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Пояснительная записка 

Предлагаемая рабочая программа учебного курса предназначена для 8 класса (4 год 

обучения) общеобразовательных учреждений при изучении немецкого языка как  второго 

иностранного после  английского и составлена на основе линии учебно-методических 

комплектов «Горизонты» авторов М.М. Аверина, Ф. Джин, Л. Рорман, Просвещение, 2013 

год. 

Рабочая программа по немецкому языку разработана для обучения в 8 классе ГБОУ 

СОШ №606 г. Санкт- Петербурга с углублённым изучением отдельных предметов на основе: 

*         Федерального компонента государственного образовательного стандарта 2004г; 

* Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897); 

* Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12. №273. 

* Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации; 

* Рабочей программы основного общего образования для предмета немецкий язык, как 

второй иностранный (одобрена решением Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию 29.04.2022 

При создании настоящей программы учитывались и психологические 

особенности данной возрастной группы учащихся.  В подростковом возрасте 

происходит существенная перестройка всего организма, которая отражается и в некоторых 

психологических особенностях учащихся. У подростка наблюдается повышенная 

возбудимость, раздражительность, вспыльчивость. Важно переключать внимание учащихся, 

направлять их на интересную и занимательную для них деятельность. Основная особенность 

мыслительной деятельности подростка — это изменение соотношения между конкретно-

образным и абстрактным мышлением в пользу последнего. Преобладание конкретно-

образного мышления проявляется в том, что воздействие впечатлений часто оказывается 

сильнее воздействия слов. Поэтому наглядный принцип подачи учебного материала остаётся 

актуальным. 

В процессе обучения подросток приобретает способность к сложному аналитико-

синтетическому восприятию. Научить учащихся анализировать языковое явление в процессе 

обучения, систематизировать и делать выводы — одна из практических задач курса. 

Память и внимание претерпевают существенные изменения. Развивается умение 

организовывать и контролировать своё внимание, процессы памяти, управлять ими. В 

подростковом возрасте отмечается значительный прогресс в запоминании словесного и 

абстрактного материала. Развитие внимания отличается известной противоречивостью: в 

подростковом возрасте формируется, с одной стороны, устойчивое произвольное внимание, 

с другой — обилие впечатлений, переживаний. Бурная активность и импульсивность 

подростка часто приводят к неустойчивости внимания, его быстрой отвлекаемости. Лучший 

способ организовать внимание подростка связан с созданием условий для активной 

познавательной деятельности, что делает урок интересным и способствует организации 

внимания. Постоянная смена деятельности на уроке: аудирование, чтение, инсценировка 

диалогов, письмо, игра — способствует концентрации внимания подростков. 

Главным для подростка становится стремление активно участвовать в жизни. Развитие 

навыков эмоционально окрашенной речи является составной частью работы над 

произносительной стороной речи. 

Одна из важнейших особенностей подросткового возраста — развитие нравственного 

сознания: нравственных представлений, понятий, убеждений, системы оценочных суждений, 

которыми подросток начинает руководствоваться в поведении. 

В тесной связи с формированием убеждений складываются и нравственные идеалы. В 

мечтах подростки проектируют свою будущую жизнь и деятельность. 

В основной школе предусматривается введение второго   иностранного языка и 

выделяется   2 часа  в неделю.  Изучение второго иностранного языка имеет ряд 

особенностей. Это, с одной стороны, меньшее  количество выделяемых  на него 
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учебных часов  и более сжатые  сроки его изучения, а с другой стороны,  изучение  

осуществляется в условиях  контактирования трёх языков   - родного,  первого (ИЯ1)  

и второго  иностранного (ИЯ2),  что обусловливает более интенсивное развитие 

речевой  способности учащихся  в целом и  положительно сказывается на 

образовательном процессе. 

 

Несмотря на то, что возникают проблемы интерференции (отрицательного 

воздействия)  не  только  со  стороны   родного языка, но и со стороны  первого 

иностранного языка,  перед учащимися открываются большие  возможности для  

опоры  на уже имеющийся опыт  изучения  первого  иностранного языка для  

положительного переноса, особенно если  изучаются  языки  одной   языковой  

группы.  Положительный перенос оказывает большое влияние на общее развитие  

учащихся в разных аспектах: 

    •   чем большим количеством языков человек владеет, тем более развиты его 

речемыслительные механизмы (такие, например, как кратковременная  память,   

механизмы   восприятия - зрительно  и  на  слух,  механизмы   выбора,   

комбинирования,  механизмы  продуцирования при говорении и письме  и др.); 

    •   сходные лингвистические явления в родном языке и ИЯ 1 переносятся 

учащимися на ИЯ2 и облегчают   тем самым   их     усвоение; 

    •   на уровне учебных умений, которыми обучающийся овладел в процессе 

изучения как родного языка, так и ИЯ,    которые переносятся им на овладение ИЯ2 и тем 

самым существенно облегчают  процесс усвоения; 

    •   на   социокультурном уровне: социокультурные знания, приобретённые в 

процессе изучения  первого неродного языка (ИЯI) , и        на этой основе  новые 

социокультурные поведенческие навыки  также могут быть объектами переноса, 

особенно при наличии  близости западноевропейских культур (если изучаются два 

европейских языка). 

