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Пояснительная записка 
Ключевые аспекты, цели, задачи и проблемные вопросы языковой и 

социокультурной адаптации детей иностранных граждан являются одним из 

приоритетных направлений в реализации государственной политики в сфере 

образования, а также объектом внимания педагогической общественности, родительских 

сообществ, представителей сферы культуры, науки, различных социально-

профессиональных групп. 

Культурно-речевая адаптация детей мигрантов и переселенцев – одна из задач 

обучения русскому языку детей-инофонов. При отборе содержания учебного материала 

учитываются принцип коммуникативной направленности обучения, принципы учёта 

родного языка, учёта трудностей русского языка, учёта культурных различий, а также 

принцип интенсивности, обеспечивающий быстрое вхождение обучающихся в систему 

обучения. Используется принцип интерактивности, реализация которого происходит во 

взаимодействии учителя и обучающегося, обучающихся друг с другом в процессе 

совместной деятельности с целью общения на русском языке. Теоретические сведения 

(правила), не обходимые для оформления речи, подчинены практическим упражнениям 

и речевой практике, реализующим принцип коммуникативной направленности обучения 

русскому языку учащихся-билингвов. 

Теоретическое и практическое содержание обучения способствует формированию 

речевой деятельности (слушанию, говорению, чтению и письму) на основе преодоления 

всех видов интерференции (фонетико- фонологической,лексико-семантической, 

словообразовательной,грамматической). К примеру, тюркская группа языков, 

представителями которой по преимуществу являются родные языки детей мигрантов и 

переселенцев (азербайджанский, узбекский и др.), имеет ряд типологических 

особенностей, нашедших отражение в выборе учебного материала (лексических и 

грамматических тем), в его построении (порядке следования учебных тем) и организации 

(системы упражнений). Предупреждение и снятие ошибок интерференционного характера 

в речи (пересказ с элементами трансформации, составление диалогов, коротких текстов 

по образцам и картинкам), а также при овладении единицами разных уровней языковой 

системы (наблюдение и анализ отобранных языковых явлений, имитационные, 

подстановочные, тренировочные упражнения) осуществляется благодаря особой 

организации материала. Независимо от этапа обучения русскому языку (букварного, 

систематического) постоянной должна быть работа над обогащением словаря 

обучающихся, грамматическим согласованием и управлением слов, формированием 

устойчивых произносительных и интонационных навыков. 

Рабочая программа занятий по русскому языку для детей-инофонов разработана 

для детей-мигрантов (7–12 лет), обучающихся в образовательных организациях 

Самарской области. Для этой категории обучающихся русский язык не является родным 

языком, поэтому уровень владения устной и письменной русской речью детей-инофонов 

не соответствует требованиям, предусмотренным государственным образовательным 

стандартом по русскому языку. Кроме этого, дети, плохо владеющие русским языком, 

испытывают очень серьёзные затруднения при обучении в школе и при общении со 

сверстниками и педагогами. Таким обучающимся необходима помощь в овладении 

русской речью. Каждое занятие (внеурочное) рассчитано на 40 минут (1 занятие в 

неделю). 

Целью языковой адаптации является достижение продуктивности  владения 

языком. Продуктивным является осознанное владение языком во всех ситуациях и 

сферах общения. Работа по адаптации детей мигрантов совершается в условиях 

учебной деятельности, которая является для них основной.  

Процесс работы по адаптации таких детей включает в себя три этапа: 

диагностический, обучающе-развивающий, коррекционный. 

На этапе диагностики при помощи тестов определяется уровень знаний 

обучающихся. В условиях обучения детей мигрантов в российской школе целесообразно 

выделение двух уровней владения языком – начального и продвинутого. Тестирование 

учащихся дает возможность определить содержание обучения в конкретных условиях 



 
 

работы с данной категорией учащихся. 

