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Пояснительная записка. 
 

Иностранный язык входит в образовательную область «филология». 

 

Статус иностранного языка как школьного предмета заметно изменился за 

последнее время. Расширение международных связей, вхождение нашего государства в 

мировое сообщество сделало иностранный язык реально востребованным государством, 

обществом и личностью. Иностранный язык стал в полной мере осознаваться как средство 

общения, средство взаимопонимания и как важное средство для развития 

интеллектуальных способностей школьников, их общеобразовательного потенциала. 

 

Учитывая специфику иностранного языка как учебного предмета, на его изучение в 7 

классе выделяется 3 часа в неделю, что составляет 105 часов за год. 

 

Иностранный язык как учебный предмет обладает большим потенциалом 

воспитательного и развивающего воздействия на учащихся, возможностями для создания 

условия культурного и личностного становления школьников: 

 

1. Процесс обучения иностранному языку, построенный на коммуникативной основе с 

ориентацией на личность ученика, формирует у него широкий гуманитарный взгляд на 

мир, основанный на общечеловеческих ценностях и новом мышлении, что вносит 

существенный вклад в повышение гуманитарного школьного образования. 

 

2. Овладение иностранным языком выступает в качестве мощного механизма личностного 

развития школьников. Овладевая речью на иностранном языке, ученик приобретает 

дополнительные возможности для приема и передачи информации, что создает основу для 

развития общего и лингвистического кругозора школьников и для воспитания у них 

правильного понимания языка как социального явления. 

 

3. Формирование речевых навыков и умения на уроках иностранного языка активизирует 

работу памяти, мышления и тем самым способствует умственному развитию учащихся. 

Но особенно важно то, что становление личности ученика, изучающего иностранный язык 

осуществляется в процессе формирования его иноязычного речевого поведения. Итогом 

этого процесса является речевое развитие ученика, которое выступает в качестве основы 

всякого образования. 

 

4. Социальная сущность иностранного языка заключается в передаче школьникам 

творческого опыта и опыта эмоционально-ценностного отношения человека к миру, в 

способности интегрировать самые разнообразные сведения из различных сфер 

деятельности человека. Использование иностранного языка в качестве средства передачи 

и приема информации об окружающей действительности из самых различных предметных 

областей создает благоприятные предпосылки для расширения общеобразовательного 

кругозора школьников. 

 

5. В процессе изучения иностранного языка ученик овладевает общеучебными умениями 

(работать с книгой, справочной литературой, словарем). Это способствует формированию 

у школьников познавательной активности, стремлению к самосовершенствованию в 

овладеваемой ими деятельности. 

Полноценное использование воспитательного, образовательного и развивающего 

потенциала предмета создает прочную основу для формирования творческого, 

интеллигентного человека, практически владеющего иностранным языком. Результатом 
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этого явится личность, способная принимать активное участие в социально-

экономическом и культурном развитии общества. 

 

Цели и задачи предмета. 
 

Социальный заказ общества в области обучения иностранным языком выдвигает 

задачу развития личности учащегося, усиления гуманистического содержания обучения, 

более полную реализацию воспитательно-образовательно-развивающего потенциала 

учебного предмета применительно к индивидуальности каждого ученика. Поэтому 

основной целью обучения иностранным языком в общеобразовательной школе является 

развитие личности учащихся, способной и желающей участвовать в межкультурной 

коммуникации на изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой 

им иноязычной речевой деятельности. Следовательно, специфичными для иностранного 

языка как учебного предмета являются коммуникативные цели обучения, которые 

предполагают обучение иноязычному общению в единстве всех его функций, а именно: 

 

Познавательной (сообщение и запрос информации, ее извлечение при чтении и 

аудировании), регулятивной (выражение просьбы, совета, побуждение к речевым и 

неречевым действиям), ценностно-ориентационной (развивающая) выражение мнения, 

оценки, формирование взглядов, убеждений и этикетной (соблюдение речевого этикета, 

имеющего у каждого народа свои особенности). 

 

Таким образом, воспитательные, образовательные, развивающие цели как бы 

пронизывают практические, интегрированы в них. Комплексные коммуникативные цели 

ориентированы на получение практического результата обучения, на его 

образовательный, воспитательный и развивающий эффект. 

