


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности  «Учение с увлечением» для детей-

инофонов  начальной школы МБОУЦО №42 составлена в соответствии с: 

   1)Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

   2) Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

   3) Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 № 993 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы основного общего образования»; 

     4) Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 

2025 года"  от 8 ноября 2018 г.   

 

Программа разработана для детей-инофонов  5 класса, обучающихся в российской школе. Для 

этой категории учащихся 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 ученикам необходима 

помощь в овладении русской речью. 

Особенность данной Программы заключается в комплексном и дифференцированном 

подходе к поставленной проблеме, что позволяет не только адаптировать ребенка-мигранта к 

социуму в поликультурной среде, но и развивать склонности, способности и интересы. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«УЧЕНИЕ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 

В настоящее время в России поставлена государственная задача адаптации детей международных 

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 школы Российской Федерации поступает большое количество детей из семей переселенцев 

ближнего и дальнего зарубежья. 

 

Для данных детей 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. 

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«УЧЕНИЕ С 

УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 



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. 

 

Основные задачи:                

Корректировка и развитие навыков произношения и интонирования речи. 

Развитие навыков чтения, говорения, слушания и письма. 

Освоение грамматической базы русского языка в пределах первого сертифицированного уровня 

государственных стандартов по русскому языку для иностранцев. 

Освоение лексики, обеспечивающее общение в рамках обозначенных тем бытового характера, а 

также овладение лексикой основных предметов базового плана начальной школы, 

обеспечивающей включение ребенка в процесс обучения. 

 Освоение культурно-страноведческой информации, необходимой для адаптации ребенка к 

новым условиям жизни (формирование фоновых знаний). 

 

Главные принципы, лежащие в основе занятий по данному курсу: 

Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных особенностей развития. 

Принцип оптимистического подхода (создание ситуации успеха). 

Принцип поэтапного формирования умственных действий. 

Принцип практической направленности изучаемого материала. 

Принцип связи обучения с жизнью (опора на жизненный опыт ребёнка). 

 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 

Программа реализуется в работе с обучающимися 5 классов . 

Программа курса рассчитана на 1 год с проведением занятий 1 раз в неделю . 

Реализация программы предполагает использование форм работы, которые предусматривают 

активность и самостоятельность обучающихся, сочетание индивидуальной и групповой работы, 

проектную и исследовательскую деятельность, деловые игры, организацию социальных практик . 

Таким образом, вовлеченность школьников в данную внеурочную деятельность позволит 

обеспечить их самоопределение, расширить зоны поиска своих интересов в различных сферах 

прикладных знаний, переосмыслить свои связи с окружающими, свое место среди других людей . 

В целом реализация программы вносит вклад в нравственное и социальное формирование 

личности . 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ 

 

Программа курса внеурочной деятельности разработана с учетом рекомендаций примерной 

программы воспитания . 



Согласно Примерной программе воспитания у современного школьника должны быть 

сформированы ценности Родины, человека, природы, семьи, дружбы, сотрудничества, знания, 

здоровья, труда, культуры и красоты . Эти ценности находят свое отражение в содержании 

занятий по основным направлениям курса, вносящим вклад в воспитание гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, экологическое, трудовое, воспитание 

ценностей научного познания, формирование культуры здорового образа жизни, эмоционального 

благополучия . Реализация курса способствует осуществлению главной цели воспитания – 

полноценному личностному развитию школьников и созданию условий для их 

позитивной социализации. 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПЕДАГОГОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Педагогическая поддержка детей мигрантов заключается в создании условий для успешной 

самореализации, для расширения компетенций в различных сферах жизни и развития не только 

когнитивных, но и творческих способностей. 

Задача педагогов состоит в реализации содержания курса через вовлечение обучающихся в 

многообразную деятельность, организованную в разных формах . Результатом работы в первую 

очередь является личностное развитие ребенка . Личностных результатов педагоги могут достичь, 

увлекая ребенка совместной и интересной для него деятельностью, устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу, насыщая занятия личностно ценностным 

содержанием . 

Особенностью занятий является их интерактивность и многообразие используемых педагогом 

форм работы.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ«УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 

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. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

осознание российской гражданской идентичности (осознание себя, своих задач и своего 

места в мире); 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав;  

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

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

готовность к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

осознание ценности самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; стремление быть 

полезным, интерес к социальному сотрудничеству; 

проявление интереса к способам познания; 

стремление к самоизменению; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом;  

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

установка на активное участие в решении практических задач, осознание важности 

образования на протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений;  

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

активное участие в жизни семьи; 

приобретение опыта успешного межличностного общения; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, активное участие в коллективных 

учебно-исследовательских, проектных и других творческих работах; 

проявление уважения к людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному имуществу; 

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

среде. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение социального опыта, основных социальных ролей; осознание личной 

ответственности за свои поступки в мире; 

готовность к действиям в условиях неопределенности, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

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

осознание необходимости в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит 

собственных знаний и компетентностей, планировать свое развитие. 

