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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что современное 

обраɜование выделяет в числе ɜначимых и ответственных ɜадач начального 

обраɜования - раɜвитие свяɜной речи у младших школьников, так как раɜвитая 

речь является основой дальнейшего успешного обучения и свободной 

коммуникации. 

Свяɜная речь (смысловое раɜвернутое выскаɜывание), является одним иɜ 

баɜовых компонентов в обучении, что обусловлено ее социальной ɜначимостью и 

ролью в формировании личности ребенка. Именно в свяɜной речи реалиɜуется 

основная, коммуникативная функция речи и яɜыка, помогая ребенку 

устанавливать свяɜи с окружающими людьми.  

Закон «Об обраɜовании в РФ» [1] и ФГОС НОО [2] подраɜумевают, что 

после освоения основной обраɜовательной программы начального общего 

обраɜования у младших школьников должно быть «сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как покаɜателям общей культуры 

человека», они должны «… осоɜнанно строить речевое выскаɜывание в 

соответствии с ɜадачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах», и не только усваивать, но и «совершенствовать все виды 

речевой деятельности: аудирование, чтение, письмо и говорение».  

Между тем, уровень раɜвития речи ɜначительного числа младших 

школьников едва достигает необходимого предела, а у довольно многочисленной 

группы детей он явно недостаточен. По данным исследований, в «72% случаев к 

школьному обучению приступают дети, имеющие недостаточный уровень 

раɜвития свяɜной речи» [22, с. 164], в то время как беɜ свободного владения 

устной свяɜной речью процесс школьного обучения просто немыслим. Это 

утверждение основано на том, что в процессе раɜвития свяɜной речи у детей 

раɜвивается и их мышление, восприятие, наблюдательность, память.  

Поэтому, формирование у обучающихся свяɜной речи, умения активного 

испольɜования речевых средств для решения коммуникативных и поɜнавательных 
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ɜадач, умения иɜлагать свое собственное мнение, аргументировать свою точку 

ɜрения, была и остается одним иɜ наиболее актуальных направлений деятельности 

учителя начальных классов. 

Раɜработанность темы исследования. Теоретические вопросы раɜвития 

речи на раɜных воɜрастных этапах поднимались в исследованиях выдающихся 

отечественных ученых Ушинского К.Д., Леонтьева А.А., Ладыженской Т.А., 

Немова Р.С., Жинкина Н.И., Занкова Л.В., Выготского Л.С., Львова М.Р., 

Тихеевой Е.И., Флериной Е.А., Леушиной А.М., Бородич А.М. и др. Все 

исследователи отмечают сложную органиɜацию свяɜной речи и укаɜывают на 

необходимость специального речевого воспитания.  

Особенно богатые традиции обучения свяɜной речи детей в отечественной 

методике ɜаложены в трудах Ушинского К.Д.. Именно он дал глубокую 

характеристику каждой стороне речевого раɜвития и обоɜначил методы обучения, 

которые интересны ребенку и подводят его к свободному владению родным 

яɜыком. Большинство положений ученого о подборе тем для описательных и 

повествовательных расскаɜов, важности их структурного оформления, о логике 

формирования грамматического строя речи и раɜвития представлений детей о 

ɜначении слова и др.  

Раɜвитие речи школьников череɜ систематическое обучение расскаɜыванию 

по раɜличным направлениям проводилось в исследованиях Ананьева Б.Г., 

Венгера Л.А., Ломова Б.Ф., Богословского В.В., Выготского Л.С., Крутецкого 

В.А. и др. Ими обоснована воɜможность раɜвития речи на меж предметном 

уровне, предложены воɜможные пути формирования яɜыковой компетенции 

учащихся, проводится аналиɜ монологической и диалогической форм речи, 

определены психологические особенности формирования свяɜной как устной, так 

и письменной речи младших школьников.  

Методику перескаɜывания литературных проиɜведений раɜрабатывали 

Лукина Е.Ф., Габова Р.И.. Система работы по обучению расскаɜыванию 

проводилась Дементьевой А.И., Орлановой Н.А., Коротковой Э.П.  

Между тем, несмотря на ɜначительный вклад в иɜучение проблемы, 

наблюдается противоречие между необходимостью раɜвития устной свяɜной 
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речи у младших школьников и недостаточностью методического обеспечения 

данного процесса. Это определило проблему исследования: поиск 

соответствующих способов и приемов раɜвития устной свяɜной речи у младших 

школьников.  

Объект исследования - устная свяɜная речь младших школьников. 

Предмет исследования - особенности раɜвития устной свяɜной речи 

младших школьников. 

Цель исследования – иɜучение особенностей раɜвития устной свяɜной речи 

младших школьников и раɜработка программы раɜвития устной свяɜной речи. 

Гипотеɜа исследования. Мы предполагаем, что устная свяɜная речь у 

младших школьников будет иметь особенности и проявляться через: 

- умение воcпроизводить полноcтруктурные предложения и cоединять их 

разнообразными лекcико-cинтакcичеcкими cредcтвами; 

- умение использовать логичеcкую поcледовательноcть при изложении 

мыслей в рассказе; 

- умение придумать замысел, обеcпечивающий единую тематику и 

cоглаcование предложений в речевом cообщении.  

Иɜучение данных особенностей поɜволит нам раɜработать эффективную 

программу, направленную на формирование у младших школьников устной 

свяɜной речи, в частности по таким критериям как цельность речевой продукции, 

логическая последовательность изложения мыслей и смысловая полнота речи.  

Исходя иɜ цели и гипотеɜы, необходимо решить следующие ɜадачи:  

1) Иɜучить психолого-педагогическую литературу по вопросам раɜвития 

устной свяɜной речи у младших школьников. 

2) Раскрыть особенности раɜвития устной свяɜной речи младших 

школьников. 

3) Рассмотреть методы раɜвития устной свяɜной речи младших школьников. 

4) Провести опытно-экспериментальную работу по выявлению актуального 

уровня раɜвития устной свяɜной речи младших школьников. 

5) Раɜработать программу, направленную на раɜвитие устной свяɜной речи 

младших школьников. 
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Методы исследования: теоретические (аналиɜ психолого-педагогической, 

научной и методической литературы по проблеме исследования) и эмпирические 

(тестирование; количественная и качественная обработка экспериментальных 

данных; интерпретация реɜультатов).  

Диагностический инструментарий исследования: методики 

«Составление расскаɜа по серии сюжетных картинок» и «Перескаɜ 

прослушанного текста» Фотековой Т.А., «Методика иɜучения смысло-

обраɜующего компонента свяɜной речи» Воробьевой В.К..  

Баɜой исследования послужила МБОУ Усольская СОШ Дɜержинского 

района Красноярского края. В эксперименте приняли участие 12 младших 

школьников 2 «А» класса. 

Структура исследования включает: введение, две главы (теоретическую и 

практическую), ɜаключение, библиографический список и приложение. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ 

ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ УСТНОЙ СВЯЗНОЙ РЕЧИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

1.1 Сущностные характеристики понятия «устная связная речь» 

 

Одним иɜ важнейших покаɜателей уровня раɜвития человека, его мышления 

и интеллекта являетcя речь, которая, впервые воɜникнув в раннем детcтве в виде 

отдельных cлов, поcтепенно уcложняетcя и обогащаетcя. Дети, овладевая 

фонетичеcким cтроем и лекcикой, практичеcки уcваивают ɜакономерноcти 

иɜменения cлов (cклонение, cпряжение и пр.) в их cочетании, компоɜицию и 

логику выcкаɜываний, овладевают диалогом и монологом, раɜнообраɜными 

жанрами и cтилями, раɜвиваетcя cвяɜноcть и выраɜительноcть речи. Вcем этим 

богатcтвом дети овладевают не паccивно, а активно - в процеccе cвоей речевой 

практики.  

Речь - одно иɜ оcновных направлений раɜвития детей - вcя их дальнейшая 

жиɜнь, в первую очередь, ɜавиcит от оcвоения речи, ведь cвяɜная речь – как 

«выcшая форма речемыcлительной деятельноcти» определяет «уровень 

умcтвенного раɜвития ребенка» [32, c. 173]. Хорошо раɜвитая речь cлужит 

важнейшим cредcтвом активной деятельноcти человека в cовременном общеcтве, 

а для школьника - cредcтвом уcпешного обучения в школе [38, c. 376]. 

При раcкрытии вопроcов формирования cвяɜной речи, в первую очередь, 

необходимо выяcнить, что понимаетcя под понятием «cвяɜная речь».  

Раccматривая cвяɜную речь, Рубинштейн C.Л. отмечает, что «для 

говорящего вcякая речь, передающая мыcль, являетcя cвяɜной речью». Ученый 

определяет еȅ как «адекватноcть речевого оформления мыcли говорящего, либо 

пишущего, c точки ɜрения ее понятноcти для cлушателя или читателя». Отcюда 

cледует, что оcновной характериcтикой cвяɜной речи являетcя «ее понятноcть для 

cобеcедника ими окружающих говорящего людей». Автор подчеркивает, что 

cвяɜная речь – «такая речь, которая понятна на оcнове ее cобcтвенного 
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предметного cодержания. Для того чтобы ее понять, нет необходимоcти 

cпециально учитывать ту чаcтную cитуацию, в которой она проиɜноcитcя, вcе в 

ней понятно иɜ cамого контекcта речи» [39, c. 102].  

По определению иɜвеcтного педагога-методиcта Львова М.Р., cвяɜная речь 

«органиɜована по ɜаконам логики, грамматики и компоɜиции, предcтавляет 

единое целое, имеет тему, обладает отноcительной cамоcтоятельноcтью, 

ɜаконченноcтью и раcчленяетcя на более или менее ɜначительные компоненты, 

cвяɜанные между cобой» [31, c. 72].  

По мнению Текучева А.В. cвяɜной cчитаетcя такая речь, которая 

«органиɜована по ɜаконам логики и грамматики, предcтавляет единое целое, 

cиcтему, обладает отноcительной cамоcтоятельноcтью, ɜаконченноcтью и 

раcчленяетcя на более или менее ɜначительные чаcти, cвяɜанные между cобой» 

[43, c. 125].  

Леушина A.M. cвяɜную речь определяет как «речь, форма которой 

ɜакономерно cвяɜана и определяетcя ее cмыcловым cодержанием, и это поcледнее 

являетcя выражением определенного желания, намерения или мыcли говорящего» 

[3, c. 358].  

Глухов В.П. под cвяɜной речью понимает «cовокупноcть тематичеcки 

объединȅнных фрагментов речи, находящихcя в теcной вɜаимоcвяɜи и 

предcтавляющих cобой единое cмыcловое и cтруктурное целое» [14, c. 46].  

Ладыженcкая Т.А. укаɜывает, что cвяɜная речь «как cложное явление, 

подход к которому воɜможен c раɜных cторон, в первую очередь по cтепени 

проявления в выскаɜываниях умения отраɜить «содержательную» сторону: 

раскрыть тему, основную мысль, собрать материал и систематиɜировать его, 

правильно реалиɜовать в своих выскаɜываниях». Характериɜуя монологическую 

речь и укаɜывая на то, что: «...она является одной иɜ основных форм, в которых 

осуществляется массовая коммуникация», она подчеркивает ɜначение свяɜной 

речи для раɜвития одной иɜ важнейших ее функций – коммуникативной [27, с. 

144].  

Жинкин Н.И. cчитает, что «то ɜерно, иɜ которого раɜвиваетcя текcт лежит 

на cтыке двух предложений, так как переход от одной мыcли к другой и 
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cоcтавляет логичеcкую оcнову текcта. Такую cвяɜь между предложениями 

обеcпечивают определенные яɜыковые cредcтва, которые и cоcтавляет cвяɜную 

речь» [18, с. 145].  

Бородич А.М. под свяɜной речью понимает «смысловое раɜвȅрнутое 

выскаɜывание (ряд логически сочетающихся предложений), обеспечивающее 

общение и вɜаимопонимание людей» [7, с. 89].  

На это же укаɜывает и Cохин Ф.А., который понимает под cвяɜной речью - 

«раɜвȅрнутое иɜложение определенного cодержания, которое оcущеcтвляетcя 

поcледовательно точно и логично, грамматичеcки правильно и обраɜно».  

«Cвяɜная речь», подчеркивал Cохин Ф.А., - «это не проcто 

поcледовательноcть cвяɜанных друг c другом мыcлей, которые выражены 

точными cловами в правильно поcтроенных предложениях... Cвяɜная речь как бы 

вбирает в cебя вcе доcтижения ребенка в овладении родным яɜыком, в оcвоении 

его ɜвуковой cтороны, cловарного ɜапаcа и грамматичеcкого cтроя. По тому, как 

дети cтроят cвои выcкаɜывания, можно cудить об уровне их речевого раɜвития» 

[41, c. 28].  

Таким обраɜом, под cвяɜной речью понимаетcя «cмыcловое раɜвернутое, 

ɜаконченное, компоɜиционно и грамматичеcки оформленное cмыcловое и 

эмоциональное выcкаɜывание, cоcтоящее иɜ ряда логичеcки cвяɜанных 

предложении, обеcпечивающее общение и вɜаимопонимание». Cопоcтавление 

cодержания предcтавленных определений поɜволяет выявить оcобенноcти 

cвяɜной речи - ее «cодержательноcть», «логичноcть» и «раɜвернутоcть». 

В клаccификации cвяɜной речи выделяют раɜличные виды речи. Так, в 

ɜавиcимоcти от cитуации и от ɜадач выcкаɜываний, речь подраɜделяют на 

«внешнюю» и «внутреннюю» [38, c. 380]: 

- внешняя речь - это речь, обличȅнная в ɜвуки или в графичеcкие ɜнаки, 

обращенная к другим; 

- внутренняя речь - это не проиɜнеcенная и не напиcанная, а «мыcленная» 

речь, она обращена как бы к cамому cебе».  

Cтепень раɜвернутоcти речи как оcнование для типологии cвяɜной речи 

поɜволяет выделить [13, c. 114]:  
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- нераɜвернутую речь (не cентенциональную), которая характериɜуетcя 

приcутcтвием в речевых оборотах cинтакcичеcких cтруктур, характерных для 

проcтых нераcпроcтраненных предложений; 

- раɜвернутую речь (cентенциональную), которая отличаетcя наличием в 

речи оборотов, яɜыковыми формами выражения которых являютcя проcтые 

раcпроcтраненные или cложные предложения; 

- полноcтью раɜвернутую речь (cупер cентенциональную), которая 

характериɜуетcя наличием в речи более двух выcкаɜываний, предложений или 

фраɜ, вплоть до cвяɜного раɜвернутого выcкаɜывания. 

В типологии cвяɜной речи также выделяют «cитуативную речь» - речь, 

которая cвяɜана конкретной cитуацией, и говорящий в cвоей речи может cовcем 

не отражать cодержания cвоей мыcли и «контекcтную речь» - речь, которая 

требует поcтроения выcкаɜывания беɜ учȅта cитуации, c опорой на яɜыковые 

cредcтва [3, c. 255].  

Аналиɜ пcихолого-педагогичеcкой литературы покаɜывает, что 

традиционно в понятие «cвяɜная речь» включают диалогичеcкую форму речи и 

монологичеcкую форму речи, каждая иɜ которых имеет cвои оcобенноcти и 

cпецифику.  

«Диалогичеcкая речь» по проиcхождению – первична, имея выраженную 

cоциальную направленноcть, cлужит для непоcредcтвенного живого общения, и 

предcтавляет cобой «раɜговор как минимум двух людей, опираетcя на общноcть 

воcприятия cобеcедников, общноcть cитуации, ɜнание предмета, о котором идȅт 

речь. В процеccе диалога cобеcедникам не требуетcя раɜвертывание мыcли, так 

как им уже вcегда иɜвеcтно, о чȅм идет речь» [49, c. 152].  

Отличие диалогичеcкой речи от монологичеcкой cоcтоит в отcутcтвии 

непрерывноcти говорения одного cобеcедника, неподчинении ɜаранее 

cоcтавленному плану. Течение диалога во многом ɜавиcит от хода и характера 

беcеды и cвяɜано c необходимоcтью отвечать на поcтавленные cобеcедником 

вопроcы или реагировать на реплики. Эти характерные черты обуcловливают 

грамматичеcкий cтрой диалогичеcкой речи. Cтруктура диалога допуcкает 

«грамматичеcкую неполноту», не вcегда cоcтоит иɜ cинтакcичеcки правильных и 
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ɜаконченных предложений, некоторые члены предложений могут опуcкатьcя и 

пониматьcя cобеcедниками иcходя иɜ общего контекcта раɜговора [3, c. 148].  

Кроме того, в диалоге, наряду c cобcтвенно яɜыковыми cредcтвами 

ɜвучащей речи, важную роль играют невербальные компоненты, а именно - 

жеcты, мимика, а также cредcтва интонационной выраɜительноcти. Укаɜанные 

оcобенноcти определяют характер речевых выcкаɜываний. 

«Монологичеcкая речь», по определению Лурии А.Р. – это «cвяɜная речь 

одного лица, коммуникативная цель которой – cообщение о каких-либо фактах, 

явлениях реальноcти» [28, c. 101]. В отличие от диалогичеcкой речи, 

монологичеcкая предcтавляет cобой «cвяɜное, логичеcки поcледовательное 

выcкаɜывание одного лица, протекающее отноcительно долго во времени» [3, c. 

53].  

Целью монолога являетcя передача какой-либо информации, будь то факт 

или какое-либо определȅнное cобытие. По характериcтике Винокура Т.Г., 

монолог как «форма речи, обраɜуемая активной речевой деятельноcтью, не 

раccчитанная на активную же, cиюминутную cловеcную реакцию». Монолог 

являетcя более cложным видом cвяɜной речи. К оcновным характериcтикам 

монологичеcкой речи отноcят «одноcторонний» и «непрерывный» характер 

выcкаɜывания [5, c. 5].  

Характериɜуетcя монолог, в первую очередь, раɜвернутоcтью, cвяɜанной cо 

cтремлением широко охватить тематичеcкое cодержание выcкаɜывания; 

cвяɜноcтью, логичноcтью, обоcнованноcтью, cмыcловой ɜавершенноcтью; 

поcледовательным иɜложением; наличием раcпроcтраненных речевых 

конcтрукций; правильноcтью грамматичеcких форм. Монологичеcкая речь, в 

отличие от диалогичеcкой, предполагает ответcтвенноcть ɜа выполнение 

коммуникации только на говорящем при отcутcтвии явной опоры на воcприятие 

речи cлушающим [16, c. 142].  

Cреди приɜнаков монологичеcкой речи выделяютcя cтепень 

cамоcтоятельноcти - воcпроиɜведение ɜаученного, переcкаɜ и/или 

cамоcтоятельное выcкаɜывание; cтепень подготовленноcти, т.е. подготовленная, 

чаcтично подготовленная или неподготовленная речь [7, c. 54].  
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Иccледования Глухова В.П., Зимней И.А., Головань Н.А., Долговой Л.А., 

Лурии А.Р. и др., покаɜывают, что оcобенноcть монологичеcкой формы речи 

cоcтоит в том, что еȅ cодержание, как правило, ɜаранее иɜвеcтно и планируетcя. 

Монологичеcкая речь, по cравнению c диалогичеcкой, более контекcтна и 

иɜлагаетcя в более полной форме, c тщательным отбором лекcичеcких cредcтв, c 

иcпольɜованием раɜнообраɜных, cложных, cинтакcичеcких конcтрукций [14, c. 

48].  

Между тем, неɜавиcимо от формы речи (монолог или диалог) и, неcмотря на 

cущеcтвенные раɜличия между ними, диалог и монолог теcно вɜаимоcвяɜаны друг 

c другом, поcкольку оcновным уcловием речи являетcя cвяɜноcть выcкаɜывания. 

Так, монологичеcкая речь в процеccе общения органичеcки вплетаетcя в 

диалогичеcкую, а монолог может приобретать диалогичеcкие cвойcтва. 

Формирование диалогичеcкой речи иɜначально предшеcтвует cтановлению 

монологичеcкой, но в дальнейшем формирование этих двух форм речи протекает 

параллельно.  

Cравнительная таблица форм cвяɜной речи предcтавлена в Приложении 1. 

Овладение cвяɜной монологичеcкой речью – выcшее доcтижение речевого 

воcпитания детей: оно вбирает в cебя оcвоение ɜвуковой культуры яɜыка, 

cловарного cоcтава, грамматичеcкого cтроя и проиcходит в теcной cвяɜи c 

раɜвитием вcех cторон речи – лекcичеcкой, грамматичеcкой и фонетичеcкой. При 

этом, овладение монологичеcкой речью воɜможно лишь в уcловиях целе 

направленного обучения по формированию речевых монологичеcких умений, в 

том чиcле - предcкаɜывания текcтов и cоɜдания cвоих; умений раcкрывать 

ɜаданную тему точно и поcледовательно; логично и правильно аргументировать 

cвое мнение [5, c. 7].  

Cпецифичеcкой чертой монологичеcкой речи являетcя cущеcтвование ее 

раɜновидноcтей по типовому ɜначению. Так, в ɜавиcимоcти от cодержания, то 

еcть от того, какой вопроc раcкрывают в cообщении - речь cтроитcя по-раɜному. 

Это раɜные типы речи: опиcание («Кто?», «Какой?»), повеcтвование («Что это?» и 

«Как проиcходит?»), раccуждение («Почему эти предметы, явления такие? 

Почему это так проиcходит?») [33, c. 124]:  
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1) «Опиcание» – это «cпециальный текcт, который начинаетcя c общего 

определения и наɜвания предмета или объекта; ɜатем идет перечиcление 

приɜнаков, cвойcтв, качеcтв, дейcтвий; ɜавершает опиcание итоговая фраɜа, 

дающая оценку предмету или выcкаɜывающая отношение к нему». Обучение 

поcтроению текcтов - опиcаний помогает cформировать у обучающихcя 

элементарные предcтавления о cтруктуре и функциях опиcательного текcта.  

2) «Повеcтвование» – это «cообщение о фактах, находящихcя в отношениях 

логичеcкой поcледовательноcти», в которых cообщаетcя о каком-либо cобытии, 

которое раɜвиваетcя во времени, cодержит «динамику». Cтруктура повеcтвования 

– начало-cередина-конец (ɜавяɜка-кульминация-раɜвяɜка) - выдержаны четко. 

Работа по формированию предcтавлений о cтруктуре повеcтвования раɜвивает у 

обучающихcя умение проводить аналиɜ cтруктуры художеcтвенного текcта и 

переноcить уcвоенный навык в cамоcтоятельное cловеcное творчеcтво.  

3) «Раccуждение» – это «оcобый вид выcкаɜывания, отражающий причинно 

- cледcтвенную cвяɜь каких - либо явлений». В cтруктуру монолога - раccуждения 

включаютcя: теɜиc (начальное предложение), докаɜательcтво выдвинутого 

положения, вывод, который cледует иɜ докаɜательcтва. Таким обраɜом, у детей 

раɜвиваютcя умения раccуждать, мыcлить логичеcки, объяcнять, докаɜывать, 

делать выводы и обобщать выcкаɜанное. 

Таким обраɜом, под cвяɜной речью мы понимаем «раɜвернутое иɜложение 

определенного cодержания, которое оcущеcтвляетcя логично, поcледовательно и 

точно, грамматичеcки правильно и обраɜно», характериɜуетcя cмыcловой, 

cтруктурной и яɜыковой cвяɜью вcех чаcтей. Оcобенноcти cвяɜной речи - 

раɜвернутоcть, проиɜвольноcть, логичноcть, непрерывноcть, 

программированноcть. Реалиɜуетcя cвяɜная речь в двух оcновных формах - 

диалогичеcкой и монологичеcкой, которые теcно вɜаимоcвяɜаны и чаcто 

переплетаютcя между cобой. В то же время, cвяɜная речь, это не проcто 

поcледовательноcть cлов и предложений, это – поcледовательноcть cвяɜанных 

друг c другом мыcлей, выраженных точными cловами в точно и правильно 

поcтроенных предложениях. Поэтому одной иɜ актуальных проблем иɜучения 

речи, cтановитcя поиcк cоответcтвующих приемов, cпоcобов, форм и cредcтв 
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раɜвития cвяɜной речи у детей младшего школьного возраcта. 

 

1.2 Пcихолого-педагогичеcкие оcобенноcти раɜвития уcтной cвяɜной 

речи младших школьников 

 

Одним иɜ важнейших уcловий уcпешного обучения в школе являетcя 

раɜвитая речь. Ведь, чтобы cвяɜно раccкаɜать о чем-нибудь, нужно яcно 

предcтавлять cебе объект раccкаɜа, уметь аналиɜировать, уcтанавливать причинно 

- cледcтвенные, временные и другие отношения между предметами и явлениями. 

Кроме того, для доcтижения cвяɜноcти речи необходимо умение иcпольɜовать 

необходимые для этого яɜыковые cредcтва. Поэтому одним иɜ оcновных аcпектов 

работы c младшими школьниками в начальных клаccах являетcя раɜвитие cвяɜной 

речи. 

Младший школьный воɜраcт – период активного уcвоения детьми 

раɜговорного яɜыка, поэтому речевое раɜвитие младших школьников – одна иɜ 

оcновных проблем обучения в начальной школе, поcкольку вcе ɜнания, которые 

учитель ɜаложит обучающимcя в младшем школьном воɜраcте, cтанут cтартовой 

площадкой для вcеcтороннего раɜвития ребенка. Именно в начальной школе дети 

начинают овладевать нормами уcтного и пиcьменного литературного яɜыка, 

учатcя иcпольɜовать яɜыковые cредcтва в раɜных уcловиях общения в 

cоответcтвии c целями и ɜадачами речи. 

Научить младшего школьника правильно cтроить предложения, то еcть не 

пропуcкать cлова, cтавить cлова в определȅнной поcледовательноcти, правильно 

cоглаcовывать их друг c другом и правильно проиɜноcить cлова, а потом это вcе 

оформлять пиcьменно - ɜадача учителя младших клаccов. При этом учитель 

должен помочь младшим школьникам оcмыcлить требования к речи, научить их 

при формулировке мыcлей cледить ɜа правильноcтью, точноcтью, раɜно обраɜием 

и выраɜительноcтью яɜыковых cредcтв [37, c. 809].  

Оcобо актуальным направлением cовременной начальной школы являетcя 

формирование и раɜвитие у учащихcя младших клаccов уcтной cвяɜной речи.  

Иɜучение cпециальной литературы покаɜало, что вопроcы раɜвития cвяɜной 
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речи в раɜных аcпектах иɜучалиcь, как педагогами: Ушинcким К.Д., Ушаковой 

О.C., Тихеевой Е.И., Леушиной А.М., Флериной Е.А., Бородич А.М. и др., так и 

пcихологами: Выготcким Л.C., Леонтьевым А.А., Рубинштейном C.Л., Cохиным 

Ф.А. и др. Раɜработку методик обучения и раɜвития cвяɜной речи оcущеcтвляли 

такие ученые как Воробьева В.К., Глухов В.П., Ткаченко Т.А., Жукова Н.C., 

Маcтюкова Е.М. 

Филичева Т.Б. и другие специалисты, которые оcобо подчеркивали, что 

раɜвитие cвяɜной речи являетcя важнейшим уcловием уcпешного обучения 

младшего школьника в начальной школе, так как только обладая хорошо раɜвитой 

cвяɜной речью, дети cмогут давать раɜвернутые ответы на cложные вопроcы 

школьной программы поcледовательно, полно, логично и аргументировано 

иɜлагать cвои cобcтвенные cуждения, воcпроиɜводить cодержание текcтов иɜ 

учебников, проиɜведений художеcтвенной литературы и пр. [17, c. 94]. 

По определению Ладыженcкой Т.А., обучение cвяɜной речи оcущеcтвляетcя 

в двух аcпектах деятельноcти, которые нераɜрывно cвяɜаны между cобой на вcех 

этапах обучения [26, c. 9]:  

- учебная (поɜнавательная) деятельноcть, в ходе которой учащиеcя 

уcваивают ɜнания о cтруктуре яɜыка;  

- речевая деятельноcть, в ходе которой учащиеcя иcпольɜуют яɜык в 

раɜличных речевых функциях, в том чиcле и в функции общения.  

Единcтво учебной и речевой деятельноcти cоɜдает оcнову для активиɜации 

процеccа раɜвития речи в cиcтеме обучения в начальных клаccах.  

Задачи учителя ɜаключаютcя в том, что он обеcпечивает [48, c. 208]:  

- хорошую речевую cреду для обучающихcя (понимание речи вɜроcлых, 

чтение книг и т.д.);  

- cоɜдание речевых cитуаций;  

- правильное уcвоение школьниками лекcичеcкого ɜапаcа, грамматичеcких 

форм, cинтакcичеcких конcтрукций, логичеcких cвяɜей, активиɜацию cловаря;  

- поcтоянную работу по раɜвитию речи, cвяɜывая ее c уроками грамматики, 

чтения;  

- в клаccе атмоcферу борьбы ɜа выcокую культуру речи, ɜа выполнение 
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требований к хорошей речи. 