 

Практический компонент цели заключается в формировании у школьников 

коммуникативной компетенции в иностранном языке, обеспечивающей основные 

познавательно-коммуникативные потребности учащихся на каждом этапе обучения и 

возможность приобщения к культурным ценностям народов – носителей изучаемого 

языка. 

 

В целом процесс обучения иностранным языкам призван сформировать у 

учащихся способность участвовать в непосредственном диалоге культур, 

совершенствоваться в иностранном языке и использовать его для углубления своих 

знаний в различных областях науки, техники и общественной жизни. Эта способность 

порождает у учащихся формирование: 

 

 Умений понимать и порождать иноязычные высказывания в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 Знаний о системе иностранного языка и правил оперирования языковыми средствами в 

речевой деятельности; 

 

 Знаний правил речевого и неречевого поведения в определенных стандартных ситуациях, 

национальных особенностей страны изучаемо го языка и умение осуществлять свое 

речевое поведение в соответствии с этими знаниями. 

 

Формы и методы работы с обучающимися: 

- Методы, в основе которых лежит способ организации занятия 
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.); 
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• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 

 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам, алгоритмам и 

др.). 

- Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; исследовательский – самостоятельная творческая работа 

учащихся. 

 

- Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение проблем и др. 

 

- Активные методы обучения: 

 

1. Нетрадиционное начало традиционного урока – эмоциональный настрой на урок 

(эпиграф, костюмированное появление, видеофрагмент, увертюра, ребус, загадка, 

анаграмма), выяснения целей, ожиданий, опасений. 

 

2. Постановка и решение проблемных вопросов, создание проблемных ситуаций. Типы 

проблемных ситуаций, используемых на уроках: ситуация неожиданности; ситуация 

конфликта; ситуация несоответствия; ситуация неопределенности; ситуация 

предположения; ситуация выбора. 

 

3. Организации релаксации и подведения итогов. 

 

4. Презентации учебного материала - использование информационных технологий, 

электронных учебных пособий, интерактивной доски и др. 

 

5. Использование индуктивных и дедуктивных логических схем. 

 

6. Использование форм так называемого интерактивного обучения или их элементов: 

«метода проектов», «мозгового штурма», «дебатов», «интервьюирования различных 

персонажей». 

 

7. Элементы — «изюминки» (обучающий анекдот, интеллектуальная разминка, шаржи, 

эпиграммы). 

 

8. Реализация личностно ориентированного и индивидуально — дифференцированного 

подхода к учащимся, организация групповой деятельности школьников (работа в парах, в 

группах постоянного состава, в группах сменного состава) и самостоятельной работы 

детей. 
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9. Нетрадиционные виды уроков: лекции, экскурсии, уроки-сказки, уроки-конференции, 

уроки-исследования, проектная деятельность и др. 

 

10. Игры, игровые моменты (ролевые, имитационные, дидактические). 

 

 

2. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Немецкий язык». 

 

Основная стратегическая направленность курса обучения состоит в развитии 

билингвальной и бикультурной языковой личности, несущей в себе задатки языкового и 

когнитивного сознания инокультурной языковой личности, задатки как своей, так и иной 

концептуальной системы - системы взаимосвязанной информации, отражающей 

познавательный опыт индивида на самых разных уровнях.Учебный процесс, как и на 

более ранних ступенях обучения, направлен на совершенствование следующих 

личностных параметров: 

 

1. Способность объяснить и усвоить чужой образ мировидения, сравнить свой и чужой 

лингвокультурный опыт. 

2. Критическое, но положительное эмоциональное отношение к инокультурной 

реальности. 

3. Когнитивные способности учащегося, лингвистический и общий  кругозор. 

4. Способность творчески, экономно и рационально овладевать немецким языком. 

 

3.Общая характеристика курса 

 

Основная школа-вторая ступень общего образования. Она является важным звеном, 

которое соединяет всетри ступени общего образования. Курс построен на взаимодействии 

трѐх основных содержательных линий: первая из них — коммуникативные умения в 

основных видах речевой деятельности,вторая — языковые средства и навыки 

оперирования ими и третья — социокультурные знания и умения. 

 

В ходе работы над курсом учащиеся выполняют проекты, которые должны создавать 

условия для их реального общения на немецком языке (переписка, возможные встречи с 

носителями языка) или имитировать общение средствами ролевой игры. В подготовке и 

проведении этих проектов должны участвовать все учащиеся, но степень 

и характер участия могут быть разными: к работе над проектом может быть добавлена 

работа в качестве оформителя (класса, школы), члена жюри, репортѐра и др. 

