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В статье анализируются подходы к осмыслению нейробиологических аспектов развития речевой функции 

в раннем онтогенезе. Нейробиология речевого развития изучает механизмы формирования речи, роль раз-

личных структур мозга в этом процессе, а также причины нарушений речевого развития. Понимание 

нейробиологии речевого развития в раннем возрасте позволяет разрабатывать эффективные методы 

диагностики и коррекции речевых нарушений и оптимизировать педагогическую практику в сфере общего 

образования, направленную на интенсификацию интеллектуального развития детей. 
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сследования в области нейробиологии 

языка и речи сегодня – доминирующая 

тенденция в научной среде. Механизмы, с 

помощью которых человеческая речь обра-

батывается в мозге, рассматриваются как с 

поведенческой, так и с нейробиологической 

точки зрения. Однако вопрос о том, как осу-

ществляется процесс становления языковой 

системы, каковы механизмы и закономерно-

сти онтогенеза речевого развития человека, 

начиная с первых речевых проявлений и за-

канчивая  свободным владением родным язы-

ком, пока остается одним из нерешенных фун-

даментальных вопросов в психо- и нейролинг-

вистике. Самая сложная задача, связанная с 

человеческим языком, – понять, как он орга-

низован и обрабатывается в мозге. 

Современное осмысление сущности  язы-

ковой нейробиологии в раннем детстве важ-

но для характеристики структурных и функ-

циональных изменений в развитии речевой 

функции, которые приводят к формирова-

нию зрелой языковой сети взрослого челове-

ка, углубления понимания онтогенетических 

основ развития мышления и речи, возраст-

ной динамики их взаимосвязи. 

Согласно современным научным пред-

ставлениям, речь – это одна из самых слож-

ных высших психических функций, участ-

вующих в реализации психической деятель-

ности человека. Она организует и связывает 

другие психические процессы (внимание, 

восприятие, память, мышление). 

Существует несколько подходов к изуче-

нию взаимосвязи речи и мышления.  

Согласно теории Л.С. Выготского, круп-

нейшего психолога XX столетия, одного из 

основателей отечественной психолингвисти-

ки, речевое мышление (способность форму-

лировать мысли) развивается параллельно с 

мышлением. Ученый считал, что слово – 

связующее звено между речью и мышлением 

и утверждал, что мышление ребенка разви-

вается в зависимости от овладения социаль-

ными средствами мышления, т. е. в зависи-

мости от речи [6]. Этот подход считается 

общепризнанным в психологии. 

В настоящее время признается ведущая 

роль речевой функции в когнитивном и со-

циальном развитии ребенка. Оценка речево-

го развития – наиболее диагностически зна-

чимый инструмент для определения невро-

логического статуса и психического разви-

тия ребенка. Исходя из тесной связи между 

развитием речи и мышления, размер актив-

ного словаря ребенка, т.е. количество слов, 

которое он понимает и произносит, расцени-

вают как непрямой показатель уровня его 

вербального интеллекта [19]. Нарушение 

процессов восприятия, понимания и проду-
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цирования речи у детей приводит к задержке 

психического развития ребенка [11].  

Согласно теории лингвистической относи-

тельности, широко известной как гипотеза Се-

пира-Уорфа (англ. Sapir–Whorf hypothesis), 

структура языка влияет на мировосприятие и 

воззрения его носителей, а также на их ко-

гнитивные процессы. Именно влияние языка, 

с соответствующей ему языковой структу-

рой, оказывает влияние на формирование 

мышления и способ познания мира. Соглас-

но базовым ее предпосылкам, речь и слова, 

которые мы произносим, не только участву-

ют в формировании шаблонов мышления, 

речевых стереотипов и моделей поведения, 

но и определяют, как говорящий восприни-

мает реальность [5]. 

Теория универсальной грамматики Ноама 

Хомского, американского ученого-лингвиста, 

который исследовал связь мышления и речи 

с точки зрения грамматики, рассматривает 

существование базовых мыслительных функ-

ций вне зависимости от речи, а речь – лишь как 

незначительный фактор, влияющий на их раз-

витие. На основе этого предполагается, что че-

ловек обладает интуитивным пониманием 

грамматических основ родного языка, а воз-

можно, и любого языка вообще [15]. Несмотря 

на то, что теория Н. Хомского и гипотеза линг-

вистической относительности регулярно под-

вергаются критике, способы трактовки и по-

нимания механизмов взаимодействия мышле-

ния и речи, концептуально описанные в этих 

теоретических построениях, обладают потен-

циалом для лучшего понимания когнитивных 

процессов человека. 