Личностные результаты, связанные с формированием экологической культуры: 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 



умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижений 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 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. 

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Метапредметные результаты во ФГОС сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение учиться:  

овладение универсальными учебными познавательными действиями; 

овладение универсальными учебными коммуникативными действиями; 

овладение универсальными регулятивными действиями. 

Освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных 

областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе вне-урочной деятельности), учебных модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, регулятивные);  

способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к участию 

в построении индивидуальной образовательной траектории;  

способность организовать и реализовать собственную познавательную деятельность; 

способность к совместной деятельности; 

овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных 

текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории. 

 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

владеть базовыми логическими операциями: 

сопоставления и сравнения, 

группировки, систематизации и классификации, 

анализа, синтеза, обобщения, 

выделения главного; 

выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений);  

устанавливать существенный признак классификации, основания  

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;  

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 учетом самостоятельно выделенных критериев); 

2) 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; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, 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; 

3) работа с информацией: 

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

данных из источников с учетом предложенной  

учебной задачи и заданных 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 и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

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

условиями общения; 

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

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

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 решения задачи, выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта);  

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

2) 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 ее 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 учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «моз-

говые 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 ко-манды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчета 

перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

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

решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;  

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 



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

регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных 

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

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Чтение 

 

1) умение пользоваться книгой: называть название, автора, находить оглавление и отдельные 

главы, а также текстовый материал на определенной странице книги; 

2)уметь прочитать и выполнить сформулированное задание; 

3) дать необходимый комментарий (грамматический, лексический, смысловой).  

4) чтение про себя без словаря.( Количество воспринимаемой информации – 80-90%. )  

 

Аудирование 

 

1) дать необходимый комментарий;  

2) количество воспринимаемой информации – 70%; 

3) пересказать с опорой на текст; 

 

Говорение 

 

1) 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)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.  

3)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.  

 

Письмо 

 

1) уметь записывать под диктовку отдельные слова, словосочетания и небольшие тексты по 

предъявленному ранее материалу. (Диктант). 

 

2) уметь составлять в письменной форме план прочитанного или прослушанного текста. Объем 

предъявленного текста от 150 до 300 слов. План может быть составлен в форме вопросов или 

назывных предложений.  



3) уметь излагать в письменном виде полученную в письменной или устной форме информацию 

(изложение). Объем предъявленного текста до 300 слов.  

4)уметь составлять самостоятельно тексты описательного и повествовательного характера на 

сформулированную преподавателем тему (сочинение). Главное в этой работе – умение опереться 

на ранее изученный материал и скомпоновать его в соответствии с самостоятельной программой 

высказывания. Работа может вестись на основе предложенного плана, тематической картинки, 

схемы. Объем такой работы – страница рукописного текста. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

 

 

Введение в курс «Учение с увлечением» для учащихся 1 класса. 

 Модуль 1: Фонетика.Графика  (7 ч) 

№ Тема Кол-во 

часов 

Основное содержание Форма проведения 

 

1. Звуки и буквы. Алфавит 1 Сопоставление звуков и букв. 

Развитие 

артикуляционно 

й моторики и 

мелкой 

моторики 

пальцев рук. 

Индивидуальная работа 

2. Звуки речи. Гласные и согласные 

звуки.Слог.Ударение 

1 Знакомство с понятиями 

«Ударение»,»Слог».  

Урок-диалог 

3. Согласные звуки. Звонкие  и глухие согласные. 

Твердые и мягкие согласные. 

1 Работасо звуками. Деление звуков 

по «домикам» 

Урок путешествие 

4. Произношение и правописание сочетаний согласных 

чк, чн, щн, нч, нщ, рщ. Письмо по памяти. 

1 Составление собственных связных 

высказываний 

описательноповествовательн ого 

характера по демонстрируемо му 

действию, картинкам, 

представлениям. 

Практикум 

5 Словарный диктант. Двойная роль букв е, е, ю, я. 

Двойные согласные. 

1 Сопоставление звуков . Буквы Я, Е, 

Ё, Ю в начале слова, после гласных 

и после букв Ъ и Ь.  

