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Аннотация. Актуальность данной статьи обусловлена необходимостью ком-
плексного подхода к выделению психологических детерминант речевого развития, 
оказывая влияние на которые можно корректировать коммуникативное и речевое 
развитие ребенка через его ближайшее окружение. В связи с этим данная статья 
направлена на выделение и структурирование основных положений отечественных 
и зарубежных исследователей в области психологии и педагогики, которые изучали 
речевое развитие детей раннего возраста и сопутствующие ему процессы. Ведущими 
методами в данном исследовании являются сравнение и обобщение, позволяющие 
сделать сравнительный анализ имеющихся теоретических положений. Исследование 
проводилось в форме систематизации теорий, принадлежащих представителям антро-
пологического, системного и психоаналитического подхода, из которых ведущим 
является психоаналитический. Цель исследования — выделение психологических 
детерминант речевого развития, которые могут быть положены в основу програм-
мы работы с семьями, имеющими детей раннего возраста с нарушениями речевого 
развития. В результате исследования в статье были выделены психологические де-
терминанты речевого развития, которые проявляются во взаимодействии ребенка 
с ближайшим окружением. Практическая значимость данных результатов состоит 
в том, что, понимая, какие факторы негативно сказываются на речевом развитии ре-
бенка, причины их возникновения, можно составить программу, ориентированную 
на устранение этих причин, улучшение детско-родительских отношений, гармониза-
ции сепарационного процесса и, как следствие, развитие речевых и коммуникативных 
навыков у ребенка. 

Ключевые слова: ранний возраст, детерминанта, детско-родительские отношения, 
речевое развитие, сепарация, сепарационный процесс
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Abstract. The relevance of this article is due to the need for a comprehensive approach 
to identifying the psychological determinants of speech development, influencing which 
can adjust the communicative and speech development of a child through his immediate 
environment. In this regard, this article aims to highlight and structure the main provisions 
of domestic and foreign researchers in the field of psychology and pedagogy who have stu-
died the speech development of young children and related processes. The leading methods 
in this study are comparison and generalization, which allow for a comparative analysis 
of existing theoretical positions. The research is carried out in the form of systematizing 
theories belonging to representatives of the anthropological, systemic, and psychoanalytic 
approaches, of which the psychoanalytic approach is predominant. The goal of the research 
is to identify the psychological determinants of speech development that can form the basis 
of a program for working with families with young children with speech development disor-
ders. As a result of the study, the article identifies the psychological determinants of speech 
development that manifest in the interaction of the child with the immediate environment. 
The practical significance of these results lies in the fact that by understanding which fac-
tors negatively affect a child’s speech development, the reasons for their occurrence, it is 
possible to develop a program aimed at eliminating these causes, improving parent-child 
relationships, harmonizing the separation process, and consequently enhancing the child’s 
speech and communicative skills.
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Введение

Речевое развитие ребенка раннего возраста является сложным процес-
сом, на который оказывают влияние многие факторы. Изучив труды 
отечественных и зарубежных исследователей, мы обнаружили, что 

в их теориях есть много общих положений, которые дополняют друг друга 
в части рассмотрения таких вопросов, как влияние близкого взрослого на раз-
витие ребенка, в том числе и речевое, значимость гармоничных детско-роди-
тельских отношений. Однако проведенное нами теоретическое обобщение по-
казывает, что на данный момент отсутствует единая общепринятая концепция, 
которая исчерпывающим образом описывала бы процесс речевого развития 
у детей с учетом внутренних психологических механизмов, и учитывала бы 
разнообразные факторы, влияющие на этот процесс. Цель исследования — 
систематизировать существующие подходы к речевому развитию и выделить 
психологические детерминанты речевого развития ребенка раннего возраста. 
Научная новизна данной статьи состоит в объединении психоаналитического, 
антропологического, деятельностного и системного подходов для выделения 
ряда факторов, влияющих на нарушение процесса речевого развития ребен-
ка раннего возраста — психологических детерминант. Эти детерминанты 
рассмот рены через детско-родительские отношения и взаимодействие ребенка 
с ближайшим окружением. Принципиально новым является взгляд на нару-
шение речевого развития ребенка как на следствие нарушения сепарацион-
ного процесса (Малер, Пайн, и Бергман, 2018), на каждой из стадий которого 
выделяются определенные детерминанты. Если о роли чувствительной ма-
тери говорится в исследованиях как отечественных ученых (Лисина, 2009; 
Разенкова, 2017), так и представителей психоаналитического направления 
(Winnicott, 1998; Bion, 2021; Кlein, 1998; Грин, 2005), то о прямой связи сепара-
ции, фруст рации и речевого развития почти не упоминается. Такие глубинные 
психологические процессы, как символизация, ментализация, контейнирование, 
трансгенерация, которые влияют на формирование мышления и через него 
на коммуникативное и речевое развитие, в отечественной психологии описаны 
недостаточно, однако часто играют решающую роль.

