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 «Оптимизм – это недостаток информации» - заметила Раневская, с 

присущим ей чувством юмора. 

   Наверно, поэтому среди молодых мамочек больше пессимисток, чем 

оптимисток, ведь источников информации великое множество: Интернет, 

бабушки, соседки по площадке, СМИ и т.д. Такая информированность часто 

приводит к росту тревожности мамы, формированию страхов. Так и 

получается, что обилие информации нуждается в систематизации – 

отделению мифов от правды. Попробуем стать оптимистами и разобраться, 

какие сведения о развитии речи малышей нам напрасно пытаются 

преподнести, как истину в последней инстанции, а какие сведения полезны и 

правдивы. 

      Как правило, все мифы о развитии, воспитании и обучении деток можно с 

легкостью перечислить и систематизировать, поскольку передаются из уст в 

уста не одно десятилетие. Просто удивительно, до чего живучи заблуждения! 

 В каждом возрасте малыши должны говорить строго определенное 

количество слов. 

      Ребенок не робот, поэтому не существует строгих норм по количеству 

слов в тот или иной период его развития, как нельзя с точностью до недели 

ожидать, когда малыш начнет ходить или собирать пирамидку. Ребенок – 

прежде всего индивидуальность, и не уважать особенности развития 

конкретного малыша мы не можем. В логопедии существует лишь 

приблизительное количество слов, тот минимум, на который мама может 

ориентироваться. 

      Так, первые осознанные, узнаваемые слова могут не появляться до 1 года, 

а с года до 1,3- 1,4 – достаточно, чтобы малыш использовал в речи 3-4 слова. 

Многие мамы, услышав про завышенные планки по количеству слов (10-20 в 

1 годик), пугаются, не учитывая, что словом является и лепет, относящийся к 

предмету или явлению. Так или иначе, этот подход довольно узок, поскольку 

оценивая речь крохи, необходимо обращать внимание и на объем понимания 

обращенной речи, и на эмоциональность и любознательность малыша, и на 

речевую активность, которая может проявляться безостановочным лепетом, 

«мычанием», вокализациями. Оценивать речь ребенка только по количеству 

слов, которые он произносит, нельзя. 



Один мальчик (девочка, племянница, внучка) молчал до 3 лет, а потом 

сам заговорил целыми фразами. 

      Кто и когда первый это придумал – теперь неизвестно, но вред от этого 

заблуждения огромный. Многие мамы, замечая, что с речью крохи не все в 

порядке, тянут с посещением специалистов год за годом, нанося развитию 

малыша непоправимы ущерб. Существуют определенные законы развития, в 

том числе и речевого, которые гласят, что к 2 годам у малыша должна быть 

сформирована фразовая речь (то есть предложения из 2-х слов, пусть даже 

лепетных). Если этого не произошло и к 2,6 годам – время бить тревогу и 

идти на прием к логопеду. Не бывает так, чтобы ребенок с сильной 

задержкой речевого (а, следовательно, и умственного) развития вдруг, 

неожиданно начал догонять своих сверстников без специальной помощи. Для 

этого у малыша просто нет ресурсов, плюс «стаж» задержки речи уже 

большой. 

      Не верьте, когда Вам говорят, что ребенок молчал, молчал, а потом – раз 

и начал говорить, такого не бывает. У каждого человека свои представления 

о речи, и если одним скудная, но все же речь – это ребенок говорит, а для 

других то же самое – это молчит. И зачастую у наших бабушек размываются 

временные понятия, и они не помнят, что говорил ребенок в 2 года 

(правильно, это ведь лепет – речь двухлетнего ребенка), зато хорошо 

запоминаются фразы, которые, естественно, появились после 3 лет. 

  

Речь формируется до 5 лет, а значит, раньше идти к логопеду не стоит. 

      Из этой же серии утешительные советы бабушек, знакомых и соседок: 

«Мальчишки вообще позже начинают говорить», «Зато всѐ понимает, взгляд 

какой смышлѐный» и пр. А потом пяти, а то и шестилетнего ребѐнка с 

«кашей» во рту приводят к специалисту и просят подготовить к школе. И 

оказывается, что время упущено. Ведь на развитие речи могут повлиять и 

проблемы со слухом, зрением, щитовидной железной и даже нервной 

системой, а также многие психические заболевания. Чем раньше выявится 

патология, тем меньше риск возникновения серьѐзных логопедических 

проблем, поскольку сенситивный (чувствительный) период для развития 

речи – возраст именно до 5 лет. 

Детский сад стимулирует развитие речи. 

