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Разработка внеклассного мероприятия по математике  
«Счастливый случай» (6-й класс) 

 
Аннотация. Статья посвящена описанию математических игр как одной из форм 
дополнительного математического образования школьников. В качестве примера 
использования игровых технологий в обучении школьников математике приводится 
конспект внеурочного занятия по математике для учащихся шестых классов. 
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Введение 
Математика занимает особое место среди школьных дисциплин. Она создаѐт у 

учащихся представление о научной картине мира, показывает сущность научных 
знаний, их особую нравственную ценность, формирует творческие способности 
учащихся, их мировоззрение, способствует воспитанию высоконравственной 
личности, что является основной целью обучения и может быть достигнуто только 
при условии, если в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям. 
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься над 
тем, как поддержать у учащихся интерес к изучаемому материалу, их активность на 
протяжении всего урока. В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов 
обучения и таких методических приѐмов, которые активизировали бы мысль 
учащихся, стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. 

Возникновение интереса к математике у значительного числа учащихся зависит 
в большей степени от методики еѐ преподавания, от того, насколько умело будет 
построена учебная работа. Необходимо заботиться о том, чтобы каждый ученик на 
уроках работал активно и увлеченно, развивать любознательность, познавательный 
интерес, стремиться раскрыть притягательные стороны математики [9–11]. 

Немаловажная роль здесь отводится дидактическим играм на внеклассных 
мероприятиях по математики – современному и признанному методу обучения и 
воспитания, обладающему образовательной, развивающей и воспитывающей 
функциями, которые действуют в органическом единстве. 

В игровых формах обучения на дополнительных уроках справедливо 
учитывается возможность эффективной организации взаимодействия учителя и 
учащихся, продуктивной формы их общения с присущим им элементам 
соревнования, непосредственности, неподдельного интереса (Э. Г. Кузнецова. Игры, 
викторины, праздники в школе и дома [2]). 

Игра – творчество, игра – труд. В процессе игры у учащихся вырабатывается 
привычка сосредоточиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, 
стремление к знаниям. Увлекшись, учащиеся не замечают, что учатся: познают, 
запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас 
представлений, понятий, развивают фантазию. Даже самые пассивные включаются в 
игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не подвести товарищей по игре. 

Дидактические игры хорошо уживаются с «серьѐзным» учением. Включение в 
урок дидактических игр и игровых элементов делает процесс обучения интересным и 
занимательным, создаѐт у учащихся бодрое рабочее настроение, облегчает 
преодоление трудностей в усвоении нового учебного материала (М. А. Иченская, 
Отдыхаем с математикой [3]). Разнообразные игровые действия, при помощи 
которых решается та или иная умственная задача, поддерживают и усиливают 
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интерес учащихся к изучаемому предмету. Использование игровых ситуаций на 
уроке не даѐт возможность учащимся овладеть математикой легко, но необходимо 
использовать все возможности для того, чтобы учащиеся учились с интересом, 
осознали притягательные стороны математики, еѐ возможности в 
совершенствовании умственных способностей, в преодолении трудностей. 

Дидактическая игра – не самоцель на занятиях, а средство обучения и 
воспитания, вид преобразующей творческой деятельности в тесной связи с другими 
видами учебной работы. Использование дидактической игры в системе обучения 
математике в V–XI классах является важным средством интенсификации учебной 
деятельности учащихся, осуществления преемственности обучения в начальной и 
средней школах. 

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей деятельности, 
которая обеспечила бы развитие индивидуальных способностей и творческого 
отношения к жизни каждого учащегося, внедрение различных инновационных 
учебных программ, реализацию принципа гуманного подхода к детям и пр. Иными 
словами, школа чрезвычайно заинтересована в знании об особенностях 
психического развития каждого конкретного ребѐнка. (Ф. Ф. Нагибин, 
Математическая шкатулка [5]). 

Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени определяется 
тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию возрастного и 
индивидуального развития ребѐнка. Это предполагает психолого-педагогическое 
изучение школьников на протяжении всего периода обучения с целью выявления 
индивидуальных вариантов развития, творческих способностей каждого ребѐнка, 
укрепления его собственной позитивной активности, раскрытия неповторимости его 
личности, своевременной помощи при отставании в учѐбе или 
неудовлетворительном поведении. 

