


Универсальной причины, объясняющей задержку речи у 
современных детей, нет. Но определенно можно сказать, что в 
основе любой проблемы всегда будут две составляющие —
биологическая и социальная. И родительское влияние на 
ребенка с самого раннего детства — всегда ключевой фактор 
его развития. 

Давайте договоримся: мы изначально находимся в парадигме, 
где ни один родитель не будет осознанно желать зла своему 
ребенку. Но парадокс заключается в том, что, сами того не 
понимая, взрослые «закрепощают» речевое развитие своего 
ребенка. И, к сожалению, мы часто сталкиваемся с 
наблюдением, что при прочих равных условиях дети из разных 
семей будут иметь совершенно различный уровень навыков 
речи. И успех овладения речью у этих детей также будет 
разным. Почему? 

Попробуем разобраться. 



Гиперопека

Заходит мама с ребенком. Ребенок молчит. В помещении тепло и мальчик 
начинает стягивать шапку. «Жарко? — тревожится мама. – Стой, я тебе 
помогу. Хочешь пить? Конечно, хочешь. Не холодная? Холодная, дай 
разбавлю». Во время этого «диалога» взгляд (у обоих) падает на витрину с 
игрушками. «Чего тебе хочется, машинку?» Мальчик протягивает пальчик к 
машинке. Сам ли принял решение? Или привык признавать чужой выбор? 
«Возьми красную, ты же красный больше любишь (то ли вопрос, то ли 
утверждение на конце фразы)». 

Любовь этой мамы столь всеобъемлющая, что она понимает своего сына без 
слов. В этом и заключается ответ на вопрос «Почему ребенок не говорит?». 

Пример классической педагогической запущенности: ребенку слова не 
нужны, в них нет никакой надобности. Родители предугадывают желания 
малыша. Они не дают ему даже попытки самостоятельно ответить на вопрос. 
Но хуже того, что через какое-то время вопросы просто перестают 
возникать. 



Тревожность 

Администратор в качестве знакомства протягивает ребенку 
леденец. Мальчик запихивает конфету в рот и тут же начинает 
давиться. Папа пружиной подскакивает к ребенку и 
трясущимися руками выбивает лакомство изо рта. После того 
как все успокоились и все закончилось хорошо, выясняется, 
что мама с момента рождения малыша пребывает в 
смертельной, удушливой панике, что ребенок может когда-
нибудь подавиться. Она перемалывает, трет на терке любую 
пищу. Даже котлеты. Малыш никогда не держал в руках 
морковь, не грыз яблоко. Он никогда не сосал леденец. Ему два 
с половиной года. 

У мальчика элементарно не были развиты мышцы речевого 
аппарата. Он вообще не понимал, как они должны работать, 
как ими пользоваться. Он просто физически не мог говорить. 



Ревность родителей 

«Пойдем-пойдем, не бойся, тебя здесь никто не обидит», — мама ведет в 
детский сад маленькую дочь. И уже после : «Ты моя бедная, иди, я тебя 
пожалею». 
Чужой человек — потенциальное зло. «Он может обидеть» звучит на грани 
«он обязательно бы обидел, но мама берет ситуацию под контроль». Фраза 
после занятий «иди, я тебя пожалею» убеждает ребенка в правильности 
своих подозрений. Малыш непроизвольно считывает: если здесь мама его 
защищает — значит, там его обижали. 
Такой ребенок не сможет набраться опыта социализации, из лучших 
родительских побуждений он не допущен к общению, среда априори 
настроена к нему агрессивно. 
Модель, которую транслирует мама: «Мир враждебен, он несет проблему». 
Подсознательная реакция ребенка: «Я не буду с этим миром общаться». Но 
это еще не все. Своим сочувствием ребенку после трудной работы родители 
программируют кроху на то, что там, где его заставляют трудиться, его 
обижают. Занятия по развитию речи, конечно, пойдут ребенку на пользу, но 
не в том объеме, в котором хотелось бы взрослым. 



Заниженная самооценка 
родителей 

Специалист просит ребенка выполнить задания. Не успевает 
мальчик обвести карандашом круг, как папа кидается к нему на 
помощь: «Не так делаешь, надо так». Попытка выполнить следующее 
задание также проваливается: «Опять не то, разве не видишь? Надо 
вот так». 
Родители с низкой самооценкой (а это именно она!) неумышленно 
считают, что их собственные способности (не рисовать, конечно, —
воспитывать) оцениваются через призму того, насколько хорошо их 
ребенок умеет справляться с заданием. Они подсознательно сливают 
в одно целое себя и своего малыша. И несовершенная речь ребенка в 
представлении таких родителей — не что иное, как проявление 
«некачественной» работы, прежде всего их собственной. Такие 
родители все берут на себя: подсказывают, помогают, доделывают. В 
итоге ребенок перестает развиваться, теряет интерес к познанию, 
собственному опыту. Сначала оказывается в ситуации неуспеха, 
потом — безразличия к ней. 



Психологическое запугивание 

Скромная, с тихим голосом мама рассказывает специалисту, что 
четырехлетний мальчик не говорит, заторможенный, 
стеснительный. В кабинет заходит папа, начинается тестирование, 
ребенок пытается выполнить первое задание. «Ты что глупый? Не 
понимаешь?» — реплика отца. 
На первый взгляд эти две истории очень похожи — родители не 
верят в своих детей. Но если в предыдущем случае папой двигало 
чувство благородное (так ему казалось), то в этом ситуация гораздо 
хуже. Отец ребенка не только в него не верит, но и утверждается за 
его счет. Делает это грубо. Ребенок, конечно, имеет право в 4 года 
многого не понимать, не уметь, не знать. Но при таком подходе он и 
не захочет ничего ни понимать, ни оспаривать свои права. Его 
единственное желание — забиться в угол и молча перетерпеть. 
Ключевое слово — «молча», так как, подав в такой ситуации голос, 
он только спровоцирует взрослого на еще большую агрессию 
(которая самим родителем оценивается как проявление досады, не 
более). 



