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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная  рабочая  программа  учебного  предмета  «Иностранный
(английский) язык» разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного  общего образования обучающихся
с  ОВЗ,  Адаптированной основной общеобразовательной программы
основного  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития  (вариант 7) ГБОУ ООШ пос.Угорье.

АООП ООО для обучающихся с ЗПР   определяет, что обучающиеся с 
задержкой психического развития получают образование, 
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения, планируемым результатам основного общего образования 
нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 
классы) при создании условий, учитывающих их особые образовательные 
потребности.

Изменения в содержание адаптированной рабочей программы  и в
тематическое планирование (в части распределения количества часов на
прохождение учебного материала) не вносились. 

Программа адаптирована для обучающихся с ЗПР с учетом особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и
социальную адаптацию ученика.

Особенность программы заключается в:
-логике  построения  учебного  материала,  адаптированного  для
обучающегося с ЗПР;
-выборе  используемого  дидактического  материала  в  зависимости  от
психофизических особенностей обучающегося.
-систематизировании занятий для прочного усвоения материала. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 
психического развития на уровне основного общего образования 
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 
саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления 
высших психических функций, мотивационных и когнитивных 



составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 
обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 
социально-перцептивных и  коммуникативных способностей, нередко 
сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в 
совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 
окружающими. 
С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 
(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне 
основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться 
требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 
учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных
и оценочных действий, проявления инициативы в организации учебного 
сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное
преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и 
переход к развитию способности проектирования собственной учебной 
деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе.
Характерной особенностью подросткового периода становится развитие 
форм понятийного мышления, усложняются используемые 
коммуникативные средства и способы организации учебного 
сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 
коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 
сверстниками, которое приобретает для обучающегося подросткового 
возраста особую значимость. В личностном развитии происходят 
многочисленные качественные изменения прежних интересов и 
склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в 
связи с появлением у подростка значительных субъективных трудностей и
переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация 
с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 
поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового 
возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 
моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 
противоречием между потребностью в признании их со стороны 
окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и 
способа общения и социальных взаимодействий. 
Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной 
категории особенностями. У обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 
чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать собственную позицию. 
Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: 
для школьников часто характерны импульсивные реакции, они не могут 
сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления 



эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 
обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, 
направленным на преодоление учебных и иных затруднений. 
У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, 
что снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со 
стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности
суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично 
завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки 
саморегуляции снижают способность к планированию, приводят к 
неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 
важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-
волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения 
ими учебного материала. 
Особенности познавательной сферы 
Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического 
развития является одной из основных характеристик в структуре 
нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной 
и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 
сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных 
процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической 
деятельности. 
Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с 
одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 
пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что 
затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного 
ряда операций. 
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 
механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 
мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания 
материала. 
В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 
деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. 
В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную 
и поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность
при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 
рационального решения. В операциональных характеристиках мышления 
отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 
синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на 
актуализации существенных признаков объектов. 



Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся 
на установление причинно-следственных связей, на необходимость 
доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе 
анализа полученной информации. Подросток с ЗПР затрудняется в 
осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к 
родовому понятию, в обобщении, интегрировании информации из 
различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует 
отметить, что часто возникают трудности использования мыслительной 
операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с 
другим материалом или в изменившихся условиях сходных задач. 
При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в 
группы по определенным признакам сложности возникают при 
самостоятельном определении основания для классификации и его 
вербальном обозначении. 
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 
нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, 
оперирования понятиями, включения понятий в разные системы 
обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 
использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР 
нуждаются в сопровождении изучения программного материала 
дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с 
практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость 
речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 
оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них 
вербальный отчет. 
Особенности речевого развития 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 
фонематической стороны речи, они продолжают смешивать 
оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор 
слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 
дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в 
малознакомых сложных словах. 
Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; 
обучающимся сложно образовывать новые слова приставочным и 
суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают 
аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 
Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут 
опираться на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный
словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, 



отражающееся на качестве коммуникации. 
В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. 
Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, часто 
заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. 
Различение причастий и деепричастий затруднено. 
В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и 
использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не
используют в самостоятельной речи образные сравнения. 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются 
специфические нарушения письма, обусловливающие большое количество
орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 
правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 
недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 
регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу
сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с 
усложнением и увеличением объема программного материала по русскому
языку. 
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 
традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 
многочисленных орфографических ошибках. При построении 
предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 
стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности 
письменных работ количество ошибок увеличивается. 
Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 
Центральным признаком задержки психического развития любой степени 
выраженности является недостаточная сформированность саморегуляции. 
В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается 
незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения 
заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 
предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а
потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго 
удерживать внимание на одном предмете или  действии. Отмечается 
несформированность мотивационно-целевой основы учебной 
деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 
По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной 
дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 
постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и 
направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле. 
Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР 
подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 
мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной



регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального фона, 
недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 
аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 
Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются 
поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной способностью к 
вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью 
эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, 
слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов 
адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 
У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 
характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 
эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 
Подросткам сложно осознавать себя в системе социальных 
взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 
учетом позиций и мнения партнера. 
Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, 
подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих 
норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая
внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная критичность к 
своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной 
неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная конфликтность. 
Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования 
жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей 
и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, 
необязательностью, уходом от ответственности за собственные поступки и
поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 
социальные отношения 
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты 
коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств беден, 
часто отмечается неадекватное использование невербальных средств 
общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 
невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются 
отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью 
поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 
личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита 
способность к сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при 
оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 
зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 



воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, 
что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 
малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 
общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом 
и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 
эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 
проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, 
специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и 
завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным 
способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники 
с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для
последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут 
учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 
сверстников. 
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 
материала 
На уровне основного общего образования существенно возрастают 
требования к учебной деятельности обучающихся: к целенаправленности, 
самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке 
учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 
обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются 
недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, 
неумение организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к 
поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 
самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать 
умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 
решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно 
отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 
результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний. 
Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста 
остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с трудом и 
являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам 
результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных 
достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины 
своих ошибок. 
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие 
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным 
ошибочным действиям и решениям. 



Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от 
характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться 
при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает 
утомление, пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной 
деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего 
урока, но при выполнении знакомых учебных заданий, не требующих 
волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. 
Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 
интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 
переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 
Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки 
учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, 
неточностью и ошибками воспроизведения. 
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 
понятиями, склонность к их смешению, семантическим заменам, с трудом 
запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с 
опорой на ясный алгоритм, визуальную поддержку, смысловые схемы. 
Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 
применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдаются 
затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную
мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание.
Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном 
выборе нужного способа действия, применении известного способа 
решения в новых условиях или одновременном использовании двух и 
более простых алгоритмов.

Рабочая программа по иностранному (английскому языку) для 
обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) на уровне 
основного общего образования составлена с учетом требований к 
результатам освоения основной образовательной программы, 
представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения 
России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС 
ООО), а также в соответствии с направлениями работы по формированию 
ценностных установок и социально-значимых качеств личности, 
указанными в Примерной программе воспитания (одобрено решением 
ФУМО от 02.06.2020 г.). 
Изучение иностранного языка является необходимым для современного 
культурного человека. Оно направлено 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. Для 
лиц с ЗПР владение английским языком открывает дополнительные 
возможности для понимания современного мира, профессиональной 
деятельности, интеграции в обществе. Ряд речевых особенностей 
восприятия обращённой и формирования самостоятельной речи у 
обучающихся с ЗПР, в частности, недостаточная способность к звуковому 
и смысловому анализу речи, как правило, вызывают трудности в 
овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что 
необходимо учитывать при планировании конечного уровня 
практического владения языком. В результате изучения курса 
иностранного языка у обучающихся с ЗПР формируются начальные 
навыки общения на иностранном языке, первоначальные представления о 
роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека в 
поликультурном мире. 
Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об
особенностях культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь 
является необходимым условием для воспитания у обучающихся с ЗПР 
толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на 
формирование ценностных ориентиров, связанных с культурой 
непрерывного самообразования и саморазвития, а также на развитие 
личностных качеств, необходимых для участия в совместной 
деятельности, в частности, уважительного отношения к окружающим. В 
процессе освоения данной учебной дисциплины у обучающихся с ЗПР 
формируется готовность к участию в диалоге в рамках межкультурного 
общения. 
Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного 
учебного предметам для обучающихся с ЗПР. В программе представлены 
цель и коррекционные задачи, базовые положения обучения английскому 
языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Иностранный 
(английский) язык» 
Обучение иностранному языку на уровне основного общего образования 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей
обучающихся с ЗПР, особенностей их речемыслительной деятельности. 
Обучение английскому языку на уровне основного общего образования 
строится на основе следующих базовых положений: 



 важным условием является организация искусственной англоязычной 
речевой среды; 
 изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам 
современного английского языка и предъявляются через общение с 
учителем и аудирование с обязательным применением наглядных средств;
 отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, 
соответствующей возрастным интересам и потребностям обучающихся с 
учетом реалий современного мира; отбираемый для изучения языковой 
материал обладает высокой частотностью; 
 предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал 
должен быть знаком обучающимся на родном языке; 
 обязательным условием является включение речевой деятельности на 
иностранном языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, 
предметно-практическую), при этом должны быть задействованы 
различные анализаторные системы восприятия информации; 
 уроки строятся по принципу формирования потребности в общении; 
мотивация обучающегося с ЗПР к общению на английском языке имеет 
принципиальное значение; 
 аудирование является одним из важнейших видов учебной 
деятельности, при этом необходимо учитывать особенности восприятия и 
запоминания вербальной информации у обучающихся с ЗПР 
подросткового возраста и обеспечивать наглядность предъявляемого 
материала на каждом этапе урока. 

 для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение 
английских звуков, английская речь должна быть доступна для 
понимания. 

При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать 
следующие специфические образовательные потребности обучающихся с 
ЗПР на уровне основного общего образования: 
 развитие познавательной деятельности в процессе изучения 
иностранного языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития 
высших психических функций, формирования учебных действий и 
речевой деятельности; 
 развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению 
иностранного языка в связи с его значимостью в будущей 
профессиональной деятельности и необходимостью более полной 
социальной интеграции в современном обществе; 



 обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в 
контексте различных коммуникативных ситуаций. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный
(английский) язык» способствует развитию коммуникативных навыков 
обучающихся с ЗПР, создает условия для введения обучающихся в 
культуру страны изучаемого языка, развития представлений о культуре 
родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее 
развитие личности. 

Цель и задачи учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 
Общие цели изучения иностранных языков представлены в ПООП ООО. 
На прагматическом уровне целью иноязычного образования 
провозглашено формирование коммуникативной компетенции 
обучающихся в единстве таких её составляющих, как речевая, языковая, 
социокультурная, компенсаторная компетенции: 
речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх 
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 её этапах; 
формирование умения представлять свою страну, её культуру в условиях 
межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения 
в условиях дефицита языковых средств при передаче информации. 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с
ЗПР является формирование у них коммуникативной компетенции в 
единстве представленных выше составляющих. 
В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач: 
 формирование элементарных коммуникативных навыков на 
иностранном языке; 



 формирование навыков речевого поведения на иностранном языке: 
 формирование навыков диалогической англоязычной речи; 
 формирование навыков монологической англоязычной речи; 
 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка; 
 формирование представлений о значимости иностранного языка в 
будущей профессиональной деятельности. 

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие 
коррекционные задачи: 
 расширение представлений об окружающем социальном мире; 
 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 
 развитие познавательной деятельности, своеобразие которой 
обусловлено несовершенством познавательных психических процессов и 
незрелостью эмоционально-волевой сферы; 
 развитие навыков смыслового чтения; 
 коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и 
взаимодействии с собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового 
возраста; 
 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных социальных ситуациях; 
 развитие английской речи в связи с организованной предметно-
практической деятельностью; 
 развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность. 

Иностранный язык является важным инструментом формирования 
универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР: осуществлять 
поиск, обработку и использование информации в познавательных целях, 
выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 
получении и передаче информации, развивать коммуникативные 
компетенции и т.д. 
В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования 
основными подходами к обучению иностранным языкам, 
зафиксированными в ПООП ООО, 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 
обучающихся с ЗПР, с учетом их особых образовательных потребностей 
на уровне основного общего образования. 

