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Раздел 1 
ВВЕДЕНИЕ  В ЛОГОПЕДИЧЕСКУЮ

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Тема I. Логопедия как отраслевая наука специальной педагогики

1.1. Определение логопедии. 
Предмет, объект, цель и задачи логопедии. 

Структура современной логопедии

Рис. 1. Понятие  современной логопедии

ЛОГОПЕДИЯ
(от греческих корней logos [слово, речь], 
paideia [воспитываю, обучаю] – озна-

чает «воспитание правильной речи») – 
наука о нарушениях речи, о методах 

их предупреждения, выявления 
и устранения средствами специального 

обучения и воспитания

Цель – разработка системы прео-
доления и профилактики рече-
вых расстройств, а также изуче-
ние, обучение и воспитание лиц 
с речевой патологией Предмет – нарушения 

речи и процесс обучения 
и воспитания лиц с рече-
выми расстройствами

Логопедия детей 
разного возраста

Дошкольная
логопедия

Школьная 
логопедия

Логопедия подростков 
и взрослых

Объект – человек с ре-
чевыми нарушениями

Задачи: выявление причин и 
определение характера речевых 
расстройств, классификация ре-
чевых нарушений и разработка 
системы эффективных мер их 
преодоления и предупреждения

Принципы:
общедидактические,
специальные, 
принципы анализа рече-
вых нарушений (принци-
пы развития, системного 
подхода, взаимосвязи 
речи с др. сторонами пси-
хического развития)

Методы: организационные, эмпи-
рические, количественный и каче-
ственный анализ полученных данных, 
интерпретационные, анализ литера-
турных данных
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1.2. Связь логопедии с другими науками

1.3. История развития логопедической помощи

Рис. 3. Этапы развития логопедии (по В.И. Селиверстову)

В.И. Селиверстов выделяет три этапа развития логопедии как отрасли 
специальной педагогики. 

К первому периоду, который связан с первыми сведениями о речевых 
расстройствах и приемах их преодоления, относятся события, происхо-
дившие  на Древнем  Востоке (Египет, Индия, Китай), в Древней Греции, 
Риме, Западной Европе в V – XVI вв. (например, Ф. Рабле), Древней Руси в 
IX – XVI вв., а также данные религиозного эпоса (Библия, Коран, Талмуд). 

С общей педагогикой, специальной педагогикой (ее от-
раслями – тифлопедагогикой, сурдопедагогикой, оли-
гофренопедагогикой), методикой обучения русскому 
языку, логопедической ритмикой, психологией (общей, 
взрослой, педагогической, социальной), специальной 
психологией, психодиагностикой, патопсихологией, 
нейропсихологией

С медико-биологическими науками: анатомией и 
физиологией детей и подростков, нейрофизиологией 
и высшей нервной деятельностью, невропатологией, 
клиникой умственной отсталости, оториноларинголо-
гией, педиатрией, генетикой, психопатологией.
С лингвистическими науками: языкознанием, фоне-
тикой, лексикой, грамматикой, психолингвистикой

Внутри-
системные 

связи

Меж-
системные

связи

ЛОГОПЕДИЯ

Первые сведения о речевых расстройствах 
и приемах их преодоления

Период накопления лингвопедагогических 
представлений о развитии правильной 
речи у детей

Современное развитие отечественной лого-
педии как отрасли специальной педагогики

Этапы 
развития

логопедии

1.

2.

3.
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Второй период – это период накопления лингвопедагогических пред-
ставлений о развитии правильной речи у детей. (Западная Европа XVII 
– сер. XIX в.: Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци;  Россия 
XVIII – сер. XIX в.: М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, В.Ф. Одоевский, 
К.Д. Ушинский).

Современное развитие отечественной логопедии как отрасли специаль-
ной педагогики (И.А. Сикорский, А. Куссмауль, А.Я. Кожевников, Р. Кен, 
В.Ф. Олтушовский, Ф.Ф. Рау, О.В. Правдина, Р.Е. Левина, М.Е. Хватцев) 
представляет последний период.

Тема 2. Анатомо-физиологические, нейропсихологические 
и психолингвистические основы  речевой детельности

2.1. Нейропсихологические основы речи

Учение А.Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга
А.Р. Лурия в деятельности мозга выделяет три функциональных бло-

ка мозга, каждый из 
которых вносит свое 
специфическое значе-
ние в процесс образо-
вания речи.

