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Введение 

В настоящее время внеучебная деятельность становится обязательным 

элементом школьного образования, при этом она должна носить 

систематический массовый характер.  

Необходимы  такие внеучебные занятия, которые  разнообразили бы 

учебную деятельность школьников и отличались от основных школьных 

уроков. Такой учебный предмет как математика, характеризуется жѐстким 

отбором основ содержания, требованиями к подготовке учащихся на каждом 

этапе обучения, но с другой стороны содержание этого предмета можно 

преподнести совсем иначе, реализуя  межпредметные связи и 

нетрадиционные подходы в обучении. Для большинства образовательных 

учреждений стоит вопрос: как именно организовать внеурочную 

деятельность? Для эффективности внеклассной деятельности, стоит 

разнообразить ее методы и формы, каждый год менять в соответствии с 

интересами учащихся, для всестороннего развития, как ученика, так и 

квалификации педагога.  

Об этом говорится и в новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов (ФГОС), в которых определены три группы 

требований: к формулированию целей образования как планируемых 

результатов деятельности школьников (предметных, метапредметных и 

личностных); к структуре основной образовательной программы; к условиям 

реализации образовательной программы [41]. В решении проблемы 

достижения этих результатов, особую роль может сыграть внеучебная 

деятельность: если предметные результаты достигаются преимущественно в 

процессе освоения учащимися школьных дисциплин, то в достижении 

метапредметных, а особенно личностных результатов – ценностей, 

потребностей, интересов школьников – значение внеучебной деятельности 

гораздо выше, ведь именно она ставит своей целью, прежде всего, развитие 

личности обучающихся. В Законе Российской Федерации «Об образовании» 
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в статье 7 сказано, что государственные образовательные стандарты 

являются основой объективной оценки уровня образования и квалификации 

выпускников школ независимо от форм получения образования [42]. 

Введение образовательных стандартов в школьную практику 

актуализировало решение вопросов, связанных с проектированием и 

реализацией образовательного процесса в формате ФГОС. В соответствии с 

требованиями ФГОС, предъявляемыми современной школе, обучение в ней 

должно ориентироваться на: 

– формирование готовности у учащихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование социальной среды развития 

обучающихся в системе образования; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся [41]. 

Все эти позиции представляют собой концептуальную основу 

внеучебной работы. Новые образовательные стандарты отвечают идеям 

современных подходов в обучении, которые определяют целевую 

ориентацию учебного процесса. Однако на практике это значение часто 

недооценивается, и внеучебная деятельность оказывается не включенной в 

школьные программы. В данной ситуации обнаруживается явное 

противоречие: с одной стороны, внеучебная деятельность предоставляет 

немалые возможности для всестороннего развития обучающихся, с другой – 

происходит недооценка этих возможностей и, как следствие, игнорирование 

роли внеучебной деятельности в формировании образовательных 

результатов в формате ФГОС.  

Таким образом, актуальность исследования обусловлена, 

приоритетами современной государственной образовательной политики, 
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обозначенными в ряде  стратегических документов (ФГОС, Закон РФ «Об 

образовании», Национальная образовательная инициатива «НАША НОВАЯ 

ШКОЛА», Государственная программа РФ « Развитие образования », 

Национальная доктрина образования в Российской Федерации  др.), и 

недостаточной готовностью школы к реализации данных требований.  

Принципиальные основы организации и проведения внеклассной 

работы по математике были заложены в 30-е годы Б.Н.Делоне предложил 

продуманную систему работы со школьниками, сохранившуюся в основных 

чертах и поныне [33]. Основным звеном этой системы стали математические 

кружки, которые позволяли вести систематическую работу в течение всего 

учебного года. Самое активное участие в работе со школьниками принимали 

математики П.С.Александров, А.Н.Колмогоров, Л.А.Люстерник, 

В.А.Тартаровский и др. 

Изучением внеурочной деятельности занимались такие ученые и 

педагоги прошлого и современности как Н.А. Бердяев, Д. Б. Григорьев, В. И. 

Казаренков, А. С. Макаренко, В. Н. Сорока-Росинский, В.А. Сластенин, С. Т. 

Шацкий,  и др. [7, 15, 19, 23, 38, 49].  Они рассматривали некоторые формы 

внеклассной деятельности, как способ формирования познавательного 

интереса к предмету, развитие личности ребенка и самостоятельности.  

Внеклассная деятельность по математике, особенности еѐ содержания и 

специфика организации, имеет преимущественные возможности для 

привития любви к учению, интереса к знаниям. В.А.Сухомлинский 

подчеркивал, что в воспитании все главное и урок, и развитие 

разносторонних интересов детей вне урока [39]. 

Однако, несмотря на то, что внеклассная деятельность и ее формы на 

сегодняшний день достаточно изучены и разработаны, но не в каждой 

современной российской школе уделяется достаточное внимание 

своевременности их реализации. Понимания роли внеклассной работы 

учителями, нередко бывает несколько упрощѐнным и не позволяет обогатить 
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процесс обучения, из-за нехватки методических разработок внеурочной 

деятельности по математике. 

Из вышесказанного можно выделить следующую проблему: 

недостаток разработанного методического обеспечения в процессе 

внеклассной работы учащихся в средней школе, для удовлетворения 

результатов ФГОС. 

Цель данного исследования: разработать и апробировать методическое 

обеспечение внеучебной деятельности обучающихся 5-6 классов в процессе 

математической подготовки. 

Объект данного исследования:  процесс математической подготовки 

обучающихся 5-6 классов. 

Предмет данного исследования: организация внеучебной работы 

учащихся 5-6 классов в процессе математической подготовки. 

При решении поставленной проблемы мы исходили из гипотезы о том, 

что если в процессе внеклассной деятельности в 5-6 классах использовать 

специальную методику, то это будет способствовать повышению мотивации  

в обучении данного предмета и формированию личностных, предметных и 

метапредметных образовательных результатов. 

Для реализации поставленной цели и проверки выдвинутой гипотезы 

решались следующие задачи. 

1) На основе анализа психолого-педагогической и методической 

литературы выявить основные современные тенденции в образовании; 

2) Описать сущность внеучебной деятельности как педагогический 

феномен; 

3) Разработать модель организации внеклассной деятельности учащихся 

5-6 классов в процессе математической подготовки; 

4) Разработать принципы отбора содержания внеучебной деятельности по 

математике; 
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5)  Разработать методическое обеспечение и апробировать его в 5-6 

классах.  

Содержание выпускной квалификационной работы представлено во 

введении, двух главах, заключении и приложениях. Библиографический 

список насчитывает 51 источник. 

В первой главе «Теоретические аспекты организации внеклассной 

деятельности учащихся в процессе математической подготовки»  

раскрывается сущность понятия «внеклассная деятельность», а так же 

рассматриваются формы организации внеклассной деятельности и 

психологические особенности учащихся младшего подросткового возраста. В 

ней представлена авторская модель организации внеучебной деятельности 

учащихся 5–6 классов в процессе математической подготовки.  

Во второй главе «Методика организации внеучебной деятельности 

учащихся 5-6 классов в процессе математической подготовки» выявлены и 

описаны принципы отбора содержания внеучебной деятельности. 

Представлены методические разработки математического квеста и 

математической газеты,  в условиях реализации внеурочной деятельности, 

описаны результаты опытно-экспериментальной работы. 
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Глава 1. Теоретические аспекты организации внеклассной деятельности 

учащихся в процессе математической подготовки 

1.1. Современные тенденции развития математического образования 

Не подлежит сомнению то, что математика занимает особое место в 

науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших 

составляющих мирового научно-технического прогресса. Изучение 

математики играет системообразующую роль в образовании, развивая 

познавательные способности человека, в том числе к логическому 

мышлению, влияя на преподавание других дисциплин. Качественное 

математическое образование необходимо каждому для его успешной жизни в 

современном обществе [32]. 

Успех нашей страны в XXI веке, эффективность использования 

природных ресурсов, развитие экономики, обороноспособность, создание 

современных технологий зависят от уровня математической науки, 

математического образования и математической грамотности всего 

населения, от эффективного использования современных математических 

методов. Без высокого уровня математического образования невозможны 

выполнение поставленной задачи по созданию инновационной экономики, 

реализация долгосрочных целей и задач социально-экономического развития  

Российской Федерации, модернизация 25 млн. высокопроизводительных 

рабочих мест к 2020 году. Развитые страны и страны, совершающие в 

настоящее время технологический рывок, вкладывают существенные 

ресурсы в развитие математики и математического образования. 

Наша страна обладает существенным опытом в проектировании и 

реализации математического образования, накопленным с 1950–1980 годы. 

Быстрое продвижение математического образования и науки, дающее скачок 

в таких емких стратегических направлениях, как информационные 
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технологии, моделирование в машиностроении, энергетике и экономике, 

прогнозирование природных и техногенных катастроф, биомедицина, будет 

способствовать развитию положения и повышению статуса России в мире. 

Система математического образования, сложившаяся в России, является 

прямой наследницей советской системы. Необходимо сохранить ее 

достоинства и преодолеть серьезные недостатки. Повышение уровня 

математической образованности сделает более полноценной жизнь россиян в 

современном обществе, обеспечит потребности в квалифицированных 

специалистах для наукоемкого и высокотехнологичного производства. 

 В настоящее время, при разработке стратегии развития 

математического образования, следует учитывать следующее проблемы:  

1. Проблемы мотивационного характера 

 2. Проблемы содержательного характера 

3. Кадровые проблемы 

Первая проблема, пожалуй, самая важная, потому что, любое действие 

сопровождается мотивом. В нашем случаем, учебная мотивация, 

стимулирует вовлечения обучающегося в образовательный процесс и 

определяет его содержание, методы и способы познания окружающего мира. 

