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1.Дополнить пункт 1.2. (Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования) 

Целевого раздела Основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы № 15 с.Бада (далее - 

ООП ООО МБОУ СОШ № 15 с.Бада)  следующим содержанием: 

- Планируемые результаты предметной области «Родной язык и родная 

литература», обеспечивающей изучение родного русского языка на уровне 

основного общего образования 

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" должно 

обеспечить: 

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

приобщение к литературному наследию своего народа; 

формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 

за сохранение культуры народа; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров. 

Дополнить пункт 1.2.3.5 следующим содержанием: 

Родной язык. 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и 

стилю 

общения 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 



морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

Выпускник научится: 

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; 

- владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных 

функциональных разновидностей языка; 

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать 

устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета; 

- анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функциональносмысловому типу речи и функциональной разновидности 

языка; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-  анализировать речевые высказывания с точки зрения их 

соответствия ситуации общения и успешности в достижении 

прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 



- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

- опознавать различные выразительные средства языка; 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; 

- участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную 

позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта. 

Родная литература 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения предмета «Родная литература» являются: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для 

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных 

национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и 

мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, 

создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т.п., 

формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать 

и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» 

 

2.Дополнить пункт 2.2.2.1 (Программа отдельных учебных предметов, 

курсов) Содержательного раздела ООП НОО МБОУ СОШ № 15  с.Бада 

следующим содержанием: 

  Родной язык 

Речь. Речевая деятельность 



Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы 

речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, 

официальноделового), языка художественной литературы. Основные жанры 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия 

общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого 

этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог- побуждение, диалог - обмен мнениями, диалог смешанного типа). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. Виды 

лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Общие сведения о 

языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык - национальный язык 

русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский 

язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный 

язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, территориальные 

диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории 

народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических 

и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые 

слова. 

Русский язык - язык русской художественной литературы. Языковые 

особенности художественного текста. Основные 

изобразительновыразительные средства русского языка и речи, их 



использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и другие). 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 

Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, неологизмы. 

Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. 

Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, сниженный). 

Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. 

Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства выразительности 

речи. Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка (нормы употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, 

многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). Лексический 

анализ слова. 

Понятие об этимологии. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

 

2.Дополнить пункт 2.2.2.2 (Программа отдельных учебных предметов, 

курсов) Содержательного раздела ООП НОО МБОУ СОШ № 15  с.Бада 

следующим содержанием: 

 Родная литература 

(5-9 КЛАССЫ) 

Русский фольклор: сказки, былины, загадки, пословицы, поговорки, песня 

Литературные сказки XIX- ХХ века, например: А. Погорельский, В.Ф. 

Одоевский, С.Г. Писахов, Б.В. Шергин, А.М. Ремизов, Ю.К. Олеша, Е.В. 

Клюев. 

Художественная проза о человеке и природе, их взаимоотношениях, 

например: М.М. Пришвин, К.Г. Паустовский 

Основные теоретико-литературные понятия, требующие освоения в основной 

школе 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Устное народное творчество. Жанры фольклора. Миф и фольклор. 

Литературные роды (эпос, лирика, драма) и жанры (эпос, роман, повесть, 

рассказ, новелла, притча, басня; баллада, поэма; ода, послание, элегия; 

комедия, драма, трагедия). 

Форма и содержание литературного произведения: тема, проблематика, идея; 

автор-повествователь, герой-рассказчик, точка зрения, адресат, читатель; 

герой, персонаж, действующее лицо, лирический герой, система образов 

персонажей; сюжет, фабула, композиция, конфликт, стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка; 



художественная деталь, портрет, пейзаж, интерьер; диалог, монолог, 

авторское отступление, лирическое отступление; эпиграф. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: эпитет, метафора, сравнение, 

антитеза, оксюморон. Гипербола, литота. Аллегория. Ирония, юмор, сатира. 

Анафора. Звукопись, аллитерация, ассонанс» 

Пункт 2.2.2.3.«Иностранные языки» дополнить следующим содержанием: 

Иностранный язык. Второй иностранный язык. 