Первый блок 
– энергетический 
–  включает подкор-
ковые образования 
(образо вания верх-
него ствола и лим-
бической области). Он 
обеспечива ет нормальный тонус коры и ее бодрственное состояние.

Второй блок – информационный – включает кору задних отделов 
больших полу шарий, осуществляет прием, переработку и хранение 
чувствен ной информации, получаемой из внешнего мира; является ос-
новным аппаратом мозга, осуществляющим познавательные (гнос-
тические) процессы.

В структуре второго блока выделяются первичные, вторичные и тре-
тичные зоны. 

Первичные зоны – это проекционные зоны коры, нейроны которых об-
ладают чрезвы чайно высокой специфичностью. В них происходит прием 
чув ственной информации от определенных органов чувств.

Над аппаратами первичных зон коры надстроены вторич ные зоны, 
которые осуществляют анализ возбуждений, получаемых первичными 

Энергетический блок, регулирующий
тонус головного мозга

Блок приема, переработки 
и хранения информации

Блок программирования,
регуляции и контроля

I

II

III

Рис. 4.  Три блока мозга (по А.Р. Лурия)
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зонами. Вторичные зоны, как и первич ные, сохраняют свою специфиче-
скую модальность (зрительные, слуховые и др. зоны). 

Первичные и вторичные зоны представля ют собой корковый отдел 
того или иного анализатора (зритель ного, слухового и др. ).

Третичные зоны являются зонами перекрытия кор ковых отделов ана-
лизаторов, выполняют функцию анализа, син тезирования, интеграции 
полученной чувственной информации различных модальностей. На ос-
нове их деятельности происхо дит переход от уровня непосредственно-
го, наглядного синтеза к символическому уровню, к оперированию со 
значениями слов, сложными логико-грамматическими структурами, с 
отвлеченны ми соотношениями.

Третий блок – блок регуляции и контроля – включает кору передних 
отделов больших по лушарий (моторную, премоторную и префронталь-
ную области), обеспечивает программирование, регуляцию и контроль 
человеческого поведения, осуществляет регуляцию деятельности под-
корковых образований, регуляцию тонуса и бодрственного со стояния 
всей системы в соответствии с поставленными задача ми деятельности.

Речевая деятельность осуществляется совместной работой всех бло-
ков. Вместе с тем каждый блок принимает определен ное, специфическое 
участие в речевом процессе.

Теория И.П. Павлова 
о динамической локализации психических функций

Под действием речевых раздражителей среды и в зависимости от со-
стояния нервных клеток в любое время в любом участке коры мозга мо-
гут образоваться временные нервные связи. В итоге их переработки выс-
шим анализом и синтезом, связанными с опре деленными структурами 
(конструкциями) мозга, возни кают условные второсигнальные (речевые) 
рефлексы. В связи с тем, что локализация речевых функций коры не толь-
ко очень сложна, но и изменчива, И.П. Павло в назвал ее динамической 
локализацией. Речевые рефлексы приобретаются ребенком индивидуаль-
но в опыте жизни, возникают в результате одновременной сложной дея-
тельности слуховых, зрительных, двигательных, кинестезических, кож-
ных и вибрационных анализаторов и выражаются в форме звуков речи, 
слогов, слов и фраз.

2.2. Анатомо-физиологические основы речевой деятельности

Центральный речевой аппарат включает кору головного мозга 
(преимущественно ведущего левого полушария у правшей), подкорковые 
узлы, проводящие пути, ядра ствола, нервы, идущие к мышцам перифе-
рического речевого аппарата. Зонами коры, приоритетными в образова-
нии речи, являются лобная, височная, теменная и затылочная. 
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Речеслуховой анализатор обес-
печивает восприятие и анализ рече-
вых звучаний. В его состав входят 
вторичные отделы левой  височной 
области коры головного мозга (до-
минантного полушария) – зона Вер-
нике. Функции: выделение и диффе-
ренциация значимых акустических 
при знаков звучащей речи.

