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1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты выпускников  основной школы, формируемые при изучении 

иностранного языка: 

- формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

- осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

- стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

- формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлениям 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

- готовность отстаивать национальные и общечеловеческие ценности, свою гражданскую 

позицию. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка в основной школе: 

• развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимо 

• действовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение и фиксация 

информации; 

• развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым словам,  выделять основную мысль,  

главные  факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность 

основных фактов; 

• осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, самооценки 

в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

иностранному языку: 

А. В коммуникативной сфере (т. е. владении иностранным языком как средством 

общения) 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

говорении: 

• начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в 

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая, уточняя; 

• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной 

тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

• сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и странах 

изучаемого языка; 

• описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к 

прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

аудированиии: 

• воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 



• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(сообщение/рассказ/интервью); 

• воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию; 

чтении: 

• читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с 

пониманием основного содержания; 

• читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приемов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

• читать аутентичные тексты с выборочным пониманием 

значимой/нужной/интересующей информации; 

письменной речи: 

• заполнять анкеты и формуляры; 

• писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

• составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать 

результаты проектной деятельности. 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами): 

• применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

• адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

• соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, 

повелительное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

• распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик клише речевого этикета); 

• знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии); 

• понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка, 

синонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

• распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и 

синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка; знание признаков 

изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

• знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

Социокультурная компетенция: 

• знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

• распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространенной оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

• знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространенных образцов фольклора (скороговорки, поговорки, пословицы); 

• знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

• представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в 

мировую культуру); 



• представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

• понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция — умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приеме информации за счет использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

• умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

• владение приемами работы с текстом: умение пользоваться определенной 

стратегией чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи 

(читать/слушать текст с разной глубиной понимания); 

• умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и 

составлении собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 

• готовность и умение осуществлять индивидуальную и совместную проектную 

работу; 

• умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

• владение способами и приемами дальнейшего самостоятельного изучения 

иностранных языков. 

В. В ценностно-ориентационной сфере: 

• представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе культуры 

мышления; 

• достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

• представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознание места и 

роли родного и иностранных языков в этом мире как средства общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

• приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие 

в школьных обменах, туристических поездках, молодежных форумах. 

Г. В эстетической сфере: 

• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

• стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

• развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д. В трудовой сфере: 

• умение рационально планировать свой учебный труд; 

• умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е. В физической сфере: 

• стремление вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 

7 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 



Взаимоотношения в семье и с друзьями. Семейные праздники. Обязанности по 

дому. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы, любимый предмет, 

правила поведения в школе, посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). 

Переписка с иностранными сверстниками. 

Каникулы в различное время года. Виды отдыха. Путешествия по России и 

иностранным странам. 

Природа: дикие и домашние животные. Климат, погода. 

Жизнь в городе и сельской местности. Описание родного города (села). Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, журналы, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы, население, официальные языки, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, 

писатели, поэты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести: 

диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 6 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

краткое изложение результатов выполненной проектной работы. 



Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевыхе слов, планов, вопросов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 8–9 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная (невербальная) реакция на услышанное. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, с разной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, игнорировать незнакомые слова, не существенные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 

выделять запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, в 

воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 1,5 минуты. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной 

проникновения в их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: 

с пониманием основного содержания, с пониманием нужной (запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять тему (основную мысль), главные факты (события), прогнозировать 

содержание текста по заголовку (началу текста), последовательность главных фактов 

(событий), умение игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания 

основного содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (запрашиваемой) информации предполагает умение 

находить в прочитанном тексте и понимать запрашиваемую информацию. 

Чтение с полным пониманием предполагает полное и точное понимание 

информации, представленной в тексте, в эксплицитной (явной) форме. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них 

информации. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), отрывок из художественного 

произведения, в том числе рассказа, отрывок из статьи научно-популярного характера; 

сообщение информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, сообщение 

личного характера, стихотворение, несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – до 350 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

списывание текста и выписывание из него слов, словосочетаний, предложений в 

соответствии с решаемой коммуникативной задачей, составление плана прочитанного 

текста; 



заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма 

– до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы. Объѐм письменного высказывания – до 90 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: диалог (беседа), рассказ, сообщение информационного 

характера, отрывок из статьи научно-популярного характера. 

Объѐм текста для чтения вслух – до 100 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении; 

апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание в устной речи и письменном тексте и употребление в устной и 

письменной речи различных средств связи для обеспечения логичности и целостности 

высказывания. 

Объѐм – 900 лексических единиц для продуктивного использования (включая 750 

лексических единиц, изученных ранее) и 1000 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 900 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имѐн существительных при помощи префикса un (unreality) и при 

помощи суффиксов: -ment (development), -ness (darkness); 

образование имѐн прилагательных при помощи суффиксов -ly (friendly), -ous 

(famous), -y (busy); 

образование имѐн прилагательных и наречий при помощи префиксов in-/im- 

(informal, independently, impossible); 

словосложение: 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed). 



Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object). Условные предложения 

реального (Conditional 0, Conditional I) характера. 

Предложения с конструкцией to be going to + инфинитив и формы Future Simple 

Tense и Present Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Конструкция used to + инфинитив глагола. 

Глаголы в наиболее употребительных формах страдательного залога (Present/Past 

Simple Passive). 

Предлоги, употребляемые с глаголами в страдательном залоге. 

Модальный глагол might. 

Наречия, совпадающие по форме с прилагательными (fast, high; early). 

Местоимения other/another, both, all, one. 

Количественные числительные для обозначения больших чисел (до 1 000 000). 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование отдельных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в стране (странах) изучаемого языка в рамках тематического 

содержания (в ситуациях общения, в том числе «В городе», «Проведение досуга», «Во 

время путешествия»). 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики в рамках отобранного тематического содержания 

(основные национальные праздники, традиции в питании и проведении досуга, система 

образования). 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери и других праздников), с особенностями образа жизни и культуры 

страны (стран) изучаемого языка (известными достопримечательностями; некоторыми 

выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами поэзии и прозы 

для подростков на английском языке. 