Место учебного предмета «Иностранный (английский язык) в 



учебном плане 
Учебный  предмет  «Иностранный  (английский)  язык»  входит  в
предметную область «Иностранные языки» и является обязательным для
изучения. На уровне основного общего образования количество учебных
часов, выделяемых на изучение иностранного языка по индивидуальному
учебному плану  – 1 час в неделю, что составляет 34 учебных часа



СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ

9 КЛАСС

Коммуникативные умения
Формирование  умения  общаться  в  устной  и  письменной  форме,

используя  рецептивные  и  продуктивные  виды  речевой  деятельности  в
рамках тематического содержания речи.

Взаимоотношения в семье и с друзьями. Конфликты и их разрешение.
Внешность и характер человека (литературного персонажа).
Досуг  и  увлечения  (хобби)  современного  подростка  (чтение,  кино,

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

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

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

Школа,  школьная жизнь,  изучаемые предметы и отношение к ним.
Взаимоотношения  в  школе:  проблемы  и  их  решение.  Переписка  с
иностранными сверстниками.

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

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

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

Родная  страна  и  страна  (страны)  изучаемого  языка.  Их
географическое  положение,  столицы  и  крупные  города,  регионы,
население,  официальные  языки,  достопримечательности,  культурные
особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции,
обычаи), страницы истории.

Выдающиеся  люди  родной  страны  и  страны  (стран)  изучаемого
языка,  их вклад в науку и мировую культуру:  государственные деятели,
учёные, писатели, поэты, художники, музыканты, спортсмены.

Говорение
Развитие  коммуникативных  умений  диалогической  речи, а  именно

умений  вести  комбинированный  диалог,  включающий  различные  виды
диалогов  (этикетный  диалог,  диалог-побуждение  к  действию,  диалог-
расспрос), диалог-обмен мнениями:

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать
разговор, вежливо переспрашивать, поздравлять с праздником, выражать
пожелания  и  вежливо  реагировать  на  поздравление,  выражать
благодарность,  вежливо  соглашаться  на  предложение  и  отказываться  от
предложения собеседника;

диалог-побуждение  к  действию:  обращаться  с  просьбой,  вежливо
соглашаться (не соглашаться) выполнить просьбу, приглашать собеседника
к  совместной  деятельности,  вежливо  соглашаться  (не  соглашаться)  на
предложение собеседника, объясняя причину своего решения;

диалог-расспрос:  сообщать  фактическую  информацию,  отвечая  на
вопросы разных видов, выражать своё отношение к обсуждаемым фактам



и  событиям,  запрашивать  интересующую  информацию,  переходить  с
позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот;

диалог-обмен  мнениями:  выражать  свою  точку  мнения  и
обосновывать её, высказывать своё согласие (несогласие) с точкой зрения
собеседника,  выражать  сомнение,  давать  эмоциональную  оценку
обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение и так
далее.

Данные  умения  диалогической  речи  развиваются  в  стандартных
ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания
речи  с  использованием  ключевых  слов,  речевых  ситуаций  и  (или)
иллюстраций, фотографий или без их использования с соблюдением норм
речевого этикета, принятых в стране (странах) изучаемого языка.

Объём  диалога  –  до  8  реплик  со  стороны  каждого  собеседника  в
рамках  комбинированного  диалога,  до  6  реплик  со  стороны  каждого
собеседника в рамках диалога-обмена мнениями.

Развитие коммуникативных умений  монологической речи:  создание
устных  связных  монологических  высказываний  с  использованием
основных коммуникативных типов речи:

описание  (предмета,  местности,  внешности  и  одежды человека),  в
том  числе  характеристика  (черты  характера  реального  человека  или
литературного персонажа);

повествование (сообщение);
рассуждение;
выражение и краткое аргументирование своего мнения по отношению

к услышанному (прочитанному);
изложение  (пересказ)  основного  содержания  прочитанного

(прослушанного)  текста  с  выражением своего отношения к  событиям и
фактам, изложенным в тексте;

составление рассказа по картинкам;
изложение результатов выполненной проектной работы.
Данные  умения  монологической  речи  развиваются  в  стандартных

ситуациях неофициального общения в рамках тематического содержания
речи  с  использованием  вопросов,  ключевых  слов,  плана  и  (или)
иллюстраций, фотографий, таблиц или без их использования.

Объём монологического высказывания – 10–12 фраз.
Аудирование
При непосредственном общении: понимание на слух речи учителя и

одноклассников  и  вербальная  (невербальная)  реакция  на  услышанное,
использование переспрос или просьбу повторить для уточнения отдельных
деталей.

При  опосредованном общении:  дальнейшее  развитие  восприятия  и
понимания  на  слух  несложных  аутентичных  текстов,  содержащих
отдельные  неизученные  языковые  явления,  с  разной  глубиной
проникновения  в  их  содержание  в  зависимости  от  поставленной
коммуникативной  задачи:  с  пониманием  основного  содержания,  с
пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой) информации.

Аудирование  с  пониманием  основного  содержания  текста
предполагает умение определять основную тему (идею) и главные факты
(события)  в  воспринимаемом  на  слух  тексте,  отделять  главную
информацию  от  второстепенной,  прогнозировать  содержание  текста  по



началу сообщения, игнорировать незнакомые слова, несущественные для
понимания основного содержания.

Аудирование с пониманием нужной (интересующей, запрашиваемой)
информации  предполагает  умение  выделять  нужную  (интересующую,
запрашиваемую)  информацию,  представленную  в  эксплицитной  (явной)
форме, в воспринимаемом на слух тексте.

Тексты для аудирования: диалог (беседа), высказывания собеседников
в  ситуациях  повседневного  общения,  рассказ,  сообщение
информационного характера.

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать
базовому  уровню  (А2  –  допороговому  уровню  по  общеевропейской
шкале).

Время звучания текста (текстов) для аудирования – до 2 минут.
Смысловое чтение
Развитие умения читать про себя и понимать несложные аутентичные

тексты  разных  жанров  и  стилей,  содержащие  отдельные  неизученные
языковые явления, с различной глубиной проникновения в их содержание
в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием
основного  содержания,  с  пониманием  нужной  (интересующей,
запрашиваемой) информации, с полным пониманием содержания текста.

Чтение  с  пониманием  основного  содержания  текста  предполагает
умения:  определять  тему  (основную  мысль),  выделять  главные  факты
(события)  (опуская  второстепенные),  прогнозировать  содержание  текста
по заголовку (началу текста), определять логическую последовательность
главных  фактов,  событий,  разбивать  текст  на  относительно
самостоятельные  смысловые  части,  озаглавливать  текст  (его  отдельные
части), игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания
основного содержания, понимать интернациональные слова.