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить: 

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами; 

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и 

личностным, социальным и профессиональным ростом; 

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, 

аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, 

позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах, как с 

носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями других 

стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как 

средство для получения информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

Пункт 2.2.2.6. Дополнения в содержательный раздел программы по 

географии: 

1) Крупные природные комплексы России. 

Крым (географическое положение, история освоения полуострова, 

особенности природы (равнинная, предгорная и горная части; особенности 

климата; природные отличия территории полуострова; уникальность 

природы). 

2) География своей местности. 



Географическое положение и рельеф. История освоения. Климатические 

особенности своего региона проживания. Реки и озера, каналы и 

водохранилища. Природные зоны. Характеристика основных природных 

комплексов своей местности. Природные ресурсы. Экологические проблемы 

и пути их решения. Особенности населения своего региона. Хозяйство своей 

местности (на уровне «Выпускник получит возможность научиться»). 

Особенности ЭГП, природноресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 

структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей 

хозяйства своей местности. (Повышенный уровень) 

3) Районы России. Европейская часть России. 

Крым: особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и 

характеристика хозяйства. Рекреационное хозяйство. Особенности 

территориальной структуры хозяйства, специализация. География 

важнейших отраслей хозяйства. 

 

Забайкаловедение модуль География Забайкалья 

I. Цель курса - создание у обучающихся географического образа своего края, 

во всем его многообразии и целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия и взаимовлияния трех основных компонентов - 

природы, населения и хозяйства. 

Основные задачи данного курса: 

- изучение закономерностей размещения населения и территориальной 

организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами; 

- определение зависимости проблем адаптации и здоровья человека от 

географических условий проживания; 

- формирование комплексного представления о Забайкальском крае, как 

целостном географическом регионе и одновременно субъекте РФ; 

- формирование позитивного географического образа Родного края, как 

территории с уникальными природными условиями и ресурсами, 

многообразными традициями населяющих ее народов; 

- формирование представления о природных и социально-

экономических объектах на территории Забайкальского края; 

- развитие умений анализировать, сравнивать и использовать в 

повседневной жизни географическую информацию. 

II. Содержания курса 

1. часть - Природа Забайкальского края, 

2. часть - Политико-административное устройство, население, социально-

экономическая сфера. 

В каждой части выделяются тематические разделы. 

Курс предназначен для обучения школьников 8-9 классов 

общеобразовательных организаций. Продолжительность курса: 8 класс - 17 

часов, 9 класс - 17 часов. 



Приоритетные подходы при моделировании и реализации программы 

модуля: 

• краеведческий подход: реализуется через установку следовать в 

обучении от частного к общему и от него к частному; вести обучающихся от 

доступных непосредственному наблюдению объектов и явлений к глубоким 

выводам и обобщениям; соединять преподавание с современными 

событиями, происходящими в крае и своем административном районе, 

городе, селе; включать обучающихся в решение местных и региональных 

проблем и, тем самым, формировать у них любовь к своему краю, своей 

малой Родине; 

• комплексный подход: предполагает рассмотрение основных 

содержательных блоков курса (природа, население, хозяйство) во 

взаимосвязи, отражение влияния природных условий на жизнь и 

деятельность человека, хозяйственную оценку природных условий и 

ресурсов, масштабов их использования и изменения; формирование 

представлений о взаимосвязи общества и природы на конкретной территории 

(внутрикраевого экономического района, административного района, 

природного комплекса); 

•  геоэкологический подход: проявляется в освещении 

экологогеографического положения территории края; рассмотрении 

экологических проблем и путей их решения; экологической оценки 

состояния природной среды края (своей местности) и характера изменений в 

ней; 

• исторический подход: реализован через обогащение содержания 

программы по истории географических исследований Забайкальского края, 

об изменениях природы, условий и качества жизни населения, хозяйства и 

экономических отношений своего региона; 

