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ности младших школьников с  нарушениями речи. Изложены результаты 
теоретического анализа работ исследователей по указанной теме. Рассма-
триваются разные трактовки понятия «проектная деятельность». Пред-
ставлены результаты исследования, направленного на  изучение уровня 
сформированности речи, познавательной сферы, а также интереса к проек-
тированию у младших школьников с нарушениями речи.
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Вжизни современного человека за последние деся-
тилетия произошли глобальные изменения в  ин-
формационной и коммуникационной сферах. Ука-

занная тенденция не может не сказываться и на других 
жизненных сферах. Так, в  образовании происходит пе-
ресмотр целевых установок и  педагогических средств, 
что нашло отражение в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образо-
вания. В указанном документе на первый план выходит 
необходимость развития качеств личности, отвечающих 
требованиям информационного общества. Так, в послед-
ние годы происходит активная переориентация цели об-
разования с  формирования знаний, умений и  навыков 
на развитие у обучающихся способностей, позволяющих 
самостоятельно оперировать указанными категориями.

Соответственно, главенствующими педагогическими 
задачами становятся следующие: воспитание свобод-
ной личности; формирование у  детей способности са-
мостоятельно мыслить, добывать и  применять знания; 
тщательно обдумывать принимаемые решения и  чёт-
ко планировать действия; эффективно сотрудничать 
в  разнообразных по  составу и  профилю группах; быть 
открытыми для новых контактов и  культурных связей. 
Реализация указанных выше задач требует широкого 
внедрения в образовательный процесс альтернативных 
форм и способов ведения образовательной деятельно-
сти. В  последнее время ученые и  практики много вни-

мания уделяют проектной деятельности, которая вы-
ступает в качестве метода, позволяющего формировать 
у младшего школьника умение учиться. В основе мето-
да проектов лежит развитие познавательных навыков 
младших школьников, умений ориентироваться в  ин-
формационном пространстве, развитие критического 
и творческого мышления.

П. Б. Бондарев и В. Е. Курочкина в своих работах про-
ектирование рассматривают как целенаправленную де-
ятельность человека, целью которой является модели-
рование представлений об определенном процессе или 
продукте [2, с. 11].

По мнению В. П. Бедерхановой и П. Б. Бондарева, про-
ектная деятельность складывается из  действий, являю-
щихся фрагментами других видов деятельности, и пред-
ставляет собой индивидуально-творческий процесс [1, 
с. 36].

Под педагогическим проектированием понимается 
предварительная разработка основных деталей пред-
стоящей деятельности и прогнозирование ее результа-
тов [9, с. 115].

Многие исследователи отмечают, что проектная де-
ятельность предполагает стремление изменить несо-
вершенную действительность и  тем самым приблизить 
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более совершенное, с точки зрения авторов проектиро-
вания, будущее. Педагогическое проектирование, кроме 
того, преследует дополнительную цель: изменение лю-
дей, осуществляющих проект [3; 5].

Обобщая вышесказанное, отметим, что проективная 
деятельность в педагогике предполагает планирование, 
нацеленное на  решение актуальных образовательных 
задач и  реальное практическое преобразование сло-
жившейся образовательной ситуации за определенный 
период времени.

Включение в  проектную деятельность младших 
школьников способствует развитию у  них социальных 
навыков, например, умение работать в  группе; сотруд-
ничать; умение принимать и  выполнять определённую 
роль; умение выстраивать отношения с  окружающими 
людьми. Данный процесс значительно затруднен у обу-
чающихся с нарушениями речи. У младших школьников 
указанной категории, в  первую очередь, требуется со-
вершенствование коммуникативных навыков, а именно 
умение формулировать высказывание; умение слушать; 
умение принимать мнение другого и  отстаивать своё. 
Вовлекая младших школьников в  проектную деятель-
ность, удается эффективнее расширить знания обучаю-
щихся об окружающем, пополняя тем самым словарный 
запас; совершенствовать связную речь; развить способ-
ность к словотворчеству; развить коммуникативные на-
выки [4; 7; 8].

В  данной статье представлены результаты конста-
тирующего исследования, направленного на  изучение 
готовности младших школьников с  нарушениями речи 
к проектной деятельности. Понятие «готовность» в фор-
мате данной работы рассматривается как качество лич-
ности [6, с. 59].

Опытно-экспериментальная работа проводилась 
на базе научно-практического центра «Ресурсный центр 
интегрированного образования» (НПЦ «РЦИО») при ФГ-
БОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 
институт им М. Е. Евсевьева» г. Саранска. В эксперименте 
приняли участие: 12 младших школьников с нарушени-
ями речи, обучающиеся во  вторых классах общеобра-
зовательных школ г. Саранска. В  рамках научно-прак-
тического центра «Ресурсный центр интегрированного 
образования» для данных обучающихся организовано 
психолого-педагогическое сопровождение, в том числе 
оказывается логопедическая помощь.