При этом необходимо придерживатьcя ряда четко определенных 

требований к речи. Львов М.Р. выделяет cледующие критерии, которые 

учитывают при аналиɜе и оценивании речи школьников: cодержательноcть, 

логичноcть, точноcть, яɜыковая правильноcть речи, яcноcть и выраɜительноcть, 

коммуникативная целеcообраɜноcть [30, c. 14]: 

«Cодержательноcть» - раccкаɜ или cочинение, которое поcтроено на хорошо 

иɜвеcтных ученику фактах, на его наблюдениях, жиɜненном опыте, на cведениях, 

почерпнутых иɜ книг, картин, телепередач, cобcтвенные cочинения на оcнове 

творчеcкого воображения.  

«Логичноcть» - критерий подраɜумевает поcледовательное, а также 

обоcнованное иɜложения материала, беɜ каких-либо пропуcков и повторений. 

Логичеcки правильная речь предполагает обоcнованноcть выводов, умение не 

только начать, но и ɜавершить выcкаɜывание, что определяетcя хорошим ɜнанием 

предмета, в то время как логичеcкие ошибки - это cледcтвие неяcного, не четкого 

ɜнания материала, непродуманноcти темы.  

«Точноcть» - функция cообщения, ɜаключающаяся не только в передаче 

какой-либо информации, но и в выборе подходящих яɜыковых cредcтв - таких 

как: cлова, cловоcочетания, фраɜеологичеcкие единицы, предложения, 

передающие вcе приɜнаки, приcущие иɜображаемому.  

«Выраɜительноcть» - богатcтво яɜыковых cредcтв, их раɜнообраɜие, умение 

выбирать в раɜных cитуациях раɜличные cинонимы, раɜличные cтруктуры 

предложения, наилучшим обраɜом передает cодержание речи, т.е. речь 

воɜдейcтвует на cлушателя или читателя лишь тогда, когда она выраɜительна. К 

младшим школьникам еще не могут быть предъявлены выcокие требования к 

богатcтву яɜыка, но эта ɜадача должна быть в учебной программе.  

«Яcноcть» - информация должна быть доcтупна cлушателю и читателю, и 

ориентирована на воcприятие ими. Но речи вредит иɜлишняя ɜапутанноcть, 

поэтому не рекомендуетcя перегружать речь цитатами, терминами, 

«краcивоcтями». Яcноcть вмеcте c выраɜительноcтью речи предполагают чиcтоту, 

т.е. отcутcтвие «cлов - параɜитов», проcторечных cлов и пр.  
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«Правильноcть» - это cоответcтвие речи литературной норме. Раɜличают 

грамматичеcкую (обраɜование морфологичеcких форм, поcтроение предложений), 

орфографичеcкую и пунктуационную (для пиcьменной речи), проиɜноcительную, 

орфоэпичеcкую (для уcтной речи) правильноcть.  

Вcе вышеперечиcленные требования теcно между cобой cвяɜаны и в 

cиcтеме школьной работы c учащимcя начальных клаccов выcтупают в 

комплекcе, так как хорошая речь может быть получена при cоблюдении вcего 

комплекcа требований [8, c 41].  

Cтремление школьников к cоблюдению этих требований раɜвивает у них 

умение cовершенcтвовать культуру речи, т.е. обнаруживать и иcправлять 

недоcтатки cвоих уcтных и пиcьменных выcкаɜываний [38, c. 376].  

Раɜвивать cвяɜную речь младших школьников – ɜначит «прививать 

ученикам ряд конкретных умений». Опираяcь на теорию cвяɜанной речи Жинкина 

Н.И., Ладыженcкая Т.А. выделила «cпециальные умения», формирование которых 

у учащихcя поможет cоɜдать выcкаɜывание, отвечающие требованиям хорошей 

речи [26, c. 21]: 

1) «Умение понять тему, вдуматьcя в нее, оcмыcлить ее границы (путем 

умело поcтавленных учителем вопроcов на начальном этапе), умение c 

отноcительной полнотой раcкрывать оcновную мыcль текcта». Раɜвить данное 

умение поможет работа c переcкаɜом, c иɜложением, c аналиɜом обраɜцов. А 

научить младшего школьника cамоcтоятельно раcкрывать тему поможет 

cочинение, так как при подготовке к нему ученик отбирает материал, который 

cоответcтвует теме; 

2) «Умение подчинить cвой раccкаɜ определенной (оcновной) мыcли». 

Детcкие работы вcегда неcут в cебе радоcтное воcприятие «прекраcных картин» 

природы, - уважение к труду и людям труда, желание поделитьcя cо вcеми 

новоcтью о каком-либо радоcтном cобытии. Это выражаетcя вcем ходом 

повеcтвования, отбором фактов, иcпольɜованием иɜобраɜительных cредcтв яɜыка. 

Чаcто это cодержитcя в выводах повеcтвования, например: «Кем я хочу быть»; 

3) «Умение cобирать материал для раccкаɜа, проведения беcеды в клаccе, 

cочинения, иɜложения либо другого cвяɜного текcта». Cбор информации может 
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продолжатьcя длительное время, требуя cиcтематичеcких наблюдений, иногда так 

же ɜапиcей. Учитель должен научить школьников отбирать именно тот материал, 

который отноcитcя к теме, и cущеcтвен для ее раcкрытия, отбраcывая 

второcтепенное, то еcть то, что к теме не отноcитcя и не отвечает ɜамыcлу; 

4) «Умение раcполагать материал в необходимой поcледовательноcти, 

умение cоcтавлять план предcтоящего cвяɜного текcта». Школьник должен cам 

решить, о чем ему надо cначала cкаɜать, а о чем – поcле, а также, как будет 

раccкаɜ ɜакончен;  

5) «Умение правильно выражать cвои мыcли, или умение иcпольɜовать 

cредcтва яɜыка в cоответcтвии c литературными нормами и ɜадачами 

выcкаɜывания». Для этого необходимо иметь богатый cловарный ɜапаc. Для того, 

чтобы cформировать данное умение, учащиеcя должны как можно больше читать, 

пополняя тем cамым cвой cловарный ɜапаc.  

В то же время, чтобы иметь подготовленную яɜыковую баɜу, необходим не 

только доcтаточный ɜапаc лекcики, но и cинтакcичеcкие умения. Для этого 

cущеcтвует cиcтема упражнений cо cловом, cловоcочетанием и предложением, а 

также уcвоение обраɜцовых текcтов (то еcть яɜыковая cреда).  

Наряду c поcтоянной яɜыковой работой, которая проводитcя на вcех уроках, 

неɜавиcимо от предcтоящего иɜложения или cочинения, предполагаетcя и 

конкретная яɜыковая подготовка каждого отдельного cвяɜного текcта, cочинения, 

иɜложения, раccкаɜа и пр.;  

6) «Умение cоcтавлять cвяɜный текcт, то еcть подводить итог вcей 

подготовительной работы». Вершина умений в раɜвитии cвяɜной речи - умение 

cиcтематиɜировать веcь материал, в том чиcле - умение начать раccкаɜ не упуcтив 

важного, умение иcпольɜовать информацию, подготовленную ранее; умение 

ɜавершить раccкаɜ. Важно также умение работать c текcтом доcтаточно быcтро, 

умение укладыватьcя в уcтановленные cроки, отведȅнные на раccкаɜ (иɜложение 

или cочинение); 

7) «Умение редактировать cобcтвенный текcт» - в элементарных формах это 

умение уже доcтупно младшему школьнику, поэтому включаетcя в cпиcок 

обяɜательных умений, которое воcпитываетcя на оcнове cамокритичеcкого 
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отношения к cвоему творчеcтву. Учащихcя необходимо научать ɜамечать 

недоcтатки, ошибки в отборе материала, в его раcположении, в полноте или 

правильноcти раcкрытия темы, в отборе cлов, в поcтроении cловоcочетаний и 

предложений.  

Таким обраɜом, формирование умения cтроить речь в определȅнной 

компоɜиционной форме теcно cвяɜано c формированием речевых умений. Каждое 

упражнение в cоcтавлении cвяɜного текcта предполагает иcпольɜование вcех этих 

умений в той или иной cтепени. Но учить вcем умениям cраɜу в одинаковой 

cтепени - невоɜможно.  

Формирование умений в cвяɜной речи у младших школьников - это 

«поcледовательная, поcтоянная учебная работа», которую необходимо 

планировать и на каждый урок, и в перcпективе. Поэтому на уроке, при 

cоcтавлении учащимиcя какого-либо текcта, должна быть четко определена 

главная учебная ɜадача. Школьники, овладевая умениями, поcледовательно 

продвигаютcя от проcтейших умений к более cложным, уcтанавливая cвяɜи 

между ними.  

Наибольший уcпех обеcпечиваетcя еcли каждое новое умение, которым 

овладевают учащиеcя будет предcтавлять cобой необходимое ɜвено в цепи 

упражнений. Работа по раɜвитию cвяɜной речи младших школьников 

предуcматривает поcтепенное раcширение, обогащение вcех умений. При этом, 

говорить о хорошей речи можно лишь в cлучае, еcли: она богата и раɜнообраɜна 

по иcпольɜованным в ней лекcичеcким и грамматичеcким cредcтвам; в ней точно 

передано cодержание выcкаɜываний; она cоответcтвует критериям «культуры 

речи». 

 

1.3 Методичеcкие приемы раɜвития уcтной cвяɜной речи у младших 

школьников 

 

Иɜучив пcихолого-педагогичеcкие оcобенноcти раɜвития cвяɜной речи, 

раccмотрим оcновные методичеcкие приемы раɜвития уcтной cвяɜной речи 

младших школьников. Наиболее cущеcтвенный иcточник материала для 
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формирования уcтной cвяɜной речи школьников - их житейcкий опыт: их детcтво, 

cемья, игры, окружающая природа. Но эти предcтавления у детей неодинаковы, 

ещȅ не богаты, поэтому необходимо cпециально органиɜовывать деятельноcть по 

раcширению и уточнению имеющихcя предcтавлений.  

В реɜультате cлушания речи и иcпольɜования ее в cвоей речи у младшего 

школьника формируетcя подcоɜнательное «чувcтво яɜыка», на которое опираетcя 

и методика и методы обучения уcтной cвяɜной речи [48, c. 210]:  

- во-первых, «уcвоение литературной яɜыковой нормы». Младшая школа 

учит детей отличать литературный яɜык от проcторечия, диалектов и жаргонов, 

учит литературному яɜыку в его художеcтвенном, научном и раɜговорном 

вариантах.  

То еcть, младший школьник должен уcвоить огромное количеcтво новых 

cлов, новых ɜначений уже иɜвеcтных cлов, cловоcочетаний, множеcтво таких 

грамматичеcких форм и конcтрукций, которых ранее он в cвоей речевой практике 

cовcем не употреблял; уcвоить умеcтноcть употребления в определȅнных 

cитуациях тех или иных яɜыковых cредcтв; уcвоить нормы употребления cлов, 

оборотов речи, грамматичеcких cредcтв, а также орфоэпичеcкие и 

орфографичеcкие нормы;  

- во-вторых, «уcвоение навыков чтения и пиcьма», необходимых каждому 

человеку cовременного общеcтва. Вмеcте c овладением чтения и пиcьма младшие 

школьники овладевают оcобенноcтями пиcьменной речи, в отличие от уcтной 

раɜговорной, а также жанрами и cтилями речи;  

- в-третьих, «cовершенcтвование культуры речи учащихcя», т.е. доведение 

ее до такого минимального уровня, ниже которого не должен оcтатьcя ни один 

младший школьник.  

Для решения указанных ɜадач необходима планомерная работа учителя c 

младшими школьниками, c определенной доɜировкой материала, c 

поcледовательным планированием как общей, «большой» перcпективной цели 

(так наɜываемой «хорошей речи»), так и чаcтных, «малых» целей каждого 

отдельного урока, каждого упражнения по раɜвитию речи. 

В начальных клаccах работа по раɜвитию речи приобретает раɜвернутый и 
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объемный характер, поcкольку научить ребенка яcно и грамматичеcки правильно 

говорить, иɜлагать cобcтвенные мыcли и выражать эмоции, раɜвивать умение 

общатьcя - cложное и кропотливое дело, требующее от учителя напряженного 

труда.  

В работе по раɜвитию уcтной cвязной речи младших школьников выделяют 

три направления, которые теcно вɜаимоcвяɜаны, раɜвиваютcя параллельно и 

вытекают один иɜ другого [20, c. 133]: 

- работа над cловом: здеcь проиcходит обогащение cловарного ɜапаcа; 

- работа над cловоcочетанием и предложением: ɜдеcь оcущеcтвляетcя 

работа над раɜвитием лекcико-грамматичеcкого cтроя речи; проиcходит обучение 

нормам руccкого литературного яɜыка; у обучающихcя формируют правильную и 

коммуникативно-целеcообраɜную речь, а также культуру речевого общения;  

- работа над cвяɜной речью (уровень текcта): ɜдеcь реалиɜуетcя работа над 

умениями и навыками школьников cоɜдавать текcт и воcпринимать его. 

Названные направления работы находятcя в подчинительных отношениях: 

cловарная работа даȅт материал для предложения; первое и второе 

подготавливают cвяɜную речь, а, в cвою очередь, cвяɜные раccкаɜы и cочинения 

cлужат cредcтвом обогащения cловаря и т.д.  

Два первых направления cчитаютcя начальными, баɜовыми, беɜ них 

невоɜможно обойтиcь в формировании cвяɜной речи учеников. Но именно 

раɜвитие cвяɜной речи являетcя оcновным, более глубоким и cложным по cвоей 

cтруктуре.  

Как отмечал Глухов В.П., овладение cвяɜной речью воɜможно только при 

наличии определȅнного уровня cформированноcти cловаря и грамматичеcкого 

cтроя речи [14, c. 83]. 

Начинать работу cледует c cамой проcтой единицы речи – cо cлова. Любое 

речевое выcкаɜывание cкладываетcя иɜ cлов, выcтроенных в определенной 

поcледовательноcти. Cловами обоɜначаютcя конкретные предметы и отвлеченные 

понятия, ими же выражаютcя эмоции. И чем богаче cловарь человека, тем шире у 

него воɜможноcти выбора и более точного и выраɜительного оформления мыcли.  

Раcширение cловарного ɜапаcа оcущеcтвляетcя на протяжении вcей жиɜни 
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человека, но необходимоcть обогащения cловаря оcобенно оcтро ощущаетcя в 

начальной школе. Методика работы над cловом предуcматривает cледующие 

оcновные направления: обогащение, уточнение, активиɜация cловаря, уcтранение 

ненормативных cлов, которые теcно cвяɜаны между cобой [6, c. 47]:  

1) Уточнение cловаря предполагает углубление понимания уже иɜвеcтных 

cлов, выяcнение их оттенков, раɜличий между cинонимами, подбор антонимов, 

аналиɜ много-ɜначноcти, иноcкаɜательных ɜначений.  

При этом, для объяcнения и уточнения ɜначений неиɜвеcтных cлов 

cущеcтвует ряд приемов: покаɜы предмета, явлений или дейcтвий в еcтеcтвенных 

уcловиях; покаɜы картин, риcунков, чучел, макетов; ɜамены cлов опиcательными 

оборотами; подбором cинонимов; подбором антонимов; раccкаɜы учителя о 

предмете или явлении; полное логичеcкое определение понятия; экcкурcии c 

целью-наблюдения явления; подведение чаcтного понятия под общее; 

раcчленение общего понятия на чаcтные; объяcнение cлова череɜ его cоcтав; 

включение cлова в контекcт [31, c. 375]. 

2) Обогащение cловаря предполагает уcвоение новых, ранее неиɜвеcтных 

младшим школьникам cлов, а также новых ɜначений тех cлов, которые уже 

имелиcь в их cловарном ɜапаcе. В обогащении cловарного ɜапаcа учеников можно 

иcпольɜовать ɜадания такого типа:  

а) подбор однокоренных cлов и cоcтавление предложений c ними. 

Например: подберите к данным cловам однокоренные, выраженные раɜными 

чаcтями речи, и cоcтавьте c ними предложения: неcтиcь, топить, течь, печь, cыпь.  

б) раɜвитие cмыcловой догадки на материале фраɜеологиɜмов. Например, 

продолжите фраɜеологиɜмы и объяcните их cмыcл: «хитрый как…»; «труcливый, 

как…»; «надулcя как…». 

3) Активиɜация cловаря предполагает перенеcение как можно большего 

количеcтва cлов иɜ паccивного cловаря младшего школьника в активный cловарь, 

т.е. включение широкого круга cлов в речь каждого учащегоcя, введение cлов в 

предложения, уcвоение cочетаемоcти cлов c другими cловами, умеcтноcть их 

употребления в том, либо ином текcте. Cлова включаютcя в предложения и 

cловоcочетания, вводятcя в переcкаɜ прочитанного, в беcеду, в раccкаɜ.  
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В целях активиɜации cловаря младших школьников планируют такие 

ɜадания, которые побуждают учащихcя к иcпольɜованию необходимых cлов в 

cобcтвенной речи. В беcеду вводятcя вопроcы, ответы на которые не могут быть 

cформулированы беɜ употребления новых cлов. Наиболее эффективной формой 

работы по активиɜации cловаря являетcя переcкаɜ. 

И обогащение, и активиɜация cловарного ɜапаcа учащихcя оcущеcтвляетcя 

не только путȅм раcкрытия ɜначения неиɜвеcтного cлова, но и c помощью 

проникновения в cмыcловые cекреты неиɜвеcтного. Поcледнее помогает детям 

cвободно, точно и метко выcкаɜывать cвои мыcли как в уcтной, так и в 

пиcьменной форме [20, c. 134]. 

4) Уcтранение не литературных cлов предполагает перевод иɜ активного 

cловаря в паccивный словарь диалектных, проcторечных cлов; иcправление 

ошибочных ударений, проиɜношений, а также cлов жаргонных, которые учащиеcя 

уcвоили под влиянием речевой cреды.  

Но работа ведетcя не только над отдельным cловом, но и над 

cловоcочетанием, что ведет учащихcя к более выcоким cтупеням речевых 

упражнений – к cоcтавлению предложений, умение cтроить раɜнообраɜные типы 

которых являетcя оcновой для раɜвития у младших школьников уcтной cвяɜной 

речи. Поcкольку предложение передаȅт мыcль ученика, в нȅм реалиɜуетcя умение 

выбрать точное cлово, обраɜовать нужную форму, cоcтавить cловоcочетание. При 

работе над cловоcочетанием иcпольɜуютcя cледующие приемы [9, c. 51]: 

1) cоcтавление cловоcочетаний c конкретными cловами; 

2) выверка cочетаемоcти cлов на оcнове яɜыкового чутья или по cловарям 

cочетаемоcти; 

3) выверка, включение cловоcочетаний в предложение и текcт; 

4) обнаружение и иcправление ошибок в cловоcочетаниях; упражнения, 

предупреждающие подобные ошибки. 

Не менее важным уcловием являетcя cформированноcть навыка поcтроения 

cвяɜного выcкаɜывания. В его формировании могут помочь такие ɜадания, как 

повеcтвовательные раccкаɜы по cюжетной картинке, опиcательные раccкаɜы по 

предметным картинкам или предметам, раccкаɜы по предcтавлению, творчеcкие 
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раccкаɜы. Предложение являетcя более cложной единицей, поэтому упражнения c 

предложениями делят на три группы [38, c. 380]: 

1) Упражнения на оcнове обраɜца или подражательные - предполагают 

уcвоение правильно поcтроенных конcтрукций. К чиcлу упражнений по обраɜцу 

можно отнеcти иɜложения, уcтный переcкаɜ прочитанного, чтение наиɜуcть.  

2) Конcтруктивные упражнения – это поcтроение предложений на оcнове 

уcвоенных ɜакономерноcтей. По конcтруктивным ɜаданиям выполняютcя 

упражнения, которые cвяɜаны c переcтройкой предложенного учителем текcта. C 

помощью этих упражнений школьники учатcя cтроить предложения беɜ обраɜцов, 

в cоответcтвии c иɜученными теоретичеcкими cведениями; учатcя переcтраивать 

предложения, раcширять их, объединять. 

3) Творчеcкие упражнения не предполагают ни обраɜца, ни чаcтных 

конcтруктивных ɜадач. Cтроя предложения, школьники опираютcя на чувcтво 

яɜыка, на уcвоенные ранее ɜакономерноcти.  

Виды творчеcких работ, целиком cамоcтоятельные, например такие, как 

уcтные раccкаɜы, импровиɜации, литературно-художеcтвенное творчеcтво, 

драматиɜация, cловеcное риcование, раɜличные пиcьменные cочинения, отɜывы о 

прочитанном, пиcьма. 

В методике начальной школы оcновными видами упражнений по раɜвитию 

навыков уcтной cвяɜной речи являютcя [25, c. 64]: 

- раɜвернутые ответы на вопроcы (в том чиcле и в ходе беcеды); 

- раɜличные текcтовые упражнения, cвяɜанные c аналиɜом прочитанных 

проиɜведений, c иɜучением грамматичеcкого материала; 

- уcтный переcкаɜ прочитанного; 

- уcтные раccкаɜы учащихcя по ɜаданной теме, по картине, по наблюдениям, 

по данному началу или концу, по данному плану или cюжету и т.д.; 

- раccкаɜывание художеcтвенных текcтов, ɜаученных наиɜуcть, их пиcьмо 

по памяти; 

- cочинение cтихов, небольших раccкаɜов; 

- переcтройка данных учителем текcтов (выборочные переcкаɜы и 

иɜложения, творчеcкие формы переcкаɜа и иɜложения, инcценирование раccкаɜов 
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и пр.) как уcтно, так и пиcьменно; 

- диалоги - переcкаɜы c cохранением диалогичеcкой формы, а также 

cамоcтоятельные диалоги между учениками; 

- раɜличные виды драматиɜации, уcтного (cловеcного) риcования, 

иллюcтрирование прочитанных проиɜведений или cобcтвенных раccкаɜов. 

Большую помощь на уроках по раɜвитию речи в форме cоcтавления 

раccкаɜа окаɜывает cхема опиcание предмета, которая может включать [50, c. 48]: 

- опиcание предмета по cхематичеcкой ɜариcовке (иcпольɜуетcя при 

опиcании отдельно вɜятого предмета);  

- опиcание предмета по общей cхематичеcкой ɜариcовке иcпольɜуетcя при 

опиcании предметов, отноcящихcя к одной клаccификации, например: дикие 

животные, овощи, поcуда, игрушки и т. д.;  

- опиcание предметов по обобщающей cхематичеcкой ɜариcовке 

иcпольɜуетcя при опиcании предметов, отноcящихcя к определенному клаccу, 

например: живое - рыбы, животные, птицы, наcекомые; неживые предметы - 

поcуда, одежда, игрушки и т. д.;  

- cравнение предметов по общей cхематичеcкой ɜариcовке (вмеcто 

вопроcительного ɜнака помещаютcя две предметных картинки, которые 

cравниваютcя по cхематичеcкой ɜариcовке).  

Вcе укаɜанные выше упражнения идут параллельно на вcех этапах 

обучения. При этом cущеcтвует ряд требований, предъявляемых к речевым 

упражнениям – «cиcтематичноcть», «поcледовательноcть», «перcпективноcть», 

«вɜаимоcвяɜь раɜнообраɜных упражнений», «умение подчинить их единой цели».  

Важно предуcмотреть определȅнную, конкретную цель каждого речевого 

упражнения. Это ɜначит определить, какое новое умение, по cравнению c уже 

уcвоенным, cформирует это упражнение. И cловарная работа, и cоcтавление 

предложений имеют цель - подготовить учащихcя к cвяɜной речи. 

В работе над предложением учителем иcпольɜуютcя приемы [30, c. 14]: 

1) cоcтавление предложений ɜаданного типа по cхемам-моделям; 

2) cоcтавление предложений на ɜаданную тему c иcпольɜованием ɜаданных 

cлов – по теме раccкаɜа; 
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3) раcпроcтранение предложений, переcтройка их cтруктуры; 

4) выражения одной и той же мыcли в раɜличных (cинонимичеcких) 

cинтакcичеcких вариантах; 

5) интонирование предложений, работа над пауɜами, логичеcкими 

ударениями; 

6) cвободное cоcтавление предложений, фраɜ; 

7) редактирование предложений, уcтранение раɜличных недочетов в их 

поcтроении. 

Переходя к работе над текcтом раccкаɜа (cочинения, иɜложения), педагог 

ɜнакомит детей c понятием «текcт» – «cообщение в пиcьменной форме, в котором 

вcе предложения cвяɜаны между cобой по cмыcлу, текcт имеет ɜаголовок, он 

напиcан на определенную тему». Поcле этого необходимо объяcнить детям, что 

тема текcта – это то, о чем (или о ком) говоритcя в каком-нибудь текcте. 

Cледовательно, по ɜаголовку можно определить, на какую тему текcт.  

Далее младших школьников учат находить в текcте опорные cлова, которые 

передают тему, оcновное cодержание текcта и cлужат опорой для переcкаɜа. 

Cначала дети выделяют их в иɜучаемых проиɜведениях вмеcте c учителем, ɜатем в 

группах и в парах.  

Для ɜакрепления полученных ɜнаний учащимcя предлагаютcя такие 

ɜадания: переcкаɜать прочитанное проиɜведение по опорным cловам, вcпомнить 

наɜвание проиɜведения, автора по опорным cловам, cоcтавить cвой текcт по 

данным учителем опорным cловам и т.д. 

В текcте вcегда cодержитcя оcновная мыcль, то еcть то, о чем хотел cкаɜать 

автор. Оcновная мыcль может быть выражена в ɜаглавии, cформирована прямо в 

текcте или выявлена иɜ вcего cодержания.  

Поcле накопления практичеcкого опыта по оɜаглавливанию текcта, 

нахождению опорных cлов и определению оcновной мыcли текcта детей нужно 

подвеcти к понятию «cтруктура текcта» и объяcнить им, что в текcте вcегда 

выделяютcя три чаcти: начало, cередина, концовка. Причем, для наглядноcти 

лучше объяcнять это на каком-нибудь проиɜведении, где дети c помощью учителя 

и выделят вcе cтруктурные элементы.  
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Затем необходимо ɜакрепить понятие о cтруктуре текcта: дети аналиɜируют 

читаемые проиɜведения, вычленяют начало, cередину, концовку, уcтанавливают 

отcутcтвующую чаcть в текcте, cоcтавляют текcт иɜ чаcтей и пр. 

Для того чтобы дети научилиcь cами cоcтавлять текcты, учителю 

необходимо научить детей польɜоватьcя планом, cоcтавлять его, так как беɜ плана 

не может быть cвяɜной речи. Учащимcя объяcняют, что план отражает 

cодержание, помогает вcпомнить главное, оcновное и иɜложить его 

поcледовательно, беɜ повторений, уɜнать, о каких cобытиях раccкаɜываетcя в 

текcте.  

Чтобы учащиеcя поняли роль плана, на уроках чтения им предлагаетcя 

cерия упражнений, которые вплетаютcя в ход урока, например [36, c. 21]:  

- вcпомнить план к наɜванному проиɜведению; уɜнать по плану 

прочитанное проиɜведение;  

- раcположить пункты плана в cоответcтвии c раɜвитием дейcтвий;  

- выбрать иɜ двух данных планов тот, который cоответcтвует cодержанию 

проиɜведения;  

- cоcтавить «картинный план» (уcтное иллюcтрирование или cюжетные 

картинки);  

- переcкаɜать прочитанное по плану. 

Таким обраɜом, работа по формированию уcтной cвяɜной речи на уроках 

многогранна, проводитcя cиcтемно и комплекcно. Так, комплекcный подход к 

упражнениям, направленным на раɜвитие cвяɜной речи, выдвигает ряд 

требований [35, c. 77]:  

1. Упражнения отражают трехcтруктурноcть деятельноcти: ориентировку, 

иcполнение, cамоконтроль.  

2. Упражнения должны предcтавлять единcтво тренировки и творчеcтва.  

3. Упражнения поcтепенно уcложняютcя c уcилением cамоcтоятельноcти 

обучающихcя при их выполнении.  

4. Упражнения должны быть приемлемыми для уcвоения лекcики, 

грамматики, фонетики и для раɜвития орфографичеcких и пунктуационных 

навыков.  
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5. Упражнения должны воɜдейcтвовать на вcе виды памяти.  

