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Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Развитие 

речи». 6Б класс. 

 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (протокол ФУМО от 18 марта 2022 г. № 1/22).  

Личностные и предметные результаты представлены с учетом особенностей реали-

зации коррекционной направленности обучения данного контингента обучающихся и ме-

тодический традиций его построения.  

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности «Развитие 

речи» 

Данный учебный курс внеурочной деятельности позволяет восполнить пробелы в 

речеязыковом развитии обучающихся с ТНР. Недостаточный уровень сформированности 

языковых средств (фонологии, лексики, грамматика, связной речи) у ряда обучающихся в 

заметной степени препятствует успешному освоению не только предметных компетенций 

в области «Русский язык и литература», но и в рамках других предметных областей.  

В то же время, другая группа обучающихся испытывает парциальные трудности в 

виде нарушений чтения и/или письма, что также откладывает определенный отпечаток на 

процесс формирования текстовой компетенции, что обуславливает необходимость органи-

зации целенаправленной коррекционной работы по ее формированию. 

Кроме того, одним направлением реализации специальных образовательных усло-

вий является развитие и формирование коммуникативных компетенций, на что указывается 

в основополагающих документах: ФГОС ООО, ПООП ООО, ПАООП ООО и других. Это 

направление коррекционной работы также реализуется в рамках данного учебного курса 

внеурочной деятельности. 

Обучение по учебному курсу внеурочной деятельности «Развитие речи» имеет прак-

тическую направленность, не предполагает изучения большого массива теоретических зна-

ний и ориентировано на развитие функциональной грамотности как интегративного умения 

человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. 

В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над сло-

вом, Работа над словосочетанием и предложением, Работа над текстом, Виды речевой 

деятельности и культура речи. 



 
 

Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организация ра-

боты по расширению и уточнению словарного запаса. В отличие обучения на уровне 

начального общего  образования, когда основное внимание уделялось количественным па-

раметрам, на уровне основного общего образования расширение словарного запаса проис-

ходит, прежде всего, за счет лексической системности, освоения сложных морфологиче-

ских категорий, присущих литературному письменному языку, развития образности на базе 

освоения коннотативного значения лексических единиц, использования их в рамках образ-

ных выражений. Данный раздел тесно связан, с одной стороны, с тематикой курса «Рус-

ского языка», поскольку предполагает опережающее практическое знакомство с языковым 

материалом, который позже будет изучаться теоретически. С другой – с курсом литературы, 

выступающий в качестве базового для освоения лексических средств выразительности, 

обеспечивающих понимание текстов различных жанров и их продуцирование.  

Содержание данного направления определяется рядом условий: 

– Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела «Рус-

ский язык и литература», а также других разделов программы. В связи с этим в содержание 

работы включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых для ли-

тературного чтения, по другим предметам. Данная работа должна носить опережающий ха-

рактер, для того чтобы сформировать у детей с тяжелыми нарушениями речи предваритель-

ные знания о семантике изучаемой лексики, способах ее употребления. 

Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебному пред-

мету «Русский язык» обучающимся необходимо освоить те грамматические категории, ко-

торые будут изучаться с теоретической точки зрения. На уроках развития речи в опережа-

ющем режиме обучающихся учат опознавать части речи, понимать их обобщенное значе-

ние, изменять их, кроме того обучающиеся тренируются использовать данные части речи в 

ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, 

использовать в собственной речи.  

– Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм словообразова-

ния. Формирование внимательного отношения к морфемной и словообразовательной 

структуре слова. Практическое использование словообразования для формулирования и 

выражения коммуникативных интенций. 

Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности обучающихся 

с тяжелыми нарушениями речи и формируют опыт их практического словоупотребления. 

– Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как известно, 

у детей с тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в формировании лексиче-

ской системы, образующей многокомпонентные парадигматические и синтагматические 



 
 

отношения. Поэтому на всех этапах обучения необходимо отрабатывать навыки подбора 

синонимов, антонимов, омонимов и проч. Недостаток речевой практики диктует также 

необходимость отработки в рецептивном и продуктивном планах употребление лексики в 

связанных словосочетаниях различного типа, словосочетаниях с многовалентными и мало 

валентными связями. 

– Формирование лексики для реализации коммуникативных социальных кон-

тактов, включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а также в интер-

нет-сообществах, при использовании IT технологий. 

Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы толкования лек-

сического значения слова (использование толкового словаря и других словарей как в печат-

ном виде, так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова; синонимы и антонимы; 

определять значения слова по контексту, на основе словообразовательного или морфемного 

анализа). В связи с этим широко используются разные виды лексических словарей. Исполь-

зование словарей позволяет формировать внимательное отношение к языковому материалу, 

навыки языкового анализа. 

Поскольку у обучающихся с ТНР и на уровне основного общего образования сохра-

няются трудности распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать мно-

гозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и видо-

вые понятия работа над этими видами парадигматических отношений продолжается и в пя-

том классе. Основой является программная лексика из различных разделов программы. 

Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, эмоционально 

окрашенной необходимо продолжать учить их уместно использовать слова с суффиксами 

оценки в собственной речи. 

Направление Работа над словосочетанием и предложением предполагает продол-

жение работы, проводимой на уровне начального общего образования, по развитию и со-

вершенствованию навыков установления связей между словами в словосочетаниях и пред-

ложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала по 

предмету «Русский язык». 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере 

обучения усложняется. Однако, на протяжении всего времени обучения широко использу-

ются наглядные опоры, визуальные модели. Практическое освоение данного материала 

предполагает реализацию прагматического аспекта обучения языку. Это означает необхо-



 
 

димость изучения синтаксических моделей в структуре текста. Важно добиться от обучаю-

щихся умения видеть данные конструкции в тексте, понимать их семантику, а также ис-

пользовать их в собственной устной и письменной речи. 

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и констру-

ирования, способствующие формированию и развитию процессов языкового анализа и син-

теза. В работе над предложением уделяется большое внимание семантическим связям 

между словами в предложении с постепенным переходом к анализу синтаксических ролей 

(с использованием вопросов, схем, верификации предложений, подбору синтаксических си-

нонимов и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших в работе с детьми с ТНР методов 

является метод символизации (опоры на материализованные основы), позволяющие целе-

направленно формировать умственные действия обучающихся и интериоризацию предла-

гаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать 

единицы синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантных конструк-

циях; выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. Данное 

направление работы является актуальным на всех уровнях обучения, особенно при услож-

нении структуры предложения и освоении структуры сложных предложений. Наблюдение, 

лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

В рамках направления Работа над текстом предполагается организация работы по 

развитию навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. текстовой 

компетенции. В продолжение работы на уровне начального общего образования предлага-

ется уточнить признаки текста, понятие «тема текста», «сюжет текста». Обучающиеся зна-

комятся с жанровым разнообразием текстов, учатся определять их дифференциальные ха-

рактеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражне-

ний. 

Направление Виды речевой деятельности и культура речи. 

В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию практи-

ческих навыков общения в условиях реального иди удаленного взаимодействия (с исполь-

зование социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, необхо-

димо обучать детей с ТНР правильному поведению в условиях дискурса, учитывать тради-

ции общения, а также уметь реагировать на его составляющие, например, на личность и 



 
 

манеру общения оппонента по общению. Содержание данного раздела предполагает фор-

мирование метапредметных навыков и обеспечивает успешную социализацию выпускни-

ков. 

Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыка ауди-

рования как метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся вла-

дели различными видами аудирования: выборочным, детальным – как научно-учебных, так 

и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. Умение 

аудирования обеспечивает не только усвоение программного материала, но является необ-

ходимым условием успешной коммуникации. Одним из упражнений, в рамках данного 

направления является составление диалогов на бытовые и учебные темы. Моделирование 

различных бытовых и учебных ситуаций позволяет создавать шаблоны коммуникативных 

формулировок, соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь упо-

треблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах 

приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завер-

шать. Важно обучать детей с ТНР прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и жизни. 

Необходимо учитывать, что современные дети активно общаются не только в реальности, 

но и в виртуальном пространстве. В программе предусматривается необходимость обсуж-

дения с обучающимися правил общения в этих условиях, формирования способов и харак-

тера безопасного общения. В связи с достижением пубертата, у обучающихся меняются 

приоритеты в общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтому включена 

работа по формированию сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так и со 

взрослыми.  

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом опре-

деляется точностью формулировок, возможностью взаимопонимания. Поэтому на основе 

развития словарного запаса, грамматических средств обучающихся учат осуществлять вы-

бор языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным за-

мыслом. Таким образом изученная лексика и освоенные синтаксические структура должны 

включаться в самостоятельные связные высказывания диалогического и монологического 

характера и широко использоваться в целях обучения и реальной коммуникации.  