      Часто родители плохо говорящего 2-3-хлетки решают отдать его в садик, 

чтобы «разговорился». Детский коллектив малышу необходим, это 

бесспорно. Есть мнение о полезности детского садика для социализации 



крохи, для общего развития. Но сам по себе детский коллектив далеко не 

всегда положительно влияет на активизацию речи ребенка. По статистике 

далеко не все ребята начинают лучше говорить, посещая сад. Во-первых, 

неизбежные простудные заболевания, особенно с высокой температурой, 

отбрасывают развитие малыша назад. Во-вторых, для многих и многих деток 

садик – это стресс, так откуда же взяться раскованности и непринужденному 

говорению? В-третьих, многие детки с нарушенным речевым развитием 

чувствуют себя неуютно рядом со сверстниками – «болтунами», они 

испытывают неуверенность, тревогу, часто замыкаются или проявляют 

агрессию. Нередки случаи появления запинок в речи, логофобии (страха 

говорения). 

      Так или иначе, если малыш плохо говорит для своего возраста, ему 

необходима помощь для стимуляции речи. До 4-х лет это могут быть 

логопедические занятия в развивающем центре или группе кратковременного 

пребывания. А после 4-х – логогруппа при садике. Там малышу будет 

комфортно, занятия помогут лучше говорить, и развитие речи нормализуется. 

Отдавать кроху в садик по причине задержки речи неразумно. 

Другие уже вовсю болтают, а мой - все никак. 

      Сравнивать своего малыша с другими – дело абсолютно бессмысленное. 

Детки развиваются не только по общим, единым для всех законам развития, 

но и с учетом индивидуальных особенностей. К таким особенностям 

относятся состояние здоровья крохи, темпы созревания центральной нервной 

системы, темперамент. Какой смысл сравнивать два разных темперамента? И 

тот, и другой имеют плюсы и минусы, но по-разному влияют на темпы и 

качество развития речи малыша. Поэтому, если уж сравнивать, то только 

достижения самого ребенка за какой-либо промежуток времени. Например, 

еще месяц назад двухлетний карапуз говорил вместо «лошадка» - «иго-го» а 

сегодня уже –«лясядка», а еще через месяц – «ляшадка». Такой подход дает 

полное и объективное представление о том, как развивается речь крохи, а 

дополнить эти сведения поможет логопед. Кроме тревоги и неудовольствия 

сравнение с другими детьми имеет и массу других негативных последствий. 

Потому что всегда найдется ребенок способнее, умнее, успешнее, чем наш 

собственный. И где та грань, после которой сравнение с чужими успехами 

превращается в критику и осуждения своего малыша? Сегодня он хуже 

говорит, а в 4 года он «еще не читает, как…», а в 7 лет «пишет, как курица 

лапой, в отличие от…». Чтобы малыш рос уверенным в своих силах и в 

любви мамы и папы, 

нельзя позволять себе сравнивать его со сверстниками. 



У ребенка особенный путь развития, он настолько гениален, что 

придумал свой язык, и разговаривает только на нем. 

     Оставим в стороне вопрос об «особых» способностях детей. Родителю в 

любом случае нужно уметь включать логику: если ребѐнок необычен, тогда 

тем более нужно помочь ему научится говорить правильно. Иначе как он 

покажет миру свою уникальность? От того, что ребѐнку поставят «р» или 

научат контролировать дыхание, а то и вовсе научат говорить, его 

неповторимая личность нисколько не пострадает, волшебство не развеется — 

наоборот, получит новое наполнение и размах. Научившись правильно 

разговаривать, ребѐнок получит больше инструментов для самовыражения. 

Телевизор и развивающие компьютерные программы полезны для 

развития речи. 

     Несколько раз встречалась с тем, что мамы стимулируют и поощряют 

просмотр не говорящими детьми телевизора, «чтобы скорее заговорил». 

Ребѐнок скорее заговорит, если общаться с ним, рассматривать вместе 

игрушки и рассказывать про всѐ, что он видит. 

      Но дело в том, что весѐлая картинка, которая двигается, издаѐт звуки и 

говорит, не мотивирует ребѐнка озвучивать эту картинку. Когда малыш 

рассматривает карточки и рисунки в книге или держит в руках резинового 

зайчика и машинку, то ему приходится «заставлять» этих персонажей 

звучать — вслух или мысленно. Сначала ребѐнок издаѐт простые звуки — 

«мяу-мяу», «би-би-би»; попозже — когда появляются в речи глаголы — 

сюжеты и «речь» игрушек и картинок усложняется. 

      А с телевизором никаких усилий не нужно: киси, зайчики, паровозики и 

прочие обитатели детского мира прекрасно общаются, рассказывают 

чудесные истории и двигаются. Малышу остаѐтся только наблюдать. Он и 

наблюдает пассивно. И развивается — тоже пассивно. 

Подрезание уздечки решает речевые проблемы 

      Нервно вздрагивая, бедный логопед отгоняет картину, чего там можно 

подрезать, чтобы ребѐнок «с» произнѐс правильно. Родители уточняют, а то 

вдруг логопед не в курсе последних научных достижений: «Ну, уздечку 

такую… может, еѐ подрезать надо?» 