По нашему мнению, для комплексного подхода к пониманию речевого 
развития ребенка необходимо объединить имеющиеся подходы как отечествен-
ных исследователей, так и представителей психоаналитического направления, 
поскольку такой подход позволит выделить глубинные процессы, влияющие 
на речевое развитие ребенка и факторы, препятствующие его развитию. 

Главное противоречие, на решение которого ориентирована данная ра-
бота, — при неоспоримом признании влияния чувствительной матери и бли-
жайшего социального окружения на развитие ребенка, внимание уделяется 
процессу обучения коммуникации и речи через непосредственное воздействие 
на самого ребенка путем проведения логопедических занятий, направленных 
на развитие речи. Однако недостаточно современных методик, которые бы 
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рассматривали работу над речевым развитием ребенка через взаимодействие 
с его близким окружением.

Главная сложность заключается в противоречии между неоспоримым 
признанием влияния взрослого (чувствительной матери и ближайшего со-
циального окружения) на развитие ребенка и недостаточной представленно-
стью психологических подходов, и, как следствие, психологических средств, 
направлен ных на работу с речевым развитием ребенка через взаимодействие 
с его близким окружением. Как правило, внимание уделяется процессу обу-
чения коммуникации и речи через непосредственное воздействие на самого 
ребенка путем проведения логопедических занятий, направленных на развитие 
речи.

Методы исследования: 
1) теоретические: анализ научной литературы, синтез, обобщение изучен-

ного материала, построение гипотез.
2) эмпирические: наблюдение, беседа, анкетирование.

Методологические основания исследования

Теоретико-методологическую основу исследования составляют культур-
но-историческая концепция Л. С. Выготского (Выготский, 1991); концепция 
психического развития по Д. Б. Эльконину (Эльконин, 1994), деятельностный 
подход А. Н. Леонтьева (Леонтьев, 1971) и С. Л. Рубинштейна (Рубинштейн, 
1958). Нами изучены основные положения исследований Ю. А. Разенковой, 
которые направлены на выявление и преодоление трудностей в развитии ком-
муникативных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья 
(Разенкова, 2017). 

Психоаналитические концепции, такие как исследование сепарации-индиви-
дуации М. Малер (Малер, 2018), проективной идентификации М. Кляйн (Кlein, 
1998), взаимоотношений в диаде «мать – ребенок» Д. Винникотта (Winnikott, 
1998), теории мышления У. Биона (Bion, 2021), также важны для изуче ния пси-
хического развития ребенка и являются теоретической основой исследования. 
Эти концепции позволяют глубже понять взаимодействие родителей и детей, 
сопутствующие психологические процессы развития в детском возрасте.

Рассмотрим ключевые теоретические подходы, которые поясняют факто-
ры, способствующие развитию коммуникативных и речевых навыков у детей 
в зависимости от их ближайшего окружения и социальной среды, а также фак-
торы, вызывающие возможные нарушения в процессе формирования комму-
никативной и речевой компетенции. 

Опора на антропологический подход (Выготский, 1991) одного из ведущих 
представителей данного направления Эдварда Сепира обусловлена тем, что 
он учитывает комплексное взаимодействие биологических, социальных и куль-
турных факторов, изучает влияние взаимодействия с родителями и окружающей 
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средой на формирование языковых и коммуникативных навыков у детей (Опа-
рина, 2002). Основное внимание уделяется взаимодействию между ребенком 
и его родителями в контексте различных культур, обычаев конкретной семьи, 
а также в процессе взаимодействия ребенка со взрослыми во время игры, обу-
чения, общения в свободное время. Антропологический подход уделяет внима-
ние влиянию стратегий родительского воспитания, принятых в семье, правил 
и взглядов на данный процесс.