Рис. 5. Локализация основных функций в коре голов-
ного мозга: 1 – двигательный центр, 2 – чувстви-

тельный центр, 3 – центр зрения, 4 – центр слуха,  
5 – моторный центр речи, 6 – слуховой центр речи

Речедвигательный анализатор обеспечивает восприятие и анализ ин-
формации от органов речи, в частности от мышц, изменяющих напряже-
ние и положение органов дыхания, голоса и артикуляции. Расположен 
в задней трети нижней лобной извилины (доминантного полушария) – 
центр Брока. Функции: осуществление процесса артикулирования; мо-
торная организация речевого акта; регуляция сложной координирован-
ной работы мышц всего речевого аппарата. Речедвигательный анализатор 
состоит из кинестетического аппарата 
(расположение: вторичные отделы пост-
центральной области; функции: осу-
ществление ана лиза кинестетических 
ощущений, поступающих от  мышц ре-
чевого аппарата) и кинетического аппа-
рата (расположение: ниж ние отделы ле-
вой премоторной области; функции: ор-
ганизация моторных программ речевого 
акта, создание серий нервных импульсов 
/кинетических моделей/, обеспечиваю-
щих возможность плавного перехода от 
одного движения к другому).

Связь между центральными и пе-
риферическими органами осуществля-
ется посредством проводящих путей: 
афферентных – восходящих (идущих к 
головному мозгу) – чувствительных; эф-
ферентных – нисходящих (идущих от головного мозга) – двигательных.

Все органы периферического речевого аппарата иннервируются сле-
дующими черепно-мозговыми нервами: тройничный нерв иннервирует 
мышцы, приводящие в движение нижнюю челюсть; лицевой нерв – ми-
мическую мускулатуру; языкоглоточный и блуждающий нервы – мышцы 

Рис. 6.  Расположение зоны 
Вернике и центра Брока 
на коре головного мозга
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гортани и голосовых складок, глотки и мягкого нёба (кроме того, языко-
глоточный нерв является чувствительным нервом языка, а блуждающий 
нерв иннервирует мышцы органов дыхания и сердца); добавочный нерв 
иннервирует мышцы шеи; подъязычный нерв снабжает мышцы языка 
двигательными нервами. Через систему черепно-мозговых нервов пере-
даются нервные импульсы от центрального речевого аппарата к перифе-
рическому (Чевелева Н.А., 1989). 

Периферический речевой аппарат
К периферическим органам речи отно сятся воспринимающие и кон-

тролирующие речь органы слуха, отчасти зрения, и  звуковоспроизводя-
щие органы, которые условно можно разделить на три отдела: 

•	 Дыхательный, или энергетический, отдел (грудная клетка с лег-
кими, бронхами и трахеей).

Показатели При физиологиче-
ском дыхании

При речевом 
дыхании

Отношение длительности 
вдоха к длительности выдоха

1:1,25 1:5 – 1:8

Число дыханий в 1 мин. 16–20 8–10
Объем выдыхаемого воздуха 500 см3 1500–2000 см3

Вдох производится Через нос Через рот
Схема дыхания Вдох-выдох-пауза Вдох-пауза-выдох

 Рис. 7. Сравнение особенностей физиологического и речевого дыхания

•	 Голосовой, или генераторный, отдел (гортань с голосовыми 
складками).

При шепоте голосовые складки 
смыкаются не полностью – в заднем 
отделе остается нёбольшая щель в 
виде равнобедренного треугольника. 
Трение воздушной струи о края об-
разующегося отверстия в области го-
лосовых складок вызывает шум, вос-
принимающийся как шепот.

Механизм голосообразования со-
стоит в следующем. При фонации 
голосовые складки сомкнуты. Выды-
хаемая воздушная струя создает дав-
ление в подскладочной области, бла-
годаря которому голосовые складки 
несколько раздвигаются в стороны. Рис. 8. Периферические органы речи
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Затем под действием гортанных мышц, суживающих голосовую щель, 
а также в силу своей упругости голосовые складки вновь смыкаются. 
Этот акт многократно повторяется в процессе фонации, таким образом 
происходит колебание голосовых складок (в горизонтальной плоскости). 
При колебании голосовых складок движение струи выдыхаемого возду-
ха превращается над голосовыми складками в колебание частиц воздуха, 
которые передаются в окружающую среду и воспринимаются как звуки 
голоса.

На рисунке изображе-
ны этапы цикла состояния 
голосовых связок челове-
ка при прохождении через 
них воздушного потока. На 
стадии (a) голосовая щель 
сомкнута и воздушный по-
ток останавливается перед 
голосовыми связками.

В какой-то момент (ста-
дия б) давление воздуха 
перед связками преодолевает барьер, и воздух вырывается наружу через 
голосовую щель. Тем не менее ткани и мускулы голосовых связок благо-
даря природной эластичности возвращаются в исходное состояние, за-
крывая голосовую щель (стадия в). Таким образом создается последова-
тельность звуковых колебаний, которая является источником энергии для 
всех вокализованных 
звуков.

