
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Второй иностранный язык (английский)» для 9 класса составлена в соответствии с нормативными документами и 

не противоречит законодательству Российской Федерации. 

Представленная программа предусматривает изучение английского языка в 9 классе общеобразовательных учреждений 34 часа (1 час в неделю, 
34 учебные недели).  

Цели курса 

 

Программа базируется на таких методологических принципах, как коммуникативно-когнитивный, личностно ориентированный и деятельностный. 

 

Главные цели курса соответствуют зафиксированным в стандарте основного общего образования по иностранному языку: 

 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а именно: 

 

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умении ̆в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами и ситуациями общения, отобранными для основной школы; 

 

-освоение знании ̆о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном языках; 

 

- социокультурная/межкультурная компетенция—приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и 

ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной̆ школы на разных ее этапах; формирование 

умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения; 

 

-компенсаторная компетенция — развитие умении ̆выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

информации; 

 

- учебно-познавательная компетенция — дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений, универсальных способов деятельности; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

 

- развитие личности учащихся посредством реализации воспитательного потенциала иностранного языка: 

 



- формирование у учащихся потребности изучения иностранных языков и овладения ими как средством общения, познания, самореализации и 

социальнои ̆адаптации в поликультурном полиэтническом мире в условиях глобализации на основе осознания важности изучения иностранного 

языка и родного языка как средства общения и познания в современном мире; 

 

- формирование общекультурной и этническоӗ идентичности как составляющих гражданской идентичности личности; воспитание качеств 

гражданина, патриота; развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям иной культуры; лучшее осознание своей собственной культуры; 

 

- развитие стремления к овладению основами мировой ̆культуры средствами иностранного языка; 

 

- осознание необходимости вести здоровый̆ образ жизни путем информирования об общественно признанных формах поддержания здоровья и 

обсуждения необходимости отказа от вредных привычек. 

 

При создании программы автором учитывались и психологические особенности данной возрастной группы учащихся. Это нашло отражение в 

выборе текстов, форме заданий, видах работы, методическом аппарате. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов согласно требованиям ФГОС ООО. 

 

Личностные результаты: 

 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

 

личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 



самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

 

6. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

 

7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и лич-ностно-значимой ценности). 

 



8. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты: 
 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия: 
 

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной 

школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего 

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом ми-ре, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». При изучении учебного предмета обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. 

 

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий 

— концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать 

адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить 



способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого 

решения. 

 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий. 

 

В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 
 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Обучающийся сможет: 

 

·анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 

·идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 

·выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 

· ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 

·формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 

·определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 

·обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 

·определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 

·выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 



 

·выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 

·составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 

·описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

 

·планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 

·определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 

·отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 

требований; 

 

·оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 

·находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 

·работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик продукта/результата; 

 

·устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 

·сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 4. Умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 

·определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 

· анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 

· свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 



 

·оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 

·фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

 

·наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 

·соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

 

·принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 

·самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации не-успеха; 

 

· ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 

учебной деятельности; 

 

·демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 
 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 

·подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 

· выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 

· выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 

· объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 



· выделять явление из общего ряда других явлений; 

 

· строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 

· строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 

· излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 

· самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 

· вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 

· объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 

·выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 

·делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся 

сможет: 

 

·обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 

· определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 

· создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 

·строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 

· создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения способа 

решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 

· переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, 

и наоборот; 



 

· анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 

·определять свое отношение к природной среде; 

 

· анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 

·проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 

· прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 

· распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 

· выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 

·определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 

· осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

· формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 

·соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; рабо-тать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение. Обучающийся сможет: 

 

·определять возможные роли в совместной деятельности; 

 



· играть определенную роль в совместной деятельности; 

 

·принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории 

 

· определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 

· строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 

· корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

 

· критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 

·предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 

·выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 

·договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 

· организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

· устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 

·определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 

·отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 

·представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 

· соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 



· высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 

· принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

· создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 

· использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 

· использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 

· делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

 

 
 

 

1.2.3.2. Формирование ИКТ - компетентности обучающихся. 