Основным способом формирования мотивации каждого обучающегося 

является активизация его творческого мышления и исследовательских 

навыков в процессе изучения математики. 

Низкий уровень мотивации у школьников, может быть связан с 

недооценкой  значимости математического образования, перегруженностью 

образовательных программ общего образования, а также оценочных и 

методических материалов техническими элементами и устаревшим 

содержанием, с отсутствием учебных программ, отвечающих потребностям 

обучающихся и действительному уровню их подготовки. Вследствие чего 

реальный уровень подготовки большинства выпускников не направлен на 
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реализацию соответствующего комплекса заданий итоговой государственной 

аттестации, их содержания и критериев оценки. [20]  

Вторая проблема заключается в низком качестве образовательного 

процесса. Математика возникла в результате необходимости использования 

ее элементов в практической деятельности людей. В начале своего развития 

математические знания служили преимущественно практическим целям. 

Оторванность математических знаний школьного курса от практики 

приводит к непониманию цели изучения правил, формул, теорем, 

закономерностей и вызывает снижение интереса к математике. Включение в 

образовательный процесс математических задач практического содержания 

важно и в психологическом отношении, так как обеспечивает формирование 

познавательного интереса обучающихся и приобретение жизненного опыта, 

развивает логическое мышление [35]. 

Что касается содержания математического образования, то оно не 

отвечает современным требованиям и нарушает преемственность и 

взаимосвязь всех уровней образования. Потребности в новых 

математических методах и средствах математического образования не 

учитываются в полной мере. А методическое обеспечение не отражает 

различные подходы к разным группам обучающихся. В основном, 

образовательный процесс направлен на подготовку выпускников к 

написанию единого государственного экзамена (ЕГЭ), а не развитию их 

способностей и интеллектуальных особенностей в процессе математической 

подготовки. В итоге, снижается уровень математического образования из-за 

не своевременного обновления его содержания и отсутствия необходимой 

доли интеграции российской и мировой наук [2].  

Последняя проблема обуславливается  нехваткой квалифицированных 

работников в сфере образования, способных качественно обучать 

математике, формируя при этом заинтересованность обучающихся в 

обучении дисциплине. Система подготовки и профессиональной 
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переаттестации педагогических работников не является достаточной для 

реализации нужд рынка труда [22]. Математическая и педагогическая 

подготовка выпускников высших учебных заведений не отвечает 

современным требованиям и профессиональным стандартам. При этом  сами 

выпускники не обладают многочисленным опытом в реализации 

педагогической деятельности и не располагают способностью применения 

полученных педагогических знаний в педагогическом процессе. Подготовка 

выпускников в высших учебных заведениях не направлена на дальнейший их 

интеллектуальный  и профессиональный рост. Преподаватели различных 

образовательных организаций и учреждений не достаточно осведомлены о 

современных направлениях математических исследований и применении 

математики в научных исследованиях [17].  

Исходя из выше перечисленных проблем, концепция  

профессионального педагогического образования в целом не является 

эффективной и усовершенствованной в части математического образования. 

Для решения этих проблем, ставятся задачи развития математического 

образования в России: 

1. модернизировать содержание учебных программ, методических и 

учебных пособий на всех уровнях математического образования, учитывая 

потребности самих обучающихся и общества во всеобщей математической 

грамотности, в уровне математической подготовки и в значимых 

достижениях отечественной науки; 

2. обеспечить полноценное формирование базовых знаний, умений 

и способов деятельности обучающихся и их соответствие целям и задачам 

государственной итоговой аттестации, реализовать использование учителями 

в образовательном процессе различных методических средств и 

инструментов в качестве контроля и диагностики знаний обучающихся; 

3. обеспечить доступность и применение в образовательном 

процессе информационных ресурсов и современных инновационных 
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педагогических технологий для реализации учебных программ 

математического образования; 

4. повысить уровень работы учителей за счет их социальной и 

материальной поддержки и реализации возможности использования 

достижений мирового математического образования, современных 

информационных технологий, собственных педагогических инструментов и 

методов, авторских программ; 

5. обеспечить развитие и поддержку обучающимся, имеющих 

выдающиеся математические наклонности и способности; 

6. осуществить популяризацию математического образования [32].  

Основным инструментом управления математического образования в 

Российской Федерации является модернизация содержания, методов и 

приемов образования. Рассмотрим подробнее содержание понятия 

«модернизация образования». Как отмечается в национальной 

педагогической энциклопедии понятие модернизация – это 

усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями, 

показателями качества [25].  

Модернизация образования – это процесс усовершенствования всех 

сфер образования. Субъектами этого процесса являются обучающиеся, их 

родители и учителя, органы государственной власти и местного 

самоуправления, общие и профессиональные образовательные учреждения и  

научно-культурные и общественные институты. 

Существует ряд стратегических нормативных документов, 

определяющих векторы развития образования (Приоритетный национальный 

проект «Образование»; Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года; Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации и др.). Исходя из этих 
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документов, можно выделить следующие направления модернизации 

образования: 

1. обеспечение и реализация системы постоянного контроля качества 

образовательных стандартов, примерных программ и другой методической 

образовательной базы; 

2. изменение и постоянное обновление учебных, методических 

материалов, инструментов учебной деятельности и комплекса 

аттестационных заданий; 

3.  переквалификация подготовки учителей и преподавателей различных 

базовых и профессиональных учреждений. [1] 

В настоящее время происходит формирование доступных всем 

информационных источников и материалов, инструментов и методов 

обучения, что будет реализовывать влияние на содержание математического 

образования, контрольно-аттестационные материалы и процедуры. 

Каждый уровень математического образования имеет присущие ему 

цели, задачи, требования. Первый уровень – основное среднее общее 

образование. На данном этапе математическое образование должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

1. обеспечение возможности получения обучающимся 

определенного уровня знаний в математической области для успешного 

сосуществования в современном обществе; 

2. подготовка достаточного количества выпускников, обладающих 

определенным уровнем математических знаний; 

3. реализация применения на уроках математики средств и методов 

для развития интеллектуальной и познавательной деятельности 

обучающегося [32].  

Каждому обучающемуся необходимо предоставить возможность 

получения математических знаний, умений и способов деятельности, 

соответствующих его запросам и потребностям. При этом полученные 
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знания обучающимся могут быть использованы в жизни в качестве 

применения в дальнейшей профессиональной деятельности или для 

реализации творческой работы в математике и смежных с ней дисциплинах. 

Реализация всех требований может быть обеспечена благодаря работе 

специализированных учреждений основного и дополнительного образования, 

совершенствования содержания математического образования и высокой 

квалификации учительских кадров. 

Рассмотрим второй уровень математического образования – высшее 

профессиональное образование. К его основным задачам можно отнести: 

1. включение в образовательный процесс фундаментальных 

исследований, творческих и проектных заданий в различных областях 

математики и ее приложениях; 

2. обеспечение возможности выпускникам педагогических вузов, 

имеющих особые педагогические и математические склонности, реализации 

их дальнейшего профессионального роста, дополнительного 

профессионального образования, участия в научной и прикладной работе, 

возможности дополнительного профессионального образования; 

3. обеспечение интеграции российских исследований и открытий в 

мировую науку, роста качества и популярности российских математиков, 

реализации сотрудничества между вузами и другими профессиональными 

учреждениями, находящимися и за пределами России, развития 

сотрудничества между различными вузами и исследовательскими 

институтами страны; 

4. участие профессиональных учреждений в реализации 

математического просвещения и обеспечения необходимой математической 

подготовки кадров, оказывающих влияние на российскую экономику, 

научно-техническую сферу и медицину [32]; 
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Обеспечение реализации перечисленных задач и требований различных 

образовательных учреждений  является инструментом выявления нового 

уровня не только математики и других учебных дисциплин, но и образования 

в целом. Что предоставит возможность достигнуть стратегических целей и 

задач российского образования и занять лидирующее положение в мировой 

науке и экономике. 

При этом основным средством развития и реализации дифференциации 

и индивидуализации математического образования является внеучебная 

деятельность, содержание, структура и организация учебно-познавательного 

процесса которой учитывает интересы и способности обучающихся, а также 

обеспечивает соответствие с их профессиональными предпочтениями и 

намерениями в дальнейшем их образовательном процессе  

1.2. Внеурочная деятельность учащихся как педагогический феномен 

В соответствии с утвержденным Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования внеурочная 

деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть процесса 

образования детей школьного возраста. С введением новых образовательных 

стандартов в сетке часов учебного плана появилась внеурочная и внеклассная 

деятельность.  

Вопросами организации и смыслового наполнения понятия 

«внеклассная / внеучебная деятельность» школьников в различные периоды 

развития системы отечественного образования занимались И.А. Каиров, Н.М. 

Верзилин,  Ш.А. Амонашвили,  И.В. Душина, О.А. Бахчиева, И.Б. Шилина и 

др. Для выяснения сущности содержания понятия «внеурочная деятельность» 

обратимся к первоисточникам (табл. 1). 

Таблица 1 

Различные определения понятия «внеклассная работа» учащихся 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvneurochnaya_deyatelmznostmz%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvneurochnaya_deyatelmznostmz%2F
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Понятия Источник 

Внеклассная работа - это организованные и целенаправленные занятия с 

учащимися, проводимые школой для расширения и углубления знаний, 

умений, навыков развития индивидуальных способностей учащихся, а 

также как организация их разумного отдыха.  

[28] 

Внеклассная работа – это составная часть учебно-воспитательной 

работы школы, которая организуется во внеурочное время пионерской и 

комсомольской организациями, другими органами детского 

самоуправления при активной помощи и тактичном руководстве со 

стороны педагогов и, прежде всего, классных руководителей и вожатых. 

