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Аббревиатура STEAM расшифровывает-

ся как:
S – science,
T – technology,
E – engineering,
A – art,
M – mathematics.
Естественные науки, инженерное искус-

ство, творчество, математика – дисциплины, 
которые становятся самыми востребован-
ными в современном мире. Вместо того что-
бы изучать отдельно каждую из этих дис-
циплин, STEAM интегрирует их в единую 
схему обучения.

На Международной конференции «STEAM 
forward», которая прошла в 2014 году в Иеруса-
лиме, были высказаны следующие заявления: 
«Привлечение детей к STEAM. Данное образо-
вание должно начинаться с самого раннего до-
школьного возраста, а потому нужно внедрять 
программы в детские сады» [3].

Важной особенностью работы по данной 
технологии является именно коллективная 
работа над проектом. STEAM – позволяет 
задействовать правое полушарие мозга, от-
вечающее за творчество, эмоции, чувства. 
Существует множество примеров удачных 
проектных работ по данной технологии. Но, 
прежде чем внедрять какую либо новую тех-
нологию в систему дошкольного образования, 
нужно осмыслить её сущность, подумать над 
тем, что может дать применение этой новой 
технологии для развития ребенка, прогнози-
ровать её результат. 

Как бы ни были успешны традиционные 
методы воспитания и обучения, современная 
реальность требует поиска новых и эффектив-
ных форм, технологий и способов реализа-
ции образовательной программы дошкольно-
го образования.

Привить навыки самостоятельного поис-
ка информации в течение всей жизни, научить 
взаимодействию на разных уровнях, развивать 
самостоятельное и критическое мышление – эти 
и многие другие принципы составляют страте-
гию развития современных образовательных 
технологий [2].

Если мы готовим наших детей к даль-
нейшей жизни, то мы должны позволить 
им использовать те инструменты, которые 
в дальнейшем всё равно станут частью их по-
вседневной жизни.
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Важнейшей целью современной системы 
образования является формирование универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих 
школьникам умение учиться, способность к са-
моразвитию и самосовершенствованию. Все 
это достигается путем сознательного, актив-
ного присвоения обучающимися социального 
опыта. В связи с тем, что одним из фундамен-
тальных предметов начальной школы является 
русский язык, то успехи в изучении этого пред-
мета в значительной степени определяют ре-
зультат обучения младшего школьника и по дру-
гим предметам.

Освоение навыков творческой деятельности 
и системы языка помогают младшим школьни-
кам лучше понять себя и окружающих, овладеть 
системой нравственных и этических ценностей. 
Это основной путь к успешному социальному 
и межличностному взаимодействию. Ребенок 
начинает общаться и говорить с самого раннего 
возраста. К моменту поступления в школу он, 
как правило, уже обладает целым рядом ком-
муникативных и речевых компетенций, имеет 
определенный опыт общения со взрослыми. 
В возрасте 6–7 лет у детей возникает интерес 
к сверстникам. Происходит интенсивное уста-
новление дружеских контактов, появляется на-
стоящее сотрудничество школьников.

Актуальность нашего исследования опре-
деляется всеми возрастающими требовани-
ями к коммуникационному взаимодействию 
и толерантности членов общества, степени от-
ветственности и свободе личностного выбора, 
самоактуализации; формированию у обучаю-
щихся умения сотрудничать и работать в груп-
пе, быть толерантным к различным мнениям, 
уметь слушать и слышать партнера, свободно, 
четко и понятно излагать свою точку зрения 
на проблему.

Подходы к решению проблем формирова-
ния коммуникативных учебных действий от-
ражены в работах Ю.К. Бабанского, Д.В. Во-
ровщикова, Л.С. Выгодского, П.Я. Гальперина, 
Н.А. Лошкарёва, А.А. Любинской, Г.К. Селевко, 
Д. В Татьянченко, А.В. Усова, К.Д. Ушинского, 
С.Т. Шацкого и др.

Однако следует отметить, что в данных 
работах не в полной мере отражается форми-
рование коммуникативных учебных действий 
на уроках русского языка. Отсюда возникает 
противоречие между необходимостью фор-
мирования коммуникативных универсальных 
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учебных действий на уроках русского языка 
и недостатком соответствующих научно-мето-
дических рекомендаций.

На сегодняшний день российская система 
образования претерпевает реформирование, на-
правленное на разработку педагогических моде-
лей, адекватных социальному заказу общества. 
Повышается научный интерес к коммуника-
тивной сущности образования. Поиском опти-
мальных путей и способов внедрения коммуни-
кативных технологий в педагогическую науку 
и сферу образования занимаются как ученые, 
так и практико-ориентированные специалисты.

