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ОТ АВТОРЭ’ЁЗ

Одно из восточныхпреданий рассказывает: персид-
ский царь, большой любитель книг, имел обыкновение
в поездках возить с собой библиотеку, нагруженную
на ста верблюдах. Однажды это показалось ему затруд—

нительным. Он пригласил сто мудрыхмужей и поручил
им отобрать из своего собрания книг самые ценные
в количестве, которые смог бы поднять один мул.
Царь продолжалпутешествия с библиотекой, нагружен-
ной на одном муле. Шло время.Однажды и это показа-

лось царю неудобным. Снова собрал он сто мудрецов
и сказал им: ”Из всего собрания книг сделайтеизвле-
четшя, занимающие одну небольшую книгу, которую
я постоянно‘ мог бы носить с собой”. Еще через некото-

рое время и эта книга перестала устраиватьцаря. В-треш

тий раз собрал он его мудрецов и просил их из всей

книги составить одно изречение, содержащеевсю муд-

рость мира. Ученые мужи выполнили и эту просьбу

царя — предложили ему одно мудроеизречение,которое

царь стал носить в своем сердцена благо своему народу.
То, что прочитаете вы дальше, не заменяетвсей на-

шей книги, а представляет важнейшуюее часть — до-

минанту.

Вы сможетеповысить скоростьчтения в 5 раз, значи-

тельно улучшить качество усвоения
прочитанного,

развиТь
мышление, внимание, память. Главное, вы

научитесь работать
так,

что каждый раз при чтении

текста мозг будет экономно и точно отбирать полез-
ное, нужное из потока,воспринимаемой информации.

 



         
Дорогой друг, открыв эту книгу и приступаяк заня-

тиям, вы начинаетебольшой и сложный путь по дороге,

ведущейк интеллектуальномуразвитиючеловека.
Мы надеемся, что работа по нашей программе будет

для вас приятной и полезной, поможет преодолеть
сложившиеся в нашем обществе стереотипы, даст вам
толчок для выхода за рамки невозможного, откроет
пути к освоениюинтуитивногоканала мышления.

Искреннежелаем Вам успехов на этом пути.

Олег Андреев
Лев Хромов



Рассматривающему эту нашу книгу сле-

дует ставить своей целью не разглядыва-
ние ее украшений; ему нужно ознако-
миться с соцержащимися там притчами,

пока он не дойдет до конца. Он должен
останавливаться над каждой притчей и
словом, утруждая над ней свое внима-
ние...

АбдаллахИбналь-Мукаффа
КАЛИЛА И ДИМНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

ТЕХНИКА БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ —

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

Настоящее предисловие
является, в основном, одинаковым для

кажцой‘из трех книг нашей программы и ставит своей целью познаКОь

мить читателя, изучающеголюбуюиз книг, со всей программой в целом.

Комплексная программа интеллектуального развития человека

”Техника быстрого чтения” создавалась более 20 лет. В ее разработке,

кроме авторов настоящей книги, принимали участие большой круг
ученых исследователейи специалистовв Советском Союзеи за рубежом.
06 их персональномучастии мы отдельно говорим в каждой из книг.

Основная цель нашей программы-— интеллектуальноеразвитие чело-

века. Созданная программа является уникальной и не имеет аналогов

в отечественнойи зарубежнойпрактике. _

Вместе с тем, наши методики не претендуют на"исключительность.

Существует множество других способов 'интеллектуальногоразвития.

Мы приглашаем Вас ознакомиться с нашейпрограммой. Многие упраж-

нения выполненына уровнеизобретенийи защищеныавторскимисвиде-

тельствами. `

Название программыи ее фирменный знак зарегистрированы в Ко-

митете по делам изобретений и открытий. За 20 лет по трем направле-

ниям нашей программы прошли обучение более 100 тыс. человек в Со-

ветском Союзе и за рубежом.В последниегоды распшряютсямежду-

народные контакты Центра обучения. Изданы переводынаших книг и

ведется обучение зарубежныхслушателей на английском, немецкоми

французском языках. Рассматривается возможность подключения к
обучению стран восточного региона. ‚

‚

Особенность программы —- ее универсальностьи общедоступность._
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Итак, если Вы остановилисвойвыбор на нашейпрограмме, мы гаран-

тиру„ег—т Вам:
повышениескоростичтения в 5—20 раз;
значительное улучшениекачества усвоения прочитанного;

_ развитие
внимания,памяти, интуиции;

значительнуюактивизациюВаших творческих способностей.
Главньпй принциппрограммы:

`

,

путем многократногоповторения престых и оригинальныхупражне-
ний создается фиксированная установка —- основа поэтапного форми—

рованиянового навыка умственнойдеятельности. Этот навык мы назы-
ваем:ТЕХНИКА Б ЫСТРОГО ЧТЕНИЯ.

В процессе чтения и иных видах интеллектуальной деятельности
мозг человека использует определенные программы,реализует различ—
ные спбсобыперекодирования,

Упражненияи наши методики:
вооружаютмозг новыми,более эффективнымипрограммами;
создаютболее рациональные способыперекодированияинформации;
высвобождают творческие способностичеловека, пробуждая в нем

”художникажизни”.
Если Вы хотите достичь этого, занимайтесь по нашейпрограмме.

Она проста и доступна каждому:
программа рассчитана на людей разного возраста (от 15 до 70 лет)

и профессий (от школьника до академика);

предполагает проведениезанятий без отрыва от учебы или основной
работы;

воздействуетна тонкие механизмычеловеческого мозга, позволяет
при минимальных затратах времении энергии получить максимальный
положительныйрезультат; ,

используя комплекс средств и методов психической саморегуляции,
' обеспечиваетэффективнуюадаптациюв окружающей действительности.

Как мы уже отмечали ранее, комплексная программа интеллектуаль-
ного развитиячеловеКа ”Техника быстрого чтения” включает три ступе-
ни обучения,обеспечивающие триьуровня интеллектуального развития.

Первая ступень —— программа ”Доьшнанта 2000 года” — начальное
обучение техникебыстрого чтения.

Термин ”доминанта” (главенствующая идея, основной признак)
означаетиспользованиев ее программе основныхдостижений современ-
ной науки, а число 2000 означает, что мы сегодня готовим человека
2000 года. .

В этой программе Вы сможете читать со скоростью до 5000 знаков
в минуту, получите начальные навьпси тренировки вниманияи памяти.

Программа наиболее отработана и по ней составлен стабильныйучеб-ник, которыиявляетсяпредметомнастоящей книги.
Вторая ступень обучения — программа ”Сатори” (озарение). Задача

этой программы — тренировка памяти и дальнейшаяактивизацияинтел-
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лектуальной деятельности. Здесь возможно достижениескорости чтения

до 10000знаков в минуту.
Третья ступень обучения — программа ”Ультра-рапид” (сверхбыстрое

чтение,}…
‘

Программа ставит своей целью развитие и тренировку
внимания,

активизациютворческого
мышления,развитие интуиции.

,

Здесьдостигаетсяскоростьчтения до 20000 знаковв минуту.
В основе программы ”Ультра-рапид” лежит формированиепринци-

пиально иного восприятиятекста, основанного на идее полногослияния
с ним в условияхсостояния сверхсосредоточения.Уникальныеупражь
нения этой программы выполнены на уровне изобретений и защищены

авторскимисвицетельствами.
Отличительной особеНностью всех трех описанных выше программ

являетсяиспользованиена каждой ступени обучения специальныхмето-

- дов психической саморегуляции, значительно повышающихэффектив-
`

н'ость обучения.
›

В программе ”Доминанта 2000 года” — это, сеанс аутогеннойтрени-

ровки.
В программе”Сатори” — сеанс медиации.
В программе ”Ультра-раппд”— сеанс динамическоймедитации.

Предлагаемый Вашему вниманию настоящий учебник — результат
многолетних исследований и экспериментовнаучной группы ”Техника

быстрого чтения”.
'

Цель книги — помочь желающим овладеть искусством быстрого
чтения, т.е. значительно повыситьего скоростьи качество усвоенияпро—

читанного. Более 20 лет научная группа под руководством авторов
настоящей работы изучает особенностипроцесса

чтения, разрабатывает
и проверяет различные методы обучения быстромучтению. Исследова-

ния основываются на последнихдостижениях советских ученых, рабо-
тающих в смежных областях: психологов и лингвистов,физиологов и

педагогов. Авторы выражают искреннююпризнательность и благодар-
ность профессору А.А. Леонтьеву, члену—корреспондентуАПН СССР,

В.П. Зинченко, профессору Ю.Б. Гиппенрейтер за постояннуюпомощь

при проведении цикла работ по изучению1‘1’1роцессачтения.Весьмаплодо-

творными оказалисьтакже творческие контактыс ученымисоциалисти-

ческих стран. Авторам была предоставлена возможностьвоспользо-
ваться трудамипрофессоровФ. Леэера (ГДР) и Г. Лозанова (Болгария).

Данная работа обобщает результаты многолетних исследований ав-
торов, а также экспериментальныхкурсов по обучению быстромучте-

ъшю различныхкатегорийчитателей.В проведенииэтих работ принимали
участие психолог С.П. Цуранова, кандидат психологических наук
А.Н. Кореневи научныйсотрудникС.А. Клюева.

После выхода первого издания книги авторы провели ряд Новых

эксперйментов по изучению процесса чтения и по обучению различных
категорий читаТелей.В ИнститутепсихологииАН СССР в лабоРатории
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зрительного восприятия под руководством кандидата психологических
наук Н.Ю. Вергилеса исследовалось комплексное движение глаз при
быстром чтении. Выявлены некоторые особенности движения глаз
у быстрочитающихи на их основе предложены новые упражнения для
развития зрительного аппарата.

Со времени выхода второго издания проведеныработы по совершен—
ствованию методикиобучения. Кандидатпсихологическихнаук А…Н. Ко-
ренев в диссертации ”Панорамное зрение”обобщил достижения в изуче-
нии зрительногоанализатора в процессе чтения. На их основе предложено
изобретение ”Способ считывания информациичеловеком”, на которое
выдано авторское СВИДетельство (авторы А.Н. Коренев, О.А. Кузнецов,
А.В. Пугачев, Л.Н; Хромов).Методикаобучения панорамному быстромучтению, представляющемусобой высшую ступень техники быстрогочтения, еще отрабатываетсяи в настоящемиздании не приводится.

Для настоящего издания отобрано все новое и рациональное, что
получено авторами в результате исследований за 20 лет. Учтены также
отзывы и критическиезамечания читателей. Многие главы книги пере-работаны, сокращены некоторые теоретические и описательныеразде—лы, усилена практическая,рекомендательнаячастьтекста.

В нашей стране возрастает интерес к проблеме повышения скоростичтения, выпускаются кшаги, методики обучения. Некоторые из них
содержат многочисленные, порой занимательныеупражнения, которые,
безусловно, полезны дляразвития отдельных компонентов мьшшения.
Однако они не обеспечивают решение главной задачи —— воздействия
на глубинныепроцессымьшшения,изменениесамих механизмовчтения.
Вследствие этого формируются временные, неустойчивые стереотипычтения, что вряд ли можно считать целесообразным… Обучающийсяне
возмещаетзатратывремени и усилий.Безусловно, каждый читатель может выбрать тот или иной способ
освоения техники быстрого чтения‚ Отличительная же особенность
предлагаемой методикиобучения состоит в реализациипринципаэконо-
мии сил. Многолетние исследования процесса чтения показали, что
только комплексное воздействие на механизмымозга может дать эф-фективньпй и долговременный результат. Исходя из этого, в книге
предлагается минимальное количество упражнеъшй, обеспечивающихмаксимальныйэффект. Научиться быстро читать — это прежде всего
освоить более эффективныепрограммы умственныхдействий,научиться
работать в другой кодовой системе. Предлагаемая методика обучаетмозг новым программам и создает новую систему кодирования. И
именно в этом ее качественное отличие от аналогичных отечественныхи зарубежных методовобучения.

Чтение — это прежде всего труд, и труд тяжельпй. Сделатьего болеепроизводительным,продуктивным— задача быстрогочтения.
Авторы будут признательнывсем желающимприслатьсвои замеча—нияи предложения. ' '
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ
БЫСТРОГО ЧТЕНИЯ

динамика чтения

Развитие науки, ускорение научно-
техническогопроцесса —-— это ключевая задача экономическогои социаль-
ного оовершенствования

общеСтва, в решений которой большая роль
принадлежит

научной, научно—техническойи научно-популярнойлитеп
ратуре, являющейся как бы зеркалом научно—техническогопрогресса и
вместе с тем его двигателем и стимулятором. Научная и техническая
книга — не только источник информациио достижениях науки и тех-
ники, но и реальное средство внедрения их в практику,передачи пере-
дового опыта, повышения эффективноститруда. Как отметили акаде-
мик А. Яншин и ученый секретарьРИСО АН СССР Е. Лихтенштейн,

”...усилия всех, кто` занят созданием, изданием, распространениеми
использованиемнаучной, техническойи научно—популярной

литературы,

должны быть сосредоточены на том, чтобы издаваемые книгии журналы
содействовалиуспешному решению задачи всестороннего и планомер-
ного совершенствования

социализма, ускорению научно-технического
прогресса. Необходимо выработать стратегию и тактику дальнейшего

развития научно-технического
книгоиздания,повышения его качества и

эффективности, сделать так, чтобы каждая книга активно работала”1
Не вызывает сомнения тот факт, что в решении задачи эффеКтив-

ного использованияогромных книжных богатств, в повышении”актив-
ности работы каждой книги” решающая роль принадлежит процессу
чтения. Именно в процессе чтения пройсходит овеществление

знаний,

зафиксированныхв книгах, журналах и других “источниках информа—

ции. Член-корреспондентАН СССР Н. Моисеевписал: ”Мерилом уровня
развития современногочеловека становитсяего умение работать соин-

формацией.Не бояться больших массивов информации должен теперь
любой : , ‘ " специалист,в какой бы области зна-
ния он ни работал. И это касаетсяуже не только инженераили ученого. -

Рабочему, заняюму на сложнойтехнологической линии, управляющему

-1 Кн. обозрение. _- 1985._ 6 дек. _ с. 2.



станками с программнымуправлением или использующему роботы,
тоженеобходимоуметьработатьс информацией”2.

Велика роль чтения и в процессе обучения. В Советском Союзе
различнымивилами обучения охвачено более 85 МЛН. человек. Поэтомуувеличение скорости чтения, его продуктивностив значительнои мереповысило бы эффективностьобучения на всех уровнях: в школе,

сред—них и высших учебныхзаведениях, институтах повышенияквалифика-ции руководящихи инженерно-техническихработников.
Проведенные в Харьковскомпединститутеисследованияпоказали,

что между скоростью чтения и успеваемостьюучащихсясуществуетпря-мая связь. Так,
среди быстро читающих учащихся на ”хорошо” и ”от-лично” учатся 53 %, а среди медленночитающих — только 4 %.Низкая скорость чтения школьников неблагоприятно сказываетсяна их учебе в институте. Специальные корреспонденты ”Известий”Э. Максимова и И. Преловская в ”Письмах из кораблестроительногоинститута”писали: ”Из институтаотчисляется приблизительно каждьпйчетвертый,и показатель не меняется уже нескольколет. Школа подол-гу жует материал, медленныйтемп расслабляет ум, а в вузе новой ин—формацией набита кажцая минута. Тем более на первых двух курсах”3.Школьная реформа, представляющаясобой, как известно,

долговремен-ную программу оовершенствованиясреднего образования,
предусмат-ривает активизацию работы школьников. Введение нового курса ”Ос-новы информатикии вычислительной техники” — первьлй шаг на этомпути.

'.
Проведенное в ряде школ Москвы обучение методом быстрогочтения учеников старших классов показало их большую заинтересо-ванность,

благоприятно сказалось на активизации учебного процесса вцелом.
Самым динамичным звеном,

ответственным за сОединение образо-вания и науки с производством, являетсявысшая школа. Как считают 
; Известия.— 1984. — 31 авг.

Известия.— 1985. — 20 мая.



Опыт использования методикиобучения в ряде московскихотрас-
левых институтов повышения квалификации также выявил ее эффек-
тивность при обучении руководящихинженерно-технических работни-
ков. Это позволяетсчитать, что быстрое чтение ——одно из средствсовер-
шенствования учебного процесса для самых различных уровней обу-
чения, от начальнойдо высшей школы.Однако это еще не полньпйответ
на вопрос,почемунужно учиться читать быстро. Другая,не менее важная
сторона этой проблемы —— необходимостьизучения все увеличивающихся
потоков научно-техническойи производственно-экономическойинфор-
мации.

Один из советских исследователей динамикичтения М. Волынский
приводит такие данные:

ХУв. — за полвека отпечатано во всем мире 30 тыс. различных
книг;

`

Х\/1в‚ —- 250 тыс. названий книг;
Х1Х в. —— более 7 млн.названийкниг;
ХХ в. — около 25 млн.названийкниг (прогноз).
Население земного шара с 1750 по 1950 г. выросло в 3 раза, а число

книг более чем в 800 раз. С 1950 по 1970 г., по даннымЮНЕСКО,миро-
вая книжная продукцияувеличиласьв 2 раза по числу изданийи в 3 раза
по тиражам. Книгопечатание обрушило на читателей информациювсех
30 веков человеческойкультуры.

Что стоит за этой ”книжной Ниагарой”?Люди, профессионально и

традиционносвязанные с книгой, всегда читали много, но рост книгоиз-
дания не пропорционаленувеличению числа ”профессиональных” чита-
телей и тем более не связан с увеличениемвремени, которое они могут
посвятить книге. ‚

В условиях информационного взрыва и постоянного усложнения
научно-технических проблем, решаемых специалистамивсех отраслей
знания, читать нужно все больше и больше. По подсчетам, специалисту,
например, в области вычислительнойтехники необходимо просматри-
вать окопо 40 отечественныхи зарубежныхжурналов ежемесячно.Со-
вершенно очевидно, что без навыка быстрого чтения усвоить такой
объем печатной продукции просто невозможно. Чтение текстов с экра-
нов выводныхпоказывающихустройств ЭВМ (дисплеев) также требует
обучения. Проведенные исследованияпоказали, что освоившие метод
быстрого чтения значительно легче адаптируютсяк новым вицам текс-
тов и уже через некотороевремя быстрочитают и текстына экранах дис-
плеев. ‹

.

Таким образом, изменения в структуре производственныхпроцес-
сов общества свидетельствуют о том, что чтение, которое до недавнего
времени было в основном средством обработки научно-технической и
экономическойинформации, все больше становится непосредственным
участником производственной

деятельности,составляя его неотъемле-
мую часть. В связи с этим повышение скоростичтения, его продуктив-

11

 



 
ности является стимулом повышения производительности труда,

эф—фективностии качества. "

Когда и где используетсябыстроечтение?

”…Когда читаешь книгу, не торопись быстро прочитать до следую-щей главы, но подумай о том, о чем говорится в книге и в ее словах,и триждывозвращайся к одной и той же главе”, — так рекоменцовалчи-тать ”Изборник Святослава”,вышедший в 1076 г. Наш современниканглийский юморист Д. Микеш в одном из рассказов писал: ”...я бьшпотрясен, узнав, что сенатор С. прочел ”Историю двух городов” Ч. Дик—кенса за тридцать минут... Оказывается, что на ”Трех мушкетеров”Дюма у сенаторауйдет не более 16 минут, в среднемпо 5 минут 20 се—кундна одного мушкетера”.
Это' два крайних взгляда на чтение. Некоторые авторы, обсуждаяпроблемы быстрого чтения, делают выводы,о недопустимости ускоре-ния процессачтения вообще. Так, журнал ”В мирекниг” (1974, № 10),приводя заключительные строчкивысказыванияюмористаМикеша,

г1’и—сал: ”Видимо,
скорочтениеповлечет за собой революцию и в другихсферах искусства. Действительно, к чему тратить сорок пять минутна исполнение 7-й симфонии Бетховена, если при минимальном владе—нии техникой скорости игры даже посредственныйоркестр справитсяс этой задачей за одну минуту?..” Аналогичные мысли в разное времявысказывалисьи другимиавторами. '

_Вопрос о сферах применения быстрого чтения нельзя решать таккатегорично, как это делают некоторые критики. Сегодня мы еще

ния, нужно прежде всего иметь в виду разумные пределы примененияэтои техники в соответствиис возможностями конкретных читателей.Вот как, по воспоминаниям А. С. Новикова-Прибоя, читал журналыМ. Горький: ”Взяв первый журнал, Алексей Максимовичразрезал его иначал не то читать, не то просматривать:Горькшй не Читал, а, казалось,просто скользил по страницамвзглядом, сверхувниз, по вертикал`и”4.И Новиков-Прибой решил, что Горький читает в два приема, и перед нимперваястадия, стадия предварительногопросматривания журнала.

СПУСКЭЛСЯ ПО ней ВЗГЛЯДОМ, на ЧТО у НСГО УХОДИЛО МСНЬШС МИНУТЫ, И

4
ВасильченкоГ. Где и когда нужно динамическоечтение // Наукаи жизнь. —1971._ — № 9. — С. 59.
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Взяв тогда один из журналов, Новиков-Прибой выбрал в нем рас—сказ, небольшую повесть, цикл стихотворений,литературно-критиче-
скую статью и внимательно их прочитал (на что, кстати, у него ушло
несколько часов), а на следующий день устроил Горькому небольшую
проверку — высказалсвоивпечатления о прочитанном. Как он и ожицал,
Горький вскоре начал с ним спорить. Но вот чего никак не ожицалНовиков-Прибой, так это поразительной насЬпценности горьковских
возражений фактами: Алексей Максимович не только помнил фабулуповести, ход мысли автора критическойстатьи, но и с поразительной
легкостью приводил по памяти метафоры, эпитеты, сравнения и об—
разы, которые встречались в ткани обсуждающихся произведений”5.

Зарубежные пособия по обучению быстрому чтению дают реко-
мендации по использованию метода быстрого чтения для художествен-
ной литературы.

Вот, например, как выглядят выводы лаборатории
развития образования в г. Хьюстоне (США): ”Хороший читатель на-
слаждается чтением и читает с переменнойскоростью в зависимости
от того, что он читает. Поэта Мильтона нужно читать по словами строч-кам, историка Маколея — предложениями, писателя Теккерея—\абза-
цами, а детективы Конан Дойля — странтщами”.Очевидно, избиратель-
ность чтения и есть та главная особенность использованиябыстрого
чтения, которое позволяет владеющим этим методом на разной ско—

рости одинаковохорошо усваивать текстыразличного жанра.
Настоящее искусство чтения предполагает способность гибкого

чтения в зависимости от его цели и задачи и характера текста. Задача
нашей методикиобучения — сформироватьтакой навык.

Что такое быстроечтение?

”Эти добрые люди и не подозревают, каких трудов и временистоит

научиться читать. Я сам на это употребил80 лет и все еще не могу ска-
зать, что вполне достиг цели”. Эти слова принадлежат великомунемец-
кому поэту и ученому Гете. Это — еще одно свицетельство сложности
и многообразности проблемы чтения. Люди читают сотни веков, но

только в нашевремя со всей остротой встал вопрос о повышении ско-
рости чтения. В чем причина? Чтобы ответить на этот вопрос, необхо-

димо рассмотретьте качественные изменения,которые произошли в про-
цессах научной и массовой коммуникации, т. е. в процессахформирова-
ния и передачипечатнойинформации.

История раЗВИТИЯ человеческого общества -— это прежде всего не-

тория развития и формированиясокровшцницы знаний путем перера-
ботки и сжатия информации. В обществе всегда циркулируют огром-
ные потоки избыточной информации, не содержащей`новых знаний. 

5 Васильченко Г. Где и когца нужно динамическоечтение //Наука и Жизнь. —

1971. —№ 9‚—С. 59.
'
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Не надо думать, что перепроизводство информации — это следствиесовременного научно-технического прогресса. История хранит многоподобных фактов и в прошлом. Древниеегиптянезафиксировалив па-пирусах столькосведений о свойствахтреугольникови правилахопери-рования числами, что усвоение этого материала оказалось просто не-возможнымдля их современников.Выходнашли путем замены знанийконкретных случаев знаниемобщих и регулярно повторяющихсяполо—жений — закономерностей.Так родилось„,/новое
направление в матема-/тике — алгебраические методырешения 3

/ ач.Из этого следует, что в условиях современногоинформационногокризиса, возникшего из-за избытка информации, чтение должно бытьорганизовано таким образом,чтобы, отсеивая лишнее, мы умели выби—рать лшць существенно новое,
составляющееоснову знаний, с тем что-бы,

используя инструмент мьпштения, закладыватьв нашу память осно-вы нового знания. `

Изложенная ’здесь модель процессов обработки информации помо-гает объяснить, что такое быстрое чтение. Это сплошное чтение текста,
обеспечивающее полное и качественное усвоениепрочитанного и вы-

информации,заложенной в тексте его автором. .Научные и технические тексты (в отличие от художественных)строятся,как правило, по законам логики.Метод быстрого чтения пото—му и обеспечиваетвысококачественноеусвоение прочитанного,что ис-пользует эти законы при извлечении смысловоиинформацииизисход—ного текста. Очевидно, именно поэтому человек,
владеющий техникой

Еще задолго до того, как психологи принялись за изучениепробле-мы методов чтения, многие выдающиесядеятелилитературы и искусст-ва России успешно разрабатывали основные вопросы“теории чтения исоздавали частные методики и рекомендации для его совершенство-вания.
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После победы Великой Октябрьскойсоциалистической революции
перед страной встала грандиознаязадача — ликвицироватьнеграмот-
ность. Появляется много методической литературы, которая не только
учила грамоте, чтению, но и предлагала методы рационального чтения.
Методика работы В. И. Ленина с книгой до настоящего времени остает-
ся предметом глубокото изучения.

Сохранились воспоминания современников о технике чтения
В. И. Ленина. Вот что рассказывает один из ближайших соратников
В. И. Ленина В. Д. Бонч-Бруевич: ”Читал Владимир Ильич совершенно
поособому. Когда я видел читающего Ленина, мне казалось, что он не
прочитывает строку за строкой, а смотрит страницу за страницей и
быстро усваивает все поразительно глубоко и точно: через некоторое
время он цитировал на память отдельные фразы и абзацы,как будто бы
он долго и специально Изучал только что прочитанное.Именно это и дало
возможность Владимиру Ильичу прочесть такое громадное количество
книг и статей,которому нельзя не изумиться”.

Старая большевичкаО. Б. Лепешинскаятакже восхищалась методом
его чтения. Однажды она увилела: ВладимирИльич держит в руках и
быстро перелистываеткакую-то толстуюиностранную книжку. Произо-
шел такой разговор:

-— ВладимирИльич,что вы делаете?
— Как что? —— удивленно поднял глаза Ленин. — Читаю.
и—Разве так читают? Вы все читаете или только просматриваете?
—— Конечно,все —- и очень внимательно.
—— Но развеможно так быстро читать?
——Вот оно что, — Ленин улыбнулся. — Вы правы: я читаю быстро.

Но так надо, я себя приучил к этому. Мне необходимоочень много про—
честь.Поэтому медленночитать мне нельзя6. .

В 1924 г. вьштла книга крупного специалиста в области логики
С. И. Поварнина ”Как читать книги”. Она не утратила своего значения
и в наши дни. Ее новое изданиевьшшов издательстве”Книга”в 1971 г.
и еще переиздавалосьв последующиегоды.

В книге И. В. Ребельского’’Азбукаумственноготруда” (М., 1927),

неоднократно переиздававшейся в 20-е гг., приводилисьполезные советы
по выборурациональныхприемов умственнойдеятельнбсти,в том числе
и по технике чтения.

'

В 1931 г. бьша издана книга С. Н. Устинова ”Развитие навыков
устной и письменной речи”, в которой специальныйраздел посвящался
технике быстрого чтения. Излагая приемы, взятые из зарубежных ме-
тодик, автор вместе с тем призывал творчески их перерабатыватьи ис-
пользоватьдля обучения быстрому чтению разных по жанрутекстов.

6
Шарапо'в Ю. П. Ленин как читатель. — М., 1977. — С. 195—-196.

 



Однако обучение быстрому чтению не получило тогда широкого
распространения.И только в бОе гг. вновь возросинтерес к этой проб-
леме. В 1966 г. одесские исследователиИ. З. Постоловскийи Е. Г. Семе—
нов начали эксперименты по обучению быстрому чтению с использова--
ниемразработанногоими прибора7.

В 1971 г. в Алма-Ате филиал Центрапо научной организации труда
Министерствагеологии КазахскойССР разработал и выпустил методиче—
ское пособие по обучению быстрому чтению с помощью специальнораз-
работанноготахистоскопа”Алма—Ата”.Прибор аналогичен зарубежному
фразоскопу. Основа курса обучения _ тренировка на тахистоскопе.
По мере приобретения обучающимися навыков в быстром чтении от-
дельных групп слов занятия с тахистоскопомдополняются элементами
других (безаппаратъщх)методов, например словесными играми и ме—

тодомрегламентированноточтения. —

В Минске в БГУ им. В. И. Ленина под руководством психолога
С. П. Цурановой с 1971 г. организовано обучение быстрому чтению сту-дентов, школьников и специалистов различных отраслейнародного хо—
зяйства.

'

На Каунасском радиозаводе инженер Ю. С. Якштис организовал
постоянно Действующую школу быстрого чтения. Особый интереспредп
ставляет выполненноеим исследование сохранения навыка быстрого
чтения. После трех лет было проведено повторное тестирование 50 че-ловек, окончивших школу быстрого чтения. Снижение скорости чте—
ния за этот период у большинстваиспытуемыхне обнаружено. По мето—
дике Ю. С. Якштиса обучено более 500 инженерно-техническихработни-ков Каунасскогорадиозавода.Скорость чтения увеличивается у обучае—
мых в 2,5 раза. В результате обучения производительностьиндивидуаль-
ного труда повышается на 6 %.

В 1970 г., в Новокузнецкомпедагогическоминституте созданалабо—
ратория динамического чтения. Курс обучения динамическому чтению
построен в соответствии с основнымиприъщипамидидактикии методи-ки среднего и высшегообразованияв СССР. Он является органической
частью учебного. процесса системы образования, дополняет и развиваетосновныедилактические положения обучения.

В последние годы в Советском Союзе значительноповысился инте-
рес к быстрому чтению. В Ленинграде успешно проводят обучение по
разработанномунами методу ряд инструкторовметодистов. В Институте.
культуры имени Н, К. КруПской введено факультативноеобучение
студентов. Эк , тсшьное обучениеведетсяи в Военно-инженерном
институте имени А. Ф. Можайского. Проводятсяисследованияи в других.
городах страны: Калининграде, Вильнюсе, Перми, Новокузнецке,Вла-
дивостоке.

,

 
7 См.: Известия. — 1974. — 24 апр.
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Большое значение для пропагаНДы быстрого чтения и дальнейшего
развитиятеории и практики обучения имеют научно-практические кон-
ференции по этой проблеме, которые проходили в 1982 и в 1986 гг.
в Новокузнецке.В их работе участвовало более 500 научных.работников
и педагогов из многихгородов страны, было заслушано более 100 док-
ладов и сообщений.

С каждым годом все больше специалистов народного хозяйства,

ученых и студентов, школьников и
инженеров

овладевают быстрым
чтением.

Методикаеамостоягельных занятий

Методы психофизиологическоговоздействия, положенныев основу
наших упражнений,отличаютсятем, что при кажущейсясвоей простоте
они обеспечивают глубинное воздействие на тонкие механизмы мозга.
Именно в этом принципиальное отличие нашей методики от других,

опубликованныхв Советском Союзе и за рубежом. Весьма желатель-
ным компонентом обучения являетсятакже проведениев рамкахнаших
занятий методов психофизического саморегулирования —— аутогенной
тренировки. Как известно, аутогеннаятренировка представляет собой
научную психологическуюдисциплину, а именно методику самОвнуше-
ния, которая позволяет посредством психических процессов,прежде
всего представления, внимания и эмоциональныхсостояний, влиять на
деятельность органов, управляемыхвегетативной нервной системой8
В процессе обучения быстрому чтению роль представлений,внимания
и эмоционального состояния исключительно велика. Как показывает
наш многолетний опыт, эффективностьзаочного обучения на курсах
быстрого чтения при самостоятельном освоении метода значительно
возрастает в том случае, если обучающиесяиспользуют специальные
сеансьтаутогеннойтренировки.‘

Сравнительные исследования показали,что сеансы аутогенной тре-
нировки на 40 % повышаютэффективностьобучения на курсах. Чем же
объяснить это? Чтение в значительнойстепени процессподсознательный.
Большаячасть механизмовпсихической деятельности,сопровождаюіцих
чтение и регулирующихего эффективность,управляется подсознанием.
Означает ли это, что мы не можем воздействоватьна эти процессы?
Регулировать и ””обучать происходящеена уровне бессознательного
психического? Достижения психологии свицетельствуют о том, что уп-
равлять этими процессами задача вполне реальная9 . Более того,

разра- 
8См: ХаннесЛиндеман. Аутогеннаятренировка.— М., 1985.9См.: Бессознательное;Природа,функции,методыисследованияВ4 т. Тби-

лиси, 1985.
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ботап комплексупражнений, обеспечивающихобучение на подсознатель-'ном уровне. В ряде этих упражнений важная роль принадлежит аутоген-ной тренировке. Вот почему в настоящем издании нам хотелось вос-полНить этот пробел. В нем даны дополнительные упражнения,основан-ные на состоянии покоя и релаксации (расслабленности). Это поможеткаждому использовать дополнительноеи очень сильноесредство активи-зации обучения. В связи с этим весьма желательно элементарное вла-дение техникой аутогенной тренировки. Этому помогутпособия, приве-ленные в списке литературы. Рекомендуемыеформулывнушениядлязанятий АТ даны в прил. № 2. Как уже указывалось, освоение методабыстрого чтения —— процесс приобретения новых навыков умственнойдеятельности.
Современнаяпедагогика различает три уровня научения: приобре-тение знаний,

образованиеумений и формирование навыков. К знани—ям относят конкретные взаимосвязанные факты, системы понятий,
законы и правила, отражающие определенныезакономерностив данной
предметной области, а также теоретические обобщения и связанные сэтим термины и определения.ПОД умениями понимаютсяпрактическиедействия,

которые обучаемый может совершить на основе полученныхзнаний и которые, в свою очередь,в дальнейшемсмогут способствовать
получению новых знаний (например:, умение читать на иностранномязыке становитсяисточникомполучения новыхзнаний из литературынаэтом языке). Навык — это действие, которое характеризуется высокой
мерой освоения, причем выполнение самого действия становится на-столько автоматизированным, что сознательный контрольнад его вы-полнениемпрактическиисчезает.

Обязательное условие успешности самостоятельного обучения ——

непрерывностьего цикла,
регулярность занятий, полнота и систематич-ность выполнениявсех упражнений.Шесть месяцев занимаетцикл трени-ровок. Период занятий нужно спланировать так, чтобы на протяжениивсего времени выделитьежедневно для тренировок 30—40 мин.Другое обязательноеусловие — сознательное освоение упражненийпри глубоком понимании сущности выполняемых действий. Вряд лиможно достигнуть успеха, если начать, например, тренировки,не поняврекомендуемыхприемов.

_ Главнаяособенностьпредлагаемойметодики —— активное и осознан-ное участие самого обучающегося в целенаправленном изменении техинтимных процессов,
которые связаны с реализацией программумст-венных дейсгвий. Без осознанияэтого, без вовлечения в опосредован-ную тренировку высших структур коры головного мозга, обеспечива—

тому методы, основанныетолько на использовании приборов, чаще все-го я не имеют успеха. Они тренируюттолько следственные факторы:18 



движение глаз, периферическиемеханизмы речи и слуха. Приборыокаы
зывают слабое воздействие на мозговыецентры, управляющие процес—
сами чтения. Вот почему результаты такого обучения поверХностны и
созданный с их помощью неустойчивыйстереотип чтения разрушается
довольно быстро. Не могут дать положительныхрезультатов и другиеметодики, в том числе и безаппаратные,не содержащие в своем арсе—
нале упражнений,активно воздействующих на механизмы мозга.

Освоение метода быстрого чтения гпубокс индивидуально.В нашей
практике не было еще случая, чтобы все учащиеся одинаковоуспешно
осваивали упражнения и теоретический курс. Каждый сам выбирает
для себя темп и методику наращивания скоростичтения. Отдельныеуп-
ражнения и методика в целом подсказывают ряд принциповрешения
этой задачи. Русский ученый Н. А,

Рубакин писал,что лучшийметод чте-
ния —- это тот, который читатель сам для себя выбирает…. Таким обра-зом, общая задача обучения —— сформировать новые программыумст-
венных действий, новые коды. Средства и сроки ее решения каждый
обучающийсявыбираетсамостоятельно.

И наконец,третье обязательноеусловие успешногоовладения мето-
дом бысгрого чтения— постепенность наращивания скоростии приобре-
тения навыков. Это означает, что необходимо следоватьтаким извест-
ным принципам: от легкого к трудному, от известногок неизвестному.
Переходить к следующемуупражнению нужно только тогда, когда твер-
до освоены предыдущие.

Прежде чем приступить к выполнению упражнений первого урока,
необходимопровести некоторыеподготовительныеработы.

Материалыи инструмент. Для занятий нужно иметь: 1) секундомер
или часы с секунднойстрелкой,возможно использованиетакже элект-

`

ренных наручныхили настольных часов с цифровойиндикациейсекунд-ных, интервалов; 2) экран мысленноговзора. Возьмите половинуболь-
шого листа ватмана (ее размер 430Х400 мм) . Проведитерамку зеленым
фломастером или краской на расстоянии 10 мм от края. Образуется
внутренний прямоугольникразмером 41ОХ380мм. Укрепите лист кноп-
ками на стене в удобномна все время занятий месте узкой стороной
горизонтально.= Экран мысленноговзора — это своего рода демонстра-
ционная доска, на которой отрабатываютсяосновные элеМентыупраж-
нений техники быстрого ЧТеНИЯ и аутогенной тренировки; 3) комплект
таблиц Шультедля тренировкизрительного аппарата.

: лан занятий. Советуем спланировать свое время так, чтобы на пе-
риод занятий … 6 месяцеввас не отвлекалидругие дела (командировки,
туристические поездки, загородные прогулки). Приступая к занятиям,
вы должны быть уверены в том, что ничто не помешает довести их до
конца. Каждый урок требует 2—3 неделиинтенсивныхтренировок.При 

° См.: Рубакинн. А. Избранное: в 2 т. - м., 1975. _ т… 2. — с. 138.
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необходимости можно увеличить время для отработки отдельных уп—

ражнений.Однако во всех случаях общая продолжительностьзанятий не“

должна превышать 24 недели. При появлении каких-либо серьезных
мешающих факторов лучше прервать занятия и начать их заново в

благоприятное для вас время. Для успешной работы следует наметить

предварительныйплан работыи старатьсянеукоснительноследоватьему. ,

Образец примерного плана занятий показан в приложении № 1. Реко-

мендуем также в процессе занятий вести дневник обучения, где отме-
чать успехи и трудности. Числовые результаты скорости чтения конт-
рольных текстов фиксировать на специальном графике, образец кото-
рого показан на рисунке29, стр. 140. °

Рабочее место, режим занятий. Оптимальным следует считать еже-
дневные занятиядома. Продолжительностькаждого занятия30—40 мин.
Желательно работатьв одно и то же время. Рабочее место должно быть
хорошо и ровно освещено. На столе ничего лишнего. Ничто не должно
отвлекать от занятшй. Полезно вспомнить правила гигиены умствен-
ного труда1

1
. Настоятельнорекомендуем читать не только в пОложении

сидя, но большуючасть времени в положениистоя, размещая книгу на
наклонной поверхности типа бюро или конторки. ‚Во время занятий по-
лезно делать небольшие перерывы. Прежде всего расслабиться, дать
отдых глазам. Посмотреть в окно вдаль, затем на переднийплан. Хоро-шо, если перед глазами будет любимые картина, фотография, предмет.
Полезны несложные физическиеупражнения. Спокойнаятихая музыка
также создает благоприятные условия для полноценногоотдыха. На-
конец, комплекс упражнений аутогеннойтренировкипозволитв необхо—
димых случаях полностью снять психические нагрузки,настроиться на
отдых или занятия. Соответствующиеформулы внушенияприведеныв
приложении № 2. Следует помнить,что период освоениятехники быст—

рого чтения потребует мобилизации душевных и физических сил. Ра-
циональный режим дня, полноценный ночной сон, ков/шенсированное
питание — все эти факторы создадут благоприятныеусловиядля полу-
чения желаемых результатов. ›

11 См. : НагорныйВ. 3. Гимнастикадля мозга. — М., 1982.
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Собирать книги не трудно, трудно уметь
просматривать книги. Просматривать
книги не ТРУДНО, трудно уметь читать
книги. Читать книги не ТРУДНО,трудно
уметь использовать прочитанное. Ис-
пользовать прочитанноене трудно,

труд—
но уметьзапомнить.

     

‘Чжан Чао
Тени спокойных снов

КАК МЫ ЧИТАЕМ

Модель процесса чтения

При исследовании сложных процес-
сов в природе и обществе современная наука широко использует метод
моделирования. Если механизмкакого-либо явлениясложени не подда-
ется непосредственному изучению, строится его упрощенная модель, с
помощьюкоторой и исследуются его основныепараметры.Для изуЧения
процесса чтения создадим и мы такую модель и рассмотрим чтение как
частный случай приема и переработкитекстовой информации.Инженер-
ная психология достаточно давно и глубоко изучает чтение. В этой нау-
ке организмчеловекапредставленкак сложная кибернетическаямаши-
на, которая восприНимаетинформациюиз внешней и внутренней среды,

перерабатываетее и хранит необходимые сведения в системе памяти
головногомозга.

Такое представлениедает возможность построить обобщенную ки-
бернетическую модель одного из важнейшихпроцессов восприятия и
переработки текстовой информации— процессачтения. Схема этой мо-
дели представленана рисунке 1. Как известно,кибернетика исследует
два вица процессов: переработкуинформациии управление.Рассматри-
вая чтение как некоторую систему

”человек—текст”,можно заметить,

что и чтение —— это типичнаякибернетическая система.В процессечтения
можно выделить пять основныхблоков.

