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Технология  проектирования  является  инноваци-
онной в работе дошкольных организаций. Этот метод 
позволяет  ребенку  экспериментировать,  синтезиро-
вать  полученные  знания,  развивать  творческие  спо-
собности  и  коммуникативные  навыки,  тем  самым, 
обеспечивая  ему  высокую  готовность  к  школьно-
му  обучению.  Процесс  проектирования  повышает 
компетентность  педагогов,  выступает  средством 
обеспечения  сотрудничества,  сотворчества  детей  и 
взрослых, укрепляет взаимоотношения с родителями, 
делает  процесс  обучения  интересным  и  увлекатель-
ным. Метод проектов является способом реализации 
личностно-ориентированного подхода в образовании.

Под проектом понимается самостоятельная и кол-
лективная творческая завершенная работа, имеющая 
социально  значимый  результат.  В  основе  проекта 
лежит проблема, для ее решения необходим исследо-
вательский поиск в различных направлениях, резуль-
таты  которого  обобщаются  и  объединяются  в  одно 
целое.

Проектирование – это комплексная деятельность, 
участники  которой  автоматически,  без  специально 
провозглашаемой  дидактической  задачи  со  стороны 
организаторов,  осваивают  новые  понятия  и  пред-
ставления  о  различных  сферах  жизни.  Воспитатель 
–  организатор  детской  продуктивной  деятельности, 
источник информации, консультант, эксперт. Он – ос-
новной руководитель проекта, при этом – партнер и 
помощник  ребенка  в  его  саморазвитии.  Мотивация 
усиливается  благодаря  творческому  характеру  дет-
ской деятельности,  ребенок  знакомится  с различны-
ми  точками  зрения,  имеет  возможность  высказать и 
обосновать свое мнение [2]. 

Под проектом понимается самостоятельная и кол-
лективная творческая завершенная работа, имеющая 
социально  значимый  результат.  В  основе  проекта 
лежит проблема, для ее решения необходим исследо-
вательский поиск в различных направлениях, резуль-
таты  которого  обобщаются  и  объединяются  в  одно 
целое.

Можно обозначить основные компоненты проект-
ной деятельности воспитанников как дидактического 
метода: 

- наличие социально значимой задачи (проблемы) 
–  исследовательской,  информационной,  практиче-
ской (работа над проектом – это разрешение данной 
проблемы); 

- реализация первого этапа работы над проектом 
как планирования действий по разрешению пробле-
мы, иными словами – проектирования самого проек-
та;

-  обязательное  присутствие  деятельности по  по-
иску  информации,  которая  затем  будет  обработана, 
осмыслена  и  представлена  участниками  проектной 
группы;

-  наличие  значимого  продукта  (выхода  проекта) 
как результата работы над проектом; 

- представление (презентация) продукта и его со-
циальной значимости на последнем этапе работы над 
проектом.

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса считают, что одна из 
главных  задач,  которую  призван  решить  педагог  в 
ходе  проектной  деятельности,  связана  с  тем,  чтобы 
создать  проблемную  ситуацию  и  максимально  раз-
вернуть пространство возможностей ее преобразова-
ния. Авторы также подчеркивают, что пространство 
возможностей может расширяться как за счет выска-
зываний  группы  детей,  так  и  за  счет  многообразия 
вариантов,  предложенных  одним  ребенком.  Стра-
тегия  поведения  педагога  должна  быть  следующей: 
отслеживать  возникновение  проблемной  ситуации 
и  возможности  ее  преобразования,  удерживать  до-
школьников в проблемном поле,  следить,  чтобы все 
дети «увидели» пространство возможностей и начали 
в нем действовать, предлагая свои и повторяя чужие 
идеи [1].

Речь и общение сопровождают все  виды деятель-
ности  детей  (игровую,  трудовую,  познавательно-ис-
следовательскую,  продуктивную,  музыкально-худо-
жественную,  чтение)  и  являются  их  неотъемлемой 
частью.  Поэтому  у  воспитателя  имеются  огромные 
возможности для постоянной работы над развитием 
речи детей в рамках любого межпредметного проек-
та.