Обучающе-развивающий этап предполагает дифференцированную работу в 

зависимости от уровня владения языком. Так как начальный уровень характеризуется 

малым (до полного отсутствия) словарным запасом, примитивностью языковых средств, 

способностью решать самые элементарные коммуникативные задачи, в предлагаемом 

курсе практического русского языка, предназначенного для языковой адаптации детей 

мигрантов к обучению в условиях общеобразовательной российской школы, основное 

внимание уделяется говорению, развитию речи, тематически базирующимся на 

лингвокультурных реалиях окружающей действительности. Этот вид речевой 

деятельности является наиболее коммуникативно значимым для данного контингента 

учащихся в рамках начального этапа обучения. 

Коррекционный этап решает вопросы уточнения, закрепления, стабильности, 

сформированности, продуктивности владения русским языком. Известно, что для 

успешной адаптации в новой среде, чтобы ребенок мог предпринимать социальные 

действия, решать различные коммуникативные задачи, он в первую очередь должен 

адекватно аудировать и говорить. Для детей мигрантов необходим такой 

межкультурный контакт, как интеграция, т. е. сохранение мигрантом своей культурной 

идентичности при объединении в единое сообщество на новом значимом основании. 

Ведущее место занимает работа по формированию и развитию умений и навыков 

общения. Развитие устной речи должно быть в центре внимания учащихся при обучении 

как чтению, так и письму, при сообщении сведений по грамматике, при выполнении 

упражнений на построение связных текстов. 

Ведущее место в системе общего образования занимает русский язык. Это 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у обучающихся представлений о 

языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у обучающихся формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. 

На уроках русского языка обучающиеся получают представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в 

целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств, для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для обучающихся основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

– приобретение обучающимися первоначальных представлений о многообразии 

языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства 

общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

– овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудированием, говорением, чтением, письмом; 

– овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 

языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

– использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 



 
 

пунктуационных) и речевого этикета; 

– развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. 

  Цель данного курса:  

формирование, развитие и коррекция устной и письменной речи детей-инофонов 

Основные задачи: 

- обогащать словарный запас учащихся; 

- формировать навыки словообразования и словоизменения; 

- обучать правильному согласованию различных частей речи; 

- обучать правильному грамматическому оформлению предложений; 

- способствовать формированию связной речи. 

   Основные принципы построения курса: подбор грамматических и лексических тем и их 

последовательность определяется как спецификой речевого нарушения, так и 

особенностями усвоения русского языка детьми с инофонизмом, с учетом таких важнейших 

принципов коррекционной педагогики, как системность, комплексность, принцип развития, 

онтогенетический принцип. 

Место курса в учебном плане 

Программа рассчитана на 1 год, 34 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Курс 

изучения программы рассчитан на учащихся 1- 6 классов. 

 

Планируемые  результаты освоения курса: 

Личностные результаты: 
осознание роли русского языка как государственного языка РФ, как средства 

межнационального общения и как инструмента познания окружающей действительности; 

способность использовать приобретенные знания и умения по русскому языку в 

школьной и повседневной жизни; 

умение осуществлять перенос на русский язык накопленного опыта использования 

родного языка в коммуникативной деятельности; 

понимание русского языка как необходимого средства приобщения к культурным и 

духовным ценностям русского народа, народов России и мира; 

осознание основ базовых общенациональных ценностей российского общества, 

российской гражданской, этнической и культурной идентичности в соответствии с 

культурными особенностями семьи, российского народа; 

развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, бережного отношения к материальным и духовным ценностям; 

формирование уважительного отношения к русской культуре и культуре других 

народов; 

- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

осознание «Я» как представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

    В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к разнообразной совместной деятельности в рамках реализуемого проекта 

или исследования, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в 

школьном самоуправлении; 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей, чьими работами пользуется школьник во 

время проведения исследования или с которыми он вступает во взаимодействие во время 

реализации проекта; 

активное участие посредством реализации социально ориентированных исследований в 

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



 
 