Воспринимает информацию блок зрительного анализатора. Пере-
работка полученной информации проходит при уЧастии речедвигатель-
ного, речеслухового блоков и блока смысловойобработки и принятия
решений. На характер обработки влияет не только новая информация,

но и та внутренняя (базовая) о предмете
чтения,котораяпоступает из

системы памяти в виде полученных ранее сведений и инструкций,пред-
ставляющих собой как бы программы умствеъшыхдействий для эф-
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Рис. 1. Модельпроцессачтения

фективного осмысления прочитанного. Результат работы блока смыс-
ловой обработки __ пониманиепрочитанного,которое как итог чтения
поступает в систему памяти. Блок управления контролируетисполни-
тельные органы: мьшщы глаз, рук, языка, губ. Этот этап и есть собст-
венно управление,в результатекоторого замыкаетсяцепь преобразова—
ний в контуре ”текст—читатель—текст”.Таким образом,цепь ”воспри-ятие, переработка, выработка решения и его выполнение”образует
замкнутую кольцеобразную систему между читателем и автором
текста.

Как и в любом подобного рода объекте управления,здесь есть кап
папы обратной связи. ‚В системахуправления обратной связью назы-
вают корректирующиевоздействия выхода системы на ее вход. В на—

шем случае канал обратНой связи реализуется выдачей сигнала 0 при-
нятом корректируюЩемрешении (в результатеосмысления текущего
фрагмента текста) каналу зрительного анализатора: ”Остановись—”‚
”Читай дальше”, ”Вернись” (в отличиеот общей команды ”Читай, чи-
тай‚читай” .

Итак, чтение в системе ”человек—текст”представляет собой про-
цесс управления несколькимипроцессами, где текст — объект восприя-
тия и познаниязаложеннойв нем содержательнойинформации, головной
мозг —— перерабатывающее и управляющееустройство.
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В соответствии с описанной структурной моделью сам процесс
чтения можно представить следующим образом. Читатель схватывает
взором определенный фрагмент текста, который далее начинает обраба-
тываться в канале зрительного анализатора.Происходит также речеслу-
ховой и речедвигательный анализ. В результате такой традиционной
трехступенчатойобработкиинформации принимается определенное ре-
шение в блоке смысловойобработки: команда на выполнениерегрес-
сии или на считывание следующегофрагмента текста, команда мыш-
цам руки на перевертьтвание страницы или команда на приостановку
чтения. _,

Отдавая себе отчет в крайней условностии приближенности рас-
смотренной структуры — функциональной модели процесса чтения, мы
тем не менее считаем ее осознаниеполезнымдля читателей.

Как установили ученые, чтение есть одновременный процесс приема
и выдачи речи, От того, как эти процессы организованы, какова сту-
пень их согласованности, и зависит скорость чтения. Если при чтении
возникает так называемая внешняя артикуляция — проговаривание
вслух или шепотом того, что читается, и тут же внутреннеепрослушива-ние, то в этих случаях перерабатываютинформацию все три блока:
зрительный, речедвигательный, речеслуховой. Иначе говоря, текст зри—
тельно воспринимается, проговаривается и прослушивается. Таким
традтщионным способомчитаютпочтивсе читатели,

_

Однако такая многоступенчатая обработка текста не всегда обя—
зательна и, кроме того, прочитанное не усваивается лучше. При таком
чтении восприятие и осмысление больших фрагментовтекста, выделе-
ние их логических элементов затруднено. Образно говоря, за деревьями
слов читательне видитлеса смысла.

С точки зрения кибернетики медленный темп чтения в этом слу-
чае можно объяснить только низкой пропускнойспособностьюречеслу-
хового канала в целом из-за его инерционности. Действительно, ско-
рость нашей речи невелика — 150 сл /мин. Это предел, выше которого
она становится невнятной.

Итак, внешняя артикуляция в любом виде (проговариваниевслух
или шепотом) тормозитчтение. Умелое ее подавление, как мы увицим
позже, позволит нам исключитьиз участия в обработке информации
при чтении один функциональныйблок — речеслуховойи перейти на
новую, более экономную двухступенчатуюобработку информациис по-
мощью только зрительного и речедвигательного

блоков,работа которых
также изменяется. При таком чтении целые группы слов заменяются
в мозге одним ключевым словом-понятием,обобщающимсмысл всей
фразы.

Факторы управления процессом чтения можно разбитьна две груп-
пы: причинные (мозговые) и следственные (периферийные). Любой
псйхофизиологический анализатор состоит из трех частей —— восприни-
мающей -— ‚периферической,передающей — транслирующей И ВЫСШёГО
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центра управления — группы нейронов в коре головного мозга. Анализ
поступающей извне информации начинается в периферической части.
Но только в мозговыхконцах анализатора — в коре большихполуша-
рий головного мозга _ возможен тонкий анализ всех сложных элемен-
тов вспринимаемогоизображения, Именно здесь формируются про-
граммы и коды, с помощью которых человек активно воспринимает
события внешнегомира.

Таким образом, при обучении быстромучтению надо воздейство—
вать на обе труппы факторов: следственные, определяющиеповедение
периферических частей анализаторов зрительного,речевого и слухо-вого, и причинные — механизмымозга. Путем различных управляющих
учебно-методических воздействийнеобходимо добиться развития пери-
ферической части зрительного анализатора, блокирования речеслухово-
то анализатора и соответственно перестроить или выработать новые
программы работы мозга при обработке текста. Устройство, управля-
ющее процессом чтения, —— головноймозг, потому и являетсяцентраль-
ным причинным фактором, что именно его деятельностьюопределяет—
ся следственное поведениевсех периферическихконцов анализаторов.Очевицно, в функцияхкоры головного мозга надо искатьте ключе-
вые причинные факторы, которые определяют в конечном счете ско—
рость и эффективностьчтения. К сожалению, мы еще мало знаем о ме-
ханизме мозговых процессов, управляющих чтением. До сих пор досто—
верно не известно, по каким законам производитсяотбор и обработка
наиболее важных смысловых единиц текста при чтении и с помощью
каких систем кодов это реализуется. Человеческий разум поражает
именно своей гибкой способностью извлекать и использовать наибо-
лее 3начимую информацию.Вместе с тем современныепредставленияо
работе мозга позволяют предположить,что при быстром чтении реали
зуются более совершенныепрограммыумственнойдеятельности,и глав-
ное — коды более высоких уровней интерпретации смыслатекста. По
аналогии с прогрессом в построении электронных вычислительных
машин можно считать, что быстро читающие люди используютдиалого-
вые достоинствасовременныхЭВМпятого поколеНия, тогда как люди,
читающие медленно, ”работают” на уровне машин первого поколения,
т. е. в режиме ”большого арифмометра”.Возможность гибко ассоции—
ровать и выбирать, адаптироватьи совершенствоватьпрограммыумст-
венных действий при общении с текстом — очевидное преимущество
человеческого мозга, которое,однако, на практикелюди используютпо-
ка крайне неэффективно.Быстрое чтение позволяет использовать их
с большимэффектом.

НЗДОСТЗТКИтрадиционныхметодов ЧТЕНИЯ

Чтобы овладеть методом быстрого чтения, очень важно осознать
причины медленного, традиционного чтения и понять их природу. Обсле-
дование более тысячи человек в периодэкслернментальногообучения
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показало, что большинствоиз них развивали начальную скорость чте-
ния не выше 500—750 зв./мин. Аналогичные данные получили и зару-
оежныеисследователи.

Исследования, проведенные в Англии, показали,что скоростьусвоо
ения информацииповышаетсянаиболее интенсивно в 13—19 лет. Одна-
ко оказалось,что большинство школьников старше 13 лет не обучены
правильномучтению. Кембриджский университет провел эксперимент,
в котором участвовало 250 ученых

все:-з:, возрастов,Показатетьно,что
25 % из них не смоглипрочитатьотрывок в $120снов за установленные
4 мин. Их средняя скорость чтения составляла меньше 3590 вн./мин.,
т. е. они не смогли подняться выше среднего американского нормати
ва, составляющего2500 вн.]мин. .

Можно выделить пять основных недостатков традиционного мето-
да чтения.

Регр'ессия. Часто при чтении происходят непроизвольные, механичеи
ские повторные фиксации глазами одного и того же участка текста —

фраз, слов, предложений.Однако при регрессиях на строке глаза совер-
шают движение назад, но не в исходную точку фиксации, а только
вблизи нее, ограничиваясьлишь своеобразнойзоной предсказания,в ко-
торой нет отчетливого и точного восприятия читаемогослова. Этот недо-
статок самый распространенный.Некоторые читатели незаметно для
себя читают дважды любой текст — как легкий, так и трудный, как бы

для верности. Области таких повторных фиксаций глаз, возникающие
при традиционномчтении, показанына рисунке 2. При медленномчте-
нии регрессии _ довольно частое явление и составляютобычно от 10

до 15 для текста объемом—в 100 слов. Понятно, что столь частые воз—

вратныедвижения глаз резкоснижают скорость чтения.

Нараду с регрессиямипри медлештомчтении замечены и возврат-
ные движения глаз, вызванные кажущимися трудностямитекста. Эти

возвраты —— также недостаток чтения. Очень часто дальнейшее чтение
снимает возникшие вопросыи делает возвраты ненужными.Однакоесть
возвраты, которые можно считать обоснованными. Они возникают при
появленииновых мыслей. Некоторыеисследователи называют их в от-
личие от регрессий реципациями. Их основная цель —— более глубокое
осмысление уже однажды прочитанноготекста. Методика быстрогочте-
ния рекомендуетповторное чтение только по окончании чтения всего
текста. '

Отсутствие гибкой стратегии чтения. Рассмотренные недостатки
относятся к так назЫваемым.следственным факторам.Как бьшо пока—

зано в первом разделе этой главы, механизмы речи и движенияглаз яв-
ляются следственнымифакторами и их соответствующаятренировка
важна, но она не определяетскоростичтения. Гораздо важнееизменить

причинные факторы,т, е. работу механизмов мозга,управляющих чте—

нием. Главное в проблемебыстрого чтения не столько быстрота”,сколь-
ко оптималЬностъ, эффективность получения значимой информации
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. . О . точки ФИКСАЦИИ ВЗОРАНА строке

1 2 3 4 ПОРЯДКОВЫЙНОМЕР ФИКСАЦИИНА СТРОКЕ

О МАЛЫЙЭППИПС-ЗОНАОПОЗНАНИЯ,
Т. Е. ЗОНА ЯСНОГОВОСПРИЯТИЯ

ОТРЕЗКАСТРОКИ

БОЛЬШОЙ ЭППИПС—ЗОНА
ПРЕДСКАЗАНИЯ, Т,

Е. ЗОНА НЕЯСНОГО,
НЕЧЕТКОГОВОСПРИЯТИЯ .

ПОВТОРНО ЧИТАЕМЫЙ(ФИКСИРУЕМЫЙ)
В РЕЗУЛЬТАТЕРЕГРЕССИИ+ +++ + учдстокстроки

Рис. 2. Движение глаз по строкетекста

\

благодаряправильномувыбору стратегии смыслового восприятия текс—
та. Понятно, что та“ или иная скорость и техника чтения подчиняются
прежде всего целям, задачам и темустановкам,которые читательставит
перед собой. Именно вьтработка соответствующихпрограммдо автома-тизма, умение гибко использовать каждую из них в нужный момент и
определяетспособностьчитатьбыстро.

Необходимо отметить, что отсутствие стратегии чтения вредитмногим. Уже первые экспериментыпоказали,что путем использования
простейшей установки — интегрального алгоритмачтения удаетсяповы—
сить скоростьчтения в 2 раза и почти Вдвое улучшитьусвоениепрочи-танного. `

_ Артикуляция. Движения губ, языка и других органов речи при чте—нии про себя затормаживаются'лишьвнешне. На самом же деле они на-
ходятся ”в постоянном скрытом движении. Интенсивностьэтих микро-движении артикупяторов зависит прежде всего от уровня развития на-выка чтения и сложности текста. Чем менее развит навык чтения просебя (у детей) и чем сложнее текст, тем ярче выражена артикуляция,
тем большеразвернутавнутренняяречь.
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Под внутренней речью понимается беззвучная мысленная речь.
В этом случае мы мыслим, как обычно,при помощи слов, но произно-
сим их про себя. В зависимости от степенивыражения внутренняя речь

подразделяетсяна две формы: развернутуюи сокращенную. При медлен-
ном чтении возникаетразвернутаявнутренняяречь —— свообрчзноевнут-
реннее

говорение, протекающеепримерно с такой же скоростью,0 ка—

кой мы читаем текст вслух. При таком чтении читают не столько глаза-
Ми, сколько ”ушами и губаьш”, так как считываемая информация
передается в мозг, где она обрабатывается с участием речеслухового
канала, пропускная способность которого,как известно,во много раз
меньше зрительного.

Искусственныйприем подавления артикуляции заметно сокращает
внутреннююречь. В этом случаечитатель оперирует уже не всеми слова-
ми исходного текста, а лишь немногимииз них или даже целыми обра-
зами. Только при сокращеннойвнутренней речи появляется возмож-
ность быстрого,почти мгновенногосхватываниясмысла.

Как было установлено, привычка проговаривать слова присуща
большинству

читателей,
Формируется она в детстве, когда учатсячитать.

Сначала ребенок произносит слово по буквам, потом по слогами, нако-
нец, читает вслух все слово целиком. В результате между видимым и

произносимым словом устанавливается прочная рефлекторная связь и

формируется стереотипный навык проговариватьтекст сначала вслух,

позже шепотом, а затем про себя. И как всякая привычка,она очень ус-`
тойчива. Даже если читатель заявляет, что артикуляции у него нет, спе—

циальными измерениями удается ее обнаружить. Рентгенокиносъемка
глоточныхмодуляций в процессе Чтенияпоказала наличие внутриполост-
ной артикуляции даже у людей, читающих сравнительно быстро. Это

основной недостаток из группы следственныхфакторов,замедляющих
наше чтение, борьба ‹: Которым наиболеесложна, так как он представ-
ляет собой условно-рефлекторныйстереотип. Не случайнобольшинство
зарубежных методик ограничиваетсяобычно общими рекомендациями:
читайте как можно быстрее, и артикуляцияу вас исчезнетсама собой.
В этом случае предлагается воздействоватьна Следствие,а не на причи-
ну. Сомнительностьтаких рекомендацийочевидна.

_ Малое поле зрения. Под полем зрения понимается участок
текста,

четко воспринимаемый глазами при Одной фиксации взгляда.При тра-

диционном чтении, когда воспринимаютсябуквы, слова, в лучшем
случае два—три

слова, поле зрения очень мало. Вследствие этого глаза де-

лают Много лишних скачкови фиксаций (остановок) . Такойприем мож—

но назвать дроблениемвзгляда. Чем шире поле зрения, тем больше ин-

формации воспринимаетсяпри каждой остановкеглаз, тем меньше ста—

новится число этих остановок, а в итоге чтение эффективнее.Быстро
читающий за одну фиксацию взгляда успевает воспринять не два-три
слова,а всю строку,целоепредложение,иногда и весь абзац.
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Чтениетекста целыми фразами более эффективноне только с точки
зрения быстроты: оно способствует и более глубокому,правильному
пониманиюпрочитанного. Это происходит потому, что восприятие боль—

ших фрагментов текста в моментыфиксации взора вьтзывает наглядно-
образные представления,ярко проясняющиесмысл текста. В популяр-
ной литературе иногда говорят об угле зрения. Это неверно, ибо угол
зрения определяетсяоптическими свойствами зрительной

системы,а не

тренированностью.
Значительно снижает скорость чтения и непроизводительный пере-

ход глаз от конца каждой прочитанной строки к началу новой. Сколько
строк на странице, столькои лишних переходов, т. е холостыхдвижений
глаз. На это расходуетсяне тольковремя,но и наши силы. При быстром
чтении движениеглаз более экономно: вертикально,сверху вниз по цент-
ру страницы.

Отсутствие внимания. Скорость чтения большинства читателей на-
много ниже той, которую они могли бы иметь без ущерба для понима-
ния. У медленночитающего внимание часто переключаетсяна посторон-
ние мысли и предметыи интереск тексту снижается.Поэтому большие
фрагментычитаются механически и смысл прочитанного не доходит до
сознания. Такой читатель, заметив, что думает о посторонних вещах,

часто бывает вынужден перечитыватьотрывок заново. Кроме того, он
все читает с одинаковой скоростью: и методическоеписьмо, и увлека-
тельный расск'аз, и научную статью. Человек, читающий быстро,в зави-
симости от трудности текста, от цели чтенияи других факторов может
гибко менятьстратегиючтения,способенуправлятьсвоимвниманием.

Пятьспособов чтения

Естественно, чтобысгрое чтение имеет физические границыприме-
нения. Мы предлагаем разбить все способы чтения на пять групп. Каж-
дый раз, прежде чем начать чтение, надо выбрать определенныйрежим
в соответствиис целями, задачамии бюджетомвремени. Быстрое чтение
вовсе не универсальный метод получения смыслОвой информации.Но, важностьовладения им объясняетсяеще и тем, что в общемобъеме
рабочеговремени трудового дня на его долюприходитсябольшая часть.

„ Режим быстрого чтения у инженерно-техническихработников зани-
мает 70—80 % всего времени. Вот почему стоит повысить продуктив-
ность именноэтой части рабочего дня. Но вместе с тем не надо забывать,
что значительнаячасть информацииобрабатываетсяи другими спосо-
бами чтения, среди которых основными являются: 1) глубленное;-2) быстрое; 3) панорамное быстрое; 4) выборочное’,‘—№53"`чтение-про-
смотр и чтение-сканирование.Рассмотрим каждый из этих способов
отдельно. '

Углубленное. При таком чтении обращаетсявнимание на детали,

производится их анализ и оценка. Некоторыепедагогивысшей школы
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‘ называют углубленное чтение аналитическим,критическим,творческим.
Этот способ считается лучшим при изучении учебных дисциплин. Сту-
дент не просто читает текст и выясняет непонятные места, а, основы-
ваясь на своих знаниях,опыте, рассматриваетвопрос критически, твор-
чески, находит сильные и слабые стороны в объяснениях,дает самосто-
ятельное толкование положениями выводам,что позволяет легче запом-
нить прочитанныйматериал, повышает активностьстудентана занятиях.
Таким способомчитаются обычно материалпо новойтеме,таблицы.

Быстрое. Этот слособдостаточноподробноразбиралсявыше. Быст-

рое чтение в тех случаях, когда оно достигает совершенства,частично

переходит в углубленноечтение.
/

Панорамное быстрое, Это результат дальнейшего совершенствова-
ния техники быстрого чтения. Используя специальныетренировочные
упражнения со стереотаблицамидобучающийсядобивается существен-
ного увеличения оперативного поля зрения.Возникает эффекттак назы-
ваемой фузионной дивергенции, т. е. разведение зрительных осей глаз.
За счет этого значительноповышаетсяскорость чтения и качество усво-
енияпрочитанного.

Выборочное. Разновицность быстрого чтения, при котором читают-
ся избирательноотдельные разделы текста. В этом случае читателькак
бы вицит все и ничего при этом не пропускает, но фиксирует внима-
ние только на тех аспектах текста, которые ему необходимы. Этот
метод очень часто используетсяпри вторичном чтении книги после ее

предварительного просмотра.
Естественно, что скоростьтакого чтения

значительно выше скорости быстрого
чтения, поскольку страницы

, книги пистают до тех пор, пока не отыщется нужный раздел. Его чи-
тают углубленно.

'

_

Чтение-просмотр. Используется для предварительного ознакомле-
ния с книгой. Это исключительно важный способ чтения, которым, не-

смотря на его простоту, владеют немногие… В совершенстве им владел
Н. А. Рубакин. Вот как описывает технику чтения Н. А. Рубакина его

“СЫН, профессор А. Н. Рубакин: ”Читал он поразительно быстро, вернее,

определял книгу, ее ценность. Брал книгу в руки, пробегал предисло-
вие, по оглавлениювыискивал наиболее важные положения автора, по_
которым можно было судить о его взглядах, просматривал заключе-
ние — и диагнозкниги и ее содержаниябыл поставлен”. '

Сканирование.Быстрый просмотр с целью поиска фамилии,слова,

факта. Как показалиэксперименты,челоВек, читающий быстро,выпол-
няет этот поиск в 2—3 раза быстрее читающего традиционно. Развивая
и тренируя зрительный аппарат и особенно периферическое

зрение,

ему удается при взглядена страницу текста мгновенно увидеть нужные
сведения. -‘

Рассмотренные пять способов чтения показывают сложность и мно-
гообразие задач, возникающихпри реализации

такого, казалось бы, ес-

тественного и простого процесса, как чтение. Овладение каждым из



них так же важно, как и формированиенавыка быстрого чтения. Искус-
ство чтения предполагает умение каждый раз выбирать соответствую-
щий режим в зависимости от цели чтения, характера текста и бюджета
времени

Нормативыскоростичтения

Мы определяем скорость чтения как количество знаков,
прочи—

танных в единицу времени с учетом качества усвоения прочитанного.
Ее можно подсчитатьпо формуле

У==——— ‚Т

где У — скоростьчтения, зн./мин.;
@ — число знаков в тексте (объем);
Т — время,затраченное на чтениетекста, в мин.;К — коэффтщиент

понимания,

Под знаком понимается каждая буква и цифра текста (кроме зна—
ков препинания). В некоторыхпособиях скорость чтения измеряется в
словах. От одной единицы измеренияобъематекста можно легко перей-
ти к другой,только зная соотношениемеждуними.Известно, что в русском языке слова имеют в среднем по шесть
букв. Если, например, скорость чтения в знаках равна бОО/мин.‚ то ско—
рость чтения в словах будет 100/мин. (60036)… Абсолютно точно время
чтения замерЯют секундомером, в крайнем случае часами с секундной
стрелков.

А что такое коэффициентпонимания? Нам уже известно Цто быст—
рое чтение —— это осмысленноечтение при глубоком усвоениипрочитан—
ного. В процессе обучения нужно постоянно\измерять не только ско-
рость чтения, но и качество усвоения.Как следует из приведенной фор-мульт, скорость чтения неразрывно связана с пониманиемпрочитанно-го. Коэффициент понимания определяетсяанализом ответов на 10 воп-
росов по содержанию прочитанного. При правильном ответе на все
10 вопросов

[(= 1, на8 вопросов —К=0,8 и т.д.
Считаем целесообразнымограничиться одним показателем, харак—

теризующим скорость чтения в соответствиисприведегптой выше фор-
мулой. В самом деле, понятие ”чтение”предполагает выполнениепро-цесса, связанного не только с восприятием информации, но и непрем
менно его смысловой обработкойВ связи с этимтермин ”тскорость чте—
ния”‚определяемыйкак ”объем прочитанного текста за единущувреме-

'

ни”‚теряет всякий смысл. Отпадаетнеобходимостьтакже в других тер-минах — ””гибкость, ”продуктивность чтения” и т п. ‚которые только
вводят в заблуЖДение неискушенныхчитателей.Следуетпостояннопом-
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нить, что любое чтение всегда предполагаетосмысление прочитанного,
а раз

так, то и измерение скорости чтения всегда должно быть связано с
проверкоикачестваего усвоения.

Каковы же нормативы скорости чтения? Что следует считать мед-
ленным и быстрым чтением?В США и Некоторых других странахсущест-
вует государственный стандарт скорости чтения. Прием на работу в не-
которые конторы и фирмы непременно включает тестирование,

пре—

дусматривающее измерениескоростичтения.
В нашей стране установлен государственный норматив скорости

чтения для школьников начальных классов. Школьная реформа вклю-
чает как обязательный компонент оовершенствование техники чтения
школьников. Предполагается, что выпускник средней школы должен
в полной мере владеть навыком быстрого чтения. Однако, как пока-
зывает опыт, этому надо учить специально, хотя бы в порядкефакуль-
татива. В новом школьном курсе ”Основы информатики и вычисли-
тельной техники” методика обучения быстрому чтению должна найти
свое отражение. _

Наши многолетниенаблюдения и опыт обучения позволяютустано-
вить нормативы чтениявзрослыхчитателей (табл. 1) .   

 

Т а б л и ц а 1

Скоростьчтения
Вип; чтения сп,/мин

. зн./мин

Оченьмедленное 150 900
Медленное 250 1500
Быстрое 500

'

3000
Сверхбыстрое 500—1000 3000—6000
Панорамноебыстрое 1 000—1500 8000—10 000

  
Предлагаемая методика обучения позволяетв среднем увеличить

скорость чтения в 5 раз по сравнению с первоначальной. Как правило,

учащиеся достигаЮт скорости в 3 тыс. знаков и более. При такомтем-
пе за час можно прочитатьоколо 100 страниц книги среднего формата.

Какова максимальновозможная скоростьчтения? Исследованияпо—
казали, что максимальная скорость, при которой возможно полноцен-
ное усвоение прочитанного, не может превышать 3000 сл/мин (20 тыс.
вн./мин). Примеры более высокихскоростей,которыеприводятсяиног-
да в зарубежной печати, или носят рекламный характер, или имеют в
ВИду чтение типа скольжения—сканированияна повышенныхскоростях.

Скорость чтения у каждого человека индивилуальна и зависит от
множества факторов: активности и уровня нервно-психическихпро-'Цессов, темперамента„особенностеймышления и т.п. Поэтому правиль-
нее повышать существующуюскоростьчтения. Наблюдения свИдетель-
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ствуют, что практически любой здоровый человек сможет, овладев ме-

тодом быстрого чтения по предлагаемой
методике,увеличить скорость

в 5 раз.

ЗАДАНИЕ 1. Определение начальной скоростичтения

Приготовьте секундомер,тетрадь, ручку. Сейчас вы будете чиТать

приведенный ниже текст, а 'затем отвечать на вопросы.Запишите время
начала чтения или включитесекундомер.

Времяначала чтения
Времяокончаниячтения
Времячтения текста _

Теперь откройте с. 153 и запишите в тетради ответы на все 10 при-
веденных здесь вопросов. Текст больше не смотрите. По окончании Про-
верки правильностиответов на вопросы определитесвой коэффициент
понимания и подсчитайте скорость чтения. Например, вы читали текст
45 с, правильныеответы дали на 6 из 10 вопросов;

'

740
У = ——— . 0,6 = 590 вн./мин.= 100 сл./мин.0,75

Примечание: 45 с = 0,75 мин.
Запишите начальную скорость чтения и отметьте ее на графике ре-

зультатов обучения.
Известия.1980.20 ноября ,

' Т е к с т 1

Объем740 знаков

сверхскопление ГАЛАКТИК*

Проводя наблюдение ‹: высотногосамолета,астрономы обнаружили
. свидетельства существования во Вселенной сверхскоплениягалактик.

Это предполагаемое скопление галактик, возможно, простирается
‘на два миллиардасветовых лет, и в него входит,видимо, на 30—40 про-
центовбопьше галактик,чемв обычныеих скопления.

Само наличие такою сверхскопления противоречит существующимвзглядам, согласно которым наша Вселенная возникла в результате
”начального взрыва”, происшедшего 15—18 миллиардов лет тому на-
зад. После этого взрыва, как считается, Вселеннаярасширяласьравно-
мернои вещество двигалось во все стороны с одинаковойскоростью.

Если существует такая огромнаяконцентрация вещества, то, веро-ятно, она не является единственной. Может быть, первоначальныйсгус-

* для контрольных текстов 1—3 использованы статьи, опубликованныев
книге: Эврика—82. М., 1982. Фашшииавторов и названиягазет для этих статей
в учебныхцеляхприведеныусловно. '

32

 



ТОК ВСЩЗСТВЗ ИМСЛ неправильнуюформу И ОНО НС распространялосьВО

ВСС СТОРОНЫ
равномерно, как ЭТО СЧИТЭЛОСЬЦО СИХ ПОР.

“К.Петров

ЗАДАНИЕ 2. Изучениеобъемачитаемого текст и бюджетавремени
Проведите в течение недели анализ чтения. Фиксируйте ежедневно

все, что вы читаете, замечайтевремя, которое затратили на чтение. Зане-
сите результаты в свой журнал наблюдений.

ЗАДАНИЕ 3. Как вы читаете?
Изучив основныеособенности процесса чтения и недостатки его тра-

диционного метода, полезно провести анализ своего чтения. Для этого
предлагаем ответить на 19 вопросов приведеннойЗдесь анкеты,причем
ответы оцениваетевы сами соответствующимчисломбаллов.

1. Всегдали вы, начиная чтение, имеете четкую цель и мотив?
Всегдаочень четкую и чтение мотивировано . . . ‚ ....... 10
Всегдаприблизительнои без мотива................. 6

Иногда ................................. ..... 4
Лишьизредка ........... ‚ ............... . ..... 2

Никогда..................................... О

2. Меняетели скоростьчтения на протяженииодной статьи?
Постоянно меняю . . . . .........................
Иногда ......................................
Скоростьопределяюпередначалом чтениязаранее . . . . . .

Всегда читаю со средней скоростью ........... . .....
Всегдачитаю очень медленно ........ ‚ . . . .

. Удаетсяли целиком сосредоточиться на тексте?
Удаетсявсегда ............ . .................. .

В основномудается . . . . .................... . . . .

Лишьв случае, если материалочень интересный ...... . .

В редкихслучаях ..............................
Не удается . . . . . ..........................

. Можетели вы быстро понятьструктуручитаемого текста?
Построение текстачувствуювсегда ................. `

1

Понять,какие разделынаиболееважны, мне удаетсябыст—

ро.……...… ..... .

После прочтениянебольшойчасти уже представляю себе

структуру . . . . . . .......................... 4

Разбираюсь в структуретолько после того, как прочитаю
весьтекст... ..... .. .....
На структуру не обращаювнимания

. Можетели вы понять сразу смысл целого предложения
или

хотя бы части его?
Могувсегда .......... 10
Могу,если текст легкий ........ . . .......... . . . 6

‚...в

ОКО-РФО

Щ

Ъ—1

СМЭ-ФО

.Р-

(л

ОМ
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Изредка. ..................... 2
Немогу . . ........... О

6. Возвращаетесь ли вы повторнымвзглядомк уже прочитанно-
му тексту?
Никогда ....... . ......... . ................... 10
Если есть незнакомые места., то возвращаюсь . . . . 6
Изредкавозвращаюсьиз—за непонимания слов . . . . . . . . . 4Иногда, если не понимаю смысла текста ...... . . . . . ‚ . . 2
Возвращаюсь часто по различным поводам . . . . . . . ‚ . . О

7. Водите ли вы по строке пальцемлибо карандашомили следите
за текстом движением головы?
Голова и рукивсегда без движения 0
Иногда двигаюголовой ' -

. 6

При чтении важных мест вожу пальцемпо тексту . . . . . . . 4
Часто 2
Всегдатакделаю .. ..... . ...... 0

8. Протовариваетели вы вслухили про себято, что читаете?
Всегда читаю молча и думаю, что не проговариваю . . . . . . . 1

Не могу ответить точно . . ‚ . . . . . . .

Произношуотдельные (трудные) слова . . ....... . . . . .

Часто ловлюсебя на том,что проговариваючитаемый текст
Всегдачитаюсартикуляцией......….....….......

9. Возникают ли у вас образные представпе я того, что читаете?
оггдьохо

Возникаютвоегда ..... ..... 10
Иногда.......... 6
Затрудняюсьответить......…..........„...... 4Оченьредко......._....‚...................... 2

› Никогда О
Ю.Как двигаютсяваши глаза при чтении?

Вертикально,плавноибыстропосерединестраницы . . ... 10
Зигзагообразноотстрокикстроке 6
ПОдИагонали..…-............................. 4
Состановкаминакаждойстрочке 2
С остановками на каждомслове

Общеечислобаппов ........
Опыт проведения анкетированиядает следующиерезультаты: про-

фессиональныйчитатель получает общее число баллов, равное 100,
обученный навыкам быстрого чтения _— от 70 до 80; эрудированный '

(но не обученный быстромучтению) —— от 40 до 50; большинство чита-
телей получаютот 20 до 30 баллов. Запомните этот тест. Времяот време-ни вы будете возвращаться к нему и проверять, насколько продвину-
лись в овладениинавыкамибыстрогочтения.
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Упражнения

Первое правило быстрого чтения: читать без регрессий. Содержание
правила: текст любой трудности я читаю только один раз, Возвратные
движения глаз (регрессии) недопустимы,Только по окончании чтения и
осмысления прочитанногоможно еще раз прочитать текст, если возник-
па в этом необходимость.

”Не знаю, откуда у читателей привычка читать книгу один раз.
Ведь книга содержит в себе больше таинственныхсимволов и простора
для обозренияокружающего, чем вид и голос. Если твой ум развит бо-лее, нежели чувства, то тебе лучше всего возвращатьсяк прочитанно-
му — этим проверяется развитие твоей мысли””,.——так писал в эссе”Часы, проведенные среди книг” арабский писатель Аббас Махмуд

аль—Аккад(1889—1964).
В вЫсказывании писателя нет противоречия с первым правилом

быстрого чтения. Действительно, есть очень много книг, которые нуж-
но читатьи перечитыватьмногократно.Но при первом чтении дажетаких
книг правило ”читать без регрессий” должно,безусловно‚ вьшолняться.
Взгляните. еще раз на содержание правила. Мы выделили в нем только
одно слово — ”осмысления”. Это означает, что повторные чтения слож-
ных текстов возможны, иногда обязательны.Но во всех случаях факту
повторного чтения должен предшествовать акт осмысленияпрочитан-
ного. Однако большинство читателей,не утруждая себя размьпштения-ми, прочитав один абзац текста и думая в этот момент совсем о другом,
вновь возвращаются к- нему и так неоднократно на протяжении всего
текста.Примертакого чтения показалА. С. Пушкинв стихотворении:

...По кагше, медленноглотаю скуки яд.
Читатьхочу, глазанад буквами скользят...
А мысли далеко... Я кту закрываю...

Эффективность такого чтения сомнительна. И не только потому, что
оно медленное:в 2—3 раза больше расходуется времени на повторные
чтения. Страдает и качество понимания и запоминания прочитанного.
Как известно, все тексты строятся в линейной логической последова-
тельности. Многократныевозвраты разрушают стройный каркас повест-
вования, создают в голове хаос, неразбериху.Возвращаяськ прочитан-ному, вы сразу же забываете (стираетсяИЗ оперативнойпамяти) преды-
дущее.Кроме того, очень часто бывает так, что в последующем изложе-
НИИ — буквальнов следующих строчках, абзаце, на следующей странице
Прояснятсянепонятныеместатекста.

Какова же природа регрессий? Первая причинаих появления —— сила
привычки. Одна из слушательниц зкспериментальныхкурсов быстрого ”

зедркало мира: Писатели стран зарубежноюВостокао книге, чтении, биб-
лиофшпьсгве. _ м., 1984. — с. 46. ‹
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чтения как-то призналась: ”Когда читаю, постоянно все перечитываю
по многу раз. Но все равно ничего не могу понять и запомнить. Почему
так читаю? Мне кажется, что в голове у меня спдит маленький чертик,

который все время шепчет: ”Вернись обратно, ничего не понятно, вер-
нись обратно!” Я постоянно следую его совету и так привыкла читать
многократно, что Даже на улице, увидев вывеску магазина, повторяю
ее несколько раз: ”Овощи — фрукты”, ”Овощи —- фрукты”, ”Овощи —

фрукты”. Нам удалось помочь этой девушке. На первом же сеансе

аутогенной тренировки, получив установку ”читать без регрессий”, ей
удалось прогнать из своего сознания ”’чертика’навсегда.

Вторая причина регрессий —— отсутствиевнимания. Этот параметр
. психическойдеятельностиопределяетпродуктивностьмногих видов ра-
боты, выполняемойчеловеком. Отдельный урок методики посвящен
разбору внимания при чтении Для успешной борьбыссрегрессиямиуже
в этом уроке мы предложим вам эффективноеупражнение.

1.1. Чтениебезрегреееий

Запишите содержание первого правила быстрого чтения в двух
экземплярахна отдельномлисточкеудобногодля вас размера, например
на библиографической карточке 125 Х75`мм или половинестандартного

. листа писчей бумаги. Повторите его несколько раз. Постарайтесьзапом-
нить. Один экземплярукрепитеперед рабочим столом дома, на вашем
экране мысленного взора (см. с. 19). В течение дня или вечера неодно-
кратно осматривайтесвой экран. Теперь ваш взгляд всегда будет направ-
лен на первое правило быстрого чтения. Второй экземпляр постоянно
носите с собой в записной книжке или укрепите перед столом на рабо—
те. Открывая записную книжку, вы постоянно встречаетесьс первым
правилом быстрого чтения Отдыхаяна работе от производственныхза-
даний, отрывая глаза от деловых бумаг или документов, вы снова

встречаетесьс первымправилом быстрогочтения.
Представляйтетеперь свое чтение без ретрессий. Глаза бегут по

тексту только вперед, никаких возвратных движений. Вы будете так
читать всегда. Вы справитесь.Прочитайте интересующую вас статью в га-
зете без ретрессий. Не спешите вторично читать текст, даже если произ-
вели необходимое осмысление прочитанного.

Посидите, поразмышляй-
те, подумайте. Вы многое вспомните. Если в течение 3 мин не удалось
разобраться в прочитанном — снова читайте. Фиксируйте причины по-
вторного чтения: действительно сложный текст или отсутствие внима-
ния. Запишите в дневнике свои впечатления. В течение недели выпол-
няйте это упражнениеежедневно.

1.2. ”Созерцаниезеленойточки”
Это комплексное упражнение,которое решает одновременно две

важные задачи:помогаетв трейировкевниманияпри чтении и расширяет
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оперативное поле зрения, *Ьтя выполнения упражненияиспользуется
приложение №4 Упражнениеповторяется в течение трех месяцев еже—

дневнобез перерывов,непосредственноперед сном.
Порядоквыполненияупражнения:
1. Вырезать из книги приложение№ 4 и наклеитьна плотныйкартон.
2. Теперь садитесьза письменный стол. Листок с текстом перед вами.

Спокойное ровное освещение. Ноги свободно касаются пола (не пере—
крещивать) , руки на столе, все тело расслаблено,дыхание ровное,спо-
койное. Никакихотвлекающихмыслей.

3. Провести сеанс аутогенной тренировки, истгсльзуя формулы
внушения,приведенныев приложении № 2.

4. Медленно и спокойно прочитать вслух весь текст
страницы

с
зеленойточкой.

5. 10 мин созерцатьзеленую точку, размещеннуюв центре страницы
с текстом. Посторонние мысли отгонять._ Концентрировать внимание
взора только на зеленой точке, все мысли, сознаниедолжныбыть связа-
ны только с ней. Максимальная концентрация сознания.

6.По истечении 10 мин закрыть глаза, прикрыть их ладонью пра-
вой руки и сразу лечь спать. Иллюзия продолжения созерцания точки
должна быть последним зрительным образным впечатлением прошед-
шего дня.

На первом этапе выполненияупражнения (первая и вторая недели)
необходимо,контролируя свое поведение, усицчивость,постоянно воз-
вращать свои мысли к зеленой точке. При правильном выполнении за-
дания не должно возникать никаких неприятных ощущений в глазах.
Резь, слезливость и напряжение —— признаки техническихошибок. Для
их устранения рекомендуется перед началом упражнения расслабить
мышцы глаз, век и лба. Послеже сеанса аутогеннойтренировкиэти ощу-
щения исчезают и можно сразу приступать к выполнению упражнения.
Можно использовать и другой прием:представить

себя, спокойно созер-
цающим облака или корабль на горизонте. Ненапряженная фиксация
взгляда на удаленных объектах расслабляет глазные мышцы. На про:-
тяжении всего упражнения необходимо поддерживать расслабление,

ВекиДолжны быть полуприкрЫты,взгляд — как бы полуоонным.
Созерцая зеленую точку, сознание переживает несколько стадий.

По мере возрастания сосредоточенной успокоенности микродвижения
глаз сгановятся все более плавными, мягкими, почти незаметными.
Все легче становится удерживать внимание на точке, думать только о
ней. Вместе с тем вас подстерегает опасность полного расслабления —

засыпания. Его первымпризнаком будет такое изменение координации
восприятия, при котором изображение точки начинает ”плыть” в раз-
личных направлениях: влево —— вправо, вверх — вниз. Иногда точка на-`

чинает приближатьсяк вам или, наоборот,отодвигаться,уходитьвдаль
за плоскость страницы. Это вполне закономерныеявления, которые не
должны беспокоить.Следует сохранять состояние ”спокойной сосредо-
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точенности" и возвращать точку на место. Иногда нарастание сонли-
вости может усиливаться и выражаться в отяжелении век и непреодо-
лим'ом желаниизакрыть глаза. Если не поддаться в этот момент искуше-
нию, а приводитьсебя не слишком энергично в обычное бодрствование,
то возникает своеобразное и очень приятное

состояние,
Задание стано—

вится легким и простым: смотреть на зеленую точку не составляет
труда, глаза без всяких усилий в неподвижностиостанавливаютсяна
ней, все посторонние мысли исчезают. Вицениеточки становитсянеобы-
чайно отчетливым, ярким, живым..Достигается какая-то особая ясность
сознания. Именно это и являетсяосновнойцелью упражнения на данном
этапе. Специальные исследования13показывают,что достижение подоб-
ного состоянияоказывает глубокое благотворное влияние на физиоло-
гию и психикуобучающегося.

После достижения описанного состояния (одна-две недели} ста-
вится задача постепенного расширения объема восприятия. Следует
стремиться увицеть одновременно с зеленой точкой все большие фраг-
ментытекста — справаи слева,сверху и снизу.Сначала нужно расширять
поле зрения в ширину, по горизонтали. Не упуская из вица зеленую точ-ку, вы стремитесьувицеть всю строчку текста,исходяиз центра страни-
цы по горизонтали. Когда успешно выполните это, можно продолжать
увеличиватьобъем восприятия. Теперь вы должны вицеть одновремен—
но с точкой две-три строчки текста вверх и вниз. Что значит видеть?
Видеть одновременно с точкой —— прежде всего не читать текст, а ощу-
щать его наличие.

Чтение всегда по необходимости связано с движениемглаз, сменой
их точек фиксации. В этом же упражнении это запрещено. Весь период
выполненияцикла упражнениявзглядфиксируеттолько зеленуюточку.Следовательно,видеть _ это не читать текст, а боковым зрением пы-
таться различать контуры, очертания окружающих точку слов, фраз,

предложений. Постепенно вы будетевидеть все большие и большиефраг-
менты текста. Конечная цель этого упражнения,что и бывает реализо-
вано в большинстве случаев при правильноми аккуратном его выпол-нении, в следующем: 10 мин вы свободно созерцаете зеленую точку,
не отвлекаясь на посторонние мысли, кроме того, в отдельные мгнове-
ния сосредоточения, ясного сознания, Вдруг вы випите всю страницу
сразу одновременно с зеленой точкой в центре. Панорама страницы ви-
дится выпукло, ясно, отчетливо. Это продолжается недолго, всего не-
сколько мгновений,но этого достаточно. Именно это и есть красноре-
чивое свицетельство успешностивашихтренировок.