 

Особенность данного курса заключается и в том, что он даѐт. учителю возможность 

планировать учебно-воспитательный процесс, исходя из своих реальных потребностей, то 

есть не связывает его. 

 

Рабочая программа предусматривает блочную структуру учебников. Блоки 

выделяются в зависимости от основного объекта усвоения и от доминирующего вида 

формируемой речевой деятельности школьников. Однако в связи с увеличением объѐма 

аутентичных текстов разных жанров на данном этапе они, как правило, включаются не 

только в текстовый блок, но и во все другие, так что деление на блоки условно. Внутри 

блоков наряду с обязательным материалом встречается факультативный, который учитель 

может предложить учащимся с более высоким уровнем обученности. 
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Порядок следования блоков также в значительной мере условен. Он определяется 

содержанием материала, но может меняться в зависимости от потребностей учебно-

воспитательного процесса в конкретных условиях работы,, от желания учителя и 

учащегося. 

 

Впервые в основной школе начинает систематически использоваться аудирование с 

письменной фиксацией значимой информации, которое является важным учебным и 

профильно-ориентированным умением. 

 

4. Место учебного предмета в учебном плане 

 

Основной содержательной линией программы является тема, которая и объединяет 

следующие параграфы:  

Nach den Sommerferien  (Kleiner Wiederholungskurs) 

I. Was nennen wir unsere Heimat? 

II. Das Gesicht einer Stadt – Visitenkarte des Landes. 

III. Wie ist der Verkehr in einer modernen Groβstadt? Wie orientiert man sich hier? 

IV. Auf dem Lande gibt es auch viel Interessantes. 

V. Umweltschutz ist die aktuellste Problem heutzutage. Oder? 

VI. Im gesunden Körper – gesunder Geist. 

На весь курс обучения в 7 классе по базисному учебному плану отводится  105  учебных 

часов, по 3 часа в неделю. 

После летних каникул (Повторени ) – 5 часов 

1.Что мы называем нашей Родиной? – 15 часов 

2.Лицо города – визитная карточка страны. – 16 часов 

3.Жизнь в современном городе. Какие здесь проблемы? – 16 часов 

4.В деревне тоже много интересного. – 15 часов 

5.Охрана окружающей среды – самая актуальная сегодня проблема!.- 16 часов 

6.В здоровом теле – здоровый дух. – 17 часов 

Итого: 105 ч, из них 84 ч – базовые, 21* ч – резервные, предназначенные для 

повторения и тренировки, а также для выполнения проектов. 

5.Основное содержание курса 

 

Предметное содержание речи 

 

Сферы общения и тематика (предметы речи, проблемы) 
На каждом последующем этапе обучения сферы общения и тематика предыдущего этапа 

подхватываются, расширяются, и к ним  прибавляется ряд новых тем. 

 

А. Социально-бытовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 
Я и мои друзья. 

Воспоминания о летних каникулах, 

 

Здоровье. Гигиена. 

Внешность. 

Досуг. Хобби. Как для всего найти время? 

Б. Учебно-трудовая сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных странах) 

Начало учебного года. Всюду ли оно одинаково? 

 

Спорт и другие увлечения. 
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В. Социально-культурная сфера общения (у нас в стране и в немецкоязычных 

странах) 
Что понимают немецкие и российские школьники под словом «Родина»? 

 

О чем рассказывают письма из Германии, Австрии, Швейцарии. Некоторые общие 

сведения об этих странах, их природе. Наиболее крупные города этих стран, их 

достопримечательности. 

 

Транспорт. Жизнь в селе имеет свои прелести. 

 

Охрана окружающей среды. Что значит быть другом животных? Требования к уровню 

подготовки учащихся 7 класса. На новом этапе овладение говорением носит 

репродуктивно-продуктивный характер, речевое действие осуществляется как с 

непосредственной опорой на образец, так и по аналогии с ним. Получают дальнейшее 

развитие механизмы комбинирования и варьирования. В большей мере проявляется 

речевая инициатива (особенно в условиях ролевой игры). 

 

Требования к обучению диалогической речи 
Школьникам обеспечивается возможность: 

 

1. Вести ритуализированный (этикетный) диалог/полилог в стандартных ситуациях 

общения, используя соответствующие формулы речевого этикета. 

2. Давать совет, положительно (отрицательно) реагировать на него. 