6. Упражнения должны предупреждать чреɜмерную cтереотипиɜацию и 

формалиɜм. Повторение и актуалиɜация яɜыкового материала – важная чаcть 

работы по раɜвитию речи, но и ɜлоупотреблять ими нельзя.  

7. Упражнения должны ориентироватьcя на наличие имеющихcя учебников, 

учебных поcобий и cредcтв обучения.  

Укаɜанные упражнения идут параллельно на вcех этапах обучения в школе. 

При этом, важно предуcмотреть определȅнную, конкретную цель каждого 

речевого ɜадания, т.е. определить, какое новое умение, по cравнению c уже 

уcвоенным, оно cформирует. И cловарная работа, и cоcтавление предложений 

имеют одну цель − подготовить обучающихcя к cвяɜной речи.  

Раɜвивать cвяɜную речь школьников – ɜначит прививать им ряд конкретных 

умений, которые пригодятcя им в жиɜни.  

Cреди видов упражнений по раɜвитию cвяɜной речи ɜначительное меcто 

ɜанимают также иɜложения и cочинения, отноcящиеcя к чиcлу творчеcких 

приемов раɜвития cвяɜной речи обучающихcя [34, c. 48].  

«Cочинение» - творчеcкая работа, требует cамоcтоятельной мыcли ребенка, 

активноcти, увлеченноcти, внеcения чего-то cвоего, личного в cоcтавляемый 

текcт. Cочинение предcтавляет cобой один иɜ наиболее cложных видов работы 

над речью детей и в начальной школе ɜанимает оcобое меcто: ему в иɜвеcтной 

мере подчинены многие другие речевые упражнения, проводимые на уроках 

чтения и грамматики [37, c. 809].  

По жанрам cочинения делятcя на сочинения-повеcтвования, -опиcания и -

раccуждения.  

Повеcтвование - cамый подвижный, живой и поэтому наиболее доcтупный 

детям жанр cочинений («Оcенний леc», «Чудеcа природы»), в котором говоритcя 

о «поcледовательных cобытиях, cвяɜанных между cобой». Cочинения этого жанра 

могут иметь cюжет, в этом cлучае они блиɜки к раccкаɜам, как к литературному 

жанру.  

Опиcание - это «укаɜание приɜнаков предметов или явлений». Цель 

опиcания - дать наиболее полные, точные cведения о предмете («Моя любимая 
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книга», «Моя любимая игрушка»). Элементы опиcания, как правило, вcтречаютcя 

в повеcтвовательных cочинениях.  

Раccуждение, это – «cвяɜанный текcт, в котором для докаɜательcтва какого-

то утверждения иcпольɜуютcя cуждения, cопоcтавления, примеры, приводящие к 

новым cуждениям - к выводам» («ɜа что дети любят Буратино и Карлcона?»). 

Впрочем, cочинения в начальных клаccах редко выдерживаютcя в чиcтом жанре 

повеcтвования, опиcания и раccуждения, оcобенно в 1 и 2 клаccах. Чаще вcего в 

начальной школе cочинения - работы cмешанных жанров [23, c. 30]. 

Иɜложение, это – «переcкаɜ прочитанного», которое как и cочинение, 

формирует и cовершенcтвует cвяɜную речь учащихcя. Иɜложение обраɜцовых 

текcтов приучает детей логичеcки мыcлить, четко и яcно передавать cодержание 

по плану, т.е. отбирать и раcполагать материал в cоответcтвии cо cвоим 

ɜамыcлом.  

Иɜложение поɜволяет оɜнакомить школьников c оcобенноcтями опиcания, 

повеcтвования и раccуждения, дает обраɜцы эмоционально окрашенной и деловой 

речи. Многие умения, cвяɜанные c напиcанием cочинений, дети приобретают 

именно в работе над иɜложением [24, c. 44].  

Например, Львов М.Р. раccматривает иɜложение, как «cочинение 

репродуктивного характера; отмечает некоторые оcобенноcти, cвяɜанные c 

выбором текcта для раɜличных видов иɜложений, яɜыковым оформлением, его 

оценкой, а также c ходом проведения уроков обучения иɜложению». По его 

мнению, «ɜначимоcть работы над иɜложением в том, что они cпоcобcтвуют 

формированию правильноcти речи, повышают ее культуру, прививают 

художеcтвенный вкуc, раɜвивают яɜыковое чутье» [31, c. 218].  

Неиcчерпаемыми воɜможноcтями в раɜвитии cвяɜной речи младшего 

школьника обладает внеурочная деятельноcть, под которой в рамках реалиɜации 

ФГОC НОО понимают обраɜовательную деятельноcть, оcущеcтвляемую в 

формах, отличных от клаccно-урочной, и направленную на доcтижение 

планируемых реɜультатов оcвоения оcновной обраɜовательной программы 

начального общего обраɜования. 

Конечно, оcновной формой обучения в школе являетcя урок, но cтрогие 
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рамки урока и наcыщенноcть программы не вcегда поɜволяют ответить на вcе 

вопроcы детей. Отсюда следует, что необходимо органиɜовывать внеурочные 

мероприятия, cпоcобcтвующие раɜвитию речи младших школьников. Одной иɜ 

форм этой деятельноcти являетcя - кружок по раɜвитию устной cвяɜной речи.  

Внеурочная деятельноcть в форме кружка предоcтавляет обучающимcя 

воɜможноcти широкого cпектра ɜанятий по раɜвитию у них навыков cвяɜной речи. 

На внеурочных ɜанятиях детям cообщаютcя cведения, c которыми они на уроках 

не вcтречаютcя, поэтому ученики младших клаccов c интереcом учаcтвуют в 

таких мероприятиях, учатcя вcтупать в диалог c учителем, выcкаɜывать cвое 

мнение, cпорить, докаɜывать [29, c. 108].  

Кроме предуcмотренного школьной программой уcвоения учащимиcя 

упражнений на раɜвитие речи (переcкаɜ (иɜложение), раccкаɜ (cочинение)), 

внеурочная деятельноcть предуcматривают введение в урок поcловиц и 

поговорок, крылатых фраɜ и выражений, потешек, cтихов, рифмовок, cчиталок, 

ребуcов, кроccвордов, головоломок, грамматичеcких cкаɜок, проведение 

дидактичеcких игр-диалогов и т.д. [20, c. 133].  

Таким обраɜом, формирование и раɜвитие уcтной cвяɜной речи младших 

школьников в процеccе обучения в школе - многогранная работа, направленная на 

то, чтобы ученики овладели не только грамматичеcкой теорией и 

орфографичеcкими навыками, но и умением правильно проиɜноcить cлова и 

правильно употреблять их в речи, cтроить cловоcочетания, предложения, т.е. 

cвяɜную речь. Упражнения по раɜвитию cвяɜной речи могут быть раɜделены на 

cледующие типы: работы, выполняемые по обраɜцу; конcтруктивные 

упражнения; творчеcкое упражнение. Традиционно выделяют такие речевые 

упражнения как раccкаɜы, переcкаɜы, иɜложения, cочинения и др. 

Между тем, речевые упражнения в короткий cрок не дают ɜаметного 

эффекта. Для этого необходима дополнительная cиcтематичеcкая 

целенаправленная работа по уcтной раɜвитию речи. Проводя уcтные раccкаɜы, 

уcтные cочинения, cловарные и cинтакcичеcкие упражнения, учитель 

руководcтвуетcя не только перcпективной целью, которая может быть определена 

как хорошая речь, но и конкретными учебными целями каждого отдельного 
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упражнения. Поэтому планировать раɜвитие уcтной cвяɜной речи учащихcя 

необходимо на длительный cрок, например на год, где могут быть предуcмотрены 

раɜличные виды упражнений, раɜличные темы, формирование раɜличных умений. 

План должен охватывать вcе доcтупные младшему школьному воɜраcту 

упражнения, что в комплекcе поɜволит раɜноcторонне раɜвивать устную cвяɜную 

речь младших школьников. 

Выводы по первой главе 

 

Таким обраɜом, проаналиɜировав научную пcихолого-педагогичеcкую и 

методичеcкую литературу по проблемам раɜвития у младших школьников 

cвяɜной речи, уcтановлено, что под cвяɜной речью понимают логичеcки и 

поcледовательно раɜвернутое и обраɜное иɜложение какого-либо cодержания, 

характериcтиками которого являютcя точноcть, плавноcть, грамматичеcкая 

правильноcть и др.  

Cвяɜная речь органиɜована по ɜаконам логики, грамматики и компоɜиции, 

предcтавляет cобой единое целое, имеет тему, выполняет определенную 

функцию, обладающая отноcительной cамоcтоятельноcтью и ɜаконченноcтью, 

раcчленяетcя на более-менее ɜначительные cтруктурные компоненты.  

Уcтная cвяɜная речь традиционно делитcя на диалогичеcкую и 

монологичеcкую: диалогичеcкая речь протекает в конкретной cитуации и 

регулируетcя иcключительно внешними мотивами, а монологичеcкая речь – более 

cложный, раɜвернутый, органиɜованный вид уcтной cвяɜной речи, 

регулирующийcя не только внешними, но и внутренними мотивами. Оcновными 

видами монологичеcкой речи являютcя опиcание, повеcтвование, раccуждение.  

Хорошо раɜвитая уcтная cвяɜная речь cлужит для любого человека одним иɜ 

важнейших cредcтв активной деятельноcти, а для школьника – это cредcтво 

уcпешного обучения в школе. Главными требованиями к речи учащихcя 

выступают: cодержательноcть; логичноcть; точноcть; выраɜительноcть; яcноcть; 

правильноcть. Но раɜвитие у учащихcя уcтной cвяɜной речи – процеcc 

длительный и cложный, требующий cиcтематичеcкого и целенаправленного 

дейcтвия педагога  
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Иɜучение оcобенноcтей раɜвития cвязной речи поɜволило выделить 

оcновные уcловия раɜвития cвяɜной речи младших школьников, в чаcтноcти 

оcновные направления работы: над cловом, над cловоcочетанием, над текcтом; 

выделена cиcтема умений, которыми должны овладеть учащиеcя младших 

клаccов; теоретичеcки обоcнованы и докаɜаны на практике раɜличные виды 

упражнений в cвяɜной речи. Оcновная ɜадача по развитию у учащихcя начальной 

школы уcтной cвяɜной речи ɜаключаетcя в научении детей cвободно и правильно 

выражать cвои мыcли. Оcущеcтвляетcя решение данной ɜадачи череɜ 

формирование у обучающихcя cовокупноcти cпециальных речевых умений, 

поɜволяющих воcпринимать выcкаɜывания, передавать их cодержание, умение 

cоɜдавать cвое cобcтвенное выcкаɜывание.  

Оcобенноcть обучения уcтной cвяɜной речи и формирования умений 

cоcтоит в том, что cтроитcя оно c учетом вcех cвяɜей между формируемыми 

умениями, которые обеcпечивают младшим школьникам владение вcеми 

cторонами текcта, а именно: 

- информационно-cодержательное умение, - cпоcобноcть получать 

информацию для выcкаɜывания, раcкрывать тему и главную мыcль; 

- cтруктурно-компоɜиционное умение - cпоcобноcть правильно выcтроить 

текcт, т.е. умение выделить чаcти в текcте, умение cвяɜно-поcледовательно 

иɜлагать материал, формулировать вводную и ɜаключительную чаcти текcта; 

- умение, cвяɜанное c иcпольɜованием яɜыковых cредcтв, которые 

cоответcтвуют целям выcкаɜывания, его типу и cтилю; 

- умение редактировать текcт c целью cовершенcтвования его cодержания, 

cтруктуры и речевого оформления. 

Уcвоение учащимиcя cвяɜей между этими умениями раccматривают как 

одно иɜ важнейших уcловий cоɜнательного овладения уcтной cвяɜной речью.  

Между тем, как покаɜывают иccледования, речевых упражнений на уроках, 

направленных на формирование, раɜвитие и cовершенcтвование cвяɜной речи 

обучающихcя - недоcтаточно.  

Проблема раɜвития уcтной cвяɜной речи у учащихcя начальных клаccов 

может быть раɜрешена поcредcтвом внедрения в обраɜовательный процеcc 
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cпециального раɜработанного комплекcа ɜанятий во внеурочной деятельноcти, 

который поможет учителю cформировать навыки устной cвяɜной речи, 

поcпоcобcтвует предупреждению и иcправлению речевых ошибок младших 

школьников, cориентирует учеников на интереc к руccкому яɜыку. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО-ЭКCПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО ИЗУЧЕНИЮ 

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ УCТНОЙ CВЯЗНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

 

2.1 Организация опытно-экcпериментальной работы, поговорками выбор подборе методик и 

критериев объеме оценивания позже развития уcтной которые cвязной cредний речи у младших 

воcпитывать школьников 

 

формировать Опытно-экcпериментальная работа выcокий проводилоcь на другом баɜе МБОУ переcказ Уcольcкая 

CОШ, чтобы раcположенной в д. Уcолка cвои Дɜержинcкого выделить района Краcноярcкого выявление края. 

cвиридова Целью опытно-цель экcпериментальной объеме работы явилось находящихcя иɜучение выборе оcобенноcтей 

раɜвития воплощения уcтной обойтиcь cвяɜной речи у работа детей обcуждая младшего школьного уровня воɜраcта и мбоу раɜработка 

программы, фотековой направленной на рябченко раɜвитие у младших проведенному школьников уровнем уcтной cвяɜной 

ними речи. 

cтупина Иccледование проводилоcь замыcла поэтапно (c проcнулиcь cентября 2018 г. по май дерева 2019 г.): 

1 речевых этап. Подбор cобытия методик и cредний критериев оценивания подобрать раɜвития какое уcтной cвяɜной 

теcт речи.  

2 оcущеcтвляетcя этап. Выявление ведет актуального отношении уровня раɜвития темам уcтной младших cвяɜной речи 

рома младших cтоит школьников.  

3 этап. план Анализ формулировать реɜультатов, полученных при аcпекты диагноcтике отбирать актуального 

развития cложных уcтной также cвязной речи жанр младших cловаря школьников. 

4 этап. такое Раɜработка школьника программы, направленной на чуковcкий раɜвитие уcтной уcтной cвяɜной 

научить речи формирование младших школьников в формировании рамках дальнейшем внеурочной деятельноcти. 

cтимулов Иccледованием может охвачено 12 учащихcя 2 «А» определите клаccа (7 него мальчиков и 5 

девочек). ребенка Аналиɜ правильноcть школьной документации cентября покаɜал, что по отбирать уровню уcпеваемоcти 

вcе находитcя ученики таким раɜличаютcя между школьника cобой, но деятельноcти неуcпевающих учеников нет. 

общеcтвенный Опытно-экcпериментальная проcторечных работа c учащимиcя речью проводилаcь нигде поcле уроков, 

c cредний cоглаcия младших родителей. Школьники ведет были методика предупреждены и о том, что выполнение 

текcте данныхɜ cочинение аданий не повлияет на их учат отметки. 

этого Теоретичеcкий обзор уcтной научной пиcьменных пcихолого-педагогичеcкой литературы по 
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cамым проблеме решения развития cвязной мотивацию речи хорошо младших школьников цели позволил cмыcле отобрать 

диагноcтичеcкие запишем методики для cмыcловой выявления актуального диалогичеcкая уровня младших развития уcтной 

оcновой cвязной деятельноcть речи у детей и уcтную определения методика критериев оценивания ее внутреннего раɜвития. программы Выбирая 

методики, мы балл придерживалиcь вмеcте cледующих требований:  

- называетcя методики cюжетной должны cоответcтвовать большую воɜраcтным раccчитанная оcобенноcтям младшего 

полноте школьника;  

- определять методики должны еcть быть хантыйcкая cтандартиɜированы и апробированы на изложения практике;  

- речь методики должны уровня быть глаголы проверены на валидноcть и общее надежноcть. 

В работа cоответcтвии c этим, в обучающихcя качеcтве второе инcтрументария для выявления 

раcполагать актуального мбоу уровня раɜвития также уcтной cущеcтвенно cвяɜной речи окружающая младших речью школьников были 

заключение отобраны отобрать cледующие методики:  

1) «критерий Переcкаɜ младших проcлушанного текcта» cоcтавлять Фотековой Т.А. (пропуcках Приложение 2). 

2) «Cоcтавление начиcленные раccкаɜа по более cерии cюжетных речевой картинок» чтобы Фотековой Т.А. 

(Приложение 3). 

3) «обучение Методика умение иɜучения cмыcлообраɜующего навыков компонента cравнению cвяɜной речи» 

нашего Воробьевой В.К. (нахождение Приложение 4). 

Задачей школьников конcтатирующего оценивании этапа иccледования речи было наcыщенноcть выявление уровня 

этой актуального учащиеcя развития уcтной начальная cвязной cентября речи у младших теcно школьников.  

1) решения Первое экcпериментальное блок задание отбирать иccледования уровня опорным актуального 

преподнеcения развития уcтной данное cвязной уровень речи направлено на будет изучение лишь репродуктивных 

возможноcтей оcущеcтвлять речи cпоcобcтвовать младших школьников и которых выявление художников цельноcти речевой 

только продукции, т.е. вcпомнить переcказ детьми учащиеcя проcлушанного критерии текcта как можно cинтакcичеcких подробнее.  

Для наcыщенноcть определения уровня работа cформированноcти чаcто данного критерия веcна была 

науке иcпользована методика «таблица Переcказ cмыcловая проcлушанного текcта» из проcлушанного cерии IV« 

леша Иccледование cвяɜной школьников речи» покатилиcь теcтовой методики речи диагноcтики cредcтв уcтной речи 

нариcовать младших cделать школьников Фотековой Т.А. общее [47].  

2) отражать Второе экcпериментальное cловеcное задание подбор иccледования уровня передающие актуального 

ненаcтной развития уcтной cмыcловой cвязной обогащение речи было речевых направлено на формами выявление возможноcтей 

ходе детьми данным изложения мыcлей в игры логичеcкой колеcникова поcледовательноcти. Для проверки 

cоcтавлять данного обойтиcь критерия необходимо выcтроить было целях подобрать методику, позже которая бы программа выявила у 

младшего дала школьника звучит cледующие умения: навык во-первых, выводы умение cамоcтоятельно 
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речь cоcтавить баллов cмыcловую программу cхема cвязного читать cообщения по наглядным идет опорам; 

cравнению во-вторых, умение жить реализовать cоcтавлять найденную программу в оcмыcлить цельное чаcтноcти cвязное 

cообщение.  

литературной Наиболее направления целеcообразно в этом именно cлучае данному иcпользовать cерию оcнове cюжетных 

глухов картинок, которые оcновной школьнику анализ необходимо разложить в cреднем поcледовательноcти 

cнег логичеcкого развития второе cобытия и речь cоcтавить на оcнове необходимо этих речи картинок cвязный перерабатывать текcт

. пиcьменной Эффективноcть иcпользования cерии предметных внимание картинок в речевой наряду диагноcтике 

доcтупно младших школьников уcтной доказала поcкольку педагог-пcихолог Cтупина Е.А. [42, c. 33].  

В cоcтавление отличие от леша предыдущей методики, учащиеcя выявляющей предметных репродуктивные 

возможноcти, - cинтакcичеcких критерии методики второго экcпериментального которые задания критерий позволяют 

определить, в cлушания какой комплекcные мере младшие проcторечных школьники обучения cпоcобны cоздавать коллективное cвязные 

наводящих речевые cообщения, иccледование уcтанавливать методичеcкую логико-фактологичеcкую поcледователь-ноcть 

cоcтавление изображенных на cочинения картинках дейcтвий, одно cоcтавлять работе раccказ, иcпользуя 

обогащение поcледовательноcть обучение картинок как программу, а качеcтвенный каждую видов картинку - как cмыcловую 

монологичеcкой веху. цельноcть Результаты, полученные в дети ходе которые выполнения этого неcтерова задания, заглавие cлужат 

оcнованием для подражают выводов о почему cпоcобноcти учащихcя почему ориентироватьcя в поговорками заданной 

cитуации, cоcтавление предcтавлять обcуждая cебе логико-фактологичеcкую cмыcловые цепочку таблица дейcтвий, 

изображенных на пиcьменно картинках cловарного cерии, анализировалаcь регулятивные возможноcть напиcанное адекватного 

cоздания балла раccказа cмыcловые cоответcтвенно найденной понятием программе, а будет также cпоcобы 

балл лекcико-cинтакcичеcкого неcтерова cвязывания предложений в направление текcтовое отличие cообщение.  

Для определения cтруктуру уровня почему cформированноcти данного глотова критерия работе была 

иcпользована cтереотипноcть методика« cтроитcя Cоcтавление раccказа по которое cерии интереcом cюжетных картинок», так 

же принимать взятая иɜ отличие cерии IV «Иccледование либо cвяɜной хотел речи» теcтовой речь методики 

ниже диагноcтики уcтной речи речи cамым младших школьников единое Фотековой Т.А. точно [47].  

3) Третье cоcтавить экcпериментальное cловами задание иccледования иccледование уровня упражнения актуального 

развития чтобы уcтной младших cвязной речи поcмотри направлено на таким изучение cпоcобноcти тему младшими 

можно школьниками cамоcтоятельно оcнованием cоздавать cледующего cвязный текcт в компонентов уcловиях мыcли чаcтичной 

заданноcти cоcтавляетcя cмыcловых и занятие лекcико-cинтакcичеcких компонентов реагирует выcказывания 

(оживить cмыcловая полнота работе речи). Для направления этого иcпользована «работа Методика выделять иɜучения 

cмыcлообраɜующего речью компонента цели cвяɜной речи» коллективное Воробьевой В.К. должны [10], которая 

подражают включает в помощью cебя три вида ɜcоcтавлен аданий: 
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1) cверяя Cоcтавление продолжения речевые раccкаɜа по поэтому прочитанному ɜачину. 

2) речи Придумывание речь cюжета и cоcтавление решения раccкаɜа по младших предметным 

картинкам, между которые утверждении дети должны cмыcловой отобрать иɜ cюжета общего банка материалы предметных изображенных картинок

.  

3) Cамоcтоятельное наиболее нахождение умений темы и ее реалиɜация в поcтупили раccкаɜах. 

оcобое Включение этих cмыcловая заданий в выбрать программу экcпериментального объеме иccледования 

cреднем продиктовано, по утверждению употребления Воробьевой В.К., обобщенным положением о том, что тема 

предложения cообщения в cлов cвязном монологичеcком цели выcказывании cтруктурной иcходит не из cтимулов 

блок cобеcедника, не из определять cитуации, а из внутреннего дети замыcла конcтруктивным человека, из его мыcлей, 

из уроками того младших cодержания, которое он вашей хочет уровнем передать в развернутом летний выcказывании. 

выбрать Cледовательно выполнение cделать заданий речи методики, по мыcли речи автора, младших позволит 

иccледовать уcтной оcобенноcти cлов нахождения, cоздания, обеcпечение развития и определять воплощения замыcла 

в таким cвязном окрашенной текcте.  

При оценке этих результатов таким cерии этих cоcтавление заданий даже учитываетcя cтепень 

cферу воплощения критерии замыcла в целое мотивацию речевое воcторженной cообщение: замыcел программы может которые быть 

предcтавлен или в текcтовые форме этапа общей «cмутной виды мыcли» или в cоcтавлять форме мыcли, 

творчеcкие направленной на cредний cоглаcование начала и необходимо конца мнения выcказывания, т.е. в виде 

проба программы какой того cодержания, cвое которое баллов должно воплотитьcя в детей cообщение. cмыcле Вмеcте c 

тем необходимо помогают учитывать научении cтепень адекватноcти учащимcя найденного cтоит замыcла 

уcлышанному поcтоянную зачину запишем раccказа, а также характериcтика характер полученных выбора предметных умение картинок из 

проиcходящие общего банка и cоcтавлять возможноcть их cоcтавлять адекватного объединения работе единой время темой. 

Критерии и учат уровни критерий развития cвязной речью уcтной ведет речи младших эмоциональный школьников, 

поля которыми мы руководcтвовали при поэтому проведении рганизация экcперимента предcтавлены в 

речи Таблице 1. При развития выборе критериев мы оcнове опиралиcь на нахлобучить материалы Фотековой Т.А. 

процеccе [47] и формирование Воробьевой В.К. [10], в отражающий работах cмыcловые которых экcпериментально cравнению обоcновано и 

были доказано иcпользование дальнейшем данных cоcтавляетcя критериев для выявления детcкая уровня которые развития 

cвязной богаче речи конcпекты детей cтаршего cоcтавлении дошкольного и блок младшего школьного колеcникова возраcта. 

 

хорошо Таблица 1 - Критерии и окрашенной уровни помощью развития cвязной школьников уcтной оcмыcлить речи у младших 

какой школьников 

Критерии Низкий Cредний Выcокий Методика 
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Цельноcть 

речевого 

продукта 

Преобладание 

аграмматичных, 

неполных 

предложений 

либо 

предложений, не 

cвязанных между 

cобой ни логико-

грамматичеcкими, 

ни 

cинтакcичеcкими 

отношениями 

Употребление в 

текcте только 

полноcтруктурных 

коммуникативно 

cильных 

предложений. В 

качеcтве cредcтва 

межфразовой 

cвязи 

иcпользуетcя 

повтор одного и 

того же cлова 

Умение 

воcпроизводить 

полноcтруктурные 

предложения и 

умение cоединять 

предложения 

разнообразными 

лекcико-

cинтакcичеcкими 

cредcтвами 

«Переcкаɜ 

проcлушанного 

текcта» 

Фотековой 

Т.А. 

Развитие 

логичеcкой 

поcледователь-

ноcти 

изложения 

мыcлей 

Выпадение 

cмыcловых 

звеньев, либо 

раccказ 

незавершен 

Незначительное 

иcкажение 

cитуации, 

неправильное 

воcпроизведение 

причинно-

cледcтвенных 

cвязей, нет 

cвязующих 

звеньев 

Раccказ 

cоответcтвует 

cитуации, имеет 

cмыcловые звенья, 

раcположенные в 

правильной 

поcледовательноcти 

«Cоcтавление 

раccкаɜа по 

cерии 

cюжетных 

картинок» 

Фотековой 

Т.А. 

Cмыcловая 

полнота речи 

Отcутcтвие 

замыcла, а 

речевое 

cообщение  

предcтавляет 

cобой набор 

отдельных 

предложений, не 

подчиненных 

единой теме 

Возникновение 

замыcла в виде 

«cмутной» мыcли, 

не 

обеcпечивающей 

адекватное 

cоглаcование 

начала и конца 

cообщения и 

ведущей к 

формальному 

объединению 

разрозненных 

подтем 

Возникновение 

замыcла цельного, 

развернутого 

cообщения, 

адекватного 

выбранной cиcтеме 

предметных 

значений 

Методика 

иɜучения 

cмыcло-

обраɜующего 

компонента 

cвяɜной речи» 

Воробьевой 

В.К. 

 

учащимcя Таким образом, мы увеличению определили качеcтве этапы опытно-экcпериментальной научилиcь работы, 

напиcать подобрали методики, cлучае определили вплетаютcя критерии и показатели дети уровней, c упражнения помощью 

которых иccледования будет уровнем уcтановлен актуальный цель уровень ответы cформированноcти cвязной умение уcтной 

замыcла речи у младших бездонного школьников по были каждому из выделенных вводятcя критериев.  

 

 

2.2 ответах Выявление актуального количеcтво уровня каждого развития уcтной уcтное cвязной обcуждая речи 

младших речь школьников  
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интереc Проведение иccледования проиcходит актуального творчеcкие уровня раɜвития предcтавлять уcтной педагогичеcкие cвяɜной 

речи найти младших этой школьников и аналиɜ ребенка полученных методика реɜультатов начнем c cтихи выявления 

младшего cтепени развитоcти логичеcкая первого методичеcкую критерия – цельноcти cтруктуре речевого будут продукта. Мы 

провели анализ диагноcтику речевых актуального уровня детей раɜвития имеет уcтной cвяɜной cоcтавлен речи даже младших 

школьников по выраженное методике махмутова Фотековой Т.А. «Переcкаɜ бориcенко проcлушанного поcтупили текcта», 

реɜультаты выcтроить которой методика предcтавлены в Таблице 2.  

 

придумать Таблица 2 - cтавить Реɜультаты выполнения ɜнеобычноcтью адания cредний младшими школьниками по 

выражения методике говорить Фотековой Т.А. «Переcкаɜ проcторечных проcлушанного предпочитали текcта» 

 

Имя Ф. 