Под ИКТ –компетентностью обучающихся следует понимать целенаправленное, эффективное применение технических знаний и умений в 

реальной образовательной деятельности. Планируемые результаты формирования ИКТ- компетентности обучающихся предложены в следующей 

таблице: 

Компоненты 

Планируемые результаты 

 

Будут сформированы /обучающийся научится обучающийся получит возможность 

для формирования / обучающийся 

получит возможность научиться 

Обращение с 

устройствами ИКТ 

 

 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

осознавать и использовать в 

практической деятельности 

основные психологические 

особенности восприятия информации 

человеком. 



• входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 

и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Фиксация изображений 

и звуков 

 

 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

• учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных 

элементов; 

• выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий; 

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей; 

• осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала 

сиспользованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов. 

различать творческую и техническую 

фиксацию звуков и изображений; 

использовать возможности ИКТ в 

творческой деятельности, связанной 

с искусством; 

осуществлять трёхмерное 

сканирование. 

Создание письменных 

сообщений 

 

 

создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 

• осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

• создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

создавать текст на иностранном 

языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного 

письма; 

использовать компьютерные 

инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей. 



• использовать средства орфографического и синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке. 

Создание музыкальных 

и звуковых сообщений 

  

 использовать звуковые и музыкальные редакторы; 

• использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 

• использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

использовать музыкальные 

редакторы, клавишные и 

кинестетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

 

 

 организовывать сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмическими, концептуальными, классификационными, 

организационными, родства и др.), 

картами (географическими, хронологическими) и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-

ционном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

проектировать дизайн сообщений в 

соответствии с задачами и 

средствами доставки; 

понимать сообщения, используя при 

их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты 

поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Коммуникация и 

социальноевзаимодействие 

 

 

 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление 

переддистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для 

информационного обмена; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета; 

•осуществлять образовательное взаимодействие винформационном 

пространстве образовательнойорганизации (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

взаимодействовать в социальных 

сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 

участвовать в форумах в 

социальныхобразовательных сетях; 

взаимодействовать с партнёрами с 

использованием 

возможностейИнтернета 

(игровоеитеатральное 

взаимодействие). 



• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей. 

Поиск и организация 

хранения информации 

 

 использовать различные приёмы поиска информации в 

Интернете, поисковые сервисы, строить запросы для поиска 

информации и анализировать результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 

заполнять базы данных, в частности использовать различные 

определители. 

создавать и заполнять различные 

определители; 

использовать различные приёмы 

поиска информации в Интернете 

входеучебной деятельности. 

 

 

 

 

1.2.3.3. Основыучебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся - это процесс освоения практического опыта использования знаний, умений 

и навыков (полученных в рамкахуроков) на основе развития индивидуальных природных задатков и способностей с целью удовлетворения 

познавательного интереса в той или иной отрасли науки и практики продуктивной, созидательной, творческой деятельности. В условиях ФГОС 

учебно-исследовательская и проектная деятельность являются основными в образовательной деятельности обучающихся. 

 

Планируемые результаты 

Будут сформированы /обучающийся научится Обучающийся получит возможность для формирования / 

обучающийся получит возможность научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 

проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 

получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 

исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

•использовать такие математические методы и приёмы, как 

перебор логических возможностей, математическое 

моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на 

совместимость с другими известными фактами; 



• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция 

и идеализация, доказательство, доказательство от противного, 

доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные 

и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, 

описание, сравнительное историческое описание, объяснение, 

использованиестатистическихданных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 

к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 

установок, моральных суждений при получении, распространении и 

применении научного знания. 

• использовать некоторые методы получения знаний,характерные 

для социальных и исторических наук: анкетирование, 

моделирование, поиск историческихобразцов; 

• использовать некоторые приёмы художественногопознания 

мира: целостное отображениемира,образность, художественный 

вымысел, органическоеединство общего, особенного (типичного) и 

единичного,оригинальность; 

• целенаправленно 

иосознанноразвиватьсвоикоммуникативныеспособности,осваиват

ьновыеязыковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверностьполученных 

знаний, за качество выполненного проекта. 

 

1.2.3.4. Стратегии смыслового чтения и работа с текстом. 

 

В современных условиях одним из требований к образовательной деятельности в формировании УУД является формирование стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом, которые подразумевают: 

– поиск информации и понимание прочитанного; 

– преобразование и интерпретацию информации; 

– оценку информации. 