 

З. Вариативно использовать известные структурно-функциональные типы диалога, 

комбинировать их (например, диалог-расспрос сочетать с диалогом — обменом мнениями 

и т. п.). 

 

4. Вариативно выражать просьбу, совет, предлагать, рекомендовать, используя не только 

повелительные предложения, но и различные синонимические средства (например: 

―Gehen wir “) с опорой на образец и без него. 

 

 

Требования к обучению монологической речи 
Учащимся предоставляется возможность: 

 

1. делать краткие сообщения (о своей школе и досуге, об увлечениях и проведенных 

каникулах, о достопримечательностях отдельных городов Германии, Австрии, о своем 

родном городе или селе, о некоторых знаменитых туристских центрах нашей страны). 

 

2. Кратко передавать содержание прочитанного с непосредственной опорой на текст. 

З. Выражать свое отношение к прочитанному: понравилось — не понравилось, что уже 

было известно что ново. 

 

4. Описывать (характеризовать) друзей, членов семьи, персонажей литературных 

произведений на основе усвоенной логико-семантической схемы (кто, каков, что делает, 

как, где, зачем). 

 

Письмо 
Письмо в большей мере используется и как цель, и как средство обучения. Усложняются 

коммуникативные задачи. 
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Требования к обучению письму 
Ученики учатся: 

 

1. Письменно фиксировать ключевые слова, фразы в качестве опоры для устного сообщения. 

2. Выписывать из текста нужную информацию. 

З. Заполнять анкету, составлять вопросник для проведения интервью, анкетирования. 

4. Писать письмо по аналогии с образцом, поздравительную открытку. 

 

Произносительная сторона речи, графика, орфография 
Школьникам предоставляется возможность овладеть: 

 

— интонацией сложносочиненного и сложноподчиненного предложений; 

— произношением и написанием ряда заимствованных слов. 

 

Лексическая сторона речи 
 

1. Учащиеся должны овладеть дополнительно к усвоенным ранее примерно 250—280 

лексическими единицами, включающими устойчивые словосочетания и реплики - клише. 

 

Это лексика (в том числе реалии), характеризующая указанные ранее предметы речи: 

— страны изучаемого языка и в первую очередь Германию, Австрию, Швейцарию, их 

географическое положение, государственное устройство (в самом общем плане), природу, 

достопримечательности; 

 

— прошедшие каникулы; 

— начало учебного года, выражение мнения о том, что радует, что огорчает в школе; 

— погоду осенью, то, как ведут себя люди, животные в это время года; 

 

— то, как выглядят немецкие школы (снаружи, изнутри); что думают о своих школах 

немецкие школьники, о каких школах мечтают; что думаем о своих школах мы; 

 

— какие учебные предметы предпочитают школьники, как строится расписание уроков в 

немецкой школе и у нас, когда начинаются и заканчиваются уроки, как долго длятся 

перемены; 

 

— как важно бережно относиться к своему времени, правильно его планировать; 

— распорядок дня у немецких детей; 

— что они едят на завтрак, обед, ужин; 

 

— что делают в свободное время, чем увлекаются, о чем мечтают; 

— каковы их любимые литературные персонажи; 

— каковы их любимые животные, что значит быть другом животных; 

— как подготовиться к коллективной поездке класса куда-либо (выбрать маршрут, 

собрать предварительную информацию о городе); 

— на чем можно ехать; 

— как ориентироваться в незнакомом городе; 

 

— как заказать еду в ресторане; 

— как одеться в соответствии с ситуацией, модой; 

— транспорт и правила уличного движения; 

— витрины магазинов и названия улиц; 
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— жизнь за городом (на ферме); домашний скот; участие детей в сельскохозяйственных 

работах; 

 

— народные промыслы; 

— защита природы, забота о лесе, животных; 

— защита и помощь старым, больным людям; 

— забота о здоровье; спорт, роль спорта в формировании человека; 

— отдельные страницы из истории спорта и Олимпийских игр. 

 

2. Знать и владеть некоторыми словообразовательными средствами: а) аффиксацией: 

 

— префиксом un- с прилагательными и существительными: unglücklich, das Unglück; 

 

б) словосложением: 

 

— прилагательное + прилагательное типа dunkelblau, hellblau. 