Современное  изучение  проектной  деятельности 
как  формы  развития  речи  старших  дошкольников 
представлено в работах А.М. Вербенец, С.И. Макси-
мовой,  Е.О. Смирновой,  О.Н. Сомковой, О.В. Солн-
цевой, Л.Л. Тимофеевой и др. 

Авторы  программы  «Детство»  рекомендуют 
моно проекты,  содержание  которых  ограничивается 
рамками  одной  образовательной  области  «Как  рож-
дается  книга?»  (развитие  речевого  творчества  де-
тей);    «Трудно  ли  быть  вежливым?»  (освоение  пра-
вил этикета, умений использовать их в повседневном 
общении) и межпредметные  (или интегрированные) 
проекты,  в  которых решаются  задачи из  разных об-
разовательных областей программы («Математика в 
искусстве», «Большие и маленькие в природе»)

Важнейшим  направлением  рабо ты  педагога  в 
новых  условиях  с  целью  развития  общения  и  речи  
детей  является  организация  разновозрастного  вза-
имодействия  детей.  О.Н.  Сомкова  отмечает,  что  «это 
становится возможным в условиях организации дет-
ской проектной деятельности при реализации единого 
проекта для всех  групп детского  сада и  совместного 
проекта  с  начальной  школой»  [4].  Проект  дает  воз-
можность  решать  множество  педагогических  задач: 
по казать детям способы поиска новой информации, 
научить  планировать  коллективную  деятельность, 
прово дить  исследование  (выдвигать  пред положения, 
проверять их, обобщать результаты), применять свои 
знания и умения в различных, в том числе и новых си-
туациях, развивать умение презентовать полученный 
продукт.  Участие  в  проекте  предполагает  со четание 
совместной  со  сверстниками  и  индивидуальной  дея-
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тельности,  что  воспитывает  у  детей  ответственность, 
умение работать в группе, проявляя при этом индиви-
дуальные способно сти и творчество.

Работа над  реализацией проекта  состоит из  эта-
пов,  в  ходе  которых  решаются  задачи  речевого  раз-
вития дошкольников: 

На первом, мотивационном этапе проекта идет по-
становка исследовательской проблемы, стимулирова-
ние интереса детей к ее изучению, актуализация опы-
та детей по теме проекта, выдвижение детьми гипотез 
и  предложений  по  изучению  поставленной  пробле-
мы.  Данный  этап  проекта  позволяет  решить  мно-
жество  коммуникативных  (умений  договариваться, 
слушать  и  слышать  друг  друга,  принимать  чужую 
точку зрения), речевых (развитие диалогической и по-
лилогической речи: умений ставить вопросы и отве-
чать на них, участвовать в коллективном разговоре, со  
блюдая   правила   коллективного общения), познава-
тельных задач [4]. 

На втором, проблемно-деятельностном этапе идет 
развитие  исследовательских  умений  дошкольников: 
самостоятельный поиск информации, ее обработка и 
использование  в  совместной  со  сверстниками  дея-
тельности.  Содержание  данного    этапа  проекта  по-
зволяет  решить    задачи  обогащения  и  активизации 
словаря  детей  за  счет  освоения  названий  эмоций  и 
чувств, оттенков настроения, поиск эпитетов, харак-
теризующих  личностные  качества  друга  и  друже-
ское  сотрудничество;  развитие  связной  речи  (дети 
составляют  описательные  и  повествовательные  рас-
сказы,  описывая    содержание  коллажей,  альбомов; 
пересказывают  прочитанные  произведения,  расска-
зы); развитие планирующей функции речи, а так же 
развитие всех групп коммуникативных умений детей 
(информационных, регуляционных и аффективнных).  

На третьем, творческом этапе проекта идет обоб-
щение  и  оформление  коллективного  продукта  дет-
ской деятельности и его публичная презентация. Пе-
дагог продолжает развивать у детей умения делового 
сотрудничества в ходе парного и подгруппового вза-
имодействия,  умения  публичной  самопрезентации. 
Решаются  задачи  развития  речевого  творчества  де-
тей, выразительности речи, убедительности и доказа-
тельности высказываний.  [4].

