
В статье проводится анализ публикаций “Пси-
хологического журнала” по проблемам психологии 
развития за период с 2000 по 2017 г. В данной ра-
боте была поставлена задача проследить тенденции 
научных поисков, представленных в статьях за рас-
сматриваемый период. Всего было проанализиро-
вано 123 статьи, которые были разбиты на три 
группы: теоретико-методологические (28 статей —  
23%), экспериментальные (86 статей —  70%) и ме-
тодические (9 статей — 7%).

Доминирование статей экспериментального ха-
рактера отражает, на наш взгляд, изначальную на-
правленность “Психологического журнала” на 
представление новых научных достижений есте-
ственнонаучного и гуманитарного направлений 
в психологии, соответствующих мировому совре-
менному уровню экспериментирования, представ-
лению данных и доказуемости выводов. Но все же 
значительной частью общего объема статей явля-
ются теоретико-методологические статьи, раскры-
вающие тенденции психологии развития. Незначи-
тельная часть статей посвящена публикациям но-
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Аннотация. Предложен анализ публикаций “Психологического журнала” за период с 2000 по 2017 г., 
посвященных проблемам психологии развития. Проанализировано 123 статьи, в том числе: теорети-
ко-методологические (28 статей), экспериментальные (86 статей) и методические (9 статей). Задачей 
исследования являлось отслеживание тенденций научных поисков, представленных в публикациях 
за рассматриваемый период. Показано, что в теоретических, эмпирических и методических научных 
трудах отражены изменения, произошедшие в психологии развития в последние два десятилетия. 
В частности, в публикациях расширилось поле психологии развития за счет появления новых обла-
стей исследований (пренатальная психология, геронтопсихология, акмеология), состоялся пересмотр 
устоявшихся понятий (одаренности, индивидуальных ментальных ресурсов, структуры сознания, его 
генеза, исполнительных функций), разработаны новые понятия —  модель психического, контроль по-
ведения, жизнеспособность. Произошло значительное углубление понимания психического развития, 
продемонстрировано новое понимание условий развития речи и ее связи с навыками чтения, разви-
тия математических способностей, серьезную эмпирическую разработку получила проблема регуля-
ции и саморегуляции психического развития. Фокус исследований в психологии развития переместил-
ся на внутренние ресурсы, обусловливающие становление саморегуляции в онтогенезе человека. Об-
щей характеристикой работ рассматриваемого периода следует считