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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования речевых и не-

речевых проявлений заикания у детей старшего дошкольного возраста. Выявлены физи-

ческие, психологические и речевые особенности в структуре симптомокомплекса заика-

ния дошкольников, при этом не зафиксировано взаимосвязи между степенью тяжести 

речевых и неречевых проявлений. Отмечается, что в рамках логопсихокоррекционного 

подхода коррекции заикания у дошкольников использование сказок на каждом этапе кур-

са помогает опосредовать работу по закреплению правильной техники речи и преодоле-

нию неречевых проявлений. 
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Заикание – это достаточно сложное 

нарушение речи, характеризуемое наличи-

ем симптомокомплекса неречевых и рече-

вых проявлений, которые имеют как пси-

хологическую, так и физическую природу. 

В большей части случаев заикание появля-

ется уже в период дошкольного детства, в 

связи с чем, коррекционную работу необ-

ходимо проводить именно в этот период, 

так как в противном случае, заикание бу-

дет проявляться и во взрослом возрасте. 

Представляется вполне естественным, что 

на фоне того, что лица с заиканием харак-

теризуются нарушением речевого обще-

ния, им достаточно свойственны чувство 

речевой и собственной неполноценности, 

робость и застенчивость, различные стра-

хи и комплексы, сложности коммуника-

ции. Кроме того, люди с заиканием стре-

мятся замаскировать наличие данного де-

фекта, в том числе, выбирая наиболее бо-

лее легкие для произношения слова и зву-

ки (Г.А. Волкова, Ж.М. Глозман, А.И. За-

харова, В.И. Селиверстов, Е.Ю. Рау и 

др.) [3]. 

Данные выводы нашли свое подтвер-

ждение в рамках исследования 20 детей 

дошкольного возраста, имеющих заикание, 

по методике Е.Ю. Рау и В.П. Мерзляко-

вой [1]. Стоит отметить, что все дети, при-

нявшие участие в этом исследовании, ра-

нее занимались по психолого-

педагогической методике Е.Ю. Рау. При 

анализе речевого статуса ребенка особое 

внимание обращено на локализацию и тип 

судорог, наличие трудных звуков, на вы-

раженность судорожных запинок, в том 

числе, в прямой зависимости от степени 

самостоятельности речи, речевые уловки 

детей, на особенности речевого поведения 

ребенка в общем. В рамках анализа раз-

личного рода неречевых проявлений фик-

сировались ключевые физические прояв-

ления, которые свое выражение нашли в 

треморе, вегетативных реакциях, наличии 

логофобии, негативных изменениях харак-

тера и фиксированности детей на дефекте. 

На основании проведенного экспери-

мента были сформулированы следующие 

выводы: 

- В зависимости от степени выраженно-

сти речевой судорожности было установ-

лено, что заикание тяжелой степени харак-

терно для 20% детей, средняя степень вы-

явлена у 40% детей и 40% детей набрали 

баллы, позволяющие сделать вывод о лег-

кой степени заикания. 

- Анализ результатов изучения физиче-

ского статуса детей позволил заключить, 

что 30 % имеют некоторое напряжение и 

скованность, что находит выражение в 

напряжении плеч и перетирании ладоней. 
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У 60% удалось выявить наличие опреде-

ленных ощущений в мышцах тела и, как 

следствие, наличие сопутствующих дви-

жений. У 10% детей выявлены все физиче-

ские проявления, в том числе, гипергидроз 

ладоней. 

- При изучении результатов психологи-

ческого статуса выявлено, что у детей экс-

периментальной группы нет логофобии. 

По критерию степени фиксированности 

детей на имеющимся у них дефекте и 

уровню тревожности выявлено, что 60 % 

детей имеют умеренную степень тревож-

ности, для которой характерно наличие 

ряда неприятных переживаний, непосред-

ственно связанных с заиканием. 40 % де-

тей каких-либо проявлений тревожности 

не показали, обидчивость или стеснение у 

них отсутсвуют. 

Исследовательский интерес представ-

ляют фразы дошкольников, которые уда-

лось зафиксировать при работе с ними. В 

частности, дети говорили о том, что 

«трудно говорить мне не бывает, но перед 

людьми не люблю», «когда я много и 

быстро говорю я начинаю заикаться и из-

за этого стесняюсь», «когда я начинаю го-

ворить, мне трудно в горле и будто не хва-

тает воздуха», «на сцене перед всеми мне 

стыдно, стеснительно и страшно». 