[29] 

Внеклассная работа - учебно-воспитательный процесс, реализуемый во 

внеурочное время сверх учебного плана и обязательной программы 

коллективом учителей и учеников или работников и учащихся 

учреждений дополнительного образования на добровольных началах, 

обязательно с учетом интересов всех ее участников, являясь 

неотъемлемой составной частью воспитательного процесса.  

[9] 

Внеурочная работа - составная часть учебно-воспитательного процесса 

школы, одна из форм организации свободного времени учащихся. 

Направления, формы и методы внеурочной (внеклассной) 

работы практически совпадают с направлениями, формами и методами 

дополнительного образования детей. 

[3] 

Внеурочная работа, внеклассная работа, составная часть уч.-воспитат. 

процесса в школе, одна из форм организации свободного времени 

учащихся. В. р. в дорев. России проводилась уч. заведениями гл. обр. в 

виде занятий творчеством, организации тематич. вечеров и др. Большое 

развитие В. р. получила после Окт. революции, когда в школах начали 

активно создаваться разнообразные кружки, самодеят. коллективы, 

агитбригады. А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. Н. Сорока-Росинский и 

др. педагоги рассматривали В. р. как неотъемлемую часть воспитания 

личности, основанного на принципах добровольности, активности и 

самостоятельности. 

[34] 

Внеклассная работа организуется школой и чаще всего в стенах школы, 

а внешкольная - учреждениями дополнительного образования, как 

правило, на их базе. 

Внеучебная (внеурочная) работа может рассматриваться как внеклассная 

и внешкольная.  

[37] 

Внеклассная работа – составная часть учебно-воспитательного процесса. 

Суть еѐ определяется деятельностью школьников во внеурочное время 

при такой организации, что творчество и инициатива учащихся 

выступают на первый план. (И.В. Душина)  

[27] 

Внеклассная работа - составная часть учебно-воспитательного процесса 

и определяет деятельность школьников во внеурочное время при 

организующей и направляющей роли учителя. (О.А. Бахчиева)  

Внеурочная деятельность – является часть учебно-воспитательной 

работы. Суть еѐ определяется деятельностью школьников во внеурочное 

время под руководством учителя. (И.Б. Шилина)  

[16] 

Внеурочная работа, внеклассная работа, составная часть учебно-

воспитательного процесса      школы, одна из форм организации 

свободного времени учащихся. Направления, формы и методы В.р. 

практически совпадают с дополнительным образованием детей. В школе 

[8] 

Продолжение табл.1 
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Понятия Источник 

предпочтение отдаѐтся образовательному направлению, организации 

предметных кружков, научных обществ учащихся, а также развитию 

художественного творчества, технического творчества, спорта и др.  

Внеурочная (внеклассная) работа понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая с классом, группой обучающихся во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей школьников в 

содержательном досуге (праздники, вечера, дискотеки, походы), их 

участия в самоуправлении и общественно полезной деятельности, 

детских общественных объединениях и организациях. Эта работа 

позволяет педагогам выявить у своих подопечных потенциальные 

возможности и интересы, помочь ребенку их реализовать.  

 

[44] 

Внеурочная (внеучебная) деятельность учащихся - деятельностная 

организация на основе вариативной составляющей базисного учебного 

(образовательного) плана, организуемая участниками образовательного 

процесса, отличная от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования и т.д.; занятия по направлениям внеучебной деятельности 

учащихся, позволяющие в полной мере реализовать Требования 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования.  

[43] 

Данная таблица позволяет увидеть изменения эволюции  педагогической 

мысли. Проводя сравнительный анализ данной информации, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В период с 1960-1990 г. в СССР применялся только термин 

«внеклассная работа», где он был неотъемлемой составной частью 

учебно-воспитательного процесса. Данный вид деятельности 

осуществлялся на добровольных началах, и главной ее задачей было 

развитие индивидуальных способностей учащихся,  организация их 

свободного времени, при учете их интересов. 

2. В 1990 г. появляется понятие «внеурочная работа», но существенного 

отличия по содержанию термина от «внеклассной работы» нет. Суть 

этих понятий базируется на том, что деятельность школьников 

осуществляется во внеурочное время, на основе их инициативы и 

творческом потенциале. Так же внеклассная работа остается составной 

частью учебно-воспитательного процесса, но в эти годы, технологии 

Продолжение табл.1 
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организации внеурочной работы совпадают с методами и формами 

дополнительного образования детей. 

3. Спустя десять лет внеклассной работой служит деятельность, которая 

должна реализовать требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Здесь работа 

учащихся отличается от урочной системы обучения, появляются такие 

формы организации этой деятельности как конференции, научные 

общества учащихся и т.д. Одной из главных задач при организации 

такого рода деятельности, которую ставит для себя педагог, является 

раскрытие способностей ребенка, его творческой стороны и 

формирование личности [13]. Понятие «внеучебной деятельности», 

которое не рассматривается как самостоятельное определение,   по 

смыслу приравнивается к «внеурочной деятельности».  

Таким образом, исходя из приведенного выше анализа определений, под 

внеучебной деятельностью учащихся будем понимать: вид деятельности 

школьников, направленный на социализацию обучаемых, развитие 

творческих способностей школьников во внеучебное время [9].  

 Чтобы сделать вывод об определении выбранных понятий, можно 

обратиться к их происхождению (этимологии) с учѐтом методического 

аспекта проблемы: 

 

Рис.1. Этимология понятий внеурочной  и внеклассной деятельности 
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Итак, мы выяснили, что понятия внеклассная, и внеурочная 

деятельность это понятия тождественно равные и в контексте настоящей 

работы они будут синонимами. 

Что касается классификации учебно-познавательной деятельности  

школьников, то ее можно ранжировать по следующим признакам [13] (рис.1). 

 

Рис.2. Классификация учебно-познавательной деятельности школьник 

Опишем связь классификаций по месту и по времени проведения 

деятельности школьников. В самом классе мы можем проводить урочные и 

внеурочные занятия, такие как классный час, урок математики, но так же мы 

можем проводить вне класса урочные занятия, например: урок физической 

культуры на стадионе, урок биологии в зоопарке или на школьном дворе. 

Сборы класса в кино, в поход, в музей на экскурсию это проводится вне 

класса во внеурочное время. Из перечисленных примеров, можно 

идентифицировать понятия урочная и классная,  а также внеурочная и 

внеклассная деятельность. Для наглядного понимания мы попытались 

изобразить схему (рис.2), в которой видно взаимосвязь всей деятельности по 

времени и месту проведения [13].  

Классификация 

учебно-

познавательной 

деятельности 

По месту проведения 

(классная и 

внеклассная 

деятельность ) 

По времени 

проведения (урочная и 

внеурочная 

деятельность) 

По отношению 

решения учебных 

задач (учебная и вне 

учебная деятельность) 
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Рис.3. Взаимосвязь учебно-познавательной деятельности школьников 

по времени и месту проведения 

Теперь рассмотрим взаимосвязь по времени проведения и по отношению к 

решению учебных задач (рис.3) 

Если рассматривать урочную и внеучебную работу, то сложно найти между 

ними общую взаимосвязь, объясню почему, на уроке должны решаться 

поставленные учебные задачи, а внеучебные задачи на уроке не реализуются.  

Если рассматривать внеурочную деятельность, то в нее входит учебная 

деятельность, примером может быть факультатив, элективный курс. Так же 

внеурочное время, может быть связанно с вне учебной деятельностью - это 

вокальные, художественные кружки и т.д. [13]. 
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Рис.4 Взаимосвязь учебно-познавательной деятельности по времени и по 

отношению к решению учебных задач  

Представим взаимосвязь внеурочной, учебной и внеучебной деятельности 

школьников в виде множеств (рис. 4). 

Рис.5. Взаимосвязь внеурочной, учебной и вне учебой деятельности  

Исходя из вышесказанного, можно сделать общую схему (рис.5) всех видов 

учебно-познавательной деятельности учащихся. 

 

Рис.6 Взаимосвязь всех видов учебно-познавательной деятельности учащихся . 
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1.3.Психологические особенности учащихся 5-6 классов 

Возрастная категория учащиеся 5-6 классов – это дети 10-12 лет, 

принято считать, что это младший подростковый возраст [6]. Этот период  у 

школьников считается кризисным временим, связанным с переменой в 

физиологической, психологической и социальной сферах. Как считает [36] 

Е.В. Свистунова значительные перемены, которые происходят во всех 

областях жизнедеятельности ребѐнка, делают этот возраст «переходным» от 

детства к взрослости. Поэтому данный возраст богат драматическими 

переживаниями, трудностями и кризисами.  

Что касается физиологического стороны, то это период быстрого и 

скачкообразного развития. Можно заметить, у детей этого возраста резко 

происходит динамика роста, усиленно растѐт скелет и конечности, а таз с 

грудной клеткой отстают. «Кажется, что вытянутая фигура подростка 

непропорциональна» [18, с. 44]. Увеличивается масса мышц, но сильную 

нагрузку они еще не готовы выдержать. Сердце растет быстрее, чем сосуды. 

Отсюда можно объяснить головные боли и потемнение в глазах. В работе 

[24] В.С. Мухиной отмечено, что у мальчиков  в этом возрасте  максимально 

активны половые гормоны, они влияют на рост тела, созревание половых 

органов и появление вторичных половых признаков. У девочек 

устанавливается менструальный цикл, также развитие половых органов [24]. 

Самое важное, наиболее заметное, это нарушение нервной системы. Это 

может выражаться: вспыльчивостью, повышенной возбудимостью, 

раздражительностью, склонность к кратковременному бурному состоянию 

сильного эмоционального состояния, связано с неудовлетворением 

жизненно-важных потребностей [18]. 