«Скажи…» «Повтори…» «Скажи…» «Повтори…» Бабушка трехлетней 
девочки настраивает внучку на занятия. 
Обычно такой «педагогический» прием присутствует там, где уже 
проявились признаки задержки речевого развития. В основе такого 
поведения в данной ситуации родственников лежит желание 
научить ребенка разговаривать. Однако ребенок, не владеющий 
навыком речи, которого бесконечно «тюкают» заходом «скажи-
повтори», может выразить свой протест одним единственным 
способом — молчать. В логопедии такое речевое «замыкание» 
ребенка называется «речевой негативизм». 
Ребенок ни в коем случае не должен осваивать навык речи из-под 
палки. Самый продуктивный способ учиться говорить — в ролевом 
взаимодействии, во время игры. 
Научить потом детей с речевым негативизмом разговаривать очень 
трудно. А ведь в случае обычной темповой задержки их речь могла 
бы развиваться нормально. Если бы в свое время не передавили.

Протест  из-за чрезмерного 
давления со стороны взрослых



10 способов 
научить ребенка 

говорить



1. Повторение — мать учения. Называйте все, что делаете, все предметы 
дома, все явления на улице, предупреждайте, что сейчас придет папа, 
бабушка или гости. И, поверьте, результаты скоро дадут о себе знать.
2. Повторение за ребенком. Вам кажется нудным и бесконечным лопотание 
«ду-ду-ду-ду»? А попробуйте хором! И тут же увидите, как весело это 
покажется вашему ребенку. И тут вдруг увлеченно затейте новую «песню» —
«до-до-до». Повторяет? Продолжайте в том же духе, перебирая все гласные. 
Это прекрасная тренировка не только речевого аппарата, но и развивающая 
игра.
3. Развитие речи тесно связано с мелкой моторикой. Кончики пальцев и 
умение управлять своими движениями напрямую связаны с участками мозга, 
отвечающими за развитие речи. Конечно, шнурки завязывать еще рановато. 
Давайте для игры совершенно разные предметы — круглые, шершавые, 
ребристые, мягкие, липкие, шуршащие, гладкие и т. д. Чем разнообразнее, 
тем лучше. Не секрет, что многие дети предпочитают играть не дорогущими 
развивающими ковриками и играми, а обычными баночками с крышечками, 
ложками, коробочками, лоскутками и фантиками. Огромной популярностью 
пользуются разноцветные пуговицы, нанизанные на нитку, которые можно 
перебирать наподобие четок. Предоставьте ребенку выбор.



4. После года старайтесь избегать языка жестов. Попробуйте 
не реагировать на протянутую руку или тычущий палец, и, 
отдавая ребенку вещь, говорите — скажи «дай». Постепенно 
усложняйте вариант — «Скажи, мама, дай грушу». Можно 
выучить слова «пожалуйста» и «спасибо».

5. Активный интерес пробуждают звуки животных и 
подражание им — «му-му», «ав-ав», «ква-ква» и т. д. Попутно 
вы выучите многих животных, рассматривая картинки в 
книжках.

6. Общайтесь с «говорящими» сверстниками или иногда с 
разговорчивыми детьми постарше. Желание подражать 
пересилит все неудачи.

7. Пойте песни! Даже если у вас нет слуха и голоса. 
Применяйте хитрый прием — вдруг «путайте» некоторые 
слова и после небольшой паузы редкий ребенок удержится, 
чтобы не исправить вас! Например, «Добрый доктор Айболит, 
он под деревом... лежит (идет, стоит, поет)»



8. Ритмичные, легко запоминающиеся стихи — это не только развлечение, 
но и обучение. Стихи можно читать по 10 раз и каждый раз ребенок их 
слушает как первый. Делайте вид, что забыли некоторые фразы в самом 
интересном месте, или продолжение и окончание — и вы их услышите.
9. Не игнорируйте попытки ребенка что-то вам рассказать. Старайтесь 
слушать внимательно, глядя в глаза. Можно удивляться, переспрашивать, 
поражаться «как? Покажи-ка» и вообще делать крайне заинтересованный 
вид. И вы обнаружите желание вашего ребенка рассказать вам все, что он 
видит и слышит. Особенно полезно, придя с прогулки, рассказать кому-
нибудь из домашних, что произошло. Например, папе. Что там выпал снег, 
он холодный, белый, можно брать его ручкой и Ваня брал его ручкой и т. д. 
Или как кормили птичек, упали в лужу, катались с горки, дружили с 
девочкой Аней и т. д. Папа должен без конца поддакивать и удивленно 
переспрашивать.
10. Старайтесь не окружать игровое пространство годовалого малыша 
электронными игрушками, потому что ребенок становится пассивным 
наблюдателем за игрой, а не активным участником. Исключаются фантазия, 
все действия (кроме нажатия кнопки или рычажка), и ребенок привыкает, 
что ни процесс, ни результат игры, от него не зависят. Играйте мячами, 
машинками, кубиками, пирамидками, матрешками, а яркие сияющие 
изобретения оставьте на потом.



Спасибо за внимание!


