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Общая характерис

Речь – процесс общ
бый вид деятельности. 

Язык – это система 
ким образом, речь являетс
речь. Человеческая речь во
либо или сообщить что-либ

Речевая деятельност
ловеческого сознания. Реч
вания его как личности. По
ды, убеждения, интеллекту
и характер. Все психичес
управляемыми. Физиологи
ловными раздражителями 
тельной форме (письменна
го человека нейтральными
лями в процессе повторно
вающими восприятия и ощ
смысловое значение, стано
сочетались. Образовавшие
ются путем постоянных ре
сторонний характер: вид п
оборот, слышимое или вид
этим словом предмета. Си
группы: периферические 

К центральным отн
ческим – голосовой аппар
обоих полушариях, но разв
– справа). Эта зона состоит

1. Речедвигательный
это двигательный центр мы
моторная афазия – в этом с

2. Сенсорный центр
ней височной извилины –
знавание и хранение устно
ет сенсорная афазия – чело
как нарушается восприяти
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ктеристика речи.  
 виды речи. 
чи в различные периоды взросления ребёнка.  
ричины и проблемы речевого недоразвития у де

теристика речи. 

с общения людей посредством языка, часто рас

стема знаков и символов. Речь – это процесс по
ляется реализацией языка, который обнаружив
ечь возникает в ответ на необходимость вступ

либо. 
льность человека теснейшим образом связана со
я. Речь – могучий фактор психического развити
ти. Под влиянием речи формируется сознание и
ллектуальные, моральные и эстетические чувст
ихические процессы с помощью речи станов
ологическую основу речи составляет вторая си
лями которой являются слова в их звуковой (
менная речь). Звуки и начертания слов, будучи 
ными раздражителями, становятся условными р
торного сочетания их с первосигнальными ра

я и ощущения предметов и их свойств. В резуль
 становятся сигналами непосредственных раздр
авшиеся при этом временные нервные связи в 
ых речевых подкреплений, делаются прочным

 вид предмета немедленно вызывает реакцию 
ли видимое слово сейчас же вызывает предста
та. Системы, обеспечивающие речь, могут бы

 и центральные.  
относятся определенные структуры головног

аппарат и органы слуха. Все речевые анализат
о развиваются только с одной стороны (у правш

ит из трех отделов:  
льный центр Брока – расположен в нижней ча

нтр мышц языка. При поражении моторного це
этом случае человек понимает речь, но сам гово
 центр Вернике – расположен в височной зоне в

– связан с восприятием устной речи. Задача
 устной речи, как собственной, так и чужой. Пр

человек не воспринимает устную речь, страда
риятие собственной речи. А когда человек мож

АСТИ 
чреждение  
ьный колледж» 

 
ия у детей. 

о рассматривается как осо-

сс пользования языком. Та-
руживает себя только через 
 вступить в общение с кем-

зана со всеми сторонами че-
азвития человека, формиро-
ание и самосознание, взгля-
 чувства, формируется воля 
становятся произвольными, 
рая сигнальная система, ус-
вой (устная речь) или зри-
дучи вначале для отдельно-
ыми речевыми раздражите-
ми раздражителями, вызы-

результате они приобретают 
здражителей, с которыми 

язи в дальнейшем укрепля-
чными и приобретают дву-

кцию его называния, и, на-
едставление обозначаемого 

гут быть разделены на две 

овного мозга, а к перифери-

ализаторы закладываются в 
 правшей – слева, у левшей 

ей части лобных извилин – 
ого центра речи развивается 

 говорить не может.  
зоне в задних отделах верх-
адача этого центра – распо-
й. При поражении возника-

страдает произношение, так 
к может говорить, излагать 



 

устно свои мысли, но не по
слов – это сенсорная слухо
его неправильная – аграмм

3. Центр восприятия
ловного мозга. На границе
ния письменной речи, обе
речи. Понятно, что пораже
При повреждении этого це
вания – так называемая зри
не сможет прочесть написа
после того, как тот заговор

Таким образом, созд
 центр Брока – про
 центр Вернике – 
 ассоциативный це

Соответственно мно
стью, т.е. в своих различны
и видах. 