  В сфере патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к исследованию родного языка, 

истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России, к истории и 

современному состоянию российских  гуманитарных наук; 

ценностное отношение историческому и природному наследию, памятникам,  

традициям  разных  народов,  проживающих в родной стране, к науке и достижениям 

российских ученых-гуманитариев — историков, психологов, социологов, педагогов  

 В сфере духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

возникающих в процессе реализации проектов или исследований, осознание важности 

морально- этических принципов в деятельности исследователя; 

готовность в процессе работы над исследованием оценивать собственное поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства  

            в сфере эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, изучаемым или используемым в ходе 

исследовательской деятельности, к традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения  

   В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни как главного предмета гуманитарных исследований и 

важнейшего ориентира для проектных работ; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, связанным с реализуемым 

школьником социальным проектом или публичной защитой собственного исследования, 

осмысляя собственный опыт исследовательской деятельности и выстраивая дальнейшие цели 

относительно профессионального будущего  

 В сфере трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических за дач (в рамках семьи, 

организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность в рамках 

реализуемых индивидуальных или групповых проектов; 

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

основе применения знания, полученного в ходе исследования  

  В сфере экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из гуманитарных наук для решения задач в области 

окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды  

  В сфере понимания ценности научного познания: 

ориентация в исследовательской деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством научного и практического 

познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия  

   В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение 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 действовать в условиях неопределенности, повышать уровень 

компетентности через практическую исследовательскую деятельность (в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые 

знания, навыки и компетенции из опыта других); 

навык выявления и связывания образов, способность формировать новые 

знания, формулировать собственные исследовательские или проектные идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, 

осознавать дефицит собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий  

 

Метапредметные результаты 

 Регулятивные УУД 

Направлены на обучение управлению своей деятельностью (постановка и 

формулирование цели предстоящей учебной деятельности – индивидуальной и коллективной, 

планирование последовательности деятельности, прогнозирование её результатов); умению 

контролировать и оценивать достигнутые результаты своей и чужой деятельности и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; вносить необходимую коррекцию в процессе 

деятельности. 

Процесс достижения регулятивных УУД соответствует выработке у учащихся умений и 

навыков: 

самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 

определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; 

определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя; 

соотносить выполненное задание с образцом, предложенным 

учителем; 

корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

уметь оценить выполнение своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, 

возникли сложности при выполнении, задание не получилось. Учебная деятельность 

формируется в процессе решения учебных задач. Учебные задачи ориентируют учащихся на 

открытие или усвоение нового общего способа решения целого класса однородных задач. 

Младшие школьники далеко не всегда могут сами открыть новый общий способ действия. 

Познавательные УУД 

Направлены на обучение выполнению логических операций: сравнение, анализ, синтез, 

обобщение, классификация, установление аналогий, подведение под понятие и др.; умению 

строить логическую цепь рассуждения (выдвижение тезиса, гипотезы, их обоснование, подбор 

аргументации и др.) В процессе изучения русского языка в школах со смешанным составом 

учащихся с помощью познавательных УУД формируются следующие умения и навыки: 

дифференцировать звуки внутри слова; 

членить поток речи на слова; 

опознавать звуковой образ слова и соотносить его с определенным значением; 

членить слова на изученные морфемы, узнавать, различать и называть их значение; 

понимать значение производных слов с различными суффиксами и приставками; 

устанавливать взаимосвязи слов друг с другом и определять характер семантико-

синтаксических отношений; 

дифференцировать интонационные схемы предложений; 

понимать синтаксическую структуру предложения; 

выводить общее содержание предложения из значений составляющих его языковых 

элементов. Для формирования способов решения проблем творческого и поискового характера 



 
 

у детей с разным уровнем языковой компетентности можно использовать следующие виды 

работы: 

создание иллюстраций к тексту; 

