


 Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 

- Примерная рабочая программа по предмету «Итальянский язык. Второй 

иностранный язык» (5-9 класс) Москва, Издательский центр «Вентана-

Граф» 2017г.; 

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

2012 г.; (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерством 

просвещения РФ 31.05.2021 г. № 287; 

- Примерной ООП ООО, одобренный решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол №1/22 от 

18.03.2022 г.); 

- санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи СП 

2.4.3648-20, утверждѐнные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28; 

- санитарные   правила    и    нормы    1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

безвредности для человека факторов обитания, утверждѐнные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2; 

- характеристика планируемых результатов духовно- нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленная в 

Примерной программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020)  

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках 

основного общего образования и в соответствии с учебным планом 

Горчаковского лицея МГИМО данная программа рассчитана на 

преподавание в 8-9 классах в группах, изучающих итальянский язык как 

второй иностранный с 5 класса, в объеме 2 часов в неделю (68 часов и 66 

часов соответственно). Изучение иностранных языков является 

приоритетной задачей Горчаковского лицея МГИМО, поэтому для более 

качественного освоения программы учебный план школы выделяет 

дополнительный час для второго иностранного языка. Основной курс по 

итальянскому языку дополняет страноведческий курс в объеме 1 часа в 

неделю (34 часа для 8 класса, 33 часа для 9 класса). 

Рабочая программа даѐт представление о целях образования, развития и 

воспитания, обучающихся на средней ступени обязательного общего 

образования средствами учебного предмета «Итальянский язык. Второй 

иностранный язык», определяет обязательную (инвариантную) часть 

содержания учебного курса по итальянскому языку как второму 

иностранному. Рабочая программа устанавливает распределение 

обязательного предметного содержания по годам обучения; предусматривает 

примерный ресурс учебного времени, выделяемого на изучение тем/разделов 

курса, а также последовательность их изучения с учѐтом особенностей 

структуры итальянского языка и родного (русского) языка обучающихся, 

межпредметных связей итальянского языка с содержанием других 

общеобразовательных предметов, изучаемых в 5–9 классах, а также с учѐтом 

возрастных особенностей обучающихся. 

     Предмету «Второй иностранный язык» принадлежит особое место в системе 

среднего общего образования и воспитания современного школьника в 

условиях поликультурного и многоязычного мира. Так же, как и учебный 

предмет «Иностранный язык», второй иностранный язык направлен на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли 

языков как инструмента межличностного и межкультурного взаимодействия, 



способствует их общему речевому развитию, воспитанию гражданской 

идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. Изучение 

второго иностранного языка погружает обучающихся в учебную ситуацию 

многоязычия и диалога культур. Наряду с этим иностранный язык выступает 

инструментом овладения другими предметными областями в сфере 

гуманитарных, математических, естественно-научных и других наук и 

становится важной составляющей базы для общего и специального 

образования. 

Построение программы по предмету «Второй иностранный язык» имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

В последние десятилетия наблюдается трансформация взглядов на владение 

иностранным языком, усиление общественных запросов на 

квалифицированных и мобильных людей, способных быстро адаптироваться к 

изменяющимся потребностям общества, овладевать новыми компетенциями. 

Владение двумя иностранными языка обеспечивает, с одной стороны, быстрый 

доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, с другой стороны, позволяет общаться с представителями других 

культур не только на английском языке как языке международного общения, но 

и на других языках, учитывая особенности соответствующей культуры и 

менталитета. Владение двумя иностранными языками расширяет возможности 

образования и самообразования, поскольку даѐт доступ к ещѐ одному пласту 

достижений национальной культуры и науки.  Кроме того, владение вторым 

иностранным языком является неотъемлемой частью многих профессий, 

связанных со взаимодействием с другими культурами: специалисты по мировой 

экономике и международному праву, журналисты, культурологи, историки и 

представители других гуманитарных профессий. Следовательно, второй 

иностранный язык является универсальным предметом, который выражают 

желание изучать современные школьники независимо от выбранных ими 

профильных предметов (математика, история, химия, физика и др). Таким 



образом, владение иностранным языком становится одним из важнейших 

средств социализации и успешной профессиональной деятельности выпускника 

школы. 

Одной из важных особенностей изучения второго иностранного языка является 

опора на сформированные в процессе изучения первого иностранного языка 

коммуникативные умения и сопоставление осваиваемых языковых явлений с 

первым иностранным и русским      языками. 

Исследователями установлено, что процесс изучения второго иностранного 

языка может быть интенсифицирован при следовании следующим принципам: 

принцип комплексности, который актуален не только в отношении 

взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности через 

интеграцию коммуникативных задач. Данный принцип обеспечивает 

формирование единой мультилингвальной коммуникативной компетенции 

через учѐт уровня развития коммуникативной компетенции в других языках и 

опору на неѐ; 

сопоставительный принцип, который проявляется через сравнение и 

сопоставление коррелирующих друг с другом языковых явлений родного, 

первого и второго иностранных языков. Реализация этого принципа выступает 

инструментом оптимизации обучения, формирования металингвистического 

сознания учащихся; 

принцип интенсификации учебного труда учащихся, который продиктован 

необходимостью ускорить учебный процесс и внутренними характеристиками

 овладения вторым иностранным языком, позволяющим это сделать; 

принцип межкультурной направленности обучения, который позволяет 

расширить взгляд на процесс межкультурной коммуникации. В соответствии с 

этим принципом обязательными становятся сопоставительные приѐмы с 

социокультурным материалом, которые помогают, с одной стороны, избежать 

дублирования содержания обучения, а с другой — побуждают к анализу 

социокультурного содержания, рефлексии своей собственной культуры. 

В свете сказанного выше цели иноязычного образования становятся более 

сложными по структуре, формулируются на ценностном когнитивном и 

прагматическом уровнях и соответственно воплощаются в личностных, 



метапредметных/ общеучебных/универсальных и предметных результатах 

обучения. Иностранные языки признаются средством общения и ценным 

ресурсом личности для самореализации и социальной адаптации; инструментом 

развития умений поиска, обработки и использования информации в 

познавательных целях, одним из средств воспитания качеств гражданина, 

патриота; развития национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных стран. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования провозглашено 

формирование коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких 

еѐ составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная 

компетенции: 

речевая компетенция  

 развитие коммуникативных умений в четырѐх основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 

языковая компетенция  

овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии c 

отобранными темами общения; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и иностранном 

языках; 

 

социокультурная/межкультурная компетенция 

— приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка 

в рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных еѐ 

этапах; формирование умения представлять свою страну, еѐ культуру в 

условиях межкультурного общения; 

 

компенсаторная компетенция  

 развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 



средств при получении и передаче информации. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией средствами 

иностранного языка формируются ключевые универсальные учебные 

компетенции, включающие образовательную, ценностно-ориентационную, 

общекультурную, учебно познавательную, информационную, социально- 

трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 

основными подходами к обучению иностранным языкам признаются 

компетентностный, системно-деятельностный, межкультурный и 

коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных подходов 

предполагает возможность реализовать поставленные цели, добиться 

достижения планируемых результатов в рамках содержания, отобранного для 

основной школы, использования новых педагогических технологий 

(дифференциация, индивидуализация, проектная деятельность и др) и 

использования современных средств обучения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

8 – 9 КЛАСС 

Коммуникативные умения 

Формирование умения общаться в устной и письменной форме, используя 

рецептивные и продуктивные виды речевой деятельности в рамках 

тематического содержания речи. 