Чтение  с  пониманием  нужной  (интересующей,  запрашиваемой)
информации  предполагает  умение  находить  прочитанном  тексте  и
понимать запрашиваемую информацию, представленную в эксплицитной
(явной)  и  имплицитной  форме  (неявной)  форме,  оценивать  найденную
информацию с точки зрения её 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  путём  добавления  выпущенных
фрагментов.

Тексты для чтения: диалог (беседа),  интервью, рассказ,  отрывок из
художественного  произведения,  статья  научно-популярного  характера,
сообщение информационного характера, объявление, памятка, инструкция,
электронное  сообщение  личного  характера,  стихотворение;  несплошной
текст (таблица, диаграмма).



Языковая  сложность  текстов  для  чтения  должна  соответствовать
базовому  уровню  (А2  –  допороговому  уровню  по  общеевропейской
шкале).

Объём текста (текстов) для чтения – 500–600 слов.
Письменная речь
Развитие умений письменной речи:
составление плана (тезисов) устного или письменного сообщения;
заполнение  анкет  и  формуляров:  сообщение  о  себе  основных

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

написание  электронного  сообщения  личного  характера  в
соответствии с  нормами неофициального общения,  принятыми в стране
(странах) изучаемого языка (объём письма – до 120 слов);

создание  небольшого письменного  высказывания  с  использованием
образца,  плана,  таблицы  и  (или)  прочитанного/прослушанного  текста
(объём письменного высказывания – до 120 слов);

заполнение таблицы с краткой фиксацией содержания прочитанного
(прослушанного) текста;

преобразование таблицы, схемы в текстовый вариант представления
информации;

письменное  представление  результатов  выполненной  проектной
работы (объём – 100–120 слов).

Языковые знания и умения
Фонетическая сторона речи
Различение на слух, без фонематических ошибок, ведущих к сбою в

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и
фраз  с  соблюдением  их  ритмико-интонационных  особенностей,  в  том
числе отсутствия фразового ударения на служебных словах, чтение новых
слов согласно основным правилам чтения.

Выражение модального значения, чувства и эмоции.
Различение  на  слух  британского  и  американского  вариантов

произношения в прослушанных текстах или услышанных высказываниях.
Чтение  вслух  небольших  текстов,  построенных  на  изученном

языковом материале,  с  соблюдением правил  чтения  и  соответствующей
интонации, демонстрирующее понимание текста.

Тексты  для  чтения  вслух:  сообщение  информационного  характера,
отрывок из статьи научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа).

Объём текста для чтения вслух – до 110 слов.
Графика, орфография и пунктуация
Правильное написание изученных слов.
Правильное  использование  знаков  препинания:  точки,

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения, запятой
при  перечислении  и  обращении,  при  вводных  словах,  обозначающих
порядок мыслей и их связь (например, в английском языке: firstly/first of
all, secondly, finally; on the one hand, on the other hand), апострофа.

Пунктуационно  правильное,  в  соответствии  с  нормами  речевого
этикета,  принятыми  в  стране  (странах)  изучаемого  языка,  оформление
электронного сообщения личного характера.

Лексическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи

лексических  единиц  (слов,  словосочетаний,  речевых  клише),



обслуживающих ситуации общения в  рамках тематического содержания
речи,  с  соблюдением  существующей  в  английском  языке  нормы
лексической сочетаемости.

Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи
различных  средств  связи  для  обеспечения  логичности  и  целостности
высказывания.

Объём – 1200 лексических единиц для продуктивного использования
(включая 1050 лексических единиц, изученных ранее) и 1350 лексических
единиц  для  рецептивного  усвоения  (включая  1200  лексических  единиц
продуктивного минимума).

Основные способы словообразования:
аффиксация:
глаголов с помощью префиксов under-, over-, dis-, mis-;
имён прилагательных с помощью суффиксов -able/-ible;
имён существительных с помощью отрицательных префиксов in-/im-;
словосложение:
образование  сложных  существительных  путём  соединения  основы

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

образование  сложных  существительных  путём  соединения  основ
существительных с предлогом (father-in-law);

образование  сложных  прилагательных  путём  соединения  основы
прилагательного с основой причастия настоящего времени (nice-looking);

образование  сложных  прилагательных  путём  соединения  основы
прилагательного с основой причастия прошедшего времени (well-behaved);

конверсия:
образование  глагола  от  имени  прилагательного  (cool  –  to  cool).

Многозначность  лексических  единиц.  Синонимы.  Антонимы.
Интернациональные  слова.  Наиболее  частотные  фразовые  глаголы.
Сокращения и аббревиатуры.

Различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности
(firstly, however, finally, at last, etc.).

Грамматическая сторона речи
Распознавание  и  употребление  в  устной  и  письменной  речи

изученных  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций
английского языка.

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

Условные предложения нереального характера (Conditional II).
Конструкции для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d

rather ….
Конструкция I wish ….
Предложения с конструкцией either … or, neither … nor.
Глаголы  в  видовременных  формах  действительного  залога  в

изъявительном наклонении (Present/Past/Future  Simple  Tense,  Present/Past
Perfect Tense, Present/Past Continuous Tense, Future-in-the-Past) и наиболее
употребительных  формах  страдательного  залога  (Present/Past  Simple
Passive, Present Perfect Passive).

Порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair).
Социокультурные знания и умения



Осуществление  межличностного  и  межкультурного  общения  с
использованием  знаний  о  национально-культурных  особенностях  своей
страны и  страны (стран)  изучаемого  языка,  основных социокультурных
элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде, знание
и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной
тематической  фоновой  лексики  в  рамках  отобранного  тематического
содержания  (основные  национальные  праздники,  традиции,  обычаи,
традиции в питании и проведении досуга, система образования).

Знание социокультурного портрета родной страны и страны (стран)
изучаемого  языка:  знакомство  с  традициями  проведения  основных
национальных  праздников  (Рождества,  Нового  года,  Дня  матери,  Дня
благодарения  и  других  праздников),  с  особенностями  образа  жизни  и
культуры  страны  (стран)  изучаемого  языка  (известными
достопримечательностями;  некоторыми  выдающимися  людьми),  с
доступными  в  языковом  отношении  образцами  поэзии  и  прозы  для
подростков на английском языке.

Формирование элементарного представление о различных вариантах
английского языка.

