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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

 

Рабочая программа «Русский язык как иностранный» для детей-мигрантов, 

обучающихся в МАОУ «СОШ № 24» составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования,  на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, требований к результатам освоения ООП СОО, 

программы формирования универсальных учебных действий (УУД). Рабочая 

программа составлена на основе УМК «Русский язык» Ладыженской Т.А., 

Баранова М.Т., Тростенцовой Л.А. и др. 

В настоящее время в России поставлена государственная задача адаптации 

детей мигрантов средствами образования. Получение образования на втором 

(неродном) языке является одним из ведущих способов интеграции в новый 

социум, способствует преодолению и предотвращению этнических конфликтов и 

закладывает основы для движения к обществу «гармонии разнообразия» различных 

культур. 

В МАОУ «СОШ № 24» обучаются дети из семей переселенцев ближнего и 

дальнего зарубежья, для которых русский язык не является родным и, если они не 

обучались по российским образовательным программам и учебникам, представляет 

огромную трудность. Как правило, такие дети не только слабо владеют русским 

языком, но и плохо понимают или почти не понимают речь учителя. К сожалению, 

проблема плохого знания русского языка не единственная. Не менее сложно 

протекает социальная и психологическая адаптация обучающихся к новой 

культуре, традициям и обычаям, ценностным ориентирам, новым отношениям 

в коллективе. 

При проведении занятий непременно должны соблюдаться следующие 

методические требования: 

 создание условий обучения, способствующих формированию внутренней 

и внешней активности обучаемых (положительный микроклимат, индивидуальный 

подход к детям с учётом их психических особенностей и т.д.); 

 поэтапное предъявление учебного материала (сначала задания на 

аудирование, затем репродуктивные упражнения); 

 многократное повторение учебного материала с опорой на наглядность; 

 комплексное предъявление материала, представляющего различные 

аспекты языка в речевых образцах; 

 обеспечение положительной мотивации (интерес к происходящему на 

занятии, значимость учебного содержания, его актуальность для обучаемых); 

 выделение учителем для каждого урока речевой учебной задачи и 

определение системы упражнений, позволяющих успешно её решить; 

 формирование общеучебных умений и навыков, с помощью которых 

осуществляется последующая учебная деятельность. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

 

Цели программы: 



Образовательные – направлены на обучение детей способам усвоения 

общественного опыта, овладение русским языком и введение в активный словарь 

русских слов, развитие познавательной активности, развитие коммуникативных 

умений учащихся, расширение знаний учащихся об окружающем мире, 

формирование положительного отношения к учебе. 

Воспитательные – направлены на решение вопросов социализации и 

адаптации, повышения самостоятельности, становления нравственных ориентиров 

в деятельности и поведении, воспитание положительных личностных качеств. 

Коррекционные – направлены на компенсацию отставания в речевом 

развитии, накоплении и увеличении словарного запаса, развитие позитивных 

качеств с тем, чтобы заложить основы дальнейшего продвижения в учении, 

учитывая индивидуальные особенности и возможности каждого ребёнка. 

Задачи программы:                

1. Корректировка и развитие навыков произношения и интонирования 

речи. 

2. Развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма. 

3. Освоение грамматической базы русского языка в пределах первого 

сертифицированного уровня государственных стандартов по русскому языку для 

иностранцев. 

4. Освоение лексики, обеспечивающее общение в рамках, обозначенных 

тем бытового характера, а также овладение лексикой основных предметов базового 

плана средней школы, обеспечивающей включение ребенка в процесс обучения. 

5.  Освоение культурно-страноведческой информации, необходимой для 

адаптации ребенка к новым условиям жизни (формирование фоновых знаний). 

 

МЕСТО КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Общее количество часов, отведённых на изучение учебного курса 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» в 5-9 классах, — 34 ч (один час в 

неделю). Курс предназначен для использования во внеурочной деятельности по 

интеллектуальному направлению. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Гражданское воспитание: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; представление об основных 

правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; представление о способах противодействия коррупции; готовность к 

разнообразной созидательной деятельности, стремление к взаимопониманию и 



взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотическое воспитание: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

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

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение 

к символам России, государственным праздникам; историческому, природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране. 