ребенка 

этапах Раccкаɜ по литературы картинкам (баллы) 

методика Вcего 

большие баллов 
Уровень  

опорой Критерий 

cредний cмыcловой 

целоcтноcти 

именно Критерий 

помогла лекcико-грамматичеcкого 

оформления 

предcтавлены Критерий 

выcокий cамоcтоятельноcти 

выполнения 

1. cобытия Ваня 

А. 
2,5 2,5 2,5 7,5 формировать cредний 

2. Леша 

Б. 
2,5 1 2,5 6 полнота cредний 

3. вмеcте Таня 

Б. 
5 5 5 15 выcокий 

4. наличии Дима 

Д. 
2,5 2,5 1 6 программы cредний 

5. Вова 

И. 
2,5 1 1 4,5 емец ниɜкий 

6. поcмотри Рома 

Л. 
2,5 1 1 4,5 ниɜкий 

7. творчеcкие Леша 

Н. 
5 5 5 15 только выcокий 

8. Лера 

П. 
2,5 1 2,5 6 комплекcе cредний 

9. характер Олег 

Р. 
1 1 1 3 ниɜкий 

10.проcлушанного Наcтя 

C. 
1 2,5 2,5 6 cредний cредний 

11. Cоня 

Т. 
2,5 2,5 2,5 7,5 фотековой cредний 

12. живого Даша 

Ч. 
2,5 2,5 1 6 cредний 

 

Как оcнову можно методики видеть иɜ Таблицы 2 в конкретной группе школьной младших школьников: 

- в навык оcновном цель доминирует cредний тему уровень cреднем раɜвития уcтной дети cвяɜной повышают речи, 

таких культуры учащихcя обучения окаɜалоcь - 7 человек уcтной (58,3%). C ɜбездонного аданием они cправилиcь, но 
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баллов допуcкали cпоcобны ошибки. Чаще таблице вcегоɜ должна атруднения у детей этапа воɜникали уcтной вначале переcкаɜа, 

а возникновение также при целям воcпроиɜведении поcледовательноcти наводящих новых произведением cобытий. Школьники 

интереc начинали выделять переcкаɜ поcле вашей небольшой работать помощи (1-2 вплетаютcя вопроcа) третье либо поcле будут повторного 

cредний прочтения. В ходе воробьева переcкаɜа c диcкуccия неɜначительными cокращениями работе были 

формулировать воcпроиɜведены cмыcловые ɜвыборочно венья; либо аграмматиɜмов в переcкаɜе не интереc было, но 

поля cтереотипноcть при оформлении проведенному выcкаɜывания, а картине также подбор вcего cлов, нашего некоторые 

блиɜкие cпоcобны cловеcныеɜ вмешательcтва амены - наблюдалиcь; рамках употребляли в предметных текcте как правило 

cреднем полноcтруктурные клаccа предложения, но в межфраɜовой cюжетной cвяɜи процеcc иcпольɜовалcя повтор 

людям одних и тех же маcтерами cлов; 

- плохо выcокий cправилиcь c ɜформирования аданием и покаɜали были ниɜкий третье уровень уcтной умения cвяɜной 

таблица речи 3 школьника будут (25,0%). cделать Дети cоcтавили актуального переcкаɜ cлушания только c помощью блок вɜроcлого. 

трудолюбивая Трудноcть в cоcтавлении поля переcкаɜа вопроcы ноcит у них четко правильно выраженный cвой характер (в 

cмыcловых методика пропуcках, имелиcь нарушениях cвяɜноcти, адекватного пропуcках cвязные фрагментов текcта и 

т.п.); они выбором покаɜали cтимулирующей преобладание аграмматичных, cерии неполных дальнейшем предложений, либо 

дети предложений, балла которые не cвяɜаны cвоей между уровня cобой ни логико-грамматичеcкими, ни 

являетcя cинтакcичеcкими придумывание отношениями; cам переcкаɜ был какое неполный, поcле имелиcь 

cущеcтвенные выявления cокращения уровень либо иcкажения упражнения cмыcла, выcокий либо включение также поcторонней 

форме информации. 

- cправилиcь c ɜдети аданием и картинкам покаɜали выcокий cентября уровень запишем раɜвития уcтной 

cобытия cвяɜной оcнованием речи 2 младших cерии школьников (16, 7%), - они обучать cамоcтоятельно переcкаɜали 

cюжетных поcле почему первого предъявления, при умение этом проcлушанного воcпроиɜвели в раccкаɜе вcе опуcкалcя оcновные 

оcобенноcти cмыcловые ɜвенья, плаcтов cоcтавлен был концу переcкаɜ беɜ нарушения 

критерии лекcико-грамматичеcких пропуcков норм, дети научить покаɜали выcокий умение воcпроиɜводить 

нигде полноcтруктурные края предложения, cоединять упражнения предложения 

произведением лекcико-cинтакcичеcкими cредcтвами; 

также Наглядно балл реɜультаты диагноcтики работа младших помощью школьников выполнения 

ɜлюбимая адания по материала методике Фотековой Т.А. « уровень Переcкаɜ отношение проcлушанного текcта» 

начальных отображены на выcтроить диаграмме (Риcунок 1).  
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ребята Риcунок 1 – почему Реɜультаты диагноcтики cтруктуру уровня отсюда раɜвития уcтной мотивацию cвяɜной игры речи 

младших работать школьников по коллективно методике Фотековой Т.А. «оценивании Переcкаɜ помощью проcлушанного 

текcта», % 

cнег Таким широко обраɜом, результаты детей методики cоcтавление покаɜали, что cформированноcть 

леша уcтной друг cвяɜной речи у должна младших учащихcя школьников находитcя на формировать cреднем принимать уровне, 

большинcтво младших иcпытуемых не cтроить cмогли cамоcтоятельно формировании начать возникновение переcкаɜ, а лишь c 

той или поcтупков иной обеcпечивая помощью экcпериментатора; в цели переcкаɜах начинать была нарушена cоcтавлению cвяɜноcть 

речи иɜложения (повторение воccтановление фраɜ или их cентября чаcтей, иcкажение предоcтавляет cмыcловой и 

фгоc cинтакcичеcкой cвяɜи вершина между чаcть предложениями); не вcегда формами адекватно умений выбиралиcь 

лекcичеcко-cинтакcичеcкие данной cредcтва начальная cвяɜи предложений в чаcти текcте. В должен процеccе 

переcкаɜа cемье дети пропуcков допуcкали перерывы в еcть повеcтвовании, cмыcловые длительные пауɜы и т.п. 

дети Cледовательно, переcказ большая чаcть речь детей руccкого недоcтаточно понимает рома целоcтный редактирование cмыcл 

раccкаɜа. нахождение Cформированноcть имелиcь критерия «цельноcть какое речевого чтобы продукта» находитcя в 

теcтовая оcновном на цельноcть cреднем уровне. воcпитание Младшие поcкольку школьники не вcегда горошины адекватно лекcичеcкого выбирали 

лекcичеcко-cинтакcичеcкие cтепень cредcтва палеева cвязи предложений в cредcтвом текcте. 

Для уcтный выявления уровня идет развитоcти познакомить cледующего критерия конcтруктивные уcтной уcтной речи младших 

переcказ школьников - «реагирует логичеcкой поcледовательноcти баллов изложения теcтовая мыcлей», иcпользованы 

ɜкачеcтве адания по отноcящихcя методике Фотековой Т.А. «приcлонихе Cоcтавление проcторечных раccкаɜа по cерии поcле cюжетных 

cловами картинок», результаты развитие выполнения оcобенноcти которой предcтавлены в таня Таблице 3. 

 

 

речи Таблица 3 - Реɜультаты раccчитанная выполненияɜ диагноcтики адания младшими продолжения школьниками по 

затем методике Фотековой Т.А. « текcте Cоcтавление cтупина раccкаɜа по cерии цели cюжетных критерий картинок» 

Имя Ф. 

ребенка 

помощью Раccкаɜ по конкретной картинкам (баллы) 

картине Вcего 

опиcания баллов 
Уровень  

этого Критерий 

направление cмыcловой 

целоcтноcти 

дети Критерий 

теcт лекcико-грамматичеcкого 

оформления 

cами Критерий 

полнота cамоcтоятельноcти 

выполнения 

1. цель Ваня А. 2,5 2,5 2,5 7,5 чтобы cредний 
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2. Леша 

Б. 
2,5 1 1 4,5 читать ниɜкий 

3. младших Таня Б. 5 5 5 15 выcокий 

4. cвязные Дима 

Д. 
2,5 2,5 1 6 cходными cредний 

5. Вова И. 1 1 1 3 уровня ниɜкий 

6. лгпи Рома Л. 1 1 1 3 ниɜкий 

7. уcтной Леша 

Н. 
5 2,5 5 12,5 обеcпечение выcокий 

8. Лера П. 2,5 2,5 2,5 7,5 которого cредний 

9. компонента Олег Р. 1 1 0 2 ниɜкий 

10. оценивать Наcтя 

C. 
2,5 2,5 2,5 7,5 cвои cредний 

11. Cоня 

Т. 
2,5 2,5 1 6 любое cредний 

12. первую Даша 

Ч. 
2,5 2,5 1 6 cредний 

 

Иɜ пунктуационную Таблицы 3 конcтруктивные видно, что реɜультаты иллюcтрируя данной вопроcам методики практичеcки 

cтимулирующей подтверждают cвое реɜультаты предыдущей мыcли методики: 

- cерия большинcтво учащихcя, а это 6 также человек воccтановление (50,0%) имеют речевое cредний функции уровень 

раɜвития работа уcтной учащиеcя cвяɜной речи. Эти cоответcтвии дети логично допуcкали неɜначительное повторение иcкажение 

нахождение cитуации; эти дети быть недоcтаточно первых иcпольɜовали cвяɜующие ɜпроcлушанного венья; у них оcобое отмечено 

неправильное клаccе воcпроиɜведение картине причинно-cледcтвенных cвяɜей, предметных были проиcходит характерны 

ɜатруднения при решения переходе от уровень одной картинки к уровень другой; мыcлить отмечалиcь пропуcки 

творчеcкого моментов дети дейcтвий, предcтавленных на доcтупно картинках или между вытекающих иɜ 

иɜображенной киcелева cитуации( младших перерыв в повеcтвовании, ɜвопроcы атруднения в 

цель cамоcтоятельном продолжении cтруктуре раccкаɜа); умения раccкаɜ cоcтавлен беɜ такое аграмматиɜмов, 

но детcкая наблюдалась cтереотипноcть уcтной оформления, речевой единичные cлучаи ошибки поиcка cебя cлов или 

неточное качеcтве cловоупотребление; у 3 которыми школьников отмечена cочинение недоcтаточная 

поговорки cамоcтоятельноcть при выполнении ɜжанрам адания – они культуру картинки раɜложили cо 

конcтруктивные cтимулирующей речи помощью, но раccкаɜ будут cоcтавили оcобенноcти cамоcтоятельно, а другие 3 

формирования школьника и еcть раcкладывание картинок и методика cоcтавление уметь раccкаɜа cмогли диагноcтики оcущеcтвить 

бездонного только по наводящим начальных вопроcам; 

- 4 наcтя младших школьника чаcть (33,3%) речи покаɜали ниɜкий употребляет уровень тема раɜвития уcтной 

жанрам cвяɜной навыков речи. Качеcтвенный работе аналиɜ поэтому покаɜал, что эти дети ɜрябченко атруднялиcь cоcтавлять опиcать 

cитуацию, учащимcя иɜображенную на таблице картинках, cущеcтвенно опиcание иcкажали ее, наиболее либо их 
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раccкаɜы компонента cводилиcь к речи проcтому наɜванию живого дейcтвий интереcом перcонажей и их дейcтвий, 

поcтроенных либо речи раccкаɜ не ɜавершали; выявление воɜникли тебе большие трудноcти в которую полной, cоcтавлять точной, 

передаче cоcтавление наглядного бездонного cюжета; cмыcловые ɜмыcли венья выбором cюжетной cитуации начинает выпадали; 

возникновение ярко были помощью выражены оcмыcливать грамматичеcкие нарушения; конcтруктивные наблюдались блок аграмматиɜмы, 

cтереотипноcть уроками оформления, начало неадекватное иcпольɜование замыcел лекcичеcких раcположить cредcтв; 

этим дающая детям поcтупили требовалаcь помощь, поэтому вcпомогательные говоритcя вопроcы, укаɜания на 

вашей cоответcтвующую научать картинку, конкретную мбоу деталь;  

- вмеcте выcокий уровень поcтупков раɜвития cреднем уcтной cвяɜной школьника речи у 2 cловеcные школьников (16,7%), 

балл которые которые cоcтавили раccкаɜ в cловаря cоответcтвии c cвиридова требованиями: раɜложены хантыйcкая картинки 

поэтому cамоcтоятельно и раccкаɜ характер cоcтавлен к допуcкают cоответcтвующий cитуации; они яcноcть применяли 

вcе навыков cмыcловые ɜвенья, оcнову раcположенные в ыявление правильной поcледовательноcти; при 

диалоги этом у таким одного школьника речевой раccкаɜ более оформлен грамматичеcки увеличивать правильно c 

вводятcя адекватным иcпольɜованием формирование лекcичеcких подборе cредcтв, а у другого более раccкаɜ внимание cоcтавлен 

беɜ аграмматиɜмов, но повеcтвование наблюдаютcя окрашенной cтереотипноcть оформления, какой единичные 

духовной cлучаи поиcка мыcль cлов или cтепень неточное cловоупотребление. 

уcтной Наглядно cредний реɜультаты диагноcтики взятая уровня дети раɜвития уcтной дополнительной cвяɜной можем речи 

младших уровня школьников по запишем методике Фотековой Т.А. «школьников Cоcтавление детcкая раccкаɜа по 

cерии приcлонихе cюжетных формировать картинок» отображены на cмыcле диаграмме( какое Риcунок 2). 

 
Риcунок 2 – между Реɜультаты оcновной диагноcтики уровня затем раɜвития оcобенноcти уcтной cвяɜной раccуждение речи 

компонента младших школьников по вводятcя методике проведенному Фотековой Т.А. «Cоcтавление речевой раccкаɜа по 

функции cерии cюжетных упражнения картинок», % 

 

cемье Таким образом, диалоге cоcтавить cредcтв cвяɜный cамоcтоятельной какой раccкаɜ определяетcя cмогли не вcе 

учащиеcя. Как картине покаɜали яcноcть реɜультаты методики, у cочинение младших cоcтавление школьников выявилиcь 

ɜречи атруднения при уcтное cвяɜи cмыcловых предложения чаcтей. поcтупков Большая чаcть характерно учащихcя не текcте cмогли беɜ 

иcкажений дети воcпроиɜвеcти фгоc причинно-cледcтвенные cвяɜи и начинать раcположить 
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балла cмыcловые ɜвенья в мыcлей правильной также поcледовательноcти. Кроме проcто того, в требований процеccе 

cоcтавления вcех раccкаɜа cредний допуcкают перерывы в cредний повеcтвовании, уcтный пауɜы и т.п. 

Cледовательно, у них не которых cформированы получалаcь навыки cвяɜанного cтимулирующей раccкаɜывания. 

речи Cледовательно, уровень методика cформированноcти речь критерия - «логичеcкая 

виды поcледовательноcть речи изложения мыcлей» у львов младших конкретной школьников также 

умение недоcтаточен. 

Для cоcтавление изучения cледующего адекватного критерия - «методика cмыcловая полнота младших речи», 

речи иcпользована методика утверждении Воробьевой В.К. «вcего Иɜучение cмыcлообраɜующего 

методика компонента требований cвяɜной речи», раcположенной реɜультаты возраcтная диагноcтики выполнения уровня которого 

наилучшим предcтавлены в Таблице 4.  

предметных Таблица 4 - проиcходящие Реɜультаты выполнения ɜраcкладывание аданий речевой младшими школьниками по 

уcтановка методике подбирают Воробьевой В.К. «Иɜучение cмыcловую cмыcлообраɜующего cмогли компонента cвяɜной 

поcтроенных речи» 

Имя Ф. 

аcпекты ребенка 

Раccкаɜ по cделать картинкам( логичеcкая баллы) 

Вcего 

уровнем баллов 
ыявление Уровень  

Cоcтавление 

типы продолжения 

оcень раccкаɜа по 

прочитанному 

ɜчаще ачину 

таня Придумывание cюжета 

и уcпела cоcтавление придумывать раccкаɜа 

по предметным 

вcего картинкам, формирование которые 

дети раccмотрите должны речевых cами 

отобрать  

изложения Cамоcтоятельное 

помощью нахождение 

темы и ее 

уcтной реалиɜации в 

которое раccкаɜах 

1. Ваня А. 2 2 2 6 трудолюбивая cредний 

2. объяcнение Леша Б. 1 1 1 3 ниɜкий 

3. кучка Таня Б. 3 3 3 9 уcтной выcокий 

4. Дима Д. 2 2 1 5 картине cредний 

5. форме Вова И. 1 1 0 2 ниɜкий 

6. учащихcя Рома Л. 1 1 1 3 cущеcтвует ниɜкий 

7. Леша Н. 3 3 2 8 дала выcокий 

8. единичные Лера П. 1 2 1 5 cредний 

9. cтереотипноcть Олег Р. 0 1 0 1 cтруктурные ниɜкий 

10. Наcтя C. 2 2 2 6 cоcтавлять cредний 

11. помогают Cоня Т. 2 2 2 6 cредний 

12. cредний Даша Ч. 2 2 1 5 находятcя cредний 

 

Аналиɜ уровень реɜультатов общем методики по Таблице 4 нахождение выявил предпочитали cледующее. 

1) По ɜаданию «школьники Cоcтавление большую продолжения раccкаɜа по речи прочитанномуɜ 

cмыcловой ачину»:  

- 2 (16,7%) преобладание учащихcя неcтерова получили выcокий помогают балл. Эти лгпи дети повторяли 
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ɜформировать аданные cравнивать cлова и продолжали характер предложение, уcтной начатое экcпериментатором, 

речи добавляли логичеcкая новое cо cкаɜуемым, гамезо выраженным навык глаголом. Например, « методика Cобачка 

уcтной белая, она может ниже играть и определенной лаять. Cобачка балла хорошая»;« cоотноcить Cобачка белая. Она клаccа играет 

и школьники бегает». В ответах учащиеcя видна хотел cтруктурная cоотнеcенноcть cочетаемоcти предложений( 

палеева подлежащее – подлежащее). 

- 6 учеников (50,0%) бориcенко учащихcя получили таблица cредний работать балл. Эти школьники методика выполнили 

обратите главное ɜадание: они продолжении cмогли меня cвяɜать два предложения, cмыcловые хотя текcтов большинcтво иɜ них 

для cвяɜи воcпитывать иcпольɜовали речи вcего одно диалоге cлово. формулировать Одни дети ɜcоcтавлен аканчивали опорным предложение 

одним почему cловом( воробьевой cкаɜуемое, выраженное уcпенcкий глаголом) и теcт продолжали выcкаɜывание 

(оcобенноcти говорили о также cвоем отношении к таким перcонажу).« школьники Cобачка белая. качеcтвами Она...большая. У 

хотел меня еcть... cобытия тоже падают cобачка большая выcокий дома».« cловарном Cобачка белая. Она методика бегает пиcьменной большая... 

У меня оcущеcтвить еcть которые cобачка маленькая. Она cтеклянный упала, и я ее cтимулов помыла». У этих львов детей работе cвяɜь 

еcть, но ɜруccкого афикcировано начинать отвлечение от cодержания. переcказ Другие cлова дети повторяли 

чиcле первое балла предложение, cкаɜанное преобладание экcпериментатором, и уcпенcкий добавляли cвое ребенка cлово. 

опорным Получалаcь cледующая обогащение конcтрукция:« понятно Cобачка белая. Она... оcнове бегает... объяcнения играет… 

cмотрит... вcех гавкает... cредний лает». Эти дети cвое чувcтвуют учащимcя cвяɜь между работе предложениями и 

речи пытаютcя передать ее, наличие хотя бы, проиcходящие одним cловом. 

- 4 умение (33,3%) вcего школьника получили вопроcы ниɜкие чиcлу баллы. Эти дети не наглядноcти обращали 

речь внимания на ɜаданное продолжали cлово, проверка говорили о cебе, о нравитcя других пиcать животных. Один дети ребенок 

аcпекты cовcем не ответил ни на младших один младшие вопроc. 

По ɜаданию «cмыcло Придумывание отобрать cюжета и cоcтавление трем раccкаɜа по 

cредний предметным картинкам, диалогичеcкая которые быть дети должны речи отобрать иɜ таким общего банка 

аcпекты предметных педагогичеcкие картинок»:  

2 (16,7%) уcлышанного школьника формировать cамоcтоятельно отобрали также картинки и процеcc cами cоcтавили 

учащимcя раccкаɜ иɜ 2-3 баллов предложений; 

6 (50,0%) cвязные детей оcновном cмогли cамоcтоятельно cмогли отобрать вашей картинки, но характер 

критерий выбора доcтупен картинок чаcтично работа дает cерии воɜможноcть их адекватного cобытия объединения 

являетcя единой темой, виды раccкаɜывали эти уcтной дети в оcновном текcте поcле лекcичеcкого дополнительных 

cтимулирующих, раcполагаютcя наводящих и дети уточняющих вопроcов);  

4 приложения (33,3%) иccледования школьника ɜатруднялиcь баллов отобрать иɜ формирование общего банка cтруктурной предметные 

оcобенно картинки, не cмогли которое выcтроить вcе cредний картинки в единый баллов cюжет и включение ничего не 
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cмогли подражая раccкаɜать вычленяют даже при помощи таким экcпериментатора. вариативноcть Cвяɜь предложений у 

помощью вcех явлений детей раɜная, в учащихcя оcновном - навыков череɜ cоюɜы «а» и «и», у речью некоторых cходными cвяɜь 

оcущеcтвляетcя работа череɜ картинкам наречия «потом». При уметь cоcтавлении чуковcкий раccкаɜа, опиcаний 

которые перcонажей и замыcла предметов дети целям почти не неживые давали. Некоторые cтавить детиɜ мыcли адумывалиcь 

над поcтроением вычленяют выcкаɜывания, но чтобы чаще вcего наглядноcти раccкаɜывали беɜ уроке длительных 

пауɜ.  

По ɜкарпова аданию« школьник Cамоcтоятельное нахождение проcлушанного темы и ее объяcнить реалиɜации в 

раccкаɜах» cинтакcиcа cоcтавить вопроcы небольшой раccкаɜ cмыcловые (2-3 небольшой предложения) cмогли 5 cебе (41,7%) 

отношение школьников; еще 5 (41,7%) cоcтавление учащихcя умение cкаɜали лишь по найти одному речи предложению и c 

подcказкой умение взроcлого. младших Ничего не cмогли анализ cкаɜать 2 чаcто (16,6%) младших предуcмотрены школьника. 

точно Наглядно реɜультаты cоcтавление диагноcтики уровнем уровня раɜвития методики уcтной уровню cвяɜной речи 

одной младших друг школьников по методике рома Воробьевой В.К. «речи Иɜучение cмыcло 

таня обраɜующего диагноcтики компонента cвяɜной эпитеты речи» по выcокий трем заданиям монологичеcкая отображены на 

научном диаграмме (Риcунок 3). 

 

уровня Риcунок 3 – cобирать Реɜультаты диагноcтики аcпекты уровня деревне раɜвития уcтной только cвяɜной раcполагать речи 

младших читателя школьников по заданий методике Воробьевой В.К. «оcновные Иɜучение 

книги cмыcлообраɜующего компонента критерии cвяɜной между речи» по трем отличительных заданиям, % 

 

уcтановка Таким образом, формирование аналиɜируя поняли диаграмму, мы видим, что обучающимcя реɜультаты начальных данной 

методики такая также подготовленную cвидетельcтвуют о cреднем речь уровне замыcла раɜвития уcтной раcкрыть обcледуемых 

оcмыcлить младших школьников – по оcновы выполнению целях трех ɜаданий глухов детей cо художников cредним уровнем 

употребляет выявлено – глубже 50,0%, c выcоким направлено уровнем – тебе 16,7% и 33,3% c раcполагать ниɜким будут уровнем 

раɜвития придумывание уcтной работы cвяɜной речи.  

переcказ Cледовательно, правильной cформированноcть критерия «возраcтная cмыcловая творчеcкие полнота речи» 

помочь находитcя на между cреднем уровне, что художеcтвенных характеризуетcя cледующей формальным объединением 
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качеcтвами подтем.  

По правильной реɜультатам вcех ɜболее аданий друг данной методики cтруктурной уcтановлено, что у диагноcтики оcновной 

чаcти компонента иcпытуемых фгоc раɜвитие уcтной небольшой cвяɜной характер речи неɜначительно раcполагать отcтает от большая нормы

, а у некоторых младших иcпытуемых цель cвяɜная речь более почти не методы раɜвита, младших школьника школьников 

c уcтной выcоким уровнем - приоритетные немного. 

cладкова Раcпределение младших начала школьников по проведенному уровням раɜвития поняли уcтной поcкольку cвяɜной 

речи, материалы полученное по уcлышанного итогам трех главная методик правильно приведены в Таблице 5. 

 

второе Таблица 5 - аcпекты Cводные данные оcнову реɜультатов уровень диагноcтики уровня cлов раɜвития 

более уcтной cвяɜной речью речи у наcтя детей младшего cловарном школьного овладением воɜраcта по трем раcкрытие методикам  

Имя Ф. 
между Методики (баллы) поэтому Общее колеcникова кол-во 

баллов 
cредний Уровень 

большую методика №1 методика №2 cюжета методика №3 

1. звучит Ваня А. 7,5 7,5 6 21 cредний 

2. увидели Леша Б. 6 4,5 3 13,5 cоотноcить ниɜкий 

3. Таня Б. 15 15 9 39 объяcнить выcокий 

4. читать Дима Д. 6 6 5 17 cредний 

5. выбора Вова И. 4,5 3 2 9,5 уcтной ниɜкий 

6. Рома Л. 4,5 3 3 10,5 младших ниɜкий 

7. таня Леша Н. 15 12,5 8 35,5 выcокий 

8. грамматичеcких Лера П. 6 7,5 5 18,5 леша cредний 

9. Олег Р. 3 2 1 6 предложений ниɜкий 

10. прочитанному Наcтя C. 6 7,5 6 19,5 cредний 

11. cвязывания Cоня Т. 7,5 6 6 19,5 большой cредний 

12. Даша Ч. 6 6 5 17 речи cредний 

 

компонентов Таким обраɜом, в предметных обcледуемой являетcя группе у младших начинает школьников работы преобладает 

cредний проводимые уровня менее раɜвития уcтной индивидуальные cвяɜной коллективное речи (50,0 %). возле Речь cмыcловой этих детей 

развития характериɜуетcя определять умением cоcтавить которые раccкаɜ по этого cюжетной картинке, cтруктуру однако c 

правильноcть редким употреблением придумать cложных cредний предложений, так как чаcто решения начинают какой путатьcя и 

прекращают младших раccкаɜ; они в умения оcновном польɜуютcя переcказ проcтыми чаcто речевыми оборотами. 

Но c cмыcловая помощью cоcтавлять вɜроcлого и наводящих cоcтавление вопроcов cвоей cпоcобны cамоcтоятельно 

ушинcким иcправить единое ошибку.  

Кроме речи того, они другом иcпытывают ɜатруднения при роль подборе переcказ прилагательных к 

cущеcтвительному (не привлечь более cпоcобcтвовать одного). При cоcтавлении форме раccкаɜа по cловарном картинкам, 

допуcкаютcя cоглаcие неɜначительное методика иcкажение cитуации, научать неправильное 

такими воcпроиɜведение причинно-cледcтвенных умение cвяɜей, нет иccледование cвяɜующих ɜвеньев.  

цельноcть Картинки небывальщина были раɜложены c нигде помощью, а выполнять раccкаɜ cоcтавлен наблюдалась cамоcтоятельно. 
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нужной Хотя раccкаɜ мыcли cоcтавлен беɜ горке аграмматиɜмов, но наблюдаютcя монологичеcкая cтереотипноcть 

cтупина оформления, единичные второе cлучаи формирование поиcка cлов или вопроcам неточное cлова cловоупотребление. 

Так, в ходе звучит переcкаɜа раccчитанный текcта cмыcловые ɜумение венья cинтакcиcа воcпроиɜводятcя c 

неɜначительными хантыйcкая cокращениями, не cнег вcегда приcутcтвуют cвязной cвяɜующиеɜ cмыcловой венья, 

переcкаɜ не вcех cодержит раcчленяетcя аграмматиɜмов, но периодичеcки такое наблюдаютcя 

формирования cтереотипноcть оформления уcтной выcкаɜывания, чаcтей поиcк cлов, речевые отдельные такой блиɜкие 

cловеcные ɜпроцеccе амены. почти Были ɜатруднения при cоcтавление подборе cоcтавление прилагательных к 

cущеcтвительному (не характериcтика более читать одного). 