Связь мышления и речи психологами не 

оспаривается, но существуют различные 

подходы к пониманию механизмов влияния 

генетических факторов на становление и 

развитие этих психических процессов, а 

также степени их взаимосвязи и взаимовлия-

ния. Первоначальные исследования мышле-

ния и речи показали, что они происходят от 

практической деятельности. Впоследствии 

Л.С. Выготский доказал, что мышление и речь 

психология должна рассматривать во взаимо-

действии, но с позиции разных корней. Мысль 

не может возникать и существовать вне сло-

весной формы, а речь не только позволяет вы-

ражать мысль, но и формирует ее. 

С нейробиологической точки зрения мыш-

ление и речь тесно связаны через работу ко-

ры головного мозга и взаимодействие право-

го и левого полушарий. Как следует из дан-

ных нейронауки, восприятие речи является 

важнейшей стороной функционирования мозга 

человека. Зоны Брока и Вернике, ответствен-

ные за речь, формируются в головном мозге 

в раннем возрасте, но в разные периоды. 

Сенсорный центр, отвечающий за понимание 

речи (Зона Вернике), выстраивается пример-

но с рождения: ребенок прислушивается к 

звукам, что стимулирует развитие этой зоны. 

Позднее, в возрасте около 18 месяцев, про-

исходит становление речевого моторного 

центра ребенка (Зона Брока), ответственного 

за фонологию (организацию и использование 

звуков в естественных языках), обеспечение 

синтаксиса (составление полноценных пред-

ложений из отдельных слов и фраз), семан-

тику и регулировку внимания, обеспечива-

ющего специфическую речевую деятель-

ность. С 2 до 3 лет происходит значительное 

накопление словарного запаса, формируется 

грамматический строй речи (появляются 

фразы и предложения).  

В дошкольном возрасте (с 3 до 7 лет) ха-

рактерно неправильное, но неуклонно со-

вершенствующееся звукопроизношение и 

фонематическое восприятие. Увеличивается 

словарный запас, формируется абстрактная 

речь, пересказ. После 7 лет совершенствуют-

ся грамматика речи, навыки письма и чте-

ния. Указанные этапы не могут иметь стро-

гих, четких границ, поскольку связаны не 

только с окружающей средой, но и с психи-

ческой конституцией ребенка, его наслед-

ственностью и характером [4].   

В раннем возрасте  активно формируются 

нейрофизиологические структуры речевых зон 

(области Брока и Вернике) и отделов лобной 

коры, ответственных за реализацию функций 

речевого программирования и контроля. 

В настоящее время практически не под-

лежит сомнению тот факт, что основой функ-

циональной специализации полушарий мозга 

человека являются генетические, врожденные 

механизмы [3; 9; 14; 17; 18; 23]. Вместе с тем 

по мере развития ребенка происходит 
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усложнение и совершенствование межполу-

шарного взаимодействия, отражая своеобра-

зие среды, условий воспитания и деятельно-

сти [12; 13; 16; 22]. Отсутствие четкой по-

лушарной специализации проявляется и в 

характере мозгового обеспечения вербаль-

ной деятельности. 

Исследование биоэлектрической активно-

сти мозга детей (Айрапетянц В.А., 1987) по-

казали, что у дошкольников преобладает 

правополушарное доминирование, в том 

числе и в процессе словесной деятельности, 

что, по мнению автора, может свидетель-

ствовать о преобладании у детей образного, 

конкретного восприятия мира, осуществляе-

мого в основном правым полушарием. У де-

тей младшего школьного возраста 7-8 лет 

наиболее распространенным оказался сме-

шанный вид асимметрии, когда по одним 

функциям преобладала активность правого 

полушария, а по другим левого. Однако 

усложнение и неуклонное развитие второй 

сигнальной системы, по-видимому, обуслав-

ливает увеличение степени межполушарной 

асимметрии у 7, и в особенности, у 8-летних 

детей. Таким образом, по данным В.А. Ай-

рапетянц, на данном отрезке онтогенеза чет-

ко прослеживается смена фазных отношений 

между полушариями, становление и разви-

тие доминантности левого полушария [1].  