•	 Артикуляци-
онный отдел (звуко-
производящее звено и 
система резонаторных 
полостей – надставная 
труба). 

Органы артику-
ляции: подвижные 
– язык, губы, мягкое 
нёбо, нижняя челюсть; 
неподвижные – верх-
няя челюсть с твердым 
нёбом, зубы, альвеолы. 
Артикуляция звуков во 
многом зависит от уча-
стия в ней различных  

Рис. 9. Положение голосовых складок 
при дыхании и фонации

Рис. 10. Строение языка
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Рис. 11. Строение артикуляционного аппарата

Рис. 12. Органы артикуляции
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частей языка (кончика; передней, средней и задней частей спинки языка; 
корня языка). Надставная труба – область, расположенная выше горта-
ни (глотка, ротовая и носовая полости). 

Изменения формы и объема надставной трубы создают явление ре-
зонанса, которое лежит в основе возникновения специфического тембра 
звуков. Вторая функция надставной трубы – шумовой вибратор, которым 
являются различные щели и смычки, прорываемые струей выдыхаемого 
воздуха, между подвижными и неподвижными органами артикуляции.

2.3. Психолингвистические основы речевой деятельности

Учение Л.С. Выготского, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьева 
о сложной структуре речевой деятельности, об операциях 

восприятия и порождения речевого высказывания
Восприятие и порождение речевого высказывания представ ляют со-

бой многоуровневые процессы, имеющие сложную иерар хически ор-
ганизованную структуру, включающую различные операции. Каждый 
уровень, каждая операция процесса порождения речевого высказывания 
имеет свой словарь, свой синтаксис объ единения единиц. В отечествен-
ной логопедии используются модели порождения рече вого высказыва-
ния, разработанные Л.С. Выготским, А.А. Леонтьевым, Т.В. Рябовой. 
Л.С. Выготский рассматривает отношение между мыслью и словом как 
процесс движения от мысли к слову и обратно, вы деляет следующие 
планы движения: мотив – мысль – внутренняя речь – внешняя речь; раз-
личает внешний (фазический) и семан тический (психологический) план 
речи. Во внешней речи прояв ляется взаимодействие грамматической и 
семантической (пси хологической) структур. Переходной структурой от 
семантичес кого плана к внешней речи является внутренняя речь. Осно-
вываясь на структуре речевого процесса, описанной Л.С. Выготским,   
А.А. Леонтьев выделяет следующие операции порождения речевого вы-
сказывания: ● мотив; ● мысль (речевая интенция); ● внутреннее програм-
мирование; ● лексическое раз вертывание и грамматическое конструиро-
вание; ● моторная реа лизация; ● внешняя речь.

2.4. Механизмы речи и их уровневая организация
(на основе исследований Е.Ф. Соботович, 2004)

Общефункциональные механизмы обеспечива ют усвоение всех 
семантических единиц языка (лексического и категориального значения 
сло ва, предметно-синтаксического значения мор фем, синтаксических 
значений отношения и т. д.). Нарушение этих механизмов приводит к 
отклонению в формировании семантического звена лингвистическо-
го компонента речевой деятельности (обобщенного и абстрактно-об-
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общенного лексического значения слова, различ ных типов лексических 
значений, семантической структуры предложения (синтаксической 
функции слова, предметно-синтаксического и категориаль ного значения 
грамматических морфем), что в свою очередь обусловливает дефекты в 
функ ционировании коммуникативного компонента (В.Г. Петрова, 1965;                
Р.И. Лалаева, 1988, и др.).

При соотнесении данных механизмов с этапами порождения рече-
вого высказывания (по А.А. Леонтьеву) общефункциональные механиз-
мы обеспечивают формирование мотива к речевому общению и замысла 
высказывания (речевой интенции).
Специфические речевые механизмы включают: 

	Рецеп тивное звено речевого механизма, которое обеспечивает 
прием речевых сигналов в их акустической, физической модальности, 
их внутреннюю пере работку, результатом которой становится пере-
кодирование (перешифровка) этих акустических единиц в языковые 
знаки (фонемы). Уровни организации рецептивного звена: ● элемен-
тарный уровень орга низации (это наружное, среднее и внутреннее ухо 
и слуховой нерв), на котором про исходит прием речевого сигнала и 
его передача в мозговые центры; ● сенсорный уровень (обеспечива-
ется функцией задней трети верхней височной изви лины), на котором 
происхо дит анализ поступивших сигналов по физиче ским (акустиче-
ским) признакам и их различение; ● перцептивный уровень (осущест-
вляется средними отдела ми коры височной доли), на котором происхо-
дит вычленение в акустических характеристи ках звуков речи, их по-