Одним из ключевых аспектов антропологического подхода является взгляд 
на речь ребенка как на социально-культурное явление. Он помогает лучше 
понять как различные культурные и социальные факторы влияют на форми-
рование способностей ребенка к коммуникации и языку. Посредством языка 
дети учатся строить социальные связи, выражать свои мысли и эмоции, а также 
участвовать в обмене информацией и знаниями. Через язык дети осваивают 
и присваивают культурные особенности своего сообщества.

Э. Сепир рассматривает взаимосвязь между индивидом, обществом и куль-
турой, а также роль языка в социализации человека. Он считает, что язык 
в значительной мере определяется бессознательными стереотипами, которые 
влияют на поведение и восприятие людей; он отмечает, что содержание язы-
ковой единицы или ее «значение» должно быть связано с образом и иметь 
символическую ассоциацию (Опарина, 2002). 

Системный подход, как и антропологический, рассматривает влияние 
на речевое развитие ребенка совокупности факторов. Этот подход учиты вает 
социальное, культурное, психологическое и физиологическое окружение ре-
бенка, его личностные особенности, и также является значимым в изуче нии 
психологических детерминант речевого развития ребенка раннего возрас-
та, поскольку обеспечивает более полное и комплексное понимание про-
цесса развития. Согласно культурно-исторической теории Л. С. Выготского 
(1956), отношение слова и мысли представляет собой «движение от мысли 
к слову и обратно». Исследователь акцентирует внимание на роли социаль-
ного взаимо действия и общения с окружающими в формировании речи 
у ребенка. 

В рамках деятельностного подхода речевое развитие осуществляется путем 
вовлечения ребенка в человеческую деятельность. Деятельностный подход яв-
ляется опорным в изучении психологических детерминант речевого развития 
ребенка раннего возраста, поскольку рассматривает развитие речи как резуль-
тат активной и целенаправленной деятельности ребенка во взаимодействии 
с окружающей средой и взрослыми, что способствует более глубинному пони-
манию процесса овладения речью. Согласно С. Л. Рубинштейну, практическая 
деятельность человека играет определяющую роль в его психическом разви-
тии. Ребенок активно участвует в общении со своим окружением и во взаимо-
действии с миром через разнообразные формы деятельности, и речь является 
результатом этого взаимодействия (Рубинштейн, 1958).
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А. Н. Леонтьев рассматривал речь как разновидность деятельности, отли-
чающуюся специфической особенностью — использованием языка. Речь высту-
пает как средство выражения личности и развития сознания ребенка. Сначала 
речь служит для ребенка способом заявления о потребностях и их удовлетворе-
нии, но постепенно она становится средством самовыражения (Леонтьев, 1971).

В свою очередь, Д. Б. Эльконин рассматривает речь как предметное дейст-
вие, то есть развитие речи — как процесс овладения предметами. Слово рас-
сматривается как инструмент, которым ребенок манипулирует и овладевает им. 
По аналогии с любым другим орудием слово наполняется смыслом, образами, 
затем отрывается от конкретного значения предмета и переносится в зависи-
мости от ситуации на другой предмет (Эльконин, 1994).

Ж. Пиаже в своей теории когнитивного развития рассматривает речевое 
развитие ребенка как результат эволюции и развития его когнитивных спо-
собностей. Он считал, что ребенок активно конструирует свои знания и по-
нимание мира через взаимодействие с окружающей средой (Пиаже, 1999). 
Теория функциональной системы П. К. Анохина определяет речевое развитие 
как результат сложных физиологических и нейрофизиологических процессов 
в организме ребенка (Анохин, 1975). И. П. Павлов в теории классического ус-
ловного рефлекса подчеркивает важность связывания слов с определенными 
стимулами и контекстами для формирования ассоциативных связей, необхо-
димых для пони мания и продуцирования речи (Павлов, 1940).

Эти исследователи подчеркивают важность взаимодействия с окружаю-
щими в формировании речи, а также учитывают физиологические аспекты 
этого процесса.