      Иногда бывает, что рекомендуешь ребѐнку логопедический детский сад 

для детей с заиканием, а родителям не хочется переводить туда ребѐнка — и 

они тоже с надеждой спрашивают про подрезание этой самой уздечки. Это 

уже вообще попахивает средневековьем: в те времена логопедов не было, 

поэтому, чтобы немые заговорили, заики перестали заикаться, а шепелявые 



перестали шепелявить, им просто-напросто делали надрезы под языком. Не 

подъязычную связку надсекали, а от души так вырезали в языке кусочек 

кожи и мышечной ткани. Кто выживал, даже иногда начинал говорить. По 

моему мнению — от страха. 

      Подъязычную связку, так называемую уздечку, действительно иногда 

надо подсечь, если у ребѐнка слабо выражен кончик языка, если язык не 

дотягивается до верхнего нѐба и иногда — если нарушено формирование 

прикуса. В большинстве случаях уздечку возможно растянуть при помощи 

специальных логопедических упражнений и массажа. 

Сейчас много хорошей методической литературы, все логопедические 

проблемы можно решить самостоятельно. 

      И не только логопедические. Ещѐ, говорят, зубы можно самим удалять, 

коли приноровиться. А если серьѐзно, то самодеятельность здесь – не 

лучший вариант. Родители – неспециалисты не могут быть твѐрдо уверены, 

что их собственное звукопроизношение, их фонематический слух идеальны, 

что тот или иной звук должен произноситься именно так. Ребѐнок будет 

усердно долбить языком находя то положение языка, при котором звук 

«похож» на правильный. Родители рады – сами справились! Не рад лишь 

один логопед: он знает, что с этого «почти правильного» звука на 

окончательно правильный перейти будет в десять раз сложнее, чем до 

самодеятельных занятий. Необходимо проконсультироваться со 

специалистом, чтобы он показал родителям нужный звук и объяснил, как его 

произносить. А уж повторять пройденное можно и самостоятельно – с 

книжками. 

Чтобы получить хороший результат, 

 нужны ежедневные занятия с логопедом. 

      Если таким считать перегрузку и детскую ненависть к противной тѐте с еѐ 

картинками – да. Если нужен иной результат, заниматься стоит не больше 2-3 

раз в неделю. В остальные дни можно самостоятельно повторять упражнения 

минут по 10-15, не больше. Существуют логопедические санатории, где с 

детьми занимаются ежедневно. Но там занятия групповые, потому и нагрузка 

меньше. На индивидуальных занятиях с логопедом ребѐнку приходится 

работать гораздо больше, и потому их нельзя проводить ежедневно. 

Параллельные занятия с логопедом и репетиром по иностранным языкам 

ускоряют процесс развития речи. 

      Драмкружок, фотокружок… И за кружок по рисованию тоже все 

голосовали. Зачастую родители (разумеется, из лучших побуждений) хотят 

научить ребѐнка всему и как можно раньше. Но перед тем как вести чадо в 



очередной развивающий центр, задайте себе вопрос: с какой целью? Если 

хотите, чтобы ребѐнок серьѐзно изучал язык, ему нужны индивидуальные 

занятия с педагогом. Но в таком случае необходимо проконсультироваться с 

логопедом. Если ещѐ не все «наши» звуки поставлены, а параллельно 

начинается изучение «же не манж па сис жур», ребѐнок может просто 

запутаться в звукопроизношении. Ведь один и тот звук в русском, 

английском или французском может иметь разную артикуляцию. 

      В двуязычных семьях ребѐнок поймѐт, как правильно, - для него это 

будет органично, при изучении языка с педагогом – не всегда. 

«Облегчѐнное» обучение иностранному языку в группе со стишками-

песенками на произношение вряд ли повлияет, но и практической пользы 

тоже не принесѐт. С таких занятий дети обычно выносят пару фраз, десяток 

слов, не более. 

Длительное (больше 1 года) грудное вскармливание  

может помешать развитию речи. 

      Мышцы лица привыкают к однообразным движениям, и потом ребенку 

будет тяжело выговаривать звуки.(???) 

       Длительное грудное вскармливание (1-3 года) - здоровое, физиологичное 

явление. Более того, когда ребенок сосет грудь, у него задействованы все 

мышцы артикуляционного аппарата, и у таких детей проблем со 

звукопроизношением намного меньше. 

      Но если вдруг ребенок сосавший грудь до 3 лет имеет проблемы с речью, 

то естественное вскармливание тут совсем не причем, надо искать другие 

причины. 

     Логопед нужен для того, чтобы исправлять речь. А если речи нет, то и 

логопеду делать нечего. Если речь отсутствует (как правило, отсутствует 

активная речь, отсутствие пассивного понимания бытовой речи в условиях 

погружения в языковую среду маловероятно), то логопед должен заняться ее 

постановкой в широком смысле слова, на всех уровнях языковой системы, а 

не только отдельными звуками. 

 

 