Психологические особенности учащихся в этом возрасте связанны с 

началом этапа полового изменения. Теперь школьнику на выполнения какой-

либо работы, в том числе и домашнего задания, понадобиться  больше 

времени, то есть замедляется темп их деятельности. Учащиеся часто 
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отвлекаются на посторонние действия в процессе  обучения, а на замечания 

учителя или родителя неадекватно реагируют. Иногда школьники ведут себя 

дерзко, их настроение очень изменчиво, а это в свою очередь является 

причиной замечаний, наказаний. Отсюда и конфликты с родителями, 

учителями, сверстниками [26]. 

Ведущая деятельность учащегося – общение. На социальном уровне 

младший подросток занимает промежуточное положение между ребенком и 

взрослым. В этот временной период происходит становление основных черт 

характера, наклонностей и его интересов. Очень важно социальные 

отношения в этом возрасте, в какую социальную среду  попадѐт школьник. 

Для данного уровня развития характерны влюбленность, способность к 

гетеросексуальным отношениям [24]. 

Исходя их характеристик всех сфер изменения младшего подростка, 

особенное внимание акцентируется на особенности развития личности. В это 

время у них появляются некоторые черты, характерные только для этого 

возраста: сверхчувствительны к критике, хотят казаться дерзкими и 

смелыми, любят истории о героях, имеют своеобразное чувство юмора, 

производят много шума и любят посмеяться. [36]. 

Появляется ещѐ одна психологическая особенность младшего 

подростка – это «чувство взрослости» [31]. Чувство взрослости, по 

определению Д.Б. Эльконина, есть новообразование сознания, через которое 

подросток сравнивает себя с другими, находит образцы для усвоения, строит 

свои отношения с другими людьми, перестраивает свою деятельность [51]. 

Проявляется оно в желание равноправия, самостоятельности, чтобы к 

младшему подростку относились как взрослому.  Не выполнение этих 

потребностей, приводит к неудовлетворѐнному состоянию подростка.  

По мнению [24] В.С. Мухиной, в современном информационном 

обществе стремление подростка к статусу взрослого – мечта малодоступная. 

Поэтому подросток обретает не чувство взрослости, а чувство возрастной 
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неполноценности. Подросток психологически попадает в зависимость от 

предметного мира как ценности человеческого бытия. Живя в предметном 

мире с момента появления на свет, с младенчества осваивая его по 

функциональному назначению и эстетической значимости, подросток 

начинает фетишировать этот мир. Благодаря тому,  что он входит в 

подростковые сообщества, которые представляют себя через присущие 

времени и возрасту знаковые системы, в состав которых подпадают и 

определенные вещи, подросток превращается в потребителя: потребление 

вещей становится содержанием его жизни. Приобретая вещи в личное 

владение, он обретает ценность в собственных глазах и в глазах сверстников. 

Именно через присущие подростковой культуре вещи происходит 

регулирование отношений внутри возрастных групп. Для подростка 

становится значимым обладание определенным набором вещей, чтобы 

поддерживать свое чувство личности [24]. 

Проявляющее чувство взрослости, влечѐт освоение новых для себя 

«взрослых» видов взаимодействия. Этому, способствует бурное телесное 

развитие и, следовательно, идентификация подростка со взрослыми.  Эти 

факты влияют на отношения между мальчиками и девочками: они начинают 

проявлять друг к друг интерес как представители противоположного пола. В 

это время подростку становится очень важно, как его воспринимают другие 

сверстники, особое значение придаѐтся внешности. А какие-то не 

соответствия и диспропорции в развитии  между мальчика и девочками, 

могут служить источником переживаний [24]. 
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Т.В. Драгунова выделила и изучила виды взрослости (рис. 8). 

 

Рис.8. Виды «взрослости» подростка 

Подростковый возраст, по Э. Шпрангеру – это возраст врастания в 

культуру. Психическое развитие есть врастание индивидуальной 

психики в объективный и нормативный дух данной эпохи. Э.Шпрангер 

описал три типа развития отрочества. Первый тип характеризуется 

резким, бурным, кризисным течением, когда отрочество переживается 

как второе рождение, в итоге которого возникает новое "Я". Второй 

тип развития — плавный, медленный, постепенный рост, когда 

подросток приобщается к взрослой жизни без глубоких и серьезных 

сдвигов в собственной личности. Третий тип представляет собой такой 
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процесс развития, когда подросток сам активно и сознательно 

формирует и воспитывает себя, преодолевая усилием воли внутренние 

тревоги и кризисы. Он характерен для людей с высоким уровнем 

самоконтроля и самодисциплины [51]. 

По мнению [26] С.Н. Орловой в этот период наступает подростковый 

кризис социального развития. Кризис характеризуется падением 

успеваемости, работоспособности, дисгармонией внутреннего мира 

личности. Личность и мир разделены более чем в иные периоды. В 

литературе кризис характеризуется как «возраст второй перерезки 

пуповины», «негативная фаза полового созревания» и т.д. 

Снижение продуктивности и способности к учебной деятельности, 

особенно регресс проявляется при выполнение творческих заданий. В это же 

время происходит переход на новую высшую ступень интеллектуального 

развития(3-й период умственного развития по Ж.Пиаже  - стадия 

формальных операций). Появляется новые механизмы мышления, раньше 

мышление было конкретное, опиралось оно на наглядность и знания, теперь 

важно понимание и дедукция. Появилось логическое мышление, которое 

проявляется в критицизме, требовании доказательств, появляется интерес к 

философским вопросам (мир, человек, их происхождение), любовь к теория, 

концепциям, серьезной литературе, но зато подросток охладевает к 

рисованию, часто начинает увлекаться музыкой. 

С развитием мышления происходит интенсивное самовоспитание, 

самонаблюдение, познаѐтся мир собственных переживаний, многие 

подростки ведут дневники. Идѐт развитие речи, восприятия, памяти, 

внимания, и других психических процессов. 

Р.Бернес говоря о подростковом кризисе, понимает кризис как 

идентификацию социальной роли, конфликты возникают у подростков 

только потому, что взрослые ждут этого, ориентируясь не на нормативный 

вариант развития, а на 10% подростков с отклоняющимся поведением, для 
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которых характерны трудности в адаптации к возрастным изменениям 

организма. Тем самым Бернес ставит под сомнение объективное 

существование кризиса в развитии подростков, считая, что общие принципы 

обучения и развития сохраняют свою эффективность и в отрочестве [18]. 

Р.Бернс, сопоставляя данные различных исследований, считает, что 

лишь 30% подростков различных возрастов обнаруживаются некоторые 

психологические отклонения , которые можно рассматривать как проявления 

кризиса. Социальное окружение многих из этих подростков уже в детстве 

характеризовалось как неблагоприятное. Подростки, которые росли в 

гармоничных условиях семейной поддержки и нормативной социализации, 

плавно адаптировались к изменениям физиологического плана и вправлялись 

с задачами психического развития. Современные исследования ставят под 

сомнения наличие единого нормативного кризиса отрочества, оставляя 

однако право за каждым конкретным подростком индивидуально переживать 

происходящие с ним изменения. 

Распространѐнность детей с трудностями в обучении, по данным 

различных специалистов, колеблется от 20-25% от общего числа учащихся. 

Проблемы со школьной неуспеваемость, могут быть из-за факторов 

эмоционального и социального плана. Выделяют три источника не 

успеваемости учащихся, которые касаются именно особенностей развития 

ребенка, специфики школьной среды и стилей семейного воспитания [36]. 

 

 

 

 

 

 

Рис 6. Источники «плохой» учѐбы 
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Принято считать, что психические процессы, обеспечивающие 

умственную деятельность и являющиеся составными частями интеллекта 

(память, внимание, мышление), развиваются сами собой в ходе учѐбы.  

Родители и педагоги редко связывают школьную неуспеваемость с 

эмоционально - личностными особенностями ребѐнка, поэтому часто 

умственные способности ребенка оцениваются по характеристикам развития 

школьных навыков - чтения, счета и письма [31]. 

Наиболее распространѐнная школьная проблема, которую иногда точно 

диагностируют сами родители,- невнимательность и рассеянность. 

Причинами этого явления могут быть как низкий уровень развития 

внимания, так и высокая тревожность, преобладание игровой мотивации 

учения, другие психоэмоциональные причины. Вторичным нарушением, 

следующим за школьной не успешностью, является снижение самооценки.  

Помощь ребѐнку в решение его эмоциональных проблем, таких как 

высокая тревожность, агрессивность, неуверенность в себе, может 

существенно повысить академическую успеваемость преодолеть 

интеллектуальную пассивность [6]. 

Школа является важным фактором воздействия на успеваемость 

учащихся. Во время обучения большое влияние на школьную успеваемость 

имеет общение со сверстниками. Например, если в классе «не модно» 

хорошо учиться, то, проявляя лояльность коллективу одноклассников, 

подросток может снизить свою успеваемость.  

Педагоги также могут рассматриваться как фактор среды, который 

оказывает влияние на формирование личности ребѐнка и косвенно на его 

школьную успешность. Если педагогическое воздействие на ребѐнка 

адекватно, то школьная среда для него может считаться благоприятной.  

Учитель должен стремиться понять причины плохой успеваемости, 

использовать педагогические методы или приѐмы обучения, чтобы помочь 

ребѐнку повысить школьную успеваемость [30]. 
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Довольно часть причины, вызывающие нарушения в школьной 

деятельности, объясняются проблемами в семье. Большое значение на 

школьную успеваемость, имеет эмоциональная семейная атмосфера, в 

которой воспитывается ребѐнок. Можно выделить несколько важных 

факторов: 

1.Ограниченный эмоциональный контакт родителей с ребѐнком; 

2.Неправильное воспитание в семье (чрезмерная требовательность, 

контроль, чрезмерная озабоченность родителей,  низкий уровень 

ответственности за ребѐнка) 

3.Обстановка в семье, затрудняющая развитие ребѐнка (социально 

неблагополучная семья; семья с высоким уровнем психологической 

напряжѐнности в отношениях между родителями и детьми; семья 

ведущая асоциальный образ жизни). 

