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Человек – существо общественное и, чтобы понимать друг друга, общаясь, 
люди используют тот или иной язык.

Язык является средством общения, которое было выработано 
человечеством в процессе своего развития, представляющим систему 
знаков.

Когда язык используется в целях общения, то возникает речь.



Речь – это способ существования и проявления сознания и форма общения посредством языка.

Выделяются следующие функции речи:

1) обозначение – наличие этой функции свидетельствует об отличии речи человека от общения животных.

Звуки животных выражают лишь эмоциональные состояния, тогда как человеческое слово указывает на какой-
то предмет или явление;

2) обобщение – функция проявляется в том, что одним словом можно обозначить группу сходных предметов 
(понятие), что роднит речь с мышлением.

Мысли человека облечены в речевую форму, вне речи мысль не существует;

3) коммуникация – выражается в применении речи в процессе общения.



главное, что ставит человеческую речь выше всех прочих средств общения - это способность ребенка уже в очень раннем 
возрасте понимать и конструировать из нескольких десятков звуков родного языка неограниченное количество речевых сигналов, 
которые в большинстве случаев ребенок ранее не произносил и не слышал и которые будут иметь для него и для окружающих 
определенное значение.

Необходимым условием такой лингвистической компетенции служит неявное (имплицитное) знание закономерностей языка, до 
сих пор представляющее собой загадку для специалистов.

Эти закономерности языка касаются трех основных сторон речи:

- фонологии, или знания звуков языка;

- синтаксиса, или понимания взаимосвязи и комбинации между словами, из которых построена фраза;

- семантики, т.е. понимания значения слова и фраз.





Речь имеет свои свойства:

Содержательность речи - это количество выраженных в ней мыслей, чувств и стремлений, их значительность и соответствие 
действительности.

Понятность речи - это синтаксически правильное построение предложений, а также применение в соответствующих местах 
пауз или выделения слов с помощью 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.



Знание анатомо-физиологических механизмов речи, т.е. строе ния и функциональной организации речевой деятельности, 
позволяет:

– во-первых, представлять сложный механизм речи в норме;

– во-вто рых, дифференцированно подходить к анализу речевой патологии;

– в-третьих, правильно определять пути коррекционного воздей ствия.

Речь представляет собой одну из высших психических функций человека. Речевой акт осуществляется сложной системой 
органов, вкоторой главная, ведущая роль принадлежит деятельности голов ного мозга.



Центральный речевой аппарат находится в головном мозге. Он состоит из коры головного мозга (преимущественно левого по 
лушария), подкорковых узлов, проводящих путей, ядер ствола (прежде всего продолговатого мозга) и нервов, идущих к дыха 
тельным, голосовым и артикуляторным мышцам.

Речь, как и другие проявления высшей нервной деятельности, развивается на основе рефлексов. Речевые рефлексы связаны с 
деятельностью различных участков мозга. Однако некоторые от делы коры головного мозга имеют главенствующее значение в об 
разовании речи. Это лобная, височная, теменная и затылочная доли преимущественно левого полушария мозга (у левшей право го). 
Лобные извилины (нижние) являются двигательной областью и участвуют в образовании собственной устной речи (центр Брока). 
Височные извилины (верхние) являются речеслуховой областью, куда поступают звуковые раздражения (центр Вернике) (см. рис. 
10). Благодаря этому осуществляется процесс восприятия чужой речи. Для пони мания речи имеет значение теменная доля коры 
мозга. Затылочная доля является зрительной областью и обеспечивает усвоение пись менной речи (восприятие буквенных 
изображений при чтении и письме). Кроме того, у ребенка речь начинает развиваться бла годаря зрительному восприятию им 
артикуляции взрослых. Подкорковые ядра ведают ритмом, темпом и выразительностью речи.



Периферический речевой аппарат состоит из трех отделов: 1) дыхательного; 2) голосового; 3) артикуляционного (или звукопроизводящего).

В дыхательный отдел входит грудная клетка с легкими, бронхами и трахеей.