Общефункциональные механизмы,
осуществляющие взаимосвязь речи 

и языка

Специфические рече-
вые механизмы

Рецептивное звено
и уровни его организации:
1. Элементарный уровень
2. Сенсорный уровень
3. Перцептивный уровень

Речевоспроизводящее звено 
и уровни его организации:
1. Языковый уровень
2. Праксический уровень
3. Моторный уровень 

мыслительные операции анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, 
упреждающий синтез, долговремен-
ная и оперативная

Рис. 13. Механизмы речи и их уровневая организация
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стоянных признаков и на этой основе – их запоминание в процессе 
развития речи и узнавание при ее восприятии. 
	Речевоспроизводящее звено речевого механизма, которое обес-

печивает обратный процесс – пе решифровку смыслового содержания 
будуще го высказывания в  систему языковых знаков и их моторную 
(артикуляционную или графиче скую) реализацию. Уровни организа-
ции речевоспроизводящего звена: языковой уровень (интегрируется 
деятельностью различных участков коры головного мозга, в частно-
сти, лобно-височными и височно-теменными его отделами, относящи-
мися к так называемой зоне перекрытия корковых концов анализато-
ров, или третичным полям коры), на котором формируется языковая 
программа высказывания, осуществляется кодирование смысла буду-
щего высказывания в систему языковых знаков; праксический уровень 
(осуществляется вторичными отделами нижнетеменной области), на 
котором осуществляется моторное программирование, т. е. отбор ар-
тикуляционных движений, реализующих кинетические схемы слова; 
моторный уровень (осуществляется нижележащими отделами коры: 
экстрапирамидной системой, регулирующей тонус речевой мускула-
туры; мозжечком, осуществляющим координацию речевых движений; 
пирамидными путями; ядрами черепно-мозговых нервов и их отрост-
ками), на котором происходит реализация двигательной программы 
речевого высказывания.
В соответствии с теорией А.А. Леонтьева на языковом уровне осу-

ществляется внутреннее программирование высказывания (языковая 
программа, включающая лексическое раз вертывание и грамматическое 
конструирование); на праксическом уровне формируется артикуляцион-
ная (кинетическая программа); на моторном уровне происходит моторная 
реализация сформированных ранее программ, вследствие чего появляет-
ся внешняя речь. 

Поражение специфических речевых механизмов приводит к со-
ответствующим речевым дефектам (моторной и сенсорной алалии, афа-
зии, диспраксии, дизартрии и т. д.).

2.5. Функции речи
1) средство общения,
2) средство мышле ния, 
3) средство регуляции высших психических функций. 
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Тема 3. Виды и формы речи
3.1. Виды речи

Рис. 14. Виды речи

Импрессивная речь (от лат. impressio – впечатление) – восприятие, по-
нимание речи; устная импрессивная речь выражается в слуховом воспри-
ятии устной речи, а письменная  –  в зрительном восприятии текста (чте-
нии). Экспрессивная речь – активное устное и письменное высказывание.

Экспрессивная речь у детей развивается на осно ве подражания взрос-
лым. 

Внешняя речь – речь, имеющая звуковое выражение. Она может быть 
диалогической и монологической.

Внутренней называют речь про себя и для себя. Выделяют три ос-
новных типа внутренней речи: внутреннее проговаривание, собственно 
внутренняя речь, внутреннее программирование.

3.2. Формы речи
Устная речь – это речь, произносимая вслух. Она всегда обращена не-

посредственно к собеседнику и служит целям не посредственного обще-
ния людей. Устная речь 
служит целям коммуника-
ции, общения. Письмен-
ная речь – это графически 
оформленная речь, орга-
низованная на основе бук-
венных изображений. Это 
речь отвлеченная, деловая, 
научная. К ней предъявля-
ются иные требования, чем 
к устной речи. Построение 
ее должно быть более раз-
вернутым.

3.3. Речь и язык
Нередко происходит смешение понятий речь и язык. Язык – это систе-

ма знаков, служащая средством человеческого общения, мышления. Речь 
–  сложившаяся форма общения, происходящая при помощи языка.