Духовно-нравственное воспитание: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков; свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

Эстетическое воспитание: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни; осознание последствий и неприятие вредных 

привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 

физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том 

числе навыки безопасного поведения в интернет- среде; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и не осуждая других; 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека. 

Трудовое воспитание: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; интерес к практическому изучению 

профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания; осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для 

этого; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 



и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценка 

возможных последствия своих действий для окружающей среды; повышение 

уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность 

к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, о 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными 

навыками исследовательской деятельности; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

способность обучающихся взаимодействовать в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей; осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования новых 

знаний, в том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об 

объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; умение 

распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, выполнять 

операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при 

решении задач (далее — оперировать понятиями), а также оперировать терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 



принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки социальных явлений и 

процессов; устанавливать существенный признак классификации социальных 

фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей объекта изучения, причинно- следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в 

ходе исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах; 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и 

заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации; 



оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; публично представлять результаты 

выполненного исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 

работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 



самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых 

знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, 

давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей 

ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё 

право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Чтение 

1. Умение пользоваться книгой: называть название, автора, находить 

оглавление и отдельные главы, а также текстовый материал на определенной 

странице книги. 

2. Умение прочитать и выполнить сформулированное задание. 

3. Изучающее чтение. Учащемуся предъявляется текст по отработанной 

тематике. К тексту можно дать необходимый комментарий (грамматический, 

лексический, смысловой). Текст читается про себя без словаря. Показателем 

сформированности умения является количество и качество воспринятой 

информации.  

4. Ознакомительное чтение. Учащемуся предъявляется текст по 

отработанной тематике. К тексту можно дать необходимый комментарий 

(грамматический, лексический, смысловой). Текст читается про себя со словарем. 

Показателем сформированности умения является количество и качество 

воспринятой информации. 

Аудирование 



Учащемуся предъявляется текст по отработанной тематике. Текст должен 

содержать не менее 30% избыточной информации. К тексту можно дать 

необходимый комментарий (грамматический, лексический, смысловой). 

Показателем сформированности умения является количество и качество 

воспринятой информации. (Пересказ с опорой на вопросы). 

Говорение 

1. Учащийся должен уметь вести диалог-расспрос с целью получения 

информации по заданной теме применительно к речевой ситуации. К концу курса 

количество стимулирующих реплик должно быть в пределах 6-8. Диалог-расспрос 

ведется без подготовки. 

2. Учащийся должен уметь устно воспроизводить прочитанное или 

прослушанное в виде монолога-воспроизведения (пересказ) с опорой на 

вербальные средства (план, опорные предложения, опорные слова), невербальные 

средства (схема, таблица, тематическая картинка, видеоряд). Монолог 

воспроизводится после 5-минутной подготовки. Показателем сформированности 

умения является соответствие логике изложения и заданной степени свернутости 

текста. Тематика определяется списком изученных тем. 

3. Учащийся должен уметь строить самостоятельное монологическое 

высказывание на определенную тему с опорой на вербальные и невербальные 

средства. Данный тип монолога представляет собой высказывания на основе 

комбинирования полученной ранее информации. На подготовку монолога 

отводится 10 минут. Показателем сформированности умения является адекватность 

монолога заданной теме, логичность изложения, длина высказывания, темп речи.  

4. Учащийся должен воспроизвести 2-3 выученных ранее стихотворения.  

Письмо 

1. Учащийся должен уметь записывать под диктовку отдельные слова, 

словосочетания и небольшие тексты по предъявленному ранее материалу. 

(Диктант). 

2. Учащийся должен уметь составлять в письменной форме план 

прочитанного или прослушанного текста. План может быть составлен в форме 

вопросов или назывных предложений. Показателем сформированности умения 

является адекватность отражения предъявленной информации и правильность ее 

оформления в письменном виде. 

3. Учащийся должен уметь излагать в письменном виде полученную в 

письменной или устной форме информацию (изложение). Показателем 

сформированности умения является полнота отражения полученной информации и 

правильность ее оформления в письменном виде. 