Произнесение речи тесно связано с дыханием. Речь образуется в фазе выдоха. В процессе выдоха воздушная струя осуществляет одновременно голосообразующую и 
артикуляционную функции (по мимо еще одной, основной - газообмена). Дыхание в момент речи существенно отличается от обычного, когда человек молчит. Вы дох намного 
длиннее вдоха (в то время как вне речи продолжи тельность вдоха и выдоха примерно одинакова). Кроме того, в момент речи число дыхательных движений вдвое меньше, 
чем при обычном (без речи) дыхании.

Понятно, что для более длительного выдоха необходим и боль ший запас воздуха. Поэтому, в момент речи, значительно увеличи вается объем вдыхаемого и 
выдыхаемого воздуха (примерно в 3 раза). Вдох при речи становится более коротким и более глубоким. Еще одной особенностью речевого дыхания является то, что выдох в 
момент речи осуществляется при активном участии выдыхательных мышц (брюшной стенки и внутренних межреберных мышц). Это обеспечивает его наибольшую 
длительность и глубину и, кроме того, увеличивает давление воздушной струи, без чего невозможна звуч ная речь.

Голосовой отдел состоит из гортани с находящимися в ней голосовыми складками. Гортань представляет собой широкую короткую трубку, состоящую из хрящей мягких 
тканей. Она расположена в переднем отделе шеи и может быть спереди и с боков прощупана через кожу, особенно у худых людей.

Сверху гортань переходит в глотку. Снизу она переходит в дыхательное горло (трахею).

На границе гортани и глотки находится надгортанник. Он состоит из хрящевой ткани, имеющей форму язычка или лепестка. Передняя поверхность его обращена к 
языку, а задняя - к гортани. Надгортанник служит как бы клапаном: опускаясь при глотательном движении, он закрывает вход в гортань и предохраняет ее полость от 
попадания пищи и слюны.

У мужчин гортань крупнее, а голосовые складки длиннее и толще, чем у женщин. Длина голосовых складок у женщин равна в среднем 18-20 мм, у мужчин она 
колеблется от 20 до 24 мм.

У детей до начала пубертатного периода (т.е. периода полового созревания) различий в величине и строении гортани между маль чиками и девочками не отмечается.



                        виды речи 

а) информационная – передача знаний;

б) экспрессивная – отражает отношение говорящего к окружающим, воздействует на чувства 
человека;

в) планирующая – направлена на организацию поведения или деятельности, может 
осуществляться при помощи требования, совета, приказа, убеждения, распоряжения и т. п.



Речь подразделяется на внешнюю, внутреннюю и эгоцентрическую.

Внешняя речь является ведущей в процессе общения, поэтому ее основное качество – доступность для 
восприятия другого человека, в свою очередь может быть письменной и устной.

Письменная речь представляет развернутое речевое высказывание.

Важно, чтобы форма изложения была ясной и точной.

Если речь предназначена для широкой читательской аудитории, то следует позаботиться о ее обоснованности, 
содержательности, увлекательности.

Устная речь более выразительная, так как используются мимика, жесты, интонация, голосовая модуляция и т. 
п. Специфика этого вида в том, что сразу же можно видеть реакцию слушателей на слова говорящего, что 
позволяет определенным образом корректировать речь.



                               устная речь 

Устная речь подразделяется на монологическую и диалогическую.

Монологическая речь – речь одного человека.

Ее основное достоинство заключается в возможности донести до слушателей собственную мысль без 
искажения и с необходимыми доказательствами.

Диалогическая речь происходит между двумя или несколькими лицами.

Это более легкий вид речи, так как не требует развернутости, доказательности, продуманности в построении 
фраз.

Ее недостаток в том, что говорящие могут перебивать друг друга, искажать разговор, не до конца высказывать 
свои мысли.



                              Внутренняя речь – речь про себя.

Ее наиболее характерные черты – это фрагментарность, отрывочность, сокращенность.

Существует следующий закон перехода внешней речи во внутреннюю: в первую очередь сокращается 
подлежащее, а остается сказуемое с относящимися к нему частями предложения, в словах в первую очередь 
идет сокращение гласных.