Урок-диалог 

6 Фонетический разбор слова.  1 Составление алгоритма по 

выполнению фонетического 

разбора. Выявление характеристик 

звуков. 

Практико-ориентированный урок 



7 Повторение. Фонетика. Графика, орфоэпия и 

орфография. 

1 Закрепление полученных знаний Обобщающий урок 

Модуль 2: Предложение (4 ч) 

8 Текст. Тема текста. Основная мысль текста. 1 Знакомство с 

понятием 

«Предложение», «Текст», «Тема». 

Составление 

предложений из 

двух слов с 

опорой на 

графическую 

схему и без нее. 

Развитие 

артикуляционно 

й моторики и 

мелкой 

моторики 

пальцев рук. 

Урок новой мысли 

9 Слово и его лексическое значение. Однозначные и 

многозначные слова. 

1 Работа с деформированн ым 

текстом. Развитие связной речи, 

навыков самоконтроля, речевой 

произвольности. 

Индивидуальная работа 

10 Синонимы и антонимы. 1 Сопоставление понятий.  Развитие 

артикуляционной моторики, 

слухового внимания, памяти 

Практико-ориентированный урок 

11 Повторение. Лексика. Текст. 1 Составление собственных связных 

высказываний 

описательноповествовательн ого 

характера по демонстрируемо му 

действию, картинкам, 

представлениям. 

Практико-ориентированный урок 

Модуль 2 Морфология.(23ч.) 

12 Имя существительное как часть речи. 1 Знакомство со словами-предметами. 

Активизация словарного запаса в 

рамках лексических тем.  

Индивидуальная работа 



13 Имена существительные одушевленные и 

неодушевлённые. 

1 Предметы живые и неживые. 

Дифференциаци я вопросов кто? - 

что? Развитие артикуляционной 

моторики, слухового внимания, 

памяти 

Урок-путешествие 

14 Собственные и нарицательные 1 Сопоставление понятий. Работа с 

деформированным текстом 

 

Видеурок 

15 Род имён существительных. Как узнать род имён 

существительных по окончанию 
1 Формирование 

практических 

навыков 

словоизменения. 

 

Практикум 

16 Род имён существительных на мягкий согласный. 1 Работа с деформированн ым 

текстом. Развитие связной речи, 

навыков самоконтроля, речевой 

произвольности. 

Урок-игра 

17 Имена существительные общего рода 1 Развитие логического мышления, 

навыков эффективного общения 

Урок новых знаний 

18 Число имён существительных.  

Имена существительные, которые имеют форму 

только одного числа 

 

1 Формирование 

практических 

навыков 

словоизменения. 

Знакомство с 

числительным 

один, одна 

Практикум 

19 Склонение имён существительных. Значение падежей. 

Именительный падеж. 

1 Распространение простого 

двусоставного предложения 

дополнением и определением. 

Практико-ориентированный урок 

20 Предложные и беспредложные формы винительного 

падежа. Предложные и беспредложные формы 

дательного падежа 

1 Образование винительного 

падежа существительны х. 

Активизация словарного запаса. 

Образование дательного падежа 

существительны х. Развитие 

слухового восприятия, 

Урок взаимообучения 



зрительной и слуховой памяти 

21 Предложные и беспредложные формы творительного 

падежа. Предложные и беспредложные формы 

родительного падежа 

1 Образование родительного падежа 

существительны х. Развитие 

логического мышления, навыков 

эффективного общения. 

Образование творительного падежа 

существительны х. Формирование 

практических навыков правильного 

употребления падежных форм 

Практико-ориентированный урок 

22 Предложный падеж имён существительных 1 Формирование навыков 

согласования прилагательного с 

существительны м в винительном 

падеже. 

Практикум 

23 Имя прилагательное как часть речи 1 Знакомство со 

словами, 

обозначающими 

признаки. 

Подбор 

признаков к 

предметам. 

Урок взаимообучения 

24 Согласование имен прилагательных с именами 

существительными 

1 Согласование прилагательного с 

существительным в роде, числе.. 

Развитие фонематического 

восприятия, слухового внимания, 

памяти. Развитие речевой 

произвольности и коммуникативн 

ых навыков. 

Индивидуальная работа 

25 Склонение имён прилагательных 1 Формирование 

практических навыков 

правильного употребления 

падежных форм существительны 

х и прилагательных . 

Формирование навыков 

согласования прилагательного с 

существительным. 

Видеурок 



26 Повторение. Имя прилагательное. 1 Закрепление полученных знаний Урок  обобщение 

27 Глагол как часть речи. Неопределённая форма 

глагола. Времена глагола. 