4. Неправильно подобранная школа, предъявляющая требованиям к       

учащимся, не соответствующие актуальному развитию конкретного 

ребѐнка [36].  

Тип образования, который используют многие педагоги, становится 

тормозом для умственного развития школьника. Школьная программа 

предполагает заучивание, а не использования знаний в жизненных ситуациях 

подростка и развития  его мышления. Некоторые учѐные, например [47] А.В. 

Хуторской, называют возникшее противоречие противоречием между 

свободой и заданностью в обучении. Если обучение ориентируется на 

внешний заказ, родительский или социальный, то от учителя требуется 

сформировать у учеников определенные учебные действия. Если же 

обучение ориентируется на выявление и реализацию внутренней сущности 

ученика, то следует создать такую среду, которая разовьет его личностный 

потенциал. И такую среду можно развить во внеурочное время, на 

внеклассной работе. Так как в урочное время,  есть рамки учебной 

программы, которой должен соблюдать учитель.  
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Таким образом, существует большое количество причин, которые 

мешают ребѐнку достичь высокого уровня школьной успешности. Из них 

лишь небольшая часть зависит от самого ребѐнка, остальные - от той среды, 

которую обеспечивает ему взрослое окружение.  

1.4. Модель организации внеклассной деятельности учащихся 5-6 

классов 

Формированию и развитию способностей и личности ребенка 

способствует наличие системы организации внеклассной работы. В данной 

дипломной работе предлагается авторский вариант модели системы 

организации внеклассной деятельности обучающихся 5-6 классов в процессе 

математической подготовки. На рисунке 9 изображен фрагмент данной 

модели для учащихся 5-6 классов. Особое место в ней занимает такая форма, 

как  математические соревнования (в виде интеллектуальных игр, 

математических боев, квестов  и т.п.). Данный метод  повышает интерес к 

школьному предмету «математика», укрепляет контакты между учащимися, 

учителями математики, также этот метод выявляет сильнейших участников. 

Мероприятия проводятся с целью популяризации математики среди 

молодежи и подростков. В ходе проведения таких игр создаются условия для 

реализации математических и коммуникативных способностей младших 

подростков в совместной деятельности со сверстниками и взрослыми; 

формируются навыки социального взаимодействия для расширения 

познавательных интересов; развивается математическая культура 

школьников при активном освоении математической речи и доказательной 

риторикой [50]. 

Важной стороной внеклассной деятельности является перенос 

теоретических знаний в практическую жизнедеятельность учащихся, 

применение математических знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности, и реализовать эти требования может такая форма 

игры, как квест. Квест может проводиться как на параллели, так и среди 
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одного класса. Для реализации квеста, должно быть задействовано большое 

количества пространства, потому что суть квеста это перемещение с одного 

места на другое, смена локации. Мотивацией в квесте служит, достать 

подсказки на станциях, чтобы в конце разгадать слово, либо найти какой-то 

предмет. Как показывает практика, задания в игровой форме, наиболее 

интересны учащимся и чаще всего, быстро решаются.  

Математические вечера – это вечера творчества и смекалки, такие вечера 

развивают интерес к предмету у школьников, освоивших школьный курс 

математики на различном уровне, повышают уровень математической 

культуры, воспитание находчивости, любознательности, позволяют 

реализовать межпредметные связи. На таких мероприятиях царит творческая 

не напряженная обстановка,  ученик может раскрыться с разных сторон, 

может показать себя в новом амплуа. Сопровождается такой вечер сценками, 

стихотворениями, загадками, логическими запутанными заданиями, 

историческими справками, танцами, песнями.  

Основной объем информации по предмету учащиеся получают из 

учебников и учебных пособий, что не всегда эффективно стимулирует 

интерес школьников к математике. Многие учителя пытаются решить эту 

проблему, использую наглядные средства информации, оформляют стенды, 

совместно со школьниками выпускают стенгазеты.  Школьная 

математическая печать, дает педагогу возможность прививать интерес 

учащихся к математике, развивать творческие способности. Существует 

несколько видов школьной математической печати: математическая газета и 

стенгазета, математический стенд, журнал математического кружка. 

 



32 

 

 

Рис.8. Модель системы организации внеклассной деятельности учащихся 5-6 

классов в процессе математической подготовки.  

ВД-внеклассная деятельность; ОЛ-олимпиада; НПК-научно-практическая 

конференция; ШкМП-школьная математическая печать;  

МтВ-математический вечер; МтС-математическое соревнования; ЭтК-

элективный курс; ФтК-факультативный курс 

Наряду с указанными выше формами организации внеклассной 

деятельности предлагаются и такие традиционные формы, как научно-

практические конференции, математические олимпиады, подготовку к 

участию в которых планируется осуществлять во внеурочное время. 
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Научно-исследовательская деятельность учащихся является одним из 

обязательных  видов учебно-познавательной деятельности [45]. Именно 

учебные исследования способствуют развитию мотивации учащихся, их 

профессиональной ориентации, активизации творческой мысли [13]. 

В процессе участия в олимпиадах, преподаватели взаимодействуют с 

различными всемирными конкурсами, такие как «Кенгуру»,  «МатОлимп», 

«Рыжий кот», «Уникум» «Весенняя устная олимпиада по математике для 

шестиклассников, пятиклассников». Математическая олимпиада - это способ 

посоревноваться в интеллектуальной сфере, сравнить себя с другими не 

только на школьном уровне, но и на городском, краевой, всероссийском и 

т.д. 

Следует отметить, что выбор указанных форм организации на 

подготовительном этапе ее формирования не случаен: благодаря такой 

системе организационных форм реализуется мотивационная, 

информационно-познавательная, а также ориентационно-формирующая 

функции внеклассной деятельности. 

Для эффективности внеклассной работы важно, чтобы предложенная 

система была преемственной от занятия к занятию в связи с возрастающей 

ролью самостоятельной  творческой работы школьников области 

математики. С каждым разом результаты, полученные школьником 

самостоятельно, становятся от этапа к этапу все более значительными.  

Другим видом внеклассной работы являются элективные курсы, главной 

целью их является углубление и расширение знаний, развитие интереса 

учащихся к предмету, развитие их математических способностей, привитие 

школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям математикой, 

воспитание и развития их инициативы и творчества. Программа основного 

курса математики вместе с программой элективных занятий по математике 

составляют программу повышенного уровня по данному предмету для 

учащихся данного класса. Основными формами проведения элективных 
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занятий по математике являются изложение узловых вопросов данного курса 

учителем (лекционным методом), семинары,  собеседования (дискуссии), 

решение задач, написание рефератов учащимися и т.д. [46]. 

Факультатив по математике,  нацелен на расширение общего кругозора 

учащихся, задача курса привить устойчивый интерес к предметной области, к 

изучению которой проявляются склонности или способности учащихся [5]. 

Формы внеклассной деятельности, часто пересекаются между собой, 

поэтому сложно провести между ними четкие границы. Элементы многих 

форм работы, могут быть использованы при организации работы в основном 

по какой-либо одной из них. Например, на математическом вечере, могут 

быть научные доклады, конкурсы или на математическом соревновании 

олимпиадные задания.  

 Цели и задачи внеклассной работы в процессе математической 

подготовки придают специфический характер функциям целостного 

педагогического процесса, можно выделить 5 функций внеклассной 

деятельности (рис.9). 

 

Рис.9. Функции внеклассной работы 

Развивающая функция заключается в развитии индивидуальных 

способностей школьников через включения в соответствующую 

деятельность. Например, одаренного школьника который справляется с 

задачами повышенной сложности, привлечь к участию  в  математической 

конференции или олимпиаде.  
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Организационная функция представляет собой разделение и 

последующую координацию работы между учащимися, определение их 

функциональной роли.  

Творческая (креативная) функция, подразумевает нестандартный подход к 

решению той или иной задачи, развитие индивидуальных творческих 

способностей учащегося. 

Коммуникативная функция – установление целесообразных 

взаимоотношений для стимулирования активности учащихся в учебной 

деятельности, благоприятное отношение между учащимся и преподавателем. 

Воспитательная функция, одна из важнейших, ведь внеклассная 

деятельность  прививает определенные взгляды, убеждения, отношения, 

качества личности. Как раз во время внеурочного общения с учащимися, 

учитель может ближе узнать и сформировать личность ребенка. 

Помимо функций, внеклассная работа должна соответствовать 

следующим требованиям:  

1. Внеклассные занятия, углубляя и расширяя знания учащихся, не 

должны отвлекать их внимание от основного содержания учебной 

программы;  

2. Необходима тесная связь учебно-воспитательной работы на уроке и 

на внеклассных занятиях. Однако внеклассная работа не должна 

быть простым продолжением учебной работы;  

3. Предлагаемый учащимся для изучения материал должен быть 

доступен им, соответствовать их возрасту, уровню развития; 

Содержание внеклассных занятий и формы их организации должны 

быть всегда интересны учащимся;  

4. Должна осуществляться глубокая связь индивидуальной, групповой 

и коллективной работы;  

5. Необходимо сочетание добровольности работы с обязательностью 

ее выполнения [14]. 
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Все формы внеклассной работы выполняют следующие роли: 

 Повышение интереса учащихся к предмету. 

 Расширение и углубление знаний. 

 Развитие творческих способностей. 