Экспериментально доказано, что внутренняя речь существенно влияет на решение умственных задач.



                  Опыт  А.Н.Соколова  

В опытах А. Н. Соколова взрослым испытуемым предлагалось прослушать текст или решить несложный 
арифметический пример и при этом одновременно декламировать вслух хорошо выученные стихи, либо 
произносить одни и те же простые слоги («ба-ба» или «ля-ля»).

Эксперимент показал, что при таких условиях смысл текста не улавливался, а воспринимались лишь 
отдельные слова, решение задачи также затруднялось, а это может означать, что процесс мышления 
предполагает активную внутреннюю работу артикуляционного аппарата.



Звукоподражательная теория происхождения языка

Звукоподражательная теория объясняла появление первых слов подражанием звукам природы. 
Например, в словах куковать, мяукать, бах, квакать основу слова составляют звуковые особенности 
названных действий.

Принцип звукового подражания, однако, не исчерпывался лишь подражанием звукам природы. Этот 
принцип распространялся сторонниками теории и на отражение в звучании слова незвукового 
признака называемого предмета, явления. В этом случае звуки наделялись способностью быть 
символами каких-либо чувств, качеств. Так, в словах бублик, боб, губы, звук [б] ассоциируется с чем-
то круглым, выпяченным. Теория звукоподражания в зачаточном состоянии появилась еще в 
рассуждениях древнегреческих философов. В развернутом виде эта теория представлена в трудах Г. 
Лейбница.

Г. Лейбниц считал, что первые языки людей были естественно звукоподражательными: в звучании 
слов отражались звуки окружающего мира. По мере развития языка принцип подражательности 
принимает иные формы, становясь символическим. С течением времени принцип 
звукоподражания теряет свое значение: в современных языках слова уже не основываются на этом 
способе названия. Таким образом, принцип звукоподражания рассматривается Г. Лейбницем как 
основа происхождения человеческого языка, как основа появления дара речи у человека.



Логосическая теория происхождения языка
Логосическая теория происхождения языка возникла на ранних этапах развития цивилизации и 
существует в нескольких разновидностях: библейской, ведической, конфуцианской. В ряде 
цивилизаций она освящается авторитетом теологии и становится одним из краеугольных камней 
религии и богословия. В некоторых цивилизациях, например в Китае, логосическая теория, являясь 
влиятельной, не имеет богословского характера в силу отказа китайской философии от 
теистической идеи.В соответствии с объективным идеализмом логоси-ческой теории в основе 
зарождения мира лежит духовное начало. Дух воздействует на материю, находящуюся в 
хаотическом состоянии, и творит, упорядочивает ее формы (геологические, биологические и 
социальные). Конечным актом творения духа, воздействующего на инертную материю, является 
человек.

Обозначая духовное начало, древние употребляли термины "бог", "логос", "дао", "слово" и др. 

"Слово" существовало до создания человека и непосредственно управляло инертной материей. В 

библейской традиции, наиболее древней из дошедших до нас, носителем "слова" является единый 

бог*. В первой главе "Книги Бытия", открывающей Библию, рассказывается о сотворении мира в 

семь дней. Каждый день творение совершалось не руками бога, а его словом. Слово (орудие и 

энергия) творило мир из первичного хаоса



Междометная теория происхождения языка
Междометная (рефлексная) теория - теория, объясняющая происхождение языка 
переживаниями, которые испытывает человек. Первые слова, согласно этой теории, – 
непроизвольные выкрики, междометия, в ходе дальнейшего развития приобретавшие 
символическое значение, обязательное для всех членов данного сообщества. 
Сторонники междометной теории – Штейнталь, Дарвин, Потебня. Сторонники 
междометной теории видели основу происхождения языка в стремлении первобытного 
человека выразить свои эмоции и другие переживания (радость, удивление, боль, 
страх, голод и др.) с помощью нечленораздельных звуков, междометий. Впоследствии 
от них якобы произошли ивсе остальные слова. В подтверждение такой версии 
происхождения языка приводится факт наличия в разных языках определенного 
количества междометных слов, а также производных от них образований.