1) Внешняя речь –
ных знаков и символов дл
бывает устной и письменно

2) Устная речь – 
воспринимаемых на слух. 
ее специфических особенн

- обилие незакончен
зерцание… я могу и для др

- самоперебивы (В Р
кой, а не на компьютере);

- повторы (Я бы… я
- конструкции с им

будит); 
- подхваты (А – Мы
Специфические осо

занные выше, не являются
ния речи, а в некоторых с
речь, рассчитанная на неп
рывает, если она слишком
ложений, если в ней преобл
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о не понимает чужой речи, и хотя слух и сохран
 слуховая афазия. Когда человек часто много го
грамматизм, когда наблюдается замена слогов и
риятия письменной речи – располагается в зри
анице височной, теменной и затылочной долей
и, обеспечивающий распознавание и хранение
оражения этого центра приводят к невозможно

ого центра зрение сохранится, но тут же наступ
ая зрительная агнозия. Такой человек, будучи а

написанное и будет в состоянии признать знако
говорит.  
, создание речи основано на трех основных цен

производство речи, управление речевой муск
 распознавание собственной речи и речи др

ый центр – создание фраз и предложений. 

Схема 1 – Виды речи 
о множеству своих функций речь является пол

личных функциональных назначениях представ

– система используемых человеком звуковы
лов для передачи информации, процесс матери
менной. 

 общение вербальное (словесное) посредств
слух. Неподготовленный характер устной речи
обенностей: 
конченных синтаксических построений (наприм
для друзей рисовать); 
ы (В России еще много людей, которые хотят…
ере); 
ы… я бы… хотел сказать больше); 
 с именительными темами (Этот мальчишка / 

Мы тебя приглашаем… Б – завтра в театр). 
е особенности, вызванные неподготовленност

яются речевыми ошибками, так как не мешают
рых случаях служат важным выразительным с
а непосредственное восприятие, какой являетс
шком детализирована, состоит исключительно
преобладает прямой порядок слов. 

сохранен, человек не узнает 
ого говорит – логорея, речь 
огов и слов – парафазии.  
 в зрительной зоне коры го-
долей находится центр чте-
нение образов письменной 
можности чтения и письма. 
аступит расстройство узна-

дучи абсолютно грамотным, 
 знакомого человека только 

х центрах:  
 мускулатурой;  
чи других;  

 

ся полиморфной деятельно-
едставлена в разных формах 

вуковых сигналов, письмен-
атериализации мысли. Она 

редством языковых средств, 
 речи порождает целый ряд 

апример: Ну, вообще… со-

отят…, которые пишут руч-

шка / он меня каждое утро 

 
нностью устной речи, ука-
шают пониманию содержа-
ным средством. Более того, 
вляется устная речь, проиг-
ельно из развернутых пред-



 

3) Монологическая

тельного времени излагающ
ним лицом системы знаний

Для монологическо
торые обеспечиваются свя
выразительностью голосов
ривается, отбираются нужн
речи. 

Монолог не терпит 
ний к темпу и звучанию ре

4) Диалогическая р

участники. 
Диалогическая речь

чи. Она возникает при не
Для нее характерны репли
дельных слов за собеседни

5) Письменная речь

научный трактат). Она обр
предполагает углубленные
тически правильно переда
вать форму выражения. 

Пользование письм
правильных формулировок
думывать содержание и сп

6) Внутренняя речь

живающая процесс мышле
протекает с использование
реннее проговаривание.     

Внутренняя речь мо
характеристика внутренне
щих субъект (подлежащее)
мому). 

С помощью внутрен
подготовка речевого выска
бой, который выражает м
управление ею. 

Выделяют такие св
ность, действенность. 
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ская речь – это речь одного человека, в течен
лагающего свои мысли, или последовательное с
наний. 
ческой речи характерны последовательность и
ся связностью мысли, грамматически правиль
лосовых средств. При подготовке такая речь н

я нужные слова и предложения, и часто письме

ерпит неправильного построения фраз. Он пре
ию речи. 