1 Образование слов-действий от 

звукоподражани й типа «мяу» - 

мяукает, «му» - мычит. Подбор 

словпредметов к словамдействиям. 

Развитие артикуляционно й 

моторики. 

Видеурок 

28 Согласование сказуемого – глагола с подлежащим. 1 Знакомство с формами 

единственного и множественного 

числа глаголов. Формирование 

практических навыков 

согласования существительны х и 

глаголов. 

Практико-ориентированный урок 

29 Правописание мягкого знака в глаголах во 2 – м лице 

единственного числа. 

1 Образование глаголов. Развитие 

фонематическог о восприятия, 

подвижности органов 

артикуляционно го аппарата 

Урок новых знаний 

30 Глаголы движения 

(идти – ехать) 

 

1 Составление словосочетаний и 

предложений с предлогами по 

картинкам 

Урок взаимообучения 

31 Правописание –тся и –ться в глаголах. 1 Образование глаголов. Развитие 

фонематическог о восприятия, 

подвижности органов 

артикуляционно го аппарата 

Урок-викторина 

32 Видовые пары. Глаголы совершенного вида с 

приставками. 

1 Работа с деформированн ым 

текстом. Развитие связной речи, 

навыков самоконтроля, речевой 

произвольности. 

Практико-ориентированный урок 

33 Спряжение глаголов. Письмо по памяти. 1 Составление рассказов по 

сюжетной картинке, серии картин, 

по картинному плану 

Индивидуальная работа 



34 Итоговый урок 1 Итоговый контроль Контроль знаний 

 



 

 

Приложение 

 

 

КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КУРСУ «УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ» 

 

Формы контроля: 

• Устный ответ 

• Контрольный диктант 

• Сочинение 

• Изложение  

• Обучающие работы (различные упражнения, диктанты неконтрольного характера) 

Критерии оценивания предметных результатов 

Формы и способы итоговой оценки, текущей и промежуточной аттестации 

Для описания достижений обучающихся  определено четыре уровня:  

 - достижению высокого уровня соответствует  оценка «отлично» (отметка «5»). 

- достижению повышенного уровня соответствует - оценка «хорошо» (отметка «4»). 

 - достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или отметка «3», 

отметка «зачтено»).  

 - достижению низкого уровня соответствует оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Аттестация определяет успешность обучения в течение всего учебного года и подведение итогов 

за контролируемый период (урок, серия уроков по теме, четверть, год) в виде текущего, 

промежуточного (четвертного), итогового (годового) контроля предметных и  метапредметных 

результатов. Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, познавательных 

и коммуникативных универсальных учебных действий.  

Критерии для самооценки и коллегиальной оценки на уроках русского языка 

Оценка письменных проверочных работ 

 «5» Высокий уровень – правильно выполнено 90-100% заданий  

«4» Повышенный уровень – правильно выполнено 66 - 89%  заданий  

«3» Базовый уровень  – правильно выполнено 50 -65 % заданий 

     «2» Низкий уровень – правильно выполнено менее 50% заданий 

Оценка диктантов 



Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов, для VI класса—100—110, для VII—

110—120, для VIII—120—150, для IX класса— 150—170 слов. (при подсчете слов учитываются 

как самостоятельные, так и служебные слова). 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце триместра и 

года, проверяют подготовку обучающихся, как правило, по всем изученным темам. До конца 

первого триместра, сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 



Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в 

котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое 

(опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — 

резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная.  

Диктант оценивается одной отметкой 

Высокий уровень  Отметка «5» является за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень Отметка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Базовый уровень Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Низкий уровень Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических 

и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  

заданий. 

Базовый уровень Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Низкий уровень Отметка ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки обучающихся. Сочинения и изложения в V-IX классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе – 70-110слов. При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм, грамматических норм . Обе оценки 

считаются оценками по русскому языку. 

    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  



- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. нормативы для оценки контрольных диктантов).  Содержание и речевое оформление 

оценивается по следующим нормативам: 

  Высокий уровень Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  

    Повышенный уровень Отметка «4» ставится, если: 

I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); 

2) содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2 грамматических ошибок.  

    Базовый уровень Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 



4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических 

ошибок.  

    Низкий уровень Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради обучающихся V класса, в которых выполняются обучающие класс¬ные и домашние 

работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний обучающихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями, учитывать: 

1) полноту и правильность ответа,  

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Высокий уровень  Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает  правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновывать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильное с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень Отметка Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, 

удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

    Базовый уровень Отметка Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 



доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

   Низкий уровень Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» 

отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

   Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 
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