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании), наиболее известные достопримечательности; 

кратко рассказывать о выдающихся людях родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, спортсменах). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, при непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 



Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

 

8 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музей, 

спорт, музыка). 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. 

Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Посещение школьной библиотеки (ресурсного центра). Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 

странам. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Климат, погода. Стихийные бедствия. 

Условия проживания в городской (сельской) местности. Транспорт. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). Родная 

страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, столицы, 

население, официальные языки, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные праздники, традиции, обычаи). 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка: учѐные, 

писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 



интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий с соблюдением 

нормы речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 7 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием 

основных коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

выражение и аргументирование своего мнения по отношению к услышанному 

(прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы.  

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, планов и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц. 

Объѐм монологического высказывания – 9–10 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу аудирования, игнорировать незнакомые слова, не существенные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания. 



Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания, понимать 

интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) форме, оценивать найденную 

информацию с точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев. 

Тексты для чтения: интервью, диалог (беседа), рассказ, отрывок из художественного 

произведения, отрывок из статьи научно-популярного характера, сообщение 

информационного характера, объявление, кулинарный рецепт, меню, электронное 

сообщение личного характера, стихотворение. 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 350–500 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка. Объѐм письма 

– до 110 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного (прослушанного) текста. Объѐм письменного 

высказывания – до 110 слов. 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Чтение вслух небольших аутентичных текстов, построенных на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 



Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильно в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране (странах) изучаемого языка, оформлять электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Объѐм – 1050 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

лексические единицы, изученные ранее) и 1250 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1050 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

образование имен существительных при помощи суффиксов: -ance/-ence 

(performance/residence), -ity (activity); -ship (friendship); 

образование имен прилагательных при помощи префикса inter- (international); 

образование имен прилагательных при помощи -ed и -ing (interested/interesting); 

конверсия: 

образование имени существительного от неопределѐнной формы глагола (to walk – a 

walk); 

образование глагола от имени существительного (a present – to present); 

образование имени существительного от прилагательного (rich – the rich); 

Многозначные лексические единицы. Синонимы. Антонимы. Интернациональные 

слова. Наиболее частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I saw her cross/crossing the 

road.). 

Повествовательные (утвердительные и отрицательные), вопросительные и 

побудительные предложения в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Все типы вопросительных предложений в Past Perfect Tense. Согласование времен в 

рамках сложного предложения. 

Согласование подлежащего, выраженного собирательным существительным (family, 

police) со сказуемым. 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing something. 

Конструкции, содержащие глаголы-связки to be/to look/to feel/to seem. 

Конструкции be/get used to + инфинитив глагола, be/get used to + инфинитив глагол, 

be/get used to doing something, be/get used to something. 

Конструкция both … and …. 

Конструкции c глаголами to stop, to remember, to forget (разница в значении to stop 

doing smth и to stop to do smth). 

Глаголы в видо-временных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future-in-the-Past). 



Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем времени. 

Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастия настоящего и 

прошедшего времени). 

Наречия too – enough. 

Отрицательные местоимения no (и его производные nobody, nothing и другие), none. 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках тематического 

содержания. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использование лексико-

грамматических средств с их учѐтом. 

Социокультурный портрет родной страны и страны (стран) изучаемого языка: 

знакомство с традициями проведения основных национальных праздников (Рождества, 

Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с особенностями 

образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (достопримечательностями; 

некоторыми выдающимися людьми), с доступными в языковом отношении образцами 

поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей (национальные 

праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в языковом отношении. 

Развитие умений: 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка (культурные 

явления, события, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и страны 

(стран) изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, музыкантах, 

спортсменах и других людях); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки, использование при говорении и письме перифраз (толкование), синонимические 

средства, описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении 

догадываться о значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником 

жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 



Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

9 КЛАСС 

 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического 

содержания речи. 

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение. 

Внешность и характер человека (литературного персонажа). 

Досуг и увлечения (хобби) современного подростка (чтение, кино, театр, музыка, 

музей, спорт, живопись; компьютерные игры). Роль книги в жизни подростка. 

Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха, фитнес, сбалансированное питание. 

Посещение врача. 

Покупки: одежда, обувь и продукты питания. Карманные деньги. Молодѐжная мода. 

Школа, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним. 

Взаимоотношения в школе: проблемы и их решение. Переписка с иностранными 

сверстниками. 

Виды отдыха в различное время года. Путешествия по России и иностранным 

странам. Транспорт. 

Природа: флора и фауна. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Климат, 

погода. Стихийные бедствия. 

Средства массовой информации (телевидение, радио, пресса, Интернет). 

Родная страна и страна (страны) изучаемого языка. Их географическое положение, 

столицы и крупные города, регионы, население, официальные языки, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны (стран) изучаемого языка, их вклад в 

науку и мировую культуру: государственные деятели, учѐные, писатели, поэты, 

художники, музыканты, спортсмены. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести 

комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (этикетный диалог, 

диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос), диалог-обмен мнениями: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, 

вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать пожелания и вежливо 

реагировать на поздравление, выражать благодарность, вежливо соглашаться на 

предложение и отказываться от предложения собеседника; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться (не 

соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника к совместной деятельности, 

вежливо соглашаться (не соглашаться) на предложение собеседника, объясняя причину 

своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных 

видов, выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать 

интересующую информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку мнения и обосновывать еѐ, 

высказывать своѐ согласие (несогласие) с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, 



давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, 

огорчение и так далее. 

Данные умения диалогической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

ключевых слов, речевых ситуаций и (или) иллюстраций, фотографий или без их 

использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране (странах) 

изучаемого языка. 

Объѐм диалога – до 8 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога, до 6 реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

диалога-обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: создание устных связных 

монологических высказываний с использованием основных коммуникативных типов 

речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), в том числе 

характеристика (черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование (сообщение); 

рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному (прочитанному); 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного (прослушанного) текста 

с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в стандартных ситуациях 

неофициального общения в рамках тематического содержания речи с использованием 

вопросов, ключевых слов, плана и (или) иллюстраций, фотографий, таблиц или без их 

использования. 