Психоаналитический подход основан на теории З. Фрейда, который пред-
полагал, что речь ребенка является инструментом, с помощью которого он осу-
ществляет выражение своих мыслей, желаний и потребностей. Развитие речи 
ребенка происходит в тесной связи с его психическими конфликтами и стремле-
ниями. Психоаналитик полагал, что речь ребенка первоначально имеет прежде 
всего эгоистический характер и направлена на удовлетворение его потребностей. 
В процессе социализации ребенок осваивает способность использовать язык 
для выражения своих мыслей и понимания окружающего мира (Фрейд, 2006).

Р. Руссийон различает два уровня символизации: первичную, где происхо-
дит преобразование реального объекта в его ментальный образ, и вторичную, 
где этот образ переводится в словесную форму (Руссийон, 2015). Данная тео-
рия перекликается с описанными выше положениями Э. Сепира (Опарина, 
2002) и Д. Б. Эльконина (1994).

Психоаналитический подход является ключевым в изучении психологи-
ческих детерминант речевого развития ребенка раннего возраста, поскольку 
он акцентирует внимание на роли бессознательных процессов, ранних эмоцио-
нальных переживаний и взаимодействий с первыми значимыми фигурами, что 
помогает понять глубинные механизмы формирования и развития речи.
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Теория объектных отношений является важным направлением в психо-
аналитическом подходе к речевому развитию ребенка и подчеркивает роль 
объектов в формировании речи и психического развития ребенка. Объектами 
могут быть как родители или другие близкие люди, так и игрушки, окружаю-
щие предметы. Ребенок начинает формировать свою речь в результате взаимо-
действия с объектами, которые вызывают у него эмоциональные реакции — 
радость, страх, любовь. Постепенно через этот эмоциональный опыт ребенок 
начинает связывать слова с конкретными объектами и выражать через речь 
свои желания, мысли и эмоции. 

Теория объектных отношений также подчеркивает роль фантазии в рече-
вом развитии ребенка. Фантазия играет важную роль в развитии таких речевых 
навыков, как умение сопоставлять слова с конкретными ситуациями и объек-
тами, представлять их и создавать новые смыслы. Одним из важных понятий 
в теории объектных отношений является понятие внутреннего и внешнего 
мира ребенка. М. Кляйн подчеркивала, что в процессе речевого развития ре-
бенок постепенно осваивает умение различать свои внутренние переживания, 
мысли и желания и выражать их с помощью речи, отделяя их от внешних 
объектов и ситуаций (Кlein, 1998).

Процесс символизации также заключается в переносе катексиса с первич-
ного объекта интереса на образ объекта, который на данный момент вызы-
вает меньшее влечение и интерес. Последний объект становится символом 
первого. Таким образом, символическая связь возникает на основе ассоциаций, 
вызывае мых у субъекта объектом, который принимает на себя этот катексис.

Сегодня исследователи сходятся во мнении, что процесс символизации 
начинается в период отсутствия объекта, когда субъект создает образ объек-
та в своем воображении. Это воображаемое присутствие объекта во время 
его отсутствия запускает процесс символизации и создает символическую 
репрезентацию объекта (Фонда, 2014).

Таким образом, слова также являются символами, которые образуют осо-
бый класс. В данном случае символ формируется путем переноса катексиса 
с объекта на слово. Субъект со временем устанавливает связь между объектом 
и символом — словом. Этот процесс является важным механизмом для психи-
ческой коммуникации и позволяет субъекту выражать свои мысли и представ-
ления. Благодаря символизации мы можем передавать информацию, делиться 
опытом и создавать смысловые связи с окружающим миром. 

В рамках психоаналитического подхода особо выделим теорию объектных 
отношений, представители которой рассматривают речевое развитие ребенка 
в контексте тесного взаимодействия с первичными объектами — родителями. 
Он наиболее глубоко раскрывает связь между взаимоотношениями ребен-
ка и близких, важных для него взрослых и глубинными психическими про-
цессами: символизацией, контейнированием, проективной идентификацией, 
трансгенерацией, альфа-беттизацией, которые являются фундаментом речевого 
развития ребенка. 
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В своей статье мы систематизировали все вышеперечисленные подходы 
и, опираясь на положения теории объектных отношений психоаналитического 
направления, выделили психологические детерминанты речевого развития 
ребенка. Как видно из анализа вышеописанных подходов к развитию ребенка, 
они не противоречат друг другу, имеют общие идеи, в частности взаимосвязь 
развития ребенка с благоприятной психологической атмосферой и гармонич-
ными отношениями со значимыми взрослыми. 