поиск в тексте ответа на вопрос; 

восстановление текста с пропущенными словами;  

 выполнение речевых упражнений; 

тематический подбор пословиц и поговорок в языках разных народов; 

составление и решение кроссвордов на заданную тему; 

описание сюжетной картинки; 

составление рассказа по сюжетной картинке; 

составление рассказа по серии картин, по вопросам, с творческими дополнительными 

заданиями; 

восстановление деформированного текста; 

развитие письменной речи (изложение по вопросам, по опорным словам, по 

коллективно составленному плану); 

работа с разными типами словарей и картотекой; 

составление писем друзьям. Один из видов познавательных УУД – речевые упражнения. 

Речевые упражнения строятся на основе связного текста. Они имеют аналитическую 

направленность, логика их выполнения направлена от частей к целому. 

Коммуникативные УУД 

Коммуникативные действия обеспечивают: 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка.  

Особенно важным фактором данные УУД выступает при обучении детей с разным 

уровнем языковой компетентности, так как именно эти универсальные учебные действия 

подготавливают ребенка к социализации в обществе с другим языком и иными культурными 

традициями. Поэтому рассмотрим подробнее виды коммуникативных действий с учетом 

возрастных возможностей 

Предметные результаты: 

    Совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма)  

               Расширение знаний о русском языке  

     Обогащение активного и пассивного словарного запаса языка, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей. 

   Овладение основными нормами литературного языка; приобретение их использования в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний формирование 

ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность 

Результаты освоения курса обучающимися школы в классах со    

смешанным составом учащихся: 

– умения и навыки аудирования: восприятие речи на слух и понимание  

основного содержания; 



 
 

овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, благодарность, обращение с просьбой); 

овладение диалогической формой речи; 

знание основных единиц фонетического строя русского языка: различение гласных и 

согласных, звуков и букв, деление на слоги, произношение и ударение; 

различение на слух и правильное произношение звуков и сочетаний звуков, 
отсутствующих в родном языке; 

усвоение слов, грамматических форм и способов их образования, элементарных 

синтаксических конструкций и их употребление в предложении и связной речи; 

знание правил правописания: заглавные буквы, перенос слов по слогам, знаки 

препинания; 

применение полученных знаний и навыков в условиях учебного и повседневного 

общения: вести диалог, отвечать на вопросы и самостоятельно задавать вопросы в пределах 

усвоенной лексики, пересказывать текст, составлять предложения по картинкам, по 

определенным тематическим образцам, короткие монологические тексты (несложное 

описание, повествование, рассуждение) на различные темы; 

умение читать вслух и про себя, интонировать и выразительно читать отдельные 

предложения и текст в целом; 

умение делить текст на части и придумывать заглавия к ним, составлять план, 

дописывать и досказывать задания, описывать предметы или картинки и т. д.; 

понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка РФ, языка 

межнационального общения. 

Чтение 

Умение пользоваться книгой: называть название, автора, находить оглавление и 

отдельные главы, а также текстовый материал на определенной странице книги. 

Обучающийся должен уметь прочитать и выполнить сформулированное задание. 

Изучающее чтение. 

Обучающемуся предъявляется текст по отработанной тематике объемом 150–200 слов. К 

тексту можно дать необходимый комментарий (грамматический, лексический, смысловой). 

Текст читается про себя без словаря. Количество воспринимаемой информации – 80–90 %. 

Показателем сформированности умения является количество и качество воспринятой 

информации. 

Ознакомительное чтение. 

Обучающемуся предъявляется текст по отработанной тематике объемом 20–120 слов. К 

тексту можно дать необходимый комментарий (грамматический, лексический, смысловой). 

Текст читается про себя со словарем. Количество воспринимаемой информации – 70 %. 

Показателем сформированности умения является количество и качество воспринятой 

информации. 

Говорение 

1. Обучающийся 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 4– 

Диалог-расспрос ведется без подготовки. 