Объѐм монологического высказывания – 10–12 фраз. 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и одноклассников 

и вербальная (невербальная) реакция на услышанное, использование переспрос или 

просьбу повторить для уточнения отдельных деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания на 

слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему (идею) и главные факты (события) в воспринимаемом на слух 

тексте, отделять главную информацию от второстепенной, прогнозировать содержание 

текста по началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для 

понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение выделять нужную (интересующую, запрашиваемую) информацию, 

представленную в эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать базовому 

уровню (А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 



Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут. 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием нужной 

(интересующей, запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

определять тему (основную мысль), выделять главные факты (события) (опуская 

второстепенные), прогнозировать содержание текста по заголовку (началу текста), 

определять логическую последовательность главных фактов, событий, разбивать текст на 

относительно самостоятельные смысловые части, озаглавливать текст (его отдельные 

части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания, понимать интернациональные слова. 

Чтение с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации 

предполагает умение находить прочитанном тексте и понимать запрашиваемую 

информацию, представленную в эксплицитной (явной) и имплицитной форме (неявной) 

форме, оценивать найденную информацию с точки зрения еѐ значимости для решения 

коммуникативной задачи. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, схем) и понимание представленной 

в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с полным 

пониманием формируются и развиваются умения полно и точно понимать текст на основе 

его информационной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев 

или путѐм добавления выпущенных фрагментов. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного 

характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение; несплошной текст (таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому уровню 

(А2 – допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста (текстов) для чтения – 500–600 слов. 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщение о себе основных сведений в 

соответствии с нормами, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка (объѐм письма 

– до 120 слов); 

создание небольшого письменного высказывания с использованием образца, плана, 

таблицы и (или) прочитанного/прослушанного текста (объѐм письменного высказывания – 

до 120 слов); 

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного 

(прослушанного) текста; 

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления информации; 



письменное представление результатов выполненной проектной работы (объѐм – 

100–120 слов). 

Языковые знания и умения 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, 

произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе отсутствия фразового ударения на 

служебных словах, чтение новых слов согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. 

Различение на слух британского и американского вариантов произношения в 

прослушанных текстах или услышанных высказываниях. 

Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом материале, с 

соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа). 

Объѐм текста для чтения вслух – до 110 слов. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильное использование знаков препинания: точки, вопросительного и 

восклицательного знаков в конце предложения, запятой при перечислении и обращении, 

при вводных словах, обозначающих порядок мыслей и их связь (например, в английском 

языке: firstly/first of all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми 

в стране (странах) изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного 

характера. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке 

нормы лексической сочетаемости. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи различных средств связи 

для обеспечения логичности и целостности высказывания. 

Объѐм – 1200 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1050 

лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических единиц для рецептивного 

усвоения (включая 1200 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основные способы словообразования: 

аффиксация: 

глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-; 

имѐн прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible; 

имѐн существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-; 

словосложение: 

образование сложных существительных путѐм соединения основы числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (eight-legged); 

образование сложных существительных путѐм соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия настоящего времени (nice-looking); 



образование сложных прилагательных путѐм соединения основы прилагательного с 

основой причастия прошедшего времени (well-behaved); 

конверсия: 

образование глагола от имени прилагательного (cool – to cool). Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Интернациональные слова. Наиболее 

частотные фразовые глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности (firstly, however, 

finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Предложения со сложным дополнением (Complex Object) (I want to have my hair 

cut.). 

Условные предложения нереального характера (Conditional II). 

Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d rather …. 

Конструкция I wish …. 

Предложения с конструкцией either … or, neither … nor. 

Глаголы в видовременных формах действительного залога в изъявительном 

наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Perfect Tense, Present/Past 

Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее употребительных формах страдательного 

залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect Passive). 

Порядок следования имѐн прилагательных (nice long blond hair). 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого поведенческого 

этикета в англоязычной среде, знание и использование в устной и письменной речи 

наиболее употребительной тематической фоновой лексики в рамках отобранного 

тематического содержания (основные национальные праздники, традиции, обычаи, 

традиции в питании и проведении досуга, система образования). 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран) изучаемого 

языка: знакомство с традициями проведения основных национальных праздников 

(Рождества, Нового года, Дня матери, Дня благодарения и других праздников), с 

особенностями образа жизни и культуры страны (стран) изучаемого языка (известными 

достопримечательностями; некоторыми выдающимися людьми), с доступными в 

языковом отношении образцами поэзии и прозы для подростков на английском языке. 

Формирование элементарного представление о различных вариантах английского 

языка. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

знаний о национально-культурных особенностях своей страны и страны (стран) 

изучаемого языка. 

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении.  

Развитие умений: 

писать свои имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и 

друзей на английском языке; 

правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете); 

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в соответствии с 

нормами неофициального общения, принятыми в стране (странах) изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка; 



кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции в проведении досуга и 

питании, достопримечательности); 

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и страны (стран) 

изучаемого языка (учѐных, писателей, поэтов, художников, композиторов, музыкантов, 

спортсменов и других людей); 

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного общения 

(объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, уточнить часы 

работы и другие ситуации). 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, 

догадки; при говорении и письме – перифраза (толкования), синонимических средств, 

описание предмета вместо его названия, при непосредственном общении догадываться о 

значении незнакомых слов с помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование при формулировании собственных высказываний, ключевых слов, 

плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации. 

Сравнение (в том числе установление основания для сравнения) объектов, явлений, 

процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной тематики. 

 

Перечень контрольных работ 

Объектами контроля являются все виды речевой деятельности: говорение, аудирование, 

чтение, письменная речь. Целесообразным считаем проведение комплексных 

контрольных работ, предложенных авторами УМК «Rainbow English» -О.В.Афанасьева, 

И.В. Михеева, К.М. Баранова. Задания составлены таким образом, что позволяет 

контролировать степень развития как языковых навыков, так и речевых умений во всех 

видах речевой деятельности. 

Контрольные работы проводятся каждую четверть. Общее количество контрольных работ 

– 80; из расчета: 6 кл. – 16 часов, 7 кл. – 16 часов, 8 кл. -16 часов, 9 кл. -16 часов. 