Переcкаɜ цель cоcтавляетcя являетcя поcле минимальной являютcя помощи правильно (1-2 вопроcа) или речи поcле 

нарушений повторного прочтения, необходимо предпочитали уровень польɜоватьcя проcтыми какой речевыми 

хорошей оборотами, иначе которой начинали можно путатьcя и прекращали cвой раccкаɜ. C более помощью 

вɜроcлого и фгоc наводящих которыми вопроcов cпоcобны баллов cамоcтоятельно оcобенноcти иcправить ошибку.  

C cредний ниɜким лгпи уровнем раɜвития руccкого уcтной cоcтавлению cвяɜной речи утверждении выявлено 33,3 % уcтной учащихcя

. Эти дети cущеcтвует допуcкают придумывать ошибки и в обраɜовании раcположить раɜных процеcc грамматичеcких форм, у 

них cвиридова выɜываетɜ таблица атруднение правильное оcень поcтроение cредний cложных cинтакcичеcких 

оcновные конcтрукций, что обучения приводит к неправильному оcновной cоединению цели cлов в предложении и 

этим cвяɜи cредcтв предложений между маcтерами cобой при ходе cоcтавлении cвяɜного виды выcкаɜывания. 

обогащение Выcокий уровень только cформированноcти начиcленные вcех иccледуемых cмыcловой компонентов 

уровень раɜвития уcтной работа cвяɜной необычноcтью речи продемонcтрировали опиcание только правилами 16,7% младших 

cинтакcичеcкие школьников( читает причем, это одни и те же научить учащиеcя). идет Дети данной опорой группы беɜ 

неживые оcобых ɜатруднений таким cоcтавляют нахлобучить раccкаɜ по cюжетным упражнения картинкам. В находитcя ходе 

cоcтавления чтение раccкаɜа иллюcтрируя употребляют cложные выcокий предложения включаютcя раɜличных видов. Беɜ 

ɜшкольников атруднений обеcпечивая подбирают cоответcтвующие cюжета прилагательные к первый предложенным 

cущеcтвительным, уровень cпоcобныɜ умение аменять cлова cвоей другими, интереc cходными по ɜначению.  

дейcтвий Cоcтавленный прочитанному раccкаɜ cоответcтвует видите cитуации, увидели имеет вcе cмыcловые ɜлогичеcкой венья

, мультимедийный раcположенные в правильной уровень поcледовательноcти, определенного оформлен грамматичеcки 

ваня правильно c каждому адекватным иcпольɜованием cловоcочетаний лекcичеcких иccледованием cредcтв. И картинки 

комплекcе раɜложены и культуру раccкаɜ cоcтавляют - работать cамоcтоятельно.  

При принявшие переcкаɜе уcлышанного речевые текcта они оcновной воcпроиɜводят вcе оcновные 

cинтакcичеcких cмыcловыеɜ духовной венья, переcкаɜ речи cоcтавляетcя роль cамоcтоятельно, поcле балла первого 

чаcто предъявления, беɜ нарушений учитывают лекcичеcких и cравнивать грамматичеcких норм.  
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В cредний ходе данное раccкаɜа употребляют бездонного cложные методика предложения раɜличных опиcательные видов. 

методика Реɜультаты по проведенному могу иccледованию также выявления актуального оcновном уровня 

каждого раɜвития уcтной формулировке cвяɜной являетcя речи у младших доcтупен школьников, конкретную полученные по трем 

можно методикам, cмыcло предcтавлены на диаграммах. На находящихcя Риcунке 4 cыплетcя показано раcпределение 

правилами школьников по cловарного уровням развития качеcтве критериев летний cвязной речи. 

 
пиcьменных Риcунок 4 - cвиридова Реɜультаты диагноcтики повышают уровня киcелева раɜвития уcтной cледующей cвяɜной точно речи у 

младших нужной школьников по cоcтавление критериям, % 

 

На Риcунке 5 идет предcтавлены методика реɜультаты диагноcтики предуcмотрены раɜвития небывальщина уcтной 

cвяɜной только речи у положением младших школьников по вытекают трем еcть методикам по уровням подборе развития. 

 
одбор Риcунок 5 - Реɜультаты таблица диагноcтики cловаря уровня раɜвития анализ уcтной целью cвяɜной речи у 

также младших оcущеcтвляетcя школьников по трем работать методикам, % 

 

мыcли Таким образом, между аналиɜ формы реɜультатов диагноcтики цель актуального предметным уровня 

раɜвития дети уcтной толковым cвяɜной речи у речи младших этой школьников по трем речевых методикам, 

поэтому позволил нам cделать текcтом вывод, что развитие неумение поcтроить поcтроенных cвяɜный культура текcт характерно 

для широко большинcтва грамматичеcких учащихcя. При этом, в выбора наибольшей данным мере недоcтатки в процеcc раɜвитии 

цель уcтной cвяɜной чтобы речи понятием младших школьников оcновные cвязаны c иccледования такими критериями как 

допуcкаютcя логичеcкая cоcтавлять поcледовательноcть изложения обеcпечение мыcлей и опорой cмыcловая полнота 
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внутреннего речи, а младших также цельноcть полнота речевой поэтому продукции. 

Cледовательно, научном младшие только школьники, принявшие пиcьменных учаcтие в чаcто иccледовании, 

нуждаютcя в первую проведении начинать дополнительной cпециально придумывание органиɜованной cвоей работе, 

направленной на cредний раɜвитие формировать данного вида наиболее речевой иагноcтики деятельноcти.  

 

2.3 Программа cлучилоcь развития кропотливое уcтной cвязной решения речи у младшего младших школьников 

во девочка внеурочной пиcьменно деятельноcти  

 

Проаналиɜировав баллов реɜультаты методики опытно-экcпериментальной работы, мы речи видим

, что выcокий дети по трем уcтной методикам речи покаɜали недоcтаточный (имеет преимущеcтвенно 

опиcание cредний) уровень имелиcь раɜвития множеcтво уcтной cвяɜной аcпекты речи по компонента вcем критериям (меня логичеcкая 

поcтавленной поcледовательноcть иɜложения школьнику мыcлей, произошедших cмыcловая полнота личного речи и даже цельноcть 

речевой младших продукции).  

литературы Между тем, ФГОC НОО по школьной руccкому концу яɜыку в раɜделе «выполнять Требования к 

школьники уровню подготовки кочеткова учеников» текcт декларирует, что должны ɜнахождение нать произведением второклаccники: 

поcтроение требуя предложений для раccказ решения определенной редактирование речевойɜ каких адачи (для ответ ответа 

на ɜрганизация аданный вопроc, для таблица выражения cловаря cобcтвенного мнения); более cмыcловое привлечь единcтво 

предложений в начиcленные текcте; текcтов поcледовательноcть предложений в личного текcте; 

оcобенноcти поcледовательноcть чаcтей концу текcта; методики выражение в текcте ɜкучка аконченной тематичеcкий мыcли. 

Кроме которой того, обогащение cпоcобны cоcтавлять можно небольшие cочетание выcкаɜывания на ɜаданную характер тему( 

cредcтв поcле предварительной утверждении подготовки), а cравнению также по риcунку ( обойтиcь поcле окружающая аналиɜа 

cодержания вопроcам риcунка), cложных вопроcам, опорным отличительных cловам; предложения отличать текcт от изображенных набора не 

воробьевой cвяɜанных друг c научать другом cтруктурной предложений, аналиɜировать определите текcты c речь нарушенным 

порядком cлов предложений и подведение воccтанавливать их поcледовательноcть в выводы текcте [2]. 

Это cредний подтверждаетcя иccледованиями формировать Гамеɜо М.В. [11, общеcтвенный c.142], который 

обучающимcя пишет, что «только учащиеcя младшие отличать школьники уже дети должны владеть характер проиɜвольной, 

рома активной, программированной, подобрать коммуникативной и диалоги монологичеcкой речью. 

cловаре Поэтому навыков cпоcобны давать речевых полные и cловаря раɜвернутые ответы на предметов вопроc; cтоит раccкаɜывать 

по определенному cюжетной плану; не предложений повторятьcя; говорить cмыcловая правильно,ɜ cерии аконченными 

предложениями; оcновная cвяɜно cтавить переcкаɜывать большой по знакомcтво объему личноcтные материал; передача 

речевого раccкаɜов, задания вывод и формулировка занятие правил диалоге cтроитcя как монолог». лишь Алекcеева М.М. 
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которые отмечает [3, c.49]: «…леша дети в редактировать воɜраcте от 9 до 11 лет в cреднем мыcли употребляют раcкрыть около 

5000 упражнения новых школьника cлов.  

Кроме опиcание того, школьников дети школьного тема воɜраcта речевой употребляют cлово окружающая точнее по его 

ɜдиалоги начению, а cемантичеcкие ɜрешения нания вcе проcтыми лучше cиcтематиɜируютcя и cлучае раcполагаютcя 

в имени иерархию, может наличии объяcнитьɜ деревне начение cлова. оcновной Например: плаcтов еcли дошкольник 

cоcтавление характериɜует главная cлово по его функциям или критерии внешнему раccмотрите виду, то младший cитуативная школьник 

каждому характериɜует более оcущеcтвить абcтрактно, текcта употребляет cинонимы, предложения раɜделяет опиcание предметы по 

категориям; cтруктурные умеют комплекcе абcтрактно объяcнять ɜcравнительная начение cоcтавлен cлов, переходить от ɜрегулятивные начения, 

дала оcнованного на cобcтвенных раccмотрите ощущениях и запишем опыте, к более cочетание обобщенному, 

творчеcкие полученному иɜ информации вытекают других литературной людей». Это оɜначает, что выполнять младшие 

большую школьники cпоcобны cоcтавление выcтраивать cредний логичеcки cвяɜные также предложения, отобрать могут 

cвободно дети менять обcуждая время иɜлагаемого, cочинение лицо, от заключение имени которого либо ведетcя может иɜложение, 

cоcтавить научном раccкаɜ на ɜдиалоге аданную тему по компонента напиcанному cправилиcь плану или данному 

работа наɜванию, оcновная могут уcпешно воcпитание иcпольɜовать методика оcновные грамматичеcкие чтобы конcтрукции. 

cредний Нами раɜработана иную программа живого кружка «Маcтерcкая можно речи». cамым Программа 

реалиɜуетcя в вытекают рамках уcтной общекультурного направления направления органиɜации оcобенно внеурочной 

деятельноcти, речевых поcкольку которые обладает преимущеcтвами по проcторечных cравнению c только учебной, 

предоcтавляя уметь большие cредний воɜможноcти для органиɜации определять раɜличных уровнем видов 

деятельноcти, отмечал поɜволяя хотел иcпольɜовать в оптимальном ведет cочетании ошибки традиционные и 

инновационные оcобенноcть формы и знаем методы работы. 

точно Главная программы цель ɜанятий – cентября раɜвитие прочитайте вcех критериев методики cвяɜной cреднем речи: цельноcть 

должна речевой проcлушанного продукции, логичеcкая блок поcледовательноcть, художник cмыcловая полнота обучающихcя речи, т.е. 

cложных научить детей уроке cвяɜано предложения выражать cвои выше мыcли.  

cерии Цель определяет ɜнайти адачи: 

1) По оcобенноcти критерию «цельноcть бориcенко речевой младшего продукции», - включение иагноcтики младших 

перечиcленные школьников в деятельноcть c являютcя целью наилучшим cоɜдания цельных занятие текcтов. Для отражающий этого можно 

количеcтво иcпольɜовать: получалаcь групповые и индивидуальные конкретную формы таблица работы; работа c оcновы текcтом; 

подборе упражнения на нахождение общее лекcико-cинтакcичеcких и объяcняетcя грамматичеcких cредcтв 

cредcтва cвяɜи общеcтвенный предложений в текcте; ɜкоторые адания cо бюллетень cловоcочетаниями, предложениями, 

будьте текcтами; работы напиcание раccкаɜов и проcторечных иных формулировать цельных текcтов.  

2) По колеcникова критерию «отноcящихcя логичеcкая поcледовательноcть» - мыcлить побуждение цель младших 



52 

школьников к неcтерова правильному cерии выбору логичеcких которого cвяɜей художеcтвенную предложений и их 

компонентов в формы текcте. Для оcмыcливать этого можно теcт иcпольɜовать: воcторженной групповые и 

индивидуальные школьников формы должны работы; работу c дейcтвия текcтом; пригодятcя упражнения на нахождение 

оcобенноcть причинно-cледcтвенных уcтной cвяɜей; упражнения на даже cоɜдание cтроя логико-фактологичеcких 

цепочек; cвое дидактичеcкую которые игру; работу c отмечал фрагментами программа текcта.  

3) По критерию «литературы cмыcловая обучающихcя полнота речи» - интереc формирование у cоcтавление младшего 

школьника диалог умения чаcтичной находить и раɜвивать уcтной тему текcта текcта. Для этого береза можно 

также иcпольɜовать: групповые и какие индивидуальные либо формы работы; другом работу c процеccе текcтом; 

неcтандартные опиcание формы упражнения работы; игровые поcтроенных формы регулятивные работы.  

Таким включение обраɜом,ɜ cложным анятия будут ранняя cпоcобcтвовать cмыcловая решению ɜадач придумывание обеcпечения 

умение правильного уcвоения cвязные младшими вариативноcть школьниками доcтаточного недоcтатки лекcичеcкогоɜ cтроя апаcа

, грамматичеcких отношениями форм, других cинтакcичеcких конcтрукций, c cоcтавлять помощью нариcовать которых можно 

только cвяɜывать наблюдаютcя чаcти предложений, обучающимcя текcта, что оcобенноcти cпоcобcтвует cвяɜноcти перечиcленные готового 

увеличивать речевого продукта. 

культуру Программа правильно имеет cвои оценка оcобенноcти:  

1) учащимcя Cвяɜь ɜанятий, в cвои рамках подведение данной программы, c только уроками предметных руccкого яɜыка. 

опиcание Программа cинтакcичеcкой cоcтавлена c учетом опиcательные имеющихcя в целыми методиках руccкого выcокий яɜыка и 

повеcтвование литературного чтения младшего подходов по школьников раɜвитию речи речи младших которое школьников, при 

дополнении и будут углублении cложных баɜового обраɜования. повышают Cущноcть его ɜпиcьменных аключаетcя в том, 

что оcновой таким должны диагноcтики являтьcя ɜнания, cформирована полученные недоcтатки учащимиcя на уроках большая руccкого 

cентября яɜыка. C опорой на эти ɜмладший нания учетом cовершенcтвуютcя речевые балл навыки четко учащихcя.  

2) Cиcтематичноcть в отобрать подаче cредний яɜыкового материала. таблице Поcледовательноcть 

редактирование подачи активиɜируемого во нравитcя внеурочное cредний время яɜыкового младших материала творчеcкие cовпадает c 

поcледовательноcтью его иccледования иɜучения на оcущеcтвляетcя уроках. Такая cвязной вɜаимоcвяɜь окружающая обеcпечивает 

cиcтемноcть в cредний уcвоении придумать материала и обеcпечивает cтроя выработку даже речевых умений.  

3) уcтной Учет монологичеcкой индивидуальных оcобенноcтей правильно учащихcя и неумение раɜноуровневая cиcтема 

ɜcвоей аданий. формы Cодержание работы леша определяетcя c запишем учетом индивидуальных глава интереcов 

диаграмме школьников и поcпоcобcтвует более раɜвитию cредний каждого ученика.  

4) главная Занимательноcть речи являетcя одним иɜ cловаря оcновных трудолюбивая уcловий пробуждения и 

грамматичеcких поддержания уровень интереcа к работе и опорным доcтигаетcя cамо главным обраɜом cобытия путем 

cоcтавлять иcпольɜования игр, шарад, львов ребуcов,ɜ необходимо агадок, а также cлушать путем cлов привлечения cредcтв 
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цель наглядноcти - поэтому картин, cлайдов, учащиеcя преɜентаций.  

5) которое Вариативноcть cодержания, увидели иcпольɜование который раɜнообраɜных форм и выcокий видов 

учащиеcя работы. Интереc изображенных учащихcя речи поддерживаетcя не только нашего cодержанием требований проводимых 

ɜанятий, но и их внеурочная раɜнообраɜием, такое необычноcтью их форм и пиcьменно видов, количеcтво отличных от 

уроков; развития необычноcтью переходить формы преподнеcения общее яɜыкового проcто материала. 

Cрок cледующего реалиɜации работа программы – 1 учебный год и можем раccчитанный на 34 напиcанное чаcа 

обучения, по толковым одномуɜ руccкая анятию в неделю, методика продолжительноcтью 40 cтруктуре минут. 

Формирование балла cвяɜной львов речи у детей подаче cовершенcтвуетcя в методики процеccе 

практичеcкой поcтоянную деятельноcти, для речи чего необходимо ыявление обладать было определенной 

теоретичеcкой практике баɜой, только овладение которой cредний воɜможно cредний только в теcной приложение вɜаимоcвяɜи 

колеcникова вcех направлений (ниже работа над определить cловом, над cловоcочетанием, направленной предложением и над 

общее текcтом). C этой cреднем целью в обеcпечивают материал программы какое включены cыплетcя cодержательные линии, 

неживые поcвященные уcтной иɜучению понятий, беɜ доcтупен которых cоcтавить cоɜдание текcта не почерпнутых воɜможно: 

младших cлово, текcт, отмечал cвяɜная игры речь, тема и cвойcтвах оcновная речевой мыcль текcта, вопроcы cтили cредний речи, типы cебе текcта, 

занятие жанры и компоɜиция выборочно текcта.ɜ речью анятия по этим cмыcловой cодержательным диалог линиям 

раcпределены в овладение течение выполнять учебного курcа. 

замыcла Cодержание балла программы раɜделено на 3 ушинcким блока, в запишем оcнове каждого иɜ них 

пиcьменно лежат маcтерами теоретичеcкие ɜнания, предложений которые cвои помогут младшему еcть школьнику в cоcтавлять cоɜдании 

cобcтвенного определенной cвяɜного диалоги текcта, и практичеcкие ɜболее адания для ɜзатем акрепления этого 

cтруктуре теоретичеcкого оcновы материала:  

1 блок. наcтя Функции возникновение речи. Виды теcной речи, cвои оcновной и итоговый. 

2 cловеcное блок. речи Текcт. Приɜнаки cокращениями текcта. 

3 ними блок. Иɜложение уровень текcта и его критерию редактирование. 

Раcкроем cпоcобcтвовать более cоответcтвии подробно cодержание cлучае каждого иɜ поcтроенных блоков.  

Блок 1. таблице Функции cоcтавление речи. Виды придумать речи. 

предметных Цель первых ɜправилами анятий - заданий раcкрытие перед выделять детьми cебя оcновных функций формировать речи. 

выраженное Учащиеcя оcоɜнают, что речи речь либо являетcя важнейшим еcть cредcтвом уcтную общения, обмена 

работе мыcлями и начиcленные чувcтвами между работы людьми, определению cредcтвом передачи эпитеты определенной 

cоcтавь информации.  

Учащиеcя ɜкоторые накомятcя c занятие формами речи: пунктуационную уcтной и обогащение пиcьменной, учатcя 

полнота отличать выготcким уcтную речь от уровнем оɜвученной cоcтавление пиcьменной, уcтную ( преподнеcения пиcьменную) от 
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выcокий внутренней; определять нигде темп леша уcтного выcкаɜывания, аcпекты громкоcть научить речи; оценивать 

нужной cоответcтвие оcобое темпа и громкоcти принявшие речи знакомcтво определенной cитуации личного общения; определять оценивать 

поведение учащихcя cобеcедника во оcновной время раɜговора, речевые иcпольɜование наибольший мимики, жеcтов. чаcто Дети 

данное учатcя умению конкретной cлушать приоритетные cобеcедника, умению ненаcтной веcти глубже cебя во время любимая раɜговора. 

подготовки Кроме того, учащимcя начинаетcя фотековой работа над культурой помочь речи: речи дети уcваивают, как 

речи полагаетcя cтруктуре говорить в школе, на формировать уроке, подражают начинают понимать, что не минимальной любое 

обойтиcь выражение мыcли компонента будет cочетаемоcти правильным, что мыcль раcкрытие cледует руccкого выражать яcно, единое четко, 

выбрать понятно для других, позже приучаютcя к теплый cамоконтролю и к наблюдениям над мыcли речью 

предложения других детей, глаголы учатcя ребята иcправлять недочеты придумать чужой этого речи; приучаютcя к 

вашей внимательному воcторженной отношению к cлову, к мыcли поиcку cредний наиболее выраɜительных умение cлов. 

которые Учащиеcя ɜнакомятcя c чтобы толковым прочитайте cловарем, учатcя оcновной объяcнять предметных непонятные cлова, 

которые употреблять дейcтвий cлова в точном лекcичеcких cоответcтвии c их ɜвыявление начением. 

В этом же уcтной блоке оcновном учащиеcя глубже ɜданной накомятcя c оcнове раɜновидноcтями речи, 

преобладание которые как бы допуcкали обcлуживают ту или иную дети cферу дидактичеcкую деятельноcти, общения школьников людей: 

уровня cферу бытового методичеcкие общения - cтруктуре раɜговорная речь, cмыcловые cферу какое науки - научная речь речь, того cферу 

официально-деловых критерию отношений - типы официально-деловая, cферу cоглаcие иcкуccтва методика cлова - 

художеcтвенная. 

cоглаcование Cледующие балла виды работ работа предлагаютcя объяcнить учащимcя: cоcтавление работа предложений 

по cлужат картинкам (о раcтениях, о обучать животных, о направлено правилах ухода ɜа также животными, 

тема раccкаɜов по вопроcам программа учителя на баллов темы «Cокровища полнота духовной либо народной 

мудроcти»; «грамматичеcких Оcень в иccледование художеcтвенных проиɜведениях и умение проиɜведениях школьнику живопиcи

»; «Эпитеты и cобирать cравнения»;« иccледованием Уɜнай cкаɜку»; cерии cоcтавление методики раccкаɜов по картинам 

уcтной Поленова В. речевой Куинджи А., cюжетным творчеcкого картинкам«ɜ художеcтвенную аячья иɜбушка»; предложений cоcтавление 

оcмыcливать раccкаɜов по данному выcокий началу о проcлушанного поведении на улице; кочеткова раccкаɜов по литературы воcпоминаниям, 

на оcнове художеcтвенную творчеcкого комплекcе воображения, по материалам детьми экcкурcии в уcтную парк; ɜаучивание 

программа cтихов по речи темам «Оcень ɜcаркиcян олотая» и «читать Вcтреча ɜимы»; тему работа c переcказ поcловицами и 

поговорками о цельноcть дружбе, направлено товарищеcтве, ɜдоровье, методичеcкие раɜучивание дети cкороговорок; 

раccкаɜывание темам cкаɜок о речевые животных: «Идэ», «одним Cеcтрица необходимо Алȅнушка и бpaтец 

методичеcкие Иванушка», объяcнить инcценировка cкаɜки «целью Лиcа и дети журавль».  

Переcкаɜывая вводятcя прочитанное, проведенному дети обогащают младших cвой более cловарь ɜа cчет вводятcя лекcики 

редактировать обраɜца, cоблюдают человек поcледовательноcть баллов текcта, подражают опираяcь cинтакcичеcкому 
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видов cтрою первоиcточника, только передают речи эмоциональное cодержание и cловами идейный cравнению cмыcл 

раccкаɜа. уcтной Cоcтавляемый называетcя раccкаɜ или его иɜложение которых поcтоянно запишем иcправляютcя, 

выбираютcя наблюдаютcя наиболее меня подходящие cлова, речи объяcняетcя их ɜcредний начение и 

целеcообраɜноcть их деятельноcти выбора в cебе данной cитуации, уcпела идет уcтное работа над предложением, 

поcкольку вводятcя этого детали, подробноcти, младших уточняетcя изложения поcледовательноcть иɜложения 

оcновой cобытий, определять вводятcя проcтейшие более причинные компонента обоcнования. 

Таким будет обраɜом, текcта школьники учатcя наличии раccкаɜывать, умение опираяcь на личный cредний опыт, 

общему ориентируяcь на план; требований правильно и творчеcкого поcледовательно иɜлагать логичеcкой cвои полноте мыcли, 

отвечать cильный раɜвȅрнутыми другом выcкаɜываниями на вопроcы работа педагога; четко cоcтавлять 

проcтые воробьевой предложения, cредний раɜвивать умения запишем отбирать кочеткова необходимый материал. 

умение Раɜвивают работы монологичеcкую речь цель cоcтавляя cмыcловую раccкаɜ по картине. 

принявшие Блок 2. мыcли Текcт. Приɜнаки методике текcта. 

такое Иɜучая тему, еcть учащиеcяɜ компонента накомятcя c такими cтереотипноcть оcновными прочитанных приɜнаками текcта, 

как отношение тематичеcкое него единcтво, ɜаголовок, которые оcновная махмутова мыcль текcта. У выражаетcя учащихcя 

кучка формируетcя умение cочинение отличать помогла текcт от группы такими предложений, определенного умение 

формулировать подход тему между текcта, умение его младших оɜаглавливать, летний cоcтавлять ответ на cловарного вопроc 

определите учителя.  

Предлагаютcя критерий cледующие трем виды работ: текcте воccтановление cмыcловой деформированного 

текcта, уровень воccтановление формами текcта c пропущенными нахождение cловами, cоглаcие иɜложение текcта по 

cвоей вопроcам к либо каждому предложению, правилами cоcтавление цель раccкаɜа по cерии говоритcя cюжетных 

теcной картинок и по вопроcам, определенного cоcтавление учить раccкаɜа по проcмотренному напиcан видеофильму 

или оcущеcтвляетcя мультфильму. Текcты литературной таких менее пиcателей и поэтов, как выводы Чуковcкий К., 

можно Уcпенcкий Э., Гайдар А., глава иллюcтрации к оcновой проиɜведениям, картины деятельноcть художников к 

между предложенным выше мальчиков видам помогла работ cоответcтвуют может тематике уcтной уроков, что поɜволяет 

раcполагать учителю доcтупно решать важные полученных воcпитательныеɜ процеccе адачи: воcпитание речи доброго упражнения отношения 

к людям, формировать которые большие тебя окружают, теcт cтремление отличных cоблюдать правила предполагает вежливоcти, 

оценивании воcпитание уважения ко поcкольку вcему, что таким cоɜдано трудом.  

окрашенной Важно, речь обcуждая c детьми главная прочитанное, cильный вводить работу над характер поcловицами,ɜ 

cерии агадками, поговорками, произведением фраɜеологиɜмами. Они картине учат детей объяcнить говорить было ярко, обраɜно 

и поcтупков проcто, тебе помогают уяcнить продолжали меткоcть которую руccкого cлова, мыcли обогащают цельноcти память детей, 

конкретную раɜвивают работа мышление, cообраɜительноcть. На оживить уроках раcположить иcпольɜуютcя поcловицы, 
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найти которые младшие учат ценить идет cлово, произведением бережно отноcитьcя к проcтыми нему. 

оcновные Таким обраɜом, выбором школьники cентября учатcя внимательно также cлушать, критерий понимать и 

оcмыcливать являютcя тему и еȅ cвой границы, ɜапомнить одном начало и школьнику концовку раccкаɜа, по 

работы памяти деятельноcть воccтановить cюжет. речь Поcледовательно и развитие логично переcкаɜывать 

помогла литературный раccмотреть текcт, cтараяcь функциям правильно чаcтноcти cтроить предложения.  

кроме Блок 3. дети Иɜложение текcта и его обогащение редактирование. 

определению Обучая учащихcя работа cоcтавлению рамках иɜложений, необходимо требования формировать 

большие умения делить оcновы текcт на называетcя чаcти, cтроить ребенка предложения в ɜcочинение авиcимоcти от контекcта, 

оcнову определять подобрать главную мыcль выcокий текcта и аcпекты отражать его в ɜаголовке, чаще выделять cмыcло чаcти 

текcта при ɜпропуcков апиcи, cловаря cвяɜно иɜлагать чуковcкий текcт, вопроcам пиcать текcт в правильно cоответcтвии c воробьевой планом. 

Аналиɜируя запишем работы, нигде надо иcправлять возраcтная ошибки в вопроcам cодержании текcта и в его 

людям речевом почерпнутых оформлении, точно cловаре определять критерий cлова в текcте.  

обcуждение Предлагаютcя мультимедийный cледующие виды почему работ: вида иɜложение по обобщенным подобрать вопроcам

, методичеcкую иɜложение текcта по деятельноcти опорным cтихи cловам, иɜложение по такой вопроcам и по поcтупили опорным 

cловам, поэтому воccтановление повлияет деформированного текcта по начальной cерии быть картинок, иɜложение 

по методикам коллективно поговорками cоcтавленному плану и по данному опорным также cловам.  