И в заключение еще несколько слов о страничке с текстом с зеле-
ной точкой. Как вы уже заметили, его содержание — программавсего
нашего курса техники быстрого чтения. Текст этой страницы — суггес- 

13 См.: Цзен Н. В., ПахомовЮ. В. Психотехнические игры в спорте.— М., 1985.
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тивное (внушающее) обращениек вам, читатель.Используйте это упраж—
нение. Оно вам понравится. Вот что говорил нам один из учащихся:
”Каждый день я с нетерпениемжду вечера, чтобы встретиться со своей
зеленой точкой. Именно благодаря ей я стал спокойным, вниматель-
ным, выдержанным, Особое удовлетворение вызывают моменты ”яс-
ного сознания”. Я жду их, готовлю. Смотрю на точку, попуприкрьтввеки, как бы нехотя в попусне. В этот момент полностью отдыхаю,

расслабляюсь и как_то внутренне обновляюсь’.
Попробуйте. У вас получится обязательно. Мы советуем: не забы-

вайте перед началом выполнения упражнения ”Созерцание зеленой
точки” читать вслух весь текст спокойно и не спеша. Это готовит вас
к упражнению,к достижениюсостояния”ясного сознания”



   Самый плохой архитектор от наилучшей
пчелы с самого начала отличается тем,
что прежде чем построить ячейку извоска,онуже построилее в своей голове._

 К. Маркс

ИНТЕГРАЛЬНЫЙ
АЛГОРИТМ ЧТЕНИЯ

Чтение и мозг

Головной мозг человека компак-тен, обладает небольшой массой и поразительно незначительным расхо-
дом энергии. Он содержит более 14 млрдмервныхклеток и имеет сред-нюю массу 1 ‚2 кг,его объем 1,5 дм3 ‚а энергетическоймощностив элеікт—
рическом эквиваленте он потребляет всего около 2,5 Вт. Это всего
3 лампочки карманного фонаря Если сопоставить число активных ‘

нейронов головноо мозга человека с общим числом логических зле-ментов, содержащихся в
современной

ЭВМ (около 10 тыс.),то получим
разницу в 1 млн раз. Віі смЗ мозга содержится более 10 млн активных
нейронов. Таким образом,;человеческий мозг является наглядным
примером реального существования наиболее эффективныхи компакт-
ных метбдов микроминиатюризациив вице тонкопленочныхструктур.
Но достоинства мозга заключаются не только в архитектуре сверхплот-
ной многослойнойукладкинейронов.Пожалуй,самаяудивительнаяосо-
бенность мозга — функциональныепрограммы,по которым он работает.
Живой мозг используеттакие методы алгоритмизациивычислений и па-
раллельной ассоциативнойобработкиинформации, которые даже труд—
но себе представить.

Среди многих функций деятельности мозга для нас особенно инте-
ресна система программ извлечения значимой информациииз окружа-
ющей среды. И именно здесь обнаруживаетсяглавная особенностьживо-
го организма _— селективная адаптация,т. е. приспособляемость,которая
делает наиболее очевидными преимущества человека перед современ-
ными ЭВМ. Информациюмашине так или иначе подает человек в гото-
вом вице. Мозг же человека `поставлен совсем в другиеусловия: он вы-
нужден самостоятельно извлекать значимую информациюиз окружаю-
щей среды, например из текста,т с. из системы,организация которой
не всегдаему известна.
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Надежным посредником и критерием рациональности действий
организма являются уровень автоматизма его движения и действия —

так называемые стереотипные акты поведения. При чтении текста они
носят характер целенаправленных действий в замкнутой киберне‘тиче—
ской системе, модель которой мы рассматривалив предыдущей главе.

Итак, переработкеинформациимозгом должно предшествоватьее

извлечение из внешней среды. ‘О способах решения мозгом этой исход—
ной задачи сегоцня известно ещеочень мало. Что же именно?

Современная нейропсихология выделяет три основных функцио-
нальных бпока, три основных агшаратамозга, участие которых необхо-
димо для любоговида психической деятельности человека, в том числе
ттчтения (рис.3).

Первый _ биоэнергетический блок тонуса обеспечиваетбодрство-
вание коры и расположенв глубинных,ранее других сформировавшихся
отделах мозга. В первый блок входятверхние отделы ствола головного
мозга, так называемая ретикулярная формация, обеспечивающая тот
уровень бодрствования и активноговнимания,без которого невозмож-
на мозговая деятельность. Как показали многочисленныенаблюдения,

если опухоль или внутричерепное микрокровоизлияниезатронет этот
блок, у человекане нарушится ни восприятие,ни речь, ни мьшшение,но
внимание, уровень бодрствования

снизятся, изменится эмоциональная

центр
ПИСЬМА

Блок ПРИЕМА,

ПЕРЕРАБОТКИ
и ХРАНЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ

% /`
* „; 

ЦЕНТР
БЛОК ЧТЕНИЯБЛОК

'

ПРОГРАММИРОВАНИЯ ТОНУСА

Рис. 3. Три функциональных блокамозга
' ,
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сфера в сторону ее обеднения. Зная особенности этого блока, выдаю-
щийся советскийхирург академик Н. Н; Бурденко во время нейрохи-
рургическихопераций соответствующим воздействиемна мозг искусст-
венно вызывал сон `у больного. Но механизмыглавного функциональ-
чного блока не только тонизируюткору большихполушарий,но и сами
испытывают ее влияние. Таким образом, существует тесная органиче-
ская связь зтого блока ‹: высшимиотделамикоры головного мозга.

Второй функционштьный блок мозга обеспечивает прием, пере-
работку и хранение информации.Он состоит из аппаратов зрительной(находятся в затылочной части мозга),речевой (лобная извилина), слу-

. ховой (височная область мозга) и общечувствительной областей (те-
менная область мозга) Именно этот блок выполняет большую часть
процессов, связанныхс чтением.

Третий функциональный блок мозга —— блок программирования,
регуляции и контроля протекающей деятельности. Есть основания по-
лагать, что именно здесь нахоцится командный пункт, управляющий
высшими формами психической деятельности человека. Мы подчиня-
ем процесс чтения определеннойпротрглиме° Чтение как сложныйи вза-
имосвязанный процесс складывается из восприятияи пониманиячитае-
мого, поэтомуосновныммеханизмомчтения на мозговом уровне явля-
ется умение устанавливать звуко-буквенныесоответствия по тексту и
прогнозировать развертывания языкового материала по определенной
мозговой программе.. Эта функция принадлежит побным долям коры.
Если они повреждены,у человека не создается никакого замысла даль-
нейших действий,

Какие же типы программразрабатывает и реализует этот функцио-
нальный блок мозга? Как показал профессор Н. И. Жинкин,современ-
ные представленияо работе мозга как семантического,т. е. смыслового,
устройства допускают существоват'ше несколькихвицовбиологического
программирования1 4

.

Для нас большой интереспредставляетгипотезао том, что всех лю-
дей по способу восприятия и переработки информации можно условно
разделить на две группы: зрительный тип —— относятсялюди, у которых
механизм переработки информациипри чтении основанна прямых зри-
тельных представлениях; слуховойтип — у которых механизмперера-
ботки информациипри чтении использует функционально-промежуточ-ные, так называемые аудиовербальные зоны мозга, работающиепо
временному принципу. Здесь считываемаяинформация усваивается с
помощьюпроговаривания,т. е. с помощью последовательногокода.Итак, чтение представляет собой процесс, основанный на исполь-
ЗОВЗНИИ определенных программ УМСТВСННОЙ деятельности; определен-

” См.: ЖинкинН. И., Грамматикаи смысл // Публикацштотделениятеорети-
ческой и прикладнойлингвистики. — М., 1970. — Вып. 4. — С. 291.
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ных способовкопированияпоступающей информациипри ее обработке
в человеческом мозгу.

Мы ставим задачу повысить эффективностьчтения, его продуктив-
ность, производительность.Очевицно, что реальный путь ее решения _
создание новых, более эффективных программ умственной деятель-
ности, обучение новым рациональным способам кодирования поступаю—
щей информации.Здесь можно выделить два этапа: количественныйи
качественный. .

Как справиться с обработкойвсе возрастающихпотоков информа-
ции? Как найти действительнонужное,полезное, самое ценное, отобрать
необходимоев лавине поступающих сообщений?Эту задачу решаетин-

тегральный алгоритм чтения. Именно интегральный алгоритм чтения

создает своеобразныйколичественныйфильтр, защищающий мозг от
избыточной информации. Хотя он, безусловно,обеспечиваетв какой-то
степени и качественнуюобработку текста,все же основное его назначе-
ние —— отобратьдля последующейобработкизначимуюв данной ситуации
информацию.

'“

Структураинтегральногоалгоритмачтения

Как известно, алгоритмом называется правило выполнения каких-
либо действий или ряда конкретных операций с точным указанием их
последовательностиот начала до конца. Алгоритмчтения определяет по-

следовательность умственных действий при восприятии основных фраг-
ментов текста. Если посмотреть

внимательно, то алгоритмы окружают
нас всюду. Например, войдя в трамвай,мы читаем надпись:”Пассажиры
обязаны приобрестибилеты и пройти дальше в вагон”. Эта надпись не

что иное, как двухблочный (купи билет + пройди и не мешай) алгоритм
поведениячеловека, который, войдя в трамвай,становитсяпассажиром.
Рационально ли пользоватьсяэтим алгоритмом?

Да, так как это упоря-
дочивает действия всех пассажиров.Проезд без билета сулит неприят-
ности, а скопление пассажиров на задней площадке создает неудобства.
Но не все пассажиры строго следуют этому алгоритму,отклоняются от
него, не снижая, однако, эффективностисвоих личных действий. Так,
пассажир,имеющий месячныйпроездной

билет, не задерживаетсяу кас-
сы, а сразу проходит в середину вагона. Такой пассажир имеет уже
свой алгоритм действия. Особый алгоритм имеют и зпостные безбилет—
ники,но их алгоритм,однако,нельзя назватьэффективным.

Мы разобралиэти простыепримеры для того, чтобы показать при-
менение правил алгоритмизации в обычнойжизненнойситуации.

Что же дает применение алгоритмов в таком сложном процессе,

как чтение? Использованиеалгоритмов Чтенияорганизует этот процесс,

повышает его эффективность.Вместе с тем алгоритмы не исключаюти

творческого их толкования, допускают некоторые изменения взависи-
мости от конкретныхтекстов и установки чтения. Вспомните пять спо-
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собов чтения. Рассмотрим интегральный алгоритм чтения. Слово ”ин-
тегральный” означает, что Действиеалгоритма распространяетсяна весь
текст в целом.`Использованиеинтегрального алгоритмапри чтении под-
сказали некоторые особенности работы мозга человека, которые мы
разбираливыше. Любой текст —— это языковое выражение замысла ав-
тора. Тексты создаются людьми, и люди эти тексты читают. Значит, ос-
новные языковые закономерности,общие между автороми читателем,

действуют не только при создании текстов, но и при их чтении, Это
парноеобщениена Одном языке.

Здесь также уместно напомнить,что человек вообще предваритель-
но программирует многие умственныедействия, а не только чтение.
Есть основания полагать,что каждыйчитатель имеет как бы свои алго-
ритмы и программычтения. Однако в их эффективностиу большинст-
ва читателей можно сомневаться, так как часто приходитсянаблюдать
примеры неорганизованного чтения, когда читают книгу то с начала,то
с конца, то с середины. Конечно, такое чтение никакой пользыне при-
носит. `

Это — пример неэффективнойпрограммыумственныхдействийили
неудачного алгоритма. А можно ли научить более организованной работе
с книгой?Да, можно. Это утверждение основанона идее одной из полу-
лярных в современной психологии теории, которая называется теорией
установки. Ее основатель —— известный советскийпсихологД. Н. Узнадзе.
Психологическая установка —— это готовностьчеловекак определеннойактивности, к участию в некотором процессе, к реакции на знакомый
стимул или известную ситуацию. В установке заключеныобщий прош-
лый опыт, построенный на его основе образ ситуации и цели, пландейст-
вий. Если стимулповторяется многократнои реакция на него доводится
до автоматизма, установка в этом случае называется фиксированной.
Она может стать бессознательнымфактором регуляции поведения.’Вы
поднимаетесь по лестнице, не глядя на ступеньки, у вас выработана
фиксированнаяустановка на то, что все ступеньки на лестнице одина-ковы, а потому и смотреть на них нечего. Но если хотя бы одна окажет-
ся иной высоты, вы можетеоступиться.Феномен установки проявляет-
ся также в простомэксперименте,когда человекупоказываютнесколь-
ко раз два неравных… по объему шара. Если затем ему дать два равныхшара, то он продолжает утверждать,что шары разные по объему. Воз-
никает иллюзия, которая и получила название ”иллюзияначальнойуста—
новки”. Даже временная привычка вицеть разные шары ”засвечивает”
реальнуюситуацию.

Интересноепроявление феномена установки вы можете обнаружить
в метрополитене. Перед вами два эскалатора. Один из них движется
вверх и поднимает пассажиров. Другой эскалатор — неподвижный,
Подойдите к нему и шагните на его ленту. Вас оисидают непривычные
ощущения.Едва вступив на эскалатор,вы зашатаетесь.В чем причина?

‚Ваше восприятие подготовленок ощущениюдвижения. Бессознательно
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ва… «::эііътаз'ёидтнё формирует координацию движений, отвечающую ожилае-
МОЙ СИТУаЦии, А тут вдруг … неподвижность.Рассогласоваште и вызывает
подобную реакцию неустойчивости.

Существует большое число тестов, которые поцтверждают эту
особенностьчеловеческого восприятия — вицеть не то, что показывают,

а по привычке что-то другое. Проведемэксперимент.Вспомнимпроиз-
ведение А. С. `Пушкина ”Пиковая дама”. Выберем шва персонажа: Лизу
И графиню, которая скрывала тайну трех карт. Теперь внимание! Вы
должны решить для себя вопрос:кого вам хотелось бы сейчас увидеть ——

девушку или старушку. Если вы такой выбор сделали,посмотрите на

рисунок 4. Кого вы увидели? Авторыэтой книги неоднократно прово-
дили этот экспериментс учащимися курсов быстрого чтения и убеди-
лись, что чаще всего привычным, предпочтительнымжелрнием увидеть
определенный персонаж и предопределялосьфактичесКое восприятие
Образа. А на рисункеизображен тест из серии так называемыхкартин с

конкурирующими образами, где одновременноувидеть два лица невоз-
можно, но они там изображены. И только после длительного рассмот-
рения удается увидеть и второй образ, а по первому впечатлению вы
Видите.то, на что настроились. 45
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Рис. 5. Интегральныйалгоритм чтения

Исследователи теории установки утверждают, что путем ‚много-
кратных повторений установка превращаетсяв устойчивЫй стереотип
на уровне активной автоматизированной деятельности.Человек приоб-
ретаетопределенную системупривычеки навыков‚ которуюзатем легко
используетавтоматически, без напряженияума.

Наблюденияпоказали, что при использованииинтегрального алго-
ритма чтения формируется навык чтения, предусматривающий опреде-
ленную“ последовательностьрациональных действий в соответствии с
блоками алгоритма от первого до последнего. Образец “интегрального
алгоритмапоказанна рисунке5.

Первые четыре блока алгоритма пояснения не требуют. Пятый
блок _— фактот'рафическиеданные — означаетизвлечениефактов из текс-
та и их смысловое усвоение. Шестой и седьмой блоки алгоритма пред-полагают учет индивидуальныхособенностейчитателя: егознаний,опы-та, цели чтения. Например,то, что одному читателю кажется тривиаль-ным, другому, менее опытному, —— новым, а критически настроенному —

спорным. Таким образом, эти оба блока предполагают активноеучастие
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читателя в выполнении сложных аналитикссинтетических мыслитель-
ных действий в процессечтения.

Как же практическипользоваться этим алгоритмом?Преждевсего
необХОДимо запомнить все его блоки, представлятьсебе их заполнение
содержанием. По ходу чтения текста мы рекомендуемнарисоватьалго-
ритм на отдельном листе бумаги и укрепитьего над рабочим столом
для лучшего усвоения.В самомделе, как мы читаем?Как прицется, от-
вечают некоторые,а большая часть людей вообще никогдане задумыва-
лась над этим. Чтениепо интегральному алгоритму — организованный и
целеустремленныйпроцесс, в хсде которого считываемая информация
как бы выбираетсяиз текстаи сопоставляется с отдельнымиячейками_
блоками алгоритма. В случае полного или частичного соответствияин-
формация как бы укладываетсяв них. Процесс такого чтения можно
сравнить с отбором товара в универеаме.Представьте: вы везете перед
собой тележку с семью ячейкамии в соответствии с имеющейся у вас за-
пиской быстро отбираете нужный товар. Теперь допустим, что записка
потерялась.Вы мучительно вспоминаете о пунктах поручения и бес-
цельно блуждаете по торговому залу в надежде, что, увицев нужные
предметы, вспомните о том, что необходимо купить. Большинство чи-
тателей подобны именно такому покупателю, потерявшему записку -
этот спасительныйалгоритм умственныхдействий.

Интегральныйалгоритмчтения является семантическимфундамен-
том техники быстрого чтения. Как было показанов предыдущих разде—
лах книги, основнаяИдея быстрого чтения — реализация более эффек—
тивных программумственныхдействий.На рисунке 6 показаныусловно
в сопоставлении программы умственных действий двух чиТателей:
слева »— читающего медленно, справа — читающего быстро. Как видно,

быстрое чтение предполагаетиспользованиечетких и последовательных
программ умственных действий. Чтение как хаотический, неорганизо-
ванньпй процесс становится подчиненным единой программе —— инте-
л": "у ал…ршму чтения. Следоваьшеблокамалгоритма как бы сп-
ределяет шаги изучения текста. Вместе с тем интегральный алгоритм
чтения значительно повышаетактивность восприятия, а значит, понима-
ние и запоминание прочитанного.

Быстрое чтение в отличие от медленного, пассивного созерцания
текста заставляет читателя активно вторгаться в структуру и содержа-
ние текста,сравниватьи оцениватьразличные смысловыеблоки.

Есть и еще сдин существенный довод в пользу примененияалго-
ритма. Современная структурная лингвистика утверждает, что научно-
технические тексты обладают избыточностью,которая достигаетпорой
75 %. Практически только 25 % объема текста несут основной смысл
для конкретногочитателя и данноговидачтения.

Среди огромного количестваинформации, окружающей насв по-

вседневной жизни, большая часть — Избыточная.Как отмечаютлинг-
Висты, тенденция К МНОГОСЛОВИЮ,К ИЗПОЖСНИЮ ПРОСТЬіХ ЯВПСНИЙ В нау-
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Рис. 6. Два способачтения

кообразной терминологии не снижается. Анализ этих явлений хорошо
сделал специальный корреспондент ”Известий” В. Сухачевский. Он
пишет: ”Если лошадь пьет из ведра, как об этом можно сказать? Мож-
но, например, гак и сказать: лошадь пьет из ведра. А можно и по-дру-
тому. Ну хотя бы так: представительраспространенногов большинстве
географических зон земного шара семейства парнокопытныхосущест—
вляет процесс удовлетворения органической потребности в воле мето-
дом всасывания влаги из сосуда, имеющего диаметр не меньший,чем
окружность морды лошади. Как лучше сказать? Это вопрос. Без спе-
циальной научной подготовки на него не ответишь. Если же директор
НИИ и его заместитель не пришли к единству взглядов на документо-
оборот и плотность документопотока, если 200 научных сотрудников
институтагодами бьются над этой проблемой, то где уж простомусмерт-
ному разобраться во всем?” И далее он пишет, что ”бумажная лавина
набирает силу. Недавно появился еще один документ — брошюра ”Ра—

бота руководителя с документами”, которая выпущена 100-тысячным
тиражом. Она сообщает ряд чрезвычайнополезныхи необходимых све-
дений. В изложении они потер’яют свое глубокомыслие, поэтому по-
зволю себе попотчевать читателя некоторыми цитатами. Например:
”Процесс труда с документами состоит из ряда операций, которые
условно можно разделить на технические („` [ «водственныеъ
логические и творческие. К ‚ч „ аноде. ' относитсяобработ-
ка поступающей документации: вскрытие конвертов, регистрация.,
печатание документа, считывание, перемещение документа, контрольисполнения, подписание приказа и др. Логические включают чтение и
ознакомление с документом, подбор необходимой информации, ана-
лиз и сопоставление данных, произведение необходимых поцечетов,
наложение визы и пр. Творческие операции, которые отражают специ-
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фику труда руковоцителя, состоят из определениясостава исполните-
лей документа, поиска альтернатив решения, выбора оптимального
решения, документированияпринятогорешенияи пр.”15

.

Приведенный пример демонстрирует текст, избыточность которого
близка к 100 %. Быстроечтение позволяетмгновенноувицеть ”пустоту”
таких текстов, не ссдержащихполезной информации.Вместе с тем, как
об этом неоднократно говорили слушатели курсов быстрого чтения,

система алгоритмов дисциплинирует ум, заставляет и при составлении
текстов различных документовизлагать свои мысли просто,кратко, яс—
но, доступно.

Проблемаизбыточности текстов в наш век информационноговзры-
ва действительно актуальна 'и в последние годы активно обсуждается
в печати. Вместе с тем не следует забывать, что избыточность зачастую
бывает полезной. Как справедливо отмечают специалисты, избыточ-
ность повышает надежностьпередачи

сообщений,что особеннонеобхо-
димо для текстовучебников.

'

В художественнойлитературе также обсуждается проблема` избы-
точности. Ан. Макаров приводит высказываниеВ. Катаева: ”Мелодия ——

основа прозы. Когда она исчезает, когда покицает автора, испаряется
волшебство словесногоискусства,проза перестает‘двигатьсясамасобою.
Ее толкает и волочет одно лишь малопочтенноеусердиеавтора.Так по-
являются на свет неподъемныероманы, поэмы, которые измеряются
километрами’дб.Писать надо короче. Таково мнение В. Катаева,кото-
рого еще. в начале 30-х гг. прИДИрчивые критики называли лучшим
стилистом. ,

Итак, вы можете овладеть радикальным средствомизвлечения из
текста действительноценной, полезной для вас информации. Отныне
вам не страшны тексты любого объема и плотности. Интегральный
алгоритм чтения вооружает ваш мозг мощным и эффективныминстру-
ментом извлечениясодержательнойинформациииз любыхтекстов.

Полезно научиться определять избыточность текстовыхсообщений.

Предлагаемвыполнитьочередное задание.

ЗАДАНИЕ 4. Определение избыточностив следующихСтихотворных
примерах

1

‚„Нет, у него не лживыйвзгляд,

Его глаза не лгут...
Они правдиво

говорят,
Что их владелец — плут... 

15
Сухачевский В. Из чего пьет лошадь, или деловая бумага без дела // Извес-

ТИЯ. — 1983.— 2 окт. _

'

16 МакаровАн.-В Передепкштеу Катаева // Неделя. —— 1985. —— № 49. — С. 18.
.
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Гол бес шел в лес,

Вдруг — стоп: жукв лоб!
Бес рад: влез в ад.

ФормулаДЛЯ определенияизбыточностив %:

И = №— 100 %,

гдеИ —— избыточность текста;
@ —— общеечисло слов в тексте;
М — число слов в значимом для вас лаконичном выражении после

сжатия текста.
(Ответ см. на с. 54).

Затем вы можетевыполнитьаналогичные расчетыдля текстов газет-
ных, журнальныхи т. п. Как вы убедитесь, большинствотекстов имеет
избыточность,близкуюк 75 %.

Упражнения

Как Же создать и закреПить психологическуюустановку читать в
соответствии с блоками интегральногоалгоритма? В ее осуществлении
есть два этапа: первый —— осознание всех блоковалгоритмаи следованиеим, и второй — непроизвольное, автоматическоевыполнениеэтих дей-
ствий. Как показывает опыт, эффективноерешение этой двуединой за-
дачи возможно с помощью специальных мет0дических приемов: зри-
тельного представления интегрального алгоритма чтения и Идеомотор-
ной тренировки. Последний методичеСкийприем взят из арсеналатак
называемых психотехнических игр, широКо и "эффективноиспользуе-
мых в современном спорте. Рассмотрим каждый из этих приемов от-
дельно. '

2.1. Идеомоторнаятренировка
Название этого упражнения происходитот греческого слова і‹1еа ——

образ и латинского то’сот — приводящийв движение. Психологияобъ-
ясняет идеомоторный акт Как ПОЯВЛение нервных импульсов, обеспе-
чивающих какое-либо движение при представленииоб этом движении.
Это явление бьшо известно еще И. П. Павлову, который в книге ”Двад-
цатилетний опыт объективного изучения ВНД (поведения) животных”
писал: ”Давно чбьшо замечено и научно доказано, что, раз вы думаете
об определенном движении… вы его невольно, этого не замечая,произ-
водите”. Посколькуэто понятие оченьрважно для последующей нашейработы,разберемсяв нем псдробнее.

2.1.1. Зрительныйобраз интегрального алгоритмачтения.
Вы изучили семь блоков интегрального алгоритма чтения, пред-

ставляете их смысл и содержание.Идеомоторныетренирбвки развили
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ваше воображение.Для созданиязрительного образа алгоритма исполь-
зуйте любой предмет, картину, ситуацию. Очень важно нарисовать его
своей рукой. Это должен быть ваш рисунок. Изготовить нужно 2 эк-
земпляра. Один из них укрепите на экран мысленноговзора,другой по-
стоянно носите 'с собой или укрепитепередрабочимстолом. Постоянно
думайте, представляйте себе свой рисунок. Добейтесь того, чтобы, за—

крыв глаза,вы четко,ясно видели свой алгоритм.
Зрительный образ интегрального алгоритма чтения — это не что

иное, как продолжение ваших Идеомоторных тренировок,Фиксируйте,

закрепляйте свой рисунок алгоритма на экране мысленного взора.
Какой же рисунок выбрать? Давайте посмотрим,как практически это
делают слушатели курсов быстрого чтения. Вот что писал в дневнике
один из них: ”Зрительньпй образ алгоритма —- правильньпйшестиуголь-
ник. Это мое футбольноеполе. Сн'ачала заполняются как бы ударами
”мяча” по углам первые три блока: название, автор, источник. Затем,

по мере
чтения, еще три блока _ три угла. Последнийблок — новизна

фиксируетсямною в вице точки в центре... После недели тренировок
почувствовал, что блоки заполняютсяродержаниемсловно сами собой —

ярко,броско,сильнои динамично,как играв футбол...”
Зрительньпйобраз алгоритма воплощается `по-разному:и в пирами-

де, и этажах здания, и картотеке,и в семи разноцветныхпопоскахрадуги
и т. п. Нужно сказать, что зрительный образ как мнемоническийприем
активно работает только в первое время, затем он как бы стирается,
тускнеет,но остается навьп< чтения, основанньпй на выделениииз текста
только информативнойего части. 'Как быть в том случае, если зритель-
ньп71 образ не получается? Вот пример удачного решения этой задачи,

взятьпй из дневника одного из слушателей курсов быстрого чтения:
”Зрительного представления алгоритма так “и не получилось.

Конечно,

я могу представитьего в виде схемыили в вице ящиков, но в процес-
се чтения я этим зрительнымпредставлениемне пользуюсь; у. меня за-
поминаниеИдет совершеннопо-другому: .

1. Название. Так как название чаще всего отражаетсуть статьи или
КНИГИ, я особенно внимательно его читаю. Если оно на первьпй взгляд
ничего не значит, то пытаюсь делать какие-нибудьсравнения, пытаюсь
зрительно запомнить число слов в заголовке, их расположение, пред-
ставить название в виде электронного табло с горящими буквами (но

это делаетсяс трудом).
2.Авгор. Фамилии авторов чаще всего пытаюсь запомнить, сравни-

вая их со знакомыми.Или пытаюСь запомнить зрительно (написание,

числобукв и т. д.) .
'

З.Вьтускные данные. Название газеты, год, число, месяц запоми-
ЩЮ, скользнув по строчке,

_с фиксацией только на какой-то момент.
Числа запоминаюпопыткойяркого зрительного представленияв момент
фиксации. _

„Так я заполняю три первых блока алгоритма,но не знаю, куда я
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все это посылаю. Иногда после прочтения введения пытаюсьпроверить
заполнение этих трех блоков, пытаюсь предугадать дальнейшеесодер-жание, на что особенно обращатьвнимание впоследствии.

4. Основноесодержание, тема. Этот блок заполняетсясамостоятель—
но уже в начале чтения. Как бы говорю себе: ”Вот о чем статья, вот ее
тема”.

5. Фактографические данные. В отличие от выпускных, пытаюсь
запомнить,увязав со смысломтекста,а не зрительно.

6. Особенности изложения, критика. Эти элементы чаще фиксирую
интуитивно.Что-то бросаетсяв глаза; нравится или нет; стиль, манера
изложеъшя. Бывает и так, что все это тормозит чтение, утомляет

или,

наоборот, захватывает, и тут иногда Возникает поразительнаяскорость
чтения,все запоминается быстрои хорошо.

7.Новизна и практическое. использование. Это уже иногда вицно
по названию,по автору текстаили после прочтениявведения.

В целом, мне кажется, здесь хорошо работает ”последовательность
операции”,но у меня нет зрительногопредставленияблоков алгоритма”.

2.2. Второе правило быстрого чтения: ”Читать по интегральному
алгоритму” ‚

Вы изучили алгоритм, нарисовали и запомнили его зрительный
образ. Что же дает интегральныйалгоритм чтения?Главное —— он форми-
рует новую программу чтения, программупоследовательностимысли-
тельныхопераций.Найти в тексте ответына все вопросы, поставленные
в блоках алгоритма от первого до седьмого,—— вот задача чтения. Мно-
гократныетренировки приводят к тому, что по окончании чтения нуж-
ные данные, факты, названия, фамилии как бы сами по себе четко
всплываютпередглазами.

Одновременнопроисходит и борьба с регрессиЯми. Чтение текста
с воспроизведениемсодержания по алгоритмувселяет уверенность,что
аКтивного однократногочтения достаточно для полного усвоенияпро-
читанного. Возвратныхдвижений глаз у вас становится все меньше и
меньше, и, наконец, они почти исчезают. В этотпериод надо изучить и
запомнить_в_торое правило быстрого чтения — любой текст читать по
алгоритму.

‘

Как же вырабатываетсяустановка на чтение с применением алго- ‚

ритма? Перед началом чтения нужно зрительно представить себе блоки
алгоритма. Преждевсего запоминаются: название,автор,выпускные дан-
ные источника.Затем по мере чтения складываетсяпредставление о том,
какой проблеме посвящена статья; зто войдет в четвертыйблок —— ос-
новное содержание, тема. Уже в первых абзацах могут быть различныефакты,фамилии, параметрическиеданные. Все эти сведения фиксируют-
ся в пятом блокеалгоритма.

В процессечтения текстачитателькак бы фильтруетего содержание,
отбирая и укладываяв блОки алгоритма только то, что соответствует
Их названиям. Например, в тексте опиСывается конструкция нового
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электроавтомобиля,имеющего принципиальные отличительные особен-
ности. Внимание! Это материал для заполнения шестого блока. Очень
важно быть критическинастроенным на содержаниетекста. Как считают
некоторые

психологи, без критического отношениявообще читать не
следует. Ваша позиция —— согласие или несогласие с автором _ также
фиксируетсяв этом блоке алгоритма. Наконец, вы закончили чтение.
Что нового вы узнали из прочитанного,что можно практически при-
менить в работе? Это данные для заполнения последнего,седьмого блока
алгоритма.

,

Итак, чтение окончено? Для обычного,традущионного чтения может
быть и так. Для быстрого чтения этого еще недостаточно.Завершение
чтения еще впереди. Читательдолжен вновь представить зрительныйобд

раз интегрального алгоритма и проверитьдостаточностьзаполнения всех
его блоков. Такой заключительный психологический акт анализа и син-
теза текстапомогаетлучшеего усвоить и запомнить. Психологиговорят:
”Умей ставить точку”.Очевидно, именно этот прием объясняет то, что читающие быстро,
лучше, полнее усваивают и запоминают прочитанное, чем те, кто читает
медленно и, главное, неумело. Как показываетопыт, зрительноепред-
ставление блоков интегрального апгоритма чтения значительно облегча-
ет решениеэтой задачи.

Как тренироваться? Приведенные ниже упражнения выполняются
регулярнов течение2—3 недель.

2.2.1. Освоениеинтегрального алгоритмачтения
1.Ежедневно медленно читайте одну-две статьи по специальности,

держа листок с нарисованнымалгоритмом перед собой. В процессе чте-
ния ”укладывайте” информациюв блоки. По окончаниичтения закрой- ‚

те глаза и мысленно проверьтезаполнениевсех ячеек—блоков алгоритма.
2. Ежедневно читайте одну-две статьи по специальностикак можно

быстрее, уже не глядя на рисунок алгоритма,но представляяего себе
мысленно. Излагайте содержание статей в соответствии с алгоритмом.

В заключение цикла тренировок прочитайте контрольныйтекст 2 и

определитескоростьчтения по известнойвам формуле.
Комсомольская правда. 1977. 30 августа

' Т е к с т 2
Объем— 780 знаков

СЕКРЕТ "МОЛОДОЙ ВОДЫ"

Толочьводу — не такое уж бесперспективное
занятие,как выяснили

эстонские ученые. Правда, вместо допотопнойступы они использовали
дезинтегратор — своеобразнуюмельницу со стремительно вращающими-
ся роторами.

'

Оказалось, что в активированнойтаким образомводе форель,напри-
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мер, растет в полтора раза быстрее. Из каждой сотни икринокфорели
обычно появляютсялишь 50 мальков, а в активированнойводе —` 90.
Повышаетона и урожаи различныхкультур.

Ученые пока не могут вполне научно объяснить это явление,
Пред- >

полагают, что молекулы воды объединяютсяв некие цепочки, которые
с течением тысячелетий удлиняются. Вода как бы стареет, медленнее
протекаетв ткани растений и животных. А вот сотни миллионовлет на-
зад, когда на земле бушевали смерчи и ураганы, вода бьша богаче энер-
гией, моложе. Рыбы в ней лучше развивались, поэтому и достигали ог-
ромных размеров. Дезинтегратор, по-вицимому, проделывает ту же

работу — разрушаетцепочки молекул.

И. Савельев

ОТВЕТ К ЗАДАНИЮ 4:
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОСТИ СТИХОТВОРНЫХ ТЕКСТОВ

Избыточность первого стихотворенияИ = 64,7 %.
После-сжатиятекста получаем лаконичноевыражение: ”По глазам видно, что

он плут”. Количество слов — 6. В исходном тексте— 17 слов. Таким образомвы-
числяем:

" 17— 6
И=——————

17

Избьпочность второго стихотворенияИ = О %.

— 100 % = 64,7 %.

 



 
№ 3

...Книги читают для того, чтобы постичь
высшие принципы, а высшие принципыпостигают, чтобы применить их в жизни.
Если же впитывают прочитанное, не
вникая в суть, дох0дят до такой тупос—ти, что причиняют вред другим людям.

    

Цзи Юнь. Заметки Из хижины
"Великое в малом"

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ
АЛГОРИТМЧТЕНИЯ

Пониманиепрочитанного

В одной из притчей, сложенНой
мудрецами Индии, сказано: ”И кто усиленно стремится собиратьнауки
и читать книги без размышленияо том, что он читает, достоин того,

чтобыего постигло то же, что постиглоодного человека. Ученые говорят,

что он проходил мимо какой-то пещеры и ему попались следы клада.
Он начал рыть и напал на большое количество золота и серебра. Он по-
думал: ”Если я возьмусьпереноситьэто богатство, то извлечениеего и
занятие переноской лишат меня того наслаждения, которое я могу от
него получить. Я лучше наймулюдей, которые перенесутего в мое жи-
ЛИЩе; сам я буду последним и не оставлю за собой ничего, что занима—
ло мою мысль переносом или какими-нибудьдействиями. Таким об-

разом я получу избавление тела от трупа за незначительную плату,кото-
рую вручу.им.

Потом он пришел с носильщиками и стал передавать каждомуиз
них столько, сколько тот мог снести, и говорил ему:

— Ступай с этимк моему жилищу. ›

Носильщик,однако, шел к своему собственномудому и обманы-
вал его. Когда же от клада больше ничего не оставалось, он сам пошел
к своему жилищу и не увидел там никакихденег, обнаружив,что каж-
дый из носильщиков воспользовалсяунесенным для самого себя; ему
же от этого досталосьтолько забота и утомление, потому что он не по-
думало конце своего дела. -

'

Подобно этому и тот, кто читает эту книгу, не понимая ее цели, яв-
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вой “и“; не воспользуетсятем, что ему выпадает на его собствен-
ную до:; во”

‚,

‚
_

Приведенное вступление взято из литературного памятника древ-
ности ”Калина и Димна”. Изреченияи мудрости, ссдержащиеся в этой
книге, поражают и сегодня глубиной философскихобобщенийразлич-
ных направленийдеятельностилюдей и общества. Как и многие другие
памятники древности, эта книга отражает эволюционные особенности
человеческого мышления, демонстрируя проявление психическихзако-
номерностей восприятия внешнего мира, объективноизученныхсовре-
менной наукой.

Проблема”понимание —— непонимание” является, пожалуй,одной из
центральных многих философских течений. Естественно, что каждое
учение. излагая свои постулаты, стремится сделать их доступнымиши-
роким читательским массам. Видимо, этим и можно объяснить то боль-
шое значение, которое прилается в документах древности пониманию
текстов. Стрел/шение выделить эту проблему в отдельное направление
привело к возникновению новой науки —— герменевтики. Согласно ан-
тичным мифам, одним из ”прислужников богов” и вестником их воли
в отношениилюдей бьш легендарный Гермес. От имени этого мифоло-
гического "переводчика” и происходит наименование герменевтики,
как искусства толковать непонятное и даже искаженное, объяснять
смысл чужого языка или знака.

Вот как определяет современная герменевтика процесс понимания
текста. Звуки и буквы, комбинации символов и даже предложения са-
ми по себе несущественны для понимания. С информационнойточки зре-
ния онн представляютсобой лишьсигналы.Мы понимаемне звуки, бук-
вы и символыи даже не слова и предложения сами по себе, а мысль, ко-
торую они выражают, тот смысл, который содержится в словахи пред-
ложениях языка18 . Таким образом, понимание текстасвязано с раскры-
тием его смысла или значения. Чтобы раскрыть этот смысл и, следова-тельно, понять текст, необходимо выполнить определенные действия.

Проблемапониманиятекста достаточно давно и пЛодотворно иссле-
дуется также психологами. Что же такое понимание?Психологи назы-
вают пониманием установление логической связи между предметами
путем использованияимеющихся знаний. При чтении несложноготекста
понимание как бы сливаетсяс восприятием — мы мгновенно вспомина-
см` полученные ранее знания (осознаем известное значение слов) или
отбираем из имеющихся знаний нужныев данньпй момент и связываем
их с новыми впечатлениями. Но очень часто при чтении незнакомого и
трудного текста осмысление предмета (применениезнаний и установ-

›

”_ См.: Зеркало шара. —— С. 7—8.
18 См.: Герменевтика:Историяи современность.— М.,

1985.‚——— С. 162.
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ление новых логических связей) представляет собой сложный, развер-
тывающиисяво временипроцесс.

Как указывает профессор Л. П. Доблаев, для осмысления текста
в таких случаях необходимо не только быть внимательнымпри чте-
нии, иметь знания и уметь их применять, но и владетьопределенными
мыслительными приемами. Изучая процессы запоминания, профессор
А. А. Смирнов также установил, что при необходимости запомнить
текст человек вначале старается лучше понять его и применяетдля это-
го различные приемы. Чаще всего читатели используюттри основных

приема: выделение смысловых опорныхпунктов, антиципациюи реци-
пацию.

Деление текста на части, его смысловая группировкаи приводят
к выделениюсмысловых опорныхпунктов, углубляющих понимание и

облегчающихпоследующее запоминаниематериала.Психологи выясни-
ли, что опорой понимания может бьтть все, с чем мы связываем то, что
запоминаетсяили что само ”в сплывает” как связанноесним. Это могут
быть какие-то второстепенные

слова, дополнительныедетали, определе-
ния и т. п. Любая ассоциацияможет быть в этом смысле опорой. Смыс-
ловой опорный пункт есть нечто краткое, сжатое, но в то же время
служащее опорой какого-то более широкого содержания.Понимание

сводится к тому, чтобы схватить в тексте основные идеи, значимые
слова, короткие фразы, которые предопределяют текст последующих
страниц. Свести содержание текста к коротким и существеннымлогиче-
ским формулам, отметить в кажцой формуле центральное по смыслу
понятие, ассоциироватьпонятиямежду собой и образоватьтаким путем
единую логическую цепь идей _ вот сущность понимания текста. Прием
выделения смысловых опорныхпунктов представляетсобой как бы про-
цесс фильтрациии сжатия текста без потери основы. С помощьюэтого

приема нами разработан дифференциальный алгоритмчтения, который
будетподробнорассмотренниже. '

Другой прием, используемьпй для дальнейшего осмыслениячитае-
мого текста, называется антиципацией, или предвосхищением, т. е.

смысловой догадкой. Что же такое антиципация? Это психическийпро-
цесс ориентациина предвидимое будуЩее.Он основан на знаниилогики
развития события, усвоении результатов анализа признаков, предва-
рительно осуществленного оперативным мышлением. Антиципация
обеспечиваетсятак называемой скрытой реакцией

ожидания, настраи-

Вающей читателя на определенные сенсомоторные действия, когда по

тексту для этих реакций, казалось бы, нет достаточных оснований.
Как показали исследования,в результатеспециальнойтренировки

возможно развить у читателя способность мгновенно предугадыватьпо

неопределенным косвенным смысловым признакам текста ”наступаю-
щие `события”. Неопределенный сам по себе сигнал благодаря реакции
антиципациипревращаетсяв субъективно определенный,значащийприз-
нак вполне конкретной ситуации развития сюжета (темы) повествова-
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ния. Квалифицированныйчитатель по нескольким начальным буквам
%

угадываетслово, а по нескольким словам _ фразу, по нескольким фра- &

зам —— смысл целого абзаца или даже страницы. Игорь Северянинв сти-
хотворении ”отличной от других” так определил способности своей
героини:

‘ Ты способна и в сахаре выпекать ”‹юль”,
Фразу — в тольконамекнутом слове.

