
Аннотация по математике. 6 класс 

Рабочая программа по математике для 6 класса составлена  на основании следующих 

нормативно-правовых документов: Федерального Закона « Об образовании в Российской 

Федерации ( № 273-ФЗ от 29.12 2012 г. ),  Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования ( пр. МО РФ №1887 от 

17.12.2010 г.), Концепции математического образования ( постановление Правительства 

РФ №2506-Р от 24.12.2013 г. ), Программы курса математики Г.К. Муравина , Устава Лицея, 

Основной образовательной программы МБОУ Лицей №1, Учебного плана МБОУ Лицей 

№1 на 2015-2016 учебный год, Годового учебного календарного графика на 2015-2016 

учебный год. Обучение математике является важнейшей составляющей основного общего 

образования и призвано развивать логическое мышление и математическую интуицию 

учащихся, обеспечить овладение учащимися умениями в  решении различных 

практических и межпредметных задач.  Основными целями курса математики для 6 класса 

в соответствии с Федеральным образовательным стандартом основного общего 

образования являются: «осознание значения математики … в повседневной жизни 

человека; формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления». 

При разработке учебника авторы дополнительно ставили перед собой следующие 

цели: развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач: 

– формирование мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории в изучении предмета; 

– формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– формирование специфических для математики  стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

– освоение в ходе изучения математики специфических  видов деятельности, таких 

как построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, 



овладение символическим языком предмета и др.; 

– формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания 

и исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Содержание курса математики строится на основе системно-деятельностного 

подхода, принципов разделения трудностей, укрупнения дидактических единиц, 

опережающего формирования ориентировочной основы действий, принципов позитивной 

педагогики. 

Системно-деятельностный подход предполагает  ориентацию на достижение цели и 

основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира, активной учебно-

познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и 

непрерывному образованию; разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося. 

Принцип разделения трудностей. Математическая деятельность, которой должен 

овладеть школьник, является комплексной, состоящей из многих компонентов. Именно эта 

многокомпонентность является основной причиной испытываемых школьниками 

трудностей. Концентрация внимания на обучении отдельным компонентам делает 

материал доступнее. 

Для осуществления принципа необходимо правильно и последовательно выбирать 

компоненты для обучения. Если некоторая математическая деятельность содержит в себе 

творческую и техническую компоненту, то согласно принципу разделения трудностей, они 

изучаются отдельно, а затем интегрируются. 

Когда изучаемый материал носит алгоритмический характер, для отработки и 

осознания каждого шага алгоритма в учебнике составляется система творческих заданий. 

Каждое следующее задание в системе опирается на результат предыдущего, применяется 



сформированное умение, новое знание. Так постепенно формируется весь алгоритм 

действия. 

Принцип укрупнения дидактических единиц. Укрупненная дидактическая единица 

(УДЕ) – это клеточка учебного процесса, состоящая из логически различных элементов, 

обладающих в то же время информационной общностью. Она обладает качествами 

системности и целостности, устойчивостью во времени и быстрым проявлением в памяти. 

Принцип  УДЕ предполагает совместное изучение взаимосвязанных действий, операций, 

теорем. Принцип укрупнения дидактических единиц весьма эффективен, например, при 

изучении формул сокращенного умножения, формул комбинаторики, прогрессий.  

Принцип опережающего формирования ориентировочной основы действия 

(ООД) заключается в формировании у обучающегося представления о цели, плане и 

средствах осуществления некоторого действия. Полная ООД обеспечивает систематически 

безошибочное выполнение действия в некотором диапазоне ситуаций. ООД составляется 

учениками совместно с учителем в ходе выполнения системы заданий. Отдельные этапы 

ООД включаются в опережающую систему упражнений, что дает возможность подготовить 

базу для изучения нового материала и увеличивает время на его усвоение. 

Принципы позитивной педагогики заложены в основу педагогики сопровождения, 

поддержки и сотрудничества учителя с учеником. Создавая интеллектуальную атмосферу 

гуманистического образования, учителя формируют у обучающихся критичность, здравый 

смысл и рациональность. В процессе обучения учитель воспитывает уважением, свободой, 

ответственностью и участием. В общении с учителем и товарищами по обучению 

передаются, усваиваются и вырабатываются приемы жизненного роста как цепь процедур 

самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и самореализации в  результате 

которых формируется творчески-позитивное отношение к себе, к социуму и к 

окружающему миру в целом, вырабатывается жизнестойкость, расширяются возможности 

и перспективы здоровой жизни полной радости и творчества. 

 