Планируемые результаты формирования стратегии смыслового чтения и работы с текстом обучающихся, которые получат развитие в рамках 

всех учебных предметов и внеучебной деятельности, предложены в следующей таблице: 

 

Компоненты 

 
Планируемые результаты 

Будут сформированы / обучающийся 

научится 

обучающийся получит возможность для формирования / обучающийся 

получит возможность научиться 

поиск 

информации и 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

• анализировать изменения своего эмоционального 

состояниявпроцессечтения,полученияипереработкиполученнойинформациииеё 

осмысления. 



понимание 

прочитанного 

—определять главную тему, общую цель 

или назначение текста; 

—выбирать из текста или придумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

—формулировать тезис, выражающий 

общий смысл текста; 

—предвосхищать содержание 

предметного плана текста по заголовку и 

с опорой на предыдущий опыт; 

—объяснять порядок 

частей/инструкций, содержащихся в 

тексте; 

—сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять 

назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, 

сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста: 

—определять назначение разных видов 

текстов; 



—ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

—различать темы и подтемы 

специального текста; 

—выделять главную и избыточную 

информацию; 

—прогнозировать последовательность 

изложения идей текста; 

—сопоставлять разные точки зрения и 

разные источники информации по 

заданной теме; 

—выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

—формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

—понимать душевное состояние 

персонажей текста, сопереживать им. 

преобразование 

и 

интерпретация 

информации 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; 

проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, 

изображения; 

• преобразовывать текст, используя 

новые формы представления 

информации: формулы, графики, 

диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, вчастности 

в практических задачах), переходить от 

одного представления данных кдругому; 

• интерпретировать текст: 

—сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию 

разногохарактера; 

•выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 

(использованных языковых средствиструктуры текста). 



—обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов; 

—делать выводы из сформулированных 

посылок; 

—выводить заключение о намерении 

автора или главной мысли текста. 

оценка 

информации 

• откликаться на содержание текста: 

—связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 

—оценивать утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 

—находить доводы в защиту своей точки 

зрения; 

• откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство 

его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и 

свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте). 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверкипротиворечивой информации; 

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 

 



Предметные результаты 

Коммуникативные умения 

 

Говорение. Диалогическая речь 

 

Формирование и развитие диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений вести диалоги разного характера - 

этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

 

Объем диалога от 3 реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 минут. 

 

Говорение. Монологическая речь 

 

Формирование и развитие умений строить связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов речи (повествование, 

описание, рассуждение (характеристика)), с высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) 

 

Объем монологического высказывания от 8-10 фраз. Продолжительность монологического высказывания –1,5–2 минуты. 

 

Аудирование 

 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи. 

 

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, интервью, объявление, реклама и др. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную 

ценность. 

 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в 

воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут. 

 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации предполагает умение выделить значимую 

информацию в одном или нескольких несложных аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

 



Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих наряду с изученными и не-которое количество незнакомых языковых явлений. 

 

Чтение 

 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации, с полным пони-манием. 

 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и воспитательную ценность, 

воздействовать на эмоциональную сферу школьников. 

 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в рамках предметного содержания, обозначенного 

в программе. Тексты могут содержать некоторое количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения –до 700 слов. 

 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих некоторое количество незнакомых языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на изученном языковом материале. Объем текста 

для чтения около 500 слов. Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

 

Письменная речь 
 

Формирование и развитие письменной речи, а именно умений: 

 

·заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, адрес); 

 

·написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий (объемом 30–40 слов, включая адрес); 

 

· написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка с опорой и 

без опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражать благодарность, давать совет, просить о 

чем-либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес; 

 

· составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов проектной деятельности. 



 

· делать выписки из текстов; составлять небольшие письменные высказывания в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими 
 

Орфография и пунктуация 
 

Правильное написание всех букв алфавита, основных буквосочетаний, изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

 

Фонетическая сторона речи. 

 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного произношения (без фонематических ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации). Соблюдение правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. 

Ритмоинтонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

 

Лексическая сторона речи 
 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации общения в рамках тематики основной школы, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры стран 

изучаемого языка в объеме примерно 1000 единиц. 

 

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

Лексическая сочетаемость. 

 

Грамматическая сторона речи 
 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. 

 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное, побудительное, восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном числе в различных падежах; артиклей; 

прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 



производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; глаголов в наиболее употребительных 

видовременных формах действительного и страда-тельного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов. 

 

Социокультурные знания и умения. 
 