Чтобы предотвратить интерференцию и способствовать положительному переносу,  

необходим контрастный подход к изучению   второго   иностранного  языка,   

побуждающий   учащихся к сравнению/сопоставлению изучаемых  иностранных  языков  

на всех указаны выше уровнях, что также будет содействовать общему образованию, 

воспитанию и развитию  школьников.  

Цели обучения немецкому языку 

Согласно Федеральному государственному стандарту общего образования и принятому 

за основу межкультурному подходу, изучение иностранных языков направлено на 

формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как 

способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых 

и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений в 

совокупности её составляющих — речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

учебно-познавательной компетенций. 

Речевая компетенция — готовность и способность учащихся осуществлять 

межкультурное общение в четырёх видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письменной речи), планировать своё речевое и неречевое поведение. 

Языковая компетенция — готовность и способность учащихся применять языковые 

знания (фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки 

оперирования ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для общеобразовательной школы; владение 

новым по сравнению с родным языком способом формирования и формулирования мысли на 

изучаемом языке. 

Социокультурная компетенция — готовность и способность учащихся строить своё 

межкультурное общение на основе знания культуры народа страны, стран изучаемого языка, 

его традиций, менталитета, обычаев, в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих 



 

 

опыту, интересам и психологическим особенностям учащихся на разных этапах обучения; 

готовность и способность сопоставлять родную культуру и культуру страны/стран 

изучаемого языка, выделять общее и различное в культурах, объяснять эти различия 

представителям другой культуры, т.е. быть медиатором культур, учитывать 

социолингвистические факторы коммуникативной ситуации для обеспечения 

взаимопонимания в процессе общения. 

Компенсаторная компетенция - готовность и способность учащихся выходить из 

затруднительного положения и процессе межкультурного общения, связанного с дефицитом 

языковых средств, страноведческих знаний, социокультурных норм поведения в обществе, 

различных сферах жизнедеятельности иноязычного социума. 

Учебно-познавательная компетенция - готовность и способность учащихся 

осуществлять автономное изучение иностранных языков, владение универсальными 

учебными умениями, специальными учебными навыками и умениями, способами и 

приёмами самостоятельного овладения языком и культурой, в том числе с использованием 

современных информационных технологий. 

Образовательная, развивающая и воспитательная цели обучения немецкому языку 

в данной линии учебно-методических комплекта реализуются в процессе формирования, 

совершенствования и развития межкультурной коммуникативной компетенции в единстве её 

составляющих. 

 

Говоря об общеобразовательной цели обучения ИЯ, необходимо иметь в виду три 

аспекта цели: общее, филологическое и социокультурное образование. 

Общее образование в рамках курса изучения немецкого языка нацелено на расширение 

общего кругозора учащихся, знаний о мире во всём многообразии его проявлений в 

различных сферах жизни: политической, экономической, бытовой, этнической, 

мировоззренческой, художественной культуре. Оно обеспечивается разнообразием 

фактологических знаний, получаемых с помощью разнообразных средств обучения, 

научных, научно-популярных изданий, художественной и публицистической литературы, 

средств массовой информации, в том числе и Интернет, дистанционных средств обучения. 

 

Филологическое образование нацелено на расширение и углубление знаний 

школьников о языке как средстве общения, его неразрывной связи и непрерывном 

взаимодействии с культурой, орудием и инструментом которой он является, о языковой 

системе, неоднородности и вместе с тем самодостаточности различных языков и культур, 

универсалии в языке и культуре, о человеке как о языковой личности и особенностях 

вторичной языковой личности, изучающей иностранные языки и культуры; дальнейшее 

совершенствование умений оперирования основными категориями и терминами 

применительно к лингвистическому и культурологическому анализу языков и культур, 

развитие языковой и контекстуальной догадки, чувства языка. 

Филологическое образование обеспечивается: 

а) сравнением родного и изучаемого языков, с учетом и опорой на родной, русский 

язык; 

б) сравнением языковых явлений внутри изучаемого языка; 

в) сопоставлением явлений культуры контактируемых социумов на основе культурных 

универсалий; 

г) овладением культурой межличностного общения, конвенциональными нормами 

вербального и невербального поведения в культуре страны/стран изучаемого языка. 



