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 Аннотация к рабочей программе по математике  5-6 классы. 

 

1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса) 

Рабочая программа по предмету «Математика» 5-6 класс. 

2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы. 

 В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение 

математики в 5-6 классах отводится по 5 часов в неделю. 

3. Нормативная основа разработки программы. 

 Федеральный закон №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.12; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего  образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от   17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего  

образования»);   

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2020-2021 учебный год; 

  Основная образовательная программа ФГОС ООО МОБУ 

«Перевозинская ООШ» на 2020-2021 уч. год. 

 Математика. Сборник рабочих программ. 5-6 классы [Текст]: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений / сост. Т.А. Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2011. – 64 с. 

 Примерные программы по учебным предметам. Математика. 5-9 

классы [Текст]. – 3-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 64с. – 

(Стандарты второго поколения) 

 Учебный план МОБУ «Перевозинская ООШ» на 2020-2021 уч.год. 

 

4. Количество часов для реализации программы. 

   В Федеральном базисном образовательном плане на изучение математики в  

5-6 классах отводится 5 часов в неделю, всего – 170 часов. 

 

5. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с 

Уставом организации), принимавшие участие в разработке, 

рассмотрении, принятии, утверждении рабочей программы. 

01.09.2020г  директор школы 

 

6. Место предмета в учебном плане: 

Программа в 5 и 6 классах рассчитана на 5 часов в неделю, всего-340 

часов.  
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7. Цель реализации программы. 

 

Целью рабочей программы является практическая реализация федерального 

компонента Государственного стандарта при изучении математики.  

Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность 

управления образовательным процессом по учебной дисциплине–

математика.  

Рабочая программа определяет конкретное содержание, объем, порядок 

изучения учебной дисциплины (курса) с учетом целей, задач и особенностей 

учебно-воспитательного процесса образовательного учреждения и 

контингента обучающихся.  

 

8. Используемые учебники и пособия. 

1.Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Шевкин А.А. 

Математика 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.−М.: 

Просвещение, 2008.  

2. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. Шевкин А.А. 

Математика 6 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.−М.: 

Просвещение, 2008.  

3. Потапов М.К., Шевкин А.А. Математика: дидактические материалы 5 

класс −М.: Просвещение, 2008-14.  

4. Потапов М.К., Шевкин А.А. Математика: дидактические материалы 6 

класс −М.: Просвещение, 2008-14. 

9. Используемые технологии. 

С учетом уровневой специфики 5- 6 классов выстроено тематическое 

планирование: система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, 

задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 

представлено далее. Планируется в преподавании предмета использование 

следующих педагогических технологий: 

 

 

 

овых моделей; 

 

10. Требования к уровню подготовки учащихся 

   Требования к уровню подготовки учащихся задаёт такой объём ЗУН, 

которым должен овладеть учащийся в результате изучения математики. Эти 

требования определены Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования. 

   В результате изучения математики  5-6 классов ученик должен: 

Знать, понимать: 

- существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов. 

- как используются математические  формулы, уравнения и неравенства; 

примеры их применения для решения математических и практических задач; 
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- как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

- вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; 

- примеры геометрических объектов; 

- смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

Уметь: 

-выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание 

двузначных чисел и десятичных дробей с двумя знаками после запятой, 

умножение однозначных чисел, арифметические операции с обыкновенными 

дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

-переходить от одной формы записи чисел, к другой, представлять 

десятичную дробь в виде обыкновенной и в простейших случаях 

обыкновенную дробь в виде десятичной, проценты – в виде дроби, и дробь в 

виде процентов, записывать большие и малые числа с использованием целых 

степеней десятки; 

-выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях 

значения степеней с целыми показателями и корней; находить значения 

числовых выражений; 

- округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

-пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, 

площади, объёма; выражать более крупные единицы через мелкие и 

наоборот; 

- решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

   Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-решение несложных практических задач, в том числе с использованием  при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; устной 

прикидки и оценки результата вычислений, проверка результата вычисления 

с использованием различных приёмов; интерпретации результатов решения 

задач  с учётом ограничения , связанных с реальными свойствами, 

рассматриваемых процессов и явлений. 

 

10. Методы и формы оценки результатов  освоения. 

Главное достоинство основной образовательной программы ФГОС в том, что 

она реально переключает контроль и оценивание (а значит, и всю 

деятельность образовательных учреждений) со старого образовательного 

результата на новый. Вместо воспроизведения знаний теперь 

оцениваются разные направления деятельности учеников, то есть то, что 

им нужно в жизни в ходе решения различных практических задач. 

Новые формы и методы оценки. 
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Прежде всего, изменяется инструментарий – формы и методы оценки. 

Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки 

и т.п. 

Помимо привычных предметных контрольных работ теперь будут 

 проводиться метапредметные диагностические работы, составленные из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только 

познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. 

Диагностика метапредметных результатов является педагогической. По 

ФГОС вводится диагностика результатов личностного развития. Она 

может проводиться в разных формах (диагностическая работа, результаты 

наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной 

позиции, культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо 

личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ. Иными словами, работы, выполняемые 

учениками, как правило, не должны подписываться, и таблицы, где 

собираются эти данные, должны показывать результаты только по классу или 

школе в целом, но не по каждому конкретному ученику. 

Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как: 

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам), 

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности), 

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников. 

   В системе оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования остаётся 

«пятибалльная» система. Если ранее эта шкала оценивания была построена 

по принципу «вычитания» (решение учеником учебной задачи сравнивается с 

неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с 

образцом, чтобы понизить отметку («не ставить же всем пятерки!»); 

подобный подход ориентировал на поиск неудачи, отрицательно сказывался 

на мотивации ученика, его личностной самооценке). То теперь вместо этого 

предлагается переосмысление шкалы по принципу «прибавления» и «уровнего 

подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи 

оцениваются как безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым 

следует более высокий уровень, к которому ученик может стремиться. 

   Границы применения системы оценки. 
1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к 

сложному. Для этого разделяются все положения нашей системы на 
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«минимум первого этапа», «минимум второго этапа» (обязательная часть) и 

«максимум» (часть, внедряемая по желанию и возможностям учителя). 

2) Понимание, что система оценки результатов не даётся в законченном и 

неизменном виде, она будет развиваться, по ходу её внедрения будут 

ставиться новые вопросы, проблемы, которые потребуют поиска ответов и 

решений. 

3)       обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов, чтобы они могли в основном делать это самостоятельно, лишь 

при выборочном контроле учителя;     ведение электронного журнала. 

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

Запрет на любые формы и способы, которые превращали бы систему оценки 

в «кнут». Например, нельзя допускать резкого увеличения числа 

контрольных работ, запугивания учеников возможными плохими отметками 

(«Вы не справитесь с контрольными государственного стандарта!») и т. п. 

5) Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного 

ученика можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но 

не с показателями других учеников класса. У каждого должно быть право на 

индивидуальную образовательную траекторию – на свой темп освоения 

материала, на выбранный уровень притязаний. Например, если ученик на 

контрольных работах выбирает только необходимый, а не повышенный 

уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно 

предлагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные 

задания» 

 


