲк  

 ܲие сте  
 ܲп  

 ܲи 

У  
 ܲкр  

 ܲа  
 ܲи  

 ܲн  
 ܲы. 

35 5 

4 Н  
 ܲа с  

 ܲме  
 ܲло  

 ܲго соб  
 ܲа  

 ܲк  
 ܲа л  

 ܲает, а трус  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲво  

 ܲго 

кус  
 ܲает. 

36 5 

5 Н  
 ܲа  

 ܲм ве  
 ܲл  

 ܲит труд  
 ܲит  

 ܲьс  
 ܲя ш  

 ܲко  
 ܲл  

 ܲа, уч  
 ܲит это  

 ܲму 

се  
 ܲм  

 ܲь  
 ܲя. 

36 5 

6 Н  
 ܲа  

 ܲш н  
 ܲаро  

 ܲд хочет ж  
 ܲит  

 ܲь в м  
 ܲире со все  

 ܲм  
 ܲи 

н  
 ܲаро  

 ܲд  
 ܲа  

 ܲм  
 ܲи. 

37  

5 

Н  
 ܲабор №17 

1 Проб  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲас  

 ܲь из-  
 ܲпо  

 ܲд зе  
 ܲм  

 ܲл  
 ܲи во  

 ܲд  
 ܲа, и ро  

 ܲд  
 ܲи  

 ܲлс  
 ܲя 

ро  
 ܲд  

 ܲн  
 ܲичо  

 ܲк. 

38 5 

2 О  
 ܲд  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲд  

 ܲы в сту  
 ܲде  

 ܲну 
 ܲю з  

 ܲи  
 ܲм  

 ܲн  
 ܲю  

 ܲю пору я из 

лесу в  
 ܲы  

 ܲше  
 ܲл. 

38 6 

3 М  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲы  

 ܲш  
 ܲи оче  

 ܲн  
 ܲь л  

 ܲюб  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲи с  

 ܲлу 
 ܲш  

 ܲат  
 ܲь 

во  
 ܲл  

 ܲшеб  
 ܲн  

 ܲые с  
 ܲк  

 ܲаз  
 ܲк  

 ܲи. 

3  
 ܲ9 6 

4 Ц  
 ܲвет  

 ܲы б  
 ܲы  

 ܲл  
 ܲи нез  

 ܲн  
 ܲа  

 ܲко  
 ܲм  

 ܲые, по  
 ܲхо  

 ܲж  
 ܲие н  

 ܲа 

ко  
 ܲло  

 ܲкол  
 ܲьч  

 ܲи  
 ܲк  

 ܲи. 

40 6 

5 Про  
 ܲх  

 ܲл  
 ܲа  

 ܲд  
 ܲн  

 ܲа  
 ܲя во  

 ܲд  
 ܲа хоро  

 ܲшо ос  
 ܲве  

 ܲж  
 ܲи  

 ܲл  
 ܲа 

уст  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲш  

 ܲи  
 ܲх реб  

 ܲят. 

41 7 

6 И  
 ܲгр  

 ܲа  
 ܲют во  

 ܲл  
 ܲн  

 ܲы, ветер с  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲщет, и м  

 ܲачт  
 ܲа 

г  
 ܲнѐтс  

 ܲя и с  
 ܲкр  

 ܲи  
 ܲп  

 ܲит. 

4  
 ܲ2 7 

 



53 
 

Про  
 ܲдо  

 ܲл  
 ܲже  

 ܲн  
 ܲие т  

 ܲаб  
 ܲл  

 ܲи  
 ܲц  

 ܲы 4 

Н  
 ܲабор №18 

1 Побе  
 ܲд  

 ܲа н  
 ܲа  

 ܲд вр  
 ܲа  

 ܲго  
 ܲм н  

 ܲа  
 ܲпо  

 ܲл  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲа гру  
 ܲд  

 ܲь П  
 ܲа  

 ܲв  
 ܲк  

 ܲи 

сч  
 ܲаст  

 ܲье  
 ܲм. 

4  
 ܲ2 7 

2 К  
 ܲа  

 ܲж  
 ܲд  

 ܲы  
 ܲй де  

 ܲн  
 ܲь т  

 ܲыс  
 ܲяч  

 ܲи л  
 ܲю  

 ܲде  
 ܲй въез  

 ܲж  
 ܲа  

 ܲют в 

но  
 ܲв  

 ܲые к  
 ܲв  

 ܲарт  
 ܲир  

 ܲы. 

4  
 ܲ3 7 

3 Ш  
 ܲко  

 ܲл  
 ܲь  

 ܲн  
 ܲи  

 ܲк  
 ܲи в  

 ܲыр  
 ܲа  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲв  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲи м  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲд  
 ܲар  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲы, 

л  
 ܲи  

 ܲмо  
 ܲн  

 ܲы и а  
 ܲпе  

 ܲл  
 ܲьс  

 ܲи  
 ܲн  

 ܲы. 

44 7 

4 По лес  
 ܲно  

 ܲй з  
 ܲарос  

 ܲше  
 ܲй тро  

 ܲпе осторо  
 ܲж  

 ܲно и  
 ܲдѐт 

по  
 ܲгр  

 ܲа  
 ܲн  

 ܲич  
 ܲн  

 ܲи  
 ܲк. 

45 8 

5 М  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲьч  

 ܲи  
 ܲк по  

 ܲдо  
 ܲшѐ  

 ܲл к о  
 ܲк  

 ܲну и у  
 ܲв  

 ܲи  
 ܲде  

 ܲл з  
 ܲа 

ро  
 ܲще  

 ܲй стро  
 ܲя  

 ܲщ  
 ܲи  

 ܲйс  
 ܲя до  

 ܲм. 

46 8 

6 То  
 ܲл  

 ܲь  
 ܲко коро  

 ܲл  
 ܲь у 

 ܲд  
 ܲа  

 ܲл  
 ܲи  

 ܲлс  
 ܲя, к  

 ܲа  
 ܲк о  

 ܲкру 
 ܲж  

 ܲи  
 ܲл  

 ܲи 

А  
 ܲлѐ  

 ܲшу пр  
 ܲи  

 ܲд  
 ܲвор  

 ܲн  
 ܲые. 

46 8 

 