В  рамках констатирующего эксперимента был ис-
следован уровень сформированности познавательных 
процессов (внимания, памяти, мышления), речевого 
развития (уровня сформированности связной речи, уме-
ния использовать речевые средства, воспроизведения 

звуко-слогового облика слов в структуре предложения, 
лексического запаса), коммуникативных способностей 
(умения вести диалог, умения использовать различ-
ные способы поиска информации) и  интереса к  проек-
тированию. Определение уровня сформированности 
указанных параметров необходимо для определения 
готовности к  проектированию младших школьников 
с нарушениями речи.

В рамках констатирующего эксперимента были опре-
делены следующие направления диагностики и соответ-
ствующий инструментарий:

1. 1) исследование уровня сформированности позна-
вательных процессов: внимания, памяти, мыш-
ления («Исключение лишнего», «Корректурная 
проба», «Запомни десять слов»);

2. 2) исследование уровня сформированности рече-
вого развития и коммуникативных способностей 
(«Рассказ по картинке», «Повтори за мной», «Ска-
жи наоборот», «Домик», «Ответь на вопрос»);

3. 3) исследование уровня сформированности интере-
са к проектированию (беседа по вопросам).

Представим результаты, полученные с помощью ме-
тодик, направленных на  исследование уровня сформи-
рованности познавательных процессов. Оказалось, что 
все испытуемые (100%) продемонстрировали средний 
уровень сформированности способности устанавливать 
логические связи и  отношения между понятиями. При 
выполнении методики «Аналогии» испытуемые действо-
вали самостоятельно, но допустили несколько ошибок. 
После незначительной направляющей помощи экспе-
риментатора, допущенные ошибки были исправлены. 
Испытуемые при выборе подходящего слова рассужда-
ли, используя при этом образец. Результаты проведения 
методики «Корректурная проба» показали, что у  боль-
шинства испытуемых (58,3%) низкий уровень изучаемо-
го познавательного процесса. При выполнении задания 
большая часть младших школьников с  нарушениями 
речи не  могли удержать в  поле зрения бланк, распре-
делив внимание; перескакивали со строчки на строчку, 
пропуская нужную букву; обнаружены также сложности 
при переключении с одной строчки на другую. Для вы-
полнения задания испытуемым необходимо было про-
сматривать каждую букву, что было для них затрудни-
тельным. Помощь педагога не  использовали, пытались 
справиться самостоятельно. В результате задание было 
выполнено с  большим количеством ошибок. Часть ис-
пытуемых (41, 7%) продемонстрировали средний уро-
вень устойчивости, переключаемости и распределения 
внимания. При выполнении задания, младшим школьни-
кам с нарушениями речи понадобилась незначительная 
помощь экспериментатора. В итоге, удалось выполнить 
задание с  небольшим количеством ошибок, действо-
вали испытуемые распределяя, переключая внимание, 
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демонстрируя устойчивость исследуемого познаватель-
ного процесса.

Следующим шагом были проанализированы ре-
зультаты, полученные с  помощью методики «Запомни 
десять слов». Оказалось, что у  большинства младших 
школьников с  нарушениями речи достаточно снижен 
объем кратковременной слуховой памяти: 58,3% испы-
туемых смогли запомнить меньше 5 слов. Качественная 
оценка, полученного результата свидетельствует о том, 
что при предъявлении слов для запоминания младшие 
школьники с  нарушениями речи, показавшие низкий 
уровень — не были сконцентрированы на запоминании, 
пытались заговорить с  экспериментатором. Вероятно, 
особенности внимания сказались и  на  результатах, ка-
сающихся изучения уровня сформированности памяти. 
Часть испытуемых (41,7%) все же продемонстрировали 
средний уровень объема кратковременной слуховой 
памяти, запомнив при обследовании от 5 до 7 слов.

Таким образом, у младших школьников с нарушения-
ми речи средний уровень сформированности способно-
сти устанавливать логические связи и отношения между 
понятиями; снижен уровень устойчивости, переключае-
мости и распределения внимания, а также снижен объ-
ем кратковременной слуховой памяти.

Далее были проанализированы результаты иссле-
дования уровня сформированности речевого развития 
и коммуникативных способностей.

В  первую очередь представим данные, полученные 
с  помощью методики «Рассказ по  картинке». Исполь-
зование указанной методики, было направлено на  ис-
следование уровня сформированности связной речи 
и определение умения использовать речевые средства. 
Было обнаружено, что у большинства младших школьни-
ков с нарушениями речи (58,3%) низкий уровень сфор-
мированности связной речи: испытуемые затрудняются 
самостоятельно формулировать развернутый связный 
рассказ с определенным сюжетом, который имеет нача-
ло и  логическое завершение. Часто удавалось сформу-
лировать отдельные короткие фразы или предложения, 
которые отражают суть картинки, перечисляя то, что 
на ней изображено, но не связаны между собой по смыс-
лу. У  41,7% испытуемых (средний уровень) получилось 
сформулировать развернутые предложения по  сю-
жетной картинке, но  для формулирования переходов 
от  предложения к  предложения была необходимость 
прибегнуть к помощи экспериментатора. При этом, по-
лучившийся рассказ, часто не был закончен.