Умение осуществлять межличностное и межкультурное общение, используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания межпредметного 

характера). Это предполагает овладение: 

 

·знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

 

· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном 

 

наследии; 

 

· сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и культурном наследии; 

 

·знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: традициях (в питании, проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. 

д.), распространенных образцов фольклора (пословицы и т. д.); 

 

· представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

 

· умением распознавать и употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка (реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику); 

 

· умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения Совершенствование умений: 

 

· переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов; 

 

· использовать в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевые слова, план к тексту, тематический словарь и т. д.; 

 

· прогнозировать содержание текста на основе заголовка, предварительно поставленных вопросов и т. д.; 



 

· догадываться о значении незнакомых слов по контексту, по используемым собеседником жестам и мимике; 

 

· использовать синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых средств. 

 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

 

Формирование и совершенствование умений: 

 

·работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, расширение устной и письменной информации, 

создание второго текста по аналогии, заполнение таблиц; 

 

· работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, интернет-ресурсами, литературой; 

 

· планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу: выбор темы исследования, составление плана работы, знакомство с 

исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, 

ответы на вопросы по проекту; участие в работе над долгосрочным проектом, взаимодействие в группе с другими участниками проектной 

деятельности; 

 

· самостоятельно работать в классе и дома. 

 

Специальные учебные умения 

 

Формирование и совершенствование умений: 

 

·находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

 

· семантизировать слова на основе языковой догадки; 

 

· осуществлять словообразовательный анализ; 

 

· пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

 

· участвовать в проектной деятельности меж- иметапредметного характера. 

 

1.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



-Моя семья. Взаимоотношения в семье. Конфликтные ситуации и способы их решения.  

-Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе. 

-Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, кинотеатра, музея, выставки). Виды отдыха. Поход по магазинам. 

Карманные деньги. Молодежная мода. 

-Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое питание, отказ от вредных привычек. 

-Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования.  

-Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и отношения к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная 

форма. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками. 

-Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в планах на будущее.  

-Путешествия. Путешествия по России и странам изучаемого языка. Транспорт. 

-Окружающий мир Природа: растения и животные. Погода. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/ в сельской местности  

-Средства массовой информации Роль средств массовой информации в жизни общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, 

радио, Интернет.  

-Страны изучаемого языка и родная страна Страны, столицы, крупные города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные праздники, памятные даты, исторические события, традиции и 

обычаи. Выдающиеся люди и их вклад в науку и мировую культуру. 

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№п/п Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Введение. Алфавит. 1  5.09 



2 Введение. Алфавит. 1 12.09 

3 Цифры от 0 до 10 1 19.09 

4 Школьные предметы 1 26.09 

5 Цвета. Словарный диктант. 1 3.10 

6 Школьные дни. Школьные предметы. 1 10.10 

7 Страны, столицы, национальности. 1 17.10 

8 Виды спорта, континенты. 1 24.10 

9 Классные вещи.Части тела. 1 7.11 

10 Внешность. 1 14.11 

11 Личные вещи. 1 21.11 

12 Контрольная работа №1 1 28.11 

13 Что умеешь делать? Модальные глаголы. 1 5.12 

14 Модальные глаголы. 1 12.12 

15 Указательные местоимения. 1 19.12 

16 Определённый и неопределённый артикли. 1 26.12 

17 Мой дом-моя крепость. Артикли. 1 9.01 

18 Предлоги места. 1 16.01 

19 Контрольная работа №2. 1 23.01 

20 Семейное древо. Указание принадлежности. 1 30.01 



21 Настоящее время. 1 6.02 

22 Положительные, вопросительные, отрицательные предложения. 1 13.02 

23 Царство животных. Наречия частности. 1 20.02 

24 Предлоги времени. Вопросительные слова. 1 27.02 

25 Повторение лексического и грамматического материала 1 5.03 

26 Погода и одежда. Настоящее длительное время. Настоящее простое время. 1 12.03 

27 Лексико-грамматический тест. 1 19.03 

28 Еда. Исчисляемые, неисчисляемые существительные. 1 2.04 

29 Повелительное наклонение. 1 9.04 

30 Всё о России. Достопримечательности России. Культурные особенности. 1 16.04 

31 Итоговая контрольная работа. 1 23.04 

32 Анализ работ. Повторение лексического и грамматического материала 1 7.05 

33  Повторение лексического и грамматического материала 1 14.05 

34 Повторение лексического и грамматического материала 1 21.05 

 

 