Обучающийся 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 пятиминутной подготовки. Показателем 

сформированности умения является соответствие логике изложения и заданной степени 

свернутости текста. Объем предъявляемого текстового материала до 120 слов. Тематика 

определяется списком изученных тем. 

Обучающийся должен уметь строить и продуцировать самостоятельное монологическое 

высказывание на определенную тему с опорой на вербальные и невербальные средства. 

Данный тип монолога представляет собой реализацию самостоятельной программы 



 
 

высказывания на основе комбинирования полученной ранее информации. На подготовку 

монолога отводится 10 минут. Время говорения 3–4 минуты. Показателем сформированности 

умения является адекватность монолога заданной теме, логичность изложения, длина 

высказывания, темп речи. 

Обучающийся должен воспроизвести 2–3 выученных ранее стихотворения. 

Письмо 

Обучающийся должен уметь записывать под диктовку отдельные слова, словосочетания 

и небольшие тексты по предъявленному ранее материалу (диктант). 

При обучении русскому языку как неродному словарная работа – основное средство 

расширения словарного запаса учащихся. Эффективными являются упражнения с 

лексическими единицами и грамматическими формами, которые усваиваются непроизвольно, 

в процессе работы с ними. Дополнительно используются следующие упражнения: 

словообразовательные (найдите корень и подберите однокоренные слова, образуйте от 

данных существительных прилагательные / от данных глаголов существительные по образцу, 

продолжите словообразовательный ряд прилагательных / глаголов с данной приставкой / 

суффиксом), 

составление тематических групп (выпишите из текста названия растений / профессий, 

характеристики предмета; выпишите в словарик названия деревьев, предметов одежды и т. п.), 

включение данного слова в словосочетание, предложение (подберите к данному 

существительному прилагательное, к данному прилагательному существительное, подберите к 

данному глаголу существительное по образцу: читать – что?, встретиться – с кем?, 

рисовать – чем? и т. п.), 

введение данных слов в контекст (опишите картинку, используя данные слова, 

расскажите о семье, используя данные слова, составьте предложение с данным словом. 

 

 

       Содержание курса внеурочной деятельности  

Содержание теоретического раздела курса: 
В теоретический раздел дисциплины «Русский язык как иностранный» входит изучение 

фонетики, морфологии, синтаксиса. 
Фонетика. Графика 

   Алфавит. Соотношение звуков и букв. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные. Слово, слог. Ударение и ритмика. Правила произношения. 

Синтагматическое членение. Типы интонационных конструкций: ИК-1 (законченное 

высказывание, перечисление), ИК-2 (специальный вопрос, просьба, требование, обращение), 

ИК-3 (общий вопрос, неконечная синтагма, просьба, переспрос, перечисление), ИК-4 

(сопоставительный вопрос с союзом «а», перечисление, неконечная синтагма, официальные 

вопрос с оттенком требования), ИК-5 (оценка), ИК-6 (восклицание, переспрос). 
Словообразование. Морфология 

    Понятие об основе слова; основа слова и окончание; корень, префикс, суффикс. 

Распознавание ограниченного числа словообразовательных моделей:- существительных: лицо 

мужского/женского пола по профессии, занятиям, национальности и др. с суффиксами -тель/-

ниц(а), -ник/-ниц(а), -чик/-чи-ц(а), - щик/-щиц(а), -/-к(а), -ец/-к(а), -анин/-анка, -ин/-к(а), -ик/-; 

абстрактные понятия, действия, признаки, качества и др. с суффиксами -ни(е), -ени(е), -ани(е), 

-ств(о), - к(а), -аци(я), -ость; и др.; - прилагательных: с суффиксами -н-, -енн-, -ск-, -ов-, -еньк-, 

-ическ-; - наречий: с суффиксами -о, с префиксом по- и суффиксом -ски; Основные 

чередования звуков в корне. 
Имя существительное 

   Одушевленные и неодушевленные существительные.  Собственные и нарицательные 

существительные. Категория рода имен существительных, ее грамматическое значение и 

выражение. Принципы распределения существительных по родам.                                           

 Категория числа имен существительных, ее значение и грамматическое выражение. 