 

 

Социокультурное образование нацелено на развитие мировосприятия школьников, 

национального самосознания, общепланетарного образа мышления; обучение этически 

приемлемым и юридически оправданным политкорректным формам самовыражения в 

обществе; обучение этике дискуссионного общения и этике взаимодействия с людьми, 

придерживающимися различных взглядов и принадлежащих к различным 

вероисповеданиям. Социокультурное образование обеспечивается широким применением 

аутентичных текстов страноведческого характера, разнообразных учебных материалов по 

культуре страны/стран изучаемого и родного языков, фотографий, путеводителей, карт, 

объявлений плакатов, меню, театральных и концертных программ и других артефактов, 

систематическим использованием и звукового пособия, страноведческих и художественных 

видеофильмов на немецком языке. 

Развивающий аспект цели обучения немецкому языку на основе данных УМК состоит 

в развитии учащихся как личностей и как членов общества. Развитие школьника как 

личности предполагает: 

- развитие языковых, интеллектуальных и познавательных способностей 

(восприятия, памяти, мышления, воображения); 

- развитие умений самостоятельно добывать и интерпретировать информацию; 

- развитие умений языковой и контекстуальной догадки, переноса знаний и 

навыков в новую ситуацию; 

- развитие ценностных ориентации, чувств и эмоций; 

- развитие способности и готовности вступать в иноязычное межкультурное 

общение; 

- развитие потребности в дальнейшем самообразовании И.Я. 

Развитие учащихся как членов общества предполагает: 

- развитие умений самореализации и социальной адаптации 

- развитие чувства достоинства и самоуважения; 

- развитие национального самосознания. 

Решение поставленных задач обеспечивается чтением текстов различных 

функциональных стилей (художественных, научно-популярных, публицистических) и 

аудированием, обсуждением поставленных в тексте проблем, обменом мнений школьников 

как на основе прочитанного и услышанного, так и на основе речевых ситуаций и коммуни-

кативных задач, предполагающих аргументацию суждений по широкому кругу вопросов 

изучаемой тематики. Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом 

способствует формированию и развитию национального самосознания, гордости и уважения 

к своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние на 

формирование поликультурной личности школьников. 

Достижение школьниками основной цели обучения немецкому языку способствует 

их воспитанию. Участвуя в диалоге культур, учащиеся развивают свою способность к об-

щению, пониманию важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством межкультурного общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации. Они вырабатывают толерантность к иным 

воззрениям, отличным от их собственных, становятся более терпимыми и 

коммуникабельными. У них появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей 

и норм поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. 

Овладение немецким языком, и это должно быть осознано учащимися, в конечном 

счёте, ведёт к развитию более глубокого взаимопонимания между народами, к познанию их 

культур, и на этой основе, к постижению культурных ценностей и специфики своей 

культуры и народа её носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни 



 

 

/ 

социума, в результате чего воспитывается чувство сопереживания, симпатии, толерантного 

отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

                               Общая характеристика учебного предмета 

    В основной школе можно условно выделить два этапа обучения: 5-7 классы  и 8-9 

классы.  Изучение второго иностранного языка  имеет  ряд особенностей  формального и 

содержательного плана.  К первым относятся: 

•   меньшее количество выделяемых  на него  учебных часов (1 час в неделю в 5 классе, 

далее 2 часа в неделю); 

•   более сжатые сроки его изучения  (начиная  не с начальной, а с основной  школы). 

К особенностям содержательного плана относятся:  

•   его изучение осуществляется в условиях контактирования трёх языков  - родного, 

первого (ИЯ1) и второго иностранного языка (ИЯ2), что, с одной стороны,  обусловливает 

более интенсивное  развитие  речевой способности  учащихся в целом и положительно  

сказывается на образовательном  процессе; с другой стороны возникают проблемы  

интерференции (отрицательного  воздействия)  не  только  со  стороны  родного языка,  но  и 

со стороны  первого иностранного  языка,  что вызывает определённые  трудности;  

•   наряду с этим возникают большие  возможности  для опоры на уже имеющийся  

опыт  изучения  первого  иностранного языка,  для  положительного  переноса,  особенно   

если  изучаются языки  одной  языковой  группы.  Например, германской: английский, 

немецкий или западноевропейские языки, имеющие в силу исторического  развития  

достаточно  много общего,  например  английский   и  французский, английский   и  

испанский. 