 Внеклассная работа делает уроки более эффективными как для 

учителя, так и для учеников. 

 Подготовка к трудовой деятельности. 

 Помощь школе. 

 Развитие умений на практике применять свои знания 

Задача формирования внеклассной деятельности, целиком и полностью 

лежит на учителе. Только преподаватель, может учесть все пожелания и 

наклонности школьников и организовать внеклассную деятельность по 

математике таким образом, чтобы учащиеся с собственной инициативой 

углубились в научный мир царицы наук 
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Глава 2.  Методика организации внеучебной деятельности учащихся 5-6 

классов в процессе математической подготовки 

2.1. Принципы отбора содержания 

внеучебной деятельности  учащихся 5-6 классов в процессе обучения 

математике 

Традиционная система организации внеучебной деятельности  

школьников 5-6 классов в процессе обучения математике достаточно 

устарела, в этой связи возникла необходимость обновить способы и методы, 

отвечающие новым образовательным стандартам и реализации 

компетентностного подхода в обучении. Именно поэтому можно говорить о 

том, что внеучебная деятельность способна и должна стать пультом 

управления в развитии личностных качеств и интеллектуального потенциала, 

отвечать  индивидуализации и дифференциации учебно-воспитательного 

процесса, исходя из интересов и склонностей обучающихся. Такую 

возможность предоставляют все формы внеучебной деятельности по 

математике, реализующиеся во внеурочное время, представленные в первой 

главе настоящего исследования.  

Содержание любого внеклассного мероприятия должно удовлетворять 

некоторым педагогическим принципам. 

Прежде хотелось бы обратиться к самому понятию «принцип». Под 

принципом понимают основу некоторой теории, науки, политического 

устройства. Также принцип – это категория педагогического процесса, на 

которой базируется воспитательный и образовательный процесс в 

соответствии с различными нормативными документами [10]. 

Педагогическими принципами являются некоторые концепции, идеи, с 

помощью которых можно реализовать поставленные педагогические цели и 

задачи. 

К основным функциям педагогических принципов можно отнести 

следующие: 
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1) Принцип полно и детально описывает сущность целей 

образовательного процесса. 

2) Принцип является основным средством отбора содержания, средств, 

методов любого педагогического процесса. 

3) Принцип является критерием эффективности воспитательного и 

образовательного процессов. 

4) Принцип является закономерностью развития педагогического 

процесса. 

Из всех перечисленных функций важнейшей является вторая, 

раскрывающая взаимосвязь принципов и содержания учебно-

воспитательного процесса [12]. 

Исходя из анализа методической литературы [12], а также опыта 

работы автора в качестве учителя математики, можно выделить следующие 

принципы содержания внеклассной деятельности, удовлетворяющие 

вышеперечисленным требованиям. 

Принцип междисциплинарности. Междисциплинарность – это 

взаимодействие наук, которое предполагает использование для решения 

одной какой-либо частной задачи всего потенциала научного знания [25].   В 

образовательной практике, как правило, школьная программа направлена на 

изучение отдельных предметов, никак не связанных друг с другом.  Во 

внеклассной деятельности принцип междисциплинарности играет огромную 

роль,  и в ниже представленных примерах можно убедиться в том, что знания 

по математике применимы не только в школе. 

Например, на математическом вечере можно показать явную связь 

математики с литературой, подготовив математическое стихотворение 

(Математика важна, Математика нужна, Математика – наука, Мыслить учит 

нас она.).  Неразрывные отношения связывают и информатику с 

математикой. Возможно, к примеру, подготовить математический журнал с 

использованием специальной программы на компьютере. И даже с музыкой 
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перекликается математика. Великий немецкий композитор XVII века Иоганн 

Себастьян Бах писал церковную музыку. Позднее, уже после его смерти, 

музыканты-исследователи выяснили, что многие мелодии композитора 

имеют цифровые коды-символы, а произведения точно математически 

просчитаны  [11]. 

Принцип практико-ориентированности. Он предполагает 

использование математических знаний в процессе решения практических 

заданий не из области математики. Устанавливается тот факт, что 

математика является мощным инструментом для решения конкретных 

ситуаций из повседневной жизни. 

Возьмѐм для обоснования в пример проект, условно названный 

«Ремонт класса», где учащимся предлагается просчитать ряд параметров: 

площадь класса, количество краски и материалов, которые необходимо 

закупить для того, чтобы хватило на покраску всего кабинета. Все это 

осуществляется через математические расчеты, задействованы и площадь,  и 

единицы измерения, умножения, деления и т.д. Такую задачу учащимся было 

предложено решить, измерить пол класса и посчитать, сколько нужно купить 

метрового линолеума. 

Принцип свободы выбора заключается в осуществлении участниками 

процесса свободы выбора для самоопределения, самореализации, 

самовоспитания, саморегуляции, самообучения. Необходимо предоставить 

возможность выбора задания или дела с учетом возможностей ученика, его 

интересов, личных качеств.  

Часто происходит так, что учитель «навязывает» свои интересы 

учащимся, не оставляя право выбора своим ученикам. В данном случае очень 

важно остановиться на той деятельности, которая заинтересовала самого 

школьника, потому как ученик может быть успешен только в том 

направлении, которое вызывает у него собственный интерес. 
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Принцип дополнительности. С одной стороны, принцип направлен на 

изучение новых математических понятий и фактов, которые не входят в 

базовый школьный курс математики. А с другой стороны, он основывается 

на уже изученном материале, предполагая его использование в новых 

нестандартных условиях.  

 Здесь в качестве примера можно привести олимпиадные задачи, 

которые формируются на основе изученных тем, не детально изучаемых на 

уроках математики в школе, с повышенной сложностью.  

 Принцип научности требует не превращать внеклассную деятельность 

в род забавы, развлечения. Любой материал, освещаемый учащимся, должен 

нести познавательный характер. Знания, которые передаются школьникам, 

должны быть достоверными, проверенными практикой. Школьники 

углубляются в материал посредством дополнительной литературы. 

 Например, при подготовке к научно-практической конференции, 

учащиеся базируются на идеях, обоснованными учеными. Таким образом, 

они используют уже известные достоверные научные знания и делятся при 

этом ещѐ и своим проделанными  результатами.  

Отличительной чертой новых ФГОС является их деятельностный 

характер, обуславливающий главную цель – развитие личности учащегося. 

Одним из значимых результатов учебно-воспитательной деятельности 

является развитие творческого потенциала, творческих способностей. 

Творчество – это личностное качество, базирующееся на развитии высших 

психических функций, когда творчество как навык включается во все виды 

деятельности, поведения, общения, контакта со средой. 

Принцип творчества. Любая внеклассная деятельность направленна на 

раскрытие творческих способностей ребенка, формирование творческой 

личности, умеющей правильно и оперативно ориентироваться в различных 

жизненных ситуациях.  Чем активнее проявляются и развиваются в 
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воспитательном процессе творческие способности ребенка, тем активнее и 

успешнее будет его жизненная позиция в дальнейшем. 

 Результатом творчества является нечто новое, то, что не встречалось 

ранее. Так, например, творчеством можно назвать продукт научной 

деятельности, либо математическую газету, созданную совместно учителем с 

учащимися. 

Далее представлены и апробированы формы  внеучебной работы в 

форме математических соревнованиях, на примере математического квеста 

«Золотой ключик» и математической газеты «Гипотенуза» в системе 

внеурочной деятельности учащихся 5-6 классов, в отборе содержания 

которого учитываются все вышеперечисленные принципы. 

2. 2.  Формы и методы организации внеучебной деятельности 

по математики для учащихся 5-6 классов 

Методические рекомендации по организации выпуска переодической 

математической газеты «Гипотенуза» 

Формы школьного математического периодического издания могут 

быть различные: бюллетени, историко-математические календари, 

стенгазеты, журналы, газеты. Мы решили остановиться на математической 

газете. 

Основные этапы организации выпуска математической газеты: 

1. Этап формирования  редколлегии; 

2. Мотивационный этап; 

3. Этап отбора и редактирования информации; 

4. Формирования номера газеты; 

5. Выпуск газеты; 

6. Распространение газеты. 

Содержание взаимодействия между педагогом и учащимися на каждом из 

них представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 

Содержание основных этапов организации выпуска  

математической газеты 

ЭТАПЫ ЦЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАЩИХСЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ 

Формирование 

редколлегии 

Распределить 

функции и определить 

специализацию 

каждого члена группы 

в зависимости от 

наклонностей и 

компетенции. 

Выбрать зону 

ответственности в 

газете (юнкор, 

дизайнер, 

фотокорреспондент). 

Распределить 

обязанности между 

учащимися 

Мотивационны

й этап 

Определение целей и 

задач газеты 

Вместе с учителем 

ставят цели и задачи 

создания газеты 

Мотивирует 

учащихся, объясняет 

цели и задачи газеты 

Отбор 

информации 

Отбор информации, в 

различных 

источниках 

литературы, 

обеспечить сочетание 

целеустремленности 

его содержания с его 

разносторонностью и 

разнообразием. 