В результате проведенного исследова-

ния удалось сформулировать вывод о том, 

что прямая взаимосвязь между степенью 

тяжести проявления речевой судорожно-

сти и физическими или психологическими 

проявлениями отсутствует. Полагаем, что 

во многом это обусловлено тем, что непо-

нимание детьми дошкольного возраста 

наличия у них заикания, порождает и от-

сутствие каких-либо переживаний по это-

му поводу. Более того, спокойная и доб-

рожелательная обстановка в семье ребенка 

достаточно активно содействует тому, что 

ребенок адекватно относится к наличию у 

него данного дефекта. Определенное вли-

яние на отсутствие взаимосвязи подобного 

рода оказывают и особенности характера 

детей.  

В качестве технологии, которая может 

активно применяться в рамках логопси-

хокорреционного подхода преодоления 

заикания у дошкольников, выступает сказ-

котерапия. Эффективность применения 

этого метода на том или ином этапе курса 

достигается за счет совокупности факто-

ров. Так, активизируется механизм иден-

тификации, в частности, при восприятии 

сказки дошкольник примеряет на себя об-

раз героя этой сказки, после чего ему 

предлагаются различные возможности для 

выхода из той или иной сложной ситуа-

ции. В рамках слушания и последующего 

обсуждения определенного сказочного 

сюжета, ребенку более легко выразить все 

свои чувства и эмоции. Более того, в рам-

ках работы со сказкой ребенок будет усва-

ивать определенные ценности и нормы, а 

также выражать стремление подражать 

положительным сказочным героям. В свя-

зи с этим, правильная подборка сказок для 

работы в рамках логопсихокоррекционно-

го подхода будет оказывать необходимое 

воздействие на те или иные проявления 

рассматриваемого дефекта [2]. 

В рамках этапа психолого-

педагогической диагностики, важностью 

обладает раскрытие черт личности ребен-

ка, в связи с чем, именно сказка на данном 

этапе позволит определить изменения 

личности ребенка и его страха на фоне 

наличия у него заикания.  

Что касается этапа активной мотиваци-

онной вовлеченности, то на этом этапе с 

помощью сказки ребенку можно объяснять 

все этапы коррекционной работы. В част-

ности, в сказке используются определен-

ные клише и по результатам проведенной 

диагностики в сказку будут встраивать не-

которые предложения, позволяющие ре-

бенку идентифицировать себя с ее героя-

ми. 

В рамках этапа активного формирова-

ния речевой техники, необходимо уделять 

особое внимание мотивации ребенка в ча-

сти соблюдения им режима молчания, что 

также достигается за счет того, что при 

работе с ним будут применять сказки. На 

этом этапе герои сказок делятся с детьми 

навыками, которые у них якобы присут-

ствуют. В связи с этим, при прослушива-

нии различных аудиозаписей, рисовании 

героев сказки и обсуждении сюжетов, со-

чинении сказок, театрализации или озву-

чивании, равно как при работе с наклейка-
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ми и декоративно-прикладном творчестве 

по мотиву сказок, дети постепенно отраба-

тывают правильную технику своей речи.  

И, наконец, на этапе автоматизации и 

введения в речевую коммуникацию, детям 

будут направлять видеосообщения от име-

ни тех или иных персонажей из сказки, в 

которых герои сказки будут напоминать 

детям о технике и правилах речи, озвучи-

вать пантомиму и вести записи игр. 

Приходим к выводу, что в рамках лого-

психокоррекционного курса, использова-

ние сказок весьма эффективно повышает 

мотивацию детей для развития речевой 

техники и выступает в качестве средства 

для эффективной и опосредованной рабо-

ты над речевыми, а также неречевыми 

проявлениями заикания у детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Abstract. This article presents the results of a study of speech and non-speech manifestations 

of stuttering in older preschool children. Physical, psychological and speech features were re-

vealed in the structure of the symptom complex of preschool children's stuttering, while there 

was no relationship between the severity of speech and non-speech manifestations. It is noted 

that within the framework of the logopsychocorrection approach of correction of stuttering in 

preschoolers, the use of fairy tales at each stage of the course helps to mediate the work on fix-

ing the correct technique of speech and overcoming non-verbal manifestations. 
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