ая речь – это речь, при которой активны в р

я речь – психологически наиболее простая и ес
ри непосредственном общении двух или неск
реплики, которыми обмениваются говорящие, п
седником, вопросы, дополнения, пояснения. 

 речь – это речь посредством письменных знак
на обращена к широкому кругу читателей, лиш
енные навыки звукобуквенного анализа, умени
ередавать свои мысли, анализировать написан

письменной речью создает необходимость доб
ровок, строже соблюдать правила логики и гра

е и способ выражения мыслей. 
 речь – это речь, не выполняющая функции об

ышления конкретного человека, она лишена зву
ванием языковых значений, но вне коммуникат

         
ечь может характеризоваться предикативностью
ренней речи, выражающаяся в отсутствии в не
ащее), и присутствии только слов, относящихс

нутренней речи осуществляется процесс превра
 высказывания. Внутренняя речь – это разговор
ает мышление, мотивы поведения, планиров

свойства речи, как содержательность, пон

 течение относительно дли-
ьное связное изложение од-

ость и доказательность, ко-
равильным оформлением и 
речь неоднократно прогова-
исьменно фиксируется план 

н предъявляет ряд требова-

ны в равной степени все ее 

я и естественная форма ре-
 нескольких собеседников. 
щие, повторения фраз и от-

х знаков (письмо, конспект, 
й, лишена ситуативности и 
мение логически и грамма-

аписанное и совершенство-

ть добиваться максимально 
 и грамматики, глубже про-

ции общения, а лишь обслу-
ена звукового оформления и 
никативной функции; внут-

остью. Предикативность – 
и в ней слов, представляю-
щихся к предикату (сказуе-

ревращения мысли в речь и 
зговор человека с самим со-
нирование деятельности и 

ь, понятность, выразитель-
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Схема 2 – Свойства речи 
К свойствам речи относятся:  
Выразительность – связана с эмоциональной насыщенностью, обеспечивается 

интонацией, акцентом. 
Действенность – определяется влиянием на мысли, чувства, поведение, обеспечи-

вается учетом индивидуальных особенностей слушателей. 
Понятность – обусловлена в основном объемом знаний слушателей, обеспечива-

ется избирательным отбором материала, доступного слушателям.  
Содержательность – характеризуется объемом выраженных в ней мыслей, обес-

печивается подготовленностью говорящего.  
 Содержательность речи – это количество выраженных в ней мыслей, 

чувств и стремлений, их значительность и соответствие действительности. 
 Понятность речи – это синтаксически правильное построение предложе-

ний, а также применение в соответствующих местах пауз или выделения слов с помо-
щью логического ударения. 

 Выразительность речи – это ее эмоциональная насыщенность, богатство 
языковых средств, их разнообразие. По своей выразительности она может быть яркой, 
энергичной и, наоборот, вялой, бедной. 

 Действенность речи – это свойство речи, заключающееся в ее влиянии на 
мысли, чувства и волю других людей, на их убеждения и поведение. 

        Речь может быть сокращенной и развернутой, как с понятийной, так и с лин-
гвистической точки зрения. 

Развитие речи в различные периоды взросления ребёнка. 

Ребенок рождается на свет лишь с потенциальной способностью речи, развитие ко-
торой представляет собой длительный и сложный процесс, имеющий особенности:  

1) главным условием развития речи является речевое общение детей со взрослыми. 
Огромную роль в развитии речи у детей играет систематическое и направленное воздей-
ствие со стороны взрослых;  

2) понимание чужой речи развивается у детей раньше, чем самостоятельная устная 
речь. Уже на втором месяце жизни ребенок способен довольно отчетливо реагировать на 
слова окружающих лиц. При этом вначале такие реакции носят эмоциональный характер 
и связаны с восприятием интонации слышимых фраз. Ребенок по-разному реагирует на 
одни и те же фразы, произнесенные матерью или другими людьми. К концу первого года 
жизни ребенок уже связывает слышимые слова с обозначаемыми ими первосигнальными 
раздражителями, в известной мере независимо от того, кем эти слова произносятся. Он 
правильно реагирует на обращенные к нему слова «подними мяч», «положи ложку на 
стол» н т.п. В основе этих реакций лежит развитие слухового речевого анализатора, по-
зволяющее ребенку точно различать фонемы слышимых слов: «ножик», «ложка», «стол», 
«стулья» и т.д. 