В связи с этим возникает актуальность в разработках игровых технологий для 
современной школы. Как уже отмечалось, игра – явление многогранное, еѐ можно 
рассматривать как особую форму существования различных сторон 
жизнедеятельности коллектива (Л. Ф. Тихомирова, Математика в начальной школе 
[4]). Она способствует созданию положительного психологического климата в 
коллективе, является эффективным средством формирования личности учащегося, 
его морально-волевых качеств, в ней реализуется потребность воздействия на мир. 
В. А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра – это огромное светлое окно, через 
которое в духовный мир ребѐнка вливается живительный поток представлений, 
понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности» [12–15]. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что игры необходимы для 
средней школы, и использовать их надо в системе на разных этапах урока, включать 
в них различные виды деятельности учащихся, применять игры при изучении 
сложного, трудного для понимания материала. Необходимо разрабатывать целые 
комплексы игр по определѐнным темам, для более систематизированного их 
использования. Игра – незаменимый инструмент в развитии личности учащегося, с 
помощью которого повышается интерес к математике и этот предмет становится 
более «живым» и увлекательным. 

Разработка урока: 
«Ум без догадки гроша не стоит» (Народная мудрость). 
Оборудование: плакат «квадрат»; портреты: К. Ф. Гаусса, В. В. Маяковского, 

М. В. Ломоносова, И. С. Тургенева; мешочек с вопросами; песочные часы; бумага и 
карандаши (ручки). 



I. Разминка (задание для команд даѐтся одновременно) Через 1 минуту 
команды по очереди зачитывают придуманные слова. Выигрывает та команда, 
которая скажет последнее свое слово. 

Задание: Назвать математические термины, начальная буква которых входит в 
состав слова «квадрат». 

II. «Дальше, дальше…» Ведущий задаѐт вопрос команде или после ответа, или 
после слова «дальше». Вопросы задаѐт в течение 2-х минут. 

Вопросы первой команде 
Еѐ можно измерить с помощью линейки (длина). 
Число, которое обращает уравнение в верное равенство (корень). 
У него есть начало, но нет конца (луч). 

(частное). 
Древнегреческий математик, который составил таблицу простых 

чисел (Эратосфен). 
Какие цифры употребляются в десятичной системе исчисления? (арабские) 
Результат умножения (произведение). 
Самое большое простое число (такого нет). 

Какую часть часа составляют 20 минут?  
Четвертый месяц года (апрель). 
К натуральному числу справа приписали два нуля. Во сколько раз увеличилось 

число? (в 100 раз) 
Когда произведение чисел равно нулю? (когда хотя бы один из множителей 

равен нулю) 
Вторая степень числа (квадрат). 
Числа, используемые при счѐте предметов (натуральные). 
Формула площади квадрата (S=a2). 
23 (8). 
6:0 (нельзя). 

 (1) 
27 – простое или составное (составное). 
Назовите хотя бы одно квадратное число (4,9,16,25,…). 
Вопросы второй команде 
Часть прямой, ограниченной с двух сторон? (отрезок) 

 24-это… (произведение). 
Третий день недели (среда). 

 (49). 
Каким словом обозначался миллион в Древней Руси? (тьма). 
Как называют 1/360 часть круга? (градус) 
Автор вашего учебника по математике? (Н. Я. Виленкин, В. И. Жохов, 

А. С. Чесноков, С. И. Шварцбурд). 
Результат деления (частное). 
Самое маленькое простое число (2). 
Какую часть часа составляют 15 минут? (1/4) 
92=? (81). 
Как найти неизвестный множитель? (произведение поделить на известный 

множитель) 
Третья степень числа? (куб) 
Дроби бывают обыкновенными и … (десятичными). 
Как найти площадь прямоугольника? (длину умножить на ширину) 



 (0) 
Чему равно произведение чисел от 0 до 10? (0) 
Как называют числа, наибольший общий делитель которых 1? (взаимно 

простые) 
Назовите одно треугольное число, меньше 25. (3,6,10,15,21) 
В каком месяце число дней не постоянно? (февраль) 
III. «Заморочки из мешочка» (каждая команда вытаскивает по три вопроса, по 

очереди, и отвечает на них в течение 1 минуты. Вопрос зачитывает капитан команды 
и болельщики могут помочь своей команде, если игроки испытывают затруднения). 

1. Жили дед да баба. Была у них Курочка Ряба. Курочка несѐт каждое второе 
яичко простое, и каждое третье золотое. Может ли быть такое? (нет, т. к. шестое 
яйцо должно быть и простым и золотым одновременно: 1 2 пр. 3 зол. 4 пр. 5 6 пр. 
и зол.). 

2. Имеются песочные часы на 3 минуты и 7 минут. Надо опустить яйцо в 
кипящую воду ровно на четыре минуты. Как это сделать? (поставить обои часы, и 
как закончится время 3 минуты, опустить яйцо в кипящую воду) 

3. Маша начертила три прямых линии, отметила на каждой из них по три точки. 
А когда сосчитала точки, то их оказалось шесть. Покажите, как Маша точки 

расставила?  

 
Рис. 1. 

