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К  категории  учащихся  "группы  риска"  относятся  дети  с  нарушениями  в
аффективной  сфере;  педагогически  запущенные  дети;  дети  с  задержкой  психического
развития;  с  проблемами  в  развитии;  с  психопатоподобным  поведением  и  т.  д.  В
литературе  по  дефектологии  и  психологии  к  данной  категории  иногда  относят  и
леворуких детей, а также детей с эмоциональными нарушениями.

Дети  с  синдромом дефицита  внимания  и  гиперактивности  резко  выделяются  на
фоне сверстников своим поведением: чрезмерной активностью, излишней подвижностью,
суетливостью, невозможностью надолго сосредоточить внимание на чем-либо.

Специалисты  утверждают,  что  гиперактивность  -  это  лишь одно  из  проявлений
целого  комплекса  нарушений,  отмечаемых  у  таких  детей.  Главная  же  проблема  -
неразвитость механизмов внимания и тормозящего контроля.

Синдром дефицита внимания считается одной из наиболее распространенных форм
нарушения  поведения  у  детей  младшего  школьного  возраста,  причем  у  мальчиков
фиксируется чаще.

Как  правило,  в  подростковом  возрасте  дефекты  внимания  у  таких  детей
сохраняются,  но  гиперактивность  обычно  исчезает  и  нередко  сменяется  инертностью
психической деятельности и недостатками побуждений.

Основные  нарушения  поведения  сопровождаются  серьезными  вторичными  -
слабой успеваемостью и затруднениями в общении с другими людьми.

Низкая успеваемость обусловлена особенностями поведения гиперактивных детей,
которое  не  соответствует  возрастной  норме  и  является  серьезным  препятствием  для
полноценного включения ребенка в учебную деятельность.  Во время урока этим детям
сложно  справляться  с  заданиями,  т.  к.  они  испытывают  трудности  в  организации  и
завершении работы, быстро выключаются из процесса ее выполнения. Навыки чтения и
письма у  них  значительно  хуже,  чем  у  сверстников.  Их письменные работы выглядят
неряшливо  и  характеризуются  ошибками,  допущенными  из-за  невнимательности,
невыполнения указаний учителя.

Большинству  таких  детей  свойственна  низкая  самооценка.  У  них  нередко
отмечается агрессивность, упрямство, лживость и другие формы асоциального поведения.
 Подготовить  и  провести  урок,  который  предполагает  творческую  активность
ученика  и  учителя,  на  котором  каждый  учащийся  чувствует  себя  комфортно,  имеет
возможность  высказать  свое  мнение  по  изучаемой  проблеме,  проявить  собственные
возможности, интересы, самостоятельность, избирательность в способах работы, ощутить
атмосферу сотрудничества и пережить успех в условиях такого класса – крайне сложно.
Наиболее удачна в этом отношении технология личностно ориентированного обучения.
Её цель   - создание условий для познавательной активности учеников.

Остановлюсь на некоторых формах,  методах и приемах организации личностно-
ориентированного урока, которые применяю я в своей работе.

Важным  моментом  в  проведении  успешного  урока  является  мотивация
ученической деятельности. Учащиеся должны четко понимать, для чего они изучают тот
или иной материал,  ясно представлять  себе  значимость  и  результаты своей работы на
уроке.  При  помощи  наводящих  вопросов,  путем  выполнения  специальных  заданий
подвожу их к самостоятельной формулировке целей и задач урока.

Понимая  значимость  изучаемого  материала,  учащиеся  проявят  к  нему  особый
интерес,  станут  работать  вдумчиво  и  внимательно. Чрезвычайно  важным  аспектом
личностно-ориентированного  урока  считаю  опору  на  субъектный,  личностный  опыт
учащихся. Научная информация, которая преподносится ученику на уроках, только тогда
превращается  в  прочные индивидуальные знания,  когда  ученик  «пропускает»  ее  через
свой  жизненный  опыт  или  опыт  хорошо  знакомого  человека,  а  вопросы  и  задания,
построенные на основе ассоциативного, образного мышления,   делают предмет изучения
зримым, ясным. Особенно актуально это звучит по отношению к урокам литературы.



Огромные  возможности  для  развития  познавательной  активности  учащихся,
формирования устойчивого интереса к предмету таит в себе очень востребованная сегодня
в школе технология сотрудничества.  На практике ее часто ассоциируют с различными
формами  групповой  и  парной   работы,  которая  как  раз  и  создает  атмосферу
взаимопомощи,  взаимообучения,  позволяет  предусмотреть  приобщение  к  процессу
познания буквально каждого учащегося. Кроме того, выбирая для себя работу в составе
группы,  учащиеся  «примеряют»  различные  роли:  они  пробуют  свои  силы  в  качестве
консультантов, рецензентов, экспертов, архивариусов, составителей словарей и т.д.,  что
помогает  им  раскрыть  свои  возможности,  реализовать  индивидуальные  особенности.
Выполняя  задание,  данное  учителем,  учащиеся  разрабатывают  план  деятельности,
распределяют обязанности, а при проверке задания каждый отчитывается о своей работе,
каждому  есть  чем  гордиться,  каждый  будет  замечен  и  получит  оценку  своего  труда.
Работа  в  группах  и  парах   воспитывает  умение  обосновывать  свою  позицию  и
отказываться  от  своего  мнения,  если  кто-то  из  товарищей  оказывается  более
убедительным.