Далее представим результаты, полученные при из-
учении уровня сформированности воспроизведения 
звуко-слогового облика слов в структуре предложения. 

Оказалось, что ни  один младший школьник с  наруше-
ниями речи не  смог правильно и  точно воспроизвести 
предложенные предложения. Большинство испытуемых 
(66,7%) продемонстрировали низкий уровень, так как 
при повторении предложений за  экспериментатором 
достаточно часто искажали слоговую структуру слов. 
Средний уровень продемонстрировали 33,3% испыту-
емых: повторяли предложения медленно, используя 
послоговое воспроизведение, часто демонстрируя мно-
гочисленные запинки и  одно-два слова с  искажением 
слоговой структуры.

Следующим шагом представим результаты иссле-
дования лексического запаса. С  этой целью испытуе-
мым была предложена методика «Скажи наоборот», 
при выполнении которой необходимо было опреде-
лить способность подбирать слова, противоположные 
по  смыслу. Результат полностью коррелирует с  дан-
ными по методике «Повтори за мной»: 66,7% младших 
школьников с  нарушениями речи продемонстрирова-
ли низкий уровень сформированности лексического 
запаса, показав достаточные затруднения при подборе 
противоположных слов; 33,3% испытуемых показали 
средний уровень сформированности лексического 
запаса, допустив при выполнении задания несколько 
ошибок.

Следующим этапом были проанализированы ре-
зультаты, полученные в  ходе исследования уровня 
сформированности коммуникативных способностей. 
Анализ данных позволяет утверждать, что большин-
ство испытуемых (58,3%) имеют средний уровень сфор-
мированности умения вести диалог — вступают в диа-
лог самостоятельно, но в силу имеющегося нарушения 
речи не могут конструктивно и длительно его поддер-
живать. После включения в  диалог экспериментатора 
(с помощью вопросов) процесс обсуждения возобнов-
ляется. Достаточно большое количество испытуемых 
(41,7%) имеют низкий уровень сформированности уме-
ния вести диалог. Учащиеся пытались вступить в  диа-
лог, который не смогли поддержать и продолжить даже 
с помощью экспериментатора. Многие из-за неумения 
высказать и отстоять свое мнение в случае несогласия 
используют резкий тон в  общении со  сверстником. 
Большинство испытуемых с  низким уровнем сформи-
рованности умения вести диалог так и  не  договори-
лись со сверстниками, что сказалось на результате вы-
полнения задания.

Анализ результатов, полученных при исследовании 
уровня сформированности умения использовать раз-
личные способы поиска информации, свидетельствует 
о том, что данные коррелируют с показателями методи-
ки «Домик». Как показало проведенное исследование, 
у  большинства испытуемых (58,3%) средний уровень 
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сформированности умения использовать различные 
способы поиска информации: испытуемые выполнили 
задание самостоятельно, при этом выбрали лишь один 
вариант поиска информации из предложенных. Часть ис-
пытуемых (41,7%) продемонстрировали низкий уровень 
сформированности данного умения, так как не  смогли 
выполнить задание по инструкции, не поняли изображе-
ния источников информации, не  хватило информации 
для выполнения задания.

Таким образом, у большей части младших школьни-
ков с  нарушениями речи средний уровень сформиро-
ванности таких коммуникативных способностей, как 
умения вести диалог и умения использовать различные 
способы поиска информации.

Последним шагом в раках констатирующего экспери-
мента были проанализированы результаты, полученные 
при исследовании уровня сформированности интереса 
к проектированию.

Оказалось, что ни один испытуемый не смог ответить 
на вопрос: «что такое проект?». Большая часть испытуе-
мых (58,3%) проявили заинтересованность к данной де-

ятельности, а часть (41,7%) не проявили заинтересован-
ности к данной деятельности, так как не поняли ее суть.

Таким образом, результаты исследования позволяют 
утверждать, что у младших школьников с нарушениями 
речи средний уровень сформированности словесно-ло-
гического мышления; средний и низкий уровни сформи-
рованности устойчивости, переключаемости и  распре-
деления внимания; средний и  низкий уровни объема 
кратковременной слуховой памяти; средний и  низкий 
уровни сформированности связной речи и  умения ис-
пользовать речевые средства, а также средний и низкий 
уровни сформированности коммуникативных умений, 
что свидетельствует о низком уровне готовности к про-
ектной деятельности.

Исследование выполнено в рамках внутривузовско-
го гранта Мордовского государственного педагогиче-
ского института им.  М. Е. Евсевьева по  теме «Разработ-
ка компетентностно-ориентированного содержания 
профильных дисциплин по  направлениям подготовки 
Специальное (дефектологическое) образование и  Пси-
холого-педагогическое образование уровня бакалаври-
ата и магистратуры».
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