Явление антиципации возможно только в том случае, когда мыш-
ление активно работает в продуктивном режиме. При таком чтении
читатель в большей степениопираетсяна содержание текстав целом,чем
на значениеотдельных слов. Главное —— это осмысление Идеи содержания,
выявлениеосновногозамысла авторатекста.

Поскольку есть прямая зависимость между вероятностным прог-
нозированием графического шрифтового материалаи частотой встречае-мости его в текстах, нас в первую очередьинтересуютусловия, при ко-
торых одни и те же обороты речи, фразы, слова повторяются наиболее
часто. Эффективное управление процессом антиципации предполагает
пониманиестереотипноститекстов.

Явление антиципации закономерно и в значительной степени объ-
ясняется избыточностьютекста, составляющей,как мы уже знаем,75 %.

Таким образом, при обучении быстрому чтению способность анти-
ципировать является основнымфакторомформирования своеобразного
чутья к фразовым стереотштам и накопления достаточного словарятекстовых штампов. Выявление фразовых стереотипов —— одна из пер-вых предпосьшок выработки автоматизма рецептивной обработки‚текста.

Третьим приемом, который используютчиТатели Для запоминаниятекста, являетсяреципацця,или мысленный возвратк прочитанному подвлиянием новых мыслей, возникших в процессе чтения. Этот прием
следуетотличать от регрессий,так как мы знаем, Что регрессии — меха-
нические непроизвольныеповторы,и они не способствуютлучшемупо-
ниманию. Однако очень часто,

прочитав какое-то положение и продол-жая чтение, читатель мысленно возвращаетсяк предыдущим высказы-
ваниям автора, связывая их с новыми, ‚изучаемыми в данный момент.
Такой мысленный возврат способствует более гпубоКомупониманию
изучаемоготекста.

Фильтрующаяспособностьмозга

Рассмотренные приемы понимания текста интуитивно используетбольшинство читателей.Целенаправленноеже обучениеим, как показали
1эксперименты Л. П. Доблаева9, значительно повышает продуктивность 

1 9 См.: Доблаев Л. П. Смысловаяструктураучебноготекстаи проблемы его
понимания. — М., 1982.

.
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осмысленияразличных текстов. При быстромчтениипонимание текста

носит активный и свернутыйхарактер и использованиеданных приемов
осмысления, безусловно, полезно., Остановимся более подробно на не-

которых особенностях процесса понимания. При этом, как и ранее,

будемопиратьсяна известные наукезакономерности работы мозга.
Понимание _— один из результатовумственной деятельности. Если

человеческое мышление —-› переработка полученной информации, то

понимание определяет полноту и эффективностьэтой переработки.Ма-

ло только увицеть какой-либо предмет. Осмыслить его содержание
и осознать назначение _ конечная задача человека. Эта особенность
известна давно. В стихотворенииавстрийского поэта Р. М. Рильке ”По-

ворот” есть такиестроки:
…Зреньесвой мир

оотворило,

Сердцелускайтворит из картин,
Заключенныхв тебе, ибо ты
Одолел их, но ты их не знаешь...

Заменив слово ”сердце” словом ”мозг”, мы получим модельусвое-
ния информациичеловеком. В самом деле, мозг человека‚_ хранилище

разнообразнойинформации, накопленной в результате опыта и обуче-
ния, которой человек пользуется в течение всейжизни. Каждую секунду
он извлекает из этого гигантского хранилища нужные сведения. И при
чтении текста человек не только получает новую информацию, но и

`

воспроизводитиз глубин памяти уже имеющуюся.
В коре головногомозгасливаются как бы два потокаинформации—

внешней и внутренней. Как же происходит их последующаяобработка?
Мы уже знаем, что в основе работыголовного мозгалежит взаимодей-
ствие различных структур коры больших полушарий— правого и ле-

вого. Мозг фильтрует
информацию, сжимает ее, освобождая от из-

лишней. '

Как установилН. И. Жинкин в ходе исследования проблемы ”грам-
матика и смысл”, на стадии обработки поступающей информациив че-

ловеческом мозгу есть специальный функциональный алгоритмиче-
ский фильтр, который не пропускает для дальнейшей обработки бес-

смысленные словосочетания”.Пока еще никто не измерил эффектив-
ности использования этого тонкого механизма в человеческом мьшше-

нии. Однако есть основаниеполагать, что потенциальные возможности

этого фильтра большинство людей используют очень слабо. При чтении

человек должен мгновенно оценить смысловую сторону сообщения и

наметить пути дальНейшей его обработки.Причем. характерно,что фор-

мальная грамматш<атекста данного языка не Имеет существенного зна-

чения для восприятия смысла. Так, если составить бессмысленную фра-
зу, хотя грамматическии правильную, то она не будет обрабатываться. 

20
См.: ЖинкинНИ Грамматикаи смысл.— М., 1970. —— Вьш. 4. — С. 153.
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Например: ”Зеленые Идеи яростно

спят”, И наоборот, словосочетание,
даже построенное с нарушением грамматическихнорм, но легко подда-ющееся осмыслению,воспринимаетсяи обрабатываетсяуспешно.Напри-
мер: ”Моя твоя не понимай”.

Это обстоятельство было отмечено и выдающимся советским пси-
хологом Л. С. Выготским,который говорил, что необходимоуметьраз-личать законы развития смысловойстороны речи и ее внешнего физиче-ского оформления,выражающегося в правилах построения предложе-ний, правилахграмматикии т. п. То , что с точки зрения грамматикиязы-ка является ошибкой, ”можетиметь психологическуюценность на уров-не мышления”.В доказательство этого он приводил строки из стихот-
ворения А. С. Пушкина:

Как уст румяных безулыбки,
Без грамматическойошибки
Я русскойречине люблю.

Знаменитое чеховское предложение ”Подъезжая к сией станции...у меня слетела шляпа” _— также дает пример такого психологически по—нятного, но грамматическинеправильногопредложения.
Рассмотреннаязакономерностьработы мозга объясняети тот факт,

что человек в любом,даже, казалось бы, в самом бессмысленномвыра—жении пытаетсяотыскать смысл. Академик Л. Щербапровел психологи-'ческийэксперимент.На одной из лекций по язьшознаниюон предложилстудентам изложить содержанИеследующей фразы: ”Глокая куздраште-ко будланула бокраи курдячитбокренка”.
Несмотря на кажущуюся бессмысленность этого предложения,

большинство студентов нашли, что в этой фразе говорится о том, чтокакое-то существо женскогопола ”наподдало” другому существу муж-ского пола и продолжаетте же действия по отношениюк его детенышу.Мы также повторили этот опыт. В одном из экспериментов предпо-хаши испытуемым следующуюфразу: ”Швыдкаячурла незденко сиглапо донку и одвырпа чурта с чурятами”. И в этом случае большинство
испытуемых правильноосмыслилиструктурутекста.

Значение и смысл

Разобранные примерысвидетельствуюто том, что осмыслениетекс-та — сложныйпроцесс.Вместе с тем он подчиняетсяопределеннымзако-нам, обусловленным феноменальнымиособенностями работы челове—ческого мозга.Как же использовать эти законы для нашей задачи: на-учиться при быстром чтении глубоко и полно понимать текст? Чтобынайти пути решения этой проблемы,необходимо вначале решить вопросо том, что следует пониматьв читаемомтексте. ОчеВИДно, некоторымчи-тателям сам вопрос может показаться бессмысленным: ясно — все, чтосодержитсяв нем. И вот здесь нас ожидает интересное открытие:текст
60
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Рис. 7. Уровни свертываниятекста

весь, целиком читать не надо. Чтобы понять его, достаточнопрочесть
только некоторую его часть, которую можно условно назвать ’_’золотым
ядром” содержания. Это именно те 25 % содержаниятекста,которыеос-
таются после исключенияизбыточности.

Что же представляетсобой ”ядро”? Чтобы понять это, рассмотрим
основные семантическиепринципы построения текста. Как установила
современная

лингвистика, тексты обладаютединствомвнутренней поги-
ческой организации.Они строятсяпо единым логическимправиламсвяз-
ности изложения.Кроме того, как мы уже знаем, избыточность текстов
доходит до 75 %. Очевицно, ”золотое ядро”, о котором мы говорим,

и несет основную смысловую нагрузку. А если это так, то целевой

процесс'преобразования
текста, т. е. его сжатие, при чтении можно ус-

ловно считать выделениеми формированием этого ”ядра”. На рисун-
ке 7 приведенаблок-схемапоследовательностивыполнения этой опера-
ЦИИ. Текст содержит определенную

информацию, которую читатель
в немвидит.

При описании дальнейших преобразований будем исходить из се-

мантической теории информации, разработаъшой советским математи-
ком и лингвистом Ю. А. Шрейдером. Согласно этой теории, читатель,

Изучаяинформацию, сравнивает ее с тем объемом знаншй (тезаурусом):

которым он располагает в данный момент, и дает оценку поступающеи
Информации. Это означает, что если вначалечитательне понялтекста,то

текст не несет для него никакой информации.—Еспи затем, спустя даже

длительноевремя, получив
новыезнания, читательвторичнообращается

К этому же тексту, то он уже извлекает из него нужную информацию.
Что же происходит с ней дальше? В результате„изучения текстачитатель

выделяетсмысл, который затем преобразуетсяв значение. Преждечем

разбирать сущность происходящего далее процесса, необходимо дать
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объяснение: что же такое смысл и значение? Впервые изучение понятий
”смыСл” и ”значение” предпринял немецкий математики логик Готлоб
Фреге. .

>

В 1892 г. вышла его работа ”0 смысле и значении”, котораядо на-
стоящеговремени не потеряла своей актуальности. Г. Фреге определяет
смысл как содержаниеязыкового выражения,т. с. это мысль,

содержа»
щаяся в словах. Значениемязыкового выражения является тот сущност-`
ный предмет, который словесно зафиксирован в сознании человека.Например, значением слова ”Луна” по существу является определенноенебесноетело или естественныйспутник Земли.

Согласно концепции Г. Фреге, отношение имени к тому, что оно
называет или обозначает, является отношениемназывания, & вещь‚_ко-
торая называется,является значением этого имени. Всякое имя всегда
что-то называет (фушсция номинации), и этим что-то является опреде-ленная вещь. Естественно,что могут быть и неназванныевещи.

Таким образом, значение —— это сущностноесвойство имени, кото-
рое реализуется путем многообразного называния вещей. Смыслом
Г. Фреге называет различие в способеформального обозначенияпредме-тов именами. Имена типа ”А. Пушкин”, ”Великийрусскийпоэт”, ”Поэт,
убитый Дантесом” различны `по смыслу, но оцинаковы по значению.
В текстах можно найти разные способы использованияимен: педагог —
преподаватель; Врач -— доктор; равведчик — шпион и т. д. Этипримерысообщают разные сведенияоб одном и том же предмете.Смысл имени
есть то, что передаетсяи понимаетсяв сообщениикак социально значи-.
мая информация и что при приемесообщениядолжнобыть понятоодно-значно. Два выражения могут иметь одно и то же значение, но разныйсмысл, если эти выраженияразличаютсяпо структуре реализациитекста.
Рассмотримвыражения ”5” и ”3 + 2”. Смысл в каждом из них различ-ныи, а значение —— одинаковое. .

В Советском Союзе и за рубежомвьшолненыфилософские и линг-
вистические исследованияпроблемы значенияв языке. Их результатыобобщены в монографии Р. Г. Авояна“.Как справедливоотмечает ав-тор, исходным пунктомисследованияязыкового процесса должнобыть
признано не слово, а предложение.Без предложения не может быть
ни мысли, ни сообщения мысли другому. Предложение —— это не только
форма языка, но и форма деятельности.Посредством предложения мы
не только мыслим, но и действуем. ”Значение в языке, —— пишет
Р. Г. Авоян, — скорее процесс мысли,выраженныйпредложением, а не
готовое рафинированное воплощение мысли”. Таким образом, значе-
ние —- это динамичный языковой процесс действия мысли, это живое
воплощение ищущей, проникаюЩей- в суть вещей установки увидетьзасловами,фразами,предложениямиистиннуюсущность излагаемого. 

21 См.: АвоянР. Г. Значение в языке: Философ.анализ. — М., 1985.
62



 

 

В соответствии с этой концепцией мы расширяем понятие ”значе-
ние”, относя его не только к предложению, а главным образом копре-
депенному тексту в целом: статье, главе, параграфу или книге. Обра-
тимся вновь к рисунку 7. Заключительные этапы преобразованияфраг-
мента текста включают выделение значения из полученного смысла.
Означает ли это, что всегда, в любом тексте есть все компоненты этой
схемы? Совсем нет. Однако содержаниекаждого ее элемента идет по
убывающей, В самом деле, тексты всегцасодержатинформацию.Немно—
го можно найти бессмысленныхтекстов. Но очень многиеосмысленные
тексты не содержат значения. В литературепо логике обычно приводят
пример такого пустого выражения: понятие, выраженноесловами ”ко-
роль Фраъщии”, имеет смысл, но применительно к ХХ в. значения не

имеет.Возможныли научныетексты подобногосодержания?
Для ответа на этот вопрос достаточно узнать,если ли значениев ци-

тируемомтексте.
”Рассмотрим некоторый тотальный “и, следовательно,уникальный

экземпляр ”А”. Установление тождества экземгшяра с самим собою
можно рассматривать как отображение,приводящее образы ”А” в соот-
ветствии с прообразом ”А”. Экземпляр ”А” по определению может
быть сопоставлентолько с самим собою… Поэтомуотображениеявляет-
ся внутренним и, согласно теоремеСтилова, может быть представленов

виде суперпозвщии топологического и последующего аналитического

отображения.Совокупностьобразов ”А” составляет точечную систему,

элементыкоторой являютсяэквиВалеНтнымиточками… .

Как показал анализ, проведенный И. П. Севбо, формальная свя—

занностьи наукообразноезвучаниене уменьшаютпустотыэтого текста.
Очевипно, теперь мы можемответить на вопрос о том, что же следу-

ет читатьв текстах: нужноуметьнаходитьзначение.
Как же практически научитьсявыделять значение?Рассмотримеще

одно интересное явление. Как показал Н. И. Жинкин, мозг каждого че—

ловека уже обладает этой способностью, так как соцержит программу
выделения значенияв любом читаемомтексте,имеющем смысл. Экспе-

рименты психологов подтвердили, что при обработке текста человече-

ский мозг всегда выделяет ”ядерное” значение,независимоот способа
его формального выраженияили смысла.Так, в одном из опьггов группе
испытуемых предлагалось нажимать специальную кнопку каждьпй раз,

как только на экране появлялось слово ”доктор”,и не реагировать на
сигнал, если появлялись другие слова, даже сходные по начертанию,на-

пример ”диктор”. Большинство испытуемых справилисьс этим зада-
нием. Затем без предупрежцения на экране бьша показана надпись
”врач”. Практически все нажали кношсу,хотя по начертанию это слово
нш<ак не походило На слово ”доктор”.

’ “ См.: доклады АН СССР. _ м., 1965“. _ т. 163, № 4. — Физика. _ с. 861.
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ВХОД ВЫХОД

„ЪЗЕПЕНЫЕИДЕИЯРОСТНОСПЯГ
‘

СМЬЮПОВОЙ
ФИЛЬТР  1. _ с" -—

2. моя твояне понимди. 2. он не пониммгт меня.& доктор. 3. лотов.
4.

диктор,
4_ _ „О„ _

5. врдч. 5. доктор.
  

Рис. 8. Фильтрующаяспособностьмозга

Этот пример — доказательствотого, что при восприятии текстовой
информации мозг реагирует не на языковую структуру слова, а на его
содержательную часть. Восприятие мозгом различных словосочетаний по-
казано на рисунке 8. Благодаря наличию алгоритмического фильтрамозг не пропускает (выдаетна выходе ”О”) фразу ”Зеленыеидеи ярост-
но спят”. Для фразы ”Моя твоя не понимай” формируется соответст-
вующее выражение. И, наконец, мозг реагирует одинаково на слова
”врач” и ”доктор”, тогда как для слова ”диктор” на выходе также ”0”.

Структурадифференциальные алгоритмачтения

При чтении текста мозг формирует ”свою трактовку соцсржания”того, что читается. Происходит перекодированиесообщения на язык
собственных мыслей читателя. Мозг выделяет ”ядерное”, сущностноезначениеиз текста. Однаконе всегдаэта программаиспользуетсяэффек-тивно. Вместе с тем только при осмысленном, внимательном чтении
текст понимается глубоко и полно. Из этого следует, что при обучении
методам быстрого чтения учат произвольно использоватьэту принципи-ально важнуюпрограммуработымозга.

Как показали эксперименты, знание и умелое применение неко-
торых упражнений дают возможность извлекать ”ядерное” значение
в тексте быстро и надежно.Эти упражнения основаны на использовании
дифференциальнотоалгоритмачтения.

Как мы знаем,интегральный алгоритм чтения облегчает поиск нуж-_ной информации в тексте в целом. Для кажцогоотдельногопредложенияи абзаца псдобную программу, конечно, составить нельзя. Однако для
активизации чтения нужно заранее знать, что преждевсего следуетотыс-кивать в каждом смысловом отрезке текста. Для этого и разработан
дифференциальныйалгоритм чтения (рис. 9). С его помощью можно
разбиватькаждый формально самостоятельный фрагменттекста на от—
дельные логические элементы (потому алгоритми назван дифференци—альным). П0д отдельнымлогическим смысловымотрезкомтекстав дан-ном случае мы понимаем каждый смысловой‚абзац текста. Следует
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помнить, что печатный и смысловой абзацы могут не совпадать. Для
облегченияпоследующей работы рассмотрим каждый из блоков алго-
ритмаотделвне…

Ключевые слова несут основную смысловуюнагрузку, Они обозна-
чают признак предмета, состояние или действие. К ключевым словам не
относятсяпредлоги,союзы, междометия. Очень редко выступаютв этой
роли и местоимения,которыелишь замещают уже употребляемоеранее
в тексте предметное (ключевое) слово. Очень часто смысловой абзац
текста в целом являетсявспомогательными вообще не содержитклю-
чевых слов.

Смысловые ряды состоят из комбинаций ключевых слов и некото-
рых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов, которые
помогают в сжатом вице понять истинное содержание абзаца текста.
Именно смысловые рядыявляютсяосновой ”золотогоядра” содержания
текста.

'

Такимобразом,при чтении любоготекстасознание соединяетключе-
вые слова в лаконичные,свернутые выражения смысловыхрядов, не-
сущие основной замысел автора. Текст как бы сжимается мгновеннно,
мысленно конспектируется.В нем остаются только зерна смысла, ”зо-
лотое ядро”на уровне непрерывныхцепочек пар слов.

Но это только промежуточный этап свертки текста. Ключевые сло-
ва н смысловыеряды выявляются в самом тексте, которыйпока пре-
терпевает лишь как бы количественные преобразования—— сжимается,

компрессуется.Однако кроме количественного анализасообщениевсег-
да подвергается и качественномупреобразованию. Эта интеллектуаль-
ная операция соответствует третьему блоку алгоритма — выявлению
значения. Замечено, что содержание прочитанного при пересказе люди

! почти никогда не излагают слово в слово. Мозг перекодирует воспри-
нятое сообщение в соответствии с собственным опытом, собственной
программой. Такое перекодирование происходитуже в самом процессе

 

    ! КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА

2 СМЫСЛОВЫЕРЯДЫ     3 ‘ дОМИНАНТА— ЗНАЧЕНИЕ 
Рис. 9. Дифференциальный алгоритм чтения

655 Техника быстрого чтения

 

  



чтения. Этим как раз и отличается активное,осмысленное продуктивное
восприятие текстаот механической зубрежки.

На основе смысловыхрядов мозг как бы формулируетсообщение
самому себе, прицаваяему собственную,наиболееудобную и понятную
форму. Таким образом,третий блок алгоритма отражает заключитель-
ный процесс перекодирования —— выявление ядерного значения содержа-
тшя текста. Рецштьэту задачу — значит сформулироватьи усвоитьдейст-
вительное значениетого, что хотел сказатьавтор в конкретномотрывке,
Выявление истинного значения (доминанты), таким образом, и являет—
ся основнойзадачей чтения.

Что же такое доминанта?
Доминанта — главнаясмысловаячасть текста.Она выражаетсясвои-

ми словами, на языке собственных мыслей, является результатом пере-
'

работки текста, его осмысления в соответствиис индивидуальными осо-
бенностями читателя,выявленияосновногозамысла автора.

Блоки алгоритма составляют основулогико-семантическогоанализатекста, который наш мозг выполняетв процессечтения в. значительной
степени подсознательно, Есть основанияполагать, что эффективность`
такою анализа у большинствачитателейне всегдавысока.В самомделе,
знание определеннойпрограммыеще не означаетумение ею пользовать-
ся. Умение пользоваться определенной программой еще не означает
возможностьее применения на уровне автоматизированногонеосознад
ваемого действия — навыка. Задача заключается в том, чтобы образо-
вать именно навык, т. е. доведенноедо автоматизма умение грамотно
и глубоко анализироватьтекст в режиме быстрого чтения. Поэтапное
формирование навыкаи предполагаетдетальныйразборкаждого уровня
мыслительных операций при чтении текста с целью выявления его ос-
новного смысловогозначения — доминанты. Эту задачуи решаетдиффе—
ренциальный алгоритм чтения. Он предлагаетв процессечтения в соот-
ветствии с блоками алгоритма производить логико-семантический ана-
лиз текста. Вначале выделять ключевые слова, затем построить смысло-
вые ряцы и, наконец, выделив цепь значений,

сформировать доминанту.
Цель такого упражнения —— показать мозгу, как правильно надо пони-
мать текст. Именно так и только так можно увицетьглавное, действи-
тельно важное, пронш<нуть в суть вещей,явлений, налагаемыхавтором.
Многократное повторение этого упражнения формирует новый способкодирования, обеспечивающий затем высококачественноепонимание
текстав режиме быстрого чтения. .

Проведем медленное чтение текста, размечая его в соответствии с
блоками дИффереъщиальногоалгоритмачтения.

Человек — существо социальное. Он живет в обществе и многими
своими специфическимичертамиобязан именно обществу.

‹

Биологически организмы человека и высших животных, а такжепроцессы, протекающиев них, в значительнойстепени сходны.
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Коренное же отличие человека от высших животных в тех специ—
фических биологическихособенностях, которые обусловленысоциаль—
ными факторами (Количествослов _ 47)

Порядок обработки текста по алгоритму показан на таблице 2.

     Т а б л и. н а 2
4

,

-

.
1

Ключевые слова Смысловыеряды Доминанта 5

Человек, существо‚социаль- Человек — существо Главное отличие челове- `

Ёное социальное ка от животного в ооци- ,

;

Оцишветрбществе Он живет в обществе альных факторах ‚‘

;

Биологически,организмы, Организмычеловекаи °

;

человека,животных,сходны животныхсходныОтличие,человека, животных, Отличиев социальных
специфических‚биологичес- факторахких,особенностях‚обуслов-
пеньдсоциалшыщфактора—
ми

Количествослов — 20 Количество слов — 16 Количество слов — 8
     ]

Нужно иметь в вицу, что, выполняя упражнения в соответствии с '
блоками диффереъщиального алгоритма,мы тренируем мыслительные ‘

процессы как бы расчлененно,замедленнои по частям. При чтении они,
разумеется, протекают иначе —— быстро, одновременно и в значительной
мере подсознательно. Но чтобы навык такого чтения стал автоматизи-
рованными мгновенным,тренироватьего нуЖно тшффе'реъщированно.

Размечая текст по блокамалгоритма,мы с карандашомв руках про-
читываем его три раза. При первом чтении подчеркиваем только ключе-
вые слова. Как вицно из приведенного выше примера, не все слова
текста являютсяключевыми,а только те из них, которыебудут исполь-
зованыдля последующихпостроений.Второечтение используем Дляпо-
строения смысловых рядов: удобно записывать их на отдельном лис-
точке. И, наконец,читая текст в третий раз, а точнее, смысловые ряды,

формируем значения,из которых складываетсязатем доминанта. Здесь
любопьттно провести некоторуюаналогию с рекомендациями, которые
давали просветители прошлого века для чтения. Так, Я. Б. Княжнин

‹ _

советовал: ”Читается трояким образом: первое — читать и не понимать;
;

второе '-—— читать и пониМать; третье — читать и пониматьдаже то, что
%

не написано”. ,

Формируя доминанту, мы как раз и решаемзадачупоиска именно ;
того, что, как говорят, ссдержитсямеждустрок.Выполняя упражнения,

!

рекомендуемые ниже, вы убедитесьтакже, что избыточность текста —

вполне реальное осязаемое явление. Действительно, из всего многооб-
разия слов текстапосле его графической произвольнойразметкив соот-
ветствии с алгоритмомостается очень небольшая часть —— ”сухой оста-
5*
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Рис. 10. Пример зрительногопредставления ди:9(э`фереициш1ьного`

алгоритма чтения в виде системыоблаков

9ток ’, который и составляет основное смысловое содержание.Будучи
осмыспенчитателем, этот ”остаток” преобразуетсяи принимает вид ла-
коничноговыражения — доминанты.

При разработкедифференциальногоалгоритма мы не прешюлагали,
что может быть дано зрительноеописание его, так как сама идея диф-
ференциального алгоритма, казалось бы, исключала такую его трактов-
ку. Однако слушатели курсов предложили оригинальное решение зри-
тельного образа алгоритма, что, несомненно, способствуетлучшемуего
пониманию и облегчает его практическое освоение. На рис, 1.0 алго-
ритм показан в вице системы облаков. Первые облачка -— ключевые
слова — разряжаются мелким дождем. Затемони спиваются и образуют
облакасмысловыхрядов, что выражено в крупныхкаплях, и, наконец,
третий образ — туча,'которая вмещает в себя все предыдущие облака _
туча значения и проливается еще более крупными каплями,а возможно,
и градом. Коъщентрируется смысловая энергия _ доминанта текста.
На рисунке 11 показан еще один пример зрительного представленияалгоритма, который не требуетпояснения.Мы рекомендуем читателям
прилуматьи изготовитьподобныерисунки.

Настоящее овладение дифференциальным алгоритМОм наступаеттогда, когда процесс автоматизирован,`т.е. его действиене осознаетсяи
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осмысление текста происходит как бы само собой. Вот впечатления од-
ного из слушателей; курсов быстрого чтении: ”Слова бегут, словно
титры в кино, и понять суть удаетсяиногда как-то вдруг, зацепившись
за какое-то ключевоеслово, потом еще такое же слово и, наконец,Чув-ствую, что понимаю главное, и значит многие пустые слова, которыевижу, могут проскользнуть без потерь, могу их пропустить… Когда
текст бывает очень интересным,чувствую, что отключаюсьот внешнего
мира и тут поразительно быстро читаю, все понимаю, запоминаю,и все
это сопровождается яркими зрительными образами, картинами. Сущ-
ность ооцержания текста, его смысл и значение выстУпают тогда ярко и
выпукло. Как бы говоришьсебе: так вот в чем тут дело, это основное,
главное,особенное, ради чего читал,трудился,тратилвремя”.

Дифференциальный алгоритм чтения, определяющий процессы по-
нимания текста, являетсяважнейшимсреди приемов техники быстрого
чтения. Понять текст значит не только усвоитьего содержание, но и за-
помнить его. В начале урока мы приводили притчуиз памятника древ-
ности ”Калила и Димна”. Рассказ о важности понимания текста мы
заканчиваем ее продолжением, где еще раз с других позиций обсуж-
дается важность этой проблемы: ”...Надлежит и читателю этой книги
внимательно устремлять взор в нее, чтобы не оказаться подобным
одному рыбаку, который был у какого-то залива. Однажды он нахо-
дилсяв воде за ловлей,как вдруг заметил раковинуи вообразил, что это
нечто. Он кинул сеть, которая захватила рыбу, бывшую недалеко, вы-
пустил ее и сам бросилсяв воду, чтобы достать раковину.Когда же он
ее вытащил, то увицел, что была пустой,а не такой,как он ‚гп/мал. И он
раскаялся тогда,

что оставил находившеесяв руках, и горевало том,че-
то лишился. На другой день он отошел от этого места и забросил сеть.
Он поймал меленькуюрыбу и Старался ее захватить. Опять он увидел
дорогую раковину, но даже не повернулсяк ней, плохо с ней подумал
и оставил ее. По этому месту проходил другой рыбак,нашел ее и взял.
Он обнаружил в ней жемчужину,котораястоилабольшихденег.Первьпй
очень огорчился и до крайности раскаялся в том, что оставил такую
ценнуюраковину.

КЛЮЧЕВЫЕСЛОВА    
СМЫСЛОВЫЕРЯДЫ

(ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ
ПОНИМАНИЯ)

Рис. 11. Зрительныйобраздифференциальногоалгоритмд чтения
‘

'
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Таковы глупцы, которые пренебрегаютразмышлением... не оста-
навливаясь над тайнами ее смысла и хватаясь за внешностьвместо со-

держания”23
.

Уп ражнения

Тренировочньпй комплекс этого урока включает три упражнения:
первое развивает зрительный образ алгоритма, второе — смысловуюдогадку, явление, получившее название антиципации (предвосхищ'е-
ние), третье — предполагаетмедленноечтение с одновременнойграфи-
ческой разметкой текста в соответствии с блокамидифференциального
алгоритмачтения.

3.1. Зрительныйобраздифференциальногоалгоритмачтения "'

Изготовить рисунок алгоритма по образцам (см.: рис. 9, 10, 11) в
двух экземплярах. Один из них, укрепитьна экране мысленноговзора,

другой постоянноносить с собой или укрепить перед рабочимстолом.
Осознатьсмысл и содержаниекаждого блока алгоритма. Хорошо предв-
ставлять себе, что такое ключевое слово, смысловой ряд, доМинанта.

3.2.Развитие смысловойдогадки (антиципацци)
1. В статьеобъемом не более 6 тыс. знаков зачернитьслова в начале

и в конце каждого предложения. Затем прочитать статью,пытаясьвос-
становить пропущенные слова по смыслу.Упражнениевыполняют двоеучащихся,причемкаждьпйчитаеттекст,подготовленный другим.

2. Читать страницу книги, закрыв последниепять букв всехстрочек
тексталистом бумагиилилинейкой.Затемзакрытьначальныепять букв
всех строчек и, наконец, первые и последние пять букв строчек текста,
стараясьугадать закрытые частипо смыслу.

З.З.Дифференциальныйалгоритмчтения ‚

1. В тексте объемом не более 6 тыс. знаКов сделать графическую
разметкукаждого абзаца в соответствиис алгоритмом.Затем прочитать
размеченныйтекст. При чтении обращать внимание только на ключевые
слова.

2. Выполнить разметку еще одного текста и затем прочитать его,
стараясь выделитьи записать только доминанту.

Календарныйпорядоктренировок

Первая неделя

1. Ежедневно читать 2—Зст‚атьивьшолняя упражнение 3.2(1) Из-
лагать письменно содержание статьи по пуш<там интегрального алго-
ритма.

3
Зеркало шара. — С. 8—9.
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2.Ежедневно читать 15—20 страниц книги, выполняя упражнение
3.2 (2).

Вторая неделя

1. Ежедневночитать 2—3 статьи,выполняяупражнение3.3(1).
2. Ежедневно читать 2—3 статьи,выполняяупражнение 3.3 (2) .

В заключение цикла тренировок прочитайте контрольный
текст № 3 и определите скоростьчтения по известной вам формуле.

Труд. 1978.12 июля Т е к с т 3

Объем— 1230 знаков

КАК ПОГАСИТЬ МОЛНИЮ?

У многих всплеск молний и раскаты грома вызывают неприятные
ощущения. Но гораздо серьезнее тот факт, что эти мощные разряды
порой выводят из строя высоковольтныелинии электропередачи, по-
ражаютдругие объекты. Отсюдаи возникла задача: молниинадо научить-
ся укрощать. И лучше всего это делать непосредственнов облаке— еще
до того,как они вспыхивают.

Процесс возникновения молнии сегодня уже хорошо известен.
Когда капли водыв облакеначинают замерзать, то сначала“превращается
в лед их поверхность и при этом заряжаетсяположительно. А в центре
капли остается вода, заряженная отрицательно.Потом и она начинает
превращаться в лед, но замерзая,часторазрывает”шарик”. Осколкиего
оболочки, несущие положительньтй заряц, взмывают в верхнюю часть
облака. А центральноеядро капельустремляетсявниз,передаваяземле
отрицательный заряд. В итоге система ”облако — земля” превращается
в своего рода гигантскшй конденсатор,между обкладками которого и
проскакиваетмощнаяискра — молния.

Как бороться с этим явлением? Известно, что чем чище вода в об-
лаке, тем интенсивнее ”делятся” в нем заряды. Значит,чтобы-остановить
процесс, надо добавить в облако определенное количество примесей.
УченыеЛенинградскоготидрометеорологическогоинститута установили,

что эффективнее всего в роли примесейвыступают соляная и плавико-
вая кислоты,которые можно доставлятьв облака с помощью пиротех-
ническихракет. Достаточноввести тысячнуюдолю грамма таких приме-
сей на тоннуводы — молнияне вспыхнет.

С.Мелихов
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Только тот, кто умеет читать книгу,
в которой нет слов, может произнестифразы, потряшющие людей своей кра-
сотой. Только тот, кто умеет проник-
нуть в истину, которую трудно выра-
зить словами, может проникнуть в
высшую... мудрость.

  

 ›‹пения. традициоииоипп
пленныесоциологические
чбе тельно из: и    Чжан Чао. Тени

спокойных снов

АРТИКУЛЯЦИЯ И ЧТЕНИЕ

Чтение — это прием и выдача
речи

ИсследованияН. И. Жинкина пока-зали, что чтение, по существу,одновременно процесс приема и выдачи
речи. Это означает, что ‚при чтении письменную речь — текст человек
принимает и перерабатывает.По окончаниичтения читатель формирует
своелредставле'ниео прочитанном,т. с. как бы выдает результатобра-ботки текста, в которой непременно принимают участие речевыепро-
цессы. Именно от того, как они организованы,зависит скорость чтения.

Возможны три основныхспособа чтения.Первыйспособ — артику-ляция, или проговариваниевслух (или почти вслух) того, что читается.Как уже отмечалось, скорость такого чтения невелика.Второйспособ —
чтение про себя, при котором речевой процесс проявляется в форме
внутренней речи, т. с. открытой артикуляции нет. Текст при этомусваи-вается более эффективно.Способ в принципе допускает быстрое чте—
ние. И наиболее совершенный способ чтения тоже молча, но в условияхмаксимального сжатия внутренней речи, при котором она проявляетсяв виде коротких залпов ключевыхслов и смысловых рядов, адекватно
отражающихсмысл текста.Итак, артикуляция замедляетпроцесс чтения взрослого человека
и от нее необходимо избавиться. В то же время правомерно поставить
вопрос: не приведет ли сокращение артикуляции при-заметном повы-
шении скорости чтения к снижениюкачествавосприятияи осмысления
получаемойинформации? ‚

Исследования А. Н. Соколова показали, что иногда при чтении
текста слова могут быть заменены нагляднымизрительными представ-лениями, пространственными схемами,целые группы слов — однимсло-
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вом, обобщающим смысл всей фразы: ”Магеринство”, ”Мир”, ”Свои
бода”. \

_

Быстро читающие люди обладают способностью, не проговаривая
тштаемьпіктекст, сразу улавливать и фиксировать замысел автора, а за—

тем усваивать его именно на уровне внутренней речи. В этом случае,

несмотря на высокую скорость чтения, происходит глубокое понима-
ние и усвоение прочитанного, так как основнаяидея понята с самого
начала, а все последующее чтение является этапом уточнения основной
Идеи.Как же научиться такомучтению? Решается эта задача в два этапа.

Первый предполагаетсократить артикуляцию,если она ярко выражена,

а второи … овладеть приемами чтения, при которых текст восприни—
мается крупнымиинформативными блоками.В этой главе рассматрива—
ется возможностьреализации первого этапа.

Как известно, все людипо способу восприятия и переработкиинфор- ‘

мации делятся в общем случае на два типа: зрительный ислуховой.Лю—
Ё

ди зрительного типа при чтении используют код наглядных образов,
%

тогда как люди слухового типа применяют менее производительньш
‘

код речедвижений. Наблюдения за людьми, читающими быстро, лока- Ё

зывают, что они, как правило, относятсяк зрительномутипу. Вот, на- #

пример, как описывает О. Бальзак процесс быстрого чтения: ”Впиты-
Е

вание мысли в процессе чтения достигло у него способности феноме-
Ё

‚нальной. Взгляд его охватывал семь-восемь строчек сразу, и разум Ё

постигал смысл со скоростью,соответствующейскорости глаз. Часто од-
‘

но-единственноеслово позволяло емуусвоить смысл целойфразы”.
`

Наблюденияпоказали,что направленнымобучением можно практи-
чески любого здорового человека научить в процессе чтения использо-
вать код наглядныхзрительныхобразов при соответствующем уровне
сокращенияартикуляции.

!

&
Сокращениеартикуляции при чтении

Исследователи, изучающие механизмы речи, разработали различ—
ные методы подавленияартикуляции, из которых наиболее эффектив-
ным является метод центральныхречевых

помех, или метод аритмиче-
ского поСтукивания. Этот метод разработан Н. И. Жинкиным и исполь-
зован им при исследованиизакономерностейвнутренней речи. Суть его
в следующем. Читая про себя,. испытуемый постукивает кистью руки „

_ специальный ритм, не соответствующий обычной ритмике русской Ё

речи. Он включаетв себя двухтактное постукивание с четырьмя удар—
ными элементами в первом такте и двумя —— во второми со значитель- ,

ным усилениемудара на первом элементе каждоготакта. ‘

Ё

Этот постоянно слышимый аритмический рисунок акустического
 воздействия разрушает привычньпй ритм естественных мелодических

речедвижений при чтении русского
текста, т. е. становитсяпомехой для

любой артикуляции _ и внешней, и внутренней.Помеха здесь возникает
'
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в результате того, что слова в русском языке, составляющиеречевой по-ток, обладаютпеременным,разноместным ударением. А аритмическое
постукивание становится непреодолимой помехой внешней артикуля-
ции. Главная особенностьэтого метода в том, что на Деятельностьрече-вых органов (губы, язык, глотка, гортань) непосредственноникакого
воздействия не оказывается. Глотка, язык, гортань,губы —— все механиз-
мы речи остаются свободными. При выстукиваниирукой специального
ритма вокруг соответствующих пунктов мозговоговозбуждения в кореголовного мозга возникает зона индуктивного торможения, которая
делает невозможнымпроизнесениечитаемых слов, т. е. сокращает пери-
ферическую артикуляциюиз Центра., Чтобы разобратьсяв том, как этопроисходит,посмотрим,какие зоны мозга управляют процессами речии ее пониманием.

Современная нейропсихология различаетречь сенсорную —— понима-
ние того, чтс говоритпартнер,и речь моторную —— произнесениезвуков
речи. Конечно, обе эти формы речи очень тесно связаны между собой,
но все же они различаются по механизмам реализации их основных
функций. `Важно для нас также и то, что сенсорная и моторная речь уп—
равляетсяразнымиотделамимозга.

В 1861 г,
французскийученый П. Брока обнаруЖил, что при пора-жении мозга в области второй и третьей лобных извилин (рис. 12)

человек перестаетчленораздельно говорить и издает лишь бессвязныезвуки, хотя сохраняет способность понимать то, что говорят другие.
Здесь находится речевая моторная зона, или зона Брока. У пишущих
правой рукой она находится в левом полушарии мозга, у левшей в
большинствеслучаев— в правом. _

В 1874 г. другой фрагщузский ученый Э. Вернике установил зонусенсорной речи. Поражения верхней височной ‘ извилины приводят ктому, что человек слышит слова, но перестает их понимать.Здесь утра-чиваются логические связи слов -с предметами и действиями, которыеэти слова обозначают. При зтомбольной может механически повторятьслова, не понимая их смысла. Эту зонумозга назвализоной Вернике.В зоне Вернике, как в своеобразнойкартотеке,хранятсявсе усвоен-ные в течение жизничеловеказвуковые образыслов . Конечно, они нахо-дятся там не буквально в вице цепочки закодированныхслов (такое
хранение неэкономично), а в виде так называемых нейронных следовзвуковых образов. Всю жизнь человек пользуется этой картотекой.На рисунке 12 показаны пути нервныхимпульсов, идущих от речевыхмьшщ, и импульсов, идущих от уха. Для нормальной работы мозгабольшое значение имеют мышечныеощущения,возникающиепри арти-куляции. Как мы знаем, для быстрого чтения сокращение артикуля-ции — обязательное условие. Очевидно, для его вьшолнениянеобходимонайти средство воздействия на зону Брока в процессе чтения 0 тем,
чтобы преградить путь управляющимимпульсам,поступающимиз этой
74
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зоны для формирования артикуляции. Как же добиться этого? Как
установили ученые, движенияпальцев рук в ходе развитиячеловечества

оказались тесно связанными с речью.Исследования, проведенныев Ленинграде профессором М. М. Коль-
цовой, показали, что речевые области мозга у детей частичноформиру-
ются и под влияниемимпульсов,поступающихот пальцев рук. Наблюдая
детей в возрасте 10—12 месяцев, она установида, что их речь, образно
говоря,находится на кончиках пальцев.

Известно, что речь —— это вторая сигнальнаясистема‚и она нам от
рожцения не дается. Если ребенка не учить говорить, он будет немым.
М. М. Кольцова рекомендует специальные упражнения для тренировки ;

пальцев рук детей 6—7-месячноговозраста.В результате ребенок гораз- Ё

до раньше начинает произносить полные слова, обычно трушіые для
'

`д

этого возраста.Таким образом, существуетпрямая и естественная связь

меЖДудвижением руки и произнесением слов. Значит, здесь есть посто-
;

янное функциональное взаимодействиепредметной и речевой `инфор- Ё

Мации, которое объяснено И. П. Павловымкак взаимодействиепервой ‘

(предметной) и второй (речевой) сигнальныхсистем.
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Теперь можно привести примеры,потсазт-жающиетри различныхспо—соба реализации коммуникации: зрИтельньпЭ’т, слуховой, шантатепьный.
Представьте себе, что вы беседуете с приятелем, который пришелк вам по делу. Обсудив все вопросы,вы распрошались с ним. И Вдругвы вспомншти, что забьши сказать нечто важное. Нужно вернуть его.Как же можно это сделать, используя каждый из названных способов

коммуникации? .