З. Использовать интернационализмы, например: das Hobby, das Tennis и др 

 

Грамматическая сторона речи 

Синтаксис 
Ученикам предлагаются для активного употребления: 

— предложения с глаголами legen, stellen, hängen, требующими после себя дополнения в 

Аkkusativ и обстоятельства места при ответе на вопрос ,,Wochin?‖; 

— предложения с глаголами beginnen, raten, vorhaben и др., требующими после себя 

Infinitiv с zu; 

— побудительные предложения типа Gehen wir! Wollen wir gehen!; 

— предложения с неопределенно-личным местоимением man; 

 

— сложноподчиненные предложения с придаточными: дополнительными — с союзами 

denn, darum, deshalb и др.; причины — с союзами weil, da; условными — с союзом wenn . 

 

Морфология 
Ученики учатся образовывать и использовать в речи следующие формы: 

 

— слабые и сильные глаголы с вспомогательным глаголом haben в Perfekt; 

 

— сильные глаголы с вспомогательным глаголом sein в Perfekt; 

— Präteritum слабых и сильных глаголов, а также вспомогательных и модальных глаголов; 

— Futurum; 

— степени сравнения прилагательных и наречий; 

— возвратные глаголы в основных временных формах: 

 

— Genitiv имен существительных нарицательных; 

— глаголы с отделяемыми и неотделяемыми приставками в Präsens, Perfekt, Präteritum; 

— предлоги, имеющие двойное управление: требующие Dativ на вопрос ,,Wo?‖ и 

Akkusativ на вопрос ,‚Wohin?‖; 

— предлоги, требующие Dativ; 

— предлоги, требующие Akkusativ 

 

 

Данный этап характеризуется сформированностью (в основном) механизмов 

идентификации, дифференциации, прогнозирования и выделения смысловых вех, а также 
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техники чтения вслух и про себя. Продолжает формироваться механизм языковой догадки 

(на основе сходства с родным языком, знания правил словообразования, по контексту). 

 

Аудирование 
Школьники учатся: 

 

1. Воспринимать на слух и понимать небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале и включающие отдельные незнакомые слова, о значении которых 

можно догадаться. 

 

2. Воспринимать на слух и понимать основное содержание небольших текстов, содержащих 

значительное число незнакомых слов. 

 

3. Воспринимать на слух и добиваться понимания основного содержания небольших 

сообщений, содержащих значительное число незнакомых слов, путем переспроса, 

просьбы повторить, объяснить. 

 

Чтение 
 

Школьникам предоставляется возможность научиться: 

 

1. Вычленять новые слова при зрительном восприятии текста, произносить их по уже 

изученным правилам чтения. 

2. Пользоваться обычным двуязычным словарем для раскрытия значения незнакомых слов. 

3. Членить текст на смысловые части, выделять основную мысль, наиболее существенные 

факты. 

 

4. Понимать основное содержание текстов, включающих неизученные слова, о значении 

части которых можно догадаться на основе контекста, знания правил словообразования 

или сходства с родным языком, а другую часть которых, несущественную для понимания 

основного содержания, просто опустить, проигнорировать (ознакомительное чтение). 

 

5. Полностью понять текст, содержащий незнакомые слова, о значении части которых 

можно догадаться по контексту, по сходству корней с родным языком, а также на основе 

знания принципов словообразования, а значение другой части раскрыть с помощью 

анализа, выборочного перевода, используя словарь, сноски, комментарий (изучающее 

чтение). 

 

Лексическая сторона речи 
 

Объем рецептивного словаря резко возрастает за счет использования аутентичных текстов 

и может охватывать дополнительно около 600 лексических единиц, включая книгу для 

чтения. 

 

Словообразование 
Ученики учатся распознавать структуру слова при наличии: 

 

а) аффиксации; 

— глаголов с отделяемыми и неотделяемыми приставками и другими словами в функции 

приставок типа fernsehen, zurückkommen; 

— существительных с суффиксами -е, -leг, -um, ik; 

— прилагательных с суффиксами -isch; - los 
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б) конверсии: 

— существительных, образованных от прилагательных, типа das Grün; der Kranke; 

 

в) словосложения: 

— глагол + существительное, например: der Gehweg, der Springbrunnen; 

— прилагательное + существительное, например: die Fremdsprache. 

