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На сегодняшний день тема быстрого чтения актуальна как никогда хотя бы по причине того, 

что ежегодный прирост литературы на земном шаре составляет более 60 млн. страниц, и данный 

навык позволяет быстро внедряться в структуру и содержание текста. По свидетельству специали-

стов,  люди используют только 2 – 3% накопленных за всю историю человечества знаний, а объем 

их увеличивается вдвое каждые 50 лет.   Наблюдения ученых показали, что большая часть населе-

ния планеты читает с такой же скоростью, как и 100 лет назад, это 250–300 слов в минуту [3, с. 

10]. 

Быстрое чтение – это сплошное чтение текста, обеспечивающее полное и качественное усвое-

ние прочитанного и выполняемое нетрадиционными методами. Таким образом, быстрое чтение – 

не поверхностное чтение "по диагонали" и не чтение кое–как, а активный созидательный поня-

тийный процесс, в ходе которого читатель анализирует факты, суждения, приводит синтез отдель-

ных понятий, в результате чего закладывается фундамент нового знания. Вот почему разработка 

методики обучения быстрому чтению требует не только решения задач управления анализатора-

ми: речевыми, слуховыми, зрительными, но и разработки системы алгоритмов умственной дея-

тельности, т.е. операций извлечения и обработки достаточной и необходимой для читателя ин-

формации, заложенной в тексте его автором. Именно потому часто оказывается, что быстрое чте-

ние, как это ни парадоксально, обеспечивает более высокое качество усвоения прочитанного, 

нежели чтение медленное [3, с. 14].  

В исследовании принимали участие студенты Полесс ГУ 1–го и 2–го курса биотехнологическо-

го и банковского факультетов в количестве 75 человек. Для определения скорости чтения исполь-

зовали формулу:   

V= (Q/T) *K. 

где V – скорость чтения; Q – число знаков в тексте; Т – время, затраченное на чтение текста (в 

минутах); К – коэффициент понимания. 

Под знаком понимается каждая буква и цифра текста (кроме знаков препинания). Время чтения 

измерялось секундомером. Коэффициент понимания определяется анализом ответов на 10 вопро-

сов по содержанию прочитанного. При правильном ответе на все 10 вопросов К равняется 1, на 8 

вопросов – 0,8 и т.д 

Анализировались данные согласно следующей  информации: очень медленная скорость чтения 

– 750 знаков в минуту, медленная – 750 – 1250 знаков, быстрая – 1250 – 2500, сверхбыстрая – 2500 

– 5000 знаков в минуту. 

Выбранный текст был научного стиля, в состав его входило 9000 знаков. Каждый из студентов 

за измеряемый отрезок времени прочитывал текст, после чего ему был предложен тест на понима-

ние содержания прочитанного. В результате проводимого исследования были получены следую-

щие данные:  

1. У юношей и девушек 1–го курса скорость чтения – 1200 знаков в минуту, у юношей 2–го 

курса – 2350 знаков, у девушек 2–го курса – 2400 знаков. 

2. У студентов 2–го курса скорость чтения составляла в среднем 2375 знаков в минуту, у сту-

дентов 1–го курса – 1200 знаков (65 % – быстрая скорость, 35 % – медленная). 

3. Среднее значение скорости чтения студентов 1–го и 2–го курса – 1788 знаков в минуту 

(быстрая скорость чтения).  

4. Лишь у 28% испытуемых (21 человек) наблюдалась средняя скорость чтения 4200 знаков в 

минуту (сверхбыстрая). 
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Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что у студентов ПолессГУ в целом, 

сформирован навык быстрого чтения, что может заметно отразится на успеваемости студентов. 

Для совершенствования навыка чтения необходимо больше уделять времени чтению и соблюдать 

некоторые методы и техники: 

1. Чтение без регрессий. Конечно, возвращение к тексту необходимо для осмысления прочи-

танного и для развития своей мысли. Но только после первого чтения без регрессий.  

2. Желательно заранее знать, что именно Вы ищете в каждом смысловом отрезке текста. Для 

облегчения поиска можно пользоваться интегральными алгоритмами чтения.  

3. Использовать дифференциальные алгоритмы чтения для осмысления прочитанного. Они со-

стоят из 3 блоков: ключевые слова, смысловые ряды и доминанта.  

4. Читать без артикуляции. Этому способствует выстукивание ритма рукой [4, с. 23] .  

5. Развивать периферическое зрение. Это позволит быстрее находить нужную информацию в 

тексте. Упражнения по таблицам Шульте помогут его совершенствовать.  

6. Полностью сконцентрировать внимание на содержании текста. Внимание характеризуют 

пять показателей: концентрация, устойчивость, переключение, распределение и объем.  

7. Обучение быстрому чтению осуществляется благодаря памяти. Оказывается, что материал не 

просто хранится в мозге, а перерабатывается или забывается. Для лучшего сохранения восполь-

зуйтесь картами памяти, которые были разработаны Тони Бьюзеном [2, с. 20].  

 

Список использованных источников 

1. Палагин, П.А. Скорочтение на практике. Как читать быстро и хорошо запоминать прочитан-

ное / П.А. Палагин. – М.: МИФ, 2016. – 288 с.  

2. Камп, П. Скорочтение. Как запоминать больше, читая в 8 раз быстрее / П. Камп. – М.: МИФ, 

2017. – 320 с. 

3. Андреев, О.А., Хромов, Л.Н. Учитесь быстро читать / О.А. Андреев, Л.Н. Хромов. – М.: Про-

свещение, 1991. – 160 с. 

4. Зиганов, М.А. Скорочтение / М.А. Зиганов. – М.: Эксмо, 2016. – 224 с. 

 

 

УДК 343.253 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ. ТЫ ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 

 

Е.А. Тупкова, 2 курс 

Научный руководитель – Р.А. Сень, преподаватель  

Столинский государственный аграрно–экономический колледж 

 

Смертная казнь – это один из наиболее древних видов наказания. Изначально она возникла в 

ходе реализации принципа талиона: «око за око, зуб за зуб». Согласно данному принципу, спра-

ведливым наказанием за причинение смерти другому человеку являлась смертная казнь. Кроме 

того, свою роль сыграл и существовавший во многих обществах обычай кровной мести, который 

была призвана заменить смертная казнь, осуществляемая от лица . 

Смертная казнь – как вид уголовного наказания поддерживается общественным мнением. Это 

видно из результатов референдума, который проводился в ноябре 1996 года. 80% населения про-

голосовали за сохранение смертной казни в Уголовном кодексе Республики Беларусь. Но против-

ники смертной казни следующим образом толкуют этот факт. Они говорят, что сформированный 

многовековой практикой обычай казнить преступников повлиял на воззрения политиков, законо-

дателей, правоприминителей и общества в целом, что наше общество воспитано на идеологии, до-

пускающей, оправдывающей, обосновывающей право власти и законодателя казнить. Это право 

закреплено в Уголовном кодексе. И борцы за отмену смертной казни предполагают, что в обще-

стве бывает заблуждение, что без жестоких наказаний с преступностью не справиться, и поэтому 

опросы общественного мнения по поводу сохранения или отмены смертной казни в Уголовном 

кодексе подтверждают, что большинство людей выступают за ее сохранение. В нашем обществе 

продолжается дискуссия на тему смертной казни. Нарушает ли она права человека? На эти и дру-

гие вопросы можно ответить только в том случае, если дать правильные объяснения, в чем заклю-

чаются задачи и цели смертной казни как вида наказания.  
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