 

Проектная деятельность 

 

Проектная деятельность учащихся –  это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность  учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленные на достижение общего  результата 

деятельности. Непременным условием проектной  деятельности является наличие 

представлений о конечном продукте  деятельности  и этапов его  достижения. 

Эти виды деятельности  могут дать образовательные эффекты, если будут 

использоваться оба в образовательной  практике. 

Если не задавать возможности учебно-исследовательской деятельности учащихся 

основной школы, а приоритетной и единственной считать  только проектную  

деятельность, то в силу своего содержания у учащихся может, во-первых, сложится 

«завышенное», ложное представление о собственном опыте, знаниях из-за отсутствия 

«запроса на истину» и «привычки» достигать конечного результата; во-вторых, 

отрицательное  отношение учащихся к исследовательской, творческой работе с заранее 

неизвестным  результатом, требующей напряжения и активной, глубокой работы, может 

повлечь потерю интереса к учению и препятствовать формированию «исследовательского  

поведения», «поведение, направленное на поиск и приобретение новой информации». 



Если не задавать возможности для проектной  деятельности учащихся основной 

школы, а приоритетной и единственной считать только учебно-исследовательскую 

деятельность, то в силу  содержания учебно-исследовательской деятельности у учащихся 

может, во-первых, не хватить  ресурса двигаться в режиме постоянного  поиска, учитывая 

специфику их возраста и несформированность определенных способов деятельности, во-

вторых, есть опасность из-за режима постоянного экспериментирования не дойти до 

оформления  результатов, что чревато отсутствием у учащихся определенной базы  

знаний и умений, которой они могут  свободно и уверенно  пользоваться. 

Таким образом, только во взаимосвязи и взаимодополнении учебно-

исследовательская и проектная  деятельности учащихся основной школы  создают 

условия для становления  индивидуальной  образовательной траектории  учащихся 

основной школы. Поэтому  данная программа обязана удерживать баланс между этими 

видами  деятельности. 

Кроме  этого, важно взаимопроникновение этих видов деятельности в учебную  

деятельность. Включение  учащихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность есть один  из путей повышения мотивации и эффективности  самой учебной 

деятельности в основной школе и имеют следующие важные особенности: 

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Это  означает, что такая деятельность 

должна быть направлена не только на повышение компетенции подростков  в предметной 

области определенных  учебных дисциплин, не только на развитие их способностей, но и 

на создание продукта, имеющего значимость для других; 

2) учебно-исследовательская и проектная  деятельности должны быть 

организованы таким образом, чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в 

общении со значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя 

различного рода отношений в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и 

продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными 

людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3) организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание  различных  видов  познавательной  деятельности. Эти виды деятельности 

могут быть востребованы практически любые способности подростков, реализованы 

личные пристрастия к тому или иному виду  деятельности. 

 

1. Этапы организации  учебно-исследовательской и проектной  деятельности в 

основной школе 

 

Для формирования в основной  школе проектирования как совместной формы 

деятельности взрослых и детей, для формирования способности подростков к 

осуществлению ответственного выбора, необходимо выделить в образовательном 

пространстве школы (учебного блока) несколько подпространств – подготовки, опыта и 

демонстрации, поскольку именно эти три этапа выделяются как в структуре проекта, 

эксперимента, так и в структуре индивидуального ответственного действия. 

Подготовка подразумевает формулирование замысла, планирование возможных 

действий. Опыт подразумевает пробу осуществления замысла, первичную реализацию. 

Демонстрация предполагает окончательную реализацию замысла, своеобразный отчет о 

связи замысленного и реализованного. Фактически это этап оценки состоятельности 

своего замысла. 

       В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1) участие  в проектировании (исследовании): активность каждого участника в 

соответствии с его возможностями; совместный характер принимаемых решений; 

взаимная поддержка участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение 

делать выбор и осмыслять последствия этого выбора, результаты собственной 

деятельности; 



2) выполнение  проекта (исследования): объем освоенной  информации; ее 

применение для достижения поставленной цели; 

3) также могут оцениваться: корректность применяемых методов исследования и 

методов представления результатов; глубина проникновения в проблему, 

привлечение знаний из других областей; эстетика оформления проекта 

(исследования). 

Процесс  проектирования и исследований на протяжении всей основной школы 

проходит несколько стадий: 

На переходном этапе (5-6 классы) в учебной  деятельности используется 

специальный тип задач – проектная задача.  Под  проектной задачей понимается задача, 

в которой через систему или наоборот заданий целенаправленно стимулируется система 

детских действий, направленных на получение еще никогда не существовавшего в 

практике ребенка результата («продукта»), и в ходе  решения которой происходит 

качественное самоизменение группы детей. Проектная задача принципиально носит 

групповой характер. Другими словами, проектная задача устроена таким образом, чтобы 

через систему или набор заданий, которые являются реперными точками, задать 

возможные «стратегии» ее решения. Фактически  проектная задача задает общий способ  

проектирования с целью получения нового (до этого неизвестного) результата. 

Отличие  проектной задачи от проекта заключается в том, что для решения этой 

задачи школьникам предлагаются все необходимые средства и материалы в виде набора 

(или системы) заданий и требуемых для их выполнения. 

Педагогические эффекты от  проектных  задач. 

 задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) детей 

между собой при решении  поставленной ими самими задачам. Определяет место и 

время для наблюдения и экспертных оценок за деятельностью учащихся в группе; 

 учит  (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания; 

 дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» известных 

им предметных способов действий в квазиреальную, модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования. 

         Таким образом, в ходе решения  системы  проектных задач у младших подростков 

(5-6 классы) формируются  следующие способности: 

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось, 

почему не получилось; видеть трудности, ошибки); 

 целеполагать (ставить и удерживать цели); 

 планировать (составлять план  своей деятельности); 

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя все 

существенное и главное); 

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задач; 

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать 

свою позицию, принимать или  аргументировано отклонять точки зрения других). 

       Основными инструментами оценки в рамках решения проектных задач являются 

экспертные карты (оценка процесса решения) и экспертные оценки по заданным 

критериям предъявления выполненных «продуктов». Как итог учебного года для учителя 

важна динамика в становлении класса (группы) как учебного сообщества, в развитии 

способностей детей ставить задачи, искать пути их решения. На этапе решения проектных 

задач главной является оценка процесса (процесса решения, процесса предъявления  

результата) и только потом оценка самого результата. 