Осуществление  межличностного  и  межкультурного  общения  с
использованием  знаний  о  национально-культурных  особенностях  своей
страны и страны (стран) изучаемого языка.

Соблюдение норм вежливости в межкультурном общении. 
Развитие умений:
писать  свои  имя  и  фамилию,  а  также  имена  и  фамилии  своих

родственников и друзей на английском языке;
правильно оформлять свой адрес на английском языке (в анкете);
правильно  оформлять  электронное  сообщение  личного  характера  в

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

кратко представлять Россию и страну (страны) изучаемого языка;
кратко представлять некоторые культурные явления родной страны и

страны  (стран)  изучаемого  языка  (основные  национальные  праздники,
традиции в проведении досуга и питании, достопримечательности);

кратко представлять некоторых выдающихся людей родной страны и
страны (стран) изучаемого языка (учёных, писателей, поэтов, художников,
композиторов, музыкантов, спортсменов и других людей);

оказывать помощь иностранным гостям в ситуациях повседневного
общения  (объяснить  местонахождение  объекта,  сообщить  возможный
маршрут, уточнить часы работы и другие ситуации).

Компенсаторные умения
Использование  при  чтении  и  аудировании  языковой,  в  том  числе

контекстуальной,  догадки;  при  говорении  и  письме  –  перифраза
(толкования),  синонимических  средств,  описание  предмета  вместо  его
названия,  при  непосредственном  общении  догадываться  о  значении
незнакомых  слов  с  помощью  используемых  собеседником  жестов  и
мимики.

Переспрашивать,  просить  повторить,  уточняя  значение  незнакомых
слов.

Использование  при  формулировании  собственных  высказываний,
ключевых слов, плана.



Игнорирование  информации,  не  являющейся  необходимой,  для
понимания основного содержания, прочитанного (прослушанного) текста
или для нахождения в тексте запрашиваемой информации.

Сравнение  (в  том  числе  установление  основания  для  сравнения)
объектов, явлений, процессов, их элементов и основных функций в рамках
изученной тематики.



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО
ИНОСТРАННОМУ  (АНГЛИЙСКОМУ)  ЯЗЫКУ  НА  УРОВНЕ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего
образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной
деятельности организации в соответствии с традиционными российскими
социокультурными и  духовно-нравственными ценностями,  принятыми в
обществе  правилами  и  нормами  поведения,  и  способствуют  процессам
самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней
позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  программы  основного  общего
образования  отражают  готовность  обучающихся  руководствоваться
системой  позитивных  ценностных  ориентаций  и  расширение  опыта
деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений
воспитательной деятельности, в том числе в части:
1) гражданского воспитания:

 готовность  к  выполнению  обязанностей  гражданина  и
реализации  его  прав,  уважение  прав,  свобод  и  законных
интересов других людей;

 активное  участие  в  жизни  семьи,  организации,  местного
сообщества, родного края, страны;

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;
 понимание  роли  различных  социальных  институтов  в  жизни

человека;
 представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях

гражданина,  социальных  нормах  и  правилах  межличностных
отношений  в  поликультурном  и  многоконфессиональном
обществе;

 представление о способах противодействия коррупции;
 готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,

стремление  к  взаимопониманию  и  взаимопомощи,  активное
участие в самоуправлении в образовательной организации;

 готовность  к  участию  в  гуманитарной  деятельности
(волонтёрство, помощь людям, нуждающимся в ней).

2) патриотического воспитания:
 осознание  российской  гражданской  идентичности  в

поликультурном  и  многоконфессиональном  обществе,
проявление  интереса  к  познанию  родного  языка,  истории,
культуры Российской Федерации, своего края, народов России;

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России,
к  науке,  искусству,  спорту,  технологиям,  боевым  подвигам  и
трудовым достижениям народа;

 уважение  к  символам  России,  государственным  праздникам,
историческому  и  природному  наследию  и  памятникам,
традициям разных народов, проживающих в родной стране.

3) духовно-нравственного воспитания:
 ориентация  на  моральные  ценности  и  нормы  в  ситуациях

нравственного выбора;



 готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и
поступки  других  людей  с  позиции  нравственных и  правовых
норм с учётом осознания последствий поступков;

 активное  неприятие  асоциальных  поступков,  свобода  и
ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и
общественного пространства.

4) эстетического воспитания:
 восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и

творчеству  своего  и  других  народов,  понимание
эмоционального воздействия искусства;

 осознание  важности  художественной  культуры  как  средства
коммуникации и самовыражения;

 понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,
роли этнических культурных традиций и народного творчества;

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.
5) физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и
эмоционального благополучия:

 осознание ценности жизни;
 ответственное  отношение  к  своему  здоровью и  установка  на

здоровый  образ  жизни  (здоровое  питание,  соблюдение
гигиенических  правил,  сбалансированный  режим  занятий  и
отдыха, регулярная физическая активность);

 осознание  последствий  и  неприятие  вредных  привычек
(употребление  алкоголя,  наркотиков,  курение)  и  иных  форм
вреда для физического и психического здоровья;

 соблюдение  правил  безопасности,  в  том  числе  навыков
безопасного поведения в Интернет-среде;

 способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и
меняющимся  социальным,  информационным  и  природным
условиям,  в  том  числе  осмысляя  собственный  опыт  и
выстраивая дальнейшие цели;

 умение принимать себя и других, не осуждая;
 умение  осознавать  эмоциональное  состояние  себя  и  других,

умение управлять собственным эмоциональным состоянием;
 сформированность навыка рефлексии, признание своего права

на ошибку и такого же права другого человека.
6) трудового воспитания:

 установка на активное участие в решении практических задач (в
рамках семьи, организации, населенного пункта, родного края)
технологической  и  социальной  направленности,  способность
инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность;

 интерес  к  практическому  изучению  профессий  и  труда
различного рода, в том числе на основе применения изучаемого
предметного знания;

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для
успешной  профессиональной  деятельности  и  развитие
необходимых умений для этого;

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;
 уважение к труду и результатам трудовой деятельности;



 осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории
образования  и  жизненных  планов  с  учётом  личных  и
общественных интересов, и потребностей.

7) экологического воспитания:
 ориентация  на  применение  знаний  из  социальных  и

естественных наук для решения задач в области окружающей
среды,  планирования  поступков  и  оценки  их  возможных
последствий для окружающей среды;

 повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание
глобального  характера  экологических  проблем  и  путей  их
решения;  активное  неприятие  действий,  приносящих  вред
окружающей среде;

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях
взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;

 готовность  к  участию  в  практической  деятельности
экологической направленности.