 

6.Результаты изучения учебного предмета «Немецкий язык» в 7 классе 

 

Овладение иностранным языком в начальных классах составляет базовый уровень, 

который совершенствуется и на котором строится профильно-ориентированное обучение 

в последующих классах. Практически закладывается основа для последующей 

дифференциации обучения. Среди общественных умений, развиваемых и формируемых у 

учащихся 7 класса, особо значимым являются следующие предметные, личностные, 

метапредметные результаты . 

 

Предметные: 

 

Диалогическая речь: 

 

развитие умений: участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, уточняя 

интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения/дополнения, выражать эмоции различного характера. 

 

Монологическая речь: 

 

развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад, представление 

результатов проектно-исследовательской деятельности.Развитие умений: подробно/кратко 

излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; давать характеристику литературных 

персонажей и исторических личностей, описывать события, излагать факты, представлять 

социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого языка; высказывать и 

аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты/события 

современной жизни. 

 

Аудирование: 

 

дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных аудио- и 

видеотекстов: понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики; выборочное понимание значимой/интересующей информации из иноязычных 

текстов; относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. Развитие умений: определять 

тему/проблему; выделять факты/примеры/аргументы в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; обобщать содержащуюся в тексте информацию. 

 

Чтение: 

 

совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и полноты) 

аутентичных текстов различных стилей: научно -популярных, публицистических, 

художественных с использованием различных стратегий / видов чтения 
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- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, отрывков 

из произведений художественной литературы; 

 

- изучающего чтения – с целью полного понимания информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из литературных произведений; 

 

- просмотрового/поискового чтения – с целью извлечения необходимой информации из 

текста статьи. 

Развитие умений: 

 

выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от 

второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий, 

прогнозировать развитие/ результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые 

факты/явления; определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа 

текста; отбир ать значимую информацию в тексте /ряде текстов для решения задач 

проектно-исследовательской деятельности. 

 

Письменная речь: 

 

развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране изучаемого языка (автобиография/резюме, анкета, формуляр), излагать 

содержание прочитанного/прослушанного иноязычного текста, писать тезисы, рефераты, 

обзоры прочитанного/прослушанного/просмотренного, использовать письменную речь на 

иностранном язык в ходе проектно-исследовательской работы. 

 

Развитие умений: 

 

описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; выражать 

собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного текста; 

фиксировать необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/ увиденного; 

составлять тезисы или развернутый план выступления; обобщать информацию, 

полученную из разных источников. 

 

Метапредметные: 

 

1. Развитие умения использовать разные источники информации (словарь, справочная 

литература, сеть Интернет, аутентичная литература), сравнивать и критически оценивать. 

 

2. Дальнейшее развитие  способности  когнитивного познания: синтез, анализ, 

структурирование  информации, выделение  главной мысли, интерпретация информации. 

 

3. Дальнейшее развитие  умения  вербально и не вербально представлять освоенную и 

переработанную информацию. 

 

4. Дальнейшее совершенствование  умений  работать в группе. 

 

Личностные: 
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6. Воспитание личности, способной оценить много- и разнообразие мира и способной найти 

свое место в школьном коллективе, ценящей семейные и дружеские отношения, умеющей 

найти причину конфликта и наметить пути его разрешения, ведущей здоровый образ 

жизни.  

7. Виды и формы контроля 
 

Контроль рассматривается как инструмент мониторинга учебного процесса и 

осуществляется учителем систематично и целенаправленно. Контроль является основой 

для перспективного и краткосрочного планирования учителем учебного процесса и имеет 

диагностическую, оценочную и мотивирующую функции. 

 

Контроль создаѐт целостное представление о прогрессе учащихся в овладении 

коммуникативными компетенциями и способствует своевременному устранению 

обнаруженных пробелов в знаниях и навыках. 

 

Объектами контроля являются языковые и социокультурные знания, коммуникативно-

прагматические умения и навыки. При этом знания и навыки целесообразно 

контролировать в текущих и промежуточных тестах, а на итоговый контроль выносить 

умения. 

 

В качестве видов контроля выделяются: а) на уровне школы: текущий, промежуточный, 

итоговый и б) государственный контроль в конце базового курса обучения. Текущий 

контроль за выполнением задач обучения фактически проводится на каждом занятии 

(проверка понимания прочитанного, прослушивание устных сообщений и т. п.). 

Объектами контроля могут быть как виды речевой деятельности (говорение, аудирование, 

чтение, письмо), так и лексические и грамматические навыки школьников. 