Возможность опереться на положительный  перенос при изучении второго 

иностранного языка позволяет интенсифицировать процесс овладения им, сделать его 

эффективным и результативным, несмотря  на более сжатые сроки  обучения. Это позволяет 

ставить в основном  те же цели в обучении  второму  иностранному  языку, что и первому. 

 

При изучении второго иностранного языка,  как и первого, учащиеся готовят и 

представляют проекты, которые должны создавать условия для реального общения  

учащихся на немецком языке (переписка, возможные встречи с носителями языка) или  

имитировать   общение  средствами  ролевой  игры.  В подготовке и презентации  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, репортёра и др. Проектная деятельность учитывает 

возрастные и психологические особенности  каждого учащегося, позволяет раскрыть 

возможности учащихся, отвечает их интересам  и потребностям. 

Особенность данного курса заключается в разнообразии методов и приёмов работы с 

языковым материалом, он даёт учителю возможность планировать учебно-

воспитательный процесс, исходя из реальных потребностей  и возможностей  учащихся. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

       Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в качестве 

второго иностранного  в 8 классе в объеме 68 часов (2 часа в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  и 

обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

учебного предмета «Иностранный язык». 

Личностными результатами являются: 



 

 

 1)воспитание российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  любви  и  уважения  

к  Отечеству,  чувства  гордости за свою Родину, прошлое и настоящее  

многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание  

истории,  языка,  культуры своего  народа,  своего  края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей  многонационального российского  общества;  воспитание 

чувства ответственности  и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности  и способности 

обучающихся к саморазвитию  и самообразованию на  основе  мотивации   к  обучению  и 

познанию, осознанному  выбору и построению  дальнейшей  индивидуальной траектории 

образования  на базе ориентировки  в мире профессий  и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных  интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего  социальное,   культурное, 

языковое, духовное многообразие  современного  мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере,  гражданской  позиции,  к 

истории, культуре, религии, традициям,  языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных  норм,  правил  поведения, ролей  и форм  социальной   жизни  в  

группах  и  сообществах,  включая взрослые  и социальные  сообщества;  участие в 

школьном  самоуправлении  и общественной  жизни  в пределах возрастных компетенций   

с  учётом  региональных,  этнокультурных, социальных и экономических  особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе  образовательной, общественно  полезной,  

учебноисследовательской,  творческой и других видов деятельности; 

 8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической  культуры на  основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной  

жизни,  уважительное и заботливое отношение  к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия  народов  

России  и  мира,  творческой  деятельности эстетического  характера. 

Метапредметными результатами являются: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать  мотивы  и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения  целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы  решения  учебных 

и познавательных задач; 

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; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения; 



 

 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать  

выводы; 

7) умение  создавать, применять и преобразовывать знаки  и символы, модели  и 

схемы для решения учебных  и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем  и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе  согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё  мнение;  

10) умение  осознанно использовать речевые  средства  в соответствии  с задачей  

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей  и потребностей; планирования и 

регуляции своей  деятельности, владения устной  и письменной речью,  

монологической  контекстной речью; 

11) формирование и развитие  компетентности в области  использования  

информационно-коммуникационных  технологий. 

 Предметными результатами являются: 

В коммуникативной сфере (т. е. во владении иностранным языком как средством общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

В говорении: 

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

стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

переспрашивая; 

—                расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, просьбу, отвечать на 

предложение собеседника согласием/отказом в пределах изученной тематики и усвоенного 

лексико-грамматического материала; 

—                рассказывать о себе, друзьях, своих интересах; 

В аудировании: 

—                воспринимать на слух и  понимать речь учителя, одноклассников; 

       —                 воспринимать на слух сообщение, понять и определить в задании верные и 

неверные высказывания соответственно прослушанному. 

В чтении: 

        —   прочитать вслух или про себя небольшой текст, понять основное содержание текста 

и определить в задании верные и неверные высказывания. 

В письменной речи: 

—  заполнять формуляры, бланки (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, адрес); 

—   писать личное письмо с опорой на образец (в рамках пройденной темы). 



 

 

Языковая компетенция: 

—   применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

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

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 

—   соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных 

коммуникативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, побудительное); 

правильное членение предложений на смысловые группы; 

—   знание признаков изученных грамматических явлений (спряжение глаголов,  

артиклей, существительных,  местоимений, числительных, предлогов времени и места); 

—   знание основных различий систем немецкого и английского, немецкого и русского 

языков. 

Социокультурная компетенция: 

—   знание некоторых национально-культурных особенностей речевого в своей стране и 

странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

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

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

изучаемого языка; 

—   знание употребительной элементов фоновой лексики и реалий страны/стран 

изучаемого языка, некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, 

поговорок, пословиц); 

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

языка 

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

языка; 

—   понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетенция— умение выходить из трудного положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и приёме информации за счёт использования 

контекстуальной догадки, игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных 

замен, жестов, мимики. 