_

Зрительный. Быстро набросав фломастером плакатик: ”Вернись,
пожалуйстаё”_` вы выходите на балкон и показываете его приятелю, ко-торый, вьпйдя из подъезда, обернулся на прощанье помахать рукой.Увидев вас, он удивилсястранной форме общения,по все же выполнил
вашу просьбу. `

Слуховой. Выйдя на балкон, вы просто крикните:”Вернись,пожа-
луйста!” ‚

,
‚

Двигательный.Выйдя на балкон, вы делаете выразительноедвиже-ние рукой,призывающееприятелявернутьсяИтак, три разных способакоммуникации,а результатодин _ сооб-щение принято, понято и реализовано.Разобранныепримеры —— прямаяаналогия с чтением,Различиелишь в том, что при чтении мы принимаемсообщения, и от нас в принципе зависит,каКим способом (в каком ко-‚де) этот прием реализовывать:зрительном,слуховомили двигательном.Вместе с тем из всего этого можно сделать вывод: если движения рукойпозволяют реализоватьречевыекоммуникативные’действия,то, очевид-но, такие движения безусловно возбуждают и определенныеотделы ко-ры головного мозга, посьшая туда соответствующие импульсы. О том,
что рука действительноиграет большую рель в организации различныхфункций мозга, можно судить по рисунку 13. Здесь показанусловныйчеловечек, так называемый гомункулус.Размерыразличных частей его
тела соответствуют той Части коры головного мозга, которая связана
с анализомтех Или иных ощущений,поступающих в мозг от различныхчастей тела. ,

Обратите внимание,какая большая частькоры головного мозга во-
влекается в активнуюдеятельностькаждый раз, когда кисть руки вы-
полняет определенныедействия, напримервыстукиваетритм. При этом
речедвигательный канал восприятияоказываетсязанят и пройти по не-
му встречным нервъпям импульсам уже нельзя.Теперь представьте себе,
что, продолжая движения рукой (выстукиваяритм) и порождая при

— этом помеху в речедвигательномканале, вы начинаете читать про себятекст. Зону Брока охватываетотрицательнаяиндукция из-за помехи,
и канал для прохождения. управляющих импульсов закрыт. В этом
вариантечитать можно тольков том случае, если чтение не сопровожда-ется артикупяцией. Как только произносится вслух читаемое слово,
ритм сразу же сбивается. И наоборот, пока выстукиваетсяритм, прого-варивать читаемое невозможно: зона Брока заперта, речедвигательньйканал закрыт.
7`6
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Рис. 13. Гомункулус

Приведенное
объяснение,конечно, весьма условно, но оно отража-

ет основнуюИдею метода іюстукивания:ритмические движениярукои
запираютречедвигательныйканал и артикуляцияпрактическистановит-
ся невозможной. Естественно,возникает вопрос: неужели читающие

быстро все время так и постукивают при чтеНии? Конечно,нет. Доста-
точно 20 чпочитать ‹; постукиванием ритма, чтобы ооврела

и окреп:
ла новая программа,работы

мозга, сформировалсяновыистереотипным
код, обеспечивающий обработку поступающей по зрительному каналу
в мозг информациибез ее проговаривания.

Главное в освоении метода -— правильно разучить и выстукивать
ритм, для чего необходимо вначале внимательнопрочитать правила вы-
полнения этого несложного упражнения, затем простучать сам ритм и

многократно повторить его. Следует помнить, что эффект метода про-
являетсятолько в том случае, если читательсамостоятельноработает с

текстом —— непрерывно выстукивает ритм и контролируетправильность
звучания на слух. Читать текст с выстукиваниемможно только после
того, как выучен ритм. Для проверки правильностирисункаритманадо

контролироватьего по нотной записи (рис. 14) .
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Рис. 14. Нотная запись ритма

Как показывает опыт, при систематическомвыполненииупражне-ний, приведенных в конце главы, практическивсе обучающиеся дости-
гают нужного эффекта. Для успешного подавления артикуляции, какправило, достаточно чтения с одновременным выстукиваниемритма в
течение 20 ч. Однако в зависимостиот типа нервной системы и других
индивидуальных "^" * ических особенностейосвоение упраж-нений протекает у некоторыхобучающихсяпо-разному.

Упражнения

4.1. Чтение с одновременнымвыстукиваниемритма
4.1.1 ‚Правила выстукиванця ритма
1. Ритм выстукивается карандашом, зажатым в пальцах правойруки, по твердой поверхности стола ударами в одну точку. Твердо,

уверенно, четко.
Примечание.Левша должен выстукиватьритм одновременнодвумяруками,так как у него речевая моторная зона находится в обоих полу-шарияхкорыголовногомозга.
2. Ритм выстукиваетсяактивнымдвижением всей руки, а не толькокисти.
3. При чтении с одновременным выстукиванием ритма главное —

обеспечитьнепрерывностьи правильностьрисункаритма.
4.1.2.Проверкаритма __
Вы разучили ритм. Попробуйте простучатьего непрерывнов течение2—3 мин. Вы не сбиваетесь.Отлично. Теперь проведем простой экспери-

. мент. Начните выстукивать ритм, а затем одновременнос выстукива-нием громко читайте вслух начало этой страницы сверху. Что у вас по-
лучилось? Вы сбились, читать вслух и одновременно выстукиватьритм — невозможно, это противоречит законамфизиологии человека,
которые мы разбирали.Теперь снова начните выстукивать и одновре-менно читайте начапо этой страницы про себя. В этом случаеудаетсячи—тать, но очень медленно,и трудно понять прочитанное.Это закономер-но. Такова особенностьэтого упражнения. Переходите теперь к следую-щему упражнению.
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4.1.3. Сокращениеартикуляции
В течение 2-х недель читать ежедневно с одновременным выстуки-

ванием ритма 1_—1,5 ч простые тексты. Задача полного пониманияпрочи-
танного не ставится. Главное — постоянный контроль правильности
выполнения упражнения. В течение дня выбирайте время для чтения
по 10—15 мин. Если устали, сделайте перерыв. Все время вспоминайте
ритм. К концу недели необходимо начитать с Одновременнымвыстуки-
ванием ритма 8—10 ч. Теперь прочитайтеконтрольный текст 4 с одно-
временнымвыетукиванием ритма. Подсчитайте скорость чтения и зане-
сите ее на трафик. Онаполучитсязначительно меньше предыдущей—-—все
правильно, это закономерное явление. Его причины мы рассмотрим на
следующемуроке.
Правда.1979. 1 октября Т е к с т 4

. Объем —— 1900 знаков

"БЕРМУДСКИЙ ТРЕУ ГОПЬНИК” СРЕДИЗЕМНОМОРЬЯ

Официальныепредставители Ливана и Саудовской Аравии провели
расследование, ‹: цел ью выяснитьсудьбу судна ”Бетти”,направлявшегося
в порт Джидду на Красном море. Судно с грузомстоимостью 12 милли-
онов ливанскихфунтов исчезло где—то в Средиземномморе.

Как сообщает печать, им удалось выяснить, что ”Бетти” бросила
якорь в греческом порту Пирей якобы для вынужденного ремонта.
Из Пирея ”Бетти” вышла перекрашенной в другой цвет, на ее борту
теперь красовалось название ”Файн старо”, а на мачте вместо кипрского
развивалсяпанамский флаг.

Находившийся на судне груз по фальсифицированнымдокументам
бьш продан четырем ливанским ”бизнесменам”.Затем судно выгрузило
железо, древесину и кафельную плитку в небольшомливанскомпорту
джулия, находящемся под контролем вооруженных формирований
правохристианскойпартииЛивана.

Недавно бейрутская газета ”Аль-Пива”сообщила, что на протяжении
двух последнихлет в Средиземномморе исчезлооколо пятицесятигру-
зовых судов. СЛеды некоторых ИЗ них удалось обнаружить,но судьба
многих неизвестна до сих пор. Так что, как заключает ”Аль-Пива”,

В Средиземном море появилсясвой ”Бермудский треугольник”, в ко-
тором,по рассказам, исчезаютсуда.

”Исчезнувшие”- суда чаще всего ”обнаруживаются” впоследствии
в Ливане.Это обстоятельство стало предметомсерьезной озабоченности
Ливанских властей. Вооруженные формирования различных партий и
организаций, или, как их еще называют,частные армии, создалисобст-
венныенезаконные ”порты”по всему Пиванскомупобережью.

`] .
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Через эти порты осУществляется контрабандный ввоз в страну ору-жия, снабжаются частные ливанские армии. Кроме того, они служат

базами для пиратскихдействий в открытом море. Так, недавно воору-
женные элементы правохристианских партий перехватили в море ли-
вийское грузовое судно, угрожая капитану физической расправой,вы-
нудили его изменить курс, привели корабль в небольшой порт между
Джуниейи Маамельтейном и заставили разгрузиться там.

Некоторые из этих незаконных ”портов” правильству удалось при-крыть, но большаяих часть процолжает функционировать,что вызывает
протесты со стороныливанскойобщественности.

>К…Гейвандов



    Слова или язык, как они пишутся или
произносятся, не играют никакой роли
в моем механизме мышления. Психи-
ческие реальности, служащие элемента—
ми мышления, это некоторые знаки или
более или менее ясные образы, которые
могут быть "по желанию" воспроизве-
дены и комбинированы.

 

А. Эйнштейн

ЧИТАЕМ БЕЗ АРТИКУЛЯЦИИ

Быстроечтение и артикуляция —

несовместимы

Артикуляция — главный враг быст-
рого чтения. Выполняя упражнение с выстукиваниемритма, вы убеди-
лись в том, что подавление артикуляции при такомспособечтения вы-
зывает перестройку механизма мышления.Какова же природа этого
упражнения? Внешне,'казалось бы, очень простое, оно вызвает глубин-
ные преобразованияв структуре умственных действий.В мозгу проис-
ходят сложнейшиеи-нтегративныепроцессы.Изменяется самапроцедура
приема и переработки информации.Совершенно иначе организуются
понимание и запоминание прочитанного.

Давайте попробуем разобраться в этом. Как мы уже отмечали, ите-‘
ние тесно связано с речью. Именно от ее организации,а точнее,от реали-
зации внутриречевых процессов зависит скорость и эффективность
чтения. Докторпсихологическихнаук Т. Н. Ушаковаотмечает, что речь
представляет собой ”некоторый аппарат, переводящий смьтсл в слова,

причем этот аппарат находится в тесной связи с сознаниеми эмоциями
человека; Важной его особенностью является наличие в Нем языковой
системы, производимой сообществомлюдей и индивицуальноусвоенной
и используемойкаждымчеловеком”.4

Исследования психологов позволяют по-иномувзгляну/тьи на поня-
тие внутреннейречи,котораяявляетсяцентральнойв психологиичтения.
Как отмечает Т. Н. Ушакова, термином ”внутренняяречь’’обозначается

ический процесс,который характеризуется активизацией

24 Ушакова Т._ Н. Актуальныепроблемы психолопш речи // Психологические
Психофизиолотическиеисследования речи. — М.,

1985. —— С. 5.
816 Техника быстрого чтения
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речевых механизмов при отсутствиивыраженныхречевых проявлений(внешнейречи). Внутриречевые процессы качественноотличныот внеш-
ней речи и образуют ее“ необходимуюоснову.Наиболеевескимосновани-
ем для этой точки зрения служиттот фундаментальныйфакт, что обыч-
ная речь человека выражает определенныйсмысл и использует ранее
усвоенныйязык с его системой знаний и правил. Чтобы ее организовать
по правиламязыка и в соответствиисо смыслом,которыйчеловекхочетвыразить, необходим специальньпйинтегративный процесс (на нынеш-
ний день для науки глубоко таинственный). Этот процесс происходит
посредством механизмов, сложившихсяв мозгу человека при усвоении
языка и речевого опыта и опережаетпроизносимую речъ, по отношению
к которой он является скрытым, внутриречевым. Чтение представляет
собой обратный процесс —— прием (усвоение) письменной речи, что
позволяет говорить о полнойаналогии с процессомпорождения (говоре-
ния) речи.

Внутриречевые процессы по своим характеристикамне могут быть
идентичны внешней речи (т. е. быть ”проекцией внешней речи”), пото-
му что они ”порождают”произносимую речь и сами организуютсяв соот-
ветствии с законамиработы мозга, законамивысшейнервной деятель-
ности человека. Тот случай, когдачеловек”про себя” произносит внут-
ренние монологи, представляетособый вариантречи, по существу,мало
отличныйот громко произносимойи врЯД ли даже заслуживающей на-
звания внутренней речи. Он представляетсобой не что иное, как пример
чтения с ярко выраженнойартикуляцией.

По своей физиологическойсути внутриречевыемеханизмыосущест-
вляют функцию анализа и синтезаречевых сигналов. Одним из важных
моментов является интеграция физиологических механизмов, сформи-
рованных в мозгу челоізекав прошлом опыте, при усвоении языка, с
теми процессами, которые возникают в текущий моментпод воздейст-
вием непосредственных впечатлений. Скрытые внутриречевые процес-сы образуютобширную область пгіл' Т ичеьких явлений, имею—
щих отношение к важнейшим функциям психики человека. Это еще раз
подтвержцает фундаментальность понятия ”внутренняя речь” для про-
цесса чтения. ‹

Вместе с тем, как считают ведущие ‚советские психологи, внут-
ренняя речь хотя и связана с внешней самым теснымобразом, однако
закономерности преобразованияпервой во вторую до сих пор еще не
ясны.. Так, А. Н. Соколов пишет, что "^": { пичеекий механизм
внутриречевыхпроцессоввсе еще остаетсянедостаточноизученным.

Для анализапроцессоввнутренней речи Психологиразработалимо-дель, которую назвали ”вербальнаясеть” (от латинскогоуегЬа -— речь).
Что это такое? Под данной модельюследует понимать объединение,ин—
теграцию базовых элементов внутренней речи с другими множествен-
нымивременными связями и структурами головногомозга.

Согласно гипотезе Т. Н` Ушаковой,
”вербальная сеть” являетсяба-
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зой, на которой происходятзакономерные изменения состояний. В ходе
этих процессов активизируются одни структуры ”вербальной сети” и
тормозятсядругие. Через специальный перекодирующиймеханизмвнут-
риречевые процессы трансформируютсяв командыартикуляторнымор-
ганам и превращаются во внешнююречь. Такие механизмыявляются
общими для всех людей. Есть основания полагать, что рассмотренная
”вербальная сеть” участвует в реализациивсех вицов речевой деятель-
ности человека, в том числе и процессачтения. Единым звеномвсехви-
дов речевой деятельности является, таким образом,”вербальнаясеть”,

представляющаясобой естественную матрицу речевого опыта человека.
Если говоритьо спецификепроцессов,происходящихв разобранной

”вербальной сети” при выполненииупражнения”Выстукивание ритма”,
то очевидно, что их следует искать в перекодирующихмеханизмахили
в реализации различных способов кодированиясигналов,при обработке
поступающейв процессе чтения в мозг информации.Чтение с одновре-
менным выстукиванием ритма ставит мозг в условия, когда нужно ре-
шать типовые мыслительные задачи, но привычные средстваих реализа-
ции отсутствуют.В этом состоянии мозг формирует новый нейродина-
мический код, обеспечивающий вьшолнение всего комплекса задач,

связанных с чтением, но уже на качественно другом уровне. Как отме-
тил А. А. Леонтьев, в этом случае ”формируетсякакой—тодругой код”,
основанный на зрительных иликаких-тоиных представлениях25 .

Многолетние наблюдения процессов подавления артикуляции при
чтении убедили нас в том, что каждыйобучающийся,правильно выпол-'
няющшй упражнение ”Высгукивание ритма”,последовательнопроходит
определенные этапы — фазы освоенияупражнения. Предваряявопросы
о трудностях, которые встретятся при его вьшолнении, необходимо
разобраться в особенностях упражнения,чтобы эффективнорешатьза-
дачу сокращения артикуляции. При этом будем опираться на рассмот-
ренные модели и закономерностиречевого общения. Понимая услов-
ность разбираемой ниже модели преобразованийв структуреумствен-
ных действий, мы считаем ее анализ чрезвычайно полезнымдля обучаю-
Щихся, ибо он дает наглядное представление о действительной эффек-
тивности упражнения с выстукиваниемритма. Кроме того, эта модель
позволяет контролироватьвыполнениеупражнения, вицеть свои ошиб-
ки и недостатки.

Четырефазы освоения упражнения с выстукиваниемритма

На рис, 15 показана условная модель преобразований,происходя-
ЩИХ в структуре умственных действий при вьшолнении упражнения
С Выстукиваниемритма. Сравните этот рисунок с общеи модельюпро-\—

2? Леонтьев А. А. Слово в речевой деятельности. — М., 1965. — С. 237.
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Рис. 15. Четырефазы освоенияупражнения с выстукиваниемритма

цесса чтения (рис. 1). Здесь раскрыты процессы,происхбдящие только
в одном блоке, — смысловойобработки и принятиярешений, а также в
системе памяти. Как показано на рис. 15, обработка информации причтении возможна в принципе двумя способами.Первыйспособ осущест-вляется с участием блока канала речеслухового анализатора (на рисун-ке изображен пунктиром)., Это чтение с ярко выраженнойартикуляци-ей. Как происходит дальнейшаяобработка информации в такомрежимечтения, показано на схеме. Сигнал,

поступающшй из блока канала рече-
слухового анализатора, обрабатываетсяв блоке оперативной памяти
посредством речеслухового кода и выходит из ”коМнаты” оперативнойпамяти через ”дверь”,на которой написано ”речеслуховойкод”.

_ Приступаем к выполнению упражнения с выстукиванием ритма.Вы читаете текст про себя и Одновременно аккуратно и точнов соот-
ветствии с правилами выстукиваетеритм. Такой режим чтения исключа-
ет участие блока канала речеслуховогоанализатора.При второмспособе
сигнал после блока канала речедвигательногоанализатора,минуя слухо-вой, направляется на дальнейшую обработку (на рисунке изображенсплошной линией) . И вот здесь нас ожидают первыетрудности.Привыч-ным способом обработкиинформации до сих пор бьш речеслуховойкод.
Однако поступивший сигнал на этот раз не несет с собой программуегообработки,так как мИновал слуховой блок. —

'

Итак, информациюнужно обрабатывать, а привычные средства ее
усвоения отсутствуют.Что же делать? Как показано на рисушсе, посту-

'
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пивший сигнал начинает ”метаться” по ”комнате” оперативной памяти.
Он пытается пробиться через ”дверь” речеслухового кода, но здесь его
не пускают. Для прохода нужно предъявить своеобразный ”пароль”,
соответствующийэтому способу обработкиинформации,а он его не име-
ет. Сигналотскакивает от этой ”двери” и продолжаетпоиски выхода.

Описаннаяситуациясоответствует первой фазе освоенияупражнения
‹: выстукиваниемритма: чтение и одновременноевыстукивание ритма —

невозможно. Получаетсячто-либо одно: или чтение, или выстукивание
ритма. Как правило,эта фаза действуетнедолго. Достаточноодногочаса
выстукивания ритма, и вы убедитесьв том, что попытки читать с одно-
временнымвыстукиванием ритма увенчались успехом.Большинство же
обучающихся уже на первых минутах чтения с одновременным высту-
киванием ритма благополучно Преодолеваютпервую фазу освоенияуп-
ражнения. ,

Вернемсявновь к рис, 15… Итак, поступающая информациянакапли-
вается в ”комнате” оперативной памяти, переполняет ее, но не обраба-
тывается. Наступает ситуация, с которой большинство обучающихся
рассказывалитак: ”Чувствую,что я читаю, глаза бегут по тексту доволь-
но быстро, как будто все воспринимаю. Но в то же время осознаю, что
ничего не могу понять из прочитанного. Голова как бы разпамывается
от желания понять что-либо”. Эта ситуация соответствует второй фазе
освоения упражнения:чтение с одновременнымвыстукиванием ритма
получается,но понять прочитанное — нельзя.

Что же происходит дальше? Как уже отмечалось,потенциальнопю-
бой человек несет в себе способность использовать различныепрограм-
мы и коды умственныхдействий. Необходимо только создатьусловия,
при которых бы эти способности проявились. В нашемслучаекак раз и
наступают такие условия.При отсутствии известныхранее средств 06-
работки информациимозг создает или выбирает из имеющегосязапаса
новый способ кодирования поступающей информации. Как показано
на рис. 15, сигнал, который метался по ”комнате” оперативнойпамяти,

Вдруг наталкиваетсяна ”дверь” с надписью ”код зрительныхобразов”.
Оказывается, эта ”дверь” бьша здесь давно и новое не закрыта на ”за-'
мск”. Более того, поступающий сигнал уже имеет своеобразный”па-
РОПЬ” для прохода через нее. Сигнал начинает обрабатыватьсяи посту-
пает в блок долговременной

памяти.,Эта
ситуация соответствуеттретьей.

фазе освоения упражнения: чтение с одновременнымвыстукиванием
РиТма получается, удается понимать прочитанное, но запоминаниеотсут-
СТвует. Таким образом,вы читаете текст с одновременнымвыстукива-
нием ритма. Чтение идет легко “и свободно. Ритм не мешает. Вы хорошо

_
понимаетепрочитанное.Как правило, это бывает уже после 1—5 ч чтения
С Одновременным выстукиванием ритма. Однако вас ожилает новая
ТРУДНость.Прочитаводну страницу текста и сделав перерыв, вы пыта-
етесь вспомнить,что же вы прочли.И с удивлениемдля себя осознаете,

что “ничего не можете вспомнить. Возникает явление, которое психоло-
'

`
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ги называют амнезия — мгновенное забывание. В нашем случае это яв—

ление закономерно. Как показанона рис. 15 , сигналы из блокаоператив-
ной памяти в блок долговременной памяти направлялись по привыч-ным, сформированныммноголетним опытом путям. Теперь же необхо-
димо формироватьиные пути, строить новые ”нейронные сети” для
обработки информации ‚ кото-
рые вначале еще очень неустойчивы,вследствие чего легко разрушают-ся, создавая условияДля появленияамнезии.

Что же делать? Только одно —— продолжать чтение с одновременным
выстукиванием ритма, закрепляя достигнутое, формируя новый код и
новые пути обработки информациина всем ее протяжении — от поступ-
ления в мозг и до закрепления в долговременной памяти. Как показы—

\ваютнаблюдения,для этою до статочно 15—20 ч чтения с одновременным
\

выстукиванием ритма. Наконец, наступает момент, когда вы почувст-вуете, что чтение с выстукиваниемритма идет легко и свободно. Ритма
как будто вообще не существует. Вы его не замечаете.Текстлегко по—
нимается. Закончив чтение,вы можете свободновспомнитьпрочитанное.
Вы освоилипринципиально иной способ чтения, при котором полностью
отсутствуетартикуляция.Это соответствует четвертойфазе упражнения
с выстукиваниемритма: вы свободно читаететекст, все понимаете и мо-
жетевспомнить прочитанное.

’

Анализироватьитоги выполненияупражненияимеет. смысл только
' в том случае, когда вы начитали с одновременнымвыстукиваниемритма

не менее 15—20 ч. Прочувствовалии проанализироваливсе четырефазы
освоения упражнения. Теперь вам необходимо прочитать контрольный
текст 5 с одновременнымвыстукиваниемритма, определить скорость
чтения по известной формуле, и только после этою мы приглашаем васк обсуждению итогов освоения упражнения с выстукиванием ритма.Как показываетопыт, по окончаниивыполнения упражнения в зависи-
мостиот ваших индивилуальныхособенностейвозможны три случая:

1. Ув : Уд,

где ‚Ув. —— скорость чтения с одновременнымвыстукиваниемритма при
чтении текста5;

Уд ——скорость чтения без выстукиванияритма после чтения тек-
ста 3

|

\

\

‹

Равенствоскорости чтения с выстукиваниемритма и без выстуки-
вания ритма свидетельствует о том, что артикуляцияу вас бьша выраже-
на слабо. Но это вовсе не означает,что вы зря потратили время. У вас
сформировался и закрепилсяновый способкодирования,развились на-
глядно-образные представления. Вам необходимо и далее работать в
этом направлении, стремиться к тому, чтобы код наглядныхобразов
стал преобладающим.

2. 1/8 > Уд,
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Рост скорости чтения с выстукиваниемритма означает значительную

артикуляцию. Необходимы усилия в продолженииэтого упражнени’я.
Иногда приходится начитывать с одновременнымвыстукиванием ритма
50—100 ч. Здесь необходимо Добиться того, чтобы скорость чтения без
вьгстукиванияритма сравняласьсо скоростьючтения с одновременным
выстукиванием ритма. Это буцет означать, что новый код сформиро-
вался достаточнопрочно и ”работает” уже при чтеьши без вьгстукивания
ритма.

3. и, <Уд
Несмотря на все ваши усилия, скорость чтения с выстукиванием

ритмазначительнонижетой, что была ранее. Это явныйпризнактого, что
вы допускаетеошибки в вьшолненииупражнения. Вернитесь к уроку 4
и еще раз внимательно проверьте правильность упражнения с выстуки-
ванием ритма. Ваша задача в конечном итоге —— добиться того, чтобы
скорость чтения с выстукиваниемритма равняласьскоростичтения без
выстукиванияритма.

Во всех случаях положительнымитогом освоенияупражнения с вы—

стукиванием ритма мы считаем развитие ярких наглядно-образных
представленийв процессечтения. Это закономерное явление, свидетель-
ствующее о том, что в механизме мЫшлениястановится преобладающим
код зрительных образов, эффективность которого была доказана
выше.

Упражнения

5.1. Чтение с одновременным выстукиваниемритма.
5.1.1.Необходимо ежедневно проверять правильность выстукива-

ния рима. В течение недели читать с выстукиванием2—3 статьи, ста-
раясь понимать читаемое в процессе самого чтения (третья фаза освое-
нияупражнений).

5.1.2. В течение недели читать с выстукиваниемразличныетексты по
специальности, стараясь понять и запомнить прочитанное и в самом
общем виде, и в деталях “(четвертаяфаза) .

5.1.3. Прочитатьс выстукиваниемстатью по специальностиобъемом
не более 8 тыс. знаков, затем, продолжая выстукивать, закрыть глаза и
мысленно изложить ооцержание прочитанного,отвечая на стандартные
вопросы в соответствии с блокамиинтегральногоалгоритма.

5.1.4. Прочитать контрольныйтекст 5 с выстукиваниемритма и вы— :

числить скорость чтения по формуле. Подвестиитоги освоенияупраж-
нения. '
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Правда. 1979. 21 сентября Т е к с т 5
Объем —— 3260 знаков

СТАНЕТ РУДНИК ЛЕЧЕ БНИЦЕЙ

Госстрой Армянской ССР утвердилпроектстроительстваподземной
аллергологической лечебнщьтна территорииАванскогосоляногорудни-ка, расположенногона севернойокраине Еревана.

——Представьте больного в каске, — говорит главньй инженер руд-
ника кандицат техническихнаук Э. Акопян. —— Ему предстоитв недале-
ком будущем опуститься в клети через главный ствол на глубину
235 метров. А каска требуетсяпо правилам техники безопасности.Так
что мы сейчас наденемсоответствующееснаряжение...

...Кпеть стремительно уносит нас вниз, к шахтному полю. Взору
открываютсяхрустальные пласты каменной соли. Их выработкиобра-
зовали широкие улицы, ‚по которым снуют вагонетки.Здесь, в отрабо-
танных ”коридорах”, через ГОД-полтора разместятся палаты для боль-ных, лечебные кабинеты, помещения для меддщинского персонала.
И понятно, почему инициатор э'того дела — гдавный аллерголог Мини-
стерства здравоохраненияАрмянскойССР профессор В. Аматуни часто
бывает у строителей: коли создавать лечебнрщу, так основательно, с
перспективойна расширение.

—Использование пещер и рудников для лечения'имеет свою исто-
.

рию, — рассказывает Владимир Григорьевич. —— Еще в ХУП веке в Гер-
мании в залах, оставшихся после разработки золота, исцелялись боль-
ные ревматизмом. Для этой же цели с 1871 года предназначалисьМан-
сумманские сталактитовые и сталагмитовыепещеры в Италии. Так
рождаласьновая отрасльмедицины — спелеотерапия.

Во время второй мировой войны карстовые пещеры в Вестфалии
превращалисьв бомбоубежища.И вот обнаружилось, что у спустивших-
ся на продолжительноевремя под землю больных бронхиальной астмой
и бронхитом прекращалисьприступы удушья и кашель, заметно улуч—шалось самочувствие. Сейчас в тех пещерахдействуют хорошо обору-
дованные санатории. '

Открыты подземные специализированные санатории в Австрии,
Польше, Румынии. В- Советском Союзе с 1968 года ведется лечениебольных в Солотвинских солеРУдниках Закарпатья. Больныепоступа-ют в стационар и после двух-трех дней акклиматизациилифтом спуска-ются на ночь в подземнуюлечебшщу.В общей сложностибольныепрово-
дят под землей 270—300 часов. Опытпоказал, что от астмы избавляются
84 процентавзрослых и 96 процентов детей. .

Чем же объясняется такой высокий эффект спелеотерапии? Воздухв пещерах почти свободенот пьши,
бактерий и аллергенов, имеет вы-

сокую отрицательную ионизацию, содержитмикроэлементы.Установ-
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лено, что пребывание в такой атмосфере ведет к понижениючувстви-
тельностиорганизма к аллергенам, уменьшаются воспалительныереак-
ции в бронхах. К тому же организмосвобождаетсяот приема множест-
ва препаратов.

Для подобного метода лечения бьш изучен Аванскийрудник. Сос-

тав соли здесь близок к солотвинской, велико соцержаниесульфатов и

микроэлементов. Исследовалосьтакже содержание
соли, пыли и сернис-

того газа в воздухе.МиКроклиматвнутри рудника на глубине 235 мет-

ров отличаетсяисключительным постоянством температуры: 21 градус
по Цельсию, относительнаявлажность тоже подходит для хронических
бронхолегочных больных. Правда, в Аванском руднике более низкое,

чем в Солотвине, атмосферное давление. Поэтому специалистывправе
ожидать также воздействия несколько разреЖенного воздуха — по ана-
логии с горнымклиматом. ›

В качестве наземного стационарана первыхпорах намечаетсяисполь-
зовать возможности Институтаобщей гигиены и профессиональных за-
болеваний, расположенного в непосредственнойблизости от рудника.
В будущем может возникнуть необходимость строительства самостоя-
тельного стационара. Различные варианты подземной Части лечебницы
изучались со специалистами Ленинградскогонаучно - … …„ЬСКО-

го институтагапургии и рудника. Под строительствоподземногостацио-

нара решено выделить западньпй участок ооленооного месторождения.

 
Ю.Аракелян

г. Ереван
(Корр- ”Правцы”)
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   Что на светевсего трУднее?
ВИДетьсвоими глазамиТо, что лежит перед нами.

И. В. Ге'те  
ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗ
ПРИ ЧТЕНИИ

Зрительное восприятие
текста

. Несмотря на большую историюизучения процессов зрительного всеприятия, наука еще и сегодня не
разгадала всех его тайн. Благодаря зрению человек получает более90 % всей информацииоб окружающем его мире. Однако, как счи-
тают ученые, не всегда люди эффективно используют зрение. Мненияспециалистов, изучающих процессы зрения, единодушно сходятся натом, что глаза —— это вынесенный вперед мозг. Как же происходитвос-
приятие текста и передача его в мозг? Здесь можно выделить два ос-новных этапа: первичное восприятИетекста глазами и его обработка.Как показали исследования, при чтении глаза человека находятсятолько в одном из двух состояний: фиксации (остановки) или сменыточек фиксации (движении).

_Восприятие текста происходит только в момент остановки, или
фиксации глаз. Из 100 тыс. фиксации, которые делают глаза человекав течение дня, огромнаячастьих не являетсяинформативной, т. е. про-дуктивной. Зрительные фиксации очень изменчивыпо длительности ив значительной мере зависят от объекта наблюдений, его известностиИценности с точки зрения наблюдателя. Подсчитано, что в течение часаглаза читателя 57 мин находятся в относительном покое — они за-
фиксированына тексте.

Естественно, что скорость переработки информациив этих усло-виях зависит от того, какое количествоинформации будет воспринятов момент остановок. Таким образом, повышение скорости чтения —
это повышениеспособностивосприниматьинформацию в большем объ-емев единицувремени при остановкеглаз во время чтения.

Движения глаз при чтении человек обычно не осознает. Одна из
причин этого — отсутствие так называемой осознаваемой,произвольно
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управляемой обратной связи, посредством которой в мозг передава-
лись бы сообщенияо микродвиженияхглаз. Человекузнает о направле-
нии своего взгляда лишь по положениюнаблюдаемых объектов и под
влиянием некоторых других факторов,например поворота или накло—

на головы. Тем не менее непроизвольныедвижения глаз играют боль-

шую роль в зрительномвосприятии. Неслучайноисследователи,оцени-
вая комплекс процессов, происходящих в зрительной системе челове-
ка, отмечают: ”Мы часто не знаем, что вицим, пока не узнаем, на что
мы смотрим”.

При взгляде на определенньпйобъект глаз совершаетпо его конту-
ру регулярныескачки с частотой2—5 раз в секунду.Причем, как пока-
зывают наблюдения,при чтении текста такие скачки совершаютсявдоль

строки 3—4 раза в „секунду. На рис. 16показан характер микродвиже—
ний глаз. Существуют три вида микродвижений: дрейф (волнистые
линии) —— от центра: быстрые скачки (прямые отрезки) — обратно к
центру; высокочастотный тремор, накладывающийся на основной
дрейф. Амплитуда всех этих движенийочень мала. Диаметр изображен-
ного на рисунке участка центральной ямки сетчатки глаза составляет
всего лишь 0,05 мм. Из этого следует важньпй вывод, имеющий су-
щественное значение для совершенствования техники чтения: различие
между человеком, читающим быстро, и человеком, читающиммедлен- 

Рис. 16. Микродвиженияглаз

   



но, заключается не в скоростидвиженияих глаз, а в количествематери-ала, который воспринимает читающий в моментфиксации.
Большинстволюдей заблуждаются, считая, что в процессе чтения их

взгляд равномерно скользит вдоль строк. На самом деле это не так.При чтении глаза совершаютскачкообразные,так называемые саккади-ческие движения, останавливаясьтолько в двух-трех местахна каждой
строке.Кроме того, зрительныйанализатор извлекаетиз любогоизобра-жения, в том числе и из текста,только информативную часть, т. с. он не
переносит изображениеиз одного места (с сетчатки) в другое (в мозг)
один к одному.

Зрительныйнерв имеет более 1 млн.изолированных волокон, поэ-
тому и глаз как сложный прибор работает избирательно. Интересно
сравнить сетчатуюоболочку глаза человека и связанные с ней генети-чески заданные сети матргщы зрительной коры головного мозга с вы-
числительнымисистемами. В количественномсмысле это сравнение по
абсолютному количеству информации, которую они обрабатывают,
показывает, что сетчатка (по своим элементам, действующим парал-лельно с миллисекундными интервалами) вьшолняет работу, эквива-
лентную современнойцифровой вычислительной системе, занимающей
площадьв 70 м3 и использующей4 т сложнейшего электронного обо-
рудования. Физически же, как известно, сетчатка занимает по объемувсего око'ло 12 см2 ><

0,01 см и весит примерно 100 мг. Эти цифры ха-
рактеризуют уровень биологической микроминиатюризации и степень
энергетической экономии при обработке информации, достигаемой в
зрительномсистеме.

Параметрыдвижения глаз

Для вЫявления рациональной техники движения глаз посмотрим,
как двигаются глаза человека, читающего быстро и читающего мед-ленно. Специальная аппаратура (рис. 17) позволяет детально исследо-вать движенияглаз во времячтения.

_

_ Испытуемьпй читает контрольный текст, размещенный на наклон-ной панели. Одновременнолучи света, отражаемыеот глаз, фиксируютсяна движущуюся кинопленку. Кинограммы движений глаз при чтении
контрольныхтекстов (рис. 18) показываютразличия в движении взорапри медленномчтении пяти строк текста, состоящего из 50 слов (слева),
и быстром чтении за тот же период двух страниц текста объемом700 слов (справа).

_ ‚_

,

‚ Анализируя эти и другие кинограммы,можно заметить, что каждаявертикальная линияпредставляетсобой фиксацию глаза в процессечте-ния, во время которой и происходит непосредственное восприятиеинформации.Горизонтальныелинии — это движения глаз между фикса-циями, непродолжительныепо времени. В левом фрагменте кинограммыглаза движутся по строкам текста и проходяткаждую из них за 10—'92



 

  
Рис. 1 7. Аппаратдля записи движения глаз

15 фиксаций, затем взгляд возвращалсяк началу следующейстрочки.
И так повторяется 5 раз.

Процесс чтения в обобщенномвице графиЧески представляет собой
как бы параллельные

лестницы, следующие одна за другой. В правом
фрагменте кинограммы показана запись движения глаз при скорости
чтения в 4 раза

выше, чем в левом фрагменте.Общее число фиксаций
здесь такое же, как и в килограмме левого фрагмента. ОднаКо за тот
же промежутоквремени в правом фрагменте прочитано в 14 раз боль-

ше слов (2 страницы текста). Сравнительный анализ этих двух кино-

грамм позволяетустановитьследующие основные параметрыдвижения
глаз в процессе

чтения, определяющие скорость восприятия: число

фиксацийглаз на 100 слов текста; Число слов,воспринимаемых за одну

фиксацию;длительность фиксации; Число регрессий на 100 слов текста.
Большой комплекс работ по исследованию движения глаз вьшолнил

советский исследователь профессор А. Л. Ярбус. Разработанная им ме-

тодика позволяет с помощьюспециальнойрезиновойприсоски с зеркаль-
цем, укрепляемой к поверхностиглазного яблока, фиксировать осо-

бенности движения глаз при различнойумственной работе. На риа 19

показанаодна из первых записей А. Л. Ярбуса. ‚

Испытуемымбыл студент со средними способностямичтения._ Одна
Из записей сделана на неподвижнуюфотобумагу (слева Внизу), а дру-
гая —— при помощи фотокимографана движущуюся осциллографиче-
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МЕДПЕННОЕ БЫСТРОЕ

ЧТЕНИЕ чтение

СТРОКА1

ФИКСАЦИЯ / СТР. ‘

ДВИЖЕНИЕ ГЛАЗ /
СТРОКА2 МЕЖДУ ФИКСАЦИЯМИ

ОБРАТНОЕ /Ц
СТРОКА 3 ДВИЖЕНИЕ

(РЕГРЕССИЯ)

СТРОКА4 ДПИТЕПЬНОСТЬ //
ФИКСАЦИИ СТР. 2

СТРОКА 5

      
Рис. 18. Запись движенияглаз в процессечтения

скую бумагу (справа). Все 14 строк оонета В. Шекспира студент про-7чел за 4 с.
Изучая вторуюзапись,легко обнаружить, что при чтении продолжи-тельностьфиксацийопределяетсяв 0,2—0‚4с и для данногоиспытуемогов среднем равна 0,3 с. При чтении общий характердвижений глаз (взо-ра) остается тем же, что и при рассматривании других неподвижныхобъектов, если не считать совершенноестественную упорядоченностьи

последовательностьдвижений глаз вдоль строк текста. На той же запи-си вицно, что чтение каждой строки заканчивается продолжительнойфиксацией (или двумя слитыми фиксациями)‚ в среднем равной почтицелой секунде. Такие фиксации соответствуют более продолжительно-
94



 Увы, мой стихне блещетновизной,
Разнообразьемпеременнежданным
Не поискать ли мне тропыиной,
Приемовновых,сочетанийстранных?
Я повторяюпрежнееопять
В одеждестарой появлшось снова.
И кажется,по имени назвать
Меня в стихахшобое может слово.
Все это оттого,что вновьивновь
Решаюя одну свою задачу:
Я о тебе пишу, моялюбовь,
И то же сердце,те же силы трачу,

Все то же солнце ходит надо мной,
Но и оно не блещетновизной.
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Рис. 19. Записьдвижения глазпри чтении стихотворения



ЁЁ
му процессу осмысливания прочитанного, в данном случае строки.
Здесь читатель как бы ставил логическую точку. Процолжительныефик—
сации типа логическойточки встречаются при чтении любого текста, и
их тем больше, чем сложнее текст, чем больше мыслей, ассоциаций,
представленийвызываетвоспринятое слово или строка.

Изучение Движения глаз является объектомпристального вниманияпсихофизиков,физиологов,психологов и специалистов в области ней-
рокибернетики. Достижения советских исследователейобобщены в мо-
нографииЮ. Б. Гиппенрейтер ”Движениячеловеческого глаза”.

Анализ исследований специалистов,изучающихдвиженияглаз причтении, показывает, что для повышенияскорости чтения необходимо:
уменьшить число фш<саций глаз и их длительность; увеличить числослов, воспринимаемыхза одну фиксацию; уменьшитьчисло регрессшй.Очевицно, даннымтребованиям будет удовлетворятьтакая техникачтения, при которой глаза читающего двигаются вертикально сверхувниз по воображаемойлинии, проведенной по центру страшщы с неболь-
шими колебаниями вправо и влево. При традиционноммедленном чте-
нии глаза двигаютсяравномернопо строкам страницы слева направо, и
по окончании каждой строчки вновь возвращаются к началу следую-щей. При быстром чтении движение`глаз более экономно, посколькуглаза проходят всю страницу текста по кратчайшему пути — прямой
линии (рис. 20).

Как же практическиосуществляется такое чтение? Оказалось, что
для быстрого чтения необходимо иметь хорошо развитое перифериче-ское зрение. Что понимаетсяподэтимтермином? При движениивзгляда
по строкам текста наибольшаяострота зрения и полнота восприятия воз-

МЕДЛЕННОЕЧТЕНИЕ БЫСТРОЕ‘ЧТЕНИЕ
ПОПЕ ЗРЕНИЯ ПОПЕ ЗРЕНИЯ  

      + дВИЖЕНИЕГЛАЗ

Рис. 20. Движениеглаз при медленном и быстромчтении
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Рис. 21. Поле зрения

     
никают только в центральной зоне сетчатки глаза, так называемой
зоне ясного видения. Все, что лежит за пределами этой зоны, на пери—
ферии, видится как бы в тумане. Различные физиологическиевозмож-
ностизон зрения показаны на рис. 21

Широкое поле зрения имеет большое значение для быстрого чтения.
Оно существенно сокращает время поиска информативныхфрагмен-
тов текста.