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. 

Цели изучения учебного курса внеурочной деятельности «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Учебный курс «Развитие речи» тесно связан с учебными предметами области «Рус-

ский язык и литература» и ставит своей целью практическую подготовку к освоению пред-

метных результатов в данной области, а также развитие и совершенствование способности 



 
 

обучающихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации; овладение умением мо-

делировать речевое поведение в соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач:  

1. Воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку. 

2. Освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в раз-

личных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основ-

ных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете. 

3. Расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их ак-

тивного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации. 

4. Совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к рече-

вому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствова-

нию. 

5. Формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с тек-

стом в ходе его восприятия и продуцирования. 

6. Развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере обще-

ния; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преоб-

разовывать необходимую информацию. 

Место учебного курса внеурочной дяетельности «Развитие речи» в учебном 

плане 

Учебный курс «Развитие речи» имеет практическую направленность и обеспечивает 

практическое владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории рус-

ского языка будут изучаться в области «Русский язык и литература». Пропедевтическая 

направленность курса реализуется в ходе развития и совершенствования навыков устной и 

письменной речи за счет коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и письма. 

Взаимосвязь с программой развития речи в рамках предметной области «Русский язык и 

литература» и использование специфических методов и приемов позволяет обучающимся 

с тяжелыми нарушениями речи достигнуть предметных, метапредметных и личностных ре-

зультатов, соответствующих требованиям уровня основного общего образования. Кроме 

того, в рамках данного курса на основе тренировочных упражнений восполняются пробелы 



 
 

в коммуникативном развитии обучающихся с ТНР, что обеспечивает их дальнейшую 

успешную социализацию. 

Учебным планом на изучение развития речи отводится в 6 классе 2 часа в неделю. 

Принципы и подходы к реализации программы 

Программа дисциплины построена с учетом как общедидактических принципов 

(научности, доступности, наглядности и проч.), так и специальных коррекционных: прин-

ципов системности, научности и доступности, преемственности и перспективности между 

различными разделами курса, коммуникативный, онтогенетический, деятельностный, вза-

имосвязи речи с другими сторонами психической деятельности.  

Принцип системности предполагает одновременную работу по развитию умений по-

нимать и использовать лингвистические единицы различных уровней (слово, словосочета-

ние, предложение, текст). Например, новая лексика отрабатывается не только изолиро-

ванно, но обязательно включается в словосочетания, предложения и тексты.  

Принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как сред-

ства общения и орудия познавательной деятельности. В обучении детей с ТНР остро стоит 

проблема формирования и развития положительной коммуникативной мотивации, потреб-

ности в активном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 

мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, ак-

тивизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы по-

буждали их к общению. Реализация данного принципа достигается путем отбора языкового 

материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся дан-

ного возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. 

Онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономер-

ностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это каса-

ется как отбора языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность 

освоения речеязыковых навыков, особенностей формирования речемыслительной деятель-

ности учащихся. 

Не менее важен в обучении принцип взаимосвязи речи с другими психическими 

функциями, который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою де-

ятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный принцип 

предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, формирования крите-

риев ее оценивания и умения редактировать. На занятиях по развитию речи обучающиеся 

осваивают базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов, и стилей речи 



 
 

Метод моделирования – предполагает представление некоторого лингвистического 

объекта в виде наглядной схемы или другой наглядной модели, в которой ярко представ-

лены свойства изучаемого объекта. Данный метод позволяет избежать избыточной верба-

лизации при знакомстве с объектом, наглядно представить его существенные и дифферен-

циальные признаки. 

Метод конструирования предполагает синтезирование относительно более сложных 

языковых единиц на основе более мелких, например, составление предложений из данных 

слов, составление текста из предложений и проч. Конструирование осуществляется на ос-

нове различных моделей, схем, другого наглядного материала. Часто в процессе конструи-

рования используются алгоритмы действий, позволяющие структурировать деятельность 

обучающихся. 

В зависимости от состава класса программа учебного курса «Развитие речи» может 

быть скорректирована в соответствии со специальными потребностями обучающихся. 