Понимание языковой нейробиологии в ран-

нем детстве важно для характеристики струк-

турных и функциональных изменений в разви-

тии, которые приводят к формированию зре-

лой языковой сети взрослого человека. 

Знания, полученные нейронаукой, стали 

активно привлекаться к решению образова-

тельных проблем, ученые во всем мире ис-

следуют связи между нейронаукой и образо-

ванием [20; 21].  

Установлено, что способность к речевому 

развитию генетически запрограммирована в 

мозговых механизмах и формируется к мо-

менту рождения ребенка. Предполагается, 

что функциональные свойства высших отде-

лов височной доли их взаимосвязь с образо-

ваниями мозга вокруг сильвиевой борозды, 

вероятно, являются решающим фактором 

для обеспечения обучения языку [8]. 

При высокой пластичности мозговых 

процессов в раннем онтогенезе может возни-

кать замена не вовлеченных в речевое разви-

тие морфо-функциональных (языковых) об-

ластей мозга в организацию других приспо-

собительных механизмов жизнедеятельно-

сти. Пропуск критических периодов в фор-

мировании мозгом систем акустической ре-

чи, с переходом в другой период онтогене-

тического развития, становится непреодоли-

мой трудностью «возврата» к предшествую-

щей стадии (этапу) речевого развития. За-

держка речевого развития в свою очередь 

искажает общее развитие приспособительно-

го поведения ребенка. 

Обобщение литературных данных свиде-

тельствует о том, что в период детства про-

исходит смена доминирующих видов психи-

ческой деятельности в последовательности 

«восприятие-память-мышление». 

В последние годы в Российской Федера-

ции наблюдается увеличение распростра-

ненности перинатальных поражений мозга и 

числа младенцев, имеющих не только нару-

шения моторного развития разной степени 

тяжести, но и психического (прежде всего ре-

чевого) развития. Так, ежегодно 35-37% детей 

рождаются больными или заболевают в пери-

од новорожденности, не менее 9-10% детей 

рождаются недоношенными и с низкой массой 

тела [2]. В результате в дальнейшем увеличи-

вается число детей, испытывающих значи-

тельные трудности социальной адаптации, не 

способных полностью усвоить программу до-

школьных и школьных учреждений. 
Формирование речи является одной из ос-

новных характеристик общего развития ре-

бенка. Для развития речи необходимо, чтобы 

головной мозг и особенно кора его больших 

полушарий достигли определенной зрелости, 

был сформирован артикуляционный аппарат, 

сохранен слух. Еще одно важное условие – 

полноценное речевое окружение с первых 

дней жизни ребенка [7]. Исследования по-

следних лет свидетельствуют, что у более 

55% детей, поступающих в первые классы 

массовых школ, остается незавершенным 

дограмматический период усвоения языка; у 

60% современных дошкольников выявляют-

ся проблемы в овладении родным языком и в 

правильности речевых высказываний; более 
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50% детей дошкольного возраста составляют 

группу риска в связи с высокой вероятно-

стью возникновения у них в будущем недо-

статков чтения и письма (А.Г. Арушанова, 

Е.А. Екжанова, Н.П. Локалова, Л.Г. Парамо-

нова, Т.В. Скребец и др) [приводится по:10]. 

Следует подчеркнуть, что чем раньше об-

наруживается неблагополучие в развитии 

речи ребенка, и с ним начинают работать 

специалисты, тем лучше будут результаты, 

поскольку резервные возможности мозга ре-

бенка наиболее высоки в первые годы жиз-

ни. В противном случае процесс овладения 

речью не просто задержится по времени, но 

примет искаженный характер, что при ведет 

к неблагоприятным последствиям в форми-

ровании адаптивного поведения, социально-

эмоциональной сферы, познавательных спо-

собностей, а также к трудностям в школьном 

обучении. 

Именно речь – важный показатель развития 

интеллекта. Исследователи отмечают вариа-

тивность проявлений и степени выраженности 

задержки речевого развития, недостаточность 

общей, мелкой и артикуляционной моторики, 

отставания в развитии психологической базы 

речи и эмоционально-волевой сферы. 