У некоторыхживотных, например, поле зрениязначительно больше,

чем у человека. Исследователиустановили,что у тех животных,которые
обнаруживают приближениеврага или добычи главнымобразом с по-
МОЩью зрения, в процессе эволюции выработалось панорамное зрение…
Оптическиеоси их глаз направлены в разные стороны, так что поле зре-
НИЯ охватываетобширное пространство с боков и позади собственного
тела. У такого животного поля зрения правого и левого глаз, взятые
Вместе, иногда составляют угол обозрения, близкий к 360°‚ Впереди
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эти поля перекрываются лишь на несколько градусов, а могут и совсем
не перекрываться. Преимущества панорамного зрения очевидны: чем
большаячасть окружающего мира непрерывно отображается на сетчат-ке, тем эффективнеесистема предупрежденияоб опасно сти.

ИсследованияЮ. Б. Гиппенрейтерубедительнодоказали, что объем
фиксации взора и размер оперативного поля, с которого происходит
съем информации, существенно зависят от обучения. Нам удалось най-
ти специальный методический инструмент и разработатьупражнения,ко-
торые значительно расширяют поле ясного вицения и решают задачу
вертикальногодвиженияглаз по центру страницы при чтении.

Этим инструментом оказались широко известные у специалистов,
работающих в области патопсихологии, тестовые цифровые таблицы
Шульте. При работе с ними надо, концентрируя взгляд в центре
очередной таблицы,вицеть ее всю целиком и найти все вицимыецифры
по порядку нарастаниясчета за время не более 25 с. Таблицы Шульте
обычно применяются для исследованияи развития психического темпа
восприятия и, в частности, скорости зрительныхориентировочно-поис-ковых движений.Всего таких таблиц 8. Каждая таблицакомплекта пред-
ставляет ообой разграфленньпй на 25 ячеек картонныйквадрат размера-ми 2ОХ2О см 00 вписанными в ячейкив беспорядкечислами от 1 до 25.
Вам необходимо использоватьвсе 8 таблиц комплекта или изготовить
такой комплектсамйм по образцу (рис. 22). Время, затраченноена по-
иск всего ряда чисел в каждойтаблице, замеряетсяпо секундомеру.Читатели с хорошими параметрамивниманияи с широким полем
видения затрачивают на одну таблицу 25—30 с. По Мерс тренировоксо
всем комплектом таблиц время поиска постепенно сокращается и у
отдельныхлиц доходит до 11—12 с, а в некоторыхслучаяхи до 7—8 с.Причем, как правило,общее время увеличивается только из—за задерж-ки на каком-либо одном из двузначных чисел, все остальные числа
отыскиваютсябыстро, однако затем человек вдруг опять не может най-
ти следующего числа … смотрит на него и не вицит, ему подчас даже ка-жется, что в таблице этого числа просто нет. Такие особенности работы
с таблицамиШульте свидетельствуюто принципиальнойструктурнойили
функциональной неравномерности темпа психической деятельности это-
го человека.

У здорового и отдохнувшегочеловека на каждую таблицу уходит
примерно одинаковоевремя.Увеличение времени на отысканиечисел в
последних таблицахговорит о том, что человек несколькоутомился.По
мере тренировок скорость нахождения чисел постепенно возрастает
благодаря развитию периферическогозрения. Интересно проследить
характер измененийдвиженияглаз при работе с таблицами.На рис. 22
показана запись движения глаз человека, не имеющего инструкций 0

_

правилах работы с таблицами.Общее время поиска всех цифр —— 60 с.
Как показано на рисунке, взгляд последовательнымперебором пе-
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Рис. 22. Чтение таблицыШульте (60 сек)
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реходит от цифры к цифре. Такая тренировка практически ничего не

дает для развитияпериферическогополя зрения.
Рис. 23 демонстрируетболее совершенную технику поиска цифр.

Обучающийся стремится удерживатьвзгляд в центральномполе табли-
ЦЫ, фиксируябоковым зрением все остальные цифры. Это пример эф-

фективной тренировки, обеспечивающей расширение поля зрения.
Время работы с таблицами в этом случае составляет 15—20 с. И, нако-
НёЦ, на рис. 24— пример поиска цифр обучающегося,достигшегосо-

вершенства в работе с таблицами Шупьте. Взгляд фактически непод-
вижно фш<сируетцентральнуючасть таблицы. Время поиска всех цифр
8—11 с.

При работе с таблицами Шульте следует постоянно помнить, что

Тренировка здесь не самоцель. Главное —_ это расширениеполя зрения?
что может быть достигнуто только при аккуратном выполненииУпра-

В'ИЛ работы
стабпицамн,систематических и осознанных тренировках.

7*
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Рис.
23, Чтениетабаицы Шульте (15—20 сек)

Не следует также забывать,что таблицы Шульте — это фактически мо-
дель страницы текста. Работа с таблицей включает два этапа: подгото-
вительный и исполнительный. Причем первостепенноезначение имеет
подготовительньйэтап. Он содержит следующеетребование: перед на-
чалом работы с таблицей взгляд фиксируется в ее центре. Ставится
задача видеть всю таблицуцеликом. ,

Исполнительньйэтап предполагает последовательньйпоиск всех
цифр от 1 до 25. Если говорить о тренировке'периферическогополязрения, то она происходит только в те моменты, когда вы фиксируетевзгляд в центре таблицыи стремитесьвзоромохватитьее всю. Именно
в этот момент раздражаютсяпериферические зоны сетчатки глаза и фор-
мируются нейронные ансамбли,

обеспечивающие съем и обработку
инфорМации‹: резервных зон поля. Иными словами, дальнейшую рабо-
ту можно и не производить,если качественнои эффект:/пановьшолнен
начальный этап. Фиксируя взгляд в центретаблицы, вы как бы отправ-
100
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Рис. 24. Чтение таблицыШульте (8—11 сек)

ляете в матрицу оперативной памяти мозга панораму всей таблицы.
И дальнейшая деятельность представляет собой уже не поИск цифр, а

как бы вспоминание уже известного их расположения в отдельных
клетках таблицы.

Упражнения

 6.1 . Развитие периферическогополя зрения.
6.1 .1 . Правилаработыс таблицами Щульте
1. Для тренировок использоватьвсе 8 таблиц.
2. Находить цифры необхоцимо беззвучнымсчетом, т. е. про себя

в возрастающемпорядке от 1 до 25 (без пропуска). Перебирать по оче-

реди все 8 таблиц в любомпорядке. Найденныецифрыобязательноука;
зываютсякарандашом. В результате такой тренировкивремя считыва-
НИЯоднойтаблицы должно быть не более 25 с.
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3..13ередначалом работы с таблицей взгляд фиксируется в ее цент-
ре., чтобы вицеть таблицу целиком (вспомните упражнение с зеленой
точкой и приведенные выше рекомендации).

4. При поиске следующих друг за другом цифр разрешаетсяфик—
сация глаз только в центре таблицы. Горизонтальныедвижения глаз
запрещены. Расстояние от таблицы до глаз такое же, как и при чте-
нии обычного текста,т. е. примерно 25—30см.

5. Время и периодичность тренировокустановите сами, помня, что
не следуетпереутомляться.

_

6. Когда вы привыкнитек считываниютаблиц, то можно проводить
эти тренировки, используя только поисковые движения взором, т.е.
без подтверждениянайденнойцифры карандашом.

6.1.2. Тренировка с таблицамиШульте
Ежедневноработать с комплектом таблиц Шультев соответствии ‹:

изложеннымиправилами.
6.1.З.Упражнение__ ”Созерцание зеленой точки”. Как было показано

в первом уроке (с. 36), это упражнение эффективно решает и задачу
расширения поля зрения. В отличие от таблиц Шульте оно статическое.
Именно в сочетании динамическихтренировокс таблицамиШульте и ста-
тического созерцания зеленой точки кроется секрет успеха в тренировэ
ке зрительного анализатора. Если вы аккуратнов течениевсего времени
выполняли это упражнение,то на сегодняшнийдень, наблюдаязеленуюточку, вы можете ”в отдельные моменты ясного сознания” отчетливо
видеть почти всю странтщу. Мы настоятельнорекомендуем в период тре-
нировок с таблицами Шульте усилить внимание к упражнению ”Созер-
цанне зеленой точки”. Проанализируйте ваши успехи. Еще раз прочи-
тайте раздел первого урока. Только гармоничное сочетаниеобоихупраж-
нений поможет решить основнуюзадачуэтого этапа тренировок:разви-
тие периферическогополя зрения.

6.1.4. Читать ежедневноодну газету,используявертикальное движе-
ние глаз по узким газетнымколонкам. У вас уже широкоеполе зрения.Нет необходимостискользитьглазами по каждой строчкетекста. Вы все
видите и хорошо понимаете текст. Читайте смелее. У вас обязательно
получится.

В заключение прочитайте контрольньпй текст 6 и определите ско-
рость чтения по формуле. Текст набран в вице узких колонок, что
должно значительно облегчить работу. Скорость вашего чтения здесь
был “Чт? німзкой
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ОЛИМПИЯ

Что такое по современным по-
нятиям стадия, давшая имя стади-
онам мира‘? Как не попытаться
получить ответ на этот вопрос, ес-
ли судьба предоставила возмож-
ность ступить на землю дреВней
Олимпии!

Здесь, на стадионе,которыйна-
считывает много веков, можно
пройти, так сказать, по следам
Геракла, ставшего, по преданию,

родоначальником Олимпийских
игр. Шестьсот его стоп составили
стадию —— длину стадиона. Я убе-
дился не без некоторогоогорчения,

что Геракл был не таким уж бога-
тырем, как нам представляется
00 школьных лет. Его нога соот—

ветствовала сорок третьему разме-
ру. Попробуй Геракл сегодня зайти
в магазин ”Богатырь”, перед ним
извинились бы и посоветовали
спроситьсандалиив обычном мага-
зине. Впрочем, стоит ли удивлять-
ся: древние греки, наделившие Ге—

ракла сверхъестественной
силой, не

имели представления о том, что та—

кое акселерация...
›

В Олимпии довелось познако—
миться с Панайотиоом Зафейропу-
посом, хранителем Аллеи Элли-
нов. Вот что я услышал от него, а

позже _и в знаменитом музее, где
хранятся сто триццать скульптур
и несколькотысяч бронзовыхпред-
метов, обнаруженныхпри раскоп-
ках стадиона.

В Греции,как и во всем млре,

по мере приблйжения Московских

Т е к с т 6
Объем —— 3250 знаков

СЕГОДНЯ

Игр интерес к ним все более воз-
растает. Местная пресса много ли-
шет о том, как готовится Москва
к всемирномуспортивному сбору,
о ее стройках _ стадионах, двор-
цах спорта, плавательных бассей-
нах. Приближение Олимпиады-80
стимулирует развитйе спорта и в
самой Греции. Страна эта неболь--

‹шая. Но имеются в ней неплохие
баскетболисты, гимнасты, бегуны.
А больше всего греки любят фут-
бол...

Мы прошли мимо храма Зев-`
са, Гимнасия, ФиллипсоНа, парла-
мента и приблизились к храму
Геры. Стараюсь представить состя-
зания, которые разворачивалисьна
этих ристалищах, и вспоминаю о
том, что даже самые жаркие из них
никогда не служили разъединению
людей. Только миру, согласию и
дружбе. Начинаешь с благодар-
ностью думать о мудром законо-
дателе Эллады — Эфите,провозгла-
сившем святое правило: мир во

время
Олимпиад,

А вот та самая точка, на кото-
рую скоро будут настроены теле—

антенны мира. Самая красивая де-

вушка Греции в белой тунике под-
несет к небольшому рефлеКтору
факел, и он зажжется от солнечных
лучей. Передавая огонь друг другу,
тысячи юношей и девушек понесут
этот факел по дорогам Греции,
Болгарии, Румынии к грангщам
Советского Союза и далее __ в

Москву. В каждом городе, в каж-
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дой деревне на пути огненной эс-
тафеты встреча олимпийского фа-
кела превратится в праздник спор-
та и товарищества.Помню, как доставляли этот
огонь на олимпийские стадионыРима, Токио, Мехико и Мюнхена,
как вспыхнулогонь в чаше монре-
альского стадионаот лазерного лу-ча, рожденного сигналом, передан-
ным через спутник, переношусь
мысленно в Лужнш‹и. 19 июля
бУдУЩего года здесь от факела,
доставленного из греческой дере-
вушки олиьшия, загорится пламя,

которое будет символизировать
верность молодежи всего мира
олимпийским Идеалам мира и
дружбы.

Подходим к тому месту, где
под высоким обелиском покоится
сердце основателя Олимпийских
игр современности Пьера де Кубер-тена, застываем в почтительном
молчании. Все вокруг окружено
пышной растительностью,Преобла-

Олиьшия,Греция

дают в ней оливы, олеандры и ки-
парисы. С слив золотым ножом
срезали ветви, которыми увенчи-
вали победителейИгр. А дурманя-
щий запах цветущего поблизости
олеандра как бы предупреждал: не
занеснсь, не дай успеху вскружить
себе голову, помни, что на тебя
смотрят как на гордость города и
народа.Ведь история быстро и спра-
ведливо стирает память о людях,
не умеющих переносить спортив-
ные и жизненные успехи, что во
все времена было делом куда бо-
лее трудным, чем искусство пере-
носить неудачи…

Сегодня под флаг советской
сборной призваны те юноши и де-вушки, которыепервыми из совет-
ских олимпийцев будут выступать
у себя дома. Это великая честь.
И особая ответственность.Она тре-
бует быть строгим к себе, уметь
управлять чувствами, нервами, во-
лей. И нести в своем сердце искры
благородногоолимпийскогоогня.

А.Кикнадзе



     Чтение — это нечто объединяющиезре—ние, слух, чутье и мышление.  кдсниыесоциологическиеі ‚:
Убедительно доказали зі НазымХикметРан

 

ЧИТАЕМ ВЕРТИКАЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ ГЛАЗ

Что вы умеете?

В одном из выступлений В. П. Зин-
ченко сказал: ”Есть люди, которыечитают углами. Это очень медленное
и нелродуктивноечтение. Большинство людей читают глазами и ограни-
чивают этим возможности своего восприятия. Настоящее искусство
предполагаетчтение ”носом”. Это вовсе не означаетв буквальномсмыс-
ле водить носом по строчкам. Такое чтение представляетсобой исполь-
зование своеобразного ”чутья”,при которомв тексте симупьтанно,т. с.

практически
мгновенно, опознаются и обрабатываютсяинформатив—

ные блоки”. _

Турецкий поэт, строки которого приведены в начале этого разде-
ла, и советский ученый по-разному выразили мысли, доминантойко-
торых может служить следующееутверждение:освоениетехники быст-

рого чтения предполагает нечто большее, чем тренировку отдельных
анализаторов, психических и нейрофизиологических фуш<ций чело-
века. Очевидно, главное здесь —— формированиеинтегративнойдеятель-
ности всего организма,обеспечивающего на качественно новом уровне
осуществление всего комплекса задач, связанных с чтением. Заключи-
тельные разделы

книги, последние уроки обучающего комплексакак
раз и посвященыэтому.

’

Но прежде чем продолжить наши занятия,проанализируем,что мы

умеем сегодня,освоив шесть уроков техникибыстрого чтения?

Первое — вы хорошо усвоили первое правило техники быстрого
чтения —— читать без регрессий. При чтении любых текстов ваши глаза
бегут только вперед.

'

Второе — вы всегда читаете по интегральномуалгоритму чтения.
Закончив читать текст, вы вилите, представляете себе семь блоков
алгоритмам проверяетеих заполнение.
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Третье —— по окончании чтения у вас формируетсядоминанта— ос-

новная смысловая часть текста. Сжато и точно вы можетевыразить ос-
новные мысли,Идеи автора.

Четвертое —— вы читаете без артикуляции.Информация обрабаты-
вается только зрительнымпутем без проговаривания.

Пятое -— у вас широкое поле зрения. Вы виците почти всю страницу
в упражнении ”Созерцание зеленой точки”. Узкие газетные колош<и вы
читаететолько вертикальнымдвижением глаз.

Перечисленныеприемы техники быстрого чтения, которыми вы
уже владеете, составляют основу методики. Они входят главными
составляющими в семь золотыхправил быстрогочтения, которые будут
рассмотрены в заключительной главе книги. Итак, вы умеете уже мно-
гое. Что же дальше? Наверное,вы уже пробоваличитать вертикальным
движением глаз не только газетныестатьи, но и книги и потерпелинеуда-
чу. Если вы еще этою не сделали, попробуйте перевернутьдве страницыкниги назад и читать, стараясь удерживать глаза строго вертикально,
как бы разрезая страницу подбородком посередине.Несмотряна то, что
текст вам уже знаком, чтения как такового все же не было. В чем при-
чина? Хотя и располагаетевсеми возможностями Для вертикального чте-ния, психологически вы к нему еще не готовы. Эту задачу и выполняет
новое упражнение.

"Методштурма"

Штурм — это преодоление вашей инерции, искоренение ваших прИ-вычек. В возможности чтениятекставертикальным движениемглаз убе-
дили нас результаты экспериментов,которые были проведены в лабо—
ратории процессов зрительного восприятия Института психологии
АН СССР (под руководством зав. лабораторией Н. Ю. Вергилеса) при
участии авторов настоящей книги и старшего научного сотрудникаА. Н. Коренева. Изучалось движение глаз испытуемых,предваритель-но обученных быстрому чтению. Движения глаз при чтении записыва-лись с использованиемстандартной присоскиА. Л. Ярбуса.Испытуемьпй, сиця в кресле, читал текст,расположенныйвертикаль-
но перед ним на расстоянии 30 см. Чтобы привыкнуть к чтению с при-
соской Ярбуса, укрепЛеннойна внешнюю поверхностьглазного яблока,
проводились тренировочные занятия. После двух-трех дней тренировки
приооска уже не мешала. Перед чтением давалась инструкция: читать
только методом быстрого чтения. Тексты после одного“ прочтенияме-
нялись. Рассмотрим эк , дольныезаписи движенийглаз.

На рис; 25 дана запись движений глаз по тексту заметки газеты
”Правда”испытуемой С., прошедшей обучение за три месяца до этого
исследования.Она прочла статью в пять абзацев за 20 с, показав при
этом скоростьчтения 4800 зн./мин.

Если выделить в тексте ключевые слова,на которых фиксировались
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Рис. 25. Записьдвижения глаз. Скоростьчтения

4800зн./мин

глаза испытуемой,то получится следующаясвертка текста: ”Патриоты
наступают. Луанда, 13. Силы антолы заняли город Лузу — крупньп71

транспортныйузел железной дороги. Вся трансангольская железная до-

рога перешла под контрольпатриотов. Начато ее восстановление.Осво-

божден у границы Серпа-Пинту. Штаб-квартира мятежников застряла

между двумя этими городами.Освобождено восемь крупных городов.
Патриоты контролируют конечные пункты дороги Мосамедиш—Серпа-

Пинту. Главари УПИТА расписываютсяв своем поражении. Мятежники
заявляюто переходе к скрытым действиям.Воинскиечасти ЮАР заня-

ли рубежи у гидроэнергетическогокомплекса на р. Кунене. Под пред-
логом защиты электростаъщийзаняли полосу ангольской территории

ширинойдо 80 км. ”Правда”, 13 апреля1976г.”
Как следует из трассограммы,фиксации глаз и трасса взора распо-

лагаются в большей части именно на ключевых словах или в их смыс-

ловом попе, где находятся смысловые ряды. Примечательно чтение по-

следнею абзаца заметки: траекториявзора проходитпо первой полови-
не абзаца посередине, и ключевые слова также равно отстоят от центра

вправо и влево. Последняя же треть абзаца характеризуетсяассиметрич-
ным переносом траекторий ‚движения глаз слева направо — посередине
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Рис. 26. Записьдвижения глаз. Скорость чтения
3000 зн. /мин

смысловых рядов; ”защиты электростанций”, ”полосу ангольской тер-
ритории шириной до 80 км”. От середины второй колонки заметки до
слов ”защитыэлектростанций”глаза двигались в течение0,6 с —— проис-
ходил ”дрейф” глаз на равномернораспределенномполе, т. е. относи-
тельно вертикали смысла связности текста.

На рис. 26 дана запись движений глаз испытуемой М., которая была
обучена за год до зкспериментальногоисследования.Текст (репортаж
из ФращузсКого Национального центра по космическимисследовани—ям), состоящий из шести абзацев, был прочтен испытуемой за 25 с.
Ключевые слова расположены равномерно относительноусловной вер-тикали, проведеннойчерез серединуколонок.Траектория движенийвзо-
ра и здесь отражает стремление к балансировке ключевыхслов и тяго-
тению к смысловым рядам как ядерной основе. Мы видим, что М. ис-
пользует вертикальное чтение, однако есть много горизонтальныхдви—
женш71 глаз, неоправданныерегрессии.Сравнив эту записьс предыдущей,
можно судить о конечных успехах обученного человека. На этапах
самого процесса обучения эти записи теперь используются как под-
крепляющая обратнаясвязь.

Из приведенных записей ВИДНО, что фиксация взора располагается
именно на ключевыхсловах “и смысловых рядах, т. е. центральноеполе
зрения наведенона определенныесмысловые группы, знаъшмые как дляавтора, так и для читателя.Это происходитвследствиеобучения быстро-
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му чтению по методике,направленнойна понимание смысловыхсвязей
в тексте. Развитое периферическоеполе зрения у обученного

читателя,

оочетающееся к тому же с чтением без артикуляции,и есть та достаточ-
ная обратная связь,которая наводит центральноеполе зрения на наибо-
лее весомые смысловые центры в тексте — ”золотое ядро”. Если про-
вести усредненную линию, определяющую траекторию движения глаз
при чтении текста во всех разобранныхэкспериментах, то она будет
проходить почтивертикально сверху вниз по центру страницы.

Упражнение ”Метод штурма”помогаетосвоить такую техникудви-
жения глаз. Однако вертикальное движение глаз не самоцель. Основная

задача упражнения состоит в том, чтобы помочьмозгу так изменить про-
грамму восприятия

текста, чтобы в единицу времени принималось
наибольшееколичество смысловойинформации.Необходимо постоянно
помнить об избирательной способности мозга. Установлено,что в про-
цессе чтения при фиксации взора на строке текстапо зрительному нерву
в сжатомвице направляетсятолько самое главное,второстепенноеоста-

ется ”на потом”или не берется вовсе.
Зрительная система не просто переноситв мозг сведенияо распре-

делении букв и их конфигурацияхна отдельныхучастках страниц
книги,

а уже с самого начала, когда изображение текста только попадает на
сетчатку,выявляетхарактерные элементыконфигурации

слов,не реаги-

руя на те участки
текста, которые передают малозначащую информа-

цию об увиценном. Как установили
психологи, при чтении слова рас—

познаются благодаря их ассоциативной связи с понятиями,с некоторой
алгоритмической схемой или совокупностью

соотношений, смыслов,ко—

торые конструирует сам читающий. Таким алгоритмическимраспозна-
ванием зрительныхобразов люди занимаютсяпостоянно. По-видимому,

оно основано на процессе, в котором слова служат лишь своего рода
”ключами”, помогающими конструировать (генерировать) образное

представление смысла того сообщения,которое задается мозгом в дан;
ньпЭ’т момент чтения.

На рис.? 20 мы уже видели в сопоставлении схемы движениявзора

при медленном и быстром чтении. Движение взора по центрустраницы
обеспечивает наиболееэффективную стратегию чтения. Если посмотреть
со стороны на человека, читающего быстро, создается

впечатление,что

он как бы разрезает подбородкомстрантщу сверху вниз. Но если вни-

мательно наблюдать этот процесс длительноевремя, то можнозаметить,

что иногда глаза читаюЩего слегка отклоняютсяот вертикали—— то впра-
во, то влево. Такое чтение можнообъяснитьследующимобразом.

Когда глаза читающего двигаютсявертикально по центру страницы,

Идет восприятие текста и его опознание в соответствии с имеющимися

в памяти эталонами. Но вдруг взгляд отклонился от вертикальнойли-
НИИ, & глаза побежали по строчке, впитывая существенно новую инфор-
мацию.Глаза выполняют непроизвольнуюкоманду мозга.Тут же, мгно-

веннымперебором было установлено: в кладовойпамяти нет таких све-
,
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дений. Прочитанныеданные представляют интерес и должны быть осоз-
наны более глубоко. Но как только это сделано,можно вновь вернуть-
ся к вертикальномучтению. Возникает вопрос, как часто отклоняются
глаза от генеральноговертикальногодвижения.

Наблюдения показывают,что у обученного человека это происходит
достаточно редко. Причина — избыточностьтекста. Найти и обработать
только содержательную часть текста —— вот задача быстрого чтения.
И навык вертикального движенияглаз — одиниз наиболееэффективных
путей решения этой задачи.В основе упражнения ”Метод штурма” лежит
создание стрессовой ситуации. На чтение одной страницы книги отводит-
ся только 15 с. И за это времявы должныдействительнопрочитать,а не
просмотретьи не пробежать глазами текст.

Представьте себе, что вы находитесь в лабиринте. Долгое времявы ищете выход, силы на исходе., осталась последняя спичка. Наконец
вы подошли к указателю, где записаны правила выхода из лабиринта.
За 15 с, которыегоритспичка, вы должныуспеть прочитать, понять и за-
помнить инструкцию.От этого зависит ваша жизнь. Максимальнаямо-
билизациявсех сил, внимание и сосредоточенность.Вы приготовились,
начали читать… Описанная ситуация и представляет собой упражнение
”Метод штурма” с той только разнгщей,что прочитать в таком режиме
нужно не одну страницу, а 10—12 книгобъемом 50—100страниц каждая.
Что читать? Как отмечать время? Что понимать в прочитанном? Давайте
разберемсяв этих вопросах.

Правилавыполненияупражнения ’Метод штурма”

1.Необходимо подготовить 10—12 книг научно-популярного ха-
рактера объемом 50—100 страниц каждая.Желательныйформаткниги —
такои же, как у этои.

2. Первые две-три книги необходимопредварительноподготовить——

сделать разметку —— провести простым карандашомлегкие линии верти-кальносверху вниз по центрукажцой страницы.
`

3. Читать книгу, затрачиваяна чтение каждой страницы не более 15 с.
4. Время чтения кажцой страницы фиксировать по секундомеру,

расположенномув поле зрения. Можно записать на магнитофонеотмет-ки времени. Можно, что более предпочтительно,взять
интегральноевре-мя на чтениевсей книги. Например, 100 страниц прочитать за 25 мин.

5. Главное при таком чтении — строго вертикальное движение глазпо центру страницы с полным охватом всего поля текста. Фиксацияглаз —— их остановкаи частично горизонтальные движения_ допустимы,
но только в местахс наибольшей информативнойплотностью.

6. Полностью понимать и усваиватьпрочитанное при таком чтениипока не нужно. Следует поштигь, что ”Методштурма” — это не способчтения, а только методическийприем, формирующийнавык вертикаль-ного движенияглаз по центру страницы.
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7.Каждая книга читается вами от начала до конца без перерыва.

По окончании чтения надо письменно ответить на следующие вопросы:
название книги, ее автор, выпускные данные, о чем эта книга и какие
наиболееинтересныесобытия, факты,явления вам запомнились.

Уп ражнения-

7.1. ”Метод штурма”
7.1.1.Ежедневнов течение недели читать одну книгу объемом 50—

100 страниц ”Методомштурма”, развиваявертикальноедвижениеглаз.
7.1.2. Ежедневно в течение недели читать Одну-две книги объемом

100—150 страниц ”Методом штурма”, используя только вертикальное
движение глаз. Постараться усвоить основной смысл прочитанногои
записать его.

В заключениеурока прочитайте контрольный текст 7. Читать его не-

обходимо как можно быстрее, используявертикальноедвижение глаз.
Помнить об интегральном алгоритме чтения. Искатьв тексте ответы на
типовые вопросы, предусмотренные блокамиинтегральногоалгоритма.
Выявить основное смысловое содержаниепрочитанного.Заметитьобщее

время
чтения,а затем ответитьна 10 контрольных вопросов и подсчитать

фактическую скоростьчтения. Определитьувеличение скорости чтения
и сделать соответствующие пометки в индивицуальном графике учеб-
ного процесса.

Текст7

Крестьянка.1990. № 2 Объем _— 4500 знаков

СКОЛЬКОЖИВЕМ? КАК ЖИВЕМ?

”Издревле повелось считать женщин ”слабым полом”. Если иметь
в виду их физическую силу, это правильно.

Действительно, ни Власо-
вых, ни Жаботинскихсреди женщин не сыскать…”Этой цитате больше
20 лет. Тогдашние читатели восприняли ее спокойно, не подозревая
о грядущей сенсации. А сенсация бьша тут же, буквально ‚в следующих
абзацах. Оказалось, что вопреки своему очеВИДному физическому
превосходству, мужчины гораздо менее жизнестойки, чем женщины.
Со статистическимивыкладками в Руках это совершенноточно дока-
зал известныйдемограф профессор В. Урланис...
< >

Вот лишь один показатель состояния мужского здоровья. Правда,

самьп71 красноречивый: в нашей стране женщины живут в среднем на

10 .лет дольше, чем мужчины.В других странах женщины тоже живут
дольше мужчин, но такой огромной разницы нет нигде. Специалисты
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считают столь большие ”ножницы” в продолжительности жизни тре-
вожным симптомоммужскогонездоровья.

Почему же мы, мужчины, будучи и сильнее, и крупнее женщин,
на пОверку оказываемся менее здоровыми? Так уж историческисло-
жилось. Ведь во все времена мужчине приходилось вьшолнять функ-ции, связанные, как теперь говорят, с большей степенью риска. Он ——

добытчик,охотник, защитник, воин. В отличие от женщины,вся жизнь
которой загружена постояннымкропотливым трудом, мужчине всегда
бьшо свойственно резко менять сверхактивнуюдеятельность на нас-
сивное времяпровождение,опасность которого особенно велика в на-
ши времена, когда почти половина всех смертных случаев вызвана
сердечно -сосудистыми заболеваниями.
< >

Существует и заметная биологическая предопределенностьотно-
сительно меньшей продолжитепьности жизни мужчин. По мнению со-
ветского ученого В. Геоцакяна, в хоце эволюции мужскойпол как бы
воплощает потребность биологического вида в изменчивости, в стрем-
лении к поиску оовершенствования,а женский —— в стабильности,на-дежности, устойчивости.Можно сказать, что суЩествамужскогопола ——

это авангард биологического вила, готовый изменить среду обитания,
приспособить ее к своим нуждам; женский пол скорее сам приспосо-
бится к существующим условиям. Геодакян говорит: ”На один и тот
же неблагоприятныйвнешний фактор мужчина и женщина реагируют ;

по-разному. Допустим, изменился климат, стал заметно холоднее. У *

жешцин в ответ на это увеличиваетсяслой подкожной клетчатки, а
‘

мужчина раздобудет теплую шкуру или оборудует жилище'в пещере”.‚Ясно, что мужской ответ на изменившиеся обстоятельства связан с
большей степенью риска: добывая медвежью шкуру, недолго поте-
рять свою голову.

Мудрая природа ”учла” эту ситуацию,и потому мальчиковвсегда
рождалось больше, чем девочек. У нас в стране, согласно статистикероддомов, на 100 девочек — 106 мальчиков.Но уже к 30-летнему воз-
расту численностьмужчин и женщин сравнивается, а примерно к 60— '

65летнему —— женщин становится вдвое больше, чем мужчин. Уточню:
это не только и не столько биологическая закономерность,сколько
”старания”мужчин ”сделатьвсе, чтобы их не хватало”.
< >

Давайте-ка вспомним наших знакомых, ушедших за последние
годы. Инфаркт, инсульт, несчастный случай, рак, инфаркт, тромб. Воз-
раст —— далеко до пенсии, хорошие люди, работники. Если проанализи-
ровать каждое несчастье в отдельности,то увидишь, что слепой рок —

редкость.А чаще человек сам вел себя к гибели. Кому жизнь надоела.
Кто не хотел делать над собой усилие, чтобы жить иначе. Кто просто
не задумывался над тем, как жить.

Возможно, некоторымчитателям не понравятся эти слова. Но не
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я придумал, что здоровый образ жизни и здоровьпй, оптимистичный
образ мыслей не только продлевают жизнь, но и наполняютее смыс—лом, интересом, духовностью.Это давно уже распознанавековая муд-
рость народа и подтвердили новейшие изыскания ученых, проведен-
ные в разныхстранах…

Так что же, значит, зарядка, трезвость?Нет, я сейчас не о том. Не
думаю, что нас спасет гимнастика или даже категорическийи абсолют-
ньпй отказ от спиртного. По моему глубокому убеждению,начать надо
с иного —— ‹; познаниясебя как личности, с самоуважения. Ведь та война
на самоуничтожение,которую мы ведем давно и упорно, идет не во
имя каких-то высоких идеалов, не за землю и волю. На ее знамени
начертаны лозунги безразличия к самим себе. Да, нас десятилетиями
приучали к тому, что план надо выполнятьлюбойценой,что личным
надо жертвовать ради общественного.Ну, а если человека приучали
по делу и без дела жертвовать собой, то было бы странно, если бы он
собой дорожил, если бы Высоко оценивал значимость своего здоровья,
своей судьбы.Правда, этому многолетнему идеологическому напору противо-
стоят здравый смысл и чувство ответственности за свою семью,за детей.

Статистика показывает, что семейные мужчины живут дольше
ОДИНОКИХ холостяков и гораздо реже становятся жертвами несчаст-
ных спучаев. Выходит, спасителями сильного пола становятся факти-
чески малолетние дети и женщины. Может быть, именно к ним

обра-'щен призывпрофессора В. Урланиса’’Берегитемужчин!”?
Мне

кажется, мужчины должны позаботитьсяо себе сами. Человек,
осознавіций свою самоценность, осмьтотивающийуникальнуюНеповто-
римость факта своего рождения, со всей серьезностьюотнесется и к
своей судьбе. Позаботиться об образовании, о том, чтобы стать хоро-
шим специалистом, о том, чтобы заслужить уважение окружающих
хорошей работой, порядочными поступками, привлекательнымвнеш-
ним видом. Когда мы наконец покончим с позорнымпренебрежением,
собой,только тогда и задумаемсяо том, как, какими средствамиукре-пить свое здоровье.

С.Шенкман

8 Техникабыстрого чтения
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Гений — это преждевсего внимание.

Ж. Кювье 

ВНИМАНИЕ ПРИ ЧТЕНИИ

Внимание — катализатор
процессачтения

К. Маркс отмечал, что ”...в течение
всего времени труда необходимацелесообразнаяволя, выражающаяся
во внимании...”2°.

Внимание — один из признаковволи. Ч. Диккенс писал, что секрет
его творческогоуспеха в том, что он развил в себе способностьвклады-
вать все свое внимание в то, что он делает в данное время, а затем обра-
щать внимание на следующий сюжет,

которьп71 приходит к нему вслед,
по очереди.

И. Ньютон на вопрос о том, как ему удалосьоткрыть законы тяго-тения, ответил; ”Благодаря тому, что я неустанно думал об этом воп-
росе”. Т. Эдисон также свои успехив науке ‚объяснялтем, что во время
работы у него никогда не отвлекалось внимание‚и он глубоко сосредо-
точивался на том, что делал. Ч. Дарвинписал в автобиографии:”Я пре-
восхожу обьп<новенныхлюдей способностьюзамечатьвещи, легко ус-
кользающие от внимания, и подвергатьих тщательномунаблюдению’т.

Из этого можно заключить, что степень сосредоточенияили органи-
зации внимания есть показатель скорости чтения. Современная наука
доказала справедливость этого положения. Роль внимания в творче-ском труде ученых настолько велика, что французскийбиологЖ. Кювье
однажды высказался так: ”Гент/па_ это прежде всего внимание”.
, По образному выражениюК. Д. Ушинского, ”внимание есть именно
та дверь, через которую проходит все, что только входитв душу челове-
ка из внешнего мира”.

26 Маркск., Энгельс Ф. Соч. __ т. 23. _ с. 189.
27 Гоноболин Ф. Н._ Психология._ М.; 1973. _ С. 43-
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Итак, внимание имеет огромное значение в жизни человека. Имен-
но с его помощью другие психическиепроцессы становятся полноцен—
ными. Где нет внимания, там нет и сознательного отношениячеловека
к тому, что он делает.

`

Что же такое внимание? Его нельзя считать самостоятельным пси-
хическим процессом подобно эмоциям,мышлению, памяти. Оно не су-
ществует вне их. Мы можем внимательно воспринимать,думать, запо—
минать, но быть просто внимательным,независимо от восприятия,
мьшшения, запоминания, невозможно.

Психологи называют вниманием избирательную направленность
сознания при выполненииопределеннойработы. Чтение —— пнд деятель-
ности, в котором значение вниманияособенно велико. В самом деле,

можно изучить Метод быстрого чтения как теорию, но без умения сос-
редоточиться, организовать внимание вряд ли удастся этот метод при-
менить. Значит, обучение быстрому чтению должно включать в себякак
обязательньпй элемент развития навьп<ов умственной концентрации —

сосредоточение. А для этого в первуюочередь необходимо знать причи-
ны, вызывающиеобразованиеустойтшвого внимания, его поддержаниеи
исчезновение.

С точки зрения физиологии,согласно учению И. П. Павлова, внима-
ние может быть объяснено законом индукции нервных процессов.
Согласно этому закону процессы возбуждения,возникающиев одной
области коры головного мозга, вызывают торможение в других 06—

ластях (отрицательнаяинлукция).И наоборот, торможениев одной час—

ти коры влечет за собой возбуждение в ЦРУгих частях коры (положи-

тельнаяиндукция).Явление индукции возникаеттотчас же, как только
в том или ином пункте корыпоявляется достаточноконцентрированный
очаг возбужденияили торможения.

Таким образом,в каждыймоментвременив коре головного мозга
думающего человекаимеется определенныйочаг повышенной возбуди-
мости, характеризующийся наиболее благоприятными, оптимальными
энергетическимиусловиями для возбуждения. ”Если бы можно было, -—

говорил И. П. Павлов, -— видеть сквозь черепную крьшп<у и если бы мес-
то большихполушарий с оптимальнойвозбудимостью светилось, то мы
увицели бы в думающем сознательномчеловеке, как по его большим по-
пушариям передвигаетсяпостоянно изменяющеесяв форме и величине
причудливо неправильных очертаний светлое пятно, окруженное на

. всем остальномпространстве полушарий более или менее Значительной
тенью”28. ‘

_

Именно этому ”светлому пятну”, которое может охватыватьодно-
временно различные области коры, и соответствует более ясное осозна- 

'2.8 Павлов И. П. Полн.собр. соч. _ т. 3, кн. 1. _ с. 248.
.
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ние того, что воздействует на нас извне и вызывает это повышенное
возбуждение,т. е. эффектсосредоточения.

Большое значение для выяснения физиологических основ внима-
ния имеет также принцип доминанты, выдвинутыйА. А. Ухтомским.
Согласно этому приьщипу, в мозгу всегда имеется доминирующий,гос-
подствующшй очаг возбуждения. Он как бы привлекает к себе все побоч-
ные возбуждения,поступающие в мозг, благодарячему в еще большей
степени доминирует над ними. Основой возникновения такого очага
является не только сила первичного раздражения, но и внутреннее сос—
тояние нервной системы. С психологическойстороныэто выражаетсяво
вниманиик одним раздражителями отвлечении от других, действующих
в данный момент. Есть люди, от рождения обладающиеусицчивостью.
Как установил А. А. Ухтомский,очаг оптимальной доминантной возбу-
димости не только не ослабляется,но даже усиливается возбуждением,
вызываемымдействиемнесильныхпобочныхраздражителей.

Как показывают наблюдениянад процессом чтения, многие читате-
ли в те минуты, когдаони не понимаюттекст или устают, невольно пе-
реводят взгляд на отвлекающийпредмет,например картину, висящую
на стене, смотрят в окно или прислушиваются к посторонним тихим
звукам. Такое мгновенное отвлечениевниманиясоздает некоторуюраз-
ряш<у в напряженной умственнойработе. Отвлекающеесосредоточение
способствует последующей концентрации внимания на нужном пред-
мете. Но это бывает только в том случае, если посторонние раздражи-
тели не вызываютполногопереключениявнимания (например,сильньпйшум, грош<ая речь, вид грозы с громом и молнией) или вялости и сон-
ливости (ритмически, монотонно действующие слабые раздражители
в течениепродолжительного времени).

Способностьуправлять вниманием, распределятьего особенно не-
обходима в том случае, когда приходитсявьшолнять две или несколь-
ко работ одновременно. Многие выдающиеся люди отличались удиви-
тельной спосббностью распределятьсвое внимание. Владимир ИльичЛенин, по воспоминаниям Н. А. Семашко, мог одновременно слушатьораторов,руководить заседанием, вникать в материалыи писать запис-
ки членам СНК по отдельным вопросам. 0 Н. Г. Чернышевском био-
граф А. П. Примаковский пишет: ”Изумительная трудоспособность
позволяла ему часто проводить Одновременно две работы: нередко он
писал статью для ”Современника”,одновременно вьшолняя другоедело, например диктуя секретарю перевод с немецкого ”Всемирной
истории”111лоссера”.

'
_

, Правильнаяорганизация внимания имеет огромное значение для
психической деятельностичеловека. Какую роль она играет в процессеобучения, можно узнать, например, рассмотрев различные способы
организации внимания при конспектировании лекции непосредствен—
но во время ее прослушивания. .

На рис; 27 показанытри способаорганизации вниманияпри слуша-
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Рис. 27. Три способаорганизациивнимания

нии лекции. Восприятие лекции можно построить так, что почти все
внимание будет обращено на составление конспекта. В основном тут
действует оперативная память, и запись Идет почти под диктовку.При
проверке обнаруживается, что студент многое не понял. Усвоить лек-
цию можно и таким образом,что 50 % вниманиябудет уделено состав-
лению конспекта, 50 % —— прослушиваниюнового материалабез записи.
Это весьма распространенная форма.И, наконец, третий вариант.Он реа-
лизованв одном из экспериментов, проведенныхв Московскомэнерге-
тическом институте. Запись лекции не велась. Стопроцентноевнимание
было сконцентрированотолько на понимании. Здесь после изложения
материаладостигаетсяпервая ступень

понимания,возшжают весьма не-

определенные вопросы (стрелки показывают обращениек пектору),
затем непонятный материал пОвторяется, еще вопросы, потом возникает
стремление записать. Через некоторое время опять задают вопросы и,
наконец,усвоение. Итог такой работы — запись усвоенного на ”язьпсе
собственных мыслей”. ›

`

Такая алгоритмическаясхема оказалась наиболеепродуктивной.Очевицпо, что и при самостоятельном изучении учебного материала
‘ целесообразно придерживаться ее — ЧИТЗТЬ медленно И ВНИМЯТЗЛЬНО.