Теория происхождения языка из жестов
Связана с другими гипотезами (междометной, социального договора). Выдвигали эту теорию Этьен 
Кондильяк, Жан Жак Руссо и немецкий психолог и философ Вильгельм Вундт, который полагал, что 
язык образуется произвольно и бессознательно. Но сначала у человека преобладали физические 
действия (пантомима). Причем эти "мимические движения" были трех видов: рефлекторные, 
указательные и изобразительные. Рефлекторным движениям, выражающим чувства, позже 
соответствовали междометия. Указательным и изобразительным, выражающим соответственно 
представления о предметах и их очертания, соответствовали корни будущих слов.



Трудовая теория происхождения языка.
Согласно взглядам Энгельса, инициирующим источником развития общества является 
целесообразный и разделенный общественный труд. Такой общественный труд состоит в 
изобретении новых орудий производства и организации труда на основе определенной формы 
собственности. Следовательно, изобретение - источник становления общества.

Первыми изобретаются орудия производства. Изобретение орудий производства приводит к 
необходимости наладить совместную деятельность, содержащую зачатки разделения труда, т.е. 
согласовать план работы, совместные действия, оценку сделанного. Отсюда появляется 
необходимость в средстве общения. Становление общественного труда совпадает с 
возникновением потребности в языке и в общественной мысли, так как материал мысли определен 
общественно полезным трудом и устройством общественных отношений в интересах производства 
материальных благ, воспроизводства общественных отношений.

Язык в этом контексте должен придать материалу мысли определенную языковую форму и 
закрепить мысль как категорию общественного сознания, чтобы на основе языка могло 
осуществляться управление трудом и социальной организацией, хранением культуры. Это 
назначение языка, определенное потребностями общества, реализуется в становлении форм речи, 
где звуки становятся осмысленными и потому членораздельными.



становление речи у ребенка
Основы речи закладываются у ребенка в течение первого года жизни, а первые три года жизни являются решающими в развитии 
речевых навыков. Эти навыки развиваются в атмосфере, в которой ребенок слышит звуки и речь других людей. Дети до трех лет 
лучше всего воспринимают язык, поэтому развитие речевых навыков в этом возрасте чрезвычайно важно.

Младенцы общаются с помощью плача, например, когда они голодны или хотят, чтобы родители подошли к ним. По мере развития 
они учатся слышать и понимать звуки языка и могут выражать свои мысли с помощью отдельных слов и коротких односложных 
предложений. Скорость развития речевых навыков индивидуальна для каждого ребенка.



Этапы развития языковых навыков у детей
Доречевой этап

На этом этапе ребенок учится общаться с окружающими. Большинство детей начинает общаться с родителями в возрасте около 
года. К этому времени дети понимают большую часть того, что им говорят родители, и могут выражать свои потребности, указывая 
на конкретные объекты.

Следует также заметить, что не все дети развивают речевые навыки в одинаковой последовательности.

3–4 года

В возрасте 3–4-х лет ребенок обычно ведет с родителями долгие и интересные, хотя иногда и бессмысленные беседы. В этом 
возрасте у детей увеличивается словарный запас, они начинают понимать основы грамматического строя языка. Они много 
разговаривают и получают удовольствие от долгих бесед.

На этом этапе существуют определенные показатели, которые свидетельствуют о нормальном речевом развитии ребенка:

1. Ребенок быстро учит новые слова.

2. Ребенок использует существительные во множественном числе, но может неправильно употреблять формы глаголов (например, 
он может говорить «продавает» вместо «продает»).

3. Трехлетний ребенок разговаривает практически понятно и связно:

● составляет предложения из четырех и более слов;
● знает и понимает детские стихотворения;
● правильно употребляет местоимения.    4. Речь четырехлетнего ребенка полностью понятна, иногда в ней встречаются 

мелкие неточности.