 Категория падежа имен существительных. Основные значения падежей.                                       

 Именительный падеж (лицо активного действия; название лица (предмета); обращение; 

характеристика лица; факты, события; наличие предмета; предмет обладания; идентификация 



 
 

лица). 
  Родительный падеж (без предлога: определение предмета (лица); отсутствие лица (предмета) 

только в настоящем времени; обозначение количества, меры в сочетании с числительными два, 

три, четыре, пять в ограниченных конструкциях; месяц в дате (на вопрос "Какое сегодня 

число?"); с предлогами: исходный пункт движения (из, с); лицо, которому принадлежит что-

либо (у)). 
   Дательный падеж (без предлога : адресат действия; лицо (предмет), о возрасте которого идет 

речь (только с личными местоимениями); лицо, испытывающее необходимость в чем-либо 

(только с личными местоимениями); с предлогами: лицо как цель движения (к)). 
  Винительный падеж (без предлога: лицо (предмет) как объект действия; продолжительность, 

срок действия, обозначает время; с предлогами: направление движения (в, на). 
  Творительный падеж существительных в ед. числе (орудие действия, местонахождение, 

характеристика лица, совместность действия). 
  Предложный падеж (с предлогом: объект речи, мысли; место (в, на); средство передвижения 

(на)). 
   Склонение имен существительных. Типы склонения существительных, варианты 

падежных окончаний. 
Местоимение 

   Разряды местоимений (личные, вопросительные, притяжательные, указательные, 

определительные, отрицательные); 
   Значение, формы изменения и употребление личных (я, ты, он, она), вопросительных (кто, 

что, какой, чей, сколько), притяжательных (мой, твой, свой), указательных (тот, этот), 

определительных (сам, каждый, весь), отрицательных (никто, ничего), возвратного (себя) 

местоимений. 
Имя прилагательное как часть речи 

   Род. Число  имён прилагательных. Полные и краткие прилагательные.  Согласование полных 

прилагательных с существительными в роде и числе в именительном падеже. Ознакомление с 

падежной системой полных прилагательных.   Суффиксы имён прилагательных. 
Глагол как часть речи 

   Инфинитив как особая форма глагола. Использование инфинитива в речи. Категория вида 

глаголов.  Категория наклонения глагола. Категория времени глагола.   Система временных 

форм глагола.Значение и образование форм времени.   Категория лица глагола.  Система 

личных форм глагола. Значение и образование форм лица.   Употребление личных форм 

глагола.    Спряжение глаголов. Способы определения спряжения.                                                   

      
                                                                 Синтаксис. 
Виды простых предложений: двусоставные/ односоставные, утвердительные/ 

отрицательные, побудительные, повествовательные, вопросительные. Понятие о субъекте и 

предикате в предложении, их согласование. Способы выражения логико-смысловых 

отношений в предложении (объектные, атрибутивные, пространственные, временные, целевые, 

причинно-следственные отношения)                                                                                                     

   Прямая и косвенная речь (союзные слова и союзы в косвенной речи).    Порядок слов в 

предложении                                                                                                                                       

 Виды сложного предложения: сложносочиненные (с союзами и, а, но, или, не только..., но и), 

сложноподчиненные (изъяснительные (что, чтобы, ли, кто, как, какой, чей, где, куда), 

определительные (который, где, куда, откуда, когда), временные (когда, после того как, перед 

тем как, до того как), условные (если, если бы), причинно-следственные (потому что, так как, 

поэтому), целевые (чтобы, для того чтобы), уступительные (хотя, несмотря на то что), образа 