Исходя из особенностей проявления нарушения у обучающихся данного возраста, к 

особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

– обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь 

реализации целей и задач предмета «Развитие речи» и других предметных областей, а также 

индивидуальных (групповых) логопедических занятий; 

– создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние речевой де-

ятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной дея-

тельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с тяжелыми нару-

шениями речи и коррекции этих нарушений; 

– индивидуальный темп обучения в соответствии со степенью выраженности и 

структурой нарушения; 

– постоянный мониторинг успешности освоения программы по учебному курсу 

«Развитие речи», а также по предметной области «Русский язык и литература» с целью 

определения динамики формирования личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной деятельности; 

– применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 

компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию прин-

ципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

– профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максималь-

ного расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные ком-

муникативные стратегии и тактики. 



 
 

2.Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Развитие речи». 6Б 

класс. 

Содержание дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в про-

граммах по предметам «Русский язык» и «Литература» на уровне основного образования.  

Работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа над 

словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевой деятельности и 

культура речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учи-

тель может выделить специальные уроки для работы над одним из разделов. 

Работа над словом. Наряду с теми задачами, которые решались в 5 классе, также 

ставится задача формирования и развития образного словаря, за счет практического исполь-

зования метафор, эпитетов, олицетворений, фразеологизмов. 

Учитывая, что в 6 классе на уроках русского языка изучаются числительные и ме-

стоимения, на уроках развития речи в опережающем режиме обучающихся учат опознавать 

данные части речи, понимать их обобщенное значение, склонять их, кроме того обучающи-

еся тренируются использовать их в ходе практических упражнений, учатся их понимать в 

процессе чтения или аудирования, использовать в собственной речи.  

В качестве пропедевтики неуспешности при изучении причастий в 7 классе на дан-

ном этапе обучения начинается работа по практическому усвоению особенностей образо-

вания причастий, а также их использования в литературной речи. 

На данном этапе обучения словарный запас обогащается за счет образных выраже-

ний с коннотативным значением: метафорами, сравнениями, фразеологизмами. 

Обучающиеся продолжают учиться различать и использовать основные способы 

толкования лексического значения слова (использование толкового словаря и других сло-

варей как в печатном виде, так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова; подби-

рать синонимы и антонимы; определять значения слова по контексту, на основе словообра-

зовательного или морфемного анализа). В шестом классе повышается доля самостоятель-

ности при работе со словарями. Однако в этом классе еще сохраняется помощь учителя в 

виде подсказок, наводящих вопросов, стимулирующей помощи. 

Продолжается работа по совершенствованию навыка распознавания однозначных и 

многозначных слов, различению прямого и переносного значения слова, распознаванию си-

нонимов, антонимов, омонимом; различению многозначных слов и омонимов; умения ха-

рактеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия. Основой является 

программная лексика из различных разделов программы. 

Лексика 



 
 

Основные способы толкования лексического значения слова  

Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение слова,  

Синонимы, антонимы, омонимы, обобщающие понятия. 

Фразеологизмы, их значение. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном уровне в соответствии со струк-

турой нарушения.  

Требования к словарной статье. 

Словообразование  

Словообразовательный и морфемный анализ. 

 Способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффик-

сальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Части речи 

Имена числительные 

Местоимения 

Причастие 

Работа над словосочетанием и предложением  

Предполагается продолжение проводимой работы по формированию умения уста-

навливать связи между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных 

типов предложения с учетом усложняющегося программного материала по предмету «Рус-

ский язык». 

Очень важно продолжать учить обучающихся различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Словосочетание  

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание),  

Понятие о средствах связи слов в словосочетании.  

. Предложение  

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интона-

ционное оформление предложений.  

Простые предложения и сложные предложения. 

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью  

Различные виды сложноподчиненных предложений.  

По направлению Работа над текстом продолжается работа над теми, задачами, ко-

торые были поставлены в 5 классе, но особое внимание уделяется работе с текстами научно-

популярного жанра, а также деловому стилю текстов. 



 
 

Большое внимание необходимо продолжать уделять развитию механизмов понима-

ния текста: компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических 

упражнений. 

В VI классе предусматривается продуцирование текстов (повествование) с опорой 

на жизненный и читательский опыт; текстов с опорой на картину (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не менее 2-4 предложений слож-

ной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль). Клас-

сные сочинения (объемом 1,0–1,5 страницы) формируются и формулируются после пред-

варительного обсуждения. 