 

Промежуточный внутришкольный контроль проводится в конце цепочки уроков, 

четверти и ориентирован на те же объекты. Он может носить тестовый характер и 

проводиться в форме заданий со свободно конструируемым ответом. 

 

Итоговый контроль осуществляется школой в конце каждого учебного года. Проверке 

главным образом подвергаются умения во всех видах речевой деятельности. 

Государственный контроль проводится централизованно, как правило, в конце 

базового курса обучения и строится на основе требований Государственного 

стандарта по иностранным языкам. 

 

При проверке рецептивных коммуникативных умений (чтение и аудирование) 

предпочтение отдается тестовому контролю. Продуктивные коммуникативные умения 

(говорение и письмо) могут проверяться с помощью тестов со свободно конструируемым 

ответом и последующим сравнением этого ответа с эталоном или с помощью обычных 

коммуникативных заданий, снабженных указанием на возможное число баллов в качестве 

инструментов оценивания. 

 

Уровень государственного стандарта можно считать достигнутым при выполнении 

школьниками не менее 60% тестов и заданий. 

Внутришкольный контроль должен соотноситься с государственным и подготавливать к 

нему. Как и государственный, он должен характеризоваться: 

 

1) открытостью для учителей и учащихся всех требований, связанных с контролем, с 

формами его проведения и с критериями оценивания; 
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2) объективностью за счет использования стандартизированных форм проверки, в 

частности тестов, дающих возможность для однозначного толкования результатов 

проверки; 

 

3) инструментальностью, т. е. используемые измерители (контрольные задания) 

должны быть удобны для проведения проверки и оценивания; 

 

4) надежностью за счет полноты проверки (количество заданий должно быть 

избыточным), а также за счет четкой ориентации заданий на планируемые результаты 

обучения; 

 

5) нацеленностью контроля на выявление положительного результата, т. е. того, 

что знает и умеет школьник (а не на поиски того, что он не знает и не умеет), 

в первую очередь на решение коммуникативных задач; 

 

6) ориентированностью контроля прежде всего на проверку достижения каждым 

учащимся уровня обязательной подготовки по иностранному языку, зафиксированного 

в стандарте по данному предмету, что должно оцениваться по типу зачетной системы: 

достигнут или не достигнут уровень стандарта; 

 

Вводный, промежуточный и итоговый контроль обучающихся определяется в локальном 

акте общеобразовательного учреждения. Главным объектом контроля являются речевые 

умения учащихся в аудировании, чтении, говорении (в монологической и диалогической 

формах) и письме на немецком языке. Контроль уровня обученности проводится в форме 

контрольных работ, тестовых заданий, высказываний по темам, чтения, аудирования. Так 

как программа и УМК являются авторскими, то для проведения  контроля используются 

тесты,  которые находятся в  приложении учебника  «Немецкий язык:  шаги 3», так же 

используются  «Контрольные задания по немецкому языку 7 класс», автор Е.А. 

Семенцева, Н.А. Резниченко, книга для учителя 7 класс.  

 

 

8. Критерии оценивания достижений обучающихся по видам деятельности и 

уровням освоения учебного материала. 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5»ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального 

текста
1
, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным 

элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста 

может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на 

родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном языке у учащихся разная. 

      Оценка «4»ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального 

текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более 

замедленен. 

     Оценка «3»ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2»выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 
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                                    Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 
           Оценка «5»ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из 

туристического проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, на-

правленные на понимание читаемого (смысловую догадку, анализ). 

         Оценка «4»выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократ-

но обращался к словарю. 

        Оценка «3»ставится, если ученик понялтекст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может 

найти незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 
Оценка «5»ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть 

несложный оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы 

телепередач) или несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую 

информацию. 

Оценка «4»ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом 

он находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3»выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2»выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в 

тексте. 

                                                              Понимание речи на слух 
           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является 

извлечение основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить 

отдельную, значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, 

программы радио и телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной задачи (например 

найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4»ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3»свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним 

коммуникативную задачу. 

Оценка «2»ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

                                                                   Говорение 
             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, 

чтобы учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, 

так и в умелом участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или 

участия в беседе учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки 

лексического, грамматического характера и выставляют отметки, исходя только исключи-

тельно из количества ошибок. Подобный подход вряд ли можно назвать правильным.  

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия 

темы, полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание 

партнера, правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. 