Из вышесказанного следует, что ребенок не развивается изолирован-
но. Еще в пренатальный период он подвержен влиянию системы, в которой 
он рождается — своей семьи. Родительские ожидания и представления о буду-
щем ребенка, а также физическое и психологическое состояние матери пере-
даются ребенку через сознательные и бессознательные ощущения и реакции. 
Взаимоотношения в семье, условия окружения, в котором находится ребенок, 
влияют на его психологическое состояние, хоть и опосредованно, через мать.

С самого рождения и в течение первого года жизни ребенок находится в со-
стоянии симбиоза с матерью. Взаимоотношения между ребенком и матерью 
на первом году жизни являются ключевым фактором его развития, психологи-
ческого благополучия и формирования потребности в общении. Именно мать 
стимулирует интерес ребенка к жизни и окружающему миру. Через угадывание 
потребностей ребенка, их удовлетворение, а также через выражение чувств 
и близкий контакт с ребенком мать помогает ему формировать свою собствен-
ную идентичность. Также мать защищает ребенка от излишней стимуляции 
и помогает создать благоприятную и безопасную обстановку для его развития. 
Этот период развития М. Малер называет симбиотической стадией сепара-
ционного процесса (2–8 месяцев) (Малер, 2018).

Похожие взгляды наблюдаются и в исследованиях Л. С. Выготского (1991), 
который считал, что психическое развитие ребенка зависит не только от самого 
ребенка и его внутренних ресурсов, но и от взаимодействия со взрослым, когда 
взрослый переживает те же эмоции, что и ребенок. Он впитывает настроение 
ребенка и интерпретирует смысл коммуникации, передавая эмоции с помощью 
мимики, взгляда, жестов, голоса и прикосновений. Адаптируясь к состоянию 
ребенка, взрослый разъясняет ему его переживания и пытается разобраться 
в их причинах, тем самым помогая облегчить чувства ребенка. В терминах 
У. Биона этот процесс называется контейнированием (Bion, 2021).

Д. Винникотт также придает особое значение довербальной коммуника-
ции и считает, что общение возникает уже на самых ранних стадиях развития 
ребенка через запах матери, звук биения ее сердца, а также через телесный 
контакт, такой как кормление и укачивание на руках. Он подчеркивает значе-
ние детско-родительской эмоциональной связи, в результате которой родители 
начинают лучше улавливать сигналы и потребности своего ребенка, а дети, 
в свою очередь, получают поддержку и внимание (Winnikott, 1998).

Согласно исследованиям Ю. А. Разенковой, нарушения в коммуникатив-
ном поведении ребенка могут возникать, если его потребности в общении 
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не удовлетворяются. При недостаточной довербальной коммуникации, когда 
ребенок не получает нужного количества физического и эмоционального кон-
такта с родителями, возникают проблемы в формировании эмоциональной 
связи. Ребенок будет чувствовать себя изолированным, что может препятство-
вать развитию его способности выражать свои потребности (Разенкова, 2017). 

В рассматриваемых исследованиях уделяется внимание важности мате-
ринской чувствительности и ее роли в развитии ребенка. Отсутствие чувстви-
тельного и заботливого родителя или иного человека, выполняющего такую 
роль, считается фактором, вызывающим нарушения в развитии ребенка, вклю-
чая развитие речи. Это подтверждается исследованиями Т. А. Финашиной, 
согласно которым дети, воспитывающиеся в различных условиях, обладают 
различной степенью овладения речью (Финашина, 2000), в частности дети, 
проживающие в семейной среде, раньше овладевают речью, по сравнению 
со сверстниками, воспитываемыми в домах ребенка.

Однако наличие семьи не гарантирует ребенку теплого эмоционального 
контакта с родителями, удовлетворение всех его потребностей. Мать или же 
другой близкий взрослый, занимающийся воспитанием ребенка, могут быть 
нечувствительными к ребенку из-за своего собственного психического со-
стояния в момент рождения ребенка. Потеря близкого человека или после-
родовая депрессия также могут влиять на чувствительность матери. А. Грин 
описывает это понятие как «мертвая мать» (Грин, 2005), Д. Винникотт говорит 
о «холодной матери» (Winnikott, 1998), Ю. А. Разенкова использует термин 
«нечувствительная мать» (Разенкова, 2017). Все эти понятия означают, что 
мать, поглощенная собственными переживаниями, остается недоступной 
для ребенка психически, не воспринимает и не чувствует его потребностей, 
просто механически выполняет свои обязанности.