Впервые в 6 классе обучающиеся начинают осваивать тексты в жанре научного со-

общения, оформления деловых бумаг. 

Продолжают использоваться различные виды как наглядных, так и вербальных опор, 

в частности, различные виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных 

предложений, опорных слов, денотатный и проч.), а также тренировка по обнаружению и 

использованию средств связности, распознаванию основных признаков текста на практи-

ческом материале. 

В качестве основы служат первичные тексты для подробного изложения объем ис-

ходного текста не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов. При этом 

предусматривается предварительный коллективный разбор текста под руководством учи-

теля. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, 

обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений обучающихся 

учат создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

Продолжается использование заданий по восстановлению деформированных тек-

стов (после предварительного анализа), по корректировке восстановленного текста с опо-

рой на образец в устной или письменной форме с учетом структуры нарушения. 

Виды монологической речи  

Основные признаки видов монологической речи - монолог-описание, монолог-рас-

суждение, монолог-повествование, научное сообщение. 

Основные признаки текста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста. Главная и второстепенная инфор-

мация в прослушанном или прочитанном тексте.  

Последовательность изложения текста.  



 
 

Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, си-

нонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова, притяжательные и указательные 

местоимения, видовременная соотнесенность глагольных форм. 

.План текста  

Разные виды планов (простой, сложный, вопросный, назывной, и др.).  

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Преобразование текста. 

Пересказ / изложение текста  

Подробное и сжатое устное и письменное изложение исходного текста. 

Различные способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение 

главной мысли каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  

Творческий пересказ.  

Преобразование текста. 

Сочинения (устные и письменные)  

Устные или письменные тексты различных функционально-смысловых типов и сти-

лей речи (описание, рассуждение, повествование на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Описания внешности человека, помещения, природы, местности, действия. 

Составление текстов официально-делового стиля: заявление, расписка, служебная 

записка. 

 Виды речевой деятельности и культура речи наряду с решением задач, постав-

ленных в 5 классе, на данном этапе обучения необходимо формировать у обучающихся 

наиболее распространенных коммуникативных сценариев: знакомство, просьба, несогла-

сие, поздравление и проч. Кроме того, возникает необходимость формировать умение вести 

учебный диалог или полемику. Работа в данном направлении ведётся на основе клиширо-

ванных высказываний, используемых в диалогах (полилогах) подобного рода, позволяю-

щих сохранять достоинство оппонентам. 

Продолжается работа по формированию навыков общения в социальных сетях. 

Язык и речь  

Язык как национальное достояние.  

Значение речи в жизни человека.  

Устная и письменная речь.  

Речь литературная и разговорная.  

Понятие о жанрах: описание, повествование, рассуждение.  



 
 

Понятие и литературных стилях: официально-деловой, научный.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях. 

Способы и сценарии общения в социальных сетях: приветствие, поздравление, одоб-

рение, несогласие.  

Речевой этикет в мессенджерах. Правила безопасного поведения в интернете.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми. 

Речевой этикет в устной коммуникации. Сценарии коммуникативного поведения в 

общении со сверстниками, знакомыми и незнакомыми взрослыми. 

Решение спорных ситуаций 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности «Раз-

витие речи». 6Б класс. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться си-

стемой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессио-

нальном обществе; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию 

и взаимопомощи; 

патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природ-

ному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 



 
 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

 готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности худо-

жественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; 

 стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия: 

 осознание ценности жизни; 

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здо-

ровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, нарко-

тиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

 соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интер-

нет-среде; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, ин-

формационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и вы-

страивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собствен-

ным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

трудового воспитания: 



 
 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, Органи-

зации, города, края) технологической и социальной направленности, способность ини-

циировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания; 

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональ-

ной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

 готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

экологического воспитания: 

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологи-

ческих проблем и путей их решения; 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; 

 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основ-

ных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмыс-

ление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися базовые учеб-

ные действия (познавательные, коммуникативные и регулятивные), способность их исполь-

зования в процессе учебной и межличностной деятельности. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и срав-

нения, критерии проводимого анализа; 



 
 

 с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматри-

ваемых фактах, данных и наблюдениях; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной за-

дачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умоза-

ключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вари-

антов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состо-

янием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргу-

ментировать свою позицию, мнение; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полу-