Б. В познавательной сфере: 

—   умение сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 

—   владение приёмами работы с текстом: умение пользоваться определённой стратегией 

чтения/аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать/слушать текст с 

разной глубиной понимания); 

—   умение действовать по образцу/аналогии при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики основной школы; 



 

 

—   умение пользоваться справочным материалом (грамматическим и 

лингвострановедческим справочниками, двуязычным и толковым словарями, 

мультимедийными средствами); 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

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

мышления; 

—  достижение взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, установление межличностных и межкультурных контактов 

в доступных пределах; 

—   представление о целостном полиязычном, поликультурном мире; осознание места и 

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

реализации и социальной адаптации; 

—  приобщение к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

иностранном языке, так и через непосредственное участие в школьных обменах, 

туристических поездках, молодёжных форумах. 

Г.В эстетической сфере: 

—  владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном 

языке; 

—  стремление к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами иностранного языка; 

—  развитие чувства прекрасного в процессе обсуждения современных тенденций в 

живописи, музыке, литературе. 

Д.В трудовой сфере: 

—  умение рационально планировать свой учебный труд; 

—  умение работать в соответствии с намеченным планом. 

Е.В физической сфере: 

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

фитнес). 

Содержание обучения 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые данной программой 

ситуации являются конкретной реализацией заданного стандартом содержания образования 

по немецкому языку (тематическое планирование). 

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции: 

• речевая компетенция (умения аудирования, чтения, говорения, письменной речи); 

• языковая компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие 

знания и навыки оперирования ими); 



 

 

• социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

• компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные 

умения); 

• учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы). 

Речевая компетенция 

Обучение устной речи 

Развитие навыка устной речи играет важнейшую роль. Её цель — вовлечь учащихся 

разного уровня обученности в иноязычную коммуникацию. Структуры и речевые образцы, 

грамматический и лексический материал служат достижению этой цели. Реализуются 

следующие типы стратегий. 

• Ориентировка: введение в ситуацию с визуальной опорой или аудиоопорой. 

Анализ с помощью контекста, языковой догадки, перевода, таблиц и рубрик, разъяснений 

учителя. 

• Активизация: чтение по образцу, произносительный аспект, инсценирование, 

активизация отдельных моментов, восприятие на слух схожих речевых ситуаций с 

контролем понимания, чтение аналогичных диалогов с пониманием. 

• Трансформация: переработка текста диалога соответственно личности учащегося, 

его уровню обученности и мотивированности, создание собственного варианта, преломление 

усвоенных лексических и грамматических явлений в иной речевой ситуации, выход на 

приближенную к естественным коммуникационным условиям 

речевую деятельность, как то: беседа, интервью, социологический опрос, проектная работа. 

• Диалогическая речь: начиная работать с мини-диалогами, учащиеся отрабатывают 

структуры и речевые образцы. Парная и групповая беседа, обмен мнениями позволяют 

использовать в речи эмоционально окрашенные выражения и употреблять выражения 

уточнения и переспроса, научиться комментировать действия и аргументировать своё 

мнение. 

• Социологические опросы и интервью активизируют применение умений и 

навыков в речи, приближенной к естественной коммуникации. 

• Проектные работы позволяют проявиться творческим способностям учащихся, 

применить свои умения в области иноязычной коммуникации в проблемной ситуации. 

Проект для ученика — это возможность максимального раскрытия его собственного 

творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально, 

а также в группе и направлена на решение интересной проблемы. Результат этой 

деятельности — найденный способ решения проблемы — носит практический характер, 

имеет прикладное значение и ценен для участников. Проект для учителя — это 

интегративное дидактическое средство развития, обучения, воспитания, которое позволяет 

вырабатывать и развивать специфические умения и навыки: ставить проблему, определять 

цель, планировать деятельность, анализировать свою деятельность, делать презентацию, 

подводить итоги и делать выводы. 

Проект даёт учащимся опыт поиска информации, практического применения знаний и 

умений, самообучения, исследовательской и творческой деятельности. 

• Монологическая речь: при подготовке общих плакатов и постеров учащиеся 

готовят маленькие в начале обучения и более объёмные презентации позже, демонстрируя 

навыки подготовленной и неподготовленной монологической речи. 



 

 

При обсуждении опросов и результатов интервьюирования предполагается 

комментирование статистических данных, высказывание своего мнения о статистических 

данных после ознакомления с ними в тексте. При обсуждении страноведческого материала и 

описании иллюстраций учащиеся высказывают своё мнение по отношению к тому или 

иному явлению в жизни сверстников страны изучаемого языка, рассказывают о том, что им 

нравится, а что нет, выражают просьбу о помощи и предлагают свою помощь. 