Исходя из этого, особенно обращаем внимание на важность ближайшего 
окружения для физического и психологического благополучия матери, особен-
но в первый год жизни ребенка. Мать находится в уязвимом состоянии и ну-
ждается в поддержке и понимании со стороны других членов семьи. Важно, 
чтобы они создали условия, позволяющие матери ребенка уделить время самой 
себе и отдохнуть. Качественные и благоприятные отношения между всеми чле-
нами семьи являются ключевыми для создания комфортной и безопас ной сре-
ды для матери и передачи этих ощущений ребенку. Однако ранние отношения 
между матерью и ребенком могут быть нарушены из-за факторов, связанных 
с семейной системой, и негативно сказываются на развитии ребенка.

А. А. Шутценбергер отмечает, что еще до рождения ребенок получает 
определенное количество посланий, включая роль, которую ему предстоит 
играть в жизни (Шутценбергер, 2020). В результате этого мать может не за-
мечать реальные потребности и чувства ребенка, возникает диссонанс между 
ожиданиями матери и реальным ребенком, что может приводить к нарушению 
эмоциональной связи между ними.
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Часто в случаях, когда взрослый не способен понять и принять ребенка 
из-за отсутствия собственного понимания и слабой чувствительности, взаимо-
отношения между родителем и ребенком переворачиваются, и ребенок стано-
вится как бы родителем для своего родителя. Это явление называется парин-
тификацией. Такие процессы мешают ребенку и матери создать гармоничные 
отношения друг с другом, а следовательно, негативно влияют на развитие 
ребенка (Шутценбергер, 2020). 

В возрасте примерно 5–6 месяцев (стадия сепарации-индивидуации, 
по М. Малер (2018), 6–8 месяцев – 3 года) к потребностям ребенка добав-
ляется необходимость постепенного отдаления от матери. Важно, чтобы ре-
бенок получал опыт исчезновения и появления матери, отсрочку в реализации 
своих желаний и потребностей. Несмотря на доступность для младенца, мать 
больше не появляется сразу в ответ на его крик, она не всегда сразу понимает, 
что он хочет. Показывая, что у нее есть свои дела, свои потребности и жела-
ния, мать создает почву для осознания ребенком собственной идентичности 
и отдельности матери. Осознавая это, ребенок становится субъектом общения. 
Теперь ему нужно использовать новые способы сообщить матери о своих 
потребностях, чтобы она могла их удовлетворить. Кроме того, ребенок раз-
вивается и исследует мир, у него возникает потребность делиться эмоциями, 
впечатлениями, для чего ему снова нужна мама. Так развивается мотивацион-
ный компонент речевого развития — потребность в общении, о которой писал 
А. Н. Леонтьев (Леонтьев, 1971).

Данное наблюдение прослеживается и у Р. Р. Орлянской, которая сообщает 
о том, что переход от невербальной речи к вербальной у ребенка требует изме-
нения окружающей его среды и взаимоотношений со взрослыми (Орлянская, 
2019). Ребенок должен столкнуться с различными потребностями и противо-
речиями между желаемым и реальным, средствами и целью. Это побуждает 
его к развитию языковых навыков.

Психоаналитик П. Фонда также отмечает, что на определенном этапе ма-
тери должны разочаровывать ребенка, предоставляя ему некоторые фрустра-
ции и делая паузы, во время которых ребенок начинает ждать удовлетворения 
своих желаний, опираясь на свой опыт (Фонда, 2014). Д. Винникотт вводит 
понятие «мать-среда», присутствующая повсюду, которая постепенно приоб-
ретает свою отдельность и преобразуется в «мать-объект», находящийся на не-
котором расстоянии от ребенка, с которым ребенок может выстраивать отноше-
ния (Winnikott, 1998). Сепарация от матери является необходимым фактором 
для развития речевых навыков у ребенка.