Такая  работа  дает  возможность  даже  учащимся  со  слабой  подготовкой
почувствовать себя в роли лидера, человека, отвечающего за важный участок работы, без
которого невозможен общий успех класса.

Чаще  всего  групповая  и  парная  работа  используется  на  повторительно-
обобщающих уроках и на уроках изучения нового материала.

На уроках изучения нового использую прием совместного поиска в парах - «что мы
об этом знаем?».  Классу сообщается  тема урока, а учебные пары вспоминают,  что им
известно по этой теме, затем в ходе отчетов, их обсуждения идет поиск верного ответа на
вопрос.

В связи с вопросом о групповой работе не могу не упомянуть об использовании на
уроках  русского  языка  и  литературы  такой  интерактивной  формы  обучения,  как
диалоговая  форма  процесса  познания.  Для  того  чтобы  конструктивное  общение
состоялось,  ученику  нужно  научиться  общаться.  Анализируя  с  ребятами  различные
ситуации  речевого  общения,  вместе  вырабатываем   правила,  необходимые  для
эффективного учебного взаимодействия школьников.
   Особое  предпочтение  отдаю  урокам  литературы,  посвященным  анализу
художественных  произведений,  работе  над  текстом  (урокам-исследованиям,  урокам-
размышлениям, урокам-поискам, урокам-проблемам).

Всегда тщательно подбираю вопросы для анализа текста, индивидуальные задания,
которые  заставляют  учащихся  не  просто  воспроизводить  содержание  произведения,  а
размышлять над прочитанным, рассуждать, сопереживать событиям и героям, испытывать
положительные эмоции, высказывать свое мнение, порой в дискуссии открывать истину.
Стараюсь  ставить  ребят  в  ситуации  выбора,  самостоятельного  поиска  правильного,
логичного, аргументированного ответа на любой вопрос.

Дидактический  материал,  различные  виды  заданий  для  урока  подбираю  в
соответствии с возрастными, психологическими, индивидуальными качествами учащихся.
Использую творческие дифференцированные задания.   Например, подготовка сообщения
на определенную тему, описание, «озвучивание» картины или «оживление» иллюстрации,
анализ  эпизода,  рассказ  от  лица  героя  произведения,  выразительное  чтение
самостоятельно выбранного  произведения с обоснованием своего выбора. Такие задания
помогают  самореализации  личности  ученика,  проявлению  и  развитию  его  творческих
способностей,  дают  ребенку  возможность  выразить  свое  «я»,  продемонстрировать
собственное отношение к миру.

На  своих  уроках  применяю  такой  прием  как  рефлексия.  Считаю  рефлексию
необходимым моментом личностно ориентированного урока.  Ведь именно она позволяет
учителю осуществить  обратную связь, помогает определить, насколько результативной,
интересной и полезной для ребят была их деятельность на уроке,  что они узнали, чего



добились, были ли решены в ходе урока те задачи, которые сформулировали учащиеся
вместе с учителем в начале урока, с какими трудностями  они столкнулись на уроке и как
их разрешить.

Подобные  вопросы  способствуют  формированию  у  учащихся  критического
мышления,  то  есть  умения  осмысливать  и  контролировать  свою деятельность,  навыки
самоанализа,  учат  осмысленно  работать.  Всегда  нахожу  время  поинтересоваться  о
настроении учащихся после урока в интересной, занимательной форме.

Если  учитель  добился  того,  что  на  его  уроке  обстановка  доброжелательная,
учащиеся искреннее поделятся своими мыслями, выскажут впечатления от прошедшего
занятия,  пожелания.  А  это  позволит  учителю  сделать  следующий  урок  успешнее
предыдущего.

Особое  внимание  в  условиях  личностно-ориентированного  урока  обращаю  на
домашние  задания.  Они  должны  быть  строго  дозированными,  чтобы  не  допустить
перегрузки  учащихся,  разноуровневыми,  предполагать  ситуацию  выбора  и  при  этом
носить творческий характер.

Личностно-ориентированный урок предъявляет серьезные требования к учителю,
ведь такой урок позволяет не только ярко проявить себя ученику, но и педагогу. Стараюсь
всей своей работой, всем своим поведением настроить ребят так, чтобы они воспринимали
меня как более старшего и опытного, справедливого товарища по поиску истины, который
способен  прислушаться  к  чужому  мнению,  поддержать  учащихся,  помочь  им  добрым
советом в трудную минуту, порадоваться за своих учеников, за их маленькие и большие
победы.