Этапы формирования речи в норме (по А.А. Леонтьеву). 
I период.  Подготовительный (от 0 до 1 года). 
Крик новорожденного является его первой голосовой рефлекторной реакцией. 
К двум месяцам  первые голосовые реакции ребенка (крик, плач, кряхтение) при-

обретают коммуникативное значение, появляются отчетливые голосовые модуляции  (ра-
дость, повизгивание, хныканье). 

К 3 месяцам у ребенка начинает формироваться слуховое внимание, появляются 
первые подражательные мимические и голосовые реакции. В этот период у ребенка появ-
ляются первые, чаще гортанные согласные звуки. В этих звуках отсутствует напевность, 
произносятся они тихо, часто с закрытым ртом. 

К концу 3-го мес. у ребенка появляется гуление – напевное произнесение звуков 
(гласных и гортанных согласных). Гуление возникает спонтанно, но может быть вызвано 
и по подражанию.  
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3 – 4,5 месяца считается периодом «истинного гуления»: ребенок начинает гулить в 
ответ на положительные эмоциональные раздражители. Вне «комплекса оживления», без 
эмоциональной стимуляции гуление возникает уже с 3,5 мес. (Е.М. Мастюкова). 

Гуление – это непроизвольное воспроизведение ребенком звуковых комплексов. 
Гуление у всех народов мира протекает одинаково.  

После 5-ти месяцев гуление переходит в лепет.  
С 5 до 12 месяцев считается периодом лепета. Гулить начинают все дети, но, к со-

жалению, не у всех детей гуление переходит в лепет. Так у детей с нарушенным слухом 
гуление затухает – нет слухового контроля. 

   Лепет- адекватное воспроизведение слогов. Эти слоги соотносятся с предметами, 
действиями, признаками (ба-ба-ба – бабушка; би-би- машина). Лепет («лепетные» слова) 
это начало собственной речи ребенка. К 1 году ребенок говорит 5-10; 10-15 «лепетных»  
слов (мама, папа, баба, деда, дядя и т.д.) (Аркин, Штерн). По данным Бюллера – от 3 до 45 
слов. Понимает больше - до 30 -50слов. 

С 3-х мес. Отмечается «глазное общение», фиксация взора, слежение за движущей-
ся игрушкой. 

С 3-6 мес. ребенок поворачивает головку в направлении источника звука. 
С 7 мес. – узнает голоса окружающих его родных и близких; 
В 8-9 – реагирует на свое имя. 
После 9 мес. Выполняет элементарные словесные просьбы: «Похлопай в ладоши – 

ладушки», «Помаши ручкой – до свидания». 
На 2-ом году жизни начинается период различения фонем. Наибольшие сдвиги в 

развитии фонематического восприятия происходят в 1г.7мес. - 1г. 8 мес. Считается, что к 
2-м годам первичный ФС у детей оказывается сформированным (показывает игрушку – 
Мишка-мышка). 

II период. Преддошкольный (от 1 до 3 лет). 
Для этого периода характерно появление предложений из отдельных  аморфных 

слов-корней (1г. 3м.  – 1г.8 м.) - однословная фраза (бах). 
1г.8м.  - 1г. 10 м. – двухсловная фраза 
Баба - ди (Бабушка, иди!). Кука - бух (Кукла упала!). Да яба - Дай яблоко. 
В это время быстро наращивается предметный и глагольный словарь. 
По данным А.Н. Гвоздева, дети имеют в активном запасе: 
в 1.8 – 1.9 мес. -  80-100 слов. 
в 2 года – 200-400 слов. 
к 3 годам – 1000-1100 слов. 
Ребенок объединяет эти слова в короткие предложения.  
В 2г. – 2г. 2 мес. выделяют период «физиологического aграмматизма». Ребенок 

объединяет слова в предложения, без соответствующего  грамматического оформления. 
Но при нормальном речевом развитии период «физиологического аграмматизма» длится 
недолго. Дeти сами  начинают правильно употреблять основные грамматические 
конcтрукции. 