Однако иногда возникают ситуации, когда, несмотря на наступление вре-
мени сепарации ребенка от матери, по каким-то причинам мать не способна 
«отойти». Это может препятствовать развитию речевых навыков у ребенка.

Для того чтобы стать субъектом общения, ребенку необходимо, чтобы 
произош ло его психологическое отделение от матери, чтобы ребенок почувствовал 
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свою индивидуальность. В этом процессе большую роль играет не только мать, 
которая готова немного отпустить ребенка, но и отец, который в определенный 
момент начинает возвращать мать обратно в свою жизнь, во взаимоотношения 
в паре. Для ребенка отец является первым «другим», тем, кто также претендует 
на мать. Мать снова направляет свое внимание на отца, освобождая пространство 
для развития ребенка.

Для успешного процесса сепарации важно, чтобы у матери была поддерж-
ка и возможность возвращения к своей собственной жизни. В этом важную 
роль играют партнер, родители, близкие, друзья, а также профессия и увлече-
ния. Если у матери отсутствуют эти опоры, она может испытывать трудность 
при отделении от ребенка, который стал для нее всем миром.

На следующем этапе развития, который называется субфазой практики 
стадии сепарации-индивидуации, ребенку важно сместить свое внимание 
с матери на окружающий мир и других людей. В пространстве, возникающем 
между матерью и ребенком во время сепарации, формируется собственная 
идентичность ребенка. Однако на его развитие влияют не только мать и отец, 
но и другие родственники. Значительную роль играют сиблинги. Р. Дрейкурс 
и В. Золц считали, что определенные качества формируются у ребенка в про-
цессе соревнования с сиблингами, наблюдения за ними и усвоения их поведе-
ния, что способствует его успеху или неудаче (Дрейкурс, и Золц, 2015). 

Однако сиблинговое соперничество иногда может оказывать отрицатель-
ное влияние на развитие ребенка. Желание быть лучше может иметь обратный 
эффект. Если нет возможности конкурировать с братом или сестрой (например, 
из-за большой разницы в возрасте), ребенок может попытаться «выделиться» 
с помощью проблемного поведения или отсутствия речи. Родители должны 
справедливо и равномерно уделять время и внимание каждому из своих детей, 
учитывая их индивидуальные потребности и особенности. Аналогично бабушки 
и дедушки могут оказывать влияние на развитие ребенка. Поддержка и забота 
со стороны родственников содействуют созданию благоприятной и развивающей 
среды для ребенка, а нестабильные или конфликтные отношения в семье могут 
оказывать негативное влияние на развитие ребенка и вызывать у него стресс.

Результаты исследования

Таким образом, на развитие речи ребенка существенное влияние оказы вает 
ряд факторов-детерминант. Взаимодействие с матерью или любым заботящим-
ся о ребенке взрослым является одним из самых важных из них, поскольку 
контакт и взаимодействие с родителем предоставляет ребенку возможность 
развивать свои коммуникативные навыки. 

Первая и самая главная детерминанта нарушения речевого развития ре-
бенка — нечувствительная мать. На формирование чувствительности матери 
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и развитие гармоничных детско-родительских отношений оказывает влияние 
несколько факторов. Прежде всего, значимым фактором является собственный 
детский опыт матери, который влияет на ее способность эмпатически откли-
каться на потребности и эмоциональные состояния ребенка. Осведомленность 
матери в области детской психологии и педагогики также имеет важное зна-
чение, поскольку это позволяет ей лучше понимать и адекватно реагировать 
на развитие и поведение ребенка. Кроме того, наличие адекватных ожиданий 
и представлений о ребенке способствует формированию гармоничных отно-
шений. Нарушение привязанности ребенка к матери также является детер-
минантой нарушения речевого развития ребенка, поскольку при отсутствии 
эмоциональной связи в паре «мама – ребенок», младенец не получает удовлет-
ворения базовой потребности — в безопасности, что негативно сказывается 
на его развитии, в том числе и речевом (Мелихова, 2022). 

В то же время отсутствие своевременной сепарации может существенно 
замедлить речевое развитие ребенка, поскольку из-за буквального присутствия 
матери не формируется символическое пространство, где возникают образы, 
а затем и слова. Негативная атмосфера в семье, конфликты и отсутствие под-
держки создают напряжение, которое чувствует ребенок. Психологическое 
состояние матери особенно важно: если она спокойна и уверена, чувство 
безопасности передается ребенку, способствуя его речевому развитию. Гармо-
ничная семейная среда облегчает развитие и коммуникацию детей.