В 8 классе предполагается овладение умением аргументировать своё высказывание. 

Учащиеся должны уже уметь не только выражать, но и обосновывать своё желание. 

Общение со сверстниками — наиболее важная часть жизни подростка. Обсуждение своих 

проблем с друзьями и поиск выхода из конфликтных ситуаций затрагивают чувства 

учащихся, поэтому они учатся говорить на немецком языке о своих чувствах, ощущениях, 

переживаниях, сомнениях, рассказывать о том, когда они сердятся, а когда радуются. Кроме 

того, учащимся предстоит научиться говорить на немецком языке комплименты и давать 

советы, спорить, переспрашивать, комментировать. 

Обучение письменной речи 

Обучение письменной речи на этом этапе — одна из главных задач. Владея 

иностранным языком на уровне А1 европейских языковых уровней, учащийся должен уметь 

писать краткий текст, состоящий из простых предложений. При обучении в 8 классе 

учащийся начинает продвижение к следующему уровню, А2, поэтому задания по развитию 

навыков письменной речи становятся систематическими и усложняются. 

В 8 классе учащиеся должны научиться письменно сравнивать фотографии и рисунки, 

записывать план действий, писать ответ на объявление в газете, письменно рассказывать о 

своём друге, школе, составлять программу телепередач, придумывать и записывать диалоги. 

Важно, чтобы учащиеся использовали выученные речевые образцы и грамматические 

структуры. При подготовке письменного высказывания учащиеся опираются, как правило, 

на текст-образец. Учащиеся обучаются писать текст по плану, с помощью ключевых слов, а 

также пользуясь вопросами. Учащиеся обязательно должны уметь аргументировать своё 

высказывание и выражать своё отношение к ситуации. Особое место занимает работа в 

группе и парах. При работе в парах учащиеся помогают друг другу в письменной речи или 

выполняют взаимопроверку после написания. При работе над проектом в группах у 

учащихся с более низким уровнем обученности есть возможность проявить себя сообразно 

своим силам или воспользоваться советом одноклассников. 

Перед учащимися стоят несколько задач, а именно: 

1. научиться орфографическому и грамматическому оформлению письменной речи в рамках 

изученных тем; 

2. уметь выразить свою мысль на немецком языке в письменной форме; 

3. формулировать краткое письменное высказывание. 

При знакомстве с каждой новой темой учащиеся предусмотрены упражнения, 

направленные на тренировку орфографических навыков, для этого предусмотрены 

упражнения открытого и закрытого типа: ассоциативные, подстановочные, выборочные и т. 

д. 

На этом этапе обучения речь идёт о кратком письменном высказывании, выражении 

своего отношения к чему-то, мнения с аргументацией, описания иллюстрации и людей. 

Чтобы мотивировать учащихся к письменному высказыванию на иностранном языке, 

учебный материал преподносится в виде игровой ситуации и естественным образом 

побуждает к написанию совета при ссорах и спорах, а также в виде комментариев по опросу, 

тестирования на тему «Дружба», ответов на электронное письмо, продолжения текста. 



 

 

Обучение аудированию 

Обучение аудированию занимает значительное место и встречается как в 

диалогическом общении на уроке (понимание речи учителя, речи партнёра), так и в виде 

аудиозаписей. Однако это одна из главных задач обучения — обучение аудированию как 

виду речевой деятельности в рамках развития речевой компетенции. 

1. Проводится целенаправленное обучение разным видам понимания речи на слух: с 

глобальным, с общим охватом содержания; 

2. с селективным, частичным, с выборочным содержания; 

3. с детализированным, т. е. с полным пониманием. 

В произносительном плане учащиеся должны понимать тексты разного уровня, 

опираясь на свои знания и языковую догадку. В аудиозаписях может встречаться не слишком 

разборчивая речь, шумы и посторонние звуки, присутствующие в реальной жизни. Есть 

также аудиозаписи, содержащие дополнительный лексико-грамматический материал. В 

данном случае речь может идти только о глобальном понимании. Вполне достаточно, если 

учащиеся могут выполнить задания на контроль понимания. Важно перед прослушиванием 

чётко поставить задачу: понять общее содержание, отдельные детали или всю информацию в 

тексте. 

Часто аудиозапись диалогов сопровождается наличием текстового материала, 

иллюстрациями и является основой для дальнейшей работы над развитием устной и 

письменной речи. 