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

решения. Взаимопомощь; домашние праздники, дни рождения.  

Мои друзья. Лучший друг/подруга. Внешность и черты характера, обозначение 

возраста. Межличностные взаимоотношения с друзьями и в школе.  

Свободное время. Досуг и увлечения (музыка, чтение; посещение театра, 

кинотеатра, музея, выставки; танцы, компьютерные игры, игрушки, 

коллекционирование). Виды отдыха. Домашние дела и обязанности (уборка, 

приготовление пищи, мытьѐ посуды); уход за домашними животными, 



любимое домашнее животное. Поход по магазинам. Одежда. Карманные 

деньги. Молодѐжная мода. Добровольцы и волонтѐрская служба.  

Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, занятия спортом, здоровое 

питание, отказ от вредных привычек. Здоровье, болезни.  

Спорт. Виды спорта. Спортивные игры. Спортивные соревнования. 

Олимпийские игры, футбол в Италии.  

Школа. Школьная жизнь. Правила поведения в школе. Изучаемые предметы и 

отношение к ним. Внеклассные мероприятия. Кружки. Школьная форма. 

Школа, помещения внутри школы, класс и предметы в классе, расписание 

уроков, учебные занятия на уроках, выполнение домашних заданий. Каникулы. 

Переписка с зарубежными сверстниками, адрес. Новые технологии в жизни 

школьников.  

Выбор профессии. Мир профессий. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

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

Окружающий мир. Природа: растения и животные. Погода. Проблемы 

экологии. Защита окружающей среды. Жизнь в городе/в сельской местности; 

город, ориентация в городе. Дом/квартира: названия комнат, их размеры, 

предметы мебели и интерьера. Расположение в пространстве, движение. 

Время, дни недели, месяцы.  

Средства массовой информации. Роль средств массовой информации в жизни 

общества. Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, 

Интернет.  

Страны изучаемого языка и родная страна. Страны, столицы, крупные 

города. Государственные символы. Географическое положение. Климат. 

Население. Достопримечательности. Культурные особенности: национальные 

праздники, памятные даты, исторические события, традиции и обычаи, 

кулинария, музыка, кинематография. Выдающиеся люди и их вклад в науку и 

мировую культуру. Великие итальянские путешественники и мореплаватели, 

их вклад в мировую историю. Небольшие произведения 19 детского фольклора 

на итальянском языке, популярные герои итальянской детской литературы. 

Итальянская комедия масок и еѐ основные персонажи. Эпоха Данте, 



«Божественная комедия». Небольшие произведения из современной 

итальянской прозы. Итальянский речевой и неречевой этикет в ряде ситуаций 

общения, сопоставление его с этикетом родной страны и стран других 

изучаемых языков. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов 

(этикетный диалог, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос); диалог-

обмен мнениями: 

диалог этикетного характера — начинать, поддерживать и заканчивать 

разговор, вежливо переспрашивать; поздравлять с праздником, выражать 

пожелания и вежливо реагировать на поздравление; выражать благодарность; 

вежливо соглашаться на предложение/отказываться от предложения 

собеседника; 

диалог-побуждение к действию — обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/не соглашаться выполнить просьбу; приглашать собеседника к 

совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос — сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы 

разных видов; выражать своѐ отношение к обсуждаемым фактам и событиям; 

запрашивать интересующую информацию; переходить с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог — обмен мнениями — выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ, 

высказывать своѐ согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать 

сомнение, давать эмоциональную оценку обсуждаемым событиям (восхищение, 

удивление, радость, огорчение и т. д.). 

Названные умения диалогической речи развиваются в стандартных

 ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания 

речи с использованием ключевых слов, речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий или без опор с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 



Объѐм диалога — до пяти реплик со стороны каждого собеседника в рамках 

комбинированного диалога; до пяти реплик со стороны каждого собеседника в 

рамках диалога — обмена мнениями. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи — создание устных 

связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: описание (предмета, местности, внешности и 

одежды человека), в том числе характеристика (черты характера реального 

человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение, рассуждение; 

выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению к 

услышанному/прочитанному; 

изложение (пересказ) основного содержания прочитанного/ прослушанного 

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, изложенным в 

тексте; 

составление рассказа по картинкам; 

изложение результатов выполненной проектной работы. Данные умения 

монологической речи развиваются в стандартных ситуациях неофициального 

общения в рамках тематического содержания речи с опорой на вопросы, 

ключевые слова, план и/или иллюстрации, фотографии, таблицы или без опоры. 

Объѐм монологического высказывания — 7–9 фраз. 

 

Аудирование 

При непосредственном общении: понимать на слух речь учителя и 

одноклассников и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

использовать переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных 

деталей. 

При опосредованном общении: дальнейшее развитие восприятия и понимания 

на слух несложных аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания; с пониманием нужной/интересующей/ запрашиваемой 



информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение 

определять основную тему/идею и главные факты/события в воспринимаемом 

на слух тексте, отделять главную информацию от второстепенной, 

прогнозировать содержание текста по началу сообщения; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение выделять нужную 

/интересующую/запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) форме в воспринимаемом на слух тексте. 

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

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного 

характера. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать 

базовому уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Время звучания текста/текстов для аудирования до 1,5 минут. 

 

Смысловое чтение 

Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разных жанров и стилей, содержащие отдельные неизученные языковые 

явления, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания; с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полным пониманием. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: 

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

второстепенные); прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

разбивать текст на относительно самостоятельные смысловые части; 

озаглавливать текст/его отдельные части; игнорировать незнакомые слова, 

несущественные для понимания основного содержания; понимать 

интернациональные слова. 



Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации

 предполагает умение находить в прочитанном тексте и понимать 

запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной форме (неявной) форме; оценивать найденную информацию с 

точки зрения еѐ значимости для решения коммуникативной задачи. 

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

представленной в них информации. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления. В ходе чтения с 

полным пониманием формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного перевода); 

устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий, восстанавливать текст из разрозненных абзацев или путѐм 

добавления пропущенных фрагментов. 