ченных выводов и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в но-

вых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных крите-

риев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различ-

ных видов и форм представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

 оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим ра-

ботником или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 



 
 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; 

 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в кор-

ректной форме формулировать свои возражения; 

 в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенно-

стей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с ис-

пользованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

 понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при реше-

нии конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достиже-

нию: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной ра-

боты; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выпол-

нять поручения, подчиняться; 

 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом предпо-

чтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направле-

нию и координировать свои действия с другими членами команды; 



 
 

 оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сфор-

мулированным участниками взаимодействия; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечи-

вает сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректи-

ровать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объ-

екте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситу-

аций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

 регулировать способ выражения эмоций; 



 
 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

 признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизнен-

ных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения программы по развитию речи: 

Работа над словом 

 практически использовать фразеологизмы при восприятии и продуцировании текстов, 

уметь объяснять их значение;  

 практическое использовать эпитеты, метафоры, олицетворения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; уметь находить эпитеты, метафоры, олицетво-

рения в текстах, составлять простые тексты под руководством учителя с использованием 

данных средств выразительности. 

 выделять производящую основу, определять способы словообразования (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую); 

 использование словообразовательных норм русского языка;  

 практически овладеть именами числительными: уметь склонять имена числительные; 

правильно употреблять собирательные имена числительные; 

 практически овладеть местоимениями: уметь склонять местоимения; понимать их роль 

в речи; правильное употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом пред-

шествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

 практически овладеть причастием как формой глагола: употребление причастия настоя-

щего и прошедшего времени, действительных и страдательных причастий, полных и 

кратких форм страдательных причастий; склонение причастия; выделение причастного 

оборота в процессе восприятия текста, осознание разницы в употреблении в речи одно-

коренных слов типа «висящий – висячий», «горящий – горячий», причастия с суф-

фиксом –ся; умение правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. 

+ сущ.;  

 распознавать имена числительные, местоимения, причастия; 



 
 

 использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении сло-

варным богатством родного языка. 

Работа над словосочетанием и предложением 

 уметь выделять словосочетания из состава предложения, главного слова в словосочета-

нии постановка вопросов, определять особенности связи слов в словосочетании (согла-

сование, управление предложное и беспредложное, примыкание), на практическом 

уровне распознавать словосочетания, их виды по характеру главного слова (классифика-

ция, составление по аналогии и др.), иметь понятие о средствах связи слов в словосоче-

тании; 

 уметь дифференцировать предложения, различные по цели высказывания и эмоциональ-

ной окраске, определять интонационное оформление предложений;  

 уметь различать простые предложения и сложные предложения, дифференцировать 

сложные предложения и предложения с однородными членами; различение на практи-

ческом материале предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью; пере-

водить предложения с прямой речью в косвенную и обратно; осуществлять преобразо-

вание деформированных предложений, составлять предложения из отдельных слов, 

схемы предложений, моделировать и конструировать под руководством учителя различ-

ные видов предложений после предварительного разбора. 

Работа над текстом 

 владеть различными видами аудирования научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 

 владеть навыками информационной переработки прослушанного и/ или прочитанного 

текста: после предварительного анализа составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания тек-

ста в устной и письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста 

не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов); определять тему и мик-

ротему текста; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и/ 

или прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таб-

лицы, схемы; 

 находить в текстах и практически использовать средства связи предложений и частей 

текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, 

повтор слова), на практическом материале распознавать основные признаки текста 

(наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи предложений, цель-

ности и относительной законченности); использовать знание основных признаков текста 

в практике его создания и восприятия; использовать абзац как средство членения текста 



 
 

на композиционно-смысловые части. 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов; 

 создавать после предварительного анализа устные монологические высказывания объе-

мом не менее 60 слов на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, худо-

жественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассужде-

ние, монолог-повествование; выступать с научным сообщением; 

 владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем 

не менее 4 реплик); 

 распознавать тексты разных функциональных разновидностей (повествование, описа-

ние); после предварительного анализа характеризовать особенности описания как типа 

речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; знать требо-

вания к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты раз-

ных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное 

сообщение); применять знания о функциональных разновидностях языка при выполне-

нии различных видов анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии 

со структурой нарушения;  

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном уровне в соответ-

ствии со структурой нарушения; текстов с опорой на картину, произведение искусства 

(в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более предложений или объемом не 

менее 2–4 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера темы); ументь устно и письменно описывать внеш-

ность человека, помещение, природу, местность, действие;  

 создавать тексты в жанре научного сообщения; оформлять деловые бумаги (заявление, 

расписка); осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответ-

ствии с коммуникативным замыслом на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; 

 редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированного текст; редактиро-

вание собственных текстов с опорой на знание норм современного русского литератур-

ного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения под руковод-

ством учителя; 

 оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильного точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой нару-

шения; использование толковых словарей. 