Только при соблюдении этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном 

общении. Поэтому все эти моменты должны учитываться, прежде всего, при оценке 

речевых произведений школьников.                                 
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 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают 

понимания. Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

 

                                             Высказывание в форме рассказа, описания 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой 

на данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произно-

шение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными 

речевыми задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. 

Использовался довольно большой объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно. Однако были сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп 

речи был несколько замедлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием 

родного языка. Речь была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели 

место, но в большей степени высказывание содержало информацию и отражало 

конкретные факты. 

Оценка «3»ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную 

речевую задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не 

достигал нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2»ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так 

и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 
            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при 

оценивании связных высказываний является речевое качество и умение справиться с 

речевой задачей, т. е. понять партнера и реагировать правильно на его реплики, умение 

поддержать беседу на определенную тему. Диапазон используемых языковых средств, в 

данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно 

употребив при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4»ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в 

ходе диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с 

поиском средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 



17 
 

Оценка «3»выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. 

Некоторые реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, 

мешающие речевому общению. 

Оценка «2»выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила 

оформления текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-

грамматических погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с 

делением текста на абзацы. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого 

запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм иностранного языка. 

Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление 

текста на предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические 

погрешности, в том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют 

пониманию.Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные недостатки при 

делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста или в формате письма. Учащийся использовал достаточный 

объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или ограниченный 

запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка.В работе 

имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе 

при применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют 

пониманию текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы 

недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств 

передачи логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате 

письма. Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы 

иностранного языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки 

элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют 

понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями 

текста. Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом 

слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей схеме: 

выполнено 50%  работы – «3»   

выполнено  75% -  «4» 

         выполнено    95-100% -  «5» 

 

9. Материально-техническое оборудование 

 

Рекомендации по материально-техническому обеспечению учебного предмета 

«Немецкий язык» 

К – комплект 
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Д – демонстрационный 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Коли-

чество 

Примечания 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1  Учебники  «Немецкий язык» для 5–9  классов 

(серия «Академический школьный учебник»).  

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования.  

 Примерная  программа среднего образования 

по иностранному языку. 

 Бим И. Л., Садомова Л. В. «Немецкий язык. 

Рабочие программы. 5–9  классы». 

 Книги для учителя к УМК «Немецкий язык» 

для 5–9 классов.  

 Немецко-русские и русско-немецкие  словари 

К 

 

Д 

 

Д 

 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2  «Немецкий язык» для 5–9 классов: 

 Рабочая тетрадь. 

 Книги для чтения 

  

Печатные пособия 

3  Грамматические таблицы косновным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах среднего образования 

по иностранному языку. 

Карты на немецком языке: 

географические и политические карты 

немецкоязычных стран, 

географическая карта России. 

 Лексические плакаты на немецком языке. 

 Символика родной страны.  

  Символика немецкоязычных стран  

Д 

 

 

 

Д 

 

 

 

Д 

 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4  Колонки 

 Компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Экспозиционный экран. 

 Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, плакатов и картинок. 

 Стенд для размещения творческих работ 

учащихся. 

 Стол учительский с тумбой.  

 Ученические столы 2-местные с комплектом 

стульев 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

К 

 

 

 

 

 

Размер не менее 150 

х 150 см 

 

Мультимедийные средства обучения 

5 CD для занятий в классе и самостоятельных 

занятий дома* 

Д 
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2012 

5) Рабочая тетрадь. Немецкий язык. 7 класс. И.Л. Бим,  Л.В. Садомова. Москва: 

«Просвещение», 2014 

6) Контрольные задания. Немецкий язык. 7 класс. Е.А. Семенцева, Н.А. Резниченко. 

Москва: «Просвещение», 2016 

7) Книга для учителя. Немецкий язык. 7 класс. И.Л. Бим,  Л.В. Садомова. Москва: 

«Просвещение», 2016 

8) Аудиокурс (mp3) на сайте. И.Л. Бим,  Л.В. Садомова 

9) Двуязычные словари. 

10) Интернет-поддержка: 

 www.prosv.ru/umk/bim  

www.goetheinstitut.ru 

www.schrumdirum.ru 

-www.uchitel-izd.ru 

www.geolino.de 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/bim
http://www.goetheinstitut.ru/
http://www.schrumdirum.ru/
http://www.geolino.de/