     В преддошкольном периоде начинается активное формирование произноситель-
ной сторoны речи. Формируются гласные и простые согласные звуки (м, мь, нь, н, д, 
дь,п,пь,б,бь,т,ть и др.). 

К 3 годам дети пользуются простыми распространенными предложениями из 3-4 и 
более слoв,  употребляя наиболее простые грамматические конструкции (ед. и мн. ч. Сущ, 
вин. падеж.). Дети пользуются словами 2-3-х сложной структуры. 

Таким образом, если ребенок в возрасте 2,5 – 3 лет находится на уровне только 
лепетных слов (их количество может доходить до 70 и более слов): уто-ухо; аёк – потолок; 
но – нос; тити- часы; по – пол; тути – туфли; ако-окно и т.д. и никак не объединяют их в 
предложение, это должно стать настораживающим симптомом для родителей, логопеда. 
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Таких детей необходимо направлять на комиссию и занятия в логопедические учрежде-
ния. 

III период.  Дошкoльный (3 – 7 лет).   Речевой период. 
Это период интенсивного речевого развития, когда у ребенка наблюдается бурный 

рост словаря, формируется более дифференцированное употребление слов в соответст-
вии с их знaчениями. В это время активный словарь детей достигает 3000-4000 слов. Идет 
дальнейшее формирование граммaтических категорий, систематизация некоторых 
грамматических форм. Дети овладевают навыками словоизменения и словообразования. 
Речь такого ребенка еще ситуативная, первые их высказывания в объеме 2-3 предложений. 
  

В возрасте 3 лет у детей наблюдается активное фoрмирование произносительной 
стороны речи. Дети не только правильно произносят ряд звуков (гласные, согласные ран-
него и среднего онтогенеза), но и начинают их постепенно различать в своей и чужой ре-
чи. Выдeляется несколько этапов формирования фонетической стороны речи.   

Выделяется 4 этапа: 
1 этап (от 3 до 4 лет). 
В возрасте от 3-х до 4-х лет выделяется период наличия физиологических недос-

татков произношения «физиологического косноязычия». Они являются результатом воз-
растных осoбенностей строения речевого аппарата, когда дети правильно произносить все 
звуки не могут, но они исчезают самостоятельно без логопедической помощи. Для этого 
периода характерно: 

смягченное произношение согласных звуков ; 
замены свистящих и шипящих звуков на Т-ТЬ, Д-ДЬ. 
еще не сформированы сонорные звуки Л, Р,РЬ (пропуски, замены) и аффрикаты 

Ц,Ч=ТЬ (цапля=тяпля, мамочка=мямитька). 
К,Г,Х = Т и Д (хлеб = тлеб). 
 2 этап  ( от 4 до 5лет). 
В этом периоде: 
к 4 годам исчезает смягченное произношение; 
появляется дифференциация звуков ЛЬ-J; 
формируются свистящие, появляются шипящие; 
недифференцированное употребление свистящих и шипящих звуков; 
-   еще могут быть несфомированными сонорные звуки; Ц,Ч. 
3 этап (от 5 до 6 лет). 
В 5 лет дети: 
уверенно пользуются свистящими и шипящими звуками, аффрикатами; 
формируются сонорные звуки Р, Рь  и Л и их дифференциация; 
пользуются структурой сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

(Потом, когда мы пошли домой, нам подарки дали: конфеты, яблоки.). 
К 5-6 годам дети не только правильно произнoсят, но и различают все фонемы род-

ного языка. 
 4 этап (от 6 до 7 лет). 
К 7 годам, если у ребенка нет отклонений в строении органов , нeт отклонений в 

психическом и интеллектуальном развитии, то речь ребенка  формируется как полноцен-
ное средство общения.   Дети не только правильно произносят, но и различают на cлух все 
фонемы родного языка. А это свидетельствует о том, что у детей сформирована  готов-
ность к звуковому анализу и синтезу, что является необходимым условием для успешного 
овладения грамотой. 