 
 

 анализировать текст с помощью учителя; определять средства связи предложений в тек-

сте, в том числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, видо-

временной соотнесенности глагольных форм. 

Виды речевой деятельности и культура речи 

 характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и моноло-

гом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни; 

 соблюдать в устной речи и на письме норм современного русского литературного языка 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; соблюдать в устной речи 

и на письме правил речевого этикета; 

 владеть способами противостояния буллингу в социальных сетях; 

 владеть изучающим видом чтения в соответствии со структурой нарушения; 

 владеть ознакомительным видом чтения на доступном уровне в соответствии со струк-

турой нарушения; 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение). 

 

4.Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности 

«Развитие речи». 6Б класс. 

№ 

п/п 

Тема  Кол-

во 

часов 

Форма проведения за-

нятий 

Электронные (циф-

ровые) образователь-

ные ресурсы 

1 Язык и речь 1 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/
https://mozgotren.ru/
https://brainapps.ru/


 
 

2 Особенности общения в 

интернете и социальных 

сетях. 

3 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

3 Правила общения со 

сверстниками и взрос-

лыми. 

4 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

4 Виды монологической 

речи -монолог-описа-

ние, монолог-рассужде-

ние, монолог-повество-

вание, научное сообще-

ние 

4 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

анализ и просмотр тек-

стов; 

 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/
https://mozgotren.ru/
https://brainapps.ru/
https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/
https://mozgotren.ru/
https://brainapps.ru/
https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/
https://mozgotren.ru/
https://brainapps.ru/


 
 

5 Основные признаки тек-

ста: наличие темы, глав-

ной мысли, смысловой и 

грамматической связи 

предложений, цельности 

и относительной закон-

ченности 

6 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

анализ и просмотр тек-

стов; 

самостоятельная работа 

(индивидуальная и груп-

повая) по работе с разно-

образными словарями. 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

6 План текста 6 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

анализ и просмотр тек-

стов; 

самостоятельная работа 

(индивидуальная и груп-

повая) по работе с разно-

образными словарями. 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

7 Пересказ / изложение 

текста 

12 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

анализ и просмотр тек-

стов; 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/
https://mozgotren.ru/
https://brainapps.ru/
https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/
https://mozgotren.ru/
https://brainapps.ru/
https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/
https://mozgotren.ru/
https://brainapps.ru/


 
 

самостоятельная работа 

(индивидуальная и груп-

повая) по работе с разно-

образными словарями. 

8 Сочинения (устные и 

письменные) 

8 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

анализ и просмотр тек-

стов; 

самостоятельная работа 

(индивидуальная и груп-

повая) по работе с разно-

образными словарями. 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

9 Лексика 14 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

анализ и просмотр тек-

стов; 

самостоятельная работа 

(индивидуальная и груп-

повая) по работе с разно-

образными словарями. 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

10 Словосочетание 2 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/
https://mozgotren.ru/
https://brainapps.ru/
https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/
https://mozgotren.ru/
https://brainapps.ru/
https://www.r-rech.ru/
https://wikium.ru/


 
 

анализ и просмотр тек-

стов; 

самостоятельная работа 

(индивидуальная и груп-

повая) по работе с разно-

образными словарями. 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 

11 Предложение 6 беседа; 

ролевая игра; 

дыхательные, артикуля-

ционные и двигательные 

упражнения; 

чтение скороговорок. 

анализ и просмотр тек-

стов; 

самостоятельная работа 

(индивидуальная и груп-

повая) по работе с разно-

образными словарями. 

Развитие речи (чисто-

говорки, поговорки, 

стихи) 

https://www.r-rech.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://wikium.ru/ 

Тренажеры для мозга 

https://mozgotren.ru/  

Онлайн-тренажеры 

(фитнес для мозга) 

https://brainapps.ru/ 
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