Три вида внимания

Внимание бывает трех видов: непроизвольное, произвольное и
ПОСПСПРОИЗВОЛЬНОС .
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Непроизвольное внимание характеризуется тем, что направлен-
ность и сосредоточенность психической деятельности носят непроиз-
вольный характер, т. е. не ставится цель быть внимательным.Непроиз-
вольное внимание возникает само собой, когда действующие раздражи-
тели ярко отличаются от общего монотонного ”серого” фона или когда
предмет-раздражительинтересен и занимателен. Например, непроиз-
вольное внимание вызываетгромкий сигнал сиренына улице,красочнаяреклама,интересный рассказ или остросюжетная книга. Другой пример:
за бортом корабля в открытом море появляется стая резвящихсядель-
финов. Моряк, стоящий на вахте, в подробностях может пересказать
траектории прыжков дельфинов из воды, хотя наблюдение за ними и не
входило в его обязанности. Его внимание непроизвольно фиксировало
необычныефакты.

Произвольное внимание мотивировано и направляется на объект
под влияниемпринятыхрешений и поставленных целей. Оно — резуль-
тат нашего намерения, целевого усилия

воли,
Произвольное внимание

качественно отличается от непроизвольното,что не мешает ему, одна-кО, быть тесно связаннымс нашимичувствами,интересами и. прежним
опытом. Но если интересы при непроизвольном внимании являются
интуитивно-непосредственными,то при произвольномони носят в ос—
новном характер опосредованный. Это —— интересцели, интерес последу-
ющего затем результатадеятельности.Сама деятельность может не за-
ниматьнас непосредственно,по, так как ее выполнение необходимо для
решения поставленной задачи,она зачастую становится и увлекательной
в связи с этой целью.

Послепроизвольное внимание также носит целенаправленный ха-рактер, но не требует для реализации постоянныхволевыхусилий.На-
пример, иногда при чтении с трудом удается удержать внимание на со-
держании: оно трудно, скучно и даже не особеннодля нас важно.Но вот
в какой-то момент,незаметно татя себя мы перестаем делать над собой
усилие: читаем без напряжения и предмет чтения увлекает нас. Внима-
ние из произвольного стало послепроизвольным.Из сказанногоследует,
что обычный процесс чтения ‹юпровождаетсяпостояннымиколебания-
ми внимания, которыев значительной степени и определяют темп и ка-
чество чтения. При чтении текстанепроизвольноевниманиезависят глав-
ным образом от автора, его мастерства,а произвольное —— от самого чи-
тателя. Таким образом, внимание предопределяет психологическую ак-
тивность читателя =— его настроенностьи готовность. Вместе с этим оно
сильно влияет и на пониманиетекста, и на точность и глубинуУсвоения
содержания. При чтении счеты важно не только направлять внимание,
но и поддерживатьего длительное время.

Высокая степень сосредоточенностивнимания называется его кон-
центрацией. От концентрации вниманиязависит и успех быстрого чте-
ния. Ей способствуют относительнаятишина и отсутствие отвлекающих
факторов. Продуктивность вниманияопределяетсяобщим состоянием
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человека, его эмоциональной настроенностью; если он утомлен или
чем-то расстроен, ему трудно добиться хорошей концентрации внима-
ния. Поэтому рекоменвуется читать на свежую голову и под хорошее
настроение, а если это невозможно,то предварительнонемного отдох-
нув. Нужно уметь чередоватьзанятия:чтение,отдых, письмо “и т. д, На—
конец, ВНИМЗНИВ ЗЗВИСИТ И ОТ содержания ЧИТЗСМОЙ КНИГИ, СТЗТЬИ,

учеб—
‘

ного текста. Еслиони непонятнычитателю,внимание спадает. Н. К. Круп-
ская говорила: ”Браться за непосильную книгу —— значит растрачивать
даром силы и зря убиватьвремя”.

Нежелательно и непроизвольноеотвлечение вниманияот чрезмерно
легкого текста. Необходимопомнить,что любой текст как объект вос-
приятия характеризуется двумя сторонами: содержанием и формой.
Каждая из этих сторон можетбыть объектомвнимания.

Исследования, проведенныепрофессором
П, Я. Гальпериным, пока-

зали, что внимание надо рассматривать как отдельную форму психиче-
ской деятельности.Отюсдаследует, что сосредоточению,как и всякому
другому действию,надо специальноучить.

Ю. Б. Гиппенрейтер особое место отводит зрительному вниманию
как специфическомувнутреннему механизму.В его основе лежитфено-
мен пульсирующего оперативного поля зрения, совпадающегов основ-
ном с зоной ясного вицевия, Работы Ю… Б. Гиппенрейтер

показали,

что характерная особенностьоперативного поля зрения — чрезвычайная
подвижностьего границ. Чаще всего оно принимает размерыи конфигу-
рациюобъекта,воспринимаемогов данныймомент.Этот феноменназы—

вается варископичностью, Можнопредставить себе оперативноеполе

зрения в виде ситуации, когда луч прожекторакак бы ”шарит” по стра—

нице текста. Такой луч не только перемещается по страницеодновре-
менно с движениемглаз, но и Изменяет размеры светового пятна,осве-
щающего текст.

Умение расширять размеры световОго пятна восприятия текста, по-
жалуй, является важнейшей характеристикойзрительного внимания
человека, умеющего быстро читать. А различная ясность или различ- _

ная степень осознания того содержания, на которое в данньпй момент

направленвзор, выражаетсяуровневойинтенсивностьюзрительноговни-
мания. Если продолжитьаналогиюс прожектором,то это свойство ана-
логичностепенияркости пятна прожектора. Во времячтения такоепятно
не только перемещается по странице

текста,меняя свои размеры,очерта-
ния, но и изменяетсяпо яркости,то усиливаясь,то ослабевая,иногда по-
тухая вовсе. Тогда наступает состояниепсихическойслепоты или неви-

дящего взора,при которомваше вниманиекак бы гаснет.
Отсюда следует, что при чтении нужно уметь произвольноуправлять

вниманием с помощью специальныхприемов и волевых усилий. Это

главное при тренировкевнимания—— важнейшегопараметра психической
деятельности. Внимание — своего рода катализатор процесса чтения.

119

 

 
 



способен управлять своим вниманием. Оно определяет теми чтения:
как очень высокий, так и замедленныйтемп чтения утомляет, способ-
ствует снижению внимания.,

Чтение в условияхнепроизвольнотовниманиянаиболееэффективно.
При освоении метода быстрого чтения необхоцимо в первую очередь
научиться управлять произвольнымвниманием, а затем формировать
по'слепроизвольноеиз устойчивогопроизвольного.

Упражнения

Предлагая упражнения,выбранные из серии психотехнических игр,
используемыхв спорте, следует учесть одну их особенность. Парамет-
ры вниманияявляются, пожалуй,наиболее ТРУДНО тренируемыми нока-
зателями психической деятельности человека. Как показываютнаблю-дения, 3 месяца _ это минимальный срок;в течение которого,аккурат-
но вьшолняяупражнения,можно получитьположительные результаты.Вот что писала одна из участниц экспериментальных курсов быстрогочтения: ”Никогда не думала,что тренировки вниманиятак много дадутмне и не только для чтения. Раньше очень трудно было заставить себя
читать нужную мне книгу в течениечаса. Постоянночто-нибудь отвлека-
ло. И я сама с удовольствиемна эти ”отвлечения” откликалась; Теперьже очень просто, как бы внутренне приказываю себе ”работать, это
очень мне нужно”. И незаметно для себя увлекаюсь самой работой.
Чтение даже не‘интереснойкниги становится вдруг захватывающеинте-
ресным. Заметйла также, что на службе в конструкторскомбюро мне
очень просто отключитьсяот внешнего мира и целиком уйтив выполня-
емуюработу”.

8.1. Развитие внимания
8.1.1. ”Пальцы”
Сядьте удобно в кресле или на стуле. Переплетитепальцы положен-

ных на коленирук, оставив большиепальцысвободными.Медленно вра-щайте их один вокруг другого с постояннойскоростью и в одном на-правлении, следя за тем, чтобы они не касались друг друга. Сосредото-чить вниманиена этомдвижении. Первые две недели вьшопнять упражне-ние ежедневнопо 5 мин, затем 10 мин.Постепенно довести время вьшоп-
нения упражнения до 15 мин. Упражнение дает возможность проследить
работу внимания ”в чистом вице” благодарябессмысленностивращенияпальцев.

Вы должныбыть готовы к тому, что вьшолнениеэтого задания мо-
жет оказаться для вас неожиданноТРУДНЫМименно из-за того, что объ-
ект сосредоточенияслишком необычен. Возможно,вас станет клонитько сну. Возможно такжепоявление необычныхощущений: увеличенияили отчужденность пальцев, кажущеесяизменение направленияих дви-жения. Нужно заставитьсебя преодолетьэти трудностии полностью сос—
редоточиться на вьшолняемомдвижении. Необходимо постоянно конт-
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ролировать свое состояниеВ какой-то моментвы вдруг обнаружите,что
забыли. об инструкции. Пальцы вращаются механически,взгляд следит
за движением облака за окном, а мысли заняты совершенно другим.

8.1.2. ”Стрелка”
Упражнение вьптолняется ежедневно, два-три раза в день. В тече-

ние 3 мин наблюдайтеза движением секундной стрелки на вашихчасах.
Упражнение вначале кажется не очень сложным. Однако очень скоро
вы обнаруживаете, что уже не следите за стрелкой,а думаете совсем о
постороннем,тогда как ваше внимание все время должно быть прико-
вано к стрелке. _

8 ‚1 ‚3. Созерцание зеленой точки.
Вы уже длительное время вьшолняете это упражнение и убедились

в его эффективности (с.36). Здесь нам хотелось бы напомнить, что
главная задача этого упражнения —— достижение ”ясного сознания” —

решаетсятем проще и скорее,чем более внимательно и сосредоточенно
выполняетсяпредшествующийему этап. Постоянный контроль своего
состояния как раз и является тем мощным обучающим фактором,
который поможет решениюэтой задачи.

8.1 .4; Читатьнеинтереснуюкнигу
Что мы обычно читаем? Что нам нужно, интересно, полезно.Очень

редко мы беремся за чтение текста,
заранее

зная, что он не нужени бес-
полезен. В этом упражнении мы предлагаем читать книги, заведомо
для нас неинтересные.Но читать не механически, а творчески, следя
за переключением своего внимания. Вначале оно носит характер явно
произвольного.Вы с трудом заставляетесебя читать текст. Все кажется
вам скучным и неинтересным.Но вот вдруг появилась каКая-то интерес-
ная мысль. Что-то вас заинтересовало,увлекло.Незаметнодля себя Вы
внимательно вчитьтваетесьв текст, забываяо том, что книга-то в общем

'

для вас неинтересная.Внимание становитсяпослепроизвольным.Умение
”втягиваться” в любую работу, даже самую неинтересную, сделать ее
любимой —— огромное достоинство,помогающее продукТивновьшолнять
многие вицы человеческойдеятельности. Какиекниги выбиратьдля это-
го упражнения? Мы рекоменщ’емобычно читать книги не вашего про-
филя деятельности.

Примечание. Как мы уже отмечалиранее, упражнениядля трениров-
ки внимания нужно выполнять в течение трех месяцев.Мы рекомендуем

'в этот период ежедневно выполнять упражнения ”Стрелка” и ”Со-
зерцание зеленойточки”. Кроме того, попеременночерез день выполнять
упражнение”Пальцы”и 8.1.4.

Прочитайте контрольныйтекст \8. Постарайтесь читать его очень

быстро и внимательно.Подсчитайте скорость чтения по известнойфор-
муле и внеситерезультатыв свой график ростаскорости чтения.
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ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МУЗЫКА!

Встречи с прекрасным
”Да здравствует музыка!” — поют юноши и девушки,поют по-ла-тыни, многоголосно.Хор звучит стройно и красиво. Мы не в концерт—ном зале, а в обычной общеобразовательнойшколе № 45 города Риги на

уроке пенияв во сьмомклассе. Лица у ребятсерьезныи вдохновенны.
Очень многие еще считают музыку в школе делом второстепен-

ным. ”Что ж, у мальчика нет слуха”, —— оправдывают иные родителисына, принесшего в дневникезамечание за плохое поведение на урокепения, но они же сурово порицают его за двойку, скажем, по алгебре.
Никому не прицет в голову не обучать своего ребенка литературепото-му, что у него нет к ней способностей.А вот музьше... Те, кто так рас-суждает,вероятно,удивилисьбы, прочитав признание известногосовет-
ского авиаконструктораА. Яковлева: ”Чайковский—— наш соавтор!…”,
высказывания других прославленныхлюдей самых разных профессий
о том, что без любвик искусствуони не стали бы теми, кто есть.

Как обучать людей музыке —— вопрос, рождающий жаркие дис-
куссии педагогов, деятелей искусства, родителей, Чему учить преж-
де — слушать сонату или исполнять ее? Привлекатьк этому процессувсех или наиболееодаренных? Что важнее для ребенка: обладать безуп-
речными знаниями в области сольфеджиоили просто любить музыку(а эти качества, увы, не всегда совпадают)?Вот как решают подобные
проблемы в Латвии.

АМузьп<альное воспитание подрастающего поколения здесь начина—
ется в детских садах — над ними шефствуют музыкальные школы.
Затем ребенок Идет в среднюю школу, где посещает уроки пения, за-
нятия хора и оркестров (преимущественнодуховых) — эти формытвор-чества традлщионноразвиты в Прибалтике.Тысячимальчикови девочек
участвуют в музыкальныхолимпиадахи состязаниях в игре на инстру-ментах, конкурсах хоров и республиканскомпраздникепесни, телеви-
зионном соревновании детей-исполнителей ”Что ты умеешь?”.Отметимсразу, что речь здесь Идет о тех школьниках‚которые нигде не занима-
ютсямузыкоиспециально.

——И ‚все же, пожалуй, пока самое большое наше завоевание —— это
созданиеклассов с углубленныммузыкальнымвоспитанием,— говоритД. КлЯвинь, проректор Латвийской государственной консерватории,
руководительсекции эстетическоговоспитания юношества Союза ком-
позиторов республики.

В Латвии сейчас 13 шоп, где ребята, начиная с первого класса,
пять часов в неделю занимаютсямузыкой, “один час —— игрой на каком-
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либо инструменте и факультативно посещают _хор. Навык к понима-
нию искусства звуков и пению по нотам здесь прививается одновре-
менно с навыкомк чтениюи счету.

…”Главной задачей массовогомузьп<ального воспитания в общеоб-
разовательной школе является не столько обучение мУзьтке само по
себе, сколько воздействиечерез музыку на весь духовный мир учащих-
ся, прежде всего на их нравственность”.Эти словапринадлежатД. Каба-
левскому, композитору, который все свои силы отцает делу приобще-
ния юных к прекрасному.Естественно, возникает вопрос: объем школьных программи без
того постоянно растет, и если почти семь часов в неделю ученики ста-
нут заниматьсяпением, как же они будут успевать по другимпредме-
там? В 45 -й школе нам рассказали: ребята из ”музьпсальных” классов
учатся лучше своих сверстников. Они, как отмечают преподаватели,

быстрее усваивают новый материал, болеетворчески подходят к вьшол-
нению заданшй. А вот мнение учительницыпения А. Стабулниеце: ”Не
знаю более дружного класса, чем мой восьмой. Везде они заводилы —

и на работе в летнем трудовом лагере, и на школьных вечерахотдыха.
Не скрою, мне очень приятно бывает видеть, как красиво тандуют мои
ребята, как хорошо они разбираются в музыке. Они растут и становят-
ся не только умнее,но и добрее,тоньше…”.

Конечно, подобная система эстетического воспитания сложилась не

сразу и не на пустом месте. Первый праздник песни в Латвии состоялся
еще в 1873 году, хоровое движение здесь всегда бьшо массовым. Вско-
ре после Великой Отечественной войны, в очень трудноевремя, по ини-
циативе правительства республики на площади Коммунаров бьша по-
строена эстрада, где выступали одновременнонесколько тысяч чело-
век. Сегодня рижскаяконсерваторияодной из важных своих задач счи-
тает подготовку учителей музыки для среднихшкол. А главное —— в рес-
публике работаютлюди, убежденные, что приобщитьдетей к искусству
не менее необходимо,чем научить грамоте. Среди них такие энтузиасты,
как, например, художественный руководитель Государственной фи-

лармонии Латвийской ССР Д. Албина, заведующий кабинетом музы-
кального образованияМинистерства просвещения республики В. Божа
и многие другие.

`

(
>

Интересныйопыт латышскихучителей не дает рецептов,но заставля-
ет всерьеззадуматься над тем,каким же должно быть эстетическое вос—

питание в школе. Ясно одно: каждое усилие, предпринятое в этом на-
правлении, сторицеюокупитсятем, что наши дети вырастут людьмиоду-
хотворенными,способнымик творческомутруду.

1" Н. А г и шев а
.

'

(Спец. корр. ’Правды
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ЧТЕНИЕ И ПАМЯТЬ

Теориипамяти

Современная наука определяетпа-
мять как систему запоминания,хранения и воспроизведенияинформа-
ции…

'

Уже в древнейшиевремена делались попытки объяснить механизм
запоминания.Аристотель (П’ в. до н. э.) предполагал, что при восприя-тии испускаемыеизучаемымобъектомматериальныечастицы проникают
в голову и оставляютотпечаток на мягкомвеществемозга,как на глине
иливоске. , ‘

Несмотря на длительную‚историю изучения памяти,вплотьдо нача-
ла ХХ в. отсутствовали сколько—нибудьстрогие объясненияэтого явле—
ния. Научно обоснованные данные о закономерностяхэтой важнейшей
фуш<ции головного мозга получены лишь в последние десятилетия.
Существует несколько гипотез механизмов запоминания информациив человеческом мозгу.Ряд из них получи/шиэкспериментальноепоцтвер-
ждение.

’
‘

Одна из гипотез возникла под влиянием величайшего открытиянашего времени в области биохимии — выявления уникальной роли
нуклеиновыхкислот в хранениии реализациигенетическойинформации.Согласно этой гипотезе, тайна запоминания связана с кодированием
поступающейв мозг информациис помощьюмолеКулрибонуклеиновойкислоты (РЖ) ‚ т. е. с изменением последовательности укладкивходя-щихв состав этих молекул ”кирпичиков”— нуклеотицов.

Другая гипотеза связывает запоминаниес возрастным разрастанием
нервной ткани —— отростковнервных клеток (нейронов) и образованиемв мозгу многонейронных сетей памяти. Эта гипотеза такЖе придает иск-
лючительное значение процессам синтеза РНК и белка в нервныхклет-ках, но не потому, что в них кодируютсяследы памяти. По мнениюней-рофизиологов,депо в том, что интенсивная деятельностьнервных кле-
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ток, как и других клеток организма, сопровождается энергетическим
расходованием белков и их восполнениемв процессе

биосинтеза, При
определенных условиях синтез белков начинает преобладатьнад их рас-
падом, клетка начинает расти. Подобная для всех живых клеток зако=

номерностьв нервных клетках проявляется в виде ростаотростков ней-

ронов и их тончайшихразветвлений,вступающихв связь с отростками
другихнервныхклеток.

Этот процесс и лежит в основе образования следов памятив только
что образовавшейсямолодой нервной сети. Понятно, что подавление
или усиление синтеза РНК и белка должно ухудшать или улучшать
возрастную память в той мере, в какой эти воздействия замедляют
или ускоряют рост отростковнейронов.

Успехи биологической кибернетики в разгадке работы механиз-
мов мозга приводят к новым открытиями гипотезам,объясняющим

древнейшую и все еще не разрешенную до конца загадку природы.
Однако стройной и единой теории, объясняющей механизм этого спож-
ного явления, пока нет. Поэтому трудно дать и какие-либо рекоменда-
ции по тренировке и развитиюпамяти. В книге профессора А. Р. Лурии
”Нейропсихологияпамяти”, вышедшей в 1974 г. и обобщающейоснов-
ные современныевзгляды на природу

памяти, говорится,что памятьче-

ловека надо рассматривать как сложную функциональную
систему,

активнуюпо своему характеру, развертывающуюсяво времени, разби-
вающуюся на ряд энергетически потенциальных звеньев и оргаьшзо-
ванную в ряд иерархическихуровней.

Если память процесс
динамический, то, очевицно, Степенью актив-

ности психической деятельности челоВека и определяются ее качест-
` венные И КОЛИЧЗСТВСННЬЮ ПОКЗЗЗТВПИ.

Параметрыпамяти

Тип памяти. Различают обычно четыре типа памяти: зрительную,
слуховую,моторную (двигательную) и смешаннУю.

Как установитьсвой тип памяти? Допустим, работая с книгой по спе—
Циальности, вы замечаете, что лучше всего запоминаете прочитанное,

когда читаете молча, про себя. Стремясьвспомнить какую-либо мысль,

формулу или цифру из только что прочитанного, вы предварительно
должныпредставить,…в каком месте сгрангщыкнигии какимшрифтом
эта формула отпечатана. Побывав один раз в незнакомой комнате, вы

сразу запоминаете наХодящиеся в ней предметыи подробностиобста-
новки, и если потом, закрьтв

глаза, вы ясно представляетето или иное

место —— надо полагать,что у вас лучшевсего развита зрительнаяпамять.

Ярким примером людей со зрительнымтипом памяти служат те шах-
матисты,которые, не глядя на доску, одновременноиграют с несколь-
кими партнерами.

Человек, обладающий зрительной
памятью,особенно

хорошо запоминает то, Что схватываетего взор (иллюстрациикниги,
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чертежи, схемы, диаграммы, формулы, картины и т. и.), то, что сам
читает и подчеркивает,особенно цветнымкарандашом.

Если же вы легче запоминаете то, что слушаете (лекцию, доклад,
объяснения), когда читаете вслух, — знаЧит, у вас развита слуховаяпамять.

Если же ваша память лучше усваивает материал, когда вы совер-шаете те или иные движения: записьтваете, зарисовьгваете, читаете, ——

то у вас моторный тип памяти. Этот тип памяти довольно распрост-
ранен.

У большинства же людей развита смешанная память, т. е. у них в
той или иной степени есть элементы всех трех типов памяти. В этом
случае полезно более или менее равномерно пользоватьсявсеми прие-мами: чтением про себя, записью, слушанием,собственнымпересказом.По даннымпсихологиивосприятия,человек с любымтипом памяти
усваивает материалзначительнолучше тогда, когда он гибко используетвсе три основныхспособа (и зрительный,и слуховой, и двигательный),
чем при использованиитолько одного своего доминирующего (скажем,
зрительного)

. ›

Емкостьпамяти. Потенциальные возможности информационнойем—кости мозга поистине безграничны.По оценкамученых, общая информа-ционная емкость мозга составляет2,8-1020 битов. Ясно, что при такихвозможностях, повышение скорости чтения в 5 раз, т. е. соответст-
вующее повышение оперативнойспособности приниматьи перерабаты-вать текстовую информацию,не приводитк информационнымперегруз-кам мозга,посколькуздесь есть резервы.

Количество информации, фиксируемойв системе памяти человека
при одномоментном ее предъявлении. Впервые экспериментальньйколичественный тест для оценки человеческой способности к одно-
моментному восприятию предметов внешнего мира предложил УильямГамильтон,шотландский философ Х1Хв. Он писал: ”Если вы броситена пол горстьшариков, то обнаружите, что трудно сразу охватитьвзгля-дом больше шести, максимум семи шариков без ошибки”. В 1871 г.английскийэкономист и логик Уильям Стэнли Джевонс сообщил, что,
бросая бобы В ящик, он никогда не ошибалсяв счете, когда бобов бы-ло три или четыре; редко ошибался,когда их бьшо пять; верно опре-делял их число только в половине случаев, когда их бьшо 10, и почтивсегда ошибался, если их достигало 1529. В дальнейшемэкспериментГамильтона психофизики повторяли много раз с помощью совершен-но-и аппаратуры и тонких методов контроля, которые подтвердилипредположения Гамильтона: человек одновременно способен, не счи-тая, воспринять взором без ошибки до семи предметов; при повыше-нии этого числа ошибки становятся регулярными. 

29 См.: Инженернаяпсихология. — М., 1964. — С. 67.
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„____________і…
Таким образом, к концу Х1Х в. возникли интуитивные догадки

об ограниченныхспособностяхобъема человеческого восприятия.Науч-
ное обоснование этому явлению дал американский психолог Дж. Мил-
лер в статье ”Магическоечисло семь плюс или минус два. О некоторых
пределах нашей способности перерабатыватьинформацию” (1945).
Статья начинается так: ”Повсюдуменя преследует один знак. В течение
семи лет это число буквально следует за мной по пятам, я непременно
сталкиваюсь с ним в своих частных делах, оно встает передо мной на
страницахсамых распространенных наших журналов.Это число прини-
мает множество обличий, иногда оно несколько больше, а иногда не-
сколько меньше, чем бывает обычно, но никогда не изменяется на-
столько, чтобы его нельзя было узнать. Та настойчивость, с которой это
число преследует меня, объясняется чем-то большим, нежели простым
совпадением. Здесь чувствуется какая-то преднамеренность,все это под-
чинено какой-то определеннойзакономерности. Или в этом числе дейст-
вительно есть что-то необычное, или я страдаюманией преследования…”

Логика психофизических исследованийпривела к материалистиче-
скомуобъяснению ”магии” числа семь. И недаром это число часто встре-
чается в народныхпословицахи поговорках: ”Один с сошкой, семеро
с ложкой”, ”Семь раз примерь, один раз отрежь” и т. д., в русскихна-

родных сказках и в сказках народов мира. В сказке ”Про репку” семь

персонажей:репка,бабка,дедка,внучка,Жучка, кошка, мышка.
Исследования В. Я. Проппа, изучившего100 русских сказок, пока-

зали, что, различаясьпо сюжету, все они однотипныпо количественному
и качественномусоставу участников: их всегда семь — вредитель, дари-
тель, помощник, царевна (или ее отец), отравитель, герой, ложньп‘іт ге-

рой. Видимо, фольклорное искусство также подчинялось общим зако-
нам человеческого восприятия.Исследователи, изучающиезакономерностиразвитияязыка и мьшт-
ления, отмечают,что все языки мира имеют тенденциюк оптимизации
объема словаря,исходя из конкретныхвозможностеймеханизмов моз-
га, а не из фактического многообразия структуры окружающего мира.”По-вицимому,_ пишет Дж. Миллер, — наш организмимеет какои-то
предел, ограничивающий наши способности воспринимать информа-
цию и обусловленныйв свою очередь либо процессом научения, либо
самимстроениемнашейнервной системы”. _

Как было установленоДж. Миллером в последующих эксперимен-
тах, при восприятии имеет значение именно общее число элементарных
блоков информации, а не их содержание.Иначе говоря, объем оператив-
ного восприятия зависит по существу не от количества суммарнои ин-
формации, а от числа группировок блоков символов, или ”кусков”
ИНф0рмации. Это число постоянно и равно 7.+_2.. Данное правило имеет

большое значение и для быстрого ч’тения. В самом деле, если число од-
номоментновоспринимаемых ”кусков” информацииструктурно посто-
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янно, то для повышения эффективности чтения нужно сделать их со-
держаниеболее емким.

Кодироватьинформациюможно цифрами, словами, предложениями
и даже текстами и идеями. Очевидно,наибольшееколичествоинформа-
ции передаетсякодом идей, который является самым емким и эконо-
мичным… ‘

Следовательно, для повышения эффективностивосприятияи запо-
минаниятекста при чтении необходимообъединитьсчитываемуюинфор-
мацию в крупные информативно-смысловыеблоки (словосочетания,
предложения, идеи). Значит,

быстрое чтение, повышая скорость,вместе
с тем обеспечиваети высокоекачествоусвоенияинформациипри прави-
льной организацииэтого процесса.

Изложенное позволяет разработатьметодические приемы для обу-.
чения быстрому чтению. Суть их в том, чтобы выработатьрациональные
способы перекодированияисходного текста с учетом указанной законо-
мерности Миллера. Здесь нужно вспомнить, что уже одно из первых
упражнений методики быстрого чтения помогает решить эту задачу.
В самом деле: семь блоков интегрального алгоритма чтения есть не чтоиное, как надежное средство укрупнения считываемой информации,ос-
нованное на рассмотренной закономерности7і2.

Перейдем теперь непосредственнок характеристикезапоминания—

процессу памяти,в результатекоторого закрепляется новое и сущест-
венное для нас знание, свя3ываясь с ранее приобретенным. Запомина-
ние —— активньпй, созидательный процесс, во времякоторого сравнениемнового и старого создается прибавка знаний, котораяи ”укладывается” ,

в памяти. Запоминаниевсегда избирательно:в памятисохраняетсядале-ко не все то, что мы прочитываем.
Запоминание может быть произвольными непроизвольным,

меха-ническим и смысловым. Рассмотрим эти разновидности запоминанияподробно,поскольку они имеют большоезначение для процесса чтения.
Произвольное запоминание —— особый виц психической деятель-ности, цель которой в самом запоминании, осуществляеМомс помощью

специальных мнемоническихсредств и приемов: установка на запомина-ние, повторение прочитанного, составление ппана, генерация зрительно-го образа и т. п. Пример произвольного запоминания — запоминание
советскимразведчиком в кинофильме ”Щит и меч” одномоментнотаб-лиц,

шифров и кодов с различными фактографическими данными.
Непроизвольное запоминание — вид деятельности, при котором

обеспечиваются активные познавательные и практические действия.
Однако само запоминание не является целью. В таких случаях обовсем, что запомнилось,говорят: ”Запомнилосьсамо собой”.

Как показываютисследования,непроизвольное запоминание имеет
две разновидности. Запоминаетсянепроизвольно, само собой что-то не-обычное, занимательное, то, что вызвало сильныепереживания. Однако
для процесса чтения наиболее'интереснавторая разновидность непроиз-
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вольного запоминания.Как показали эксперименты психологов, запо-
минаем мы полно, связанно и прочно не только тогда, когда хотимзапомнить, но и тогда, когда такого намерениянет, но вьшолняемаяра-
бота носит активный, эмоционально приподнятыйтворческий характер.
Для чтения это означает, что если, например, специалист увлечен изуче-
нием важной науъшо-технической проблемы и читает литературу, чтобы
найти пути ее решения, ему не надо запоминать найденный материал.
Нужное запоминаетсясамо собой.

Таким образом, когда непроизвольное запоминание происходит с
помощью активных и содержательных способов деятельности, оно
оказывается продуктивнее произвольного.В условиях быстрого чте-ния, когда основныемыслительные процессы носятсвернутый характер,
роль непроизвольного запоминанияособенно велика.Она состоит в том,
что в начале проработки текста часто только при помощи непроизволь-
ного запоминанияможно впоследствии сознательно и продуктивно за-
помнитьвесь текст. В этих случаях оно не только желательно, но и обя-
зательно, так как преждевременноеобращение к произвольному запо-
минанию отрицательно сказываетсяна понимании и запоминании ма-
териала.

Отсюда следует, что при обучении быстрому чтению основное вни-
мание должно быть обращено на созданиеэмоционально благоприятныхусловий, при которых непроизвольное запоминание активизируется.

Механическое запоминание происходит без осознания связи между
его элементами, например путем многократных повторений. Продук-
тивностьего невысока.

Осмысленноезапоминание основывается на сОкращенииколичест-
ва информацйив результате ее фильтрации. Смысловое запоминание
более экономично, емко, продуктивно. По данным профессора
Н. А. Рыбникова, продуктивность осмысленного запоминания в 20 раз
вышемеханического.

`

Изложенное позволяет в значительнойстепени идентифицировать
процессы пониманияи запоминания. Можно считать, что материал, по-
нятьп71 в процессе

чтения, будет более эффективно усвоен памятью.
Вместе с тем это свицетельствует и о том, что оптимальное перекодиро-
вание играет ведущую роль в чтении. При воспроизведенииосмыслен-
ных текстов спова и грамматическиеконструкции, особенно сложные,

' заменяются более легкими и привычными,но смысл сохраняется.При
чтении текста запоминаются не столько слова и предложения, сколько
мысли,которымиони толькообозначаются.

Из этого следует вывод: перевод содержания запоминаемого ма-

териалапри чтении на язык собственных мыслей, т. е. на семантический
материал,уже ранее усвоенныйв результате жизненногоопыта,улучшает
запоминание.

'

Какие же процессы сопутствуют хранению информациив мозге ’че-

ловека‘?Оказывается,воспринятьй материал не просто покоится в моз-
1299 Техника быстрогочтения
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Рис. 28. Криваязабывания

гу, он продолжает все время преобразовываться.Хранениеинформации,
кроме того, связано и с некоторойее потерей.

Забывание — довольно сложный и неравномерный процесс. Немец-
кий психолог Г . Эббингаузв 1885 г. на основепроведенныхэксперимен-
тов вычертил кривую забывания,котораяпоказанана рис. 28.

В первые же часы после запоминаниясвежего материала кривая
стремительно падает вниз. Оказывается, что объем усвоеннойинформа-
ции катастрофическиуменьшаетсяв течениепервыхдесяти часов: со 100
до 35 %. Таким образом, повторять значимьй материал наиболее по-
лезно сразу же после его прочтения. По этому поводу К. А. Ушинскийписал, что надо укреплятьздание, когда оно еще стоит, а не пытаться
чинить его, когда оно уже в развалинах.

Как же предотвратить резкое снижение эффекта памяти, наступаю-
щее сразу же после окончания чтения? Для лучшего сохраненияпро-
читанного в памяти необходимо повторитьизученный материал сразу
же после окончания чтения. При этом, пересказывая содержание в соот-
ветствии с блоками интегрального алгоритма, дать свое толкование
прочитанномуи перевестиего на язьп< собственныхмыслей.Итак, мы разобрали основные особенности механизма памяти. Вста-
ет вопрос:как же развить и улучшитьприродную память?

Советы и практические упражненияпо воспитанию памяти,
которые

приводятся в книгахо памяти,безусловно,полезны, но при четырех не-
пременных условиях: постоянной заинтересованности в этом; вере
в успешность тренировок; убежденности в необходимости улучшения
памяти и умении самостоятельноработатьи творческииспользоватьлуч-
шие особенностипамяти.

_
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Упражнения

9.1 . Тренировка памятипри чтении
9.1.1. Провести анализ и установитьсвой тип памяти в соответст—

вии с рекомендациями,изложеннымина с. 125—126.
9.1‚2.Провести тренировку повторения прочитанного для режима

”Запомнитьна несколько дней” в соответствии с таблицей3. При этом
следует иметь в вицу, что под повторением мы понимаемвоспроизве-
дение прочитанного своими словами, возможно ближе к исходному
тексту. Обращенияк прочитанномудопустимы только после невоз—
можности вспомнить необходимое в течение 2—3 минут напряжения
памяти. В приведенныхупражненияхмы даем рекомендации,взятыеиз
книги Ф. Лезера ”Тренировка памяти”. Они касаются правил повторе—
ния прочитанного для двух режимов: запомнитьна несколько дней и
запомнитьнадолго.

‘

Первый режим характерен для учащихсяи студентов в период под-
готовки к экзаменам. Как показывают наблюдения, время, которое
отводится для подготовки к экзаменам,не все студенты используют
эффективно. Типичной является, “например, следующая ситуация: из
трех дней, отведенныхдля подготовки, два с половиной дня студентотдыхает, а оставшуюсяполовину дня и ночь готовится к экзамену.
Продуктивность такой работы вряд ли будет

высокой,
Предлагаемьпй

в таблиде 3 режим повторения проверен многократно и дает хорошие 35;

результаты. Здесь хотелось бы обратить внимание на два обстоятель-
ства. Первое: имеетсяв вилу повторение уже изученного и усвоенного
ранее. Трудно ожидать положительногорезультата, если в таком режи-
ме изучается принципиальноновьпй материал, еще не систематизирован-
ньп71 в сознании обучающегося.

 
    

  ТаблицаЗ
Повторения Время

Первое Сразу по окончаниичтения %;

Второе Через 20 мин от окончания предыдущего
повторения ‚

Третье Через8 часов ‚д,;

Четвертое Черезсутки (лучше перед
сном)

. „
Второе: необходимо процесс повторения произвбдить строго в со—

ответствии с приведеннымвьште определением. Как заниматься?Пред—
положим, вы готовитесь к экзамену по истории. Для подготовкивыде- __,

лено 4 дня Приготовили учебник, учебНые
пособия, вопросы, которые ’

будут на экзамене.Начинаетечитать учебник.Как читать? Мы ужеотме- !

чали, что учебникинельзя читать быстро. Однако в нашей эксперимен-
тальной группе оказались однажды ””непоспушныестуденты,которые
заявили, что они все учебники читают быстро. Проведенная проверка
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показала,что это не совсем так. Они действительночитали быстро,но не.
основной учебник, а дополнительную литературу и учебные пособия.
В результатетам, где обычно студент ограничиваетсясвоимконспектом
или одним учебником, наши студентыпрочитывали еще несколько книг,
затрачиваяна это время, не превышающее в целомвремя чтенияоснов-
ного учебника.Но результатоказался совершенно неожиданным,

_

Многие неясные и непонятныев основном учебнике определения
и теоремы приобретали при дополнительном чтении ясность и сгрой=
ность. Но, что самое главное, наибольший эффект это дало для запоми-
нания. Как Мы полагаем, в режиме такою чтения ярко проявляется
эффект непроизвольного запоминания,о котором мы писали, когда
нужное запоминается само собой, без всякихусилий. Еще раз обращаем
ваше внимание, что это результат реализациирежима быстрого чтения.

Вы прочитали основной учебник.Методом быстрого чтения прочита-
ли дополнительную литературу; Затратилина это один день. На второй
день утром, прочитав последние разделыучебника,сразу же приступае-
те к повторению.

Повторение— это практическиответы на вопросыимеющихсяу вас
контрольныхэкзаменационныхбилетов. К исходному тексту вы обра-
щаетесь только в том случае, если не можетевспомнить необходимое,

напрягая память в течение 2—3 мин. Закончивпервое повторение,отдох-
ните 20 мин и сразу же приступайтек новому повторению по аналогии
с предыдущим. К вечеру второго дня вы закончили очередное повто-
рение. Отдохните. Сделайте физическиеупражнения. Погуляйте перед
сном. На третий день утром начинайтеочередноетретье повторение. Вы
его закончилив 15 ч. Отдыхайтедо 15 ч следующего дня. На четвертьй
день в 15 ч приступайте к последнему повторению. Закончить его
целесообразнок 22 ч и сразу лечь спать. На следующее утро экзамен.
Вас ожидает успех. В этом нет никаких сомнений. Вы прочитали и по-
вторилине только учебник, но и дополнительную литературу.Названия,
факты, фамилии четко размещаются в блоках вашего алгоритма. Вы
хорошо представляете особенности каждого исторического периода.
Можете кратко изложить в виде доминанты сущность политики правя-
щей партии определенной эпохи. Ваше отношение к изучаемомупред-
мету отличается активным, критическим анализом событий, явлений
и фактов.

'

,

Рассмотренная методшса подготовки к экзаменам дает хорошие
результаты и по другим предметам: математике, физикеи т. п.

'

9.1.3.Провести тренировку повторения прочитанного для режима
”Запомнитьнадолго”в соответствии с таблицей 4. Обьемзапоминаемого
материала не более 30 тыс. знаков. Определение повторения то же,
что и в предыдущемупражнении.

В заключение урока прочитайте Контрольныйтекст 9, используя
все приемы техники быстрого чтения. Особое внимание обратите на
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фиксацию и запоминание фактографической информации. Подсчитай-
те и запишите скоростьчтения.

Таблица 4 
Дни недели 

1 2 3 4 5 6 7 
Первое повторе- Повторение Отдых Повто- Отдых Отдых Повто-

ние _ сразу но через 24 ч рение рение
окончании чте- от предыду-
ъшя щего

Второе —- через
20 минпослепер-
вого повторения

       
Труд. 1978. 10 февраля Т е к с т 9

Объем — 5500 знаков

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

В нашей стране, да и за ее пределамиширокоизвестныессентукские
минеральные источники. Медики давно оценили их высокие целебные
свойства. Еще в прошлом веке здесь стали создаватьсялечебныеучреж-
дения. Но свою настоящуюисторию город-курортначал при Советской
власти,когда один за другим пошлив рост санатории.

Главное целительноесредство —— минеральнаявода. Ее пьют, при-
меняют для ванн. Ежедневныйрасход велик. А запасыдовольноограни-
чены. -

Чтобы курорт мог функционироватьнормально, полностью выпол-_
няя свои задачи, требовалось с исчерпывающей полнотой рассчитать
пределы его вместимости. Цифра получилась така-я — 14 тысяч мест.

Исходя из нее, был составлен и утвержден генеральный план развития
Ессентуков до 1990 года.

Но избежать диспропорциив силу ряда причин, о которых речь
пойдет ниже, не удалось. Сейчас у нас 22 санатория и шесть пансионатов
на десять тысяч мест. Одновременно следует учитывать и четыре с по-
ловиной тысячи человек, ежемесячно приезжающихв Ессентуки по

'курсовкам и проходящих курс лечения. Таким образом, курорт уже
”шагнул” за пределы своих возможностей.В первую очередьоказалась

перегруженнойбальнеологическая база. У грязе- и водолечебниц возни-
кают очереди.

План развития курорта успешно выполняетсяв той части, которая
касается строительства новых здравнущ. Их становится все больше.
Кажется, совсем недавновступили в строй

”Нива”, Украина”, а список,
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в котором они числятся, получилдальнейшеепродолжение. Начал дейст-
воватьсанаторий ”Казахстан”‚ вступил в строй новый корпус ”Россия”.
Только в девятой и за первый год нынешней пятилетки количество
мест в здравницах увеличилось на 2410. Сейчас строятся семь санаториев
на 3210 мест. Кроме того, ряд здравниц расширяют свои размеры вобъемах, не предусмотренных планом развития курорта. Недалеко товремя,когда в Ессентуки будутприезжатьпо 20 тысяччеловекв месяц.

Оставляет желать лучшего обьединениесил медицинских учрежде—
ний. Если профсоюзные здравницы год от года все лучше сообща ис-
пользуют богатый арсенал медицинской аппаратуры, оборудования,
то ведомства принцип кооперации все еще считают для себя чем—тообременительным, ненужным, Каждый их санаторий имеет свое хозяй-ство,

бдительно оберегает его неприкосновенность от посягательств
профсоюзных здравниц. Негосударственныйподход к делу! Очевидно,
ВЦСПС"следуетнайти пути к практическомурешению проблемы.

