
Методы и приёмы способствующие развитию творческих 
способностей у обучающихся детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
 

педагог дополнительного образования Кузнецова Л.Н. 
2020 г. 

 Методы и приёмы способствующие в развитии творческих способностей 
у обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья очень важным 
средством активизации обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья являются методы и приемы обучения. Именно через использование тех 
или иных методов реализуется содержание обучения. Термин «метод» 
происходит от греческого слова «metodos», что означает путь, способ 
продвижения к истине, к ожидаемому результату. В педагогике имеется 
множество определений понятия «метод обучения». К ним можно отнести 
следующие: «методы обучения – это способы взаимосвязанной деятельности 
педагога  и обучающегося, направленные на решение комплекса задач учебного 
процесса»; «под методами понимают совокупность путей и способов 
достижения целей, решения задач образования». Существует несколько 
классификаций методов, различающихся в зависимости от того критерия, 
который положен в основу. Наиболее интересными в данном случае, 
представляются две классификации. Одна из них, предложенная М. Н. 
Скаткиным и И. Я. Лернером. Согласно данной классификации методы 
выделяются в зависимости от характера познавательной деятельности, уровня 
активности учащихся. В ней выделяются следующие методы:  

•объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный);  
• репродуктивный;  
• частично поисковый (эвристический); 
• проблемное изложение; 
• исследовательский. 
Другая, классификация методов по организации и осуществлению учебно-

познавательной деятельности; методам ее стимулирования и мотивации; 
методам контроля и самоконтроля, предложенная Ю. К. Бабанским. Эта 
классификация представлена тремя группами методов: 

• методы организации и осуществления учебно-познавательной 
деятельности: словесные (рассказ, лекция, семинар, беседа); наглядные 
(иллюстрация, демонстрация и др.); практические (упражнения, лабораторные 
опыты, трудовые действия и д.р.); репродуктивные и проблемно-поисковые (от 
частного к общему, от общего к частному), методы самостоятельной работы и 
работы под руководством преподавателя; 

• методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 
деятельности: методы стимулирования и мотивации интереса к учению 
(используется весь арсенал методов организации и осуществления учебной 
деятельности с целью психологической настройки, побуждения к учению), 
методы стимулирования и мотивации долга и ответственности в учении; 



• методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-
познавательной деятельности: методы устного контроля и самоконтроля, 
методы письменного контроля и самоконтроля, методы лабораторно-
практического контроля и самоконтроля. 

Наиболее приемлемыми методами в практической работе учителя с 
учащимися, имеющими ОВЗ, считаем объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-
коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Группа поисково-исследовательских методов предоставляет наибольшие 
возможности для формирования у учащихся познавательной активности, но для 
реализации методов проблемного обучения необходим достаточно высокий 
уровень сформированности у учащихся умения пользоваться предоставляемой 
им информацией, умения самостоятельно искать пути решения поставленной 
задачи. Не все младшие школьники с ОВЗ обладают такими умениями, а значит, 
им требуется дополнительная помощь учителя и учителя-логопеда. Увеличивать 
степень самостоятельности учащихся с ОВЗ, а особенно детей с задержкой 
психического развития и вводить в обучение задания, в основе которых лежат 
элементы творческой или поисковой деятельности можно только очень 
постепенно, когда уже сформирован некоторый базовый уровень их 
собственной познавательной активности. 

Активные методы обучения, игровые методы – очень гибкие методы, 
многие из них можно использовать с разными возрастными группами и в разных 
условиях. 

Если привычной и желанной формой деятельности для ребенка является 
игра, значит, надо использовать эту форму организации деятельности для 
обучения, объединив игру и учебно-воспитательный процесс, точнее, применив 
игровую форму организации деятельности обучающихся для достижения 
образовательных целей. Таким образом, мотивационный потенциал игры будет 
направлен на более эффективное освоение школьниками образовательной 
программы, что важно не только для школьников с нарушениями речи, но и 
особенно важно для школьников с ОВЗ. 