Таким образом, с помощью детального анализа существующих теорий, 
касающихся речевого развития ребенка, подтверждается гипотеза о том, что 
вышеуказанные факторы оказывают влияние на речевое развитие ребенка. 
Эти факторы взаимно влияют друг на друга, поэтому комплексная программа, 
направленная на их проработку через взаимодействие с ближайшим окруже-
нием ребенка, может способствовать формированию гармоничных детско-ро-
дительских отношений и, как следствие, стимулировать развитие ребенка, 
в том числе и речевое. 

Таким образом, в ходе данного исследования выделены основные психо-
логические детерминанты нарушения речевого развития: нарушение чувстви-
тельности матери, нарушение привязанности — на симбиотической стадии 
сепарационного процесса, отсутствие своевременной сепарации на стадии 
сепарации-индивидуации сепарационного процесса, негативная атмосфера в се-
мье на протяжении всего процесса сепарации-индивидуации. Как показывает 
теоретический анализ, а также наблюдение за взаимодействием 50 пар «мама – 
ребенок», в процессе проведения диагностики на наличие данных детерминант 
в отношениях «родитель – ребенок» возможно возникновение двух ситуаций: 
мать и ребенок не прожили симбиотическую стадию и, следовательно, не могут 
благополучно пройти стадию сепарации-индивидуации, либо симбиоз прожит 
достаточно хорошо, однако пара не может выйти на стадию сепарации-инди-
видуации. 
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Полученные результаты перекликаются с результатами исследований (Ку-
чер, Синявская, и Михайлова, 2020; Разварина, Шматова, и Гордиевская, 2023; 
Шереметьева, и Щелокова, 2021), в которых авторы в качестве основного факто-
ра развития ребенка также отмечают необходимость эмоциональной вовлеченно-
сти значимых взрослых. О прямой роли сепарации в речевом развитии ребенка 
в исследованиях российских ученых практически ничего не говорится. П. Фонда 
говорит о потенциальном пространстве, в котором возникают слова-символы 
(Фонда, 2024).

Дискуссионные вопросы

В процессе исследования возникли следующие дискуссионные вопросы: 
1. Возможно ли количественно оценить выделенные психологические де-

терминанты, такие как чувствительность матери, привязанность, сепарацию? 
В данном случае мы использовали метод наблюдения, однако результаты могут 
варьироваться в зависимости от субъективного восприятия наблюдателя. 

2. Как наблюдать и статистически фиксировать психоаналитические кате-
гории, такие как символизация, ментализация, сепарация, трансгенерация, кон-
тейнирование, фантазирование? Представляется возможным о них говорить, 
только анализируя каждый конкретный случай, опираясь на собственный эмо-
циональный отклик. Однако они составляют основу формирования мышления 
у ребенка, а значит, и формирования импрессивной, а затем и экспрессивной 
речи.

Заключение

Исследования играют ключевую роль в научном знании. Мы опирались 
на педагогическую, возрастную, социальную психологию, педагогику и психо-
анализ. В свою очередь, полученные знания полезны в педагогике, психологии, 
социальной психологии и логопедии, так как они помогают понять влияние 
различных процессов на речевое развитие ребенка и организовать обучение 
и социальное взаимодействие, разрабатывать эффективные методы речевого 
развития ребенка.

Следующим шагом данного исследования станет разработка, апробация 
и внедрение комплексной семейно-ориентированной программы психоло-
го-педагогического просвещения родителей, направленной на гармонизацию 
детско-родительских отношений, сепарационного процесса, атмосферы в среде 
ребенка. Это должно привести к улучшению развития ребенка, в том числе 
и речевого. 

Практикующим специалистам рекомендовано как можно активнее задейст-
вовать в работе с ребенком его близких взрослых: привлекать к занятиям, 
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объяснять суть заданий, которые выполняет ребенок, давать домашние зада-
ния, которые могли бы выполняться всей семьей. Важно при работе с детьми 
раннего возраста сместить акцент с ребенка на семью. Параллельно для боль-
шей включенности и осознанности родителей рекомендовано включить блок 
психолого-педагогической родительской компетентности.
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