действия (как), меры и степени (чем... тем). 
                                              Лексика 
Лексический минимум составляет 2300 единиц, обеспечивающих общение в рамках 

тематического минимума . Основной состав активного словаря данного уровня обслуживает 

бытовую, социально-культурную и культурную сферы общения. 
Содержание практического раздела курса: 
          Практический раздел дисциплины «Русский язык как иностранный» имеет целью развить 



 
 

умения и навыки во всех видах речевой деятельности в социально-бытовой, социально-

культурной и учебной сферах общения. Достижение этих умений предполагает такую 

организацию всего процесса обучения, при которой все виды речевой деятельности (РД) 

развиваются в комплексе. Основой этой работы является взаимосвязанное обучение через  

общий языковой материал, специально подобранные упражнения и определенное временное 

соотношение работы над различными видами РД в рамках каждого занятия. Для  занятий 

формулируется единый комплекс целей, предполагающий формирование лексических и 

грамматических навыков и речевых умений. 
 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол- во 

часов 

  1  Введение. Будем  знакомы! 1 

       2   Соотнесение предмета и слова, его названия 1 

3  Предмет и его     действие 1 

   4 Слова-обобщения 1 

     5 Слова, называющие                               признаки   предметов 1 

      6 Постановка ударения в словах 1 

 7 Единственное и множественное число 1 

   8 Падежи в русском языке 1 

    9  Имя существительное и его формы 1 

      10  Животные 1 

  11-12 Числительные. Сколько чего? 2 

     13  Предметы и предлоги 1 

  14-15 Согласование предметов и их признаков 2 

  16-17 Согласование предметов и их  действий по числам и  родам 2 

    18 Гласные звуки русского языка 1 

  19-20   Согласные звуки русского языка 2 

 21-22 Звуко-буквенный    анализ слова 2 

 23-24 Звуки и буквы русского алфавита 2 

   25  Для чего нужна речь 1 

26-27 Слушаем и пересказываем сказки, краткие  произведения 2 

   28  Учимся вежливости 1 

    29  Учим стихи наизусть 1 

   30 Построение диалога 1 

31  «Сядем на пригорке да расскажем скороговорки» 1 

  32-33 Построение описания 2 

   34 Проверочная работа «Составь и расскажи сказку» 1 

 



 
 

Формы проведения занятий: 

- коллективная (фронтальная),  

- групповая,  

- индивидуальная , 

- самостоятельная. 

 Основными видами учебных занятий являются практические занятия, самостоятельная работа 

под руководством учителя, контрольные и творческие работы, внеклассные мероприятия 

(экскурсии). Применяются разнообразные формы организации самостоятельной работы 

обучающихся: подготовка сообщений и презентаций, работа со справочной литературой, 

интернет-сайтами, составление тематического словаря, реконструкция языковых ситуаций, 

выполнение творческих заданий, игры и др 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Практические разработки 

1. Интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов средствами образования: 

методическая и консультативная поддержка школ и детских садов в регионах России. 

URL: http://mpgu.su/integration/; http://www.etnosfera.ru 

2. Дети Петербурга. Помощь детям мигрантов. URL: https://detipeterburga.ru/ 

3. Одинаково разные: программа социальной и языковой адаптации детей-

мигрантов. URL: http://odinakovo-raznie.ru/ 

Публикации 

4. Омельченко Е. А. Технологии адаптации детей из семей иноэтничных мигрантов 

в школе // Вестник антропологии. 2019. № 2 (46). С. 196–207. 

5. Омельченко Е. А. Технологии адаптации иноязычных и иноэтничных 

обучающихся в школьном образовании // Родной язык. 2017. № 2 (7). С. 53– 74. 

6. Хухлаев О. Е., Чибисова М. Ю., Шеманов А. Ю. Инклюзивный подход в 

интеграции детей-мигрантов в образовании // Психологическая наука и образование. 2015. 

