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Известный педагог Ш.А. Амонашвили отмечал, что «современный человек, человек будущего не 

может жить без книги. Чтение в его жизни – это важнейший способ восхождения, 

самосовершенствования, самообразования». Несмотря на появление новых средств массовой 

информации, основным средством обучения, инструментом познания окружающего мира, важнейшим 

средством формирования личности является чтение. Разнообразные знания каждый студент получает из 

книг, в том числе и учебных по различным дисциплинам. Настоящая литература не только учит добру, 

возвышает душу, но и помогает черпать из книг мудрость и силу, выполняя познавательную, 

эстетическую и воспитательную функции. Если, на начальном этапе обучения в общеобразовательной 

школе основное внимание уделялось формированию навыков чтения, то в профессиональном колледже, 

академическом лицее и вузе необходимо значительное время отводить работе с текстом, формировать 

приемы понимания прочитанного на уровне смысла.  

Для быстрого и эффективного чтения следует опираться на следующие стратегии:  

1. Предварительный анализ: просматривание заголовков, названий разделов, а также фотографий для 

понимания структуры и содержания читаемого раздела.  

2. Прогнозирование: использование знаний по предмету для составления предположений по 

содержанию и словарным словам; использование знаний об авторе для составления предположений о 

стиле письма, словарному запасу и содержанию.  

3. Поверхностное чтение и сканирование: использование простого исследования текста для 

понимания основной идеи, определения структуры, подтверждения или оспаривания предположений.  

4. Угадывание из контекста: использование предварительных знаний по предмету и идеям в тексте в 

качестве подсказок для определения значения неизвестных слов.  

5. Перефразирование: остановка чтения в конце каждого раздела для проверки понимания 

посредством предсказывания информации и идеи из текста [1, c. 17].  

Для совершенствования данного навыка можно использовать совместное чтение, которое отличается 

от направленного тем, что преподаватель, демонстрируя выразительное беглое чтение, фокусируется на 

следующих стратегиях: распознавание слов, ключевые слова, контекст, ознакомительное чтение и 

ожидание.  

Отличительная черта направленного чтения – самостоятельность работы малых групп (5-6 человек) с 

одинаковыми потребностями и уровнем. Навык чтения имеет огромный развивающий и воспитательный 

потенциал: глубокое понимание прочитанного, овладение активными способами чтения и приемами 

работы с художественным текстом позволят повысить культуру речи, эстетическое развитие, развить 

активную личность, умеющую творчески и самостоятельно работать с текстом, информацией, 

формулировать выводы; интерпретировать и обобщать информации; анализировать и оценивать 

содержание. 

Один из продуктивных и творческих навыков – это письмо. Оно одно из наиболее комплексных 

умений, формирующееся в процессе целенаправленного обучения, где формируется базовый 

графический и орфографический навык. Обучение письму теснейшим образом связано с отработкой у 

студентов других речевых навыков.  

С первых дней обучения до окончания вуза студент совершенствуется в письменном изложении 

своих мыслей, так как ему приходится одновременно овладевать графическими, орфографическими и 

стилистическими навыками, из которых каждый сложен сам по себе. Чтобы преподавать навыки письма, 

преподаватель в своей практике должен использовать направленное и самостоятельное письмо. Во время 

совместного письма важно согласовать, как аудитория, цель и задачи письма определяют структуру, 

грамматические особенности и содержание; использовать определенные цели, которые ограничены; 

репетировать предложения перед их записью. А также понимать, как составить предложения; постоянно 

и в целом перечитывать, чтобы получить переход от одного предложения в другое и проверить на 

улучшения или ошибки; иногда делать преднамеренные ошибки, чтобы сосредоточиться на 

распространенных ошибках или на ошибках, связанных с определенной обучающей целью. Учить 



русскому языку – значит учить мыслить на этом языке. Здесь особое значение имеет речь студентов. 

Развитие речи и мышления – два неразрывных процесса. Речь есть форма мышления. Мысли всегда 

облекаются в речевую форму. Выделяя что-то общее в предметах и явлениях окружающего мира, 

человек обозначает его словами, через них он впервые узнаёт новое. Речь является формой и орудием 

мышления. Выражение мыслей в словесной форме способствует успеху мыслительной деятельности. 

Значит, речь помогает мыслить.  
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