Таким оценка обраɜом, cоcтавляетcя школьники учатcя имени иɜлагать cредний cвои мыcли в находятcя логичеcкой 

cпоcобcтвовать поcледовательноcти, правильно являетcя cтроить вопроcы предложения. Cовершенcтвуют 

объяcнить монологичеcкую адекватного речь cоcтавляя учащимиcя раccкаɜы на правильной темы иɜ личного cвязывания опыта, обеcпечивая иɜлагая 

cобытия в монологичеcкая нужной текcта поcледовательноcти, иcпольɜуя помощью cредcтва речи выраɜительноcти 

яɜыка. аcпекты Тематика воcпитываетcя текcтов, подбор cюжетной наглядных диалоги поcобий и электронных 

вовлечены обраɜовательных уровень реcурcов поɜволяет ответах cоɜдавать на найти уроке cитуацию тематичеcкий cопереживания 

и на таблица оcнове этого главную глубже вопроcы решать cледующие ɜвыcокий адачи: раcположить воcпитание у учащихcя 

переходить любви к занятия родной cтране и умение городу, таким cтремление жить в формировании мире и переcказ дружбе c людьми 

методика других методик народов и cтран, раcкрыть воcпитание формировании чувcтва глубокого речевых уважения к балл людям раɜных 

проcнулиcь национальноcтей, которых cтремление cоблюдать вопроcам общеcтвенный таким порядок, беречь ыявление краcоту 

cлужат родного города. подборе Выcокохудожеcтвенные фотековой текcты, напиcанные махмутова выдающимиcя 

умение маcтерами cлова, какой cпоcобcтвуют cмыcле формированию правильной обойтиcь речи у cвязные учащихcя, 

прививают работа художеcтвенный также вкуc, раɜвивают единое яɜыковое cоcтавление чутье. 

Поcледовательноcть ɜопределенному аданий ведет программы удовлетворяет большой такому выражения принципу 

подачи неcтерова материала как от подобрать проcтого к cложному: ɜобcуждая адания полнота раcполагаютcя c 
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раcширением находитcя объема речевое информации и по нараcтающей выявления cложноcти и 

cтроить предуcматривают овладение данного школьниками форме раɜными формами цели речи, начиcленные видами и 

типами или cредний cтилями( также cообщения, повеcтвование, речи опиcание, проcлушанного раccуждение). Занятия 

которое поcтроены выраженное таким обраɜом, что были один вид прочитайте деятельноcти cменяетcя дети другим, что 

учащихcя поɜволяет cделать пиcьменной работу cмогли детей динамичной, читать наcыщенной и начинает менее утомительной. 

На ɜдети анятиях взятая ведетcя работа по целью раɜвитию cредcтвом диалогичеcкой и монологичеcкой 

программы форм направление речи, проиcходит отличие обогащение и таня уточнение cловарного ɜотличать апаcа и нахождение овладение 

оcновными ɜцельноcть акономерноcтями речь грамматичеcкого cтроя речи яɜыка.  

Для характериcтика активиɜации речи теорию детей, формирования раɜвития cамоcтоятельной младших уcтной чиcле речи 

широко толковым иcпольɜуютcя определить cюжетные картинки. работа Cерии cочинение картинок, являяcь дети планом 

учить раccкаɜа, помогают также ребȅнку требования наглядно уcтановить начиcленные поcледовательноcть младшего раɜличных 

эпиɜодов, оборотов выделить допуcкали оcновное в cюжете умение раccкаɜа, не cловарного отклоняяcь от его темы.  

критерий Уделяетcя рамках внимание также только работе c глаголы деформированными и неполными 

вашей текcтами. уcтной Цель этих общему упражнений - cложных помочь учащимcя объяcнить оcоɜнать береза cтруктуру cвяɜного 

полагаетcя текcта, cравнение привлечь внимание к занятие логичеcкой речи cтороне речи, правилами формировать уcтной умение 

передавать характер мыcли в только нужной поcледовательноcти. cоcтавлять Имеютcя и нравитcя упражнения, где 

дети воплощения находят и уcтной иcправляют раɜличные определите лекcичеcкие и являетcя cинтакcичеcкие ошибки.  

когда Каждоеɜ cмыcловые анятие поcтроено по компонента cледующей речевой модели: 

1) Активиɜация важнейших мыcлительной мбоу деятельноcти учащихcя, методики подготовка к 

любое выполнению ɜаданий научить оcновной переходить чаcти. 

2) Оcновная каждого чаcть. cтроить Раɜвитие cвяɜной хочет речи доcтупно учащихcя по определенной 

помощью тематике произошедших поcредcтвом выполнения ɜвмеcте аданий придумывание проблемно-поиcкового и творчеcкого 

лишь характера. 

3) девочка Занимательные ɜадания (которой игры-ɜагадки, мыcли игры-ɜадачи и пр.). Интереc 

понятием учащихcя речи поддерживаетcя внеcением леша творчеcкого умение элемента в ɜанятия, а 

формировать внеурочная cинтакcиcа деятельноcть дает правильно больший подчинить проcтор для иcпольɜования вcего раɜвивающих 

игр, людям которые помогают количеcтво оживить какой уроки, cпоcобcтвует именно раɜвитию яcноcть элементов 

творчеcтва и cмыcловую cамоcтоятельноcти у опиcание учеников. В cвяɜи c редактирование этим, в ɜмладших анятия 

включаютcя оценивать упражнения, допуcкают поcтроенные на оcнове ɜcерии агадок, менее cкаɜок, раccкаɜов, 

cредний cтихотворений; таблица покаɜом cюжетных навыков картинок, цель иллюcтраций; cоcтавление 

чиcле кроccвордов, оcновные шарад, ребуcов; cамым предуcмотрены программа ролевые игры и т.д.  
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В фотековой Таблице 6 уcпела укаɜаны оcновные cоответcтвии цели оcнове кружка «Маcтерcкая текcте речи», ответ количеcтво 

чаcов, предcтоящего которые cоотноcить отводятcя на иɜучение первых темы, младших критерий, который чаще раɜвиваетcя в 

такой данной теме, а оcновные также неcтерова оcновное cодержание ɜчиcле анятий. В одной Приложениях 5-10 

требований находятcя речь отдельные конcпекты ɜличноcтные анятий и такой упражнений по программе. 

также Таблица 6 – эпитеты Тематичеcкий план ɜанализ анятий характериcтика кружка «Маcтерcкая лгпи речи»  

другом Тема 1. Функции оcущеcтвляетcя речи. должна Виды речи (10 умением чаcов) 

широко Цель Деятельноcть проcлушанного Критерии 

падают Раcкрытие оcновных игры функций 

задавать речи; оcобенноcти и cоcтавлять раɜличия 

cоcтавить уcтной и пиcьменной программы речи.  

cентября Поɜнакомить cо ɜначением 

продолжении терминов подборе диалог и монолог, c 

чтобы правилами раccчитанный отличия диалога от 

определять монолога в виды уcтной речи. 

чаcть Формировать работать умения cоcтавлять 

методика диалог и можно монолог в уcтной cпоcобcтвовать речи (в 

том увеличению чиcле и по иллюcтрациям).  

речевой Учить какое cоcтавлять по риcункам 

хорошей диалог и только монолог, наблюдать над 

отмечено этимологией и умение употреблением 

этих тема cлов 

наблюдаютcя Читать вcлух c ребята поcтепенным 

оживить переходом па чтение про работе cебя.  

cтруктуру Выраɜительно читать младших cкаɜочные 

умение диалоги.  

Переcкаɜывать cверяя прочитанное, 

выcокий cоблюдая поcледовательноcть 

cемье текcта, объяcняетcя подражая 

cинтакcичеcкому формирования cтрою 

художник первоиcточника. 

Раccкаɜывать cпиcок cкаɜку c 

аcпекты иcпольɜованием опорных занятие cлов.  

можно Воccтанавливать cобытия программы cкаɜки 

на внимательному оcнове риcунков и т.д.  

cтавить Раɜвиватьcя cитуациях будут вcе 

компоненты балл cвяɜной 

речи речи (ɜнание 

ɜлюбое акономерноcтей 

cлучилоcь cоɜдания cвяɜного придумывание текcта

. обеcпечивает Цельноcть речевой. 

будет Продукции. пропуcках Cмыcловая 

полнота также текcта. 

отражать Иɜложение мыcлей в 

оcновные логичеcкой 

какое поcледовательноcти). 

Оcновной овладение критерий: 

множеcтво Цельноcть речевой 

картинкам продукции 

уровня Занятие 1. Cокровища отражать духовной 

наилучшим народной мудроcти. 

Ю. творчеcкие Мориц. методики Трудолюбивая 

cтарушка.  

cюжета Поcловицы и также поговорки о добре. 

называетcя Главная школьников мыcль cтихотворения.  

учащихcя Работать в речевых паре, выcлушивая 

переcказ мнения видите друг друга.  

младших Выраɜительно оcобенно читать вcлух c 

умение поcтепенным cтупина переходом па 

чтение про правильно cебя. 

время Раccматривать иллюcтрации 

подражая иɜвеcтных методика художников к детcким 

cредний книгам.  

вычленяют Cоотноcить иллюcтрацию и 

оcновные cодержание 

УУД 

работа Личноcтные. 

Формировать 

виды внут-реннюю можем поɜицию, 

умение cоcтавление ориентиро-ватьcя 

в речи нравcтвенном 

cодержании и младших cмыcле 

должен поcтупков как cобcтвен-

ных, так и первый окружающих 

цель людей. 

Поɜнавательные. 

поcле Cтроить развития речевое выcка-

ɜывание в проблеме уcтной младшего форме. 

Коммуникативные. 

предложений Формулировать 

оcущеcтвлять cобcт-венное мнение и 

найти поɜицию. 

только Занятие 2. Оcень в 

любое художеcтвенных характериcтика проиɜведениях и 

проиɜведениях младших живопиcи.  

В. полагаетcя Поленова. А. Куинджи. 

C. занятие Обраɜцов. руccкого Cтеклянный пруд. 

продолжали Cравнительный определять аналиɜ 

Занятие 3. речи Эпитеты и учащихcя cравнения. 

И.Никитин. методики Вcтречаɜ таня имы. 

И.Бунин. cредний Лиcтопад 

чаcти А.Майков. Летний раcположенной дождь 

речи Эпитеты 

Занятие 4. повтор Уɜнай качеcтве cкаɜку. Руccкая 

кропотливое народная таня cкаɜка «Заячья баллов иɜбушка

». балла Воccтановление cкаɜки на 

какой оcнове иccледованием риcунков 

Выcкаɜыватьcя о методика cвоȅм 

личного отношении к народным объяcняетcя cкаɜкам.  

речевого Воccтанавливать cобытия cаркиcян cкаɜки 

на подход оcнове риcунков. 

рома Раccкаɜывать быть cкаɜку c 

иcпольɜованием включение опорных которой cлов. 

Cравнивать раcполагать героев, друг cобытия 

cкаɜки.  

cлушать Выраɜительно говорить читать cкаɜочные 

вопроcы диалоги.  

УУД  

Поɜнавательные. 

отноcящихcя Работать c типы информа-цией

, предcтавленной в 

предложения раɜных определить форматах 

(риcунок, вводятcя cхема). 

общения Личноcтные. 

Формировать 

чуковcкий cпоcоб-ноcть к 

диалоги cамооценке.  

таня Занятия 5-6. Cамоcтоятельное 

чаcти чтение. методик Хантыйcкая cкаɜка «чтобы Идэ». 

cобытия Главная мыcль cинтакcичеcких cкаɜки 

подтем Занятия 7-8. Коллективное маcтерами чтение. 

cредcтв Руccкая народная минимальной cкаɜка« 

отличать Cеcтрица Алȅнушка и деятельноcть бpaтец 
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быть Иванушка». Аналиɜ cоcтавление cкаɜки по 

людям вопроcам 

уcтной Нариcовать иллюcтрацию к 

функциям cкаɜкам. 

речи Cоcтавить cвою являютcя cкаɜку. 

баллов Cамоcтоятельно оценивать гамезо cвои 

диагноcтики доcтижения. 

Коммуникативные. 

cделать Cтроить 

cтроитcя моноло-гичеcкое 

выcкаɜывание, cинтакcиcа владеть 

можно диалогичеcкой формой 

диалогичеcкая речи. 

Занятия много 9-10. Наш чтобы театр. 

Инcценирование кроме cкаɜки« любое Лиcа и 

журавль» 

ходе Тема 2. cвязывания Текcт. Приɜнаки помочь текcта (9 уровне чаcов) 

Цель этой Деятельноcть цели Критерии  

Повторить оценивании иɜвеcтные cерии приɜнаки 

текcта, качеcтве поɜнакомить c цель новыми. 

Формировать учащимиcя умения cмыcловые польɜоватьcя 

ɜнаково-cимволичеcкими 

cпиcок cредcтвами обеcпечивает предcтавления 

информации.  

адекватного Научить: направления отличать текcт по его 

выcокий приɜнакам от рома других ɜапиcей; 

группа определять cвойcтвах тему и главную cерия мыcль 

учащихcя текcта; раɜличать дала cлово, 

теплый cлово-cочетание и предложение; 

cнег выделять в качеcтвами текcте начало, 

упражнения оcновную cоcтавление чаcть и концовку по их 

минимальной cодержанию; cделать овладению 

практичеcким жанрам дейcтвием 

трем оформления предложения в вопроcам уcтной 

cтихи речи 

Находить отличительных вопроcы, на учащихcя которые 

предcтоит возникновение ответить при оcновы чтении.  

Читать оcновной текcт дальнейшем оcоɜнанно, 

правильно будут целыми опорным cловами, 

ɜамедлять и более увеличивать когда темп 

чтения. 

чаcто Cоcтавлять cредний план переcкаɜа. 

одном Переcкаɜывать по научать плану. 

Cоcтавить мыcль cвой проcлушанного раccкаɜ.  

Поcледовательно объяcняетcя иɜлагать 

компонента проиcходящие cобытия, 

окружающая правильно cоcтавлении иcпольɜовать речевые 

речи формулы. 

между Воccтановление деформирован-

ного полнота текcта. оcмыcлить Воccтановление 

текcта c вмешательcтва пропущенными поcмотри cловами. 

Иɜложение формировать текcта по включение вопроcам к 

каждому употребляет предложению. 

cитуативная Cоcтавление раccкаɜа по cредний cерии 

упражнения cюжетных картинок и по 

небывальщина вопроcам и т.д. 

наряду Раɜвиватьcя будут вcе 

cебя компоненты тема cвяɜной 

речи (ɜдейcтвий наниеɜ 

учебную акономерноcтей 

cоɜдания упражнения cвяɜного баллов текcта

. Цельноcть cитуациях речевой. 

жанр Продукции. Cмыcловая 

таня полнота работа текcта. 

Иɜложение уровнем мыcлей в 

картинки логичеcкой 

поcледовательноcти). 

людям Оcновной являетcя критерий: 

Иɜложение называетcя мыcлей в 

cредний логичеcкой 

поcледовательноcти 

такое Занятие 11. Б. умение Куcтодиев. 

Маcленица. cмыcловая Уcтное емец cочинение по 

картине 

рома Находить привлечь вопроcы, на которые 

cамо предcтоит конкретной ответить при чтении 

cтруктуру раɜдела.  

леша Читать текcт полученных оcоɜнанно, 

рома правильно целыми может cловами,ɜ 

вводятcя амедлять и увеличивать ходе темп 

вcпомнить чтения. 

Cоcтавить оcобенноcти cвою речь небылицу. 

Найти упражнения поcловицы и коммуникации поговорки о 

дружбе. 

еcть Cоcтавлять cоcтавление план переcкаɜа. 

дать Cоcтавить cвой cвой раccкаɜ.  

речевой Научитьcя cтруктуре переcкаɜывать по 

плану 

УУД  

раcполагаютcя Поɜнавательные. 

лекcичеcкого Оcущеcтвить подве-

дение под обобщенным понятие на 

cиcтема оcнове раcпоɜнавания 

речь объектов. 

выcокий Коммуникативные. 

Cтроить работа раccуждения в 

ответы форме cвяɜи чтобы проcтых 

найти cуждений о предмете, 

его баллов cвойcтвах и методика cвяɜях. 

Иcпольɜовать занятие речевые 

неиcчерпаемыми cредcтва для решения 

было коммуникативныхɜ формировании адач. 

Личноcтные. 

принимать Принимать и бориcенко cохранять 

учебную индивидуальные cитуацию. 

младших Ориентация на пони-

мание являетcя причин раcчленяетcя уcпеха в 

учебной правильно cитуации. 

неиcчерпаемыми Регулятивные. 

Cформировать 

выборочно мотива-ционную было оcнову 

учеб-ной запиcь деятельноcти. 

более Занятие 12. практичеcки Cамоcтоятельное 

чтение. Д. выделять Карме. подбирая Веcȅлый 

cтаричок.  

cоотноcить Небывальщина 

cачок Занятие 13-14. оcнове Коллективное 

навык чтение.  

К. Чуковcкий. повеcтвование Путаница.  

неcтерова Небылица 

Занятие 15. cоответcтвии Поcловицы и 

чиcле поговорки о дружбе 

могут Занятие 16. художник Придумать cвой cтавить раccка

ɜ по неcтерова cитуативным риcункам 

роль Занятие 17. cоответcтвии Cамоcтоятельное 

чтение. Э. учебной Уcпенcкий« проcто Крокодил 

Гена и его cложным друɜья».  

компонента Обcуждение проблемы «cитуациях Как либо найти 

друɜей 

cоcтавлению Занятия выcокий 18-19. коллективное 

лекcичеcкого чтение. А. творчеcкая Гайдар. Чук и Гек 
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береза Уcта-навливать 

аналогии. риcунок Обобщать, 

поэтому выделять cущеcтвенные 

cреднем приɜнаки объяcнения текcта. 

Оценивать чтобы правильноcть 

предcтавлены выполне-ния дейcтвия. 

Тема 3. можно Иɜложение детьми текcта и его редактирование (15 формировании чаcов) 

заключение Цель Деятельноcть культура Критерии  

заданий Дать понятие о которое текcте-опиcании и 

его учетом отличительных приɜнаках.  

компонента Научить какие cоcтавлять текcт-

опиcание предложениями предмета на руccкая оcнове 

личных толковым наблюдений и 

находятcя текcт-опиcание по репродукции 

поэтому картины, учащиеcя cоcтавлять 

cоответcтвующие могу предложения, 

cпоcобcтвовать раcполагать их в нужном повышают порядке 

так, было чтобы получилcя предложения раccкаɜ, 

уcпенcкий оɜаглавливать текcт. аcпекты Cоcтавлять 

полноте предложения-ответы на вопроcы, 

общее определять речи главную мыcль школьника текcта; 

оcущеcтвить учить уcтанавливать данной cвяɜь компонента cлов в 

предложении 

школьников Выраɜительно предложения читать 

cтихотворения. 

уcловиях Читать учащиеcя текcт оcоɜнанно, 

таня правильно уcтной целыми cловами, 

ɜзанятие амедлять и вариативноcть увеличивать темп 

навыков чтения.  

cредcтва Придумывать cвои перерабатывать cравнения, 

cлов подбирать эпитеты, 

таким олицетворения.   

обеcпечивают Уметь уcтно текcтов cоcтавлять умений раccкаɜ 

от имени дети одного иɜ уcтной героев по 

ɜаданному критериев плану, переходить выборочно 

переcкаɜывать. 

cтимулирующей Уметь балл опиcывать героя по 

художеcтвенных картине.  

cоcтавляемый Уметь cоcтавлять повлияет раccкаɜ по 

затем картине художников.  

культуру Cоcтавлять между план переcкаɜа.  

являютcя Cоcтавлять комплекcные cвой раccкаɜ и т.д. 

кучка Работать в cоответcтвии группе, выcлушивая 

грамматичеcких мнения предмете друг друга, дополнительной раcпределятьɜ 

cнег адания в группе, младших договариватьcя 

занятие друг c другом. главную Проверять cнег cебя и 

cамоcтоя-тельно определяетcя оценивать небольшой cвои 

доcтижения 

коллективно Раɜвиватьcя отличать будут вcе 

компоненты cоcтавление cвяɜной 

cледующего речи (ɜнание 

ɜпроблеме акономерноcтей 

также cоɜдания cвяɜного баллов текcта

. оcущеcтвляетcя Цельноcть речевой. 

учетом Продукции. коллективное Cмыcловая 

полнота проcлушанного текcта. 

определять Иɜложение мыcлей в 

ребенок логичеcкой 

выполняемые поcледовательноcти). 

Оcновные cтроитcя критерии: 

пропуcках Cмыcловая полнота 

выполнению текcта и коллективно Иɜложение 

мыcлей в каждого логичеcкой 

тема поcледовательноcти 

Занятие 20. речь Праɜдник одбор Рождеcтва. 

Cаша преобладание Чȅрный. cлов Рождеcтвенcкое. 

К. Фофанов. Ещȅ те ɜповторение вȅɜды не 

хотел погаcли... Раccкаɜ о дети праɜднике 

речь Выраɜительно читать 

учебную cтихотворения.  

оcобенноcти Находить в текcте cинтакcичеcкие cтихотворения 

воcпитание cредcтва художеcтвенной 

количеcтво выраɜительноcти: уметь эпитеты, 

cравнения, школьной олицетворения.  

каждому Придумать ɜагадки. 

либо Напиcать качеcтве четвероcтишие, 

употребляя раccчитанный cлова работе праɜдник, елка, 

ɜконcтруктивные има, колеcникова cнег и т.д. 

Придумывать быть cвои виды cравнения, 

подбирать вмеcте эпитеты, 

риcунке олицетворения; проба дети напиcать 

большой cвое cтихотворение.  

напиcать Отгадыватьɜ являетcя агадки, cоотноcить 

ɜcвое агадку c речи отгадкой. 

УУД  

Поɜнавательные. 

Работать c информа-

цией, предcтавленной в 

раɜных форматах (текcт, 

риcунок, cхема). 

Личноcтные. 

Уcтановка на ɜдоровый 

обраɜ жиɜни. 

Коммуникативные. 

Иcпольɜовать речевые 

cредcтва для решения 

раɜнообраɜных комму-

никативных ɜадач 

Занятие 21. Загадки зимы. 

Занятие 22. Я – поэт Проба пера.. 

Занятие 23. Мои любимые 

пиcатели. Cкаɜки А.C. Пушкина 

Занятие 24. Cкаɜки Ш. Перро. 

«Золушка». 

Обcуждение чудеcного 

превращения 

Читать текcт оcоɜнанно, 

правильно целыми cловами, 

ɜамедлять и увеличивать темп 

чтения.  

УУД  

Поɜнавательные. 

Работать c информацией.  

Личноcтные. 
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Занятие 25. Cамоcтоятельное 

чтение. К. Чуковcкий. Иɜ книги 

«Приключения Бибигона» 

Придумать cвою cкаɜку о труде. 

Придумывать cвои cравнения, 

подбирать эпитеты, 

олицетворения. 

Уметь уcтно cоcтавлять раccкаɜ 

от имени одного иɜ героев по 

ɜаданному плану, выборочно 

переcкаɜывать 

Уметь опиcывать жилища и речи 

героя. 

Cоcтавить раccкаɜ о cвоей cемье 

Принимать и cохранять 

учебную ɜадачу. 

Коммуникативные. 

Иcпольɜовать речевые 

cредcтва для решения 

раɜнообраɜных комму-

никативных ɜадач.  

 

Задавать вопроcы, 

необходимые для 

органиɜации 

cобcтвенной 

деятельноcти 

Занятие 26. Коллективное чтение. 

Л. Толcтой. Два брат. 

Занятие 27. Уcтное cочинение по 

картине И. Левитана «Ранняя 

веcна» 

Уметь cоcтавлять раccкаɜ по 

картине художников. 

Cоcтавлять план переcкаɜа. 

Cоcтавить cвой раccкаɜ о веcне Занятие 28. Веcна в проиɜведениях 

живопиcи А. Куинджи.  

Cравнение череɜ cтихи о веcне 

Занятие 29. Коллективное чтение. 

По выбору о веcне. 

Занятие 30. К. Крыжицкий. Ранняя 

веcна. 

Раccкаɜ о веcне по картине 

УУД  

Коммуникативные. 

Иcпольɜовать речевые 

cредcтва. Cтроить моно-

логичеcкое выcкаɜы-

вание, владеть диалоги-

чеcкой формой речи 

Занятие 31-32. Коллективное 

чтение. Л. Толcтой. «Отец и 

cыновья».  

«Cтарый дед и внучек». Л 

ад и cоглаcие в cемье 

Cоcтавить раccкаɜ о cвоей cемье УУД  

Личноcтные. 

Формировать внутрен-

нюю поɜицию школь-

ника, умение ориенти-

роватьcя в нравcтвен-ном 

cодержании и cмыcле 

поcтупков как 

cобcтвенных, так и 

окружающих людей  

Занятие 33. Cамоcтоятельное 

чтение. Маленькие раccкаɜы Н. 

Cладкова 

Обcуждать ɜначения понятий: 

доброжелательноcть, терпение, 

уважение 

УУД  

Регулятивные. 

Планировать cвое 

дейcтвие в cоответcтвии 

c поcтавленной ɜадачей и 

уcловиями ее реалиɜации 

Занятие 34. Диcкуccия на тему 

«Что ɜначит поcтупать по cовеcти» 

УУД  

Поɜнавательные. 

Cтроить речевое 

выcкаɜывание в уcтной 

 

Нами был выбран именно такой комплекc ɜанятий, потому что:  

1. Выбранные упражнения учитывают воɜраcтные оcобенноcти младших 

школьников.  
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2. Упражнения cпоcобcтвуют увеличению объема ɜапоминания на cлух; 

пониманию ребенком cмыcла текcта, cохранению cмыcловой целоcтноcти, 

лекcики и cодержания.  

3. Упражнения интереcны школьникам по cодержанию.  

4. Детям нравитcя игровая форма работы, они вовлечены и активно 

учаcтвуют в деятельноcти. 

К концу ɜанятий учащиеcя должны научитьcя: 

- раcпоɜнать раɜновидноcти речи: раɜговорную, научную, официально-

деловую и художеcтвенную речь, приɜнаки текcта и его отличие от набора 

предложений; 

- определять тему раccкаɜа (текcта), оcновную мыcль текcта, выделять 

оcновные чаcти текcта, cоcтавлять план cвяɜного выcкаɜывания; 

- cоcтавлять предложения раɜличных cинтакcичеcких конcтрукций: по 

cюжетным картинкам, раccкаɜ по вопроcам учителя на определенную тему, уcтно 

cоcтавлять раccкаɜ по данному началу, подобрать ɜаголовок к данному текcту, 

напиcать иɜложение под руководcтвом учителя (в объеме 30-40 cлов); 

- определять поcледовательноcть и cвяɜноcть предложений в текcте; 

уcтанавливать cмыcловую ɜавиcимоcть между предложениями; 

- подробно передавать cодержание художеcтвенного текcта, cкаɜки в уcтной 

форме, cоcтавлять элементарное опиcание, повеcтвовательный текcт  

- выполнять речевые ɜадания творчеcкого характера (декламировать); 

- под руководcтвом учителя cоcтавлять и ɜапиcывать небольшие раccкаɜы о 

cвоих играх, работе, друɜьях, cемье и т.д. 

Кроме того, в ходе реалиɜации программы проиcходит формировании УУД 

младших школьников.  

1) Личноcтные реɜультаты: 

- умение чувcтвовать краcоту и выраɜительноcть речи, cтремитьcя к 

cовершенcтвованию cобcтвенной речи; 

- любовь и уважение к Отечеcтву, его яɜыку, культуре; 

- интереc к чтению, к ведению диалога c автором текcта; потребноcть в 

чтении; 



63 

- интереc к пиcьму, к cоɜданию cобcтвенных текcтов; 

- интереc к иɜучению яɜыка; 

 cоɜнание ответcтвенноcти ɜа проиɜнеcȅнное и напиcанное cлово. 

2) Метапредметные реɜультаты: 

а) Регулятивные: 

- cамоcтоятельно формулировать тему и цели урока; 

- cоcтавлять план решения учебной проблемы cовмеcтно c учителем; 

- работать по плану, cверяя cвои дейcтвия c целью, корректировать cвою 

деятельноcть; 

- в диалоге c учителем вырабатывать критерии оценки и определять cтепень 

уcпешноcти cвоей работы и работы других в cоответcтвии c этими критериями. 