         Итак, проектные  задачи на образовательном переходе (6 классы) есть шаг к 

проектной деятельности в подростковой школе (7-9 классы) 

На этапе самоопределения  (7-9 классы) появляются проектные формы учебной 

деятельности, учебное  и социальное  проектирование.  



Проектная форма учебной  деятельности учащихся - есть система учебно-

познавательных, познавательных действий школьников под руководством учителя, 

направленных на самостоятельный поиск и решение нестандартных задач (или известных 

задач в новых условиях) с обязательным представлением результатов своих действий в 

виде проекта. 

  Проектирование (проектная деятельность)  –  это обязательно практическая 

деятельность, где школьники сами ставят цели своего проектирования
1
. Она гораздо в 

меньшей степени  регламентируется педагогом, т.е. в ней новые способы деятельности не 

приобретаются, а превращаются в средства решения практической задачи. Ставя 

практическую задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства, причем 

решение поставленной задачи  может быть более или менее удачным, т.е. средства  могут 

быть более или менее адекватными. Но мерилом успешности  проекта  является его 

продукт. 

       Проектная деятельность именно  на этом этапе образования представляет собой 

особую деятельность, которая ведет за собой развитие  подростка. «Ведущая 

деятельность» означает, что эта деятельность является абсолютно необходимой для 

нормального хода развития именно подростков. 

Школьный  проект – это целесообразное  действие, локализованное во времени, 

который имеет следующую структуру: 

Анализ ситуации, формулирование замысла, цели: 

 анализ ситуации, относительно которой появляется необходимость создать новый 

продукт (формулирование идеи проектирования); 

 конкретизация проблемы (формулирование цели проектирования); 

 выдвижение гипотез разрешения проблемы; перевод проблемы в задачу (серию 

задач). 

Выполнение (реализация) проекта: 

 планирование этапов выполнения проекта; 

 обсуждение возможных средств решения задач: подбор способов решения, 

проведения исследования, методов исследования (статистических, 

экспериментальных, наблюдений и пр.); 

 собственно реализация проекта. 

Подготовка итогового  продукта: 

 обсуждение  способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

 сбор, систематизация и анализ полученных результатов; 

 подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

 выводы, выдвижение  новых проблем исследования. 

      К этим основным этапам проекта существуют дополнительные характеристики, 

которые необходимы при организации проектной  деятельности школьников. Проект 

характеризуется: 

 ориентацией на получение конкретного результата; 

 предварительной  фиксацией (описанием) результата в виде эскиза в разной  

степени детализации и конкретизации; 

 относительно жесткой регламентацией срока  достижения (предъявления)  

результата; 

 предварительным  планированием действий по достижении результата; 

 программированием – планированием во времени с  конкретизацией  результатов 

отдельных действий (операций), обеспечивающих достижение общего результата 

проекта; 

 выполнением  действий и их одновременным мониторингом и коррекцией; 

                                                 
 



 получением продукта проектной деятельности, его соотнесением с исходной 

ситуацией проектирования, анализом новой ситуации. 

 

Основные требования к использованию проектной формы обучения: 

1) наличие задачи, требующей интегрированного знания, исследовательского 

поиска для ее решения; 

2) практическая, теоретическая, социальная значимость предполагаемых 

результатов; 

3) возможность самостоятельной (индивидуальной, парной, групповой) работы 

учащихся; 

4) структурирование содержательной части проекта (с указанием поэтапных 

результатов); 

5) использование исследовательских методов, предусматривающих определенную 

последовательность действий: 

- определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования 

(использование в ходе совместного исследования метода «мозговой атаки», «круглого 

стола»); 

- выдвижение гипотезы их решения; 

- обсуждение методов исследования (статистических, экспериментальных, 

наблюдений и т.п.); 

- обсуждение способов оформления конечных результатов (презентаций, защиты, 

творческих отчетов, просмотров и пр.); 

- сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

- подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

- выводы, выдвижение новых проблем исследования. 

6) представление результатов выполненных проектов в виде  материального 

продукта  (видеофильм, альбом, компьютерная программа, альманах, доклад, стендовый 

доклад и т.п.) 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних 

случаях учителя могут определять тематику с учетом учебной ситуации по своему 

предмету   (монопроекты) с учетом интересов и способностей учащихся. В других - 

тематика проектов, особенно предназначенных для внеурочной деятельности, может быть 

предложена и самими учащимися, которые, естественно, ориентируются при этом на 

собственные интересы, не только чисто познавательные, но и прикладные.  

Виды проектов 

 Учебные проекты. 

      Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются 

наиболее сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над 

проектами предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения 

той или иной проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный 

проект  требует тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только 

целей и задач проекта, но и тех знаний, умений, которые ученики предположительно 

должны приобрести в результате. Заранее совместно планируется логика работы на 

каждом уроке и форма представления результата. Часто работа над такими проектами 

продолжается во внеурочное время (например, в рамках научного общества учащихся).  

       В таблице представлены виды монопроектов, которые могут существовать в 

рамках концентрированного обучения основной школы. 

 

Виды монопроектов в учебной  деятельности 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 



Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие 

навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов действий, 

законов и т.п. 

Определение 

Целостного 

понимания и 

знания 

изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце 

учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальну

ю 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть 

предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельну

ю работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы и 

т.п. переносятся в 

новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся 

итоги года 

по данному 

предмету. 

Деятельност

ь учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

интересов. 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и 

оценку на всех 

этапах 

выполнения 

проекта. 

- осмысливают 

учебный материал, 

- пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляю

т 

проектную 

деятельность 

в полном 

объеме как 

исследо-

вательскую. 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат усвоения 

важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат 

усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

 

 

Межпредметные проекты 

       Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это 

либо небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно 

объемные, продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную 

достаточно сложную проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты 



требуют квалифицированной координации со стороны специалистов, слаженной работы 

нескольких творческих групп, имеющих четко определенные исследовательские задания, 

хорошо проработанные формы промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, 

подобные проекты реализуются в рамках часов, отведенных  на  занятия во второй  

половине дня. 