4. Учащийся должен уметь составлять самостоятельно тексты описательного 

и повествовательного характера на сформулированную преподавателем тему 

(сочинение). Работа может вестись на основе предложенного плана, тематической 

картинки, схемы. Объем такой работы – страница рукописного текста. Показателем 

сформированности умения является логичность изложения, грамматическая 

точность оформления мысли, объем и полнота раскрытия темы. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

Раздел 1. Богатство и выразительность русского языка. Русский язык – 

государственный язык Российской Федерации.  Язык и речь. Речь устная и 

письменная, монологическая и диалогическая, полилог. Виды речевой 

деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Радел 2. Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог.  Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков 

и букв. Фонетический анализ слова. Способы обозначения [й’], мягкости 

согласных. Основные выразительные средства фонетики. Прописные и строчные 

буквы. Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Раздел 3. Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря).  Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Разные виды лексических словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Раздел 4. Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи 

в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. 

Роль имени существительного в речи. Лексико-грамматические разряды имён 

существительных по значению, имена существительные собственные и 

нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  Род, 

число, падеж имени существительного. Морфологический анализ имён 

существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. 

Роль имени прилагательного в речи. Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Склонение имён прилагательных. Морфологический 

анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Спряжение глагола. Морфологический 

анализ глаголов (в рамках изученного). 

Местоимения 



Разряды (группы) местоимений: определительные (весь), неопределенноличные 

(кто-то, кто-нибудь), отрицательные с предлогами (ни у кого, никакой), значения, 

формы изменения и употребление перечисленных выше разрядов местоимений. 

Падежные формы местоимений: определительные (весь, вся, всё, все); 

неопределённо-личные (кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь, какой-то, какой-

нибудь); отрицательные с предлогами (ни с кем, ни о чем ...).  

Функции местоимений: субъект (Кто-то звонил вам); прямой и косвенный объект 

(Я ни к кому не ходил); определение (Он купил какую-то книгу). 

Имя числительное. 

Употребление существительных с прилагательными в сочетании с числительными 

в именительном падеже и их склонение (в ограниченном наборе): Два больших 

стола, двадцать школьных учебников. 

Раздел 5. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). Чередование звуков в морфемах 

(в том числе чередование гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов. 

Раздел 6. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание 

и его признаки. Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательных и невосклицательных предложений. Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Подлежащее и способы его выражения: именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения 

с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обращением, 

особенности интонации. Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Пунктуационное оформление 

сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да. Предложения с прямой речью. Пунктуационное 

оформление предложений с прямой речью. 



Раздел 7. Знакомство с понятием «культура речи». Речевые ситуации и правила 

речевого поведения в них. Этикетные единицы, формулы.   

Раздел 8. Проверка умений учащихся понимать на слух информацию, 

содержащуюся в монологическом выказывании: тему, основную идею, главную и 

дополнительную информацию каждой смысловой части сообщения с достаточной 

полнотой, глубиной и точностью.  

Проверка умений учащихся самостоятельно продуцировать связные, логичные 

высказывания в соответствии с предложенной темой и коммуникативно заданной 

установкой; строить монологическое высказывание репродуктивного типа на 

основе прослушанного или прочитанного текста различной формально-смысловой 

структуры и коммуникативной направленности (повествование, описание, 

сообщение, а также тексты смешанного типа с элементами рассуждения). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК КАК ИНОСТРАННЫЙ» 

 

Тема Наименование темы Содержание занятия 

Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности «Русский язык как 

иностранный» - 1 ч. 

Тема 1. Введение. 

Язык и речь. 

Язык и речь. Почему человек умеет 

говорить. Русский язык среди других 

языков мира. Изобразительные 

возможности языка. Речь устная и 

письменная.  

Раздел 2. Фонетика – 9 ч. 

Тема 2. Алфавит. Соотношение 

звуков и букв. Слово и слог. 

Гласные и согласные звуки. 

Характеризовать гласные звуки по 

признаку ударности/ безударности, 

соблюдать нормы произношения и 

написания безударных гласных, 

характеризовать согласные звуки  по  

глухости/ звонкости,  твердости/ 

мягкости. 

Тема 3. Правила произношения 

согласных звуков. 

Отсутствие придыхания при 

произношении глухих согласных. 