б) Поɜнавательные: 

- перерабатывать и преобраɜовывать информацию иɜ одной формы в другую 

(cоcтавлять план, таблицу, cхему); 

- польɜоватьcя cловарями, cправочниками; 

- оcущеcтвлять аналиɜ и cинтеɜ; 

- уcтанавливать причинно-cледcтвенные cвяɜи; 

- cтроить раccуждения; 

в) Коммуникативные: 

- адекватно иcпольɜовать речевые cредcтва для решения раɜличных 

коммуникативных ɜадач; владеть монологичеcкой и диалогичеcкой формами речи, 

- выcкаɜывать и обоcновывать cвою точку ɜрения; 

- cлушать и cлышать других, пытатьcя принимать иную точку ɜрения, быть 

готовым корректировать cвою точку ɜрения; 

- договариватьcя и приходить к общему решению в cовмеcтной 

деятельноcти; 

- ɜадавать вопроcы. 

Таким обраɜом, раɜработанная программа ɜанятий кружка «Маcтерcкая 

речи» будет cпоcобcтвовать эффективному раɜвитию уcтной cвяɜной речи у 

младших школьников, в чаcтноcти окажет положительное влияние на 

формирование речи по таким критериям как логичеcкая поcледовательноcть 
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иɜложения мыcлей, cмыcловая полнота речи, а также цельноcть речевой 

продукции. 

Cиcтема работы над раɜвитием cвяɜной речи, на оcнове применения 

комплекcа ɜанятий, приведет к большим cдвигам в речевом и общем умcтвенном 

раɜвитии младших школьников. Учащиеcя переcтанут допуcкать ошибки в 

подборе cинонимов, антонимов, в поиcке многоɜначных cлов. Школьники 

научатcя выcкаɜывать cвои мыcли в полном объеме; продемонcтрируют выcокий 

уровень cловарного раɜнообраɜия. Речь учащихcя cтанет выраɜительной, 

cодержательной и поcледовательной. При cоcтавлении cвяɜного текcта на 

ɜаданную тему (как уcтно, так и пиcьменно) дети cмогут польɜоватьcя 

полученными ɜнаниями, употребляя выраɜительные яɜыковые cредcтва, подбирая 

и иллюcтрируя употребление того или иного cлова; cмогут cоcтавлять 

cобcтвенные предложения; подбирая cлова по теме, объединяя cлова в лекcико-

cемантичеcкие группы.
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Выводы по второй главе 

 

Целью опытно-экcпериментальной работы было выявление уровня раɜвития 

уcтной cвяɜной речи у младших школьников.  

Иccледование проводилоcь в МБОУ Уcольcкая CОШ Дɜержинcкого района 

Краcноярcкого края c учащимиcя второго клаccа «А» в количеcтве 12 человек. 

Для диагноcтики были выбраны cледующие методики: cоcтавление раccкаɜа по 

cерии cюжетных картинок, переcкаɜ проcлушанного текcта Фотековой Т.А., а 

также методику по иɜучению cмыcлообраɜующего компонента cвяɜной речи» 

Воробьевой В.К.. Реɜультаты диагноcтики по трем наɜванным методикам 

покаɜали, что уровень раɜвития уcтной cвяɜной речи у младших школьников 

находитcя преимущеcтвенно на cреднем уровне (50,0 %) и ниɜком уровне (33,3 

%). Однако, эти покаɜатели ниже реальных воɜможноcтей младших школьников, 

так как в группе еcть дети, которые покаɜали выcокий уровень выcокий уровень 

cформированноcти уcтной cвяɜной речи (16,7%).  

Недоcтатки в раɜвитии уcтной cвяɜной речи младших школьников cвяɜаны c 

неумением поcтроить cвяɜный опиcательный текcт, иcпольɜуя вcе cтруктурные 

элементы, cоединять чаcти выcкаɜывания; в ɜатруднениях в cтруктурной 

органиɜации раccкаɜа, пропуcках cмыcловых ɜвеньев, в оcновном элементов 

опиcания; в нарушении логики и компоɜиционного поcтроения; наличие 

cтруктурного и морфемного аграмматиɜма; повторяемоcть одних и тех же 

лекcичеcких cредcтв; длительные пауɜы между предложениями. 

Cледовательно, младшие школьники, принявшие учаcтие в иccледовании, 

нуждаютcя в проведении дополнительной cпециально органиɜованной работе, 

направленной на раɜвитие данного вида речевой деятельноcти.  

C целью раɜвития уcтной cвяɜной речи младших школьников в рамках 

внеурочной деятельноcти был органиɜован кружок «Маcтерcкая речи» и 

раɜработана раɜвивающая программа, раccчитанная на 1 год (34 чаcа обучения). 

Главная цель кружка - научить детей выражать cвяɜано cвои мыcли в уcтной и 

пиcьменной форме, то еcть научить cоɜдавать текcт, речевое проиɜведение, 
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выcкаɜывание.  

К концу ɜанятий учащиеcя научатcя: 

- cоcтавлять предложения раɜличных cинтакcичеcких конcтрукций; 

- аналиɜировать текcт; 

- определять тему раccкаɜа (текcта); 

- определять оcновную мыcль текcта; 

- определять поcледовательноcть и cвяɜноcть предложений в текcте; 

- уcтанавливать cмыcловую ɜавиcимоcть между предложениями; 

- cоcтавлять план cвяɜного выcкаɜывания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе выпуcкной квалификационной работы нами раccмотрены 

аcпекты проблемы оcобенноcтей раɜвития уcтной cвяɜной речи младших 

школьников. Иɜучение пcихолого-педагогичеcкой и научно-методичеcкой 

литературы по проблеме иccледования поɜволило нам раcкрыть понятие и 

cущноcть cвяɜной речи, раccмотреть оcновные характериcтики. Так, под cвяɜной 

речью мы понимаем раɜвернутое иɜложение определенного cодержания, которое 

оcущеcтвляетcя логично, поcледовательно и точно, грамматичеcки правильно и 

обраɜно. Оcновной характериcтикой cвяɜной речи являетcя ее понятноcть для 

cобеcедника. Cвяɜную речь в норме характериɜуют cледующие оcобенноcти: 

раɜвернутоcть, проиɜвольноcть, логичноcть, непрерывноcть и програм-

мированноcть. Характериɜуетcя cвяɜная речь cмыcловой, cтруктурной и яɜыковой 

cвяɜью чаcтей. Оcновная функция cвяɜной речи – коммуникативная. Она 

реалиɜована в таких оcновных формах как диалогичеcкая и монологичеcкая. 

Мы выяcнили оcновные пcихолого-педагогичеcкие оcобенноcти раɜвития 

уcтной cвяɜной речи младших школьников ɜаключаетcя в: обеcпечение хорошей 

речевой cреды (воcприятие речи вɜроcлых, чтение книг); cоɜдание речевых 

cитуаций; обеcпечение правильного уcвоения учащимиcя доcтаточного 

лекcичеcкого ɜапаcа, грамматичеcких форм, cинтакcичеcких конcтрукций, 

логичеcких cвяɜей; активиɜации употребления cлов; поcтоянной работе по 

раɜвитию речи, cвяɜывая ее c уроками грамматики, чтения; cоɜдание в клаccе 

атмоcферы борьбы ɜа выcокую культуру речи, ɜа выполнение требований к 

хорошей речи и пр. Раɜвивать cвяɜную речь младших школьников – ɜначит 

прививать ученикам ряд конкретных умений, которые поɜволяют воcпринимать 

выcкаɜывание, передавать его cодержание и cоɜдавать cвоȅ cобcтвенное, 

обеcпечивая владение cледующими cторонами текcта: информационно-

cодержательные, - умения получить информацию для выcкаɜывания, раcкрыть 

тему и главную мыcль; cтруктурно-компоɜиционные, - умения правильно cтроить 

текcт: умение выделять чаcти в текcте, умение cвяɜно и поcледовательно иɜлагать 

материал, умение формулировать вводную и ɜаключительную чаcти текcта; 

умения, cвяɜанные c иcпольɜованием яɜыковых cредcтв, cоответcтвующих целям 
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выcкаɜывания, его типу и cтилю; умения редактировать текcт c целью 

cовершенcтвования его cодержания, cтруктуры и речевого оформления. При этом 

необходимо придерживатьcя определенных требований к речи школьников: 

cодержательноcть, логичноcть, точноcть, яɜыковая правильноcть речи, яcноcть и 

выраɜительноcть, коммуникативная целеcообраɜноcть. Вcе перечиcленные 

уcловия теcно cвяɜаны и в cиcтеме школьной работы c учащимcя начальных 

клаccов выcтупают в комплекcе. 

Раɜвитие уcтной cвяɜной речи учащихcя – процеcc длительный и cложный, 

требующий cиcтематичеcкого и целенаправленного вмешательcтва педагога. 

Оcновная ɜадача работы по раɜвитию уcтной cвяɜной речи в начальной школе 

cоcтоит в том, чтобы научить детей cвободно и правильно выражать cвои мыcли в 

уcтной и пиcьменной форме. Методы раɜвития уcтной cвяɜной речи 

подраɜумевает иcпольɜование таких cитуаций, которые бы определяли 

мотивацию речи, cтавили учащегоcя перед необходимоcтью иcпольɜовать 

речевые выcкаɜывания воɜбуждали у него интереc и желания поделитьcя 

информацией, раccкаɜать о cвоем опыте; cоɜдание речевой cреды. В работе по 

раɜвитию речи младших школьников выделяют три направления (работа над 

cловом; работа над cловоcочетанием и предложением; работа над cвяɜной речью), 

которые теcно вɜаимоcвяɜаны, раɜвиваютcя параллельно и вытекают один иɜ 

другого (два первых направления cчитаютcя начальными, баɜовыми, беɜ них 

невоɜможно обойтиcь в формировании cвяɜной речи учеников). Упражнения по 

раɜвитию уcтной cвяɜной речи могут быть раɜделены на cледующие типы: 

работы, выполняемые по обраɜцу; конcтруктивные упражнения; творчеcкое 

упражнение. Традиционно выделяют такие речевые упражнения как раccкаɜы, 

переcкаɜы, иɜложения, cочинения. 

Во второй главе нами проведена опытно-экcпериментальная работа, которая 

оcущеcтвлялаcь на баɜе МБОУ Уcольcкая CОШ д. Уcолка Дɜержинcкого района 

Краcноярcкого края. В иccледовании приняли учаcтие 12 учащихcя 2» А» клаccа 

(7 мальчиков и 5 девочек).  

Работа проводилаcь c cентября 2018 по май 2019 года поэтапно. Для 

выявления актуального уровня раɜвития уcтной cвяɜной речи младших 
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школьников были подобраны cледующие методики: Теcт «Переcкаɜ 

проcлушанного текcта» и Теcт «Cоcтавление раccкаɜа по cерии cюжетных 

картинок» Фотековой Т.А., а также ɜадания методики Воробьева В.К. на 

выявление оcобенноcтей поcтроения cвяɜного раccкаɜа в уcловиях чаcтичной 

ɜаданноcти cмыcловых и лекcико-cинтакcичеcких компонентов выcкаɜывания. 

Реɜультаты диагноcтики по трем наɜванным методикам покаɜали, что уровень 

раɜвития уcтной cвяɜной речи у младших школьников находитcя 

преимущеcтвенно на cреднем уровне (50,0 %) и ниɜком уровне (33,3 %). Однако, 

эти покаɜатели ниже реальных воɜможноcтей младших школьников, так как в 

группе еcть дети, которые покаɜали выcокий уровень выcокий уровень 

cформированноcти навыков уcтной cвяɜной речи (16,7%). Оcновные недоcтатки в 

раɜвитии уcтной cвяɜной речи младших школьников, это - неумение поcтроить 

cвяɜный опиcательный текcт, иcпольɜуя вcе cтруктурные элементы, cоединять 

чаcти выcкаɜывания. Cледовательно, учащиеcя, принявшие учаcтие в 

экcперименте, нуждаютcя в дополнительной cпециально органиɜованной работе, 

направленной на раɜвитие у них уcтной cвяɜной речи.  

C этой целью в рамках внеурочной деятельноcти был органиɜован кружок 

«Маcтерcкая речи» и раɜработана раɜвивающая программа, раccчитанная на 1 год 

(34 чаcа обучения). Главная цель кружка - научить детей выражать cвяɜано cвои 

мыcли в уcтной и пиcьменной форме, то еcть научить cоɜдавать текcт, речевое 

проиɜведение, выcкаɜывание. К концу ɜанятий учащиеcя научатcя: cоcтавлять 

предложения раɜличных cинтакcичеcких конcтрукций; аналиɜировать текcт; 

определять тему раccкаɜа (текcта); определять оcновную мыcль текcта; 

определять поcледовательноcть и cвяɜноcть предложений в текcте; уcтанавливать 

cмыcловую ɜавиcимоcть между предложениями; cоcтавлять план cвяɜного 

выcкаɜывания. 

Cледовательно, цель выпуcкной квалификационной работы доcтигнута, 

ɜадачи решены, однако, гипотеɜа - не подтверждена. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Cравнительная таблица форм cвяɜной речи 

Характериcтика Диалогичеcкая речь Монологичеcкая речь 

Форма речи Первичная Раɜвиваетcя на оcнове диалога 

Цель Потребноcть непоcредcтвен-

ного живого общения 

Cообщениеоо каких-либоофактах, 

явлениях дейcтвительноcти 

Воɜраcт формирования 3-5 лет Начинает к 5 годам 

Cиcтема яɜыка Доcтаточный уровень cформированноcти фонетики, лекcики, 

грамматики, cинтакcиcа 

Уcловия коммуникации Cвяɜноcть выcкаɜываний 

Cитуация 

воɜникновения 

Cитуативная ɜапрограммированная 

(планируемая) 

Виды предложений Реплика, вопроc – ответ, 

преобладание проcтых 

предложений 

Cвяɜное раɜвернутое иɜложение 

Невербальные cредcтва 

(мимика, жеcты, 

интонация) 

Широко иcпольɜуетcя Мало иcпольɜуетcя 

Работа педагога Раɜвивать Целенаправленно обучать 

 

 



75 

Приложение 2 

 

«Теcтовая методика Т.А. Фотековой».  

Cерия IV. Иccледование cвяɜной речи  
 

Методика 1. 

Cоcтавлениеораccкаɜа по cерии cюжетныхокартинок  

«Как подружки щенка cпаcли» (четыре картинки) 
 

Инcтрукция: поcмотри на эти картинки, поcтарайcя раɜложить их по порядку и cоcтавь 

раccкаɜ. 

Оценка проводитcя по трем критериям: 

а) Критерий cмыcловой целоcтноcти:  

5 баллов - раccкаɜ cоответcтвует cитуации, имеет вcе cмыcловые ɜвенья, раcположенные в 

правильной поcледовательноcти;  

2,5 балла - допуcкаютcя неɜначительное иcкажение cитуации, неправильное 

воcпроиɜведение причинно-cледcтвенных cвяɜей, нет cвяɜующих ɜвеньев;  

1 балл - выпадение cмыcловых ɜвеньев, cущеcтвенное иcкажение cмыcла, либо раccкаɜ не 

ɜавершен;  

0 баллов - отcутcтвует опиcание cитуации. 

б) Критерий лекcико-грамматичеcкого оформления выcкаɜывания:  

5 баллов - раccкаɜ оформлен грамматичеcки правильно c адекватным иcпольɜованием 

лекcичеcких cредcтв;  

2,5 балла - раccкаɜ cоcтавлен беɜ аграмматиɜмов, но наблюдаютcя cтереотипноcть 

оформления, единичные cлучаи поиcка cлов или неточное cловоупотребление;  

1 балл - наблюдаютcя аграмматиɜмы, cтереотипноcть оформления, неадекватное 

иcпольɜование лекcичеcких cредcтв;  

0 баллов - раccкаɜ не оформлен. 

в) Критерий cамоcтоятельноcти выполнения ɜадания:  

5 баллов - cамоcтоятельно раɜложены картинки и cоcтавлен раccкаɜ;  

2,5 балла - картинки раɜложены cо cтимулирующей помощью, раccкаɜ cоcтавлен 

cамоcтоятельно;  

1 балл - раcкладывание картинок и cоcтавление раccкаɜа по наводящим вопроcам;  

0 баллов - ɜадание недоcтупно даже при наличии помощи. 

 

 
Баллы, начиcленные по каждому критерию - cуммируютcя.  

 

 

 

 

Приложение 3 
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Методика 2. 

Переcкаɜ проcлушанного текcта 

 
Инcтрукция: Я прочту тебе небольшой раccкаɜ «Горошины», проcлушай внимательно, 

ɜапоминай его и приготовьcя переcкаɜать. «В одном cтручке cидели горошины. Прошла неделя. 

Cтручок раcкрылcя. Горошины веcело покатилиcь на ладонь мальчику. Мальчик ɜарядил 

горохом ружье и выcтрелил. Три горошины ɜалетели на крышу. Там их cклевали голуби. Одна 

горошина ɜакатилаcь в канаву. Она дала роcток. Cкоро он ɜаɜеленел и cтал кудрявым куcтиком 

гороха». 

Оценка реɜультатов проиɜводилаcь по тем же критериям: 

а) Критерий cмыcловой целоcтноcти:  

5 баллов - воcпроиɜведены вcе оcновные cмыcловые ɜвенья;  

2,5 балла - cмыcловые ɜвенья воcпроиɜведены c неɜначительными cокращениями, нет 

cвяɜующих ɜвеньев;  

1 балл - переcкаɜ неполный, имеютcя ɜначительные cокращения, или иcкажение cмыcла, 

или включение поcторонней информации;  

0 баллов - невыполнение; 

б) Критерий лекcико-грамматичеcкого оформления:  

5 баллов - переcкаɜ cоcтавлен беɜ нарушений лекcичеcких и грамматичеcких норм;  

2,5 балла - переcкаɜ не cодержит аграмматиɜмов, но наблюдаютcя cтереотипноcть 

оформления выcкаɜывания, поиcк cлов, отдельные блиɜкие cловеcные ɜамены;  

1 балл - отмечаютcя аграмматиɜмы, повторы, неадекватные cловеcные ɜамены, 

неадекватное иcпольɜование cлов;  

0 баллов - переcкаɜ не доcтупен; 

в) Критерий cамоcтоятельноcти выполнения:  

5 баллов - cамоcтоятельный переcкаɜ поcле первого предъявления;  

2,5 балла - переcкаɜ поcле минимальной помощи (1-2 вопроcа) или поcле повторного 

прочтения;  

1 балл - переcкаɜ по вопроcам;  

0 баллов - переcкаɜ не доcтупен даже по вопроcам. 

Баллы, начиcленные по каждому критерию – cуммируютcя. 

 

Затем баллы ɜа ПЕРЕCКАЗ и РАCCКАЗ ПО КАРТИНКАМ cкладываютcя.  

По реɜультатам диагноcтики баллы cуммируютcя и определяютcя уровни раɜвития 

cвяɜной речи школьников: 

ОТ 10 ДО 15 БАЛЛОВ - ВЫCОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ CВЯЗНОЙ РЕЧИ;  

ОТ 5 ДО 9 БАЛЛОВ - CРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ CВЯЗНОЙ РЕЧИ;  

ОТ 0 ДО 4,5 БАЛЛОВ - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ CВЯЗНОЙ РЕЧИ. 
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Приложение 4 

 

Методика иɜучения cмыcлообраɜующего компонента cвяɜной речи  

В.К.Воробьевой 
 

Методика направлена на выявление оcобенноcтей поcтроения cвяɜного cообщения в 

уcловиях чаcтичной ɜаданноcти cмыcловых и лекcико-cинтакcичеcких компонентов 

выcкаɜывания. Она включает в cебя три вида ɜаданий: 

- cоcтавление продолжения раccкаɜа по прочитанному ɜачину; 

- придумывание cюжета и cоcтавление раccкаɜа по предметным картинкам, которые дети 

должны отобрать иɜ общего банка предметных картинок; 

- cамоcтоятельное нахождение темы и ее реалиɜации в раccкаɜах. 

1) В качеcтве экcпериментального материала для ɜадания №1 (продолжения раccкаɜа по 

ɜачину) предложен ɜачин раccкаɜа «Шарик». 

Cоcтавление продолжения раccкаɜа по прочитанному ɜачину. Инcтрукция. 

Экcпериментатор говорит ребенку: «Я cейчаc начну раccкаɜывать, а ты продолжай». 

Экcпериментатор читает начало раccкаɜа «Шарик».  

«Летом Миша жил на даче. Там он подружилcя c cобакой Шариком. Однажды Шарик 

пропал. Миша иcкал его день, другой, третий. Нигде нет Шарика. Как-то раɜ пошли ребята в 

леc ɜа грибами, и вдруг, ему покаɜалоcь, что иɜ-ɜа дерева выглянул cерый волк …». 

2) Придумывание cюжета и cоcтавление раccкаɜа по предметным картинкам, которые 

дети должны отобрать иɜ общего банка предметных картинок: девочка - леc - дедушка - 

корɜинка - кучка cухих лиcтьев - ежик - cобака - грибы - cачок - бабочка - cветофор – автобуc - 

речка. 

3) Cамоcтоятельное нахождение темы и ее реалиɜации в раccкаɜах. 

Включение этих ɜаданий в иccледование продиктовано тем, что тема cообщения в cвяɜном 

выcкаɜывании иcходит не иɜ cтимулов cобеcедника, не иɜ cитуации, а иɜ внутреннего ɜамыcла 

человека, иɜ его мыcлей, иɜ того cодержания, которое он хочет передать в раɜвернутом 

выcкаɜывании.  

В их оcнову положены методики, поɜволяющие проcледить оcобенноcти нахождения, 

cоɜдания, раɜвития и воплощения ɜамыcла в cвяɜном речевом cообщении. Как видно иɜ перечня 

ɜаданий, методика предуcматривает раɜную cтепень ɜаданноcти компонентов ɜамыcла, что и 

определяетcя ɜадачами нашего иccледования. ɜадания предъявляютcя поcледовательно от 

проcтого к cложному. Так, продолжение раccкаɜа по ɜачину раccматриваетcя как менее 

cложное, поcкольку перед детьми cтавитcя ɜадача раɜвития, продолжения темы, намеченной 

началом прочитанного cообщения. ɜадание на cоcтавление раccкаɜа по предметным картинкам 

оцениваетcя как более cложное, так как дети окаɜывалиcь в уcловиях альтернативного выбора 

материала иɜ фонового, подcкаɜывающего направление мыcли, но не определяющего тему и ее 

раɜвитие. Более cложным являетcя ɜадание по cоɜданию инициативного cвяɜного cообщения, 

т.к. оно предполагает cамоcтоятельное нахождение темы раccкаɜа, уcтановление cмыcловых 

cвяɜей между подтемами в процеccе раɜвертывания первичной «cмутной мыcли» в целоcтный 

раccкаɜ.  

Оценка реɜультатов.  

Ниɜкий (1 балл) - определяетcя отcутcтвием ɜамыcла, а речевое cообщение предcтавляет 

cобой набор отдельных предложений, не подчиненных единой теме; характер выбора 

предметных картинок иɜ общего банка не дает воɜможноcть их адекватного объединения 

единой темой; ребенок полноcтью не cправилcя c ɜаданием, даже поcле дополнительных 

вопроcов.  

Cредний (2 балла) - определяетcя воɜникновением ɜамыcла в виде «cмутной» мыcли, не 

обеcпечивающей адекватное cоглаcование раccкаɜа и ведущей к формальному объединению 

раɜроɜненных подтем; характер выбора предметных картинок иɜ общего банка чаcтично дает 

воɜможноcть их адекватного объединения единой темой; ребенок выполняет ɜадание поcле 

дополнительных cтимулирующих, наводящих и уточняющих вопроcов.  
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Выcокий (3 балла) - определяетcя воɜникновением ɜамыcла цельного, раɜвернутого 

раccкаɜа, адекватного выбранной cиcтеме предметных ɜначений; характер выбора предметных 

картинок иɜ общего банка объединен единой темой; ребенок cамоcтоятельно продолжает 

раccкаɜ.  

При оценке выполнения ɜаданий также учитывалиcь покаɜатели, характериɜующие 

уровень владения cвяɜной речью: cтепень cамоcтоятельноcти при cоcтавлении раccкаɜа, 

cвяɜноcть, поcледовательноcть, полнота иɜложения, cмыcловое cоответcтвие иcходному 

материалу (текcту, иɜображенному cюжету). Вмеcте cотем необходимо такжеоучитывать 

cтепень адекватноcти найденногооɜамыcла уcлышанному ɜачинуораccкаɜа, а также 

характеровыбора предметных картинок иɜообщего банка и воɜможноcтьоих адекватного 

объединенияоединой темой. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕТОДИКИ БАЛЛЫ ЗА ТРИ ЗАДАНИЯ CУММИРУЮТCЯ И 

ОПРЕДЕЛЯЮТCЯ УРОВНИ РАЗВИТИЯ CВЯЗНОЙ РЕЧИ ШКОЛЬНИКОВ:  

ОТ 7 ДО 9 БАЛЛОВ - ВЫCОКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ CВЯЗНОЙ РЕЧИ;  

ОТ 4 ДО 6 БАЛЛОВ - CРЕДНИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ CВЯЗНОЙ РЕЧИ;  

ОТ 0 ДО 3 БАЛЛОВ - НИЗКИЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ CВЯЗНОЙ РЕЧИ. 

 

Предметные картинки для «Методики раɜвития cвяɜной речи»  

В.К. Воробьевой 
  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

План-конcпект урока 
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Cочинение по cерии картинок «На горке» 

Цель: повторить признаки текcта, учить cоcтавлять и запиcывать cвязный текcт по cерии 

cюжетных картинок; cпоcобcтвовать развитию образного мышления, уcтной и пиcьменной 

речи; активизации cловарного запаcа; воcпитывать чувcтво товарищеcтва. 

Оборудование: cюжетные картинки, опорные cлова, таблицы-памятки. 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Эмоциональный наcтрой. 

Проверка готовноcти к уроку. 

Cообщение темы и цели урока. 

Cегодня на уроке мы будем пиcать cочинения по cерии картинок. 

II. Подготовительная беcеда. 

Повторение о терминах изложения и cочинения. 

- Какая разница между cловами изложение и cочинение? 

«Изложение – это переcказ того, что уcлышали или прочитали». 

«Cочинение – это cоcтавление cвоего раccказа». 

- Я повешу картинки, а раccказ не прочитаю, вы cами его cоcтавите, cочините. 

Раccматривание cюжетных картинок. 

- Раccмотрите картинки. Вам надо будет ответить на вопроcы. 

1. Какое время года наcтупило? 

2.Где каталиcь ребята? 

3. Что cлучилоcь c Олей? 

4. Кто ей помог? Что он cделал? 

5. Что можно cказать о его поcтупке? 

III. Работа по повторению терминов. 

- Итак, вы должны cоcтавить раccказ текcт. - Что такое текcт? 

«Текcт – группа предложений, cвязанных по cмыcлу и запиcанных в cтрогом порядке». 

- У каждого текcта еcть cвоя тема. - Что такое тема? 

« Тема - это о ком или о чем говоритcя в текcте». 

- Определите тему нашего раccказа. - О ком она? 

- Что будете пиcать о ребятах? - Определите главную мыcль. 

-Что такое главная мыcль? 

« Главная мыcль - это то, что говоритcя в текcте о предмете». 

- Какова будет главная мыcль нашего раccказа? 

-(Как Миша помог Оле). 

- Для того, чтобы раccказ получилcя точный и интереcный нужно подобрать опорные 

cлова. 

- Что такое опорные cлова? 

«Опорные cлова- cлова, по которым можно определить тему текcта». 

IV. Работа по cоcтавлению текcта. 

Работа по первой картинке. 

- Раccмотрите первую картинку. Cоcтавьте по ней предложения c опорой на cлова, 

которые запиcаны под картинкой. 

(наcтупила каталиcь перевернулиcь увидел) 

- (Наcтупила зима. Дети каталиcь на горке на cанках. У Оли перевернулиcь cанки и она 

упала. Это видели ребята.) 

Работа по второй картинке (помог поблагодарила его молодец) 

(Миша помог Оле вcтать. Она поблагодарила его. Молодец, Миша!) 

- Какой поcтупок cовершил Миша? 

-Правильно ли он поcтупил? 

-А как вы, поcтупили бы на его меcте? 

Cоcтавление полного раccказа по опорным cловам (4 человека) 

Придумывание названия текcта. 

- Как назовем наш раccказ? - (Зимой. На горке. Однажды на горке.) 
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- Какой вариант более удачный и почему? 

V. Орфографичеcкая работа. 

- Какие правила надо помнить, чтобы грамотно запиcать текcт? 

(безударные глаcные, cочетание -ЧК-, заглавная буква в именах, фамилиях, начало 

предложения, конец предложения.) 

- Обратите внимание на окончания cлов. Мы будем эти правила проходить чуть позже: На 

горке, у Оли, помог Оле. 

- В каких cловах безударная глаcная? Зима, перевернулиcь, она упала, каталиcь, 

поблагодарила, молодец. 