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

художественного произведения, статья научно-популярного характера, 

сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение; несплошной текст 

(таблица, диаграмма). 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать базовому 

уровню (А2 — допороговому уровню по общеевропейской шкале). 

Объѐм текста/текстов для чтения — 250–300 слов. 

 

Письменная речь 

Развитие умений письменной речи: 

составление плана/тезисов устного или письменного сообщения; 

заполнение анкет и формуляров: сообщать о себе основные сведения (имя, 

фамилия, пол, возраст, гражданство, адрес, увлечения) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера: сообщать краткие 



сведения о себе, излагать        различные события, делиться 

впечатлениями, выражать благодарность/извинения/ просьбу, запрашивать 

интересующую информацию; оформлять обращение, завершающую фразу и 

подпись в соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка.  Объѐм письма до 90 слов; 

создание небольшого письменного высказывания с опорой на образец, план, 

таблицу и/или прочитанный/прослушанный текст. Объѐм письменного 

высказывания — до 90 слов;  

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания 

прочитанного/прослушанного текста; 

письменное представление результатов выполненной проектной работы 

(объѐм — 90 слов). 

 

Фонетическая сторона речи 

Различение на слух и адекватное, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

отсутствия фразового ударения на служебных словах; чтение новых слов 

согласно основным правилам чтения. 

Выражение модального значения, чувства и эмоции. Чтение вслух небольших 

текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонации, демонстрирующих понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из 

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

Объѐм текста для чтения вслух — до 100 слов. 

 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков 

препинания: 

точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; 



запятой при перечислении. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление электронного 

сообщения личного характера. 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи, с 

соблюдением существующей в итальянском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объѐм — 850 лексических единиц для продуктивного использования (включая 

700 лексических единиц, изученных ранее) и 900 лексических единиц для 

рецептивного усвоения (включая 850 лексических единиц продуктивного 

минимума). 

Основные способы словообразования: аффиксация: 

Основные способы словообразования: аффиксация: 

■ глаголов: dis- (disfare), s- (smettere), ri- (rifare), -izzare (organizzare), a- 

(ammalarsi), ra- (rallegrare), in- (invecchiare);  

■ существительных: -sione/-zione (conclusione/manifestazione), -anza/-enza 

(arroganza/influenza), -mento (divertimento), -tà (possibilità), -ezza (stanchezza), -ia 

(malattia), -ista (giornalista), -tore (costruttore), dis- (dispiacere), sopra- 

(soprannome), -essa (professoressa);  

■ прилагательных: s- (scontento), in- (insicuro), dis- (disonesto), a- (anormale), 

anti- (antifascista), inter- (internazionale), -ic- (scientifico), -ante/-ente 

(interessante/divertente), -oso (pericoloso), -abile/-ibile (responsabile/leggibile), -ivo 

(nativo), stra- (straforte), ultra- (ultrarivoluzionario);  

■ наречий: -mente (attentamente);  

■ числительных: -dici (undici), -ta (trenta), -esimo (undicesimo);  

2) словосложение:  

■ существительное + существительное (pallacanestro);  



■ прилагательное + прилагательное (pianoforte);  

■ существительное + прилагательное (pianterreno);  

■ прилагательное + существительное (biancaneve);  

■ глагол + существительное (aspirapolvere);  

■ предлог + существительное (sottovoce);  

■ существительное + глагол (via vai);  

■ местоимение + глагол (chissà);  

3) конверсия:  

■ субстантивация прилагательных (inverno freddo — il freddo);  

■ субстантивация союзов (perché — il perché);  

■ субстантивация глаголов (dovere — il dovere). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций итальянского языка. 

Изучение грамматических явлений и средств их выражения.  

1. Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи 

следующих морфологических явлений.  

Правильные и неправильные глаголы в формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Presente, Passato Prossimo, Futuro Semplice, 

Imperfetto, Passato Remoto, Trapassato Prossimo) и условном наклонении 

(Condizionale Presente, Condizionale Passato).  

Глаголы в видо-временных формах страдательного залога (Presente, Passato 

Prossimo, Passato Remoto, Imperfetto, Trapassato Prossimo, Futuro Semplice, 

Condizionale Presente, Condizionale Passato).  

Модальные глаголы и их эквиваленты (sapere, potere, dovere, volere, preferire).  

Причастия настоящего и прошедшего времени.  

Неличные формы глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени, в том числе неправильные формы причастия прошедшего времени, 

инфинитив).  



Безличные формы глагола в Presente, Imperfetto, Passato Prossimo, Passato 

Remoto, Futuro Semplice.  

Управление глаголов: беспредложное, с предлогами a и di.  

Неисчисляемые и исчисляемые существительные (una penna, acqua). Имена 

существительные собственные и нарицательные.  

Определѐнный, неопределѐнный и частичный артикли (в том числе с 

географическими названиями). Формы определѐнного артикля, сочленѐнного с 

предлогами a, di, da, in, su.  

Степени сравнения прилагательных и наречий, в том числе образованных не по 

правилу (buono, migliore, il migliore, ottimo).  

Ударные и безударные личные местоимения в именительном (lui), винительном 

(lo, lui) и дательном падежах (gli, a lui). Возвратные местоимения (mi, ti, si, ci, 

vi), неопределѐнные местоимения и их производные (nessuno, niente, molto, 

poco, alcuno, qualche и т. д.).  

Притяжательные прилагательные и местоимения (mio), включая краткую форму 

ответа с глаголом essere (È mio.).  

Наречия, оканчивающиеся на mente (facilmente) и совпадающие по форме с 

прилагательными (forte, piano).  

Устойчивые словоформы в функции наречия типа a volte, in fin dei conti, alla 

fine, allo stesso modo и т. д.  

Количественные числительные для обозначения дат и больших чисел. 

Порядковые числительные.  

Предлоги: простые (a, in, di, da, su, per, con) и составные (davanti a, prima di, 

vicino a, lontano da).  

2. Знание признаков, навыки распознавания и употребления в речи следующих 

синтаксических явлений: 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 

(Vogliamo imparare a parlare bene italiano.); предложения с оборотами c’è, ci 

sono и è, sono (Sul pavimento c’è un tappeto. In classe ci sono degli studenti. È un 

libro. È un libro interessante.).  



Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами e, ma, o.   

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами che, perché, 

come, quale, se, dove.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзом quando; 

условия с союзом se; определительными с относительными местоимениями che, 

il quale, cui; причины с союзом perché.  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный 

вопросы в Presente, Futuro Semplice, Passato Prossimo, Passato Remoto, 

Trapassato Prossimo, Imperfetto, Condizionale Presente и Condizionale Passato). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Fai! Faccia! Facciamo! Fate!) 

и отрицательной форме (Non fare! Non faccia! Non facciamo! Non fate!).  