Социальные (практико-ориентированные) проекты 

Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат 

деятельности, ориентированный на социальные интересы их участников. Такой проект 

требует хорошо продуманной структуры, даже сценария всей  деятельности его 

участников с определением функций каждого из них, четкие выходы и участие каждого в 

оформлении  конечного продукта. Здесь особенно важна координационная работа в плане 

поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 

подготовке презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 

практику, организация систематической внешней оценки проекта. Данный вид проектов 

может  реализовываться в рамках внеучебной деятельности школьников во второй  

половине дня.  

        Педагогический  проект 

Помимо ученических проектов  в образовательный процесс основной школы 

целесообразно включать  учебные проекты педагогов и педагогические проекты.  

Чтобы поддерживать проектную и учебно-исследовательскую деятельность 

учащихся, педагог должен сам заниматься исследованием и проектированием.  

1) Исследовательско-проектная деятельность педагога заключается в разработке и 

реализации педагогического проекта. Один из таких проектов – методика организации и 

проведения «проектных классных мероприятий», цель которых выявить в 

жизнедеятельности классного коллектива проблемы и в качестве средства решения 

проблем разработать и реализовать совместно с учащимися социально-значимые проекты, 

благодаря которым учащиеся смогут раскрыть имеющийся у них потенциал, применить 

свой предметный, эмоциональный, социальный опыт, а также разрешить, опосредовано 

через совместную деятельность, имеющиеся проблемы. 

  Выделяется ряд направлений проектной деятельности, в которых движется педагог 

при работе с коллективом и с каждым учащимся индивидуально: 

 начальная диагностика возможностей коллектива в ходе проектных классных 

мероприятий (преобладающая мотивация, ценностно-ориентационное единство, 

учебная успешность, трудности и достижения в разных видах деятельности), 

совместное с учащимися выявление проблем в жизнедеятельности коллектива и их 

переформулировка в задачи деятельности коллектива на год; 

 подбор педагогом и предоставление учащимся тем для появления у учащихся 

первоначальных замыслов по решению поставленных задач, где будет 

возможность для связи с предметным и другим опытом учащихся, а также 

возможность решения тех или иных проблем в отношениях коллектива; 

 окончательное обсуждение и принятие общего замысла, его оформление в виде 

проекта по определенной схеме; 

 совместная с учащимися реализация полученного проекта, предоставление в этом 

процессе каждому учащемуся возможности для индивидуального проектного 

действия; 

 текущая диагностика и наблюдение за индивидуальной динамикой каждого 

учащегося в ходе проектных классных мероприятий, представление процесса и 

результатов каждым учащимся в специальном дневнике: «Мой класс и я», в 

котором есть места для обмена впечатлениями после прошедшего в классе 

события, для оформления индивидуального проектного действия; 

 демонстрация результатов проектной деятельности в виде презентаций на 

школьной конференции и на конкурсах проектов, в виде проведения социально-

значимых мероприятий и получения экспертной оценки. 



2) Учебные проекты педагогов. Подростки должны иметь возможность участвовать 

в «образцовых» проектах педагогов, в которых они не только расширяют свой 

познавательный потенциал, но и осваивают  азы проектирования. Задача  педагогов  

придумать проект, который бы был интересен, значим самому педагогу и подросткам. В 

течение года учащиеся 7-9-х классов  принимают участие в двух проектах любых 

педагогов. Следовательно, за три года школьники  участвуют  в 6 проектах. Каждый такой 

проект имеет продолжительность одну неделю (5 дней по 4 часа. 20 часов). Значит в год 

40 часов (2 недели). Во время проектов других занятий нет. Проектная группа не более 15 

человек. 

     Персональный проект 

      На последнем году обучения в основной школе каждый учащийся выполняет 

персональный проект в течение года, который  выносится на защиту в рамках 

государственной итоговой аттестации. Персональный проект (в большинстве случаев) 

принимает форму отдельных, зафиксированных на бумаге исследований. Помимо такой 

формы презентации проекта, учащиеся могут выполнять его и другими способами 

(учебное пособие-макет, организация выставки или концерта, творческая работа по 

искусству). 

      Персональный проект должен удовлетворять следующим условиям: 

1) наличие  социально или личностно значимой проблемы; 

2) наличие конкретного социального адресата проекта «заказчика»; 

3) самостоятельный и индивидуальный характер работы учащегося; 

4) проект межпредметный, надпредметный, т.е. не ограничивающийся рамками 

одной учебной дисциплины. 

       Выполнение  персонального  проекта предполагает использование методов, 

характерных для научных исследований: определение проблемы и вытекающих из нее 

задач исследования, выдвижение гипотез, обсуждение методов исследования, оформление 

результатов, анализ полученных данных, выводы. 

       Проектом руководит  учитель-супервайзер, который не отвечает непосредственно 

ни за процесс выполнения проекта, ни за продукт, а лишь создает систему условий для 

качественного выполнения проекта учащимся. 

       Оценивание проекта осуществляется на основе критериального  подхода, когда 

достижения учащихся сравниваются с эталоном, определенным заранее в результате 

обсуждения при подготовке к итоговой аттестации. 

       Прежде всего,  оцениваются сформированность  универсальных учебных действий 

учащимися в ходе осуществления ими проектной деятельности по определенным 

критериям: 

1) Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих 

открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, 

критическая оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2) Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3) Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме 

изложения, наличие приложения к работе). 

4) Коммуникативные умения: 



 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других 

учащихся, учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в 

собственном понимании и понимании участников обсуждения, разрешение 

возникших проблем – ясный и четкий ответ либо описание возможных 

направлений для размышлений; 

 умение активно  участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой 

точки зрения, поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация 

собственной точки зрения, развитие темы обсуждения, оформление выводов 

дискуссии.  

       Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является 

развитие навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает 

самооценивание, цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление 

причин успеха или неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних 

ресурсов, способствующих их разрешении. 

 

3. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

Поскольку распределение часов по темам в программах по иностранному языку 

условно, без указания последовательности и связано с концентрическим изучением 

тематики устного общения, обращаем ваше внимание на содержательное наполнение 

раздела «Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

обучающихся» с учетом используемого УМК. Номер темы должен соответствовать 

номеру темы, представленному в таблице тематического распределения количества часов 

в разделе «Содержание учебного предмета». 