8) ценности научного познания:
 ориентация в деятельности на современную систему научных

представлений  об  основных  закономерностях  развития
человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с
природной и социальной средой;

 овладение  языковой  и  читательской  культурой  как  средством
познания мира;

 овладение  основными  навыками  исследовательской
деятельности,  установка  на  осмысление  опыта,  наблюдений,
поступков  и  стремление  совершенствовать  пути  достижения
индивидуального и коллективного благополучия.

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и
природной среды:

 освоение  обучающимися  социального  опыта,  основных
социальных  ролей,  соответствующих  ведущей  деятельности
возраста,  норм  и  правил  общественного  поведения,  форм
социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  семью,
группы,  сформированные  по  профессиональной  деятельности,  а
также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой
культурной среды;

 способность  обучающихся  взаимодействовать  в  условиях
неопределённости, открытость опыту и знаниям других;

 способность действовать в условиях неопределённости, повышать
уровень своей компетентности через практическую деятельность,
в  том  числе  умение  учиться  у  других  людей,  осознавать  в
совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;

 навык  выявления  и  связывания  образов,  способность
формирования  новых  знаний,  в  том  числе  способность
формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в
том числе ранее не известных, осознавать дефицит собственных
знаний и компетентностей, планировать своё развитие;

 умение  распознавать  конкретные  примеры  понятия  по
характерным  признакам,  выполнять  операции  в  соответствии  с
определением  и  простейшими  свойствами  понятия,



конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его
свойства при решении задач (далее – оперировать понятиями), а
также  оперировать  терминами  и  представлениями  в  области
концепции устойчивого развития;

 умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества
и экономики;

 умение  оценивать  свои  действия  с  учётом  влияния  на
окружающую  среду,  достижений  целей  и  преодоления  вызовов,
возможных глобальных последствий;

 способность  обучающихся  осознавать  стрессовую  ситуацию,
оценивать происходящие изменения и их последствия;

 воспринимать  стрессовую  ситуацию  как  вызов,  требующий
контрмер,  оценивать  ситуацию  стресса,  корректировать
принимаемые решения и действия;

 формулировать  и  оценивать  риски  и  последствия,  формировать
опыт, находить позитивное в произошедшей ситуации;

 быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне
основного  общего  образования  у  обучающегося  будут  сформированы
познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные
универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные
действия.

Познавательные универсальные учебные действия

Базовые логические действия:
 выявлять  и  характеризовать  существенные  признаки

объектов (явлений);
 устанавливать  существенный  признак  классификации,

основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии
проводимого анализа;

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и
противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и
наблюдениях;

 предлагать  критерии  для  выявления  закономерностей  и
противоречий;

 выявлять  дефицит  информации,  данных,  необходимых  для
решения поставленной задачи;

 выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении
явлений и процессов;

 проводить  выводы  с  использованием  дедуктивных  и
индуктивных умозаключений,  умозаключений по аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

 самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной  задачи
(сравнивать  несколько  вариантов  решения,  выбирать
наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных
критериев).

Базовые исследовательские действия:



 использовать  вопросы  как  исследовательский  инструмент
познания;

 формулировать  вопросы,  фиксирующие  разрыв  между
реальным  и  желательным  состоянием  ситуации,  объекта,
самостоятельно устанавливать искомое и данное;

 формулировать  гипотезу  об  истинности  собственных
суждений  и  суждений  других,  аргументировать  свою
позицию, мнение;

 проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  опыт,
несложный  эксперимент,  небольшое  исследование  по
установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-
следственных связей и зависимости объектов между собой;

 оценивать на применимость и достоверность информацию,
полученную в ходе исследования (эксперимента);

 самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по
результатам проведённого наблюдения, опыта, исследования,
владеть  инструментами оценки  достоверности  полученных
выводов и обобщений;

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,
событий  и  их  последствия  в  аналогичных  или  сходных
ситуациях,  выдвигать  предположения  об  их  развитии  в
новых условиях и контекстах.

Работа с информацией:
 применять различные методы, инструменты и запросы при

поиске и отборе информации или данных из источников с
учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

 выбирать,  анализировать,  систематизировать  и
интерпретировать  информацию  различных  видов  и  форм
представления;

 находить  сходные  аргументы  (подтверждающие  или
опровергающие  одну  и  ту  же  идею,  версию)  в  различных
информационных источниках;

 самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму
представления  информации  и  иллюстрировать  решаемые
задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и
их комбинациями;

 оценивать  надёжность  информации  по  критериям,
предложенным  педагогическим  работником  или
сформулированным самостоятельно;

 эффективно запоминать и систематизировать информацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции

в соответствии с целями и условиями общения;
 выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных

текстах;
 распознавать  невербальные  средства  общения,  понимать

значение  социальных  знаков,  распознавать  предпосылки



конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты,  вести
переговоры;

 понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное
отношение  к  собеседнику  и  в  корректной  форме
формулировать свои возражения;

 в  ходе  диалога  и  (или)  дискуссии  задавать  вопросы  по
существу  обсуждаемой  темы  и  высказывать  идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание общения;

 сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других
участников  диалога,  обнаруживать  различие  и  сходство
позиций;

 публично  представлять  результаты  выполненного  опыта
(эксперимента, исследования, проекта);

 самостоятельно  выбирать  формат  выступления  с  учётом
задач  презентации  и  особенностей  аудитории  и  в
соответствии с ним составлять устные и письменные тексты
с использованием иллюстративных материалов.

Регулятивные универсальные учебные действия
Совместная деятельность

 понимать  и  использовать  преимущества  командной  и
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы,
обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм
взаимодействия при решении поставленной задачи;

 принимать  цель  совместной  деятельности,  коллективно
строить  действия  по  её  достижению:  распределять  роли,
договариваться,  обсуждать процесс и результат совместной
работы;

 обобщать мнения нескольких человек, проявлять готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться;

 планировать  организацию  совместной  работы,  определять
свою  роль  (с  учётом  предпочтений  и  возможностей  всех
участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между
членами команды, участвовать в групповых формах работы
(обсуждения, обмен мнениями, мозговые штурмы и иные);

 выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественного
результата  по  своему направлению и  координировать  свои
действия с другими членами команды;

 оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по
критериям, самостоятельно сформулированным участниками
взаимодействия;

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого
члена команды в  достижение результатов,  разделять  сферу
ответственности и проявлять готовность к предоставлению
отчёта перед группой.