Отсроченные последствия, о которых не 

догадываются родители 3-х летних «негово-

рящих» детей: дислексия (нарушения чте-

ния) дисграфия (нарушение письменной ре-

чи), систематически повторяющиеся ошибки 

в процессе письма (искажения и замены 

букв, звукослоговой структуры слова), без 

проведения своевременных корректирующих 

мероприятий могут привести к стойкому 

нарушению познавательной деятельности, 

необратимому отставанию в интеллектуаль-

ном развитии детей. 

Для ранней и точной диагностики рече-

вых нарушений у детей необходимо учиты-

вать нейробиологические закономерности 

нормального речевого развития. 

Мозг биологически настроен на усвоение 

языка с самого начала жизни; процесс усвое-

ния языка ускоряется расширением познава-

тельного и социального опыта. Существует 

обратная зависимость между возрастом и 

эффективностью изучения многих аспектов 

языка – в целом, чем младше возраст воздей-

ствия, тем успешнее обучение, – и нейронау-

ка начала выявлять, как мозг обрабатывает 

язык по-разному у детей по сравнению с бо-

лее зрелыми людьми. Это понимание акту-

ально для образовательной политики, осо-

бенно в отношении обучения иностранному 

языку, которое часто начинается только в 

подростковом возрасте. Подростки и взрос-

лые изучают иностранный язык с трудно-

стями, в отличие от детей раннего возраста. 

Двойная важность в мозге звуков (фоне-

тика) и прямой обработки значения (семан-

тика) может послужить основой для класси-

ческого спора в обучении чтению между 

развитием определенных фонетических 

навыков, иногда называемых «слоговым 

обучением», и погружением в текст «целого 

языка». Понимание того, как работают оба 

процесса, свидетельствует в пользу сбалан-

сированного подхода к обучению грамоте, 

которое может быть нацелено на изучение 

фонетики или более «целостного языка» в 

зависимости от морфологии соответствую-

щего языка. 

Таким образом,  концепция понимания 

нейробиологии языка и речевого развития на 

ранних этапах онтогенеза требует мини-

мально, на наш взгляд, четкой характеристи-

ки следующих основных областей:  

1) вычисления, лежащие в основе меха-

низмов изучения языка (для анализа возрас-

тающих объемов языковых данных и выяв-

ления  закономерностей);  

2) закономерности развития, проявляю-

щиеся в нейронных (образование условных 

рефлексов, уравновешенность нервных им-

пульсов, подвижность процессов возбужде-

ния и торможения) и поведенческих (влия-

ние мышления на развитие психических 

функций, культурной среды на поведение 

человека, созревание центральной нервной 

системы) показателях;  

3) переменные естественной (социальный 

контакт, увеличение словарного запаса, раз-

витие языковой привычки, применение зна-

ний и навыков) и искусственной (языковые 

стандарты окружения, диалоговые коммуни-

кации, аутентичные источники) языковой 

среды, которые способствуют погружению в 

изучение языка;  
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4) нейропластичность как вероятный меха-

низм, лежащий в основе динамической работы 

мозга посредством процессов адаптации 

нейронной структуры и моделей активности, и 

ограничения созревания мозга для оптималь-

ной нейронной пластичности, которые опре-

деляют чувствительность ребенка к обучению 

в сензитивные периоды развития, с учетом 

специфики окружающей среды. 

Данные нейробиологии, на наш взгляд, 

необходимы для прогресса в образовании. 

Правильный ответ на вопрос о том, как по-

строить процесс обучения наиболее эффектив-

но, можно найти, опираясь на результаты 

нейронаучных исследований. Образовательная 

нейронаука генерирует ценные новые знания 

для информирования образовательной полити-

ки и практики, но ее важный вклад заключает-

ся в обеспечении перехода от корреляции к 

причинно-следственной связи – пониманию 

механизмов, лежащих в основе  развития выс-

ших психических функций человека, а, следо-

вательно, разработки эффективных стратегий 

для сферы образования. 
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The article analyzes approaches to understanding the neurobiological aspects of speech function develop-

ment in early ontogenesis. The neurobiology of speech development studies the mechanisms of speech for-

mation, the role of various brain structures in this process, and the causes of speech development disorders. 

Understanding the neurobiology of speech development at an early age allows us to develop effective meth-

ods for diagnosing and correcting speech disorders and optimize pedagogical practice in the field of general 

education aimed at intensifying the intellectual development of children. 
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