Н.И.Левшина,  Е.Г.Карпова,  О.В.Понамарева 
предлагают, например проект «День победы», где ос-
новной идеей  является:  создание  единого простран-
ства  воспитания  и  развития  детей  в ДОУ и  в  семье 
для формирования у детей чувства уважения к тради-
циям нашей страны, почитания старшего поколения, 
бережного отношения к памяти прошлого,  коммуни-
кативный  опыт,  научиться  общению,  умению  усту-
пать,  уважать  интересы  других  люде.  Мотивацией 
для ребенка  в данном проекте выступает стремление 
к  социальным  способам  взаимодействия  с  другими 
людьми; потребность в любви, одобрении, общении; 
потребность к удержанию освоенных действий через 
их регулярное воспроизведение, потребности в озна-
комлении с окружающим миром. В ходе проекта для 
активизации речевой активности используются: кон-
курс чтецов стихотворений об армии, победе, героях; 
вечер  памяти  с  приглашением  бабушек  и  дедушек 
«Встреча  с  ветеранами»,  придумывание  мини-сочи-
нений о  героях Великой Отечественной  войны,    со-
ставление групповой «Волшебной книги сочинений», 
конкурс  «Письмо  солдату»  о  домашних  традициях, 
репортаж на детском телевидении ДОУ «9 Мая» (по-
бедитель конкурса «Письмо солдату» зачитывает его 
в студии в эфире) [2].

Использование  метода  проектов  в  дошкольном 
образовании как одного из методов интегрированного 

обучения  дошкольников,  позволяет  значительно  по-
высить  самостоятельную  активность  детей,  развить 
творческое мышление, умение детей самостоятельно, 
разными  способами  находить  информацию  об  ин-
тересующем  предмете  или  явлении  и  использовать 
эти  знания  для  создания  новых  объектов  действи-
тельности, способствует обогащению и активизации 
словаря  детей,  развитию  связной  речи,  развитию 
планирующей функции речи. А так же делает обра-
зовательную систему дошкольного образовательного 
учреждения открытой для активного участия родите-
лей.
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На сегодняшний день одной из  актуальных про-
блем  продолжает  оставаться  уровень  и  состояние 
здоровья подрастающего поколения, особенно это ка-
сается  детей и  подростков. Наблюдается  ухудшение 
физического  развития,  быстрый  рост  соматических, 
инфекционных,  экологически  и  социально  обуслов-
ленных  заболеваний.  Значительную  долю  в  струк-
туре патологии детей  составляют  заболевания нерв-
ной системы и психической сферы. Среди учащихся 
общеобразовательных  школ  до  80%  имеют  невро-
логические  и  патохарактерологические  отклонения, 
астено-невротические  и  другие  дезадаптирующие 
состояния.  Большую  озабоченность  у  медицинских 
работников, учителей, воспитателей, психологов вы-
зывает растущая распространенность синдрома дефи-
цита внимания с гиперактивностью (СДВГ) у детей. 

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью 
представляет собой наиболее распространенную фор-
му нервно-психических нарушений в детском возрас-
те.  Первыми  авторами,  сфокусировавшими  серьез-
ное  научное  внимание  на  поведенческих  аспектах 
детей подобных СДВГ, были Дж.Стилл и А.Тредголд 
(США).  В  1962  году  Оксфордской  международной 
группой  по  детской  неврологии  был  введен  термин 
и  диагноз  «Минимальная  мозговая  дисфункция» 
(ММД)  для  обозначения  заболевания  таких  детей. 
Минимальные  мозговые  дисфункции  -  это  формы 
церебральной  патологии,  возникающие  вследствие 
разнообразных  причин,  но  имеющие  однотипную 
неврологическую  симптоматику,  проявляющуюся  в 
виде функциональных нарушений. Дальнейший про-
гресс  шел  по  пути  уточнения  диагноза,  т.к.  термин 
ММД оказался слишком общим и расплывчатым, соз-
дающим путаницу в диагностике и лечении. В связи с 
тем, что основными симптомами патологии признаны 
нарушения внимания (100%) и гиперактивность (80-
85%), в 1987 году в  Американской психиатрической 
ассоциацией предложен термин - синдром дефицита 
внимания. После изменений и внесения уточнений в 