Самоорганизация
 выявлять  проблемы для  решения  в  жизненных  и  учебных

ситуациях;
 ориентироваться  в  различных  подходах  принятия  решений

(индивидуальное,  принятие  решения  в  группе,  принятие
решений группой);



 самостоятельно  составлять  алгоритм  решения  задачи  (или
его  часть),  выбирать  способ  решения  учебной  задачи  с
учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

 составлять  план  действий  (план  реализации  намеченного
алгоритма  решения),  корректировать  предложенный
алгоритм с  учётом получения новых знаний об изучаемом
объекте;

 проводить выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль

 владеть  способами  самоконтроля,  самомотивации  и
рефлексии;

 давать оценку ситуации и предлагать план её изменения;
 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут

возникнуть  при  решении  учебной  задачи,  адаптировать
решение к меняющимся обстоятельствам;

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов
деятельности,  давать  оценку  приобретённому  опыту,
находить позитивное в произошедшей ситуации;

 вносить  коррективы  в  деятельность  на  основе  новых
обстоятельств,  изменившихся  ситуаций,  установленных
ошибок, возникших трудностей;

 оценивать соответствие результата цели и условиям.
Эмоциональный интеллект 

 различать, называть и управлять собственными эмоциями и
эмоциями других;

 выявлять и анализировать причины эмоций;
 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и

намерения другого;
 регулировать способ выражения эмоций.

Принимать себя и других
 осознанно  относиться  к  другому  человеку,  его  мнению;

признавать своё право на ошибку и такое же право другого;
 принимать себя и других, не осуждая;
 открытость себе и другим;
 осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Предметные  результаты  освоения  программы  по  иностранному
(английскому)  языку  ориентированы  на  применение  знаний,  умений  и
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны
отражать  сформированность  иноязычной коммуникативной компетенции
на  допороговом  уровне  в  совокупности  её  составляющих  –  речевой,
языковой,  социокультурной,  компенсаторной,  метапредметной  (учебно-
познавательной).

Предметные  результаты  освоения  программы  по  иностранному
(английскому) языку к концу обучения в 9 классе:

1) владеть основными видами речевой деятельности:



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  (сообщение),  рассуждение)  с
вербальными  и  (или)  зрительными  опорами  или  без  опор  в  рамках
тематического содержания речи (объём монологического высказывания –
до  10–12  фраз),  излагать  основное  содержание  прочитанного
(прослушанного)  текста  со  зрительными  и  (или)  вербальными  опорами
(объём – 10–12 фраз), излагать результаты выполненной проектной работы
(объём – 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 (объём
текста (текстов) для чтения – 500–600 слов), читать про себя несплошные
тексты  (таблицы,  диаграммы)  и  понимать  представленную  в  них
информацию,  обобщать  и  оценивать  полученную  при  чтении
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 (объём сообщения – до 120 слов), создавать небольшое
письменное  высказывание  с  использованием  образца,  плана,  таблицы,
прочитанного  (прослушанного)  текста  (объём  высказывания  –  до  120
слов),  заполнять  таблицу,  кратко  фиксируя  содержание  прочитанного
(прослушанного) текста, письменно представлять результаты выполненной
проектной работы (объём – 100–120 слов);

2) владеть фонетическими навыками: 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  объёмом  до  120  слов,  построенные  на
изученном  языковом  материале,  с  соблюдением  правил  чтения  и
соответствующей  интонацией,  демонстрируя  понимание  содержания
текста, читать новые слова согласно основным правилам чтения.



владеть орфографическими навыками: правильно писать изученные
слова;

владеть  пунктуационными  навыками:  использовать  точку,
вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятую
при  перечислении  и  обращении,  апостроф,  пунктуационно  правильно
оформлять электронное сообщение личного характера;

3) распознавать в усной речи и письменном тексте 1350 лексических
единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) и правильно употреблять в
устной  и  письменной  речи  1200  лексических  единиц,  обслуживающих
ситуации  общения  в  рамках  тематического  содержания,  с  соблюдением
существующей нормы лексической сочетаемости;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные
слова, образованные с использованием аффиксации: глаголы с помощью
префиксов  under-,  over-,  dis-,  mis-,  имена  прилагательные  с  помощью
суффиксов -able/-ible, имена существительные с помощью отрицательных
префиксов  in-/im-,  сложное  прилагательное  путём  соединения  основы
числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed
(eight-legged),  сложное  существительное  путём  соединения  основ
существительного  с  предлогом  (mother-in-law),  сложное  прилагательное
путём соединения основы прилагательного с основой причастия I  (nice-
looking),  сложное  прилагательное  путём  соединения  наречия  с  основой
причастия II (well-behaved), глагол от прилагательного (cool – to cool);

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные
синонимы,  антонимы,  интернациональные  слова,  наиболее  частотные
фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные
средства  связи  в  тексте  для  обеспечения  логичности  и  целостности
высказывания;

4)  понимать  особенности  структуры  простых  и  сложных
предложений  и  различных  коммуникативных  типов  предложений
английского языка;

распознавать и употреблять в устной и письменной речи:
предложения со сложным дополнением (Complex Object)  (I  want  to

have my hair cut.);
предложения с I wish;
условные предложения нереального характера (Conditional II);
конструкцию для выражения предпочтения I prefer …/I’d prefer …/I’d

rather…;
предложения с конструкцией either … or, neither … nor;
формы страдательного залога Present Perfect Passive;
порядок следования имён прилагательных (nice long blond hair);
5) владеть социокультурными знаниями и умениями:
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);

выражать модальные значения, чувства и эмоции;
иметь  элементарные  представления  о  различных  вариантах

английского 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;

6) владеть компенсаторными умениями: 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;

7)  рассматривать  несколько  вариантов  решения  коммуникативной
задачи  в  продуктивных  видах  речевой  деятельности  (говорении  и
письменной речи);

8)  участвовать  в  несложных  учебных  проектах  с  использованием
материалов  на  английском  языке  с  применением  информационно-
коммуникативных  технологий,  соблюдая  правила  информационной
безопасности при работе в сети Интернет;

9)  использовать  иноязычные  словари  и  справочники,  в  том  числе
информационно-справочные системы в электронной форме;

10)  достигать взаимопонимания в  процессе устного и письменного
общения с носителями иностранного языка, людьми другой культуры;

11) сравнивать (в том числе устанавливать основания для сравнения)
объекты, явления, процессы, их элементы и основные функции в рамках
изученной тематики.