Учащиеся встречаются с аудиозаданиями не только на страницах учебника, но и в 

рабочей тетради. Этот вид речевой деятельности представлен в контрольных заданиях и в 

итоговом контроле. 

Обучение чтению 

Обучение чтению с пониманием — одна из составляющих речевой компетенции. 

Важно, чтобы учащиеся понимали задачи, которые перед ними ставятся, и правильно 

применяли ту или иную стратегию, т. е., например, разделяли детализированное чтение, если 

необходимо найти в тексте заданную информацию, и глобальное чтение, если требуется 

прочитать и понять общее содержание текста. 

Чтение с пониманием как вид речевой деятельности подразделяется на: 

• глобальное чтение: перед учащимися ставится задача понять общее содержание текста, 

ответив на простые вопросы: «О чём текст? Кто автор? Кому адресовано сообщение?» и т. д. 

Подобные вопросы не требуют развёрнутых ответов; 

• селективное чтение: учитель просит учащихся найти необходимую информацию в тексте; 

• детализированное чтение: учащиеся должны детально рассмотреть информацию 

относительно определённых предложений, грамматических явлений или ответить на 

вопросы по содержанию прочитанного материала, учитывая нюансы. Ответ необязательно 

должен быть развёрнутым. 

В 8 классе уделяется много внимания развитию умений и навыков работы с текстовыми 

материалами разного вида. Это и статистические данные, и программа телепередач, 

электронные письма, таблицы, опросы. 

Важно научить работать с незнакомой лексикой перед прочтением и во время чтения. 

Учащиеся должны уметь опираться на знания родного и первого иностранного языка, 

учитывать произносительные нормы англицизмов, уметь работать со словарём. 

Послетекстовые задания позволяют работать над устной и письменной речью на основе 

прочитанного. 

Языковая компетенция. Языковые знания и навыки оперирования ими. 



 

 

Орфография 

Правила чтения, орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

Фонетическая сторона речи 

Хорошее произношение, чувство ритма и немецкая интонация — условия успешной 

коммуникации. Если не устранять с самого начала ошибки в произношении, они укоренятся 

и будут мешать дальнейшему совершенствованию коммуникативной компетенции. 

В 8 классе предусмотрены фонетические задания в рамках работы над 

стихотворениями. Наличие песенного материала развивает у учащихся чувство ритма, 

которое необходимо для правильного интонирования немецкой речи.  

Работа с лексикой 

Лексический аспект изучается не изолированно, а только ситуативно. Языковая 

компетенция учащихся развивается посредством углубления в речевую ситуацию. Приёмы 

расширения лексического запаса и его активизации разнообразны. Каждая глава начинается 

с введения новых слов и выражений. Последующая работа направлена на активное 

запоминание лексики. Она предусматривает работу над произносительной стороной речи — 

звуками, ударением, интонацией, активизацию на письме, а также работу над орфографией и 

грамматическими структурами. 

Грамматическая сторона речи 

 

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

изученных морфологических форм и синтаксических конструкций немецкого языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме). 

Придаточные условные предложения с союзами wenn, trotzdem. 

Глаголы sitzen — setzen, liegen — legen, stehen — stellen, hangen при ответе на вопросы wohin? 

и wo?. 

Модальные глаголы (konnen, mussen, wollen, durfen) в Prateritum. 

Форма сослагательного наклонения от глагола haben (Ich hatte gern drei Karten fur das 

Musical „Elisabeth“.). 

Отрицания keiner, niemand, nichts, nie. 

Косвенный вопрос. Употребление глагола wissen. 

Употребление nicht и kein с sondern (Es gibt keine Kartoffeln, sondern Reis.). 

Глаголы с двойным дополнением (в дательном и винительном 

падежах). 

    Социокультурная компетенция  

Умение осуществлять  межличностное  и межкультурное общение,  используя  

знания  о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран 

изучаемого языка, полученные на уроках второго иностранного языка и в процессе 

изучения других предметов  (знания  межпредметного  характера). Это предполагает 

овладение: 

•   знаниями   о  значении   родного  и  иностранных   языков в современном  мире; 

•   сведениями  о социокультурном  портрете  стран,  говорящих на изучаемом 

иностранном  языке,  их символике  и культурном наследии; 



 

 

•   употребительной  фоновой  лексикой  и реалиями  страны изучаемого языка: 

традициями  (в питании,  проведении  выходных дней,  национальных  праздников),   

распространёнными  образцами  фольклора; 

•   представлением  о  сходстве   и  различиях  в  традициях своей  страны   и  стран,   

говорящих   на  втором  иностранном языке;   об  особенностях  их  образа   жизни,   

быта,   культуры (всемирно известных  достопримечательностях,  выдающихся людях  и  

их  вкладе  в мировую  культуру);  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  распространённую оценочную лексику); 

•   умениями представлять родную страну и культуру на иностранном  языке;  

оказывать  помощь  зарубежным  гостям в нашей стране в ситуациях повседневного  

общения. 