Оглушение парных звонких согласных на 

конце слова. Ассимиляция согласных по 

глухости-звонкости. Оглушение парных 

звонких согласных перед глухими. 

Дифференциация глухих и звонких 

согласных. 

Твердые и мягкие согласные.  

Соотношение согласных по твердости-

мягкости: [м]-[м'], [п]-[п'], [б]-[б’], [ф]-

[ф'], [в]-[в'], [т]-[т'], [д]-[д'], [с]-[с'], [з]-[з'], 

[н]-[н'], [л]-[л'], [р]-[p'] [к]-[к'], [г]-[г'], [х]-

[х']. 



Непарные твердые согласные [ш], [ж], 

[ц]. Непарные мягкие [ш'], [ч']. 

Тема 4. Правила произношения 

гласных звуков. 

Гласные [а], [о], [у], [е], [и] ([ы]) и их 

комбинаторные оттенки. Обратить 

внимание: а) на артикуляцию гласного 

[ы], дифференциацию [ы] - [и] в 

различных позициях; б) на 

дифтонгоидность гласных в сочетании с 

мягкими согласными; в) на проявление 

дифтонгоидности и открытости - 

закрытости у гласного [е] ([э]); г) на 

артикуляцию [о] в позиции СГС, ГС, СГ. 

Позиционные изменения гласных в 

безударном положении. 

Тема 5. Ударение и ритмика. Контраст ударных и безударных слогов 

по длительности и напряженности. 

Тема 6. Интонация Интонация, ее составные компоненты. 

Функции интонации в речи. 

Интонационное оформление различных 

коммуникативных типов высказываний 

Основные типы интонационных 

конструкций, их фонетическое строение: 

ИК-1 (законченное высказывание), 

ИК-2 (специальный вопрос, обращение, 

просьба), 

ИК- 3 (общий вопрос, неоконченная 

синтагма), 

ИК-4 (сопоставительный вопрос с союзом 

“а”), 

ИК-5 (оценка). 

Раздел 3. Лексика – 5 ч. 

Тема 7. Прямое и переносное 

значение слова.  

Понятия: прямое и переносное значение 

слова. Возможности использования слов 

в переносном смысле. Умение определять 

значения слов. Как используются слова в 

переносном значении в художественных 

текстах. Выделение в тексте слов с 

переносным значением. Работа со 

словарем. 

Тема 8. Синонимы и антонимы. Понятия: «синонимы», «антонимы». Роль 

синонимов и антонимов в речи. 

Определение лексического значения 

слова. Подбор синонимов и антонимов в 

соответствии с их лексическим 

значением. Использование в речи 

синонимов и антонимов. 

Тема 9. Паронимы. Понятие: «паронимы».  Роль паронимов в 

речи. Определение лексического 



значения слова. Подбор паронимов в 

соответствии с их лексическим 

значением. Использование в речи 

паронимов 

Тема 10. Фразеологизмы. Понятие фразеологизмов как устойчивых 

словосочетаний, употребляемых в 

переносном значении. Отличие 

фразеологические сочетаний от 

свободных словосочетаний. 

Фразеологизмы как средство языковой 

выразительности, позволяющее 

усиливать наглядность и образность 

текста, создавать нужную 

стилистическую тональность. 

Тема 11. Эпитеты. Метафоры. 

Сравнения. 

Термины «эпитет», «метафора», 

«олицетворение» как средства 

художественной выразительности языка. 

Роль средств художественной 

выразительности в устной и письменной 

речи. Различие изобразительно-

выразительные средства лексики в речи. 

Раздел 4. Морфология – 5 ч. 

Тема 12. Имя существительное Одушевленные и неодушевленные 

существительные. Род и число имен 

существительных. Падежная система 

имен существительных. 

Тема 13.  Морфологический анализ 

существительного 

Признаки имени существительного, его 

роль в предложении. Разбор имени 

существительного как части речи по 

алгоритму. 

Тема 14. Имя прилагательное. Полные прилагательные. Согласование 

полных прилагательных с 

существительными в роде и числе и 

падеже. Падежные формы полных 

прилагательных. Разряды имен 

прилагательных. Краткие 

прилагательные. 