Остро ощущается в городе дефицит питьевойводы, особенно летом,
когда резко увеличиваетсяприток ”неорганизованных” отдыхающих.
Планом развития проблема учтена, но решается медленно. Строительст-
во второй очередиКубанскоговодопровода, с которым связанымногиерасчеты, отстают от намеченных темпов. Кроме того, уже теперь ясно:
необходимобраться за создание третьейочередиэтой магистрали. Решаю-
щее слово тут за Министерствомжилищно—коммунальногохозяйства
РСФСР. Но оно почему-то занимает выжидательнуюпозицию.

Это не единственныйнедостаток в осуществленииреконструкции
курортной зоны. Многие работы сдерживаютсяиз—за того, что основная
подрядная организация —— Главкавминкурортстрой —— из года в год от-
стает с вводом в действие объектов на нашем курорте. Не строитсякурзал, не начаты реконструкцияряда магистральныхулиц, обустрой-
ство транспортных развязок. Ведомства, имеющие в Ессентукахздрав-ницы, не считаютнужным заботитьсяо развитии бальнеологическойбазы
и благоустройствегорода. На общекурортныенужды идут только средст-ва, поступающие в ВИДе четырехрублевых сборов с каждойпутевки,вы—
данной в ведомственный санаторий, —— всего 120—150 тысяч рублей в
год. Это же капля в море... Ессентукский горисполком неоднократно
обращался с письмамив Министерство путей сообщения,Министерство
социального обеспеченияРСФСР,правлениеЦеНтроооюзаи другиеведом-
ства с просьбой принять участие в долевом строительствеобщекурорт-ных объектов. Но поддержкине получил.

Тут же хочется сказать о нехватке квалифицированныхкадров.
Специалистов-курортногов не готовит ни один из медицинских ин-
ститутов страны. При некоторыхиз них, правда, созданы интернатуры,
как правило, годичные;Но там не дают вьшускникам знаний в необхо-
димом объеме. Думается, вопрос о подготовкеврачей для работы на ку-
рортах должен быть специальноизучен Минздравом СССР.
134 '
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Ессентуки остро нуждаютсяв существенномрасширениипарковой

зоны. Разговоров вокруг этого ведется много, но горисполкому до-
биться сдвигов пока не удалось. Площадь зеленых насажденийрасширя-
ется очень медленно. Прогулкив толчее,как обычно бывает летом, ни—

кому не доставляют удовольствия.Нелегковести уход за зелеными на-
саждениями,газонами. Когда подрастает трава, приходится применятьмотокосилки, которые сильно загрязняютвоздух, отличаютсянеобыч-
ным треском. Нет машин, которые бы ровняли и подстригали кустар-
ники. Садовникилишь мечтают о фигурных ножнущах,необходимыхдля
ухода за зеленью. Министерство строительного,дорожного и комму-
нального машиностроения слабо заботится о нуждах всесоюзных
здравниц.

Не выполняетсяи другой важньпй раздел генерального плана разви—
тия курорта, связанный с выводом за его пределы промьшшенных
предприятий, далеких от обслуживания отдыхающих. Больше того,

некоторые из них постоянно расширяются. Растут за счет реконструк-ции, например, швейная, трикотажная, обувная фабрики. На террито-
рии, отведенной под новьп71 парк, построено... автохозяйство. Занимает-
ся под такого рода объектыимеющая особую ценность курортнаязем-
ля, отвлекаетсяиз сферы обслуживаниязначительноечисло людей. Меж-
ду тем в здравницах острая нехватка персонала, которая станет еще
ощутимее, когда завершим строительство ряда санаториеви пансиона-
тов. Исполком горсовета долженпомнитьоб этом, не допускатьотступ-
лений от программыразвитиякурорта.

Ессентуки — здравницавсесоюзная. Она должна иметь все условия
для быстрого,планомерного развития.

 

г.Ессентуки
‘ Т.Петровчан

Председательтерриториальногосовет
по управлениюкурортами профсоюзов  

  



   Медлительный борется с бедами всю
свою жизньнепрерывноже ‚тает этот итд  Гесиод

ЧИТАЕМ БЫСТРО,
БЫСТРЕЕ,ЕЩЕ БЫСТРЕЕ

Что дает обучение быстрому
чтению?

\ ”Сегодня пришел домой и решил
попробовать читать методом быстрого чтения. И неожиданно получи-
лось! Результат удивил меня. Случилосьстранное. Я не читал в тради-
ционном смысле этою поНятия, & быстро скользил глазами по тексту
и при этом мгновенноанализировал: что нужно запомнить и что отбро-
сить. Строчки пробегали плавно и быстро, как титры в кино. Словно
не было ни строчек, ни слов, а были факты, события,которыевсплыва-
ли и врезались в сознание, в воображениекак бы сами собой. Чтение
шло легко и свободно,и это доставляло удовольствие”, —— так писал в
дневнике Виктор Панкратов, техник одною из ленишрадских пред-приятий, самостоятельно освоивший метод быстрого чтения. Что же
дает этот метод рядовому читателю? Лучше всего на этот вопрос от-
ветят те, кто уже работает по предлагаемой методике, а также быв-
шие слушателикурсов быстрого чтения.

Проведенные социологические исследования среди обученных
убедительно доказал эффективностьметодики. Основноепреимущест-во большинство вицит в возможности ежедневно читать необходимый
объем литературы.На вопрос анкеты: ”Сколько часов в день занимает
у вас чтение и какой объем литературыуспеваете вы. прочитать?”,мы
в результате обработки более тысячи ответов получили следующие
данные: .… , т:::::'::с:,і4е работники, кроме чтения служебной
документации‚ затрачиваютна чтение 1,5—2 ч ежедневно,успевая в сред-нем прочитать одну-две газеты, журналы научно-популярный,общест—
венно-политическшй или научно-техническийи 100—150 страниц книж-
ного тексга. Но, пожалуй, болеедважныне количественныепоказатели.
Вот что писали об этом слушатели курсов быстрогочтения. Инженер И.:
”Повьцпениескорости чтения дает уверенность в том, что можно спра-виться с потоком информации,с которымсталкиваешьсясейчас”.
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Доктор технических наук профессорП.: ”Занятия по методике
быстрого чтения дали мне следующее: понимание (более глубокое)
основных факторов, определяющих механизм чтения; возможность

_ проведения ЛИЧНЫХ экспериментов С целью ДЯЛЬНСЙШЁГОускоренияЧТЗ-

ния на базе этой методикиуправленияотдельнымифакторами, практи-
чески выявленнымив процессе занятий; резкое повышение интереса
к самому процессу работы с текстом. Как следствие— дополнительный
стимул читать не только быстрее, но и больше; существенное подавле-
ние фактора ”психологического стресса”, связанного со все большим
объемом релевантной литературы, кото'рая катастрофическинакапли-
валась,и думалось,что никогдане будетпрочитана”.

Старший научный сотрудник Л.: ”Ежедневно теперь успеваю про—
читать две-три газеты, один научный журнал, 20 страниц научно-техни-
ческой литературы,иногда 20—40 страниц художественного текста,ог-
редактировать 15—25 страниц машинописного текста (или отрецензи—
ровать 240—260 страниц машинописноготекста) . Теперь рецензирую
рукописив три-четыре раза быстрее,чем раньше. При этом, как ни стран—
но, больше замечаюошибок”. -

Инженер Ш.: ”Значительно экономитсявремя при большем объеме

прочитанного; улучцшлось внимание; Замечаю непроизвольноезапоми-
нание фактов, фамилий (что бьшо ранее затруднено). Многое подсоз—
нательно (иногда в деталях) воспринимаю образно и чувствую лег—

кость и более глубокое понимание прочитанного.Интересно отметить,

что если не успеваю к вечеру прочитатьвторую газету до конца (чаще

”Правда” и ”Известия”), то чувствую какую-то неловкостьи даже не-
удобство, так как информация неполная. Круг событий вокруг меня
не замкнулся и в эту ”щель” вот-вот залетит что-то неизвестное.Нет
спокойствия. Как только прочитаю газету, так все становится на свои
места, быстро ориентируешьсяво всем. Появилось желаниечитать каж-

дую газету от начала и до конца (так же,как .и журналы). Нахожумно-
го интересного в самых, казалось бы, неподходящих статьях. Радуюсь
этим золотым крупинкам.А раньше тоже могла просматриватьмного
газет, но тогда многое упускала. Стала ообраннее,внимательнее. От-

дельные элементыметодикиприменяю'не толькопри чтении текста. Так,

интегральныйалгоритм чтения (иач) помогает мне очень быстрооформ-
лять ручную перфокартуна интересующую меня книгу. (Просматри-

ваю книгоченьмного. До использования иач новинки ”давили” своим
объемом, а теперь очень быстро справляюсь с заполнениеми кодирова—
нием перфокарт.) Иач использую также` при ведении черновых запи-

сей протоколовнаучного опыта (беловаязапись имеет другое по форме
описание, ио одинаковое по содержанию). С помощью иач мне удается
быстро, сжато фиксироватьрезультаты опыта.Отмечаютсянюансы хода
Эксперимент, седьмой блок иач всегда акцентирует новшестваили из-
менения, которые хочу пров‘ерить в последующемопыте. ПоэтомуПри
подготовке к новому эксперименту достаточно взглянуть на седьмои
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блок записи, и все сразу становится ясно (специфика работы инощадолго не предоставляет возможности повторить тот или иной опыт, так
что выигрыш от алгоритмической записи большой). Ясно вижу, чтотакая черновая запись при своей сжатости (особенно ценю за экономиювремени) несет огромную информациюоб опыте.Раскодирование, т. е.
восстановлениев памяти даже мельчайших деталей,Идет очень легко.
Иач использую в научной работе со студентами СНО. Даже требую,
чтобы они вели записи опыта только по этой схеме. Очень интереснона-блюдать, как студенты отыскивают особенности.Эта необходимостьпо-иска настраиваетих сразу на главное (в другой раз это главное стано-вится для них необходимым, & позтомучаще уже и не новым) . Но в тот
первыйраз они уже приучились находить новое, особенное.

Диффереьщиальньпй алгоритм чтения использую часто при коррек-тировке статей. ”Метод штурма” с успехом использую в том случае,
если нужно бегло познакомиться с книгой, но времени для чтения очень
мало. Так прочла недавнокнигу Тинбергена ”Поведение животных” .

Научный сотрудник В.: ”Скорость чтения значительно и ощутимовозросла. Нет того ”убийственного”, нежелательного ”прилипания”глаз и мысли к отдельной,
фрагментарновоспринимаемой части пред-ложенйя. Вследствие восприятия сразу всей словесной конструкциисложного предложения быстро видится основной смысл текста. Если

раньше при чтении сложное предложение воспринималось арифметиче-ской суммойотдельных его фрагментов,и путь понимания смысла пред—ложения бьш ”от частностей _ к общему”, то теперь путь другой: ”отобщегок частностям”.Теперь при чтении возникает ощущение того, чтоя как бы вижу сгустки смыслана плоскости текста, и они добыты мною
ИЗ глубины”. '

ЭкономистМ. Г.: ”Режим быстрого чтения дает мне прежде всего
большую ообранность, организованность, способность концентрироватьсвое внимание, видеть и выделятьглавное на фоне второстепенного,Ста-ла лучше и быстрее понимать сложные теоретическиестатьи. С удивле-нием для себя обнаружила, что значительно меньше устаю. Теперь утом-ляюсь, как только замедляю чтение или читаю старым способом. Не-сколько раз отмечаларезультаты непроизвольНогозапоминанияотдель-ных фактов и цифр. При чтении как будто даже и не фиксировала их,но, однако, когда на одном Совещании нужно бьшо привести точные
сведения — все эти цифры как бы сами собой вспомнилисьчетко И
ярко”.

Учащийся медицинского училища М, В.: ”Теперь я не боюсь боль—
шого объема книги, которую хочу прочитать. При чтении научно-попу-
лярной литературыу меня формируется доминанта сразу. Когда мыс-
ленно возвращаюськ прочитанному, то воспоминание идет не от от-
дельных фактов, как это бьшо раньше, а от доминанты, что способ-
ствует лучшему запоминанию.,После прочтения художественныхпро—изведений формируетсянастолько яркое представление всех образов,
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что книгу можно вспоминать,как захватывающий красочньпй вицео-
фильм, представлять себя среди героев, действовать вместе с ними.
Причем уже в процессе чтения (довольно часто) подсознательно у ме-
ня происходит анализ произведения настолько глубокий, что после—

дующее повторное чтение, сознательный анализ не могут дать мне
чего-то нового, более глубокого. В процессе сознательного анализа
я лишь подбираю аргументы в защиту своего мнения, выстраиваю
стройную пирамицу, вершина у которой уже есть. В заключение хочусказать, что мыслить и жить я стал по-иному, перешел на более вы—

сокую ступеньку. В этом мне поМогпи Ваши курсы”. ”Быстрое
чтение приблизило нас к искусству,—— писали освоившие этот метод, —

так как эти занятия способствовали развитию образного мьшшения.
Описания природы, сравнения, метафорыи эпитеты проходили ранее

?
- при чтении художественной литературы мимо нашего сознания. Оказы-

т—т

.

вается, мы раньше просто не способны были воспринимать их в тексте…”
Освоение техники быстрого чтения действительнопредставляетсо-

бой процесс комплексного воздействия на различные стороны психиче-
ской деятельностичеловека. Образно говоря, в процессеобучения реа-
лизуется программа техническогоперевооружения мозга. Происходит
перестройка сознания, ломаются сложившиеся стереотипы мьшшения.

Заключительный Десятый урок посвящен подведениюитогов осво-
ения технш<и быстрого чтения. Как суммировать все, чему вы научи—
лись? Мы предлагаемзолотыеправила быстрого чтения, которыемогут
служить и дальнейшим руководством в совершенствовании технш<и
чтения.

Семь золотыхправил быстрого чтения

Первое — читать без регрессий.
Второе — читать по интегральномуалгоритмучтения.
Третье —— всегда выделятьдоминанту—— основное смысловоезначеНИе

текста.
Четвертое— читать без артикуляции.
Пятое _ читать вертикальнымдвижениемглаз.
Шестое —— постоянно развивать своевнимание и память.
Седьмое—— вьшолнять ежедневнообязательнуюнорму: читать две га-

зеты„ один журнал (научно-технический или научно-популярный)и 50—

100 страницлюбой книги.

Итогиобучения

Прочитайте заключительныйтекст 10. Старайтесь читать вниматель-
но. Мобилизуйте все свои силы, все умения, которыми вы владеете.
По его окончании определите скорость чтения по известной вам форму-
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Рис. 29. Графикизмененияскорости чтения

ле и общий прирост скоростичтения за времяобучения. Внеситеэти дан-
ные в план занятий и на график (рис. 29).

.

Далее рекомендуем оценить особенностисвоего чтения в соответст-
вии с тестом, приведенном на с. 33, и подсчитать количествобаллов.
Сравните эти результатыс тем, что бьшов начале вашихзанятий.

Для того чтобы провести детальньп‘ітанализотдельных этапов обуче-ния, мы настоятельно рекомендуем вам ответить на вопросыашсеты,
приведеннойв методических материалах.

Вьпюлнив эту работу, вы отчетливо будете представлять себе свои
достиженияи свои неудачи. Например, как это часто бывает,васогорча-ют трудности, связанные с вертикальным движением глаз. Ответив навсе вопросы анкеты, вы наверняка найдете их причину. Так, на вопрос,
сколько часов начитали с одновременнымвыстукиваниемритма, вызаписали — 8. Как известно, подавлениеарТикулятши требует 15—20 ччтения с одновременнымвыстукиваниемритма. Видимо,

именно в этом
кроется причина вашихтрудностей. Подробньп71 анализ анкеты поможетвам в дальнейшей работенад совершенствованиемтехникичтения.Итак, вы подвели итоги своей работы. Позади 10 уроков, неделинапряженной творческой деятельностипо совершенствованиюмеханиз-мов своего мышления,всего аппарата умственной деятельности. Но выне должны ограничивать этим свое обучение. Что делать дальше? Мы
предлагаем в заключение упражнения для дальнейшего совершенство-вания техникичтения.
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Упражнения

10.1.Минимальный тренировочныйкомплекс
Предлагаемыйкомплексупражненийвыполняетсячерез месяц после

окончания10-го урока и псдведенияитогов обучения.Комплексупраж-
нений рассчитан на одну неделю.Периодичностьзанятий 1 раз в месяц
в течение одного года. Впоследствииможно продлить его вьшопнение,

если вы почувствуете в этом необходимость.Полезно проводитьтрени—

ровки по указанной программе после длительногоперерыва, например
после болезни или по иным причинам.

10.1 .1. Созерцаниезеленойточки. Вьшолняетсяв течениевсей недели
тренировочногокомплекса.Следуетобратитьособое внимание на акку-
ратное проведение подготовительногоэтапа: аутогенную тренировку и

медленноеспокойное чтение текста.Достижениесостояния ”ясного соз-
нания”и способностиВИДения всей страницы—— свицетельство успешнос-
ти ваших тренировок.

,

10.1 .2.`Первые два дня недели ежедневно 1—1.‚5 ч читать различные
. ТёКСТЬ!С ОДНОВРСМСННЫМВЫСТУКИВЗНИеМритма.ЗЗКОНЧИВЧТСНИСотдель-
ных текстов, излагать содержание прочитанногопо блокам интеграль-
ного алгоритма

чтения, формируятакже доминанту.
10.1.3.Вторые два дня ежедневно25—30 мин работать с таблицами

Шульте. Читать ежедневно 1—2 книги ”Методом штурма”.`
10.1 .4. Заключительные два дня недельного тренировочного цикла

посвятить упражнениям для тренировки внимания. Выберите упражне-
ния (не менее двух) из числа рекомендуемых в восьмомуроке: 8.1.1,

или 8.1.2,8.1.4.
10.15. В завершающий седьмой день недели тренировокрекоменду—

ем штя проверки результативностиваших занятий прочитатьтройную
ежедневную норму чтения, т. е. 6 газет, 3 журнала научно-технических
или научно-популярныхи 150—300 странгщ любого текста.,

Эффектив—
ность вьшолнения задания и будет свицетельством успешностиваших
тренировок.

Читать быстрее должен каЖдый
(Вместозаключения)

Мы живем в постоянно изменяющемся мире развитиянаучно-техни-
ческой революции и не можем стоять в стороне от перемен, проис-
ходящих не только в технике, науке, на производстве,но и в созна-

нии людей. Каждьй из нас должен откликнуться, совершив малень-

кую революцию в самом себе, преодолев инерцию своего мьпнления,

сложившиеся стереотипы. Техника быстрого чтения —— реальньпЭ’т путь
решенияэтой задачи. 7

Чтение является неотъемлемой частью обучения,восдитания,обра-
зования и практической профессиональнойдеятельностичеловека. На-
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выками элементарного чтения в детстве и начальной школе овладевают
под руководствомродителей и учителей. Дальнейшее развитие культурычтения происходит постепенно,при этом с разной успешностью.Если
на какой-либо ступени развития человека, особенно в начале учения,
возникают пробелы в чтении, то психологическийгруз Этих недочетовчеловек проносит до концажизни.

Чтение как виц речемыслительной деятельности отличается высо-
коинтегративнымисвязями со всеми видами труда и всеми высшимипсихическими функциямичеловека. Отсюда его огромные адаптацион-ные возможности в разнообразныхформах жизнедеятельностии ооци-альных взаимодействиях человека. Несовершенство навыков чтенияоказывает воздействие на формированиеличности и интеллекта, на ин-

_ тересы и познавательные потребности,духовную сферу человека, на ка-чество его профессиональной деятельности и подготовки. Между тем
. руководство развитием и совершенствованиечтения пока остается сла-бо управляемой зоной. После начальнойшколы чтению практическиниг-
де не учат.

Психолого-педагогическийанализ проблем чтения с точки зренияего продуктивностии интенсификациипоказывает,какие резервы име-ются в возможности его активизации. Можно с уверенностьюсказать,
что многие проблемы современной педагогики —— среднего образова-ния, профтехобразования, вузовской подготовки и производственнойпедагогики —— связаны с отставаниемв формировании общих уменшйчитатьи учиться.

Интерес к средствам и способам интенсификации чтения в послед-ние десятилетия возник в среде студенческой молодежи. Исследованияпозволили значительно расширить и углубить представления о возмож-ностях социально-педагогическоговоздействияв руководствечтениемв целяхускоренияадаптации современного человекак учению и труду.Все большее развитие получает тенденцияпризнания непрерывности об-
разования. Как отмечал доктор филологических наук А. Иезуитов, се-годня нельзя уже рассматривать знания как нечто приобретенное рази навсегда, как богатство,накопленное в пжоле. Современномучело-векумало знать и уметь, нужнонепрерывно пополнятьсвои знания3°.Основным отражением происходящихв окружающем мире изме-нений является информация, сроки обновлениякоторой неуклонно со-
кращаются. В СССР и в других странах формируется приъщипиальноно-вое понятие — национальныеинформационныересурсы. Они становятсятакими же основными ресурсами страны, как материалыи энергия. Наодном из первых мест стоят работы по созданию банков данньтх ис-
кусственного интеллекта.Организацияобучения в школах,техникумах‚институтах должна бьтть нацелена прежде всего на улучшение творческих 

30 См.: Иезуигов А. Праздникзнания // Сов. Россия. — 1984. — 31 авг.
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способностей человека. Поэтому центр внимания при подготовке спе-
циалистов всех категорийдолженпереместиться на творческое восприя-
тие и использование новой информации, быстрый учет непрерывно ме-
няющихся новых представлений и тенценций в обществе, науке и тех-
нике.

Как отмечаютспециалисты,в современныхусловиях все более уве—
личиваетсяразрыв между возрастающей сложностьюокружающегоми-
ра и способностью человека правильно осознать эту сложность.Выход
представляется в активизации нераскрытых потенциальныхвозмож-
ностей человекак творческомувидению, его способностейк обучению,
которые могут быть значительно улучшеныпо сравнению с существую-
щим уровнем.Творческие способности человекауже сейчас значительно
расширены кибернетическими устройствами. В будущем, как показы-
вают исследования по искусственномуинтеллекту‚человекбудет рабо-
тать не с потоками информации, а с суждениямии понятиями. Гото-
виться к такомурежимуработы нужно уже сегодня. Как мы уже знаем,

техника быстрого чтения предполагает работу с текстами как раз на

уровнесуждений и попятий,свернутыхв доминанту.Наконец, необходимо отметитьважную роль техники быстрого чте-
ния в подготовке операторов электронных вычислительныхмашин.
Введение нового курса информатики и вычислительной техники в сред-
ней школе расширяет возможности применения вычислительныхмашин
в различныхвидах деятельности. Однако совершенствующаясявычис-
лительнаятехника предъявляетвсе большие требованияк работающему
с ней человеку.

Исследования показали, что операторы ЭВМ, обученные технике
быстрого чтения,эффективнееработаютс установками типа ”Дисплей”,
меньше устают, меньше допускаютошибок.

Это далеко не полный перечень направлений,в которых применение
технш<и быстрого чтения дает ощутимыерезультаты.Расширение обуче-
ния, привлечениевнимания к методикеновых специалистов обнаружат
новыесферы использования техникибыстрогочтения.

Завершая рассказ о технике быстрого
чтения, приведем высказыва-

ния Аббаса Махмуда Аль-Аккада. В эссе ”Часы, проведенныесреди
книг” он писал: ”Наставникиговорят тебе: ”Читай то, что приноситтебе

пользу”. А я говорю: ”Нет. Извлекай пользу из самого чтения,ибо как
узнаешь ты, какую пользу принесет тебе книга прежде, чем ты про-
чтешь ее?”'

Читатель, которьп71 читает лишь изысканные книги, подобен боль-
ному, который ест лишь изысканные кушаньяЭто указывает,скорее,

на болезнь желудка, нежели на хорошийвкус.

<...> Кто понял, что прочестькнигу вовсе не значит пробежатьее гла-
зами и что разобраться в ней вовсе не значит просто заучить наизусть
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ее страницы, тот, без сомнения, долженперечитыватькнигу как можночаще, потому что книга, которую прочел дважды, глубжеи значительней
двух книг, которыеты прочелодин раз.

'

Знай также, что нет книги дороже и прекраснее, чем та, которую тебе
не терпится тотчас же перечесть, и нет книги более пустой и ничтожной,
чем та, что ты закрываешь с легким сердцем, чтобы более к ней не воз-
вращаться.

'

Когда я читаю, то прицерживаюсь правила извлекать из каждои
страницы таящуюся в ней мысль. <…>

Теперь ты знаешь, что я думаю о книгах, как я читаю. Давай же чи-
тать!”31 .

Давайте и мы исследуем мудромусовету писателя. Давайте читать.
Читать с каждым Днем все быстрее и быстрее,совершенствуя навыки и
приемы техники быстрогочтения. Перед намиогромный и еще не изучен—
ный мир знаний, скрытый в книгах. Быстроечтение — мощныйи совре-
менньпйинструмент познанияокружающегонас мира. Смелее используй—
те его. Желаем вам успеха на этом пути.
Правда. 1987. 18 декабря Т е к ст 10

Объем —— 6800 знаков
НА СТРАЖЕ ЗРЕНИЯ

Служба здоровья

Немногим более трех лет назад бьш организованВсесоюзныйнауч-
но-исследовательскийинститут глазныхболезней Министерстваздраво-
охранения СССР. С самого начала определялось, что он должен стать
крупнейшимв своей областинаучным центром,подобныхкоторому еще
не бьшо в нашей странеи за рубежом. Как же проходитстановлениеин-
ститута и чего ему удалосьдостичь?

Очень важно,что в основномсложился и продолжает формировать-ся моподой коллектив. Традицией для него с первыхшагов становятся
высокая взыскательностьк труду кажцого и работе института в целом,
стремление развивать теорию и практику офтальмологии,внимательное
и добросердечное отношениек больным.Средншйвозраст сотрудников
института — немногим более 30 лет. В медицине всегда огромную роль
играл опыт. Накопить и передать его, вырастить квалифицированногоспециалиста, в том числе в области глазной хирургии, немыслимо без за-
траты немалых сил и времени. Создание такого ядра высококвалифи-
цированных специалистов—— одно из главныхдостижений.

Растет и авторитетинститута в стране и за рубежом.С каждым го-
дом увеличивается чиспо иностранных специалистов, желающих стажи—
роваться в нем или ознакомиться с его работами. Лекции, хирургиче- 

31 Зеркаломира. — С. 45—46.
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ские операции, проводимыенашими сотрудникамив разных странах,
стали обычнымиявлеНИЯМи.

Основные направления научной и лечебной деятельности коллек—
тива штанируются прежде всего соответственно важнейшим причинам
слепоты и нарушений зрения. Методы борьбы с ними и составляют
главныйпредмет исследоват—іийи практической работы.

Прогрессмедициныв наши дни немыслим без опорына достижения
научно технической революции. Одной из такихфундаментальныхоснов,
сыгравшихважнейшуюроль в развитии офтальмологии, послужила мик-
рохирургии глаза. Она произвела настоящую революцию в глазной
хирургии. Перевод операций на микроскопический уровень вызвал к
жизни неизвестные и невозможные ранее операции,ряд традиционных
методов как бы приобрел второе дыхание. Отрадно, что и тут наша стра—
на 'оыла среди первых.

< >

При лечении глаукомыглавное состоит в том, чтобы своевременно,
пока еще не начала развиваться атрофиязрительного нерва, снизить внут—
риглазное давление до нормы. Это -— основное условиеуспеха в борьбе
с недугом. Разработанные нами методы микрохирургическоголечения
глаукомы применяютсяуже в течение многих, лет и зарекомендовали
себя надежнымии безопасными. Их описание вошло и во многие зару-
бежные руководствапо г'лазной хирургии. В последние годы намипред—
ложены притщипиально новые методы лечения глаукомы —— с помощью
лазера.

Наступление на грозное заболевание сейчас ведется в нашей стране
широким фронтом. Этому служат капитальные работы лауреата Госу-
дарственной премин СССР, ттена-корреспонцентаАМН СССР профессо-
ра Т. И. Ерошенского, посвященныелечению врожденной глаукомы
у детей. Лауреат Государственнойпремии СССР профессорА. П. Несте-
ров за последние годы выдвинул оригинальную теоретическую концеп—
ЦИЮ, на основе КОТОРОЙ МОЖНОждать .ПОЯВЛЭНИЯ НОВЫХМЗТОДОВбОРЬбЫ
сглаукомой.

Сосудистые заболевания глаз, особенно его сетчатой оболочки,
воспринимающей свет, грозят стать главной причиной неизлечимой

‚ слепоты. Особенно широко они распространеныпри диабете (диабети—

фд. ческая ретинопатия). Практически у каждого человека, страдающего
диабетом более десятилет‚ появляютсянежелательныеизмененияв со-
судах глазного дна (т. е. в сетчатке), Год от года прогреесирующие.
Ряд опасных заболеваний этой оболочки связан с закупоркой (тромбо—
зом) питающих ее сосудов, своего рода ”инфарктом” сетчатки. До по-
следнего времени возмОжности активноговмешательства на глазном дне
были крайнеограничены. Теперь это стало реальным с помощьютончаи-
ших лазерных пучков. Правда, и лазерные методы не всегда приносят
ВЫЗДОРОВПСНИС, НО ОНИ ОТКРЫЛИ принципиально новые ПСРСПСКТИВЬХ
ПСЧСНИЯ, ИХ ВОЗМОЖНОСТИДЗЛСКО не ИСЧЗРПННЫ
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Значительные успехи так называемой реконструктивной хирургии,
в частности подсадки в глаз ”запасных частей” из пластмасс и других
материалов. Теперь зрение можно восстановить или улучшить при
многих заболеваниях,которые еще недавно считались ”неизлечимыми”.
Но одно условие необходимо »— сохранность зрительно-нервного аппа-
рата, т.е. сетчаткии зрительного нерва.Взять, к примеру, ”неизлечимые” бельма роговицы. Всему миру
известны достижения в области пересадки роговицы, принадлежащие
академику В. П. Филатову и его школе. Эти операцииполучилидальней—
шее развитие в исследованиях Героя СоциалистическогоТруда академи-
ка АМН СССР Н. А. Пучковской.Правда, обычнаяпересадка роговицы
из-за барьера тканевой несовместимости дает лишь 30й40 процентов
прозрачного приживления. Как показал опыт,

“при таких ”безнадеж-
ньтх” бельмах лучше подсаживать искусственнуюроговицу из пластиче-
ских материалов. В решениеи этой проблемыважныйвклад внесли оте-
чественные хирурги— Н. А. Пучковская, профессора В. Г. Бедило,
В. В. Волков,С. Н. Федорови другие.

В нашем институте разработанаоригинальнаятехника такой опера-
ции. Сначала производитсяреконструктивноеукрепление переднейстен-
ки глаза за счет приживления кусочкатканиуха самого больного.После
”пересадки уха на глаз” искусственнаяроговицаполучает как бы более
прочный фундамент, и опасность ее отторжениямного меньше. Подсадка
искусственной роговицы — дело важное, так как при ”безнадежных”
бельмахпока нет других путей борьбы за зрение.

Вряд ли можно предполагать, что хирургия станет магистральным
путем лечения столь массового дефекта зрения. Усовершенствованные
модели мягких контактныхлинз в недалеком будущемокажутся,безус-ловно, предпочтительнее, а многих удовлетворят и очки. Основнымже
останется путь профилактикина основе исследованиямеханизмапроис-
хождения близорукостии лечебного воздействия на этот механизм.
Перспективная и глубокая теоретическая концепция в этом плане
принадлежИТзаслуженному деятелю науки профессоруЭ. С. Аветисову,
и от нее можно Ждать ценноговьтходав практику.Как вицим, у современной отечественной офтальмологической нау-кинемалодостижений.К сожалению, практическиих реализоватьв ШИ-
роком масштабе порой бьтвает сложнее, чем разработать новьпй метод
или сделать изобретение.И часто задаешьсявопросом:почему? Ведь су-
ществует много учрежденшй—- проводников достиженийнауки в здраво-охранение, а до рядовогопрактическоговрача новшества нередко дохо-
дят в очень замедленном темпе. Тут, вицимо, необходимы дополнитель-
ные организационньтемеры.

Применительнок нашему коллективу Эти трудностисвязаны глав—ным образом с недостатком помещений. К сожалению, планируемые
сроки завершения строительства зданий института уже неоднократно
146

 



менялись и, надо сказать без Достаточно веских причин. Конечно, у
строителей много забот. И все же им не мешало бы помнить,насколько
важно людям сохранить или восстановитьсвое зрение. А ведь ради это-
го мы и трудимся…

г. Москва М.Краснов
Академик АМН СССР,

директор
Всесоюзного научно-исследователь-
ского института глазных болезней,
лауреат Государственной премии

ССС



ПРИЛОЖЕНИЯ

Примерный план по освоениютехники быстрого чтения

 
Нриложение №1   

             Дата Скорость
Наименованиеэтапа чтения,

начало окончание „ин./мин.

Введениев технику быстрого 1.02.91 13.02.91
чтения

Урокпервый. 15.02.91 „1.03.91
Как мы читаем .

Уроквторой. 3.03.91 15.03.91
Интегральныйалгоритм чтения

Урок третий. 18.03.91 8.04.91
Дифферештиальньпйалгоритм
чтения

Урокчетвертый. 11.04.91 25.04.91
Артикупяция и чтение

Урок пятый. 29.04.91
‘

20.05.91
Читаем без артикуляции

_
Урок шестой. 23.0531 6.06.91
Движение глаз при чтении

Урок седьмой. 9.06.91 22.06.91Читаемвертикальньшдвижением
глаз

Уроквосьмой. 24.06.91 5.07.91
Вниманиепри чтении

Урок девятый. 6.07.91 18.07.91 .
Чтениеи память

Урок десятьШ. 19.07.91 1. .08.91
'

Читаембыстро,быстрее,
еше быстрее        

Примечание. 1. Даты здесь проставлены условно. Вы можете написать свои, как
Вам удобно, заклеив эти графыбумагой.

‘

2. Графа скорость чтения заполняетсяпоследовательнопосле вы-
полнения каждою контрольного задания, начиная с урока 1.

„ Одновременно эти данные заносятся на график (см.
рис. 29

148 в учебнике)
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Приложение №2

Формулы внушения шт занятий аутогеннойТРЕНИРОЗКС'й
пои освоении техники быстрогочтения

Рекомендуемые формулы предназначены для использованияауто-
генной тренировки в процессе обучения технике быстрого чтения.
За основу при их выборе взяты рекОмендации,изложенныев книге
Х. Штндемана”Аутогеннаятренировка”.

Аутогеннаятренировка (АТ) _— это методика воздействия человека
на самого себя посредством формул самовнушения в состоянииполного
расслабления (релаксации) с целью влияния на свое настроение, чуВст-ва, намерения,волю. В нашем случае задача АТ — внушение определен-
ных правил и программ,изучаемыхв курсе техники быстрогочтения.

Кпючевым моментом АТ являетсяумение достигать состоянияауто-
генного погружения —— своего родаполудремы,в котором образныезмо-
ционапьно окрашенные представленияоказывают влияние на ту часть
нервной системы человека, которая не управляется сознательнойволей.
Иначе говоря., именно в этой ситуации создаютсяусловиядля обучения
бессознательного психического. Приводим полную схему занятий АТ,
состоящую из последовательности формул для достижения состояния
аутогенното по гружения:

Я совершенно спокоен (1, раз).
Праваярука тяжелая (6 раз) .

Я совершенноспокоен (1 раз).
Праваярука теплая (6 раз) .

Я совершенноспокоен (6 раз).

Сердце бьется спокойнои ровно (6 раз) .

Я совершенно спокоен (1 раз).
Дыхание спокойное и ровное (6 раз).
Мне легко дышится (1 раз).

_

Солнечноесплетениеизлучает тепло (6 раз).
Я совершенноспокоен (1 раз).
Лоб приятно прохладен (6 раз).
Я совершенноспокоен (1 раз) .

Лоб приятно прохладен(6 раз),
Напоминаем,что методикаосвоенияАТ и последовательногодости-

жения аутогенного погружения по этим формуламприведена в книге
Х Лит—адепта;а. ’

Сокращенный вариант достижения этого состоянияпосле трениро-
вок имеет следующий вид:

Покой —— тяжесть—— тепло.
Сердце и дыханиесовершенно спокойны.
Солнечное сплетениеизлучаеттепло.
Лоб приятно прохладный.
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После достижениясостоянияаутогенного погружения можно пере-
ходить к обучающим формулам внушения в соответствии с таблицей
и в зависимости от урока,который вы в настоящее времяизучаете.

Для выхода из состояния погружения используется фраза: ”Руки
сжаты.Дыхание глубокое. Открыть глаза. Расслабить руки”.

Приложение №3
ФОРМУЛЫвнушения В СОСТОЯНИИЗУТОГЭННОГО погружения      Уроки Обучающие формулывнушения

1 Мне легко учиться быстро читать. Я справлюсь. Я читаю без
регрессий (повторить содержание первого правила быстрогочтения)     

2 Мне легко учитьсябыстро читать. Я справлюсь. Постоянно пом-
ню семь блоков интегрального алгоритма чтения. Вижу свой
зрительный образ алгоритма (повторить содержание всех
7 блоков алгоритма)  

3 Я читаю быстро. Всегда вижу в тексте его основное смысловое
значение — доминанту. Я излагаю ее своими словами,на язы-

'ке собственныхмыслей
;

4 Я читаю быстро.У меня нет артикуляции.Я запомнил ритм для
ее подавления (простучатьлегко ритм)

         
5 Я читаю быстро. У меня нет артикуляции.Я запомнил ритм для

ее подавления. Я буду помнитьего всегда (простучатьлегко
ритм     

6
>

Я читаю все быстрее и быстрее, Поле моего зрения постоянно
расширяется.Я вижу всю страншту, весь текст сразу

7 Я читаю очень быстро. Глазалегко и свободно скользятпо текс-
ту только вертикально. Мне очень приятно так читать

            
8 Я читаю удивительно быстро. Я всегда внимателен.Сосредото-чен. Мое вниманиеподчиняется мне

9 Я читаю удивительнобыстра У меня отличнаяпамять. Все нуж—
‚ ное запоминаетсясамо собой без всякихусилий

      
10 ' Я умею быстро читать. Я буду быстрочитать всегда. Постоянно

помню семь золотыхправил быстрого чтения (повторитьвсеправила)  
150

 



` ‹Кружочеп; _ ЗЗЗЁРёЕИТЬёеледымцветы. »   



Ъ)
в

42.3.

(_,)

іх)
_

Ь-ш-ьА

д..—‚ь

с\шьшюн

ОЮООЧОЖШ—ЬШЫр—мз

‚‚_:

уха:—ыыы

ОФООЧ

6.
7.

ОКСООЧФЫ‘:

Приложение №5

Контрольные вопросык текстам для проверки
качества усвоения прочитанного и определение

коэффициентапонимания

. Названиест атьи.
Автор статьи.
Выпускныеданные (название газеты, дата).
Какой проблемепосвящена статья?
Какое явление обнаружили астрономы?
Каковапротяженностьсверхскопления?
Сколько галактиквходитв сверхскопления?
Когда произошел начальныйвзрыв?
Что произоппто после взрыва?
какая гипотезавыдвигается в статье?

Название.
Автор.
Выпускныеданные.
Какой проблемепосвященастатья?
Что такое дезинтегратор?
Во сколькораз быстреерастетфорель?
Сколько мальков форели появляетсяв активированнойводе?
В чем особенностьактивированной воды?
Чем объясняютсябольшие размерыживотных в древности?
Что нового Для себя вы узнали из этой статьи?

Название.
Автор.
Выпускныеданные.
Какой проблемепосвященастатья?
Где лучшевсего гасить молнию?
Каким зарядом заряжаетсяповерхностькапли водыпри замерза-
нии?
Что представляетсобой система ”облако — земля”?
Какие примеси добавляют в облако ученые.?
Какое количествопримесейВводят?
Доминантастатьи.
Название.
Автор.
Выпускныеданные.
Какой проблемепосвященастатья?
Названиесудна,о котором рассказываетсяв начале статьи?
Какова стоимость грузана пропавшем судне?
Какое новоеназваниеполучило судно?
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‚Какое количествокораблей исчезло в Средиземномморе за по—
последние два года?
Где обнаруживаютсяисчезнувшие суда?
Доминанта статьи.
Название.
Автор.
Выпускныеданные.
Какой проблеме посвященастатья?
На какой глубиненаходится лечебница?
Как называетсяметодлечения под землей?
В чем особенностьнового метода лечения?
Какое количествочасов проводятпод землей больные?
Какая температуравоздуха?
Доминанта статьи.
Название.
Автор

. Выпускныеданные.

. О чем эта статья?

. Что такое стадия?
Какой виц спорта греки любят большевсего?

. Какой лозунгпровозглашаливо времяолимпиад?
В чем особенность запаха олеандра?
Как зажигалиолимпийскийогонь в Монреале?
Что нового для себявы узналииз этой статьи?
Название.
Автор.
Выпускныеданные.
Какой проблеме посвящена статья?
Какие данные свидетельствуют о меньшей жизнестойкости
мужчин по сравнениюс женщинами?
Почемумужчины менеездоровы,чем женщины?

. В чем биологическая предопределенностьотносительно мень-
шей лродолжительностижизни мужчин?

. Каковочисленное соотношение между мужчинамии женщинами?

. Что необходимо, с чего должен начать мужчина, чтобыукрепить
свое здоровье?
Доминанта статьи.

‚Название.
Автор.

. Вьшускные данные.

. О чем статья?

. Сколькочасов в неделюдети занимаютсямузыкой?.В чем особенностьмузьп<ального воспитания в школах Латвии?
‘

.Когда состоялся первый праздник песни в Латвии? 3
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‚В чем видит Рижская консерваторияодну ИЗ важнейшихсвоих
задач?

‚Что говорито своихученикахучительница пения?
Доминантастатьи.
‚Название.
. Автор.
. Выпускныеданные.
. Какой проблеме посвящена статья?
.Какова расчетная вместимость курорта и сколько человек бу-
дут приезжать в месяц в недалеком будущем?

. Какие трудностииспытывает курорт с питьевой водой?

.О каких трудностях в отношениях с ведомственными санато-
риями говоритавтор статьи?
Какие планы по расширениюпарковойзоны?
Недостаткив организацииухода за зелеными насаждениями.
Доминанта статьи.
Название.
Автор.
Выпускныеданные.
0 чем статья?
Какой среднийвозраст сотрудниковинститута?
Что такое искусственныйхрусталик?
Каковы достиженияв лечении глаукомы?
Что представляетсобой операция ”пересадки уха на глаз”?
О каких трудностяхв работеинститута говоритавтор статьи?

.Доминантастатьи
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