Компенсаторные умения 

•   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; 

•   догадываться о значении  незнакомых  слов по контексту, по используемым 

собеседником  жестам и мимике; 

•   использовать   синонимы,   антонимы,  описания   понятия при дефиците  

языковых средств. 

Общеучебные умения и универсальные  способы деятельности 

Формируются умения: 

•   работать  с  информацией:  сокращение,  расширение  устной  и  письменной  

информации ,  создание  второго  текста   по аналогии, заполнение таблиц; 

•   работать с прослушанным и письменным текстом: извлечение основной  

информации, извлечение  запрашиваемой или нужной  информации , извлечение  полной  

и точной информации; 

•   работать  с разными источниками на иностранном языке: справочными  

материалами,  словарями,  интернет-ресурсами, литературой; 

•   самостоятельно  работать,    рационально  организовывая свой  труд в классе  

и дома. 

Специальные учебные умения 

Формируются умения: 

•   находить  ключевые  слова  и социокультурные реалии  при работе  с текстом; 

•   семантизировать слова  на основе  языковой догадки; 

•   осуществлять словообразовательный анализ слов; 

•   выборочно использовать перевод; 

•   пользоваться двуязычным и толковым  словарями. 
 

Учебно – методическое  и материально – техническое  

обеспечение образовательного процесса 



 

 

Рабочая программа обеспечивается компонентами УМК М.М. Аверина  

«Горизонты>>  для 8 класса (Москва, «Просвещение» 2013 г.) 

В состав учебно-методического комплекта для 8 класса входят: 

1. учебник (Lehrbuch — LB); 

2. рабочая тетрадь с приложением на электронном носителе (Arbeitsbuch — AB); 

3. контрольные задания (Testheft); 

4. книга для учителя (Lehrerhandbuch); 

5. рабочие листы (Arbeitsblätter). 

Учебник содержит 7 глав, 2 главы для повторения — «Маленькая перемена» и 

«Большая перемена», страноведческий блок о России, немецко-русский словарь. 

Рабочая тетрадь содержит: письменные задания по активизации навыков письменной 

речи и подготовке к устной речи, навыков чтения и аудирования с письменным контролем; 

раздел Fitnesscenter Deutsch с дополнительными заданиями; раздел самоконтроля Einen 

Schritt weiter — Was kann ich jetzt? в формате портфолио; раздел Deine Wörter со списком 

новых слов; грамматические таблицы. 

Контрольные задания для 7—8 классов содержат материалы для письменного 

контроля учащихся, который вы проводите после прохождения каждой главы учебника, а 

также материалы для итогового контроля учащихся в конце учебного года. Контрольные 

задания чётко структурированы и охватывают все виды речевой деятельности. 

Аудиоприложение на CD или на сайте издательства содержит:  диалоги и 

тренировочные задания к ним; задания по развитию навыков устной речи; задания на 

развитие навыков аудирования; задания по развитию произносительных навыков; записи 

песен и рифмовок; контрольные задания к каждой главе и задания для итогового контроля. 

Рабочие листы, размещённые на сайте: www.prosv.ru/umk/horizonte, являются  

дополнением к материалам учебника и рабочей тетради. 

 

Книгопечатная продукция    

 1)Учебник    «Немецкий   язык»  для 8  класса (серия «Горизонты» Москва, 

«Просвещение» 2013 г.) 

2)Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего  

образования. 

3)Рабочая программа  основного общего  образования по  немецкому языку. 

4)Аверин  М.  М., Гуцалюк Е. Ю.,  Харченко Е. Р. «Немецкий язык. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников „Горизонты» 5-9 классы. 

5)Книга для учителя к УМК «Немецкий  язык» для 8 класса. 

6)Немецко-русский   и   русско-немецкий словари. 

7)Журналы: “VitaminDE”, “Schrumdirum”. 

Книгопечатная продукция 

(для  личного пользования учащихся) 

 

1) Учебник    «Немецкий язык»  для 8 класса серия «Горизонты». 

 2) Рабочая     тетрадь     «Немецкий язык»  для 8 класса серия «Горизонты». 

3) Контрольные задания «Немецкий  язык»  для  7-8 классов серия «Горизонты». 

Технические и мультимелдийные средства обучения 

Компьютер, доска интерактивная, магнитофон, СD диск. 

Сайт  дополнительных образовательных ресурсов УМК   серии  «Горизонты» 

http:/www.prosv.ru/umk/horizonte . 
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