Том 20. № 1. С. 15–27. URL: https://psyjournals.ru/psyedu/2015/n1/75184.shtml 

7. Хухлаев О. Е., Чибисова М. Ю., Кузнецов И. М. Школа как транслятор культуры 

принимающего общества: интеграция детей-мигрантов в образовательной среде // 

Культурно-историческая психология. 2014. Т. 10. № 

1. С. 95–103. URL: https://psyjournals.ru/kip/2014/n1/67635.shtml 

8. Хухлаев О. Е., Кузнецов И. М., Чибисова М. Ю. Интеграция мигрантов в 

образовательной среде: социально-психологические аспекты // Психологическая наука и 

образование. 2013. Т. 18. № 3. С. 5–17. URL: 

https://psyjournals.ru/psyedu/2013/n3/63355.shtml 

 

Методические пособия 

9. Гриценко В. В., Шустова Н. Е. Социально-психологическая адаптация детей 

из семей мигрантов. М.: Форум, 2016. 

10. Измерение межкультурной компетентности педагога: разработка и 

апробация Теста ситуационных суждений ТСС-МКК / О. Е. Хухлаев [и др.] // 

Психологическая наука и образование. 2021 (в печати). 

11. Каленкова О. Н., Феоктистова Т. Л. Методические материалы для 

тестирования детей-инофонов по русскому языку. М.: Этносфера, 2009. 

12. Криворучко Т. В., Цаларунга С. В. Первый раз в первый класс: 

диагностические материалы для проведения входного и итогового тестирования детей 6–

8 лет, слабо владеющих русским языком. Методическое пособие для учителей начальной 

школы. М.: Этносфера, 2021. 

13. Лебедева Н. М. Этнопсихология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 491 с. URL: https://urait.ru/bcode/413042 

14. Межкультурная компетентность педагога в поликультурном 

образовательном пространстве: научно-методические материалы / под редакцией О. Е. 

http://mpgu.su/integration/
http://www.etnosfera.ru/
https://detipeterburga.ru/
http://odinakovo-raznie.ru/
https://psyjournals.ru/psyedu/2015/n1/75184.shtml
https://psyjournals.ru/kip/2014/n1/67635.shtml
https://psyjournals.ru/psyedu/2013/n3/63355.shtml
https://urait.ru/bcode/413042


 
 

Хухлаева, М. Ю. Чибисовой. СПб.: ООО «Книжный дом», 2008. 

15. Омельченко Е. А. Межкультурная компетентность педагога: от знаний и 

мотивации к умению действовать и принимать корректные решения 

// Начальная школа. 2017. № 10. С. 48–54. 

16. Омельченко Е. А., Шевцова А. А. Как и зачем оценивать межкультурную 

компетентность педагога // Начальная школа. 2017. № 3. С. 70–74. 

17. Разработка и адаптация методики «Интегративный опросник межкультурной 

компетентности» / О. Е. Хухлаев [и др.] // Психология. Журнал Высшей школы 

экономики. 2021. Т. 18. № 1. С. 71–91. 

 

18. Родкина Н. В. Обучение в сотрудничестве на уроках русского языка и во 

внеурочное время // Современная педагогика. 2013 (январь). № 1. URL: 

https://pedagogika.snauka.ru/2013/01/824 

19. Технологии психологического сопровождения интеграции мигрантов в 

образовательной среде: учебно-методическое пособие для педагогов-психологов / под 

ред. О. Е. Хухлаева, М. Ю. Чибисовой. М.: МГППУ, 2013. 

20. Фомичева А. Е., Хухлаев О. Е. Методика «мозаичный класс» как форма 

осуществления межкультурного диалога // Справочник классного руководителя. 2013. № 

7 (июль). С. 52–57. 

21. Хухлаева О. В., Чибисова М. Ю. Работа психолога в многонациональной 

школе. М., 2016. 

Дополнительный ресурс: 

Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина 

https://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/ 

https://pushkininstitute.ru/ 
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