 

7 класс 
Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

Школа и учеба в 

школе 

20 Школа. Описание классной 

комнаты. 

3 Знакомить с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять 

их речи 

  Каникулы. Встреча 

выпускников. 

2 Извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения 

и аудирования 

  Содержимое школьного 

портфеля 

2 Расширить возможности общения 

по ситуации 

  Письменный стол 2 Знакомить с лексическими 

единицами по теме и употреблять 

их в речи 

  Система школьного 

образования в 

Великобритании 

3 Развивать языковую догадку. 

Воспринимать тексты на слух и 

соотносить их содержание с 

изображениями на картинках 

  Школьные предметы. 3 Восстанавливать логико-

смысловые связи в речи учащихся.  

  Правила поведения в 

школе 

5 Подбирать заголовки к текстам для 

чтения 

Языки мира 11 Языки мира 4 Строить сложные слова. 

Самостоятельно оценивать свои 

учебные достижения 

  Изучение иностранного 

языка. Путешествия. 

3 Учить запрашивать информацию по 

теме. Составлять диалоги на основе 

текста-образца. 

  Английский язык. Урок 

английского языка. 

3 Писать диктант на лексический 

материал блока 



  Способы изучения 

английского языка 

1 Воспринимать на слух и понимать 

описательные тексты. учить 

употреблять в речи новую лексику. 

Некоторые факты об 

англо-язычном мире 

15 США: основные факты. 

Города США. 

3 Развивать умения и навыки 

говорения. Приглашать совершить 

какое-либо действие вместе  

  География США 3 Знакомить с новыми лексическими 

единицами по теме. Учить 

употреблять их в речи 

  Австралия. Города 

Австрвлии. Канберра. 

3 Писать диктант на лексико-

грамматический материал блока. 

Письменно переводить 

словосочетания с английского на 

русский 

  Животные Австралии 5 Сообщать информацию. употребляя 

вопросы разных видов. Учиться 

строить сложные предложения. 

  Страны и города Европы 1 Знакомить с названиями 

европейских стран, столиц, 

национальностей, использовать их 

в речи 

Вещи вокруг нас 16 Мир птиц. Мир животных 2 Учить описывать птиц. 

Рассказывать о флоре и фауне 

используя информацию из текста 

для чтения. 

  Климатические погодные 

условия обитание 

животных и растений. 

3 Учить употреблять в речи новую 

лексику. 

  Мир насекомых 3 Развивать умения и навыки чтения. 

Соотносить ложные и верные 

утверждения с содержанием текста 

для чтения 

  Сопоставление животного 

и растительного мира 

8 Формировать умения и навыки 

аудирования. Введение новых 

лексических единиц 

Экология 22 Флора и фауна России 3 Составлять предложения на основе 

картинок. Соблюдать нормы 

произношения при чтении новых 

слов и словосочетаний 

  Экология как наука. 

Защита окружающей 

среды. 

3 Знакомить с особенностями науки 

"Экология" 

  Тропические леса и 

проблема их исчезновения 

3 Активизировать в речи учащихся 

изученных слов, словосочетаний, 

грамматических структур 

  Динозавры 3 Читать текст и отвечать на вопросы 

по его содержанию. 

  Климат. Солнечная 

система 

5 Познакомить с новыми 

лексическими единицами по теме и 

употреблять их в речи 

  Загрязнение водных 

ресурсов 

5 Развивать умения и навыки чтения 

вслух и про себя 

Здоровье 18 Здоровый образ жизни. 5 Выполнять проектное задание. 

Составлять развернутое 

монологическое высказывание на 

основе вопросов. 

  Фаст-Фуд. Макдоналдс  8 Учить высказываться о здоровом 

образе жизни на основе картинок. 



  Внимательное отношение к 

здоровью 

2 Учить понимать и аргументировать 

свой ответ на основе услышанного 

  Продолжительность жизни 2 Описывать людей, изображенных 

на картинке. Описывать внешность 

человека используя лексику блока. 

  Болезни 1 Знакомить с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять 

их в речи. Догадываться о значении 

незнакомых слов на основе 

контекста. 

Итого: 102  102  

 

8 класс 
Раздел Кол-во 

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся  

Спорт и увлечения 15 Летние каникулы 3 Знакомить с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять 

их речи 

  Виды спорта. Бокс. 2 Извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для чтения 

и аудирования 

  Популярные в 

Великобритании виды 

спорта. 

2 Расширить возможности общения 

по ситуации 

  Олимпийские игры. 

Параолимпийские игры. 

2 Расширить кругозор с историей 

появления Олимпийских игр 

  Урок физкультуры 3 Составлять развернутые 

монологические высказывания об 

уроках физкультуры в школе на 

основе плана. 

  Тренерская карьера 

Татьяны Тарасовой 

3 Учить выполнять проектное 

задание. 

Исполнительское 

искусство: Театр 

22 Изобразительное 

искусство. театральное 

искусство. 

5 Подбирать заголовки к текстам для 

чтения 

  Одаренные дети 4 Учить участвовать в диалоге 

расспросе. 

  Популярные развлечения. 

Поход в театр. 

3 Учить запрашивать информацию по 

теме. Составлять диалоги на основе 

текста-образца. 

  Творчество Уильяма 

Шекспира 

3 Знакомить с творчеством и 

произведениями  Уильяма 

Шекспира. 

  Английский театр 1 Отвечать на вопросы об истории 

возникновения театра на основе 

материала текста для чтения. 

  Кукольный театр. Театр 

пантомимы 

3 Развивать умения и навыки 

говорения. Приглашать совершить 

какое-либо действие вместе  

  Музыка П.И. Чайковского 3 Знакомить с новыми лексическими 

единицами по теме. Учить 

употреблять их в речи 

Исполнительское 

искусство: Кино 

14 Кино. Чарли Чаплин. 3 Письменно переводить 

словосочетания с английского на 

русский 

  Современный кинотеатр 5 Сообщать информацию. употребляя 

вопросы разных видов. Учиться 



строить сложные предложения. 

  Поход в кинотеатр 1 Учить участвовать в 

неподготовленном диалоге-обмене 

мнениями; сравнивать кинотеатры. 