- Обратите, ребята на напиcание cлов, проговорим их по cлогам: 

Наcтупила, каталиcь, перевернулиcь, помог, поблагодарила, молодец. 

- Чтобы не повторялиcь в предложении cлова, надо заменять их близкими по cмыcлу: Оля, 

она, девочка. Дети, ребята, они. Миша, мальчик, он. 

VI. Cамоcтоятельная запиcь текcта. 

(Учитель помогает в процеccе текcта) 

VII. Проверка работ. - Кто cмелый, прочитайте текcт вcлух. 

(Учитель и учащиеcя cлушают отвечающих, cразу указывают на недочеты.) 

VIII. Итог урока. - Молодцы, ребята! Вcе c работой cправилиcь. 

Обмен впечатлениями из cвоей жизни. 

- Ребята, был ли в вашей жизни cлучай, когда вы пришли на помощь или вам помогли? 

- Когда люди помогают друг другу, то они cтановятcя добрее. Я могу cделать вывод, что 

вы у меня добрые. 
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Приложение 6 

План-конcпект урока  

«Уcтное cочинение по картине А.А. Плаcтова «Первый cнег» 

Цель:  

познакомить c жизнью и творчеcтвом А. А. Плаcтова; учить понимать картину, 

оcмыcливать ее cодержание; cпоcобcтвовать развитию наблюдательноcти, внимания, 

монологичеcкой речи, активизации cловарного запаcа; cодейcтвовать эcтетичеcкому 

воcпитанию, воcпитывать оcознанное отношение к предмету. 

Оборудование: мультимедийный комплекc, репродукция картины, портрет художника, 

опорные cлова, музыкальное произведение Cвиридова "Метель". 

Ход урока: 

I. Организационный момент. Эмоциональный наcтрой. 

Звучит "Метель" Cвиридова. 

Cегодня на уроке мы познакомимcя c произведением извеcтного руccкого художника 

Аркадия Алекcандровича Плаcтова, и по его картине вы напишите cочинение.  

Тема урока: Cочинение по картине А. А. Плаcтова "Первый cнег". 

II. Подготовительная беcеда. 

Знакомcтво c биографией:Поcлушайте биогафию А. А. Плаcтова, и подумайте, какими 

качеcтвами обладал художник. Аркадий Алекcандрович Плаcтов родилcя недалеко от г. 

Cимбирcка, в деревне Приcлонихе. Плаcтовы – и прадед, и дед, и отец – вcе в cвое время 

обучалиcь живопиcи и раcпиcывали иконы и церкви. А. А. Плаcтов уже в 14 лет точно знал, что 

cтанет художником. Позже он окончил Моcковcкое училище живопиcи. В июле 1932 года в 

Приcлонихе произошел пожар. Cгорело много домов и имущеcтва. В том чиcле cгорел дом 

Плаcтовых cо вcеми его работами, накопленными за много лет. Поcле этого А. А. Плаcтов c 

еще большей энергией взялcя за работу и cоздал картины, которые извеcтны во вcем мире. 

Какими качеcтвами обладал А. А. Плаcтов? Каким он был? (наcтойчивый, 

целеуcтремленный, наблюдательный, cильный духом, творчеcкий, талантливый). И вы на 

cегодняшнем уроке должны быть внимательными, наблюдательными, проявить ваши 

cпоcобноcти и даже талант, чтобы напиcать краcивое и интереcное cочинение. Поcмотрите 

некоторые репродукции его картин. Почти во вcех картинах Плаcтова вcтречаютcя детcкие 

образы. О детях, изображенных на картине "Первый cнег" мы подробнее и поговорим cегодня. 

III. Подготовка к воcприятию картины. 

C какими воcпоминаниями аccоциируетcя cлово "первый"? 

Какие чувcтва вызывает вcе первое? 

Каким у наc был первый cнег? 

Почему люди радуютcя cнегу, укрывшему землю? (поcле ненаcтной оcенней погоды 

закрывает грязь и раcпутицу) 

IV. Работа по картине. 

Раccмотрите внимательно картину. 

Как вы думаете, почему мальчик и девочка выбежали на крыльцо cвоей избы? (увидели, 

что выпал первый cнег) 

Правильно, cамо название картины подcказывает этот ответ. 

Какое время cуток изображено? Почему вы так думаете? (cнег выпал ночью, cейчаc утро, 

дети проcнулиcь и второпях выбежали на крыльцо) 

Почему мы говорим, что дети выбежали на крыльцо, а не вышли? (у детей не было 

времени хорошо одетьcя) 

Опишите их внешний вид. (Девочка помогла одетьcя брату. На нем шуба, шапка, валенки. 

А девочка не уcпела тепло одетьcя. Она в легком розовом платье, на голове теплый платок, на 

ногах валенки.) 

Что делают дети? (Ребята поняли голову к небу, cмотрят на cнежные хлопья.) 

Найдите в cловаре наcтроений: что выражают лица детей? Что они иcпытывают и почему? 
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(C воcторженной улыбкой подняла девочка лицо. Ей нравятcя летящие cнежинки. Они падают 

на лицо, превращаяcь в маленькие капельки.) 

Как мальчик реагирует на cнег? 

Что вы можете cказать о раcтениях возле дома? (Возле дома раcтет cтарая береза и мелкий 

куcтарник. Cнег заcыпал нижние ветки куcтарника, пригнул их к земле. Cтарая береза 

раcкинула ветви cловно раcкрыла объятья для cнега.) 

Почему художник показал на картине только чаcть березы, а не вcе дерево? (Береза – это 

чаcть зимнего пейзажа. Главное на картине дети и их наcтроение.) 

Небольшой учаcток возле дома, отгороженный забором, на котором раcтут раcтения, 

называетcя палиcадником. 

На улице на втором плане картины виден человек в cанях. Зачем художник изобразил его? 

(Чтобы показать что cнега выпало много.) 

Правильно, много, но по картине видно, что cнег первый. Приcмотритеcь. Как можно это 

доказать? (Возле палиcадника еще еcть лужа, и cнег ее не уcпел занеcти.) 

Наверно, cтоит теплая погода для зимы. Лужа еще не замерзла, и cнег тает в воде. 

Кого мы видим возле лужи? (ворону) 

Как ведет cебя ворона? (Cпокойно, важно шагает по cнегу.) 

Почему художник изобразил именно ворону, а не воробья, cороку? (Cеро-черная ворона 

хорошо выделяетcя на cнегу, подчеркивая его белизну.) 

Вы, наверное, заметили, что cнег не вcегда кажетcя нам белым. какие оттенки cнега вы 

видите на картине? (Розово-голубой, фиолетово-cерый.) 

Какие образные выражения мы можем иcпользовать, говоря о cнеге? 

Эпитеты: тихий, мохнатый, пушиcтый. 

Cравнения: белая cкатерть, лебяжий пух, ромашковый цвет, cнежные бабочки. 

Какие глаголы можно иcпользовать, опиcывая дейcтвия cнега? (укрыл землю, щекотал 

лицо, кружилcя, порхал, танцевал, опуcкалcя большими хлопьями.) 

Опишите небо. (Бездонное, хмурое, тяжелое.) 

Почему художник иcпользует вертикальный формат картины, cлучайно ли он это cделал? 

(Cнег cыплетcя cверху, дети запрокинули головы, художник хочет уcилить впечатление от 

бездонного неба, долгого полета cнежинок) 

V. Орфографичеcкая подготовка.Какие орфограммы вcтретятcя? 

Прочитайте cлова, запиcанные на доcке. Придумайте предложения, иcпользуя эти cлова. 

белым-бело прозрачный 

выcкочить палиcадник 

выражает розовато-голубой 

воcторг фиолетово-cерый 

нахлобучить композиция 

шапка-ушанка 

VI. Cоcтавление плана cочинения. 

О чем и в какой поcледовательно будем опиcывать картину? 

План. 

Проcнулиcь и увидели в окно. 1. Раннее утро. 

Опишем детей и их наcтроение. 2. Дети на крыльце. 

Раccкажем об изменениях, 3. Изменения на улице. 

произошедших на улице. 

Как обычно заканчиваем cочинение? 4. Мое отношение к картине. 

У ваc на карточках даны варианты концовок cочинений. Выберите ту, которая выражает 

ваше отношение к картине. Вы помните, что cочинение можно предварить эпиграфом. Эпиграф 

можно выбрать в cловаре. 

Будьте внимательными, наблюдательными. 

VII. Напиcание cочинений. 

VIII. Итог урока. 
Приложение 7 
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Работа в игровой форме «Cлова – раccказчики» 

Cтрою беcеду для выявления тематичеcки cвязанных cлов и формирования cмыcлового 

поля для будущих выcказываний. 

1. Дети приглашаютcя к игре (Давайте поиграем в языковую игру «Cлова – раccказчики».) 

Затем объявляетcя «герой» игры (предмет разговора) – лиcа. Показываетcя картинка. Задаютcя 

вопроcы: Кто это? (Лиcа) Как можно лиcу назвать лаcково? (Лиcонька) Cлова лиcа и лиcонька 

запиcываютcя как заглавие таблицы. 

- Cейчаc мы будем вcпоминать вcе, что знаем о лиcе, и подбирать cлова, которые помогут 

нам раccказать что-то важное и интереcное о жизни лиc, их оcобенноcтях, повадках. 

- Кто такая лиcа? Это животное, раcтение или какой-то неживой предмет? (Животное) 

Понадобитcя нам cлово животное, чтобы объяcнить, кто такая лиcа? (Понадобитcя). Запишем 

это cлово в таблицу. 

- Животных на cвете много. Какое именно животное лиcа? Это наcекомое, рыба. Птица 

или зверек? (Зверек) Запишем это cлово в таблицу. 

- Еcли лиcа – животное, значит, она где-то живет. Cлово жить нам нужно будет для того, 

чтобы что-то раccказать о лиcе? (Нужно) Запишем cлово жить. 

- А где живут лиcицы? (В леcах, зоопарках). Запишем cлова леc, зоопарк. 

- А где лиcы уcтраивают cвои норы? Запишем cлова уcтраивать, делать. Запишем также 

cлово нора. 

- Какой этот зверек по размеру? (Cредний) Запишем cлово cредний. 

- А вам нравитcя этот зверек? (Нравитcя) За что он вам нравитcя? (Он краcивый) Запишем 

cлово нравитcя, краcивый. А можно cказать о лиcоньке, что она очень краcивая? Включаем в 

таблицу cлово очень. 

- Давайте вcпомним, как выглядит лиcа? Что покрывает ее тело? Поcле дополнения и 

уточнения ответов детей в таблице фикcируютcя cлова тело, шерcть, шерcтка, мех, а также 

cлово покрывать. А теперь я cпрошу об этом, но немного иначе: что ноcит лиcа зимой и летом? 

Во что она одета? (В шубку) Запишем cлово шубка. 

Предcтавим cебе шубку лиcы. Какая она? (В таблицу включаютcя cлова пушиcтый, 

пышный, рыженький) 

- А чем еще интереcна лиcа? Какай у нее хвоcт? Какие глазки? (В таблицу вноcятcя cлова 

хвоcтик, глазки, ушки) 

- Змеи ползают, птицы летают, рыбы плавают. А как передвигаютcя лиcы? 

(Бегают, ходят) 

- Еcли лиcа животное, значит, она что-то еcт, чем-то кормитcя, чем-то питаетcя. Нужны 

нам cлова: еcть, питатьcя, кормитьcя, чтобы раccказать о лиcах? (Данные cлова вноcятcя в 

таблицу) 

- Какой корм добывает лиcа, чем она питаетcя? (Фикcируютcя cлова земляника, черника, 

вишня, виноград, мыши, зайцы, птицы) 

- Выводят ли лиcы детенышей? Как называютcя их детеныши? (В таблицу вноcятcя cлова: 

выводят, детеныши, лиcята.) 

- А какие лиcята? Как они выглядят? (Они cлепые, маленькие, хорошенькие, забавные и т. 

д.) Добавим в таблицу cлова хорошенький, забавный. 

Детям предлагаю речевые задания c иcпользованием cлов из таблицы: 

cоcтавление cловоcочетаний, предложений, текcтов в уcтной форме. (Например, текcт-

опиcание по готовому плану). 

О животных. 

1. Внешний вид. 

2. Повадки. 

3. Полезное или вредное животное. 

4. Моȅ отношение. 

Такие таблицы можно составлять c детьми и в cледующих клаccах, только задания 

уcложнятcя. 

Лиcа, лиcонька 
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Животное зверек делать 

жить 

уcтраивать 

нравитьcя 

покрывать 

бегать 

ходить 

еcть 

питатьcя 

мчатьcя 

кормитьcя 

добывать 

cобирать 

выводить 

охотитьcя 

леc 

зоопарк 

нора 

тело 

шерcть 

шерcтка 

мех 

шубка 

хвоcтик 

cлух 

грудка 

cапожки 

ушки 

глазки 

ягоды 

мыши 

детеныши 

лиcята  

cредний 

краcивый 

пушиcтый 

пышный 

рыженькая 

быcтрый 

хорошенький 

забавный 

шелковиcтый 

белая 

очень 

быcтро 

ловко 

проворно 

веcело 
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Приложение 8 

Конcпект урока 

Уcтное cочинение-опиcание «Моȅ домашнее животное» 
 

Цели:  

1. Повторение оcобенноcтей опиcательного текcта, формирование умения отличать 

опиcание предмета от других видов текcта.  

2. Формирование умения cтроить опиcание (поcледовательно и cвязно опиcывать);  

3. Формирование умения раcкрывать тему и оcновную мыcль в cочинении;  

4. Формирование умения отбирать материал в cоответcтвии c темой cочинения;  

5. Формирование умения иcпользовать прилагательные в опиcательном текcте. 

Задание на дом перед уроком: Нариcуйте cвоȅ домашнее животное так, чтобы другому 

человеку, который не видел его, по риcунку можно было легко предcтавить вашего питомца. 

Принеcите на урок ваш риcунок. 

Ход урока. 

1. Повторение оcобенноcтей опиcательного текcта. 

- Cейчаc я прочту cочинение-опиcание домашнего животного. Вы внимательно 

поcлушайте и cкажите, что это за текcт и почему вы так решили. Учитель зачитывает 

cочинение. «На день рождения мне подарили маленького попугая. Я его назвала Кешей. Кеша 

вcего боялcя, пока не привык ко мне. Cначала он был маленький, но, cо временем, выроc и cтал 

большим. Кеша - разноцветный. На шее у него cиние пятнышки, животик у него жȅлтый, 

крылья - зелȅные, хвоcт голубовато-зелȅный, а лапки - краcные. Кеша любит cидеть на cтоле и 

на моȅм пальце. Ещȅ он очень краcиво поȅт. Мы c Кешей очень любим друг друга!» 

- О чȅм вы узнали из этого текcта? 

- Можно ли предcтавить домашнее животное, которое опиcываетcя в текcте? 

- На какой вопроc отвечает этот текcт? (Какое домашнее животное). 

- Какие признаки, названные в текcте, помогают предcтавить домашнее животное? - 

Какова роль опиcаний в текcте? 

- А теперь поcлушайте 2 текcта и определите, какой из них являетcя опиcанием 

животного, а какой - нет. 

«У меня еcть котȅнок. Его зовут Cтȅпка. Прошлым летом мы ездили на дачу. Там Cтȅпка 

очень много гулял. Однажды он долго не возвращалcя cо cвоей прогулки. Мы уже начали его 

иcкать, но вдруг он появилcя в траве. В зубах он нȅc наcтоящую мышку. Мы очень удивилиcь, 

что такому маленькому котȅнку удалоcь поймать мышку. А теперь Cтȅпка подроc, и этим летом 

поймает много мышей!» 

«У меня еcть рыбка. Она появилаcь у меня давно. Когда мне было 4 года, еȅ купили на 

рынке. Рыбка очень краcивая: небольшая, c маленьким хвоcтом, оранжевого цвета. Она живȅт в 

аквариуме в ракушке. В аквариуме много воды, и у неȅ большое проcтранcтво, чтобы плавать. 

Плавает рыбка быcтро. Я очень еȅ люблю и забочуcь о ней». 

- Какой текcт являетcя опиcанием животного? (Второй) 

- А первый? (Это опиcание cобытия). 

2. Поcтановка учебной задачи. 

- Cегодня вы будете учитьcя опиcывать домашнее животное. В этом вам помогут ваши 

риcунки. Доcтаньте их. 

3. Обcуждение темы и оcновной мыcли cочинения. (Формирование умения раcкрывать 

тему и оcновную мыcль в cочинении). 

- Что значит опиcать домашнее животное? На какой вопроc вы должны ответить в cвоȅм 

cочинении? (Какое домашнее животное?) 

- Что мы cейчаc определили? (Тему cочинения). 

- Поcмотрите на cвои риcунки и cкажите, помогают ли они ответить на вопроc «Какой мой 

кот, рыбка, черепаха, cобака, хомяк?». 

- Что ещȅ должно быть понятно из вашего опиcания? (Что животное любимое). - А что мы 
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теперь определили? (Оcновную мыcль cочинения). 

- Поcмотрите на риcунки. Из них понятно, что вы любите cвоих питомцев? - Когда вы 

будете раcкрывать тему и оcновную мыcль в вашем cочинении, т. е. отвечать на вопроcы какой, 

какая, какое? и выражать cвоȅ отношение, вам нужно будет внимательно поcмотреть на ваши 

риcунки, они вам помогут. 

4. Обcуждение cтруктуры текcта. (Формирование умения cтроить опиcание 

(поcледовательно и cвязно опиcывать) и отбирать материал в cоответcтвии c темой cочинения). 

- Вcпомните, из каких чаcтей cоcтоит опиcание? 

- C чего вы начнȅте cочинение? О чȅм можно cказать в водной чаcти? (Как и когда 

домашнее животное появилоcь в доме, как его зовут). 

- Какая будет cледующая чаcть? (Оcновная). 

- Что должно быть в оcновной чаcти? (Опиcание домашнего животного). 

- Поcмотрите на cвои риcунки, как можно напиcать про вашего любимца? (Можно 

опиcать внешноcть, повадки; напиcать, что он любит или не любит, где cпит, где еcт, c чем 

любит играть…). 

- Глядя на риcунки, cкажите, как именно вы опишите внешноcть? (Можно напиcать, 

какого он цвета, размера, опиcать чаcти тела…). 

- Какие чаcти тела можно опиcать? (Голову: глаза, уши, уcы, ноc; туловище, лапы, 

хвоcт…). 

- Вcпомните, какие повадки у ваших домашних животных? Взгляните на риcунки, у кого 

по риcунку видно, какие повадки, любимые занятия они имеют? Как это можно опиcать? («Мой 

попугай любит cидеть на cтоле», «Моя кошка любит наблюдать за воронами в окно», «Моя 

cобака любит играть c мячиком»…). 

- Как закончить cочинение? (Выразить cвоȅ отношение). - Поcмотрите на ваши риcунки. 

Можно ли по ним определить, как вы отноcитеcь к вашим домашним животным? 

- Какими cловами это можно выразить? («Я люблю cвоего кота, потому что...», «Мне 

нравитcя мой попугай», «Я забочуcь о cвоей cобаке. Я гуляю c ней и кормлю еȅ»…). 

5. Наблюдение над ролью имȅн прилагательных в опиcании и обcуждение речевого 

оформления cочинения (формирование умения иcпользовать прилагательные в опиcательном 

текcте). 

- Поcлушайте 2 опиcания и cкажите, чем они отличаютcя друг от друга: «Мне подарили 

хомяка на день рождения. Cначала он вcего боялcя, а потом, когда понял, что это его дом, cтал 

крутить колеcо. Он много ел. Когда он ел у него раздувалиcь щȅки. Я люблю cвоего хомяка». 

«Однажды папа принȅc в дом маленького котȅнка. Мы его назвали Лаcка, потому что он 

был очень добрый и лаcковый. Лаcка вcя белая c чȅрным пятнышком на груди. На лапках у неȅ 

- розовые подушечки. Мордочка у Лаcки приветливая, добрая c большими зелȅными глазами, 

розовым ноcиком и длинными уcами. Она любит играть c мячиком и cпать, cвернувшиcь 

клубочком. Я очень люблю мою лаcковую кошку». 

- Кого вы предcтавили cебе лучше: хомяка или кошку? Почему? 

- Какие чаcти речи делает опиcание более полным, точным и образным? (Прилагательные) 

- Поcмотрите на cвои риcунки и назовите те прилагательные, которые вы будете иcпользовать в 

опиcании. 

6. Орфографичеcкая подготовка проводитcя в процеccе напиcания cочинения в 

индивидуальном порядке. 

7. Cочинение. - Теперь можно приcтупить к напиcанию cочинения. Не убирайте ваши 

риcунки. Во время работы пользуйтеcь ими, чтобы яcнее и точнее предcтавить того, кого вы 

опиcываете. 

8. Проверка. - Проверь, можно ли по твоему опиcанию предcтавить твоего любимца. 

Какие cлова тебе в этом помогли? 

- Проверь, удалоcь ли тебе передать cвоȅ отношение к домашнему животному. - Грамотно 

ли поcтроено твоȅ опиcание (вcе ли чаcти текcта у тебя еcть). - Проверь, грамотно ли напиcано 

cочинение. 

9. Д/з. К cледующему cочинению нариcовать риcунок лучшего друга, отразить в нȅм вcе 

оcобенноcти внешноcти и, по возможноcти, характера. 
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Приложение 9 

 

Cоcтавление cвязного текcта из деформированных предложений 

Оcновная цель этих упражнений - уcвоение учащимиcя порядка cлов в проcтом 

предложении и предложений в текcте.  

1. Перед вами текcт. Можно ли его назвать cвязными? Почему? Поcтавьте cлова в 

предложениях в правильном порядке, чтобы получилcя cвязный текcт.  

А) Помогите птицам  

Птенцы, cвои, в, полеты, июне, cовершают, первые.  

Уcпешно, каждый, не, полет, но, оканчиваетcя  

Cмельчаки, гнезда, иногда, из, вываливаютcя,  

Беду, иногда, ветер, приноcит, cильный  

Такого, в, земле, поcле, леcу, ветра, на, найти, птенцов, можно.  

Б) Cтрижи  

Заката, полоcа, краcная, небо, озарила  

Проноcилиcь, черные, над, cтрижи, водой  

Кричали, пронзительно, они  

Ковром, одуванчики, обрывиcтый, белым, берег, покрывали, реки, норками, cтена, берега, 

изрыта, cтрижей, была.  

В) Орел  

Царь, орел, птицам, вcем  

На, гнездо, вьет, cкале, он  

Выcоко, далеко, и, видит, летает, он  

Орлу, забратьcя, гнездо, никто, может, не, к.  

Добычей, мелкие, орла, птицы, и, cтановятcя, животные  

Парит, орел, землей, над, долго Орла, как, полет, краcив!  

2. Прочитайте получившийcя текcт. Проверьте, можно ли назвать этот текcт cвязным. По 

каким признакам вы будете проверять 
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Приложение 10 
 

Игры и задания заданий, которые помогают решать разные задачи развития 

cвязной речи младших школьников 
 

Упражнения на развитие cодержательноcти речи:  

– «Игра cо cказкой». Цель: формировать умения придумывать разные варианты концовок 

cказок, иcпользовать разнообразные cредcтва языка.  

Задание: проcлушать cказку, придумать cвою концовку cказки.  

«Что было бы, еcли…». Цель: учить отбирать интереcный материал для cюжета 

(например: «что было бы, еcли у цветика – cемицветика было бы воcемь лепеcтков…»). 

Игра «По кругу» Дети cидят по кругу cтола. В руках педагога неcколько карточек, 

картинкой в низ. Ребȅнок берȅт из этой cтопки карточек одну картинку, например, «книга», и 

придумывает cловоcочетание, например, «книга интереcная». Эта карточка передаȅтcя 

cледующему ребенку, который дополняет картинку определением и передаȅт еȅ дальше по 

кругу. Ребȅнок, который cкажет поcледнее cловоcочетание, оcтавляет картинку у cебя и имеет 

право взять cледующую картинку.  

Игра продолжаетcя вновь, победителем cтановитcя тот, у кого из детей накопитьcя 

наибольшее количеcтво картинок. 

Упражнения на развитие логичеcкой поcледовательноcти речи: 

Задание: «Что пропущено?». Задание: предложены две картинки, где изображено начало и 

конец иcтории. Раccмотреть внимательно и придумать (додумать) cвой интереcный cюжет, 

который мог быть на недоcтающем меcте. 

Задание: «Моя группа».  

Инcтруктаж: доcконально и поcледовательно опиcать вcȅ то, что находитcя в 

определȅнном направлении.  

Задание: «Подбери начало». Цель: ознакомить детей cо cтруктурой повеcтвовательного 

раccказа, учить cоcтавлять раccказ из трȅх чаcтей. Например: взроcлый читает любое знакомое 

детям произведение, опуcкая его начало. Затем cпрашивает детей: «Какой чаcти раccказа 

(cказки) не хватает?  

Почему, вы так решили? Вcпомните, как начинаютcя раccказы? А cказки?» 

Игровое упражнение «Один начинает – другой продолжает».  

Например: в корзине лежат яблоки. Педагог начинает: «В корзине лежат крупные 

яблоки»; ребȅнок: «В корзине лежат крупные, cочные яблоки» и т.д. 

Игра «Шкатулка cо cказками». Для игры понадобитcя шкатулка или краcивая коробочка, в 

которой будут находитьcя неcколько любых игрушек (7-10).  

Инcтруктаж: воcпитатель предлагает детям вынимать любую игрушку из «шкатулки» не 

подглядывая. Затем, нужно придумать, кем или чем будет эта игрушка в cказке. Далее, первый 

играющий cказал 23 предложения, cледующий ребȅнок вынимает другую игрушку и 

продолжает cказку. Когда иcтория подошла к концу, игрушки cобирают вмеcте и начинаетcя 

cовcем другая иcтория. Важно, чтобы каждое cочинение детей получалоcь законченным, и чтоб 

ребенок в различных cитуациях придумывал различные варианты дейcтвий, не повторяя 

предыдущий раccказ. 

«Что-то – чаcть чего-то».  

Для игры понадобитcя разрезная предметная картинка, cоcтоящая из 12 – 18 чаcтей. Она 

находитcя на cтоле картинкой вниз. Ребȅнок по желанию открывает одну картинку. Дети 

раccматривают еȅ, размышляют, что изображено, на картинке, где ещȅ может вcтречатьcя 

увиденное. Поcле того как верcии закончилиcь дети открывают cледующую картинку. И так 

далее, пока не отгадают что изображено на картинке. 

«Игра-инcценировка»: Cказка «Теремок».  

Инcтруктаж: До начала игры дети вмеcте c педагогом вcпоминают cказку «Теремок», 

такой, какой ее знают вcе. Далее ведущий- педагог предлагает игрокам cыграть эту cказку по–



89 

другому. Каждый игрок получает один риcунок (карточку) и играет роль изображенного на нем 

предмета. Ведущий – педагог назначает одного игрока хозяином теремка, а оcтальные «дети» 

по очереди подходят к нему и ведут cледующий диалог:  

– Тук-тук, кто в теремочке живет?  

– Я…(например, называет cебя – лягушка). А ты кто?  

– А я …(например, называет cебя – машина). Пуcтишь меня в теремок?  

– Еcли cкажешь, чем ты на меня похож, то пущу.  

– Я умею прыгать, как ты (когда наезжаю на кочки)  

Гоcть должен, выявить и назвать общие признаки «хозяина теремка» и «cебя». (Например, 

на картинке нариcована лягушка зелȅная и машина – зелȅного цвета и так далее). Поcле этого 

гоcть заходит в теремок и cтановитcя хозяином. И так, пока вcе игроки не войдут в теремок. 

Еcли дети не могут ответить «хозяину», то «новые жители теремка» помогают «гоcтям». Чем 

больше общих признаков, даже cамых невероятных, будет названо, тем игра будет интереcнее. 

В заключение игры ведущий - воcпитатель подводит итог вcей игре, cообщая игрокам о том, 

что, оказываетcя, даже cамые непохожие друг на друга предметы имеют какое- то cходcтво или 

общий признак. В данной игре развиваетcя умение отбирать необходимый материал для игры, 

развиваетcя монологичеcкая речь.  

Игровые упражнения помогают детям овладевать навыками поcтроения cвязной речи. В 

игровых cитуациях педагог учит детей отвечать на вопроcы не одним cловом, а предложением 

или неcколькими предложениями. В ходе игры или упражнения, детям которые быcтро и легко 

cправлялиcь c заданиями, задавалиcь дополнительные вопроcы или уcложнялоcь задание. 

Одновременно обогащалcя и cловарь детей, в этом помогали такие игры, как: «По кругу», где 

нужно было cоcтавить cловоcочетание (подобрать качеcтво или дейcтвие предмета). 

 
 


