
Пояснительная записка 

Данная рабочая программа факультативного курса ориентирована на учащихся 6 классов 

и реализуется на основе федерального  государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы «Математика 5-6 класс. Сборник 

рабочих программ ФГОС», автор Бурмистрова Т.А. М: Просвещение, 2014 г. Программа 

разработана для преподавания курса математики по учебнику Шарыгин, И.Ф. Наглядная 

геометрия. 5-6 кл.:  М.: Дрофа, 2011.  

 Общая характеристика учебного курса 

 Геометрия дает учителю уникальную возможность развивать ребенка на любой стадии 

формирования его интеллекта. Три ее основные составляющие: фигуры, логика и 

практическая применимость позволяют гармонично развивать образное и логическое 

мышление ребенка любого возраста, воспитывать у него навыки познавательной, 

творческой и практической деятельности. Однако именно сочетание упомянутых 

составляющих становится для многих детей непреодолимым препятствием успешному 

освоению предмета. Так, ученики VII класса должны одновременно и знакомиться с 

новыми фигурами, усваивая их основные свойства, накапливая и связывая между собой 

геометрические представления, и овладевать геометрической терминологией, приобретать 

навыки доказательства утверждений, сталкиваясь с необходимостью не только говорить, 

но и думать на новом для себя научном языке. Поэтому разумное разделение этих 

трудностей способствует успешному усвоению школьниками геометрии. Одним из 

способов такого разделения является двукратное изучение курса геометрии. Первая 

стадия изучения — интуитивная — основана на системе общих представлений о фигурах 

(свойствах, классах, действиях и т.д.). Иначе эту ступень можно рассматривать как 

визуальную (наглядную), а систему представлений – как набор образов, готовых к 

актуализации в повседневной жизни, творчестве, познавательной деятельности, в 

частности в дальнейших более серьезных занятиях геометрией. Это — ядро, сердцевина 

геометрического образования, формируемое вне зависимости от программы, учителя, 

отношения ученика к предмету. Основы системы геометрических представлений 

заложены в человеке самой природой и развиваются, начиная с первых дней его жизни. 

Школьная геометрия может и должна укрепить это ядро, заполнив пустоты в системе 

представлений, сделав ее универсально функциональной, непротиворечивой, 

пополняемой в процессе продолжения образования. В школе это ядро наращивается за 

счет остаточных знаний при изучении предмета, а в дальнейшем – за счет бытовых и 

профессиональных навыков и опыта, являясь существенным элементом общей 

образованности и культуры. Вторая стадия — логическая, опирающаяся на первую, 

построена на системе абстрактных терминов, понятий, высказываний не только об 

объектах (фигурах), но и о логических операциях, задачах и методах их решения, научных 

теориях. Эту ступень геометрического образования удается преодолеть далеко не всем 

учащимся (особенно без предварительного уверенного ―взятия‖ первой ступени), и 

зачастую не столько из-за отсутствия у них математических способностей, сколько из-за 

отсутствия мотивации в ее преодолении. Сегодня в школе геометрия обрушивается на 

учащегося лавиной совершенно чуждых его ―гуманитаризированному‖ сознанию 

терминов и логических конструкций, вызывая мотивационный вакуум. Интуитивная 

геометрическая база среднего ученика настолько скудна и бессвязна, что в целом можно 

говорить о ―геометрическом коллапсе‖, наблюдающемся в российской школе. В итоге 

после ее окончания уровень общих геометрических представлений ученика почти не 

меняется по сравнению с дошкольным, а пополняется лишь обрывками знаний, 

относимых нами ко второй ступени. Выделение особого ―интуитивного‖ 

пропедевтического курса геометрии, нацеленного на укрепление и совершенствование 

системы геометрических представлений, решает основные проблемы. С одной стороны, 

это способствует предварительной адаптации учащихся к регулярному курсу геометрии, с 

другой — может обеспечить достаточный уровень геометрических знаний в 



гуманитарном секторе школьного образования, давая возможность в дальнейшем 

высвободить часы для углубленного изучения других предметов без нанесения ущерба 

развитию ребенка.    Контроль знаний учащихся осуществляется через ряд практических 

работ   