 

4. Можно ли в комнате расставить 7 стульев так, чтобы у каждой стены их было 
поровну? Как? (Можно: ) 

 
Рис. 2. 

 

5. Книга в переплѐте стоит 2 руб. 50 коп. Книга на 2 руб. дороже переплѐта. 
Сколько стоит переплѐт? (25 коп.) 

6. Расшифруйте ребус:  (6750-3894=2856) 
IV. Гейм «Гонка за лидером» (начинает та команда, у которой больше очков). 
1. Какая дробь называется правильной? (у которой числитель меньше 

знаменателя) 
2. Делится ли 345 на 9? (нет) 
3. Любое составное число можно разложить на простые множители. Это 

верно? (да) 
4. Что такое НОД? (наибольший общий делитель) 
5. Назовите наименьшее общее кратное 20 и 25 (100). 
6. Любую ли дробь можно сократить? (нет) 



7. К чему приводят дроби? (к наименьшему общему знаменателю) 

8. Назовите одно смешанное число. (например, ) 
9. Частное двух чисел или выражений, в котором знак деления обозначен 

чертой, называется… (дробным выражением). 
10. Что показывает отношение двух чисел? (во сколько раз первое число 

больше второго, или какую часть первое число составляет от второго) 
11. Равенство двух отношений называют… (пропорцией). 
12. Что показывает числитель дроби? (сколько равных частей взяли, на 

которые было поделено целое) 
13. Назовите число, которое больше 5, но меньше 6. (5,6; 5,71) 

14. Назовите дробь, равную 4. ( и т.д.) 
15. Что означает черта дроби? (деление) 
Вопросы второй команде 
Какая дробь выражает «треть»? (1/3) 
Какая дробь называется неправильной? (у которой числитель больше или 

равен знаменателю) 
Делится ли 513 на 3? (да) 
Простое число можно представить в виде произведения целых чисел. Это 

верно? (да) 
Наибольший общий делитель 13 и 25 равен… (1) 
Существуют ли фигурные числа? (да) 
Что надо сделать, чтобы сравнить дроби с разными знаменателями? (привести 

их к наименьшему общему знаменателю) 
Основанием пирамиды является квадрат. Как называется такая 

пирамида? (четырехугольная) 
Что называют отношением двух чисел? (их частное) 
Что такое НОК? (наименьшее общее кратное) 

Назовите дробь, равную 7. (  и т.д.) 
1/100 часть числа – это… (1%) 
Сколько чисел между числами 12 и 13? (бесконечное множесто) 
Что показывает знаменатель дроби? (на сколько равных частей поделили 

предмет) 
1/2 от 13? (6,5) 
V. Конкурс болельщиков 
«Продолжи пословицу или высказывание» 

Пословицы недаром молвятся, 
Без них прожить никак нельзя! 
Они великие помощницы 

И в жизни верные друзья. 
Порой они нас наставляют, 
Советы мудрые дают, 
Порой чему-то поучают, 
И от беды нас берегут. 
Пословица вовек не сломится – 
Ведь с ней и горе – не беда. 
И наша речь красна пословицей. 
Давайте вспомним их друзья! 

1. Великий русский учѐный М. В. Ломоносов писал «Математику уже затем 
учить надобно…» (что она ум в порядок приводит) 

2. Владимир Маяковский однажды сказал: «Книга книгой, а…» (мозгами двигай) 



3. Крупнейший немецкий математик 19 века К. Ф. Гаусс говорил: «Математика – 
царица всех наук, а арифметика – …» (царица математики) 

4. Великий писатель И. С. Тургенев однажды сказал: «Прежде чем сказать 
обидное слово надо…» (10 раз повернуть во рту языком) 

5. Русская пословица гласит “Ум без догадки… (гроша не стоит) 
А теперь продолжите русские поговорки или пословицы: 
6. «За двумя зайцами погонишься…» (ни одного не поймаешь) 
7. «Одна пчелка не много…» (меда натаскает) 
8. «Двое пашут, а…» (семеро руками машут) 
9. «Двум смертям не бывать, а…» (одной не миновать) 
10. Одной рукой в ладоши… (не хлопнешь) 
11. Герой умирает один раз, а тру… (тысячу) 
12. Один ум хорошо, а… (два лучше) 
13. Старый друг лучше… (новых двух) 
14. За учѐного двух неучѐных дают, да… (и то не берут) 
15. Маленькое дело лучше… (большого безделья) 
16. Одна нога тут,… (другая там) 
17. Семь раз отмерь – (один отрежь) 
18. Доносчику первый… (кнут) 
19. Один с сошкой, а… (семеро с ложкой) 
20. Один в поле… (не ратник или не воин) 
IV. Подведение итогов 
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