Предложения с конструкциями né... né, così... come, o... o....  

Конструкция stare per fare (для выражения ближайшего будущего действия). 

 Конструкция stare + Gerundio (для выражения продолженного действия).  

Конструкции mi piace (mi piacciono); ce l’ho.  

Выделительная конструкция (È stato lui che l’ha fatto.).  

Конструкция Accusativo con l’Infinito (Lo vedo giocare nel cortile.).  

Каузативные конструкции с глаголом fare (far vedere).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени.  

Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошедшего времени. 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием 

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

изучаемого языка, основных социокультурных элементов речевого 

поведенческого этикета в италоязычной среде; знание и использование в 

устной и письменной речи наиболее употребительной тематической фоновой 

лексики и реалий в рамках отобранного тематического содержания. 

Знание социокультурного портрета родной страны и страны/ стран изучаемого 



языка: символики, достопримечательностей, культурных особенностей 

(национальные праздники, традиции), образцов поэзии и прозы, доступных в 

языковом отношении. 

Формирование элементарного представления о различных вариантах 

итальянского языка. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального 

общения в рамках отобранного тематического содержания и использование 

лексико-грамматических средств с их учѐтом. 

Соблюдение нормы вежливости в межкультурном общении. Соблюдение норм 

вежливости в межкультурном общении. Развитие умений: писать своѐ имя и 

фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей на 

итальянском языке; 

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

правильно оформлять электронное сообщение личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка; 

кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (основные национальные праздники, традиции 

в проведении досуга и в питании, достопримечательности); 

кратко рассказывать о некоторых выдающихся людях родной страны и 

страны/стран изучаемого языка (учѐных, писателях, поэтах, художниках, 

композиторах, музыкантах, спортсменах и т. д.); 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения

 (объяснить местонахождение объекта, сообщить возможный маршрут, 

уточнить часы работы и т. д.). 

 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки; при говорении и письме перифраз/толкование, 

синонимические средства, описание предмета вместо его названия; при 



непосредственном общении догадываться о значении незнакомых слов с 

помощью используемых собеседником жестов и мимики. 

Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение незнакомых слов. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, плана. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 

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

явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках изученной 

тематики. 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

      ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

развития внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по итальянскому 

языку на уровне среднего общего образования должны отражать готовность и 

способность обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующих традиционным ценностям российского общества, расширение 

жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения итальянского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей;  



готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтѐрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России;  

ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России и страны/стран 

изучаемого языка; достижениям России и страны/стран изучаемого языка в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, труде;  

идейная убеждѐнность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированность нравственного сознания, этического поведения;  

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями 

народов России. 

4) эстетического воспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество 

своего и других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через 



источники информации на иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; 

убеждѐнность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять 

качества творческой личности. 

5) физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью. 

6) трудового воспитания: 

готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность;  

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы, осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни, в том числе с использованием иностранного языка. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем;  

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества;  



активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

и исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с 

использованием иностранного языка.  

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися 

программы по иностранному (итальянскому) языку на уровне среднего общего 

образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своѐ эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своѐ поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей;  

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с 

другими людьми, в том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



В результате изучения программы по иностранному (итальянскому) языку на 

уровне среднего общего образования у обучающихся будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

● самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать еѐ 

всесторонне;  

● устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого 

иностранного языка; 

● определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

● выявлять закономерности в языковых явлениях изучаемого иностранного 

(итальянского) языка;  

● разрабатывать план решения проблемы с учѐтом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

● вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности;  

● координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

● развивать креативное мышление при решении жизненных проблем. 

Базовые исследовательские действия: 

● владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием иностранного (итальянского) языка, навыками разрешения 

проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

● осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, 

в том числе при создании учебных и социальных проектов;  

● владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 



● ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

● выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу еѐ решения, находить аргументы для доказательства своих 

утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

● анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

● давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретѐнный опыт; 

● осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

● уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

● уметь интегрировать знания из разных предметных областей;  

● выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Работа с информацией: 

● владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том 

числе на иностранном (итальянском) языке, самостоятельно осуществлять 

поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов 

и форм представления; 

● создавать тексты, в том числе на иностранном (итальянском) языке, в различных 

форматах с учѐтом назначения информации и целевой аудитории, выбирая 

оптимальную форму представления и визуализации (текст, таблица, схема, 

диаграмма); 

● оценивать достоверность информации, еѐ соответствие морально-этическим 

нормам;  

● использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

● владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение: 

● осуществлять коммуникации во всех сферах жизни; 

● распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

● владеть различными способами общения и взаимодействия, в том числе на 

иностранном (итальянском) языке; аргументированно вести диалог, уметь 

смягчать конфликтные ситуации; 

● развѐрнуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация 

● самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять 

проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

● самостоятельно составлять план решения проблемы с учѐтом имеющихся 

ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

● давать оценку новым ситуациям; 

● делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за 

решение; 

● оценивать приобретѐнный опыт; 

● способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

Самоконтроль 

● давать оценку новым ситуациям;  

● владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать 

приѐмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

● оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на 

иностранном (итальянском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости;  



● оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

● принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

● принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

● принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

● признавать своѐ право и право других на ошибку; 

● развивать способность понимать мир с позиции другого человека; 

Совместная деятельность 

● понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

● выбирать тематику и методы совместных действий с учѐтом общих интересов, и 

возможностей каждого члена коллектива;  

● принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по еѐ достижению: составлять план действий, распределять роли с 

учѐтом мнений участников, обсуждать результаты совместной работы;  

● оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий 

результат по разработанным критериям; 

● предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы по иностранному (итальянскому) 

языку к концу обучения в 9 классе. 

1) Коммуникативные умения. 

Говорение: 

вести комбинированный диалог, включающий различные виды диалогов (диалог 

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

мнениями в рамках тематического содержания речи в стандартных ситуациях 

неофициального общения, с вербальными и (или) зрительными опорами или без опор, 

с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране (странах) изучаемого языка 

(до 6–8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать разные виды монологических высказываний (описание, в том числе 

характеристика, повествование или сообщение, рассуждение) с вербальными и (или) 

зрительными опорами или без опор в рамках тематического содержания речи (объѐм 

монологического высказывания – до 10–12 фраз), излагать основное содержание 

прочитанного (прослушанного) текста со зрительными и (или) вербальными опорами 



(объѐм – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы (объѐм – 

10–12 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной (интересующей, запрашиваемой) информации (время звучания текста 

(текстов) для аудирования – до 2 минут);. 

Смысловое чтение:  

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты, содержащие 

отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) 

информации, с полным пониманием содержания (объѐм текста (текстов) для чтения – 

500–600 слов), читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы) и понимать 

представленную в них информацию. 

Письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

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

электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране (странах) изучаемого языка (объѐм сообщения – до 120 слов), создавать 

небольшое письменное высказывание с использованием образца, плана, таблицы, 

прочитанного (прослушанного) текста (объѐм высказывания – до 120 слов), заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного (прослушанного) текста, 

письменно представлять результаты выполненной проектной работы (объѐм 100– 120 

слов). 

2) Языковые знания и умения. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить 

слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей, в том числе применять правила отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; 



владеть правилами чтения и выразительно читать вслух небольшие тексты 

объѐмом до 120 слов, построенные на изученном языковом материале, с соблюдением 

правил чтения и соответствующей интонацией; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце 

предложения, запятую при перечислении, пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации общения в рамках тематики основной школы в объѐме 1200 

единиц, в том числе наиболее распространѐнные слова, устойчивые словосочетания, 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры 

стран изучаемого языка, в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

распознавать и использовать интернациональные слова (sport); 

иметь ппредставление о синонимии, антонимии, лексической сочетаемости, 

многозначности; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, 

образованные с использованием аффиксации:  

■ глаголов: dis- (disfare), s- (smettere), ri- (rifare), -izzare (organizzare), a- 

(ammalarsi), ra- (rallegrare), in- (invecchiare);  

■ существительных: -sione/-zione (conclusione/manifestazione), -anza/-enza 

(arroganza/influenza), -mento (divertimento), -tà (possibilità), -ezza (stanchezza), -ia 

(malattia), -ista (giornalista), -tore (costruttore), dis- (dispiacere), sopra- 

(soprannome), -essa (professoressa);  

■ прилагательных: s- (scontento), in- (insicuro), dis- (disonesto), a- (anormale), 

anti- (antifascista), inter- (internazionale), -ic- (scientifico), -ante/-ente 

(interessante/divertente), -oso (pericoloso), -abile/-ibile (responsabile/leggibile), -ivo 

(nativo), stra- (straforte), ultra- (ultrarivoluzionario);  

■ наречий: -mente (attentamente);  

■ числительных: -dici (undici), -ta (trenta), -esimo (undicesimo);  



распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синонимы, 

антонимы, сокращения и аббревиатуры, распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи различные средства связи в тексте для обеспечения логичности и 

целостности высказывания. 

 

 

Грамматическая сторона речи: 

понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений итальянского языка; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи: 

Нераспространѐнные и распространѐнные простые предложения, в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определѐнном порядке 

(Vogliamo imparare a parlare bene italiano.); предложения с оборотами c’è, ci 

sono и è, sono (Sul pavimento c’è un tappeto. In classe ci sono degli studenti. È un 

libro. È un libro interessante.).  

Сложносочинѐнные предложения с сочинительными союзами e, ma, o.   

Сложноподчинѐнные предложения с союзами и союзными словами che, perché, 

come, quale, se, dove.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными: времени с союзом quando; 

условия с союзом se; определительными с относительными местоимениями che, 

il quale, cui; причины с союзом perché.  

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный 

вопросы в Presente, Futuro Semplice, Passato Prossimo, Passato Remoto, 

Trapassato Prossimo, Imperfetto, Condizionale Presente и Condizionale Passato). 

 Побудительные предложения в утвердительной (Fai! Faccia! Facciamo! Fate!) 

и отрицательной форме (Non fare! Non faccia! Non facciamo! Non fate!).  

Предложения с конструкциями né... né, così... come, o... o....  

Конструкция stare per fare (для выражения ближайшего будущего действия). 

 Конструкция stare + Gerundio (для выражения продолженного действия).  

Конструкции mi piace (mi piacciono); ce l’ho.  

Выделительная конструкция (È stato lui che l’ha fatto.).  



Конструкция Accusativo con l’Infinito (Lo vedo giocare nel cortile.).  

Каузативные конструкции с глаголом fare (far vedere).  

Косвенная речь в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени.  

Согласование времѐн в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошедшего времени. 

3) Социокультурные знания и умения: 

понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику страны (стран) изучаемого языка в рамках 

тематического содержания речи (основные национальные праздники, обычаи, 

традиции); 

иметь элементарные представления о различных вариантах итальянского языка; 

обладать базовыми знаниями о социокультурном портрете и культурном 

наследии родной страны и страны (стран) изучаемого языка, представлять Россию и 

страну (страны) изучаемого языка, оказывать помощь иностранным гостям в 

ситуациях повседневного общения. 

4) Компенсаторные умения: 

использовать при говорении переспрос, использовать при говорении и письме 

перифраз (толкование), синонимические средства, описание предмета вместо его 

названия, при чтении и аудировании языковую догадку, в том числе контекстуальную, 

игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания основного 

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

запрашиваемой информации; 

владеть умениями классифицировать лексические единицы по темам в рамках 

тематического содержания речи, по частям речи, по словообразовательным элементам; 

рассматривать несколько вариантов решения коммуникативной задачи в 

продуктивных видах речевой деятельности (говорении и письменной речи); 

участвовать в несложных учебных проектах с использованием материалов на 

иностранном языке с применением информационно-технологических технологий, 

соблюдая правила информационной безопасности при работе в сети Интернет; 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-

справочные системы в электронной форме; 



достигать взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с 

носителями иностранного языка, людьми другой культуры; 

сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения) объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках изученной тематики. 

 

 

  



Тематическое планирование 

8 класс 

(68 часов -2 часа в неделю) 

 

 

Кол-во 

уроков, 

ч 

Тема раздела Языковые средства Электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 2 3 4 

7 (12) Unità 1. Così 

nasce la lingua 

italiana. Lezioni 

1—5 

1. Спряжение глаголов в 

Presente, Passato Prossimo, 

Imperfetto, Trapassato 

Prossimo, Futuro Semplice 

(повторение). 

2. Спряжение глагола bere в 

Imperfetto.  

3. Спряжение глагола 

scegliere в Presente.  

4. Страдательный залог с 

глаголом venire.  

5. Инфинитивный оборот 

stare per + Infinito 

Presente.  

6. Конструкция «sempre + 

сравнительная степень 

прилагательного 

(наречия)» sempre più …, 

sempre meno… 

7. Словообразование: 

суффиксы -ese, -ano, -ino 

(bolognese, siciliano, 

fiorentino). 

8. Влияние диалектов на 

произношение в 

итальянском языке. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=jRKLYBnxEe0 

 

7 (10) Unità 2. Gli 

italiani scoprono 

il mondo. 

Lezioni 1—5 

1. Степени сравнения 

прилагательных (особые 

формы buono, cattivo, 

grande, piccolo, alto, 

basso). Употребление 

правильных и особых 

форм сравнения 

прилагательных.  