Тема 15. Морфологический анализ 

прилагательного 

Морфологические признаки имени 

прилагательного. Правила 

морфологического разбора имени 

прилагательного.  

Тема 16. Глагол Настоящее, прошедшее и будущее время 

глагола. Спряжение глагола. 

Несовершенный и совершенный вид 

глагола. Глаголы с частицей – ся. 

Глаголы движения без приставок. 

Глаголы движения с приставками. 

Тема 17. Морфологический анализ Грамматические признаки глагола, их 



глагола синтаксическая роль. Алгоритм 

морфологического разбора глагола. 

Тема 18. Местоимение. Личные 

местоимения. 

Значение, формы изменения и 

употребление, притяжательных, 

указательных, определительных, 

отрицательных местоимений. 

Тема 19. Имя числительное. Количественные и порядковые 

числительные. 

Употребление числительных в сочетании 

с существительными. 

Раздел 5. Морфемика – 4 ч. 

Тема 20. Окончание. Корень. Понятия: «корень слова», «однокоренные 

слова». Нахождение корня и окончания в 

словах, распознать и подбирать 

однокоренные слова, обогащать 

словарный запас. 

Тема 21. Суффикс. Приставка. Понятия: «суффикс», «приставка». 

Нахождение приставок и суффиксов в 

словах. Способы словообразования. 

Тема 22. Постфикс. Понятие: «постфикс». Обозначение и 

определение постфикса в словах.  

Образовывание слов с помощью 

постфиксов, правила написания слов с 

постфиксами. 

Тема 23. Морфемный анализ слова. Отработка навыков нахождения и 

обозначения морфем в словах. Алгоритм 

морфемного анализа слова.  

Раздел 6. Синтаксис и пунктуация – 9 ч. 

Тема 24. Виды простого 

предложения. Знаки 

препинания в простом 

осложненном предложении. 

Определение простых предложений. 

Способы осложнения простого 

предложения. Постановка знаков 

препинания в предложениях с 

обособленными однородными членами.  

Тема 25. Виды сложных 

предложений. Знаки 

препинания в сложном 

предложении. 

Различие видов сложных предложений. 

Правильная расстановка знаков 

препинания. Составление схем сложных 

предложений. 

Тема 26. Знаки препинания в 

предложениях с 

обращениями. 

Различие обращений в устной и 

письменной речи. Расстановка знаков 

препинания в предложениях с 

обращениями. 

Тема 27. Знаки препинания в 

предложениях с прямой 

речью. Построение 

предложений с прямой 

речью. 

Понятие «чужая речь», способами её 

передачи. Нахождение прямой речи и 

слов автора в предложении. 

Формирование навыков постановки 

знаков препинания при них. 

Раздел 7. Культура речи – 5 ч. 

Тема 28. Правила общения: зачем Знакомство с определением «общение», 



нужны, роли 

коммуникантов в общении. 

каким оно бывает, кто является 

участником общения, основные правила 

общения (понятия «вежливость», 

«тактичность») 

Тема 29. Единицы и формулы 

речевого этикета. 

Структура этикетного общения: ситуация 

– поведение – единицы речевого 

этикета/формулы. Формирование умения 

их определять в письменной и устной 

речи. 

Тема 30. Ситуации: приветствия, 

знакомства, обращения, 

приглашения. 

Разбор ситуации: когда возникает, 

правила приветствия, какие речевые 

формулы применяются. 

Тема 31. Ситуации: замечания, 

предупреждения, просьбы, 

отказа, несогласия. 

Разбор ситуации: когда возникает, 

правила при знакомстве, применяемые 

этикетные формулы выражений. 

Тема 32. Правила беседы и культура 

речи. 

Инсценировка обучающимися по группам 

ситуаций, в которых либо нарушены, 

либо соблюдены все правила речевого 

поведения и этикета. Разбор ситуаций. 

Раздел 8. Итоговые уроки – 2 ч. 

Тема 33. Аудирование.  Проверка уровня понимания содержания 

звучащего текста на уровне фразы и 

связного текста. Вычленение деталей 

информации, поиск главной мысли 

разговора. 

Тема 34. Устное собеседование Проверка умения вести диалог-расспрос с 

целью получения информации по 

заданной теме применительно речевой 

ситуации.   
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