Отбор информации 

осуществляется 

юнкорами редколлегии 

Подсказывает, где 

можно взять 

информацию 

Редактировани

е информации 

Улучшение, 

совершенствование 

содержания 

отобранной 

информации 

Редактируют 

отобранный материал 

Помогает учащимся 

редактировать 

отобранную 

информацию 

Формирование 

номера 

Оформление 

информации в газете 

Дизайнер, 

фотокорреспондент 

занимаются 

оформлением и 

распределение 

информации в газете 

Учитель является 

главным редактором 

газеты, помогает 

учащимся при 

оформлении газеты 

Выпуск номера 

Печать и выпуск 

газеты 

Совместно с учителем 

печатают и выпускают 

газету 

Печать и выпуск 

газеты 

Распространен

ие газеты по 

школе 

Распространение 

газеты в рамках 

школы 

Помогает 

распространить газету 

по школе 

Реализация тиража 

газеты на школьную 

аудиторию 

Поставив перед собой цель – создать математическую газету, 

необходимо учесть, что ориентация содержания печатного материала,  
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прежде всего направленна на интересы учащихся.  Учащиеся, которые входят 

в состав редколлегии, сами подбирают материал, для этого им придѐтся 

знакомиться с большим количеством научной литературы, отбирать самое 

главное и интересное, что значительно сказывается на расширении 

кругозора, навыках чтения математической литературы, на их устной и 

письменной речи, в целом – грамотности. 

Разработка газеты преследует  несколько целей. Они ориентированы на 

школьников, которые работают  над созданием газеты, и на читателей газеты, 

а это все учащиеся школы: 

1. Пробуждение и развитие устойчивого интереса учащихся к 

математике. 

2. Расширение и углубление знаний учащихся по математике. 

3. Воспитание высокой культуры математического мышления. 

4. Установление более тесных деловых контактов между учителем 

математики и учащимися и на этой основе более глубокое изучение 

познавательных интересов и запросов школьников. 

5. Развитие мышления учащихся, привитие им определенных 

трудовых навыков.  

Название газеты должно быть таким, чтобы привлечь внимание учащихся. 

Мы решили назвать нашу газету «Гипотенуза» (Приложение 1). Яркое, 

звучное название, не встречающее ранее.  

Для развития интереса к газете совместно с учащимися  необходимо  

включить в ее содержание не только твердые знания математической 

направленности, но и связь математики с другими предметными областями, 

интересные факты, задачки, над которыми придется подумать.  

В газете мы предлагаем разработать несколько рубрик. Первая рубрика 

называется «А вы даже не догадывались…» (Приложение 2),  в нее можно 

включить, несколько интересных фактов о математике, эти факты 
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направлены на расширение кругозора учащихся, развитие логического 

мышления учащихся и развитие интереса к данному предмету. 

Следующая рубрика, которая может быть включена в  газету, 

показывает неразрывную связь литературы и математики. Во многих 

литературных произведениях использованы меры длины. Мы обращаем 

внимание учащихся на это, просим вспомнить содержание данных книг, 

ответив на вопросы, которые касаются содержания произведений. 

Также для развития творческих способностей в газете, можно объявить 

конкурс на лучшее стихотворение о математике (Приложение 2).  

Помимо этого, можно показать связь математики с другими 

предметными областями, например, насколько тесно связана музыка с 

математикой. Многие школьники, занимаясь в музыкальных школах, не 

знают, что любое музыкальное произведение можно назвать математической 

моделью. Музыка любит счет, поэтому многих учащихся может 

замотивировать изучение математики, так как они увлекаются музыкой 

(Приложение 3). 

В преддверии великого праздника «День Победы»,  мы предлагаем 

сделать рубрику «Великая отечественная война в цифрах и фактах» 

(Приложение 4),  целью этой рубрики является патриотическое воспитание, 

воспитание уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, 

повышение интереса к военной истории, сохранение и развитие чувства 

гордости за великие исторические события, за историческое прошлое своей 

Родины. 

Последняя страничка газеты – это мини-задачки, направленные на 

развитие логического, интуитивного мышления (развитие 

сообразительности, способности к догадке), пространственного воображения 

(умения мысленно конструировать пространственные образы или 

схематические модели изучаемых объектов и выполнять над ними различные 

операции) (Приложение 5). 
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На оборотной, тыльной стороне газеты подписывается, названия 

учреждения, в котором была написана газета, руководитель пресс-службы, 

технический редактор, и кто работал над выпуском, так же прописывается 

адрес редакции и типографии, тираж (приложение 6). 

Все рубрики газеты «Гипотенуза», согласовываются с учащимися, 

основываясь на их интересе, учитель лишь предлагает свои заготовленные 

рекомендации,  а учащиеся наполняют озаглавленные статьи информацией, 

либо придумывают свои статьи, что направленно на развитие творческих 

способностей школьников. Каждый учащейся отвечает за свою страничку в 

газете, подбирая самостоятельно информацию, при этом учитель, только 

редактирует уже готовое содержание, помогая оформить статью. 

Для оформления данной газеты, мы предлагаем использовать  

стандартную программу Microsoft Publisher, мы выбрали эту программу, 

потому что учащиеся 5-6 классов могут легко освоить данный интерфейс 

программы и выполнять простейшие разработки в ней,  она обладает рядом 

существенных преимуществ и удобств, предоставляемых своим 

пользователям. 

Методические рекомендации по организации математического квеста 

«Золотой ключик» 

В рамках математической подготовки школьников 5-6  классов, нами 

была разработана внеучебная массовая форма организации игровой 

деятельности учащихся - математический квест, организация которого 

преследует следующие цели: 

 создание условий для самореализации творческих способностей 

учащихся; 

 Развитие умений и навыком совместной деятельности учащихся; 

 развитие мотивационно-творческой активности личности 

учащегося (любознательности, творческого интереса, 

увлеченности и т.д.); 
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 применение знаний и умений в познавательной и предметно-

практической деятельности; 

 формирование метапредметных  и  универсальных учебных 

действий с учетом реальных потребностей и интересов в 

общении и познании;  

 ориентация на тесную связь обучения с непосредственными 

жизненными потребностями, интересами и социокультурным 

опытом учащихся; 

 получение учащимися знаний, которые могут быть применимы 

не только в рамках образовательного процесса, но и в реальных 

жизненных ситуациях. 

 Данный квест рассчитан на категорию учащихся 5-6 классов, в 

количестве 30 человек. Учащиеся делятся на 5 команд, с помощью жетонов 

(приложения 7), которые раздаются в начале квеста. В итоге, получается 5 

команд, в каждой команде по 6 человек. Выбираются командиры, которым 

вручается маршрутный лист (приложение 8). В маршрутных листах 

прописаны станции, в каких кабинетах они находятся. На каждую станцию 

отводится 10 минут, продолжительность всего квеста, рассчитана на час, 

вместе с подведение итогов. 

В рамках данногоквеста, предусматриваются следующие 5 станций: 

 Музыкальная станция 

 Магазин 

 Всезнайка 

 Рыболовная станция 

 Спички детям не игрушки! 

Остановимся подробно на описание каждой из станции. 

Музыкальная станция, подразумевает главную цель показать связь 

музыки и математики. Оказывается, музыкальные произведения соединяют, 
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на первый взгляд, несовместимые вещи: высокие чувства и математический 

расчѐт. Именно благодаря математике мы можем услышать высокий и 

низкий звук, протяжное и отрывистое звучание, можем двигаться вверх и 

спускаться вниз по ступенькам звукоряда, пропевая гамму. Звуки любят счет. 

На первых уроках сольфеджио – так называются уроки музыкальной грамоты 

в музыкальной школе – ученики сразу же сталкиваются с математикой. В 

музыке нужно все считать, как и в математике: 7 нот, 5 линеек нотного стана, 

интервалы. И ноты все разные: одни коротенькие, другие длинные. При 

записи мелодии, звуки имеют свою длину - длительность. Здесь и 

происходит сопоставление целого числа и целой длительности, дробного 

числа и длительности коротких нот, записываемых при помощи дроби.  

На данной станции школьникам дается задания решить музыкальную задачу 

(приложение 9). 

 Станция магазин. Задача для учащихся: вам необходимо сходить в 

магазин и приобрести продукты из списка: 2 булки хлеба, 400 гр. Колбасы 

докторской, 500 гр. Картофеля, пачку молока, яйца 10 шт., горошек зеленый 

консервированный 1 большую банку. Учащимся необходимо приобрести все 

продукты, если цены на товары указаны на витрине. Все вычисления можно 

производить в специально отведѐнном месте. К прилавку может подходить 

одновременно не более двух человек от команды. Записывать, фотографировать 

цены запрещено. Хватит ли вам 392 рубля на покупку всех продуктов из 

списка? Какое минимальное количество денег вы можете 

затратить?(Приложение 10) 

 Станция «Всезнайка». На данной станции учащимся нужно блеснуть 

своим словарным запасам и определением математических терминов. 

Задание: Учащимся нужно выбрать одного человека из команды, который 

будет отгадывать слова математического содержания, изображѐнные на 

слайде. Задача остальных членов команды объяснить слова на слайде. 
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Нельзя: произносить слова вслух на слайде, объяснять однокоренными 

словами  или синонимами(приложения 11). 

Станция «Рыболовная». Команде предлагается поймать «Рыбку-

задачу» и как можно быстрее решить ее. Оборудование: магнитная удочка, 

магнитные рыбки (Приложение 12). 

Станция «Спички детям не игрушки!».  На этой станции учащиеся 

выполняют задания со спичками (Приложение 13).Головоломки со спичками 

— это великолепное развлечение, развивающее мелкую моторику рук, 

повышающее внимательность и усидчивость, формирующее логическое и 

образное мышление школьников. 

Цель данного квеста: собрать на каждой станции ключ к разгадке 

секретного слова. После выполнения задания на каждой станции, учащимся 

выдаются числа (Приложение 8). После прохождения всех станции, у 

учащихся разное количество цифр, каждой команде собравшей все цифры 

дается кодировочная таблица (приложение 14), для разгадки ключевого 

слова. У каждой команды свое слово. Они должны объединить все 

полученные слова составив предложения. И прочитать получившееся 

предложения вслух. 

2.3. Апробация разработанных методических приемов. 