Роль мотивации в успешном обучении детей с ОВЗ трудно переоценить. 
Проведенные исследования мотивации обучающихся выявили интересные 
закономерности. Оказалось, что значение мотивации для успешной учебы выше, 
чем значение интеллекта обучающегося. Высокая позитивная мотивация может 
играть роль компенсирующего фактора в случае недостаточно высоких 
способностей обучающегося, однако в обратном направлении этот принцип не 
работает – никакие способности не могут компенсировать отсутствие учебного 
мотива или низкую его выраженность и обеспечить значительные успехи в 
учебе. Возможности различных методов обучения в смысле активизации 
учебной и учебно-производственной деятельности различны, они зависят от 
природы и содержания соответствующего метода, способов их использования, 
мастерства педагога. Каждый метод активным делает тот, кто его применяет. 

С понятием метода тесно связано понятие «приема обучения». Приемы 
обучения – конкретные операции взаимодействия учителя и учащегося в 



процессе реализации методов обучения. Приемы обучения характеризуются 
предметным содержанием, организуемой ими познавательной деятельностью и 
обуславливаются целью применения. Реальная деятельность обучения состоит 
из отдельных приемов. 

Кроме методов, в качестве средства активизации учебной деятельности 
могут выступать формы организации обучения. Говоря о различных формах 
обучения, имеются в виду «специальные конструкции процесса обучения», 
характер взаимодействия учителя с классом и характер подачи учебного 
материала в определенный промежуток времени, который обусловлен 
содержанием обучения, методами и видами деятельности учащихся. 
Формой организации совместной деятельности педагога и обучающегося 
является урок. В ходе урока учитель может использовать различные методы и 
приемы обучения, подбирая наиболее соответствующие содержанию обучения и 
познавательным возможностям обучающихся, способствуя тем самым 
активизации их познавательной деятельности. 

 
Для активизации деятельности учащихся с ОВЗ можно использовать 

следующие активные методы и приёмы обучения: 
1. Использование сигнальных карточек при выполнении заданий (с одной 

стороны на ней изображен плюс, с другой – минус; круги разного цвета по 
звукам, карточки с буквами). Дети выполняют задание, либо оценивают его 
правильность. Карточки могут использоваться при изучении любой темы с 
целью проверки знаний учащихся, выявления пробелов в пройденном 
материале. Удобство и эффективность их заключаются в том, что сразу видна 
работа каждого ребёнка. 

2. Использование вставок на доску (буквы, слова) при выполнении 
задания, разгадывания кроссворда и т. д.Детям очень нравится 
соревновательный момент в ходе выполнения данного вида задания, т. к., чтобы 
прикрепить свою карточку на доску, им нужно правильно ответить на вопрос, 
или выполнить предложенное задание лучше других. 

3. Узелки на память(составление, запись и вывешивание на доску 
основных моментов изучения темы, выводов, которые нужно запомнить). 

Данный приём можно использовать в конце изучения темы – для 
закрепления, подведения итогов; в ходе изучения материала – для оказания 
помощи при выполнении заданий. 
4. Восприятие материала на определённом этапе занятия с закрытыми глазами 
используется для развития слухового восприятия, внимания и памяти; 
переключения эмоционального состояния обучающихся в ходе занятия; для 
настроя детей на занятие после активной деятельности (после урока 
физкультуры), после выполнения задания повышенной трудности и т. д. 

5.Использование презентации и фрагментов презентации по ходу занятия. 
Внедрение современных компьютерных технологий в школьную практику 

позволяет сделать работу педагога более продуктивной и эффективной. 
Использование ИКТ органично дополняет традиционные формы работы, 



расширяя возможности организации взаимодействия учителя с другими 
участниками образовательного процесса. 