В дошкольном периоде процесс усвоения языка протекает столь динамично, что 
после трeх лет дети с хорошим уровнем речевого развития свободно общаются не только 
при помощи грамматически правильно построенных простых предложений, но и некото-
рых видов сложных предложений; речевые высказывания уже строятся с использованием 
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союзов и союзных слов (чтобы, потому что, если, тот..,. который и т.д.): - Сегодня мы 

пойдем гулять на участок, потому что на улице тепло и нет дождика. 
- Мы все превратимся в сосульки, если подует злой и сердитый ветер. 
Развивающийся навык речеслухового восприятия помогает контролировать собст-

венное произношение и слышать ошибки в рeчи окружающих. 
В этот период у детeй формируется «чувство языка» (интуитивное чувствование 

языковой нормы употребления единиц языкa), что обеспечивает правильное употребление 
в самостоятельных высказываниях всех грамматических категорий и форм слов. 

Таким образом, становление и развитие речи происходит в течение трех периодов: 
a) фонетического – усвоение звукового облика слова (до двух лет);  
б) грамматического – усвоение структурных закономерностей организации выска-

зывания (до трех лет);  
в) семантического – усвоение понятийной отнесенности (до 17 лет). Эта последова-

тельность одинакова у всех детей независимо от того, где, в какой стране и когда они ро-
дились, в условиях какой культуры развивались и на каком языке говорят. 

Основные причины и проблемы речевого недоразвития у детей. 

Социально-психологические факторы, приводящие к нарушению разви-
тия речи у детей, могут выражаться в отсутствии должного внимания к формированию 
детской речи со стороны взрослых; неправильной речи окружающих; необходимости ус-
воения ребенком-дошкольником одновременно двух языковых систем; излишней, не со-
ответствующей возрастным возможностям стимуляции речевого развития ребенка, стрес-
сах и т. д. 

Нарушения речи – проблемы с вербальной коммуникацией, речевой моторикой и 
смежными областями. Они очень разнообразны: некоторые связаны с невозможностью 
высказаться, другие – с недержанием речи. Они возникают из-за физиологических, невро-
логических или психических проблем, из-за педагогической запущенности. Любое рече-
вое расстройство – не повод ставить на ребенке клеймо и, тем более, стыдить его. 

Сложности с речью могут быть органическими, то есть вызванными повреждением 
органов речи. Они бывают такими: 

 Наследственные, когда проблема передалась от родителей. Бывает, что кто-
то из родителей в свое время начал говорить позже, имеет особенности прикуса или 
посадки зубов, и это передается детям. 

 Врожденные (внутриутробные) патологии. Вызванные сложным течением 
беременности или приемом лекарств, гипоксией, инфекционной болезнью беремен-
ной, несовместимостью крови, недоношенностью либо переношенностью, стрессами 
матери или интоксикацией. 

 Перинатальные (вызванные осложнениями в процессе родов). Первосте-
пенное внимание нужно уделять детям, перенесшим асфиксию или травму головы из-
за узких родовых путей, родившимся с весом менее 1,5 кг и подвергавшимся реани-
мации. 

 Постнатальные (вызванные заболеваниями первых месяцев или лет жиз-
ни). Нарушения речи могут спровоцировать инфекции (менингит, воспаление средне-
го уха), травмы головы и небные повреждения. 

 Социально-бытовые, когда ребенку не хватает эмоционального и вербаль-
ного общения с близкими. Это не обязательно семьи с пьющими родителями – быва-
ет, у вполне успешных мамы и папы просто не хватает времени на детей. 

Также речевые расстройства бывают эндокринной природы (из-за особенностей 
психомоторного развития ребенка), функциональные (дефекты или особенности речевых 
органов), психосоматические или вызванные окружающей средой. 

 