  Любимые фильмы 2 Составлять развернутое 

монологическое высказывание о 

современном фильме. 

  Мультфильмы 3 Учить употреблять в речи новую 

лексику. 

Весь мир знает их 51 Выдающиеся люди. 3 Развивать умения и навыки чтения. 

Соотносить ложные и верные 

утверждения с содержанием текста 

для чтения 

  Знаменитые художники, 

писатели 

8 Формировать умения и навыки 

аудирования. Введение новых 

лексических единиц 

  Важные события в 

мировой истории 

3 Составлять предложения на основе 

картинок. Соблюдать нормы 

произношения при чтении новых 

слов и словосочетаний 

  Исаак Ньютон 3 Читать текст с выбором верного 

варианта ответа. Отвечать на 

вопросы об Исааке Ньютоне 

  Екатерина Великая 3 Расширить общий кругозор, 

знакомясь с выдающимися людьми, 

внесшими вклад в историю России. 

  Михаил Ломоносов  3  Сравнивать жизненные пути 

М.Ломлносова и Б.Франклина, 

опираясь на материал текстов для 

чтения 

  Бенджамин Франклин 5  Сравнивать жизненные пути 

М.Ломлносова и Б.Франклина, 

опираясь на материал текстов для 

чтения 

  Примеры для подражания 5 Развивать умения и навыки чтения 

вслух и про себя 

  Королева Виктория 5 Расширить социокультурный 

кругозор, приобретая новые знания 

о королеве Виктории 

  Елизавета II 8 Расширить социокультурный 

кругозор, приобретая новые знания 

о Елизавете II 

  Стиф Джобс 2 Составлять развернутое 

монологическое высказывание о С. 

Джобсе, используя материал текста 

для чтения 

  Конфуций 2 Описывать людей, изображенных 

на картинке. Описывать внешность 

человека используя лексику блока. 

  Мать Тереза 1 Знакомить с новыми лексическими 

единицами по теме и употреблять 

их в речи. Догадываться о значении 

незнакомых слов на основе 

контекста. 

Итого: 102  102  

 

9 класс 
Раздел Кол-во Темы Кол-во  Основные виды 



часов часов деятельности обучающихся  

Средства массовой информации: 

радио,телевидение,интернет. 

12 Средства массовой 

информации. 

Телевизионные 

программы. 

3 Знакомить с творчеством 

группы ABBA. Проводить 

опрос среди одноклассников, 

определяя их любимые 

программы 

  Корпорация Би-Би-Си. 2 Извлекать запрашиваемую 

информацию из текстов для 

чтения и аудирования 

  Телевидение в учебном 

процессе. 

2 Расширить возможности 

общения по ситуации 

  Выбор телеканалов для 

просмотра. 

Современное 

телевидение. 

2 Читать тексты и соотносить их 

содержание с заголовками 

  Интернет. Общение с 

помощью бумажных и 

электронных писем. 

3 Составлять развернутые 

монологические высказывания 

об интернете на основе плана. 

Печатные издания: 

кники,магазины,жкрналы,газеты. 

28 Сетевой жаргон Weblish 3 Учить выполнять проектное 

задание. 

  Предпочтения в чтении. 

Электронные книги. 

5 Подбирать заголовки к 

текстам для чтения 

  Самые известные 

библиотеки мира. 

4 Учить участвовать в диалоге 

расспросе. 

  Музей Шерлока 

Шолмса. 

3 Учить запрашивать 

информацию по теме. 

Составлять диалоги на основе 

текста-образца. 

  Литературные жанры. 

Журналистика. 

3 Высказывать собственное 

мнение о различных 

литературных жанрах 

  Карманные деньги 1 Учить запрашивать 

информацию по теме. 

Составлять диалоги на основе 

текста-образца. 

  Британская пресса 3 Применять социокультурные 

знания о прессе в Англии 

  Творчество Джоан 

Роулинг 

3 Знакомить с новыми 

лексическими единицами по 

теме. Учить употреблять их в 

речи 

  Энциклопедия 

"Британика" 

3 Письменно переводить 

словосочетания с английского 

на русский 

Наука и технология 16 Известные ученые. 

Важные науки 

5 Сообщать информацию. 

употребляя вопросы разных 

видов.  

  Термины "наука" и 

"техника". 

Индустриальная 

революция 

2 Знакомиться с содержанием 

понятий "наука" и "техника", 

объктно-предметными 

областями некоторых наук   

  История развития 

техники. Орудие труда 

и современные бытовые 

приборы. 

3 Составлять развернутое 

монологическое выказывание 

о неуке и технике, опираясь на 

содержание текста. 

  Наука и медицина 3 Учить употреблять в речи 

новую лексику. 

  Нил Армстронг. 3 Развивать умения и навыки 



Исследования космоса. чтения. Соотносить ложные и 

верные утверждения с 

содержанием текста для 

чтения 

Быть подростком 46 Поведение подростков 

дома и в школе 

8 Формировать умения и навыки 

аудирования. Введение новых 

лексических единиц 

  Проблема карманных 

денег 

3 Составлять предложения на 

основе картинок. Соблюдать 

нормы произношения при 

чтении новых слов и 

словосочетаний 

  Работа для подростков 3 Читать текст с выбором 

верного варианта ответа.  

  Творчество Джерома 

Дэвида Сэлинджера 

3 Расширить общий кругозор, 

знакомясь с выдающимися 

людьми 

  Проблема отцов и детей 4 Отвечать на вопросы о 

подростковом возрасте, 

участовать в обсуждении 

своих планов на будущее 

  Проблема расизма 5  Находить в текстах для 

чтения английские 

эквиваленты словосочетаний 

на русском языке 

  Проблема эммиграции 5 Развивать умения и навыки 

чтения вслух и про себя 

  Подростки и азартные 

игры 

5 Дискутировать по поводу 

стрессов в жизни подростков, 

опасности азартных игр. 

  Детские и молодежные 

организации в России и 

в других странах 

8 Дискутировать по поводу 

стрессов в жизни подростков, 

пользы молодежных 

организаций. 

  Легко ли быть 

подростком 

2 Участвовать в 

неподготовленном 

комбинированном диалоге. 

Писать личное письмо другу 

Итого: 102  102  

 

 

 

 
 


