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ОЛЬГА ЗАХАРОВА,

țȟȐȚȍȓȤ ȔȈȚȍȔȈȚȐȒȐ, 

ȏȈȔȌȐȘȍȒȚȖȘȈ ȗȖ țȟȍȉȕȖȑ 

ȟȈșȚȐ, ǴȖșȒȖȊșȒȈя Ȗȉȓ.

УƏſƊżƃƙƄ, ƄƅƆźƆ ƃżƊ 
ƇƈżƇƆŻŷƘƑſƄ ƊŷƂſż 

ƌƋƅŻŷƄżƅƊŷƃƖƅƕż ƅŷƋƂſ, 

ƂŷƂ ƄŷƊżƄŷƊſƂŷ ſ ƍſƄſƙ 

Ɖ ŸſƆƃƆźſżƁ, ƅż ƊŷƂ-ƊƆ ƇƈƆƉƊƆ 

ƆƊƉƊƋƇŷƊƖ ƆƊ ƇƈſŹƕƏƅƕƍ ƌƆƈƄ 

ƋƈƆƂŷ. ţƆ ƅż ƈżŷźſƈƆŹŷƊƖ 

ƅŷ ŻżƊƉƂƋƘ ſƅſƎſŷƊſŹƋ, 

ƇƋƉƊƖ ŻŷŽż ŹƕƍƆŻƙƑƋƘ 

žŷ ƈŷƄƂſ ƇƈżŻƄżƊŷ, ƊżƇżƈƖ 

ƋŽż ƅż ƇƆƃƋƏŷżƊƉƙ – 

ƉƆŹżƉƊƖ ƅż ƇƆžŹƆƃƙżƊ.

ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÛÅ 

ÔÎÐÌÛ ÓÐÎÊÀ

КОГДА УЧИТЕЛЬСКИЙ РИСК ОПРАВДАН 
УЧЕНИЧЕСКОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

АББРЕВИАТУРЫ ПО ГЕОМЕТРИИ

Первый раз я использовала аббревиатуры 

на уроке геометрии в 10 классе (приём этот 

я вычитала в «Хрестоматии игровых приёмов 

обучения», М., 2003). Тема была такая: «Аксио-

мы стереометрии и следствия из аксиом».

В начале урока я предложила классу расшиф-

ровать некоторые общеизвестные аббревиатуры: 

ООН, МГУ, США. Объяснила, что это такое. Затем 

к доске вышли пять человек и по памяти записали 

аббревиатуры трёх аксиом стереометрии и двух 

следствий из них. Среди них была, например, 

такая: ЧЛТТНЛНОПППИПТО, что значит «Через 

любые три точки, не лежащие на одной прямой, 

проходит плоскость, и притом только одна».

Затем к доске вышли другие пять учеников 

и попробовали расшифровать эти аббревиатуры.

Ученики 10 «Б» внимательно смотре-

ли на шифровку и читали аксиомы – дома 

они не очень хорошо их выучили. А вот в бо-

лее сильном 10 «А» классе некоторые ученики 

не могли расшифровать запись. Хотя все аксио-

мы выучили без запинки.

Аббревиатуры позволили ученикам заду-

маться над каждым словом аксиомы. В ма-

тематике ведь каждое слово несёт огромную 

смысловую нагрузку, поэтому аксиомы нужно 

запоминать очень точно.

На следующем уроке я провела «обратную 

игру»: сама записала на доске все пять аббре-
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виатур (3 аксиомы и 2 следствия) 

в произвольном порядке. А десяти-

классники определяли, какая шиф-

ровка к какой аксиоме относится.

Такая игра показалась мне очень 

эффективной. А главное – всем, 

в том числе и мне, было интересно.

ЗАЛЕЗАЙТЕ ПОД ПАРТЫ

Математику я веду и в 5 «А». 

В этом возрасте дети и так-то очень 

подвижные, им трудно сидеть весь 

урок, не шевелясь, как обычно 

мы, учителя, требуем. А тут еще 

и класс непростой.

Как-то раз, устав призывать де-

тей к порядку, я им и говорю:

– А залезайте-ка вы под парты.

– Что, правда? А вы ругаться 

не будете?

– Нет. Только пол холодный, бо-

юсь, как бы вы не простудились.

– Ничего, мы куртки подсте-

лим, – отвечают они уже радостно.

– И ещё обещайте не шуметь.

– Не будем, – пообещали они.

Больше всего обрадовались 

мальчишки. Они-то и забрались 

под парты, но, конечно, не все, а че-

ловек десять. Другие ребята на них 

с удивлением смотрели, но не ре-

шились сделать то же.

На этом уроке мы изучали тему 

«Сложение и вычитание много-

значных чисел», и мальчишки 

с удовольствием под партой реша-

ли примеры. Правда, соседи сидев-

ших под партой ребят всё время 

смотрели на них вниз и мало обра-

щали внимания на доску.

Несколько минут в классе стоял 

шум, но я напомнила всем об их обе-

щании, и стало почти тихо. «Почти» – 

это значит не было такой тишины, 

как всегда на уроке: мальчишки, си-

дящие под партами, шёпотом обсуж-

дали ситуацию, но всё-таки рабочая 

обстановка быстро восстановилась.

Минут через десять некоторые 

всё же сели обратно на стулья: вид-

но, им стало неудобно полулежа 

работать. Но другие так и просиде-

ли под партами до конца урока.

Вышли с урока довольные…

Следующий урок начался с во-

проса:

– А можно нам под парту?

– Можно, – говорю.

И тут уже под парты полезли 

не только мальчики, но и девочки. 

А те, кто остался сидеть на стульях, 

удивились: «И девчонки тоже?»

На этот раз все уже происходило 

быстро и тихо. И девочки, и маль-

чики с удовольствием решали под 

партой задачи и примеры. План 

урока при этом был выполнен, ре-

бята работали хорошо.

Теперь на каждом уроке кто-

нибудь из мальчишек то и дело 

меня спрашивает: «А можно под 

парту?» Если по плану нет объясне-

ния нового материала, я им разре-

шаю. И они сидят под партами и ти-

хонько делают задания. По-моему, 

с удовольствием.

ИГРА «В МОЛЧАНКУ»

В детстве, наверное, все играли 

«в молчанку». Дети договаривают-



ся: «Раз, два, три – молчи!» А кто 

первым заговорит или засмеётся, 

тот проиграл. И потом они стара-

ются рассмешить друг друга, чтобы 

прокричать дразнилку «Болтушка-

хохотушка, во рту лягушка».

Был у меня на уроке в 8 классе 

такой случай. Задержалась я в учи-

тельской после звонка на урок. Иду 

в класс и думаю: «Шумят небось 

мои ученики, мешают соседям 

учиться»…

Подхожу к кабинету – тишина. 

«Очень странно», – сказала я сама 

себе и зашла в класс. Гробовое 

молчание. Все сидят тихо, рты по-

зажимали и хитро на меня смотрят. 

«Что-то здесь не то», – думаю. И тут 

я вовремя сообразила, что это ре-

бята «в молчанку» играют. «Если 

я сейчас заговорю, – подумала 

я, – то по правилам игры окажусь 

болтушкой-хохотушкой»…

И тут мне пришла в голову идея – 

начать урок, не нарушая игру.

Я беру мел и размашисто пишу 

на доске: «Здравствуйте. Откройте 

тетради, запишите число. Тема уро-

ка…» Восьмиклассники, конечно, 

от меня этого не ожидали и дружно 

заржали. Они проиграли, а я выи-

грала – урок прошёл на подъёме.