После составления и разработки внеучебных мероприятий: 

математического квеста «Золотой ключик» и математической газеты 

«Гипотенуза», осуществлялась их апробация в естественных условия на базе 

МАОУ «Лицей №6 Перспектива» г.Красноярска.  Занятия проходили после 

уроков для учащихся  5-6 классов.  

В результате апробации математического квеста было задействовано 30 

учащихся, параллель 6 классов.  По итогам, полученным при работе 

школьников на данной мероприятие, можно сделать вывод о 

результативности и эффективности разработанного внеклассного 
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мероприятия. Учащиеся принимали активное участие во всех станция, их 

заинтересованность была  видна с первого задания. Соревновательный 

момент, также стимулировал учащихся для достижения поставленных целей 

квеста.  

 Среди 5-6 классов, было выбрано 10 учащихся, которые входили в 

состав редколлегии  для создания математической газеты «Гипотенуза». 

Учащиеся добровольно проявили интерес к данному внеклассному 

мероприятию. Были распределены роли ответственности, что упростило 

организацию данной внеклассной деятельности. Результатом проделанного 

мероприятия стала газета «Гипотенуза», которая была выпущена в 10 

экземплярах. Данная газета привлекла внимания учащихся всей школы, 

материал был интересен не только для среднего и младшего звена, но и для 

старшего звена школы. 

В процессе работы, были выявлены ряд трудностей и проблем, которые 

предстоит еще решать, к ним можно отнести:  организацию учащихся, 

повышенные временные затраты учителей на разработку данных 

мероприятий, финансирование выпуска газеты. Результаты апробации 

показали, что уровень заинтересованности учащихся к учебному предмету 

математика вырос, учащиеся увидели взаимосвязь математики в жизни, а так 

же неразрывную связь с другими предметными областями. 
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Заключение 

Внеучебная деятельность является уникальным инструментом развития 

личности учащихся, действенным фактором образовательного процесса, 

способствующим развитию педагога и учащегося, формирующий интерес и 

уровень общественной культуры по математике. В современных 

исследованиях, посвященных проблеме организации внеурочной 

деятельности школьников по математике, нет достаточно полного и 

подробного описания способа ее реализации на практике. В ходе выполнения 

данного исследования были получены следующие результаты. 

1) Проанализирована психолого-педагогическая и методическая 

литература и выявлены основные современные тенденции в 

образовании. 

2) Описана сущность внеучебной деятельности как педагогического 

феномена; 

3) Разработана модель организации внеклассной деятельности учащихся 

5-6 классов в процессе математической подготовки; 

4) сформулированы основные  принципы отбора содержания внеучебной 

деятельности и дана их краткая характеристика; 

5) проведена апробация разработанного методического обеспечения на 

базе МАОУ «Лицей №6 Перспектива» в 5-6 классах. Внеурочные 

занятия были реализованы в соответствии с методическими 

рекомендациями, указанными в данной работе. 

В итоге, можно сделать вывод о том, что выдвинутая гипотеза была 

частично подтверждена, для более точного подтверждения выдвинутой 

гипотезы необходимы дополнительные исследования, поскольку  

личностные, предметных и метапредметных образовательные результаты 

учащихся, формируются в ходе всего образовательного процесса. 
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 Приложение 1 

Математическая газета «Гипотенуза» обложка журнала 
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Приложение 2 

Математическая газета «Гипотенуза» 2 страница газеты 
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Приложение 3 

Математическая газета «Гипотенуза» 3 страница газеты 
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Приложение 4 

Математическая газета «Гипотенуза» 3 страница газеты 
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Приложение 5 

Математическая газета «Гипотенуза» 4 страница газеты 
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Приложение 6 

Математическая газета «Гипотенуза» 5 страница газеты 
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Приложения 7 

Жетоны для математического квеста  «Золотой ключик» 
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Приложение 8 

Маршрутные листы для квеста «Золотой ключик» 

команды 

Станция 1 Станция 2 Станция 3 Станция 4 Станция 5 

Каб. ко

д 

Каб. ко

д 

Каб. ко

д 

Каб. ко

д 

Каб. код 

Арлекин «Музыкальная» 

станция 

23 

27 

«Магазин

» 

24 

14 

«Всезнайка» 71 «Рыболовна

я» 

14 «Спички 

детям не 

игрушки!» 

27 

Пьеро «Магазин» 71 

27 

«Музыкал

ьная» 

станция 

24 

7 

«Рыболовна

я» 

23 

27 

«Спички 

детям не 

игрушки!» 

17 «Всезнайка

» 

11 

Тортила «Всезнайка» 23 «Спички 

детям не 

игрушки!» 

- «Музыкальн

ая» станция 

27 «Магазин» 15 «Рыболовн

ая» 

7  
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Мальвина «Рыболовная» 16 

3 

«Всезнайк

а» 

7 

16 

 «Спички 

детям не 

игрушки!» 

 7 

20 

«Музыкаль

ная» 

станция 

99 

7 

«Магазин» 16  

90 

14 

Артемон «Спички детям 

не игрушки!» 

19 

78 

«Рыболов

ная» 

16  «Магазин» 24 «Всезнайка

» 

14 «Музыкаль

ная» 

станция 

90 

86 
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Приложение 9 

Станция «Музыкальная» 

Инструкция 

 

 Музыкальные размеры
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Нота фа Нота ре Нота соль Одинаковая длительность 
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Приложение 10 

Станция «Магазин» 

Оформление станции: 

Прилавок, на котором расположены картинки товаров с ценниками. 

Картофель 26руб./кг 

Хлеб 1 сорта 24 руб. 

Хлеб черный «Бородинский» 21 руб. 

Мясо 325руб./кг 

Морковь 18руб./кг 

Колбаса копченая 450руб./кг 

Яйца 58руб./упаковка (10шт) 

Огурцы маринованные целые «Верес» 0,5 кг 73,5руб. (в баночке 12шт) 

Колбаса вегетарианская постная вареная Молочная 300руб./250гр 

Колбаса вареная докторская  56руб./100гр 

Горошек зеленый «Бондюэль»  42руб. 

Майонез Calve Классический  32руб. 

Укроп 130руб./кг 

Петрушка 130руб./кг 

Молоко «Простоквашино» 1 литр 56 руб. 

Молоко «Никольское» 1 литр 46 руб. 

Для каждой команды оборудован стол, на котором 4- 5 листков под 

вычисления, столько же ручек и Инструкция. 
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Товары для прилавка 
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Инструкция  

 

Хватит ли Буратино 392 рубля на покупку всех продуктов из списка? Какое 

минимальное количество денег вы можете затратить? 
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Приложение 11 

Презентация к станции «Всезнайка» 
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Приложение 12 

Задачи для станции «Рыболовная» 

1.Встретил старый волк осла и спрашивает: «Сколько тебе лет?» 

-«А тебе сколько?» 

-«Мне 15». 

-«Тогда я в 3 раза старше тебя, да еще на одну треть». 

Сколько лет ослу?  

2.Охотничья собака спугнула зайца, который сидел под кустом в 150м от нее. 

Через сколько минут собака догонит зайца, если она за 6минут пробегает 

3,6км, а заяц 3км? 

3.Предельный возраст жизни собаки 15лет, что составляет ¾ предельного 

возраста свиньи. Сколько лет может прожить свинья? 

4.Хвост рыбы весит 4кг, голова весит столько, сколько хвост и половина 

туловища, а туловище столько, сколько голова и хвост. Сколько весит вся 

рыба? 

5.У двух рыбаков спросили; «Сколько рыбы в ваших корзинах?» 

«В моей корзине половина числа того, что в корзине у него, да еще 10»,- 

ответил первый. «А у меня в корзине столько, сколько у него, да еще 20», -

ответил второй. Сколько же рыбы в корзинах? 

6. Три землекопа за два часа выкопали три ямы. 

Сколько ям выкопают шесть землекопов за пять часов?  

7. Посчитать, сколько людей в следующей строке: ты да я, да мы с тобой. 

8. Саша сидит в самолете. Впереди него машина, сзади – лошадь. Где 

находится Саша? 
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Приложение 13 

Задания со спичками для станции «Спички детям не игрушки!» 

1. Верное равенство 

 

Задание. Нужно переместить только одну спичку в выложенном спичками 

арифметическом примере «8+3-4=0» так, чтобы получилось верное равенство 

(можно менять и знаки, цифры). 

2. Развернуть рыбку 

 

Задание. Переставьте три спички так, чтобы рыбка поплыла в 

обратном направлении. Другими словами, нужно повернуть рыбу на 

180 градусов по горизонтали. 
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3. Подобрать ключ 

 

Задание. В этой задаче из 10 спичек сложена форма ключа. Передвиньте 4     

спички так, чтобы получилось 

4. Поле для крестиков-ноликов 

 

Условие. Необходимо переложить 3 спички так, чтобы получить ровно 

3 квадрата. 
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5. Головоломка «бокал с вишенкой» 

 

Условие. С помощью четырех спичек сложена форма бокала, внутри 

которого лежит вишня. Нужно передвинуть две спички так, чтобы вишня 

оказалась за пределами бокала. Разрешается менять положение бокала в 

пространстве, однако его форма должна оставаться неизменной. 

6.Оставить 1 треугольник 

 

Задание. Передвиньте 1 спичку так, чтобы вместо 9 треугольников остался 

только один. 
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Приложение 13 

Кодировочная таблица для математического квеста «Золотой ключик» 

А Б В Г Е Ж 

11 20 23 15 27 18 

З И К Л М Н 

65 14 17 24 19 99 

О П Р С Т У 

7 3 25 16 90 33 

Х ч Щ Ы Ь Я 

64 71 80 78 86 100 

 

 

 

 

Команда Слова 

Арлекин Величие 

Пьеро человека 

Тортила в его 

Мальвина способности  

Артемон мыслить 