Рядом авторов в контексте концепции уни-
версальных учебных действий коммуникация 
рассматривается как смысловой аспект общения 
и социального взаимодействия, в состав базо-
вых компонентов которой входят:

– потребность ребенка в общении со взрос-
лыми и сверстниками;

– владение определенными вербальными 
и невербальными средствами общения;

– позитивное отношение к процессу  
сотрудничества;

– ориентация на партнера по общению;
– умение слушать собеседника.
Младший школьный возраст является бла-

гоприятным для формирования коммуника-
тивного компонента универсальных учебных 
действий. На начальном этапе обучения инди-
видуальные успехи ребёнка впервые приобрета-
ют социальный смысл, поэтому в качестве од-
ной из основных задач начального образования 
является создание оптимальных условий для 
формирования коммуникативных компетенций, 
мотивации достижения, инициативы, самостоя-
тельности обучающегося.

Однако методический инструментарий пе-
дагога до сих пор не имеет четких критериев 
и практической системы формирования комму-
никативной успешности детей (за исключени-
ем, вероятно, системы развивающего обучения 
Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова).

Теоретические исследования формирования 
коммуникативной успешности учащихся на-
чальной школы наиболее целостно представле-
ны в концепции Гришановой И.А. Вклад автора 
состоит в разработке и теоретическом обоснова-
нии параметров, критериев, уровней коммуни-
кативной успешности младших школьников.

В качестве параметров выступают:
– когнитивный (способность определять 

собственные коммуникативные проблемы);
– поведенческий (способность управлять  

поведением);
– эмотивный (способность владеть эмоциями).
Когнитивный параметр: способность про-

являть интерес к общению; аргументировать 
свою позицию, адекватно использовать свою 
речь, помогать и поддерживать одноклассни-
ков, прислушиваться к их советам; критически 

относиться к результатам общения, правильно 
оценивать замечания одноклассников; ориенти-
роваться в ситуации общения; способность к са-
мовыражению, самоактуализации через различ-
ные виды творчества в учебной деятельности.

Поведенческий: способность располагать 
к себе одноклассников, умение шутить, улы-
баться в общении, самостоятельно принимать 
решения, стремиться к успеху, способность 
речью, мимикой или жестами выразить свое 
отношение к происходящему, осознавать свое 
поведение в коллективе, следовать адекватным 
формам поведения.

Эмотивный: способность держаться спокой-
но и уверенно, управлять своим эмоциональным 
состоянием, регулировать силу голоса и темп 
речи адекватно ситуации общения, сдерживать-
ся в ситуации конфликта.

Анализ практической образовательной сре-
ды показывает, что для решения обсуждаемой 
проблемы в начальной школе используются 
групповые формы организации учебного обще-
ния: групповая работа над проблемной ситуа-
цией (в парах, микрогруппах); коммуникатив-
но-направленные задания (учебный диалог); 
групповая работа с использованием современ-
ного дидактического оборудования; взаимопро-
верка заданий; игровые технологии. 

В реальной практике учителя начальных 
классов стали чаще применять групповую и пар-
ную работу на уроках, но некоторая часть из них 
утверждают, что если давать групповое или пар-
ное задание, то на уроке очень часто возникает 
излишний шум, ссоры, некоторые из детей абсо-
лютно не участвуют в работе. Это происходит, 
на наш взгляд, только потому, что школьниками 
не освоены модели деятельности в паре, в груп-
пе. Необходимо формировать представление 
детей о важности обмена мыслями, понимания 
друг друга, сотрудничества друг с другом, уме-
ние договариваться [1, c. 151].

В процессе экспериментального исследо-
вания нами были выделены следующие группы 
детей с коммуникативными трудностями:

1. Дети с эмоционально-личностными на- 
рушениями.

2. Дети с вербализмом. При диагностике 
готовности к школе выделяются дошкольни-
ки с резким преобладанием вербальной сферы 
(устной речи, словесной памяти) над другими 
сторонами психического развития. Эти дети 
часто оцениваются окружающими как «вундер-
кинды». Однако в процессе школьного обучения 
выявляется недостаточность развития их мыш-
ления, произвольности, познавательных мо-
тивов. В конечном итоге это нередко приводит 
к неуспеваемости и конфликтам ребенка с соци-
альным окружением.

3. Дети с выраженными особенностями вос-
приятия и обработки информации («визуалы» 
и «кинестетики»). 
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4. Дети с индивидуально-типологическими 

свойствами. 
Таким образом, можно отметить, что из-за 

наличия разнородных групп детей в классе рабо-
та по формированию коммуникативных навыков 
и, соответственно, коммуникативных универ-
сальных учебных действий, является достаточно 
сложной. На наш взгляд, помимо целенаправлен-
ных усилий педагога по формированию комму-
никативных навыков, необходима еще и реализа-
ция комплекса психокоррекционных мер.

