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Как сделать урок интересным.

Сейчас многие задают вопросы о ценностях, на которые необходимо 

ориентироваться  в  воспитании,  обучении.  На  взгляд,  при  определении 

главных ценностей следует, прежде всего, руководствоваться простой идеей. 

Школа должна учить человека жить в мире с собой, с природой, которая нас 

окружает, и с другими людьми. Это сама по себе трудная задача, к решению 

которой многие идут всю жизнь, и не всегда приходят к нужному решению. 

Пути, которые ведут к важному решению, очень разные.

В  настоящее  время  многие  учителя  пытаются  обогатить  учебное 

содержание,  методы  и  формы  организации  школьного  преподавания.  Для 

оживления  интереса  к  обучению  предлагается  проведение  разнообразных 

конкурсов,  турниров,  занимательных  часов,  утренников,  игр-путешествий, 

оформление стендов, альбомов, коллекций.

Но нигде не обходится без того, чтобы учитель не вошёл в класс и не 

начал урок. Ю. Б. Зотов в книге «Организация современного урока» пишет, что 

если обучение строится на базе объективных закономерностей, то организация 

этого процесса деятельности учителя и учеников на уроке и вне его может 

быть  соответствующим образом упорядочена.  Отсюда  следует,  что  любой 

учитель, изучив основы «технологии» обучения, может значительно повысить 

уровень своего мастерства и эффективность урока. Урок длится 40 минут или 

2100  секунд,  на  каждой  из  которых  может  рождаться  знание  или  скука, 

захватывающая сердца ребят мысль или опасное и разъедающее безделье. 

Ценность и значение этих секунд, минут, часов, лет в судьбе детей определяет 

учитель.

Поэтому, прежде всего, надо формировать у себя и учащихся «культ 

урока», который не приемлет выяснения разного рода бытовых отношений, 

«чтения морали», разговоры, далёкие от темы занятий. 

Урок  –  путь  к  знанию,  самосовершенствованию,  интеллектуальному 

общению, в котором обязательно должна присутствовать искра юмора, блеск 



таланта,  изящное  слово  и  обращение  на  равных  друг  к  другу  (в  системе 

взрослый-взрослый).

Вот некоторые приёмы, безусловно, их гораздо больше, которые можно 

предложить для того, чтобы урок сделать более интересным и информативным 

как для учителя, так и для обучающихся.

Первый приём, в котором выявляется то, что учащиеся уже знают о 

том, что собираются изучать, а затем овладеют новыми понятиями с помощью 

учителя.

Придя в класс, учитель детям раздаёт листы бумаги и просит написать их 

за пять минут все слова, которые относятся к теме, которую предстоит изучать. 

За пять минут все учащиеся выполнят задание и подсчитают, сколько слов им 

удалось  написать.  Их  количество  на  каждом  из  листочков  будет  разным, 

потому что у каждого учащегося разная степень готовности усваивать новый 

материал.  (Некоторые  списки  можно  зачитать).  Разумеется,  те,  кто  ещё 

подготовлен слабо, напишет очень незначительное число слов. Но и будет 

знать об этом. Учитель также получает информацию, каким кругом понятий 

владеют учащиеся. Далее идёт работа с учебным материалом, рассказ учителя. 

За  несколько минут  до  конца урока  целесообразно этот  приём повторить. 

Количество  слов,  записанное  на  обратной  стороне  листа,  может  сильно 

измениться в сторону увеличения. А если этот приём использовать время от 

времени, то можно как в краткой пятиминутной контрольной работе видеть 

особенности усвоения учебной программы.

Выявление того, что дети уже знают, создаёт условие для наилучшего 

запоминания нового материала, повышенного интереса к нему. Когда ребёнок 

сосредотачивается  на  своих  знаниях  и  предпринимает  попытку  даже 

беспорядочно, для себя, его воспроизвести, он отвлекается от многих других 

вопросов,  которые  его  интересуют,  и  сосредотачивает  внимание  не 

предложенной теме.



Второй  приём,  в  котором  выявляются  образные  представления 

учащихся о том, что им предстоит изучать, и в процессе овладения знаниями 

осуществляется коррекция образных представлений.                         