Речь

ВНеШНяя ВНутРеННяя

Речь

ИМПРеССИВНАя ЭКСПРеССИВНАя

Диалогическая 
речь

Монологическая 
речь

Устная речь Письменная 
речь

ФОрМы рЕчИ

Рис. 15. Формы речи
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Теория В.И. Бельтюкова о взаимодействии языковой и речевой 
структур в рамках единой системы. Логопедия как наука в аспектах 
теории и практики базируется на взаимодействии языковой и речевой 
структур в рамках единой системы. В соответствии с современными линг-
вистическими разработками считается, что языковая и речевая структуры 
противоположны по характеру их построения. Языковая структура дис-
кретна: ее элементы противопоставлены друг другу. Речевая структура 
непрерывна: те же самые элементы в пределах определенных сегментов 
интегрированы в единое целое. Обе структуры в своем взаимодействии 
направлены на синтез и анализ окружающей действительности.

Рис. 16. Взаимосвязь языка и речи

В работах Р. Якобсона, В.И. Бельтюкова, Л.В. Бондарко и других спе-
циалистов указывается, что речь и язык имеют материальную основу и 
формируются на базе одних и тех же элементов, однако характер  отноше-
ний этих элементов в языковой и речевой структурах различен. Элементы, 
на которых основываются как речь, так и язык, имеют различные свой-
ства: дискретная структура языка формируется с помощью акустических 
(сенсорных) свойств базовых элементов; непрерывная структура речи – с 
помощью произносительных (моторных) свойств этих же элементов.

Большинство лингвистов считают, что речь и язык нельзя рассмат-
ривать в качестве отдельных, самостоятельных систем. Системой они 
становятся лишь в единстве, дополняя друг друга как целое (непрерыв-
ность) и части (дискретность). Иными словами, речь и язык представля-
ют собой две внешне противоречивые, а внутренне связанные в единстве 
фазы одной и той же системы. Но есть существенное дополнение – спе-
циальный внутренний механизм взаимосвязи непрерывной и дискретной 
структур, направленных на анализ и синтез окружающей действитель-
ности. Этот связывающий языковую и речевую структуры внутренний 

ЯЗыК
• система знаков, служащая средством 
человеческого общения, мышления;
• языковая структура дискретна: ее 
элементы противопоставлены друг 
другу

рЕчЬ
• сложившаяся форма общения, про-
исходящая при помощи языка;
• речевая структура непрерывна: те же 
самые элементы в пределах определен-
ных сегментов интегрированы в еди-
ное целое

внутРенний МеханиЗМ взаимосвязи непрерывной 
и дискретной структур, направленных на анализ и синтез

 окружающей действительности:
• является частью аналитико-синтетической деятельности головного мозга;
• является врожденным
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механизм должен предшествовать этим структурам, то есть передаваться 
по наследству. Этот механизм является частью аналитико-синтетической 
деятельности головного мозга. Именно этот механизм, а не речь и язык в 
их полном объеме, является врожденным (суть теории В.И. Бельтюкова).

3.4. Характеристики основных структурных
компонентов речи и речевых единиц

Рис. 17. Основные структурные компоненты речи

Рис. 18. Единицы речи

вОСПРиЯтие речи – речевой слух 
(С.В. Иванова, Б.М. Гришпун, 
е.Л. черкасова):
– фонетический слух
(звуковысотный слух; восприятие 
темпа речи и громкости голоса; 
ритмический слух),
– фонематический слух

I группа –
компоненты рецептивного

звена речи

II группа –
компоненты речевоиспроизводя-

щего звена речи

ПОниМание воспринятой речи

СвЯЗаннаЯ РеЧЬ

ГРаММатиЧеСКий СтРОй речи:
– процессы словоизменения;
– процессы словообразования;
– синтаксическая организация
   речевого высказывания

ЛеКСиЧеСКий СтРОй речи:
– активный/пассивный словарь;
– предметный словарь действий, 
   словарь признаков и т. п.

ПРОиЗнОСитеЛЬнаЯ СтОРОна 
РеЧи:

– звукопроизношение;
– речевое дыхание;
– голосовые функции (сила, высота
   и тембр голоса);
– просодика (темп, ритм, мелодика
   и интонация

ЕДИНИЦы
речи

СЛОГ

СЛОВО

ПРеДЛОЖеНИе

теКСт

ЗВуК речи