Список литературы

1. Петрова И.В. Средства и методы формирования уни-
версальных учебных действий младшего школьника / И.В. Пе-
трова // Молодой ученый. – 2011. – № 5. Т. 2. – С. 151-155.

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

С НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Мишанина Н.В., Львова Ю.А. 

ФГБОУ ВО «Ивановский Государственный 
Университет. Шуйский филиал ИвГУ», Шуя,  

e-mail: mishanina.natalya@mail.ru

В настоящей статье авторы уделяют боль-
шое внимание особенностям развития звуко-
произносительной стороны речи в процессе 
онтогенеза детей с нарушенным интеллектом. 
Дана общая характеристика особенностей раз-
вития речи у детей с нарушенным интеллек-
том. Предмет исследования: особенности речи 
детей с нарушенным интеллектом. Объяснены 
причины развития речевых аномалий у детей 
с умственной отсталостью. Содержится описа-
ние результатов эмпирического исследования 
особенностей развития речи детей с умственной 
недостаточностью. Представленные результа-
ты могут быть полезны учителям специальных 
школ, логопедам, воспитателям комбинирован-
ных дошкольных образовательных учреждений, 
студентам педагогических вузов. 

Главным фактором социального общения 
людей является язык. Речевая деятельность 
представляет собой процесс использования язы-
ка для общения. Одной из задач всесторонне-
го развития детей является развитие речи. Чем 
лучше будет развита речь ребёнка, тем больше 
возможностей откроется перед ним в познании 
окружающего мира, тем легче ему будет об-
щаться. Речевое общение занимает центральное 
место в жизни человека, как фактор его психи-
ческого развития, как средство социализации 
личности и усвоения общественного опыта, как 
условие развития мышления. Речь – это особая 
высшая психическая функция, которая обеспе-
чивается головным мозгом, любые отклонения 
в развитии речи необходимо вовремя заметить. 
Чтобы речь нормально функционировала необ-
ходимо, чтобы кора головного мозга достигла 
определенной зрелости, был сформирован арти-
куляционный аппарат и сохранен слух.

Цель работы: выявление особенностей раз-
вития речи в процессе онтогенеза у детей до-
школьного возраста с нарушением интеллекта. 
Объект исследования: речь детей с нарушением 
интеллекта. Предмет исследования: особенно-
сти речи детей с нарушенным интеллектом. 

Речевое развитие ребенка – это сложный 
многоаспектный процесс. Умственное и речевое 
развитие ребенка тесно взаимосвязаны между 
собой. Психическое развитие ребенка проис-
ходит в процессе развития его деятельности, 
в процессе общения. Общение представляет 
собой особый вид деятельности. Большинство 
исследователей речи уделяют основное внима-
ние ее фактической стороне: произносительной, 
лексической, грамматической и связной речи. 
Это, безусловно, важно. Но еще больший инте-
рес представляет изучение факторов процесса 
развития речи, тех движущих сил, которые не 
всегда заметны, но играют в нем ведущую роль.

Для нормального становления речевой де-
ятельности необходимо полноценное формиро-
вание ее предпосылок. Их можно разделить на 
три основные группы, а именно – сохранные 
физиологическая и психологическая базы, бла-
гоприятное социальное окружение. Организм 
человека – это сложная взаимосвязанная си-
стема, следовательно, психические процессы 
оказывают огромное влияние на формирование 
речевой деятельности. Недифференцирован-
ное, инактивное восприятие, плохая память, не-
устойчивое внимание, низкий уровень развития 
мышления – все это сказывается на качестве 
детской речи.

Исходя их вышесказанного, можно сделать 
вывод о том, что у процесса развития речи су-
ществуют свои предпосылки. Для нормально-
го речевого онтогенеза должна быть целостная 
физиологическая основа. Любое нарушение 
физического, психического здоровья отража-
ются на ходе формирования речевой деятельно-
сти ребёнка.

Особенности развития речи в процессе 
онтогенеза у детей с нарушением интеллек-
та активно исследовались многими авторами 
(М.Е. Хватцев, Р.Е. Левина, Г.А. Каше, Д.И. Ор-
лова, М.Е. Савченко, Р.И. Лалаева, В. Петрова, 
М. Певзнер, И. Карлин, М. Стразулла, К. Лонэ, 
С. Борель-Мезонни, Шлезингер, М. Зееман). По 
данным этих исследователей выраженные осо-
бенности речи наблюдаются у 40-60 % детей [8].

Нарушение интеллекта (слабоумие) – соби-
рательный термин, обозначающий расстройство 
всех когнитивных способностей и функций пси-
хики [1]. Нарушение интеллекта характеризует-
ся стойким или прогрессирующим ослаблением 
всех сторон познавательной деятельности, – 
мышления, когнитивных потребностей, памяти, 
эмоций, критических и прогностических функ-
ций, восприятия, другими словами, интеллекта 
в целом [1]. 