речь у животных
У животных, кроме того, можно обнаружить выразительные движения, связанные с так называемыми социальными эмоци ями, 
например специальные жесты — приветствия друг друга. Высшие животные, как показывает опыт внимательного наблю дения за их 
общением, прекрасно разбираются в жестах и ми мике друг друга. При помощи жестов они выражают не только свои эмоциональные 
состояния, но и побуждения, направлен ные на другие предметы. Самый распространенный способ об щения шимпанзе в таких 
случаях состоит в том, что они начи нают то движение или действие, которое хотят воспроизвести или к которому хотят побудить 
другое животное. Этой же цели служат хватательные движения, выражающие желание обезья ны получить от другого животного 
какой-либо предмет. Для многих животных характерна связь выразительных эмоциональ ных движений со специфическими 
голосовыми реакциями. Она же, по-видимому, лежит в основе возникновения и развития человеческой речи.



В последние годы ведется немало споров и дискуссий по вопросу о том, является способность к усвоению речи у челове ка 

врожденной или нет. Мнения ученых в этом вопросе разде лились: одни стоят на позиции неврожденности этой способ ности, другие 

придерживаются точки зрения о ее генетической обусловленности.

 С одной стороны, есть убедительные доказательства того, что ни о какой врожденности речи человека говорить нельзя. Это, к 

примеру, факты отсутствия каких бы то ни было призна ков членораздельной человеческой речи у детей, выросших в изоляции от 

говорящих на родном языке людей и никогда не слышавших человеческого голоса. Это также данные многочис ленных неудачных 

опытов обучения высших животных языку человека, умению пользоваться хотя бы элементарными поня тиями. Только у человека, 

причем лишь в условиях правильно организованного обучения и воспитания, может появиться и развиться вербальная понятийная 

речь.

 С другой стороны, имеются не менее достоверные факты, которые свидетельствуют о том, что многие высшие животные обладают 

развитой системой коммуникаций, по многим своим функциям напоминающей речь человека. Высшие животные (обезьяны, собаки, 

дельфины и некоторые другие) понимают обращенную к ним речь человека, избирательно реагируют на эмоционально-

экспрессивные ее аспекты.



 Мы как-то привыкли к мысли, что даже высокоорганизованные животные не способны к формированию понятий. Такое 
представление основано, прежде всего, на гипотезе о единстве мышления и речи, а не на экспериментальных данных. Хайкин А.В. 
(1993) считает, что вопреки бытующим представлениям, теории, обосновывающей необходимую связь формирования понятий с 
работой речевых механизмов 2-й сигнальной системы, И.П. Павловым создано не было. И делает вывод: тезис о невозможности 
появления способности к формированию понятий уже на дочеловеческом этапе эволюции у не обладающих словесной речью 
животных не является теоретически обоснованным утверждением. То есть наличие мыслительных (интеллектуальных) 
способностей и возможностей животных теоретически допускается, хотя экспериментально не доказано, но, и что должно внушать 
оптимизм, не опровергнуто. 



Еще А.Н. Северцов (1934), изучая поведение в процессе биологической эволюции, пришел к выводу о том, что существует два 

способа, посредством которых животные приспосабливаются к различным изменениям среды:

1-й - наследственный: а) изменяется организация животных; б) возникают рефлексы и инстинкты у животных, становится другим 

поведение животных, в одних случаях без изменения строения органов, в других - с их изменениями;

2-й - приспособления к быстрым, хотя и не очень значительным изменениям. При этом происходят: а) функциональные изменения 

строения животных; б) меняется поведение животных без изменения их строения под влиянием психических процессов, которые 

автор отнес к разумному типу.

 В общем-то, все, чем отличается человек от животных, встречается и у них. Но если бы животные умели говорить, мы бы быстро 

сумели выяснить думают ли они, о чем думают и каким образом. А без этого приходится только догадываться по их реакциям и 

поведению в различных модельных ситуациях. При этом, правда, мы изучаем, хотя и не сознаемся себе в этом, соответствие их 

поведения нашим знаниям о природе мышления.
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