Использование программы создания презентаций представляется очень 
удобным. На слайдах можно разместить необходимый картинный материал, 
цифровые фотографии, тексты; можно добавить музыкальное и голосовое 
сопровождение к демонстрации презентации. При такой организации материала 
включаются три вида памяти детей: зрительная, слуховая, моторная. Это 
позволяет сформировать устойчивые визуально-кинестетические и визуально-
аудиальные условно-рефлекторные связи центральной нервной системы. В 
процессе коррекционной работы на их основе у детей формируются правильные 
речевые навыки, а в дальнейшем и самоконтроль за своей речью. 
Мультимедийные презентации привносят эффект наглядности в занятие, 
повышают мотивационную активность, способствуют более тесной взаимосвязи 
учителя-логопеда и ребёнка. Благодаря последовательному появлению 
изображений на экране, дети имеют возможность выполнять упражнения более 
внимательно и в полном объеме. Использование анимации и сюрпризных 
моментов делает коррекционный процесс интересным и выразительным. 
Обучающиеся получают одобрение не только от логопеда, но и со стороны 
компьютера в виде картинок-призов, сопровождающихся звуковым 
оформлением. 
6. Использование картинного материала для смены вида деятельности в ходе 
занятия, развития зрительного восприятия, внимания и памяти, активизации 
словарного запаса, развития связной речи. 

7. Активные методы рефлексии. 
Слово рефлексия происходит от латинского «reflexior» – обращение назад. 

Толковый словарь русского языка трактует рефлексию как размышление о 
своем внутреннем состоянии, самоанализ. 

В современной педагогической науке под рефлексией обычно понимают 
самоанализ деятельности и ее результатов. 

В педагогической литературе существует следующая классификация 
видов рефлексии: 
1) рефлексия настроения и эмоционального состояния; 
2) рефлексия содержания учебного материала (её можно использовать, чтобы 
выяснить, как учащиеся осознали содержание пройденного материала); 
3) рефлексия деятельности (ученик должен не только осознать содержание 
материала, но и осмыслить способы и приёмы своей работы, уметь выбрать 
наиболее рациональные). 
Данные виды рефлексии можно проводить как индивидуально, так и 
коллективно.  
При выборе того или иного вида рефлексии следует учитывать цель занятия, 
содержание и трудности учебного материала, тип занятия, способы и методы 
обучения, возрастные и психологические особенности учащихся. 

На занятиях при работе с детьми с ОВЗ наиболее часто используется 
рефлексия настроения и эмоционального состояния. 

Широко используется приём с различными цветовыми изображениями. 



У учащихся две карточки разного цвета. Они показывают карточку в 
соответствии с их настроением в начале и в конце занятия. В данном случае 
можно проследить, как меняется эмоциональное состояние ученика в процессе 
занятия. Педагог должен обязательно уточнить изменения настроения ребёнка в 
ходе занятия. Это ценная информация для размышления и корректировки своей 
деятельности. 
«Дерево чувств» – учащимся предлагается повесить на дерево яблоки красного 
цвета, если они чувствуют себя хорошо, комфортно, или зелёного, если 
ощущают дискомфорт.  
«Море радости» и «Море грусти» – пусти свой кораблик в море по своему 
настроению. 
Рефлексия окончания занятия. Наиболее удачным на сегодняшний момент 
считается обозначение видов заданий или этапов занятия картинками 
(символами, различными карточками и т. д.), помогающими детям в конце 
занятия актуализировать пройденный материал и выбрать понравившийся, 
запомнившийся, наиболее удачный для ребёнка этап занятия, прикрепив к нему 
свою картинку. 

Все вышеперечисленные методы и приёмы организации обучения в той 
или иной степени стимулируют познавательную активность учащихся с ОВЗ. 

Таким образом, применение активных методов и приёмов обучения 
повышает познавательную активность обучающихся, развивает их творческие 
способности, активно вовлекает обучающихся в образовательный процесс, 
стимулирует самостоятельную деятельность учащихся, что в равной мере 
относится и к детям с ОВЗ. 

Разнообразие существующих методов обучения позволяет педагогу 
чередовать различные виды работы, что также является эффективным средством 
активизации учения. Переключение с одного вида деятельности на другой, 
предохраняет от переутомления, и в то же время не дает отвлечься от 
изучаемого материала, а также обеспечивает его восприятие с различных 
сторон. 
Средства активизации необходимо использовать в системе, которая, объединив 
должным образом подобранные содержание, методы и формы организации 
обучения, позволит стимулировать различные компоненты учебной и 
коррекционно-развивающей деятельности у учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 