Учитель много рассказывает на уроках, однако далеко не все дети могут 

образно представить себе то, о чём идёт речь. Чтобы этого избежать, помимо 

словесного  воспроизведения  учащимся  можно  предложить  выполнить 

рисунки,  но  не  срисовывать  с  книги,  в  которых  отразятся  образные 

представления  того,  что  предстоит  изучать.  То,  что  рисунки  могут  быть 

несовершенны, не имеет в данном случае никакого значения. Важно, что это 

задание даёт толчок образным представлениям, фантазии, воображению, а, 

следовательно, позволяет сосредоточиться на изучаемом понятии.

Рисунки, выполненные в учебных целях, можно использовать в качестве 

учебного  пособия,  наклеив  их  в  альбом,  сделав  к  ним  соответствующий 

комментарий.

Использование рисунка на уроке как «полноправного партнёра» слову 

является целесообразным  и позволяет развивать у учащихся, не обладающих 

развитым  образным  воображением,  а  также  учитывать  способности  и 

индивидуальные особенности детей с художественной одарённостью.

Таким образом, рисунок позволит детям раскрепоститься, раскрыть свои 

возможности, компенсировать отставание в словесно-логической основе.

Третий приём, в котором занимательность задачи повышает интерес и 

внимание учащихся, разнообразит занятия, создавая творческую атмосферу на 

уроках.

Уроки,  отличающиеся  элементами  занимательности,  привлекают 

внимание  учащихся,  возбуждая  их  творческий  потенциал.  Это  различные 

математические  задания  в  стихотворной  форме;  задачи,  которые 

придумывают  сами  дети;  логические  цепочки;  анаграммы;  ребусы. 

Занимательность  задачи  прежде  всего  связана  с  культурой  учителя  и  его 

творческими способностями. Известно, что базовой основой для многих видов 



творчества  является  метафора.  В  гуманитарных  предметах  метафоре,  как 

важному элементу творчества, ещё не уделяется должного внимания.

Метафора,  где  бы  она  не  встретилась,  всегда  обогащает  понимание 

человеческих действий, знаний и языка.

Четвёртый приём,  ролевые игры, в которых наиболее полно можно 

увидеть владение знаниями, умение их использовать и преподнести другим, 

раскрыть свои возможности  в интеллектуальном общении.

На уроках, возможно, приобщать детей к культурной игре, ведь именно 

она так необходима! В игре реально овладение многими, необходимыми для 

жизни навыками, культурным использованием знаний, этикой поведения при 

интеллектуальном общении, искусством спора.

 В  игре,  когда  участники  игры  принимают  на  себя  различные 

социальные роли, проигрывая затем их, дети приобщаются к жизни взрослых 

людей, осваивают «игры, в которые играют взрослые люди». Игра является 

своего рода активным тренировочным занятием, в котором оживляются самые 

различные механизмы, необходимые для усвоения знаний: подражательный, 

репродуктивный, поисковый, творческий и т. д.

На  начальных  стадиях  усвоения  игровых  методов  учитель  должен 

принимать  активное  участие,  но  в  дальнейшем  ему  целесообразно  стать 

сторонним наблюдателем, который в конце игры, сделает своё резюме.

 В процессе игры учителю важно наблюдать, какую жизненную позицию 

занимает  школьник  в  процессе  общения.  Разыгрывая  различные  роли, 

учащиеся повышают свои адаптивные способности, которые так необходимы 

в  различных  жизненных  ситуациях,  усваивают  культурные  образцы 

поведения. 

В зависимости от этапов усвоения знаний выстраивается программа игр. 

Какие-то  игры  проводятся  в  начале  изучения  темы,  но  большинство  игр 

успешно проводятся как итог усвоения знаний. Игра – праздник, к нему долго 

готовятся:  изучают  материал,  готовят  выступления,  делают  сувениры  для 

победителей. В использовании психологических приёмов на уроках – особый 



выигрыш. Это повышение уровня психического развития детей. Можно много 

трудиться,  рассказывать  и  показывать,  и  спрашивать,  спрашивать, 

спрашивать… Но, если мы не видим самого главного – есть ли за нашими 

усилиями развитие, мы можем не достигнуть успеха.