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
  9 КЛАСС 

№
п/
п 

Наименование разделов и 
тем программы 

Количество часов
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы Всего 

Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1
Взаимоотношения в семье и с 
друзьями. Конфликты и их 
разрешение

 3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

2
Внешность и характер 
человека (литературного 
персонажа)

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

3

Досуг и увлечения (хобби) 
современного подростка 
(чтение, кино, театр, музыка, 
музей, спорт, живопись; 
компьютерные игры). Роль 
книги в жизни подростка

 5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

4

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

 3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

5
Покупки: одежда, обувь и 
продукты питания. Карманные 
деньги. Молодёжная мода

 1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

6 Школа, школьная жизнь,  2  Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2


изучаемые предметы и 
отношение к ним. 
Взаимоотношения в школе: 
проблемы и их решение. 
Переписка с иностранными 
сверстниками

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

7

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

 4  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

8

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

 4  1 
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

9
Средства массовой 
информации (телевидение, 
радио, пресса, Интернет)

 2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

10 Родная страна и страна 
(страны) изучаемого языка. Их 
географическое положение, 
столицы и крупные города, 
регионы, население, 
официальные языки, 
достопримечательности, 
культурные особенности 
(национальные праздники, 
знаменательные даты, 

 5  Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2


традиции, обычаи), страницы 
истории

11

Выдающиеся люди родной 
страны и страны (стран) 
изучаемого языка, их вклад в 
науку и мировую культуру: 
государственные деятели, 
учёные, писатели, поэты, 
художники, музыканты, 
спортсмены

 4  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f41b2a2

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  1  0 

https://m.edsoo.ru/7f41b2a2


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 9 КЛАСС 

№
п/
п 

Тема урока 

Количество часов
Дата 
изучения 

Электронные 
цифровые 
образовательные 
ресурсы 

Всего 
Контрольные 
работы 

Практические 
работы 

1

Взаимоотношения в семье и с 
друзьями. Конфликты и их 
разрешение (семейные 
праздники: рождество и новый 
год)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83540
7f0

2

Взаимоотношения в семье и с 
друзьями. Конфликты и их 
разрешение (семейные 
праздники: день рождения)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83540
7f0

3

Обобщение по теме 
"Взаимоотношения в семье и с 
друзьями. Конфликты и их 
разрешение"

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83541
38a

4
Внешность и характер человека 
(литературного персонажа) 
(описание, сравнение)

 1 

5
Досуг и увлечения (хобби) 
современного подростка 
(живопись)

 1 

https://m.edsoo.ru/8354138a
https://m.edsoo.ru/8354138a
https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/835407f0
https://m.edsoo.ru/835407f0


6
Досуг и увлечения (хобби) 
современного подростка 
(компьютерные игры)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83542
866

7
Досуг и увлечения (хобби) 
современного подростка 
(технологии в нашей жизни)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83542
262

8
Досуг и увлечения (хобби) 
современного подростка 
(чтение)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83542
53c

9
Досуг и увлечения (хобби) 
современного подростка 
(волонтёрское движение)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83541e
e8

10

Здоровый образ жизни 
(психологическое здоровье, 
посещение врача, полезные 
привычки )

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83543
36a

11
Здоровый образ жизни 
(фитнес,спорт,личная 
безопасность)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83542f
f0

12
Здоровый образ жизни 
(экстремальный спорт)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83543
66c

13 Покупки  1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83541
542

14 Школа, школьная жизнь  1 Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/83544

https://m.edsoo.ru/83544832
https://m.edsoo.ru/83541542
https://m.edsoo.ru/83541542
https://m.edsoo.ru/8354366c
https://m.edsoo.ru/8354366c
https://m.edsoo.ru/83542ff0
https://m.edsoo.ru/83542ff0
https://m.edsoo.ru/8354336a
https://m.edsoo.ru/8354336a
https://m.edsoo.ru/83541ee8
https://m.edsoo.ru/83541ee8
https://m.edsoo.ru/8354253c
https://m.edsoo.ru/8354253c
https://m.edsoo.ru/83542262
https://m.edsoo.ru/83542262
https://m.edsoo.ru/83542866
https://m.edsoo.ru/83542866


832

15 Школа, школьная жизнь.  1 

16

Виды отдыха в различное время 
года 
(фестивали,карнавалы,занятия в
свободное время)

 1 

17

Виды отдыха в различное время 
года (осмотр 
достопримечательностей,посещ
ение музея)

 1 

18
Виды отдыха в различное время 
года (транспорт)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863c94
78

19
Виды отдыха в различное время 
года. Путешествия по России и 
зарубежным странам 

 1 

20
Природа (дикие и домашние 
животные животные)

 1 

21 Проблемы экологии  1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863c90
54

22
Климат, погода. Стихийные 
бедствия"

 1 

23 Контроль по теме "Природа: 
флора и фауна. Проблемы 
экологии. Защита окружающей 

 1  1 

https://m.edsoo.ru/863c9054
https://m.edsoo.ru/863c9054
https://m.edsoo.ru/863c9478
https://m.edsoo.ru/863c9478
https://m.edsoo.ru/83544832


среды. Климат, погода. 
Стихийные бедствия"

24 Средства массовой информации  1
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863ca5
a8

25 Средства массовой информации.  1

26-
30

Родная страна и страна (страны)
изучаемого языка 

 5 

31

Выдающиеся люди родной 
страны и страны (стран) 
изучаемого языка 
(художники,учёные)

 1 

32

Выдающиеся люди родной 
страны и страны (стран) 
изучаемого языка 
(музыканты,спортсмены)

 1 

33

Выдающиеся люди родной 
страны и страны (стран) 
изучаемого языка 
(,писатели,поэты)

 1 

34
Выдающиеся люди родной 
страны и страны (стран) 
изучаемого языка (спортсмены)

 1 
Биоблиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/863cbe
d0

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ

 34  1  0 

https://m.edsoo.ru/863cbed0
https://m.edsoo.ru/863cbed0
https://m.edsoo.ru/863ca5a8
https://m.edsoo.ru/863ca5a8




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

 • Английский язык, 9 класс/ Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение»

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

Английский язык. Книга для учителя. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. (Английский в фокусе).М., 

Просвещение

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ

РЭШ
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