2. Образование и 

употребление Passato 

Remoto. Passato Remoto 

глаголов I спряжения 

(portare).  

3. Спряжение глагола essere 

в Passato Remoto. Passato 

Remoto глаголов II 

спряжения (potere).  

4. Сопоставление Passato 

Remoto и Passato 

Prossimo.  

https://www.youtube.com/w

atch?v=iiV7zHf2T1g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jRKLYBnxEe0
https://www.youtube.com/watch?v=jRKLYBnxEe0
https://www.youtube.com/watch?v=iiV7zHf2T1g
https://www.youtube.com/watch?v=iiV7zHf2T1g


5. Употребление Imperfetto и 

Trapassato Prossimo.  

6. Употребление Presente в 

исторических текстах 

(Presente Storico). Случаи 

употребления Participio 

Passato.  

7. Согласование Participio 

Passato в составе 

причастного оборота. 

8. Предлоги da, in, per, verso, 

attraverso (повторение). 

Предлоги времени 

(повторение).  

9. Словообразование: 

суффиксы -tore, -trice 

(viaggiatore, viaggiatrice). 

Однокоренные слова 

(повторение). 

9 (15) Unità 3. 

Tradizioni 

vecchie e nuove. 

Lezioni 1—6 

1. Неопределѐнный артикль 

мн. числа (dei, degli, delle).  

2. Качественные 

прилагательные, 

используемые при 

описании характера и 

внешности человека. 

3. Passato Remoto глаголов 

III спряжения (unire).  

4. Спряжение глагола avere 

в Passato Remoto.  

5. Управление глаголов (far 

finta di fare qc, fare la corte 

a qd, innamorarsi di qd, 

intendersi di qc, tenere 

compagnia a qd).  

6. Неличные формы 

глаголов: деепричастие 

настоящего времени. 

Деепричастие настоящего 

времени глаголов fare, 

dire.  

7. Конструкция stare + 

Gerundio Presente. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=DSIQUQeS8rI 

 

10 (16) Unità 4. Il 

mondo attorno a 

noi. Lezioni 1—

6 

1. Passato Remoto 

неправильных глаголов.  

2. Сопоставление 

неправильных форм 

Participio Passato и 

Passato Remoto. 

3. Глаголы в форме 

повелительного 

наклонения 2-го лица ед. 

числа и 3-го лица ед. 

числа.  

4. Управление глаголов 

(prepararsi a fare qc, 

partire per qc, dire a qd di 

https://www.youtube.com/w

atch?v=4UQOUgAKngc 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DSIQUQeS8rI
https://www.youtube.com/watch?v=DSIQUQeS8rI
https://www.youtube.com/watch?v=4UQOUgAKngc
https://www.youtube.com/watch?v=4UQOUgAKngc


fare qc, imparare a fare qc). 

5. Форма вежливого 

обращения Lei в прямом и 

косвенном падежах (La, 

Le).  

6. Словообразование 

существительных: 

суффикс -one 

9 (15) Unità 5. Di 

giorno in giorno. 

Lezioni 1—6 

1. Употребление 

прилагательного stesso  

2. Спряжение глаголов fare, 

dire в Passato Remoto  

3. Образование и 

употребление 

Condizionale Presente 

Condizionale Presente 

глаголов I спряжения 

(parlare) Condizionale 

Presente глаголов II 

спряжения (prendere) 

Condizionale Presente 

глаголов III спряжения 

(pulire).  

4. Глаголы взаимного 

действия  

5. Употребление ударных 

личных местоимений в 

форме именительного 

падежа.  

6. Местоименная частица ne.  

7. Восклицательные 

предложения (Calma! 

Pazienza! Coraggio! Non ti 

preoccupare! и т. п.) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=SpCnXT2U7tk 

 

8 (14) Unità 6. Pagina 

sportiva. Lezioni 

1—6 

1. Безличные глаголы и 

выражения.  

2. Образование безличной 

формы глагола. 

3. Управление глаголов 

(proporre a qd di fare qc, 

insegnare a qd a fare qc).  

4. Вопросительное 

местоимение quale.  

5. Некоторые формы 

римского диалекта. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WPgNfhdwczE 

 

7 Резерв 

 

  

14 Контроль   

 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

(68 часов -2 часа в неделю) 

 

Кол-во Тема раздела Языковые средства Электронные 

https://www.youtube.com/watch?v=SpCnXT2U7tk
https://www.youtube.com/watch?v=SpCnXT2U7tk
https://www.youtube.com/watch?v=WPgNfhdwczE
https://www.youtube.com/watch?v=WPgNfhdwczE


уроков, 

ч 

образовательные 

ресурсы 

1 2 3 4 

10 (14) Unità 1. Quanto 

siamo cambiati. 

Lezioni 1—6 

1. Качественные 

прилагательные, 

используемые при 

описании внешности и 

характера человека. 

Словообразование 

прилагательных: 

префиксы dis-, in-, a-, s-.  

2. Согласование времѐн в 

плане настоящего 

времени.  

3. Косвенная речь. Перевод 

прямой речи в косвенную 

в плане настоящего 

времени.  

4. Замена глаголов в форме 

повелительного 

наклонения на 

конструкцию «di + 

инфинитив» при переводе 

прямой речи в косвенную.  

5. Перевод прямого вопроса 

в косвенный.  

6. Управление глаголов 

(pensare a qc, qd). 

7. Место безударных 

личных местоимений в 

конструкции «модальный 

глагол + инфинитив».  

8. Безударная наречная 

частица ci. Безударная 

местоименная частица ci.  

9. Речевая формула Salutami 

tutti!  

10. Антонимия на уровне 

словосочетаний 

(повторение). 

https://www.youtube.com/w

atch?v=16EqEDSBNH8 

 

7  

(12) 

Unità 2. 

Rinascimento. 

Lezioni 1—6 

1. Употребление артикля с 

названием века. 

Согласование времѐн 

изъявительного 

наклонения в плане 

прошедшего времени.  

2. Перевод прямой речи в 

косвенную в плане 

прошедшего времени. 

Замена наречий места и 

времени при переводе 

прямой речи в косвенную.  

3. Особая грамматическая 

форма Futuro nel Passato. 

Глаголы parlare, andare в 

форме Futuro nel Passato.  

4. Глагол essere в форме 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ar1B9GNlolg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=16EqEDSBNH8
https://www.youtube.com/watch?v=16EqEDSBNH8
https://www.youtube.com/watch?v=ar1B9GNlolg
https://www.youtube.com/watch?v=ar1B9GNlolg


повелительного 

наклонения.  

5. Значения предлога da. 

Способы обозначения 

века. Многозначность 

существительного paese.  

6. Однокоренные слова 

(повторение). 

Обозначение профессии и 

ремесла (повторение).  

7. Синонимия слов и 

выражений (повторение) 

8 (14) Unità 3. 

Tradizioni 

musicali 

italiane. Lezioni 

1—6 

1. Прилагательное buono в 

позиции перед 

существительным 

мужского рода ед. числа. 

Выражения пожеланий со 

словом buono.  

2. Превосходная степень 

прилагательных 

(повторение).  

3. Образование Condizionale 

Passato. Глаголы в форме 

Presente, Passato Prossimo, 

Passato Remoto, 

Condizionale Presente. 

Participio Passato 

глаголов (повторение).  

4. Образование Participio 

Passato (повторение).  

5. Употребление Voce 

Passiva (повторение).  

6. Управление глаголов 

(partecipare a qc). 

Относительные 

местоимения che, cui, 

quale. 

7. Употребление предлогов 

(повторение).  

8. Однокоренные слова 

(повторение). 

Обозначение профессии и 

ремесла (повторение) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=dUNktk_gMDo 

 

9 (15) Unità 4. 

Passatempi: 

teatro, cinema, 

musei. Lezioni 

1—5 

1. Определѐнный и 

неопределѐнный артикль 

(повторение).  

2. Неопределенное 

прилагательное nessuno.  

3. Указательное 

прилагательное quello 

(повторение).  

4. Безударная местоименная 

частица ne. Вопрос Quanti 

ne abbiamo oggi?  

5. Выражение non poterne 

più.  

6. Синонимия и антонимия 

https://www.youtube.com/w

atch?v=BmJ_GHpBSlk 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dUNktk_gMDo
https://www.youtube.com/watch?v=dUNktk_gMDo
https://www.youtube.com/watch?v=BmJ_GHpBSlk
https://www.youtube.com/watch?v=BmJ_GHpBSlk


на уровне слов и 

выражений (повторение) 

9 (15) Unità 5. Una 

scelta di vita. 

Lezioni 1—6 

1. Конструкция accusativo + 

l’infinitivo после глаголов 

vedere, guardare, notare, 

sentire, ascoltare.  

2. Глагольная конструкция 

essere… che…  

3. Управление глаголов 

(essere stanco di fare qc, 

invitare qd a fare qc, 

insegnare a qd a fare qc, 

sognare di fare qc, provare 

a fare qc).  

4. Глаголы в Presente, 

Passato Prossimo, Passato 

Remoto, Futuro Semplice.  

5. Управление глаголов 

(повторение).  

6. Образование наречий и 

наречных выражений 

(повторение).  

7. Однокоренные слова 

(повторение).  

8. Обозначение профессии и 

ремесла (повторение) 

https://www.youtube.com/w

atch?v=qFC3xZXjyS8 

 

9 (15) Unità 6. La fine 

dell’anno e il 

tempo dei 

bilanci. Lezioni 

1—6 

1. Безударные личные 

местоимения mi, ti, gli, le, 

ci, vi в конструкции с 

возвратными глаголами.  

2. Глаголы в Presente, 

Passato Prossimo, 

Imperfetto, Passato Remoto, 

Futuro Semplice 

(повторение).  

3. Косвенная речь 

(повторение).  

4. Повелительное 

наклонение (повторение).  

5. Употребление предлогов 

(повторение).  

6. Ударные и безударные 

личные местоимения 

(повторение).  

7. Словообразование 

существительных 

(повторение). 

https://www.youtube.com/w

atch?v=s9GU5W022ug 

 

6 Резерв   

12 Контроль   

 

 
 

 

Тематическое планирование курса 

 “Страноведение” 

https://www.youtube.com/watch?v=qFC3xZXjyS8
https://www.youtube.com/watch?v=qFC3xZXjyS8
https://www.youtube.com/watch?v=s9GU5W022ug
https://www.youtube.com/watch?v=s9GU5W022ug


8 класс 

по пособию «Progetto Italiano Junior 1» (автор –T. Martin – A. Albano), 

 «Edilingua» Roma, 2012. 

 

 

 

№ РАЗДЕЛ ТЕМА УРОКА 

1 Benvenuti! 

Parole e lettere. Italiano o italiana? Presentazione di alcune 

parole italiane conosciute anche all'estero Computazione delle 

parole 

2 

 

Ciao, io sono Gianna … Presentarsi, presentare qualcuno 

Salutare l Rispondere a un saluto Nazionalità Chiedere e dire la 

nazionalità 

3 

 

Il ragazzo o la ragazza? Chi è? In classe. Costruire le prime 

frasi complete. Numeri cardinali {7-7 ). Chiedere e dire il 

nome.  Chiedere e dire l'età. Numeri cardinali (7 7 -3 ). Brevi 

frasi di uso comune in classe 

4 A scuola Sei nuova, no? Fare conoscenza 

   

5 

 

Una giornata importante! Tenere un blog, un diario. Parlare 

degli amici/Descrivere gli amici 

6 

 

Ciao Maria! Salutare (formale e informale) . Rispondere a un 

saluto 

   7 

 

Di dove sei? Chiedere e dare informazioni su di sé e gli altri 

8 

 

E Lei, come si chiama? Rivolgersi a qualcuno dando del Lei. 

Chiedere come sta una persona 

9 

 

Com'è? Descrivere l 'aspetto fisico e il carattere.  Le parti del 

viso e del corpo umano 

10 Tempo libero 

Dove andate di solito?Attività più com uni del tempo libero 

Discutere del tempo libero 

11 

 

Vieni con noi? Invitare. Accettare o rifiutare un invito. l giorni 

della settimana  

12 

 

Perché non venite a casa mia ? Prendere accordi per un 

appuntamento  

Chiedere/ Dare l'indirizzo  

13 

 

Un appartamento al quarto piano. Descrivere l'abitazione,  

le stanze del l'appartamento  

Numeri ordinali (l" - 1 2 °)  

14 

 

Che fai nel tempo libero? Reimpiego dei contenuti attraverso  

alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere) 

15 

 

Che ora è?/ Che ore sono? Numeri cardinali (30- 100) 

16 In contatto Alle 10.30 del mattino? Parlare di cellulari e computer 

17 

 

A che ora ? Chiedere e dire l'orario di apertura e chiusura di un 

ufficio, un negozio ecc.  

18 

 

Mah, non so … Esprimere incertezza, dubbio  

19 

 

Dov'è? Localizzare oggetti nello spazio 

20 

 

Di chi è? Esprimere possesso 

21 

 

Grazie! Ringraziare, rispondere a un ringraziamento  



22 

 

Abilità e vocabolario. Reimpiego dei contenuti attraverso 

alcune abilità (ascoltare, parlare, scrivere)  

23 Una festa 

Com'è andata la festa? Parlare di fatti avvenuti nel passato 

Scrivere/Aprire e chiudere un'email  

24 

 

Cosa hai fatto ... ? Raccontare e situare un avvenimento nel 

passato  

25 

 

Che è successo? Espressioni di tempo 

26 

 

Quanti regali! Parlare e scegliere un regalo per un compleanno 

27 

 

Buon compleanno! Le date 

28 

 

L'ora della verità Mesi e stagioni del l'anno  

29 

 

Parliamo e scriviamo. Reimpiego dei contenuti attraverso 

alcune abilità (parlare, scrivere)  

30 

 

Chi sa cucinare? Esprimere possesso Parlare di pasti. La 

famiglia. Parlare della famiglia.  Nomi di parentela 

31 

 

Gusti famosi … Alcuni piatti. Cosa cuciniamo? Parlare di piatti 

italiani. Esprimere preferenza.  Parlare dei gusti alimentari  

32 

 

Come mangi? Alimenti. Vocabolario. Approntare un menù. Le 

posate.  

33 

 

Abilità. Reimpiego dei contenuti attraverso alcune abilità 

(ascoltare, parlare, scrivere) 

34 

 

Conosciamo l'Italia: Gli italiani a tavola. Storia della pasta e 

della pizza. Cosa mangiano i ragazzi italiani? Abitudini 

alimentari dei giovani italiani.  

 

 

Тематическое планирование курса 

 “Страноведение” 

9 класс 

по пособию «Progetto Italiano Junior 2» (автор –T. Martin – A. Albano), 

 «Edilingua» Roma, 2012. 

 
РАЗДЕЛ ТЕМА УРОКА 

1 
Progetti… 

extrascolastici 

Vinceremo noi. Fare progetti. Quando usiamo il futuro. Fare 

promesse, ipotesi, previsioni 

2 

 

Saremo tutti delle stelle! L'oroscopo. I segni zodiacali. 

3 

 

Che carattere! Aggetivi relativi al carattere delle persone. 

Chiedere conferma. Confermare 

4 

 

Progetti. Abilita. Reimpiego dei contenuti attraverso alcune 

abilita (ascoltare, parlare, scrivere) 

5 Televisione 

Un telefilm. D'accorodo? Esprimere accordo e disaccordo. 

Raccontare e descrivere 

6 

 

Non ci avevo pensato! Collocare in ordine cronologico piu 

azioni al passato 

7 

 

Un salto nella storia. Parlare di programmi televisivi 

8 

 

Televisione. Vocabolario e abilita. Raccontare una storia. 

Reimpiego dei contenuti attraverso alcune abilita (ascoltare, 

parlare, scrivere) 



9 Ambiente ed ecologia 

Esprimere gioia, rammarico o disappunto. Parlare di possibili 

soluzioni per aiutare l'ambiente 

10 

 

L'ho sentita! Ti posso aiutare? Offrire, accettare, rifiutare una 

collaborazione, un aiuto 

11 

 

La terra e in pericolo! Lessico relativo ai problemi ambientali 

12 

 

Ambiente ed ecologia. Abilita. Reimpiego dei contenuti 

attraverso alcune abilita 

13 Facciamo spese 

Dai, ci diverteremo! Che ne pensi? Chiedere ed esprimere un 

parere 

14 

 

Capi di abbigliamento. Colori e capi di abbigliamento 

15 

 

Che numero porti? Chiedere un parere su un vestito o un capo 

di abbigliamento 

16 

 

Quanto costa? Espressioni utili per fare spese: prezzo, taglia, 

numero, colore, stile 

17 

 

A che ora ci possiamo vedere? Fissare un appuntamento 

18 

 

Che consumatore sei? Reimpiego dei contenuti attraverso 

alcune abilita 

19 Facciamo sport Ti posso dare un consiglio? Discipline sportive 

20 

 

Mi puoi dare una mano? Chiedere qualcosa in prestito, un 

favore 

21 

 

Cosa vi hanno detto? Esprimere parere, dispiacere 

22 

 

Siete in forma? Parlare delle proprie abitudini e di varie attivita 

fisiche 

23 

 

Sport. Abilita.  Reimpiego dei contenuti attraverso alcune 

abilita (ascoltare, parlare, scrivere) 

24 

 

Lo sport in Italia. Gli sport piu diffusi e amati in Italia e il 

calcio storico fiorentino 

25 L'ora della verita! Cerca di esserci! Dare un ordine. Dare un consiglio. 

26 

 

Usi dell'imperativo. Dare ordini, istruzioni, consigli, proibire, 

avvisare 

27 

 

Non ci prendere in gioro! Imperativo diretto negativo con i 

pronomi 

28 

 

La verita della musica! Vocabolario e abilita 

29 

 

Musica Italiana. Informazioni e notizie sugli artisti piu famosi e 

amati dai giovani 

30 

 

Moda e giovani. Informazioni e notizie sui giovani italiani e la 

moda. I marchi e gli stilisti italiani piu conosciuti. 

31 

 

Tutti in bici! L'uso della bicicletta nelle citta italiane. 

32 

 

Intelligenti o… teledipendenti? Un test semi-serio sulle 

abitudine televisive. 

33 

 

L'astrologia. I ragazzi italiani e l'oroscopo. 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Итальянский язык Дорофеева Н.С., Красова Г.А. Год:2011, 2019,8 класс 

2. Итальянский язык Дорофеева Н.С., Красова Г.А. Год:2011, 2019, 9 класс 

3. Томмазо Буэно. Современный итальянский. Практикум по грамматике. 

4. Томмазо Буэно. Говорим по-итальянски. 

5. «Progetto Italiano Junior 1» (автор –T. Martin – A. Albano), «Edilingua» 

Roma, 2012. 

6. «Progetto Italiano Junior 2» (автор –T. Martin – A. Albano), «Edilingua» 

Roma, 2012. 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

1. Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 

2. https://www.almaedizioni.it/it/almatv/ 

3. https://www.youtube.com/watch?v=7kkVgSHvSOk&list=RDCMUCqynoHlSe

mIdPG676QnDxqg&start_radio=1&t=4s 

4. https://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2022_2023 

5. https://rosuchebnik.ru/product/italyanskiy-yazyk-5-9klassy-programma-cd/ 

 

 

 

 

 

 

      

 

https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A1./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%D0%90./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/dlya-uchenikov/8%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A1./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/pisat/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93.%D0%90./
https://pdf.11klasov.net/xfsearch/dlya-uchenikov/9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81/
https://resh.edu.ru/
https://www.almaedizioni.it/it/almatv/
https://www.youtube.com/watch?v=7kkVgSHvSOk&list=RDCMUCqynoHlSemIdPG676QnDxqg&start_radio=1&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=7kkVgSHvSOk&list=RDCMUCqynoHlSemIdPG676QnDxqg&start_radio=1&t=4s
https://vos.olimpiada.ru/archive/table/tasks/years/2022_2023
https://rosuchebnik.ru/product/italyanskiy-yazyk-5-9klassy-programma-cd/