• культурологический подход: реализуется через изучение объектов 

материальной и духовной культуры народов, населяющих Забайкальский 

край; привитие любви к родной природе; формирование уважения к народам, 

населяющим край, бережного отношения к памятникам культуры и природы 

своего региона; развитие патриотических чувств; 

• гуманитарный подход: выражен в усилении внимания к человеческому, 

личностному фактору, к социальным аспектам развития общества; в 

расширении объема учебного материала о населении в целом, и в частности о 

народах, населяющих родной край, о социально-культурной сфере 

экономики; 

• экономический подход: отражен в усилении внимания к экономической 

географии, к экономическим понятиям, к изучению трудовой деятельности 

человека, показателям экономического развития отраслей и отдельных 

предприятий Родного края; 

• проблемный подход: выражен в программе через изучение 

региональных проблем: геополитического положения края, социального и 

экономического развития, уровня жизни, безработицы, электроэнергетики, 

конверсии производства, АПК и др. 



• типологический подход: проявляется в отборе для изучения отдельных 

типичных ландшафтов, населенных пунктов, предприятий и т.п.; 

• конструктивный подход: проявляется во включении в программу 

модуля информации о рациональной специфике природных условий и 

ресурсов, рациональной территориальной организации населения и 

хозяйства; в использовании практических работ, направленных на 

проектирование, прогнозирование, географическую экспертизу, анализ и 

моделирование состояния географических объектов и явлений; 

• деятельностный подход: раскрывается в констатации и использования 

методов географического познания (исторического, картографического, 

статистического, сравнительного, описания и др.); в формировании 

исследовательской культуры у школьников; в совершенствовании умений 

работать с краеведческими источниками информации. 

III. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

МОДУЛЯ 

Модуль «География Забайкальского края» играет важную роль в реализации 

основной цели современного российского образования - формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций. В этой связи важнейшей методологической 

установкой, в значительной мере, определяющей отбор и интерпретацию 

содержания модуля, является установка на формирование в его рамках 

системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-

нравственного развития и социализации подрастающего поколения. В 

результате изучения модуля у обучающихся должны быть сформированы: 

• ценностные ориентации, отражающие их индивидуально личностные 

позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и 

локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин РФ, житель Родного 

края); 

- осознание роли и места края: как части России, и как мирового 

географического пространства; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства края; 

- осознание значимости Родного края для России в целом. 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных 

ценностей, 

- любовь к своему краю, к своей Родине; 

- гражданственность, вера в свою малую Родину, чувство личной 

ответственности за край; 

- уважение к природе, истории и культуре Родного края, национальным 

особенностям, традициям и образу жизни народов населяющих территорию 

края; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

необходимости ее сохранения и рационального использования. 



IV. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма 

любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою малую Родину 

прошлое и настоящее народа Забайкальского края; осознание своей 

этнической принадлежности, знание языка, культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного наследия; воспитание чувства долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию выбору профильного образования на основе 

информации о существующих профессиях и личных профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование познавательной и информационной культуры, в том 

числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, 

книгами, доступными инструментами и техническими средствами 

информационных технологий; 

4) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

5) формирование основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний 

организации учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) умение планировать пути достижения целей на основе 

самостоятельного анализа условий и средств их достижения, выделять 

альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

3) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной 

деятельности, умения самостоятельно оценивать свои действия и действия 

одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или 

ошибочность результата и способа действия, реально оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности; 

5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и со сверстниками, определять общие 

цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы; 

6) умение извлекать информацию из различных источников (включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики; 



7) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, 

методами наблюдения, моделирования, объяснения, решения проблем, 

прогнозирования и др.; 

8) умение работать в группе - эффективно сотрудничать и 

взаимодействовать на основе координации различных позиций при 

выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, 

формулировать и аргументировать своё мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех их участников, поиска и оценки альтернативных 

способов разрешения конфликтов; 

9) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях 

бытия, культуры и социального взаимодействия. 

Предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), адекватные решаемым задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных): находить и извлекать необходимую 

информацию; определять и сравнивать качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания 

и другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или 

противоречивую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач; 

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практикоориентированных задач: выявление географических зависимостей и 

закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе анализа, 

обобщения и интерпретации географической информации объяснение 

географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и 

географических различий); расчет количественных показателей, 

характеризующих географические объекты, явления и процессы; составление 

простейших географических прогнозов; принятие решений, основанных на 

сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности 

воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 



• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе 

известных характерных свойств и проводить их простейшую 

классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 

компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития; 

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные 

демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения края; 

• использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных 

учебных и практико-ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения Забайкальского края; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и 

населения, материальной и духовной культуры региона и отдельных стран, 

адаптации человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• оценивать воздействие географического положения на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени 

для решения практико-ориентированных задач по определению различий в 

поясном времени территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы края; 

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в 

пределах региона; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных частей 

страны; 

• оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами Забайкальского края; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы края, об 

особенностях взаимодействия природы и общества, для решения 

практикоориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения 

региона; факторы, определяющие динамику населения края, половозрастную 



структуру, особенности размещения населения по территории края, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• использовать знания об естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и 

сельском населении, этническом и религиозном составе населения 

Забайкальского края для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики для объяснения особенностей отраслевой, 

функциональной и территориальной структуры хозяйства региона; 

• объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства 

региона; 

• уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны 

горизонта, использовать компас для определения азимута; 

• описывать погоду своей местности; 

• давать характеристику рельефа своей местности; 

• уметь выделять в записках путешественников географические 

особенности территории; 

• приводить примеры современных видов связи, применять современные 

виды связи для решения учебных и практических задач по географии; 

• оценивать место и роль своего региона в хозяйстве России и в мировом 

хозяйстве. 

В МБОУ СОШ №15 с.Бада курс интегрирован в физическую географию 8 

класса. 

 

3 Пункт 3.1. (Учебный план основного общего образования) 

Организационного раздела ООП ООО МБОУ СОШ № 15 с. Бада изложить в 

следующей редакции: 

«1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план основного общего образования в 5-9 классах 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

основного общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 



учащихся, их родителей (законных представителей), учитывающего 

возможности школы. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями ФГОС 

ООО, целями, задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 

СОШ № 15 с.Бада, сформулированными в Уставе МБОУ СОШ №15 с. Бада, 

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

СОШ №15 с. Бада. На основе ООП ООО МБОУ СОШ №15  с. Бада 

составлены учебные планы для 5-9 классов. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию 

содержания образования, определенного обязательной частью учебного 

плана, содействуют приобщению обучающихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формированию системы предметных и 

метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям стандарта. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная 

часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей основного общего образования: 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, 

повышению мотивации и эффективности учебной деятельности, будет 

продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию: основ гражданской 

идентичности личности, основ социальных компетенций, готовности и 

способности к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления 

профильного образования. 

Организация образовательной деятельности по основной 

образовательной программе основного общего образования основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Математика» в 5-6 классах и «Алгебра», «Геометрия» и 

«Информатика и ИКТ» в 7-9 классах в обязательной части. 

Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

предметами «Русский язык» и «Литература». Предметная область «Родной 

язык и родная литература» - предметами «Родной язык» и «Родная 

литература», в рамках которых изучается родной русский язык. Учебный час 



для изучения данных предметов взят из части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом как основным - «Иностранный язык» (английский) по 3 часа в 5-

11 классах . Второй иностранный язык (китайский ) по 0,5 часа в 7-9 классах.  

Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство» (5 - 7 классы). 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена 

предметами «История России. Всеобщая история» (5-9 классы), «География» 

(5-9 классы) и «Обществознание» (6-9 классы) в обязательной части, и 

«Обществознание» (5 класс) один час в неделю в пропедевтических целях, в 

части, формируемой участниками образовательных отношений».  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами «Биология» (5-9 классы), «Физика» (7-9 классы) и «Химия» (8-9 

классы)».  

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» реализуется предметами «Физическая культура» (5-9 

классы) и «Основы безопасности жизнедеятельности» (8-9 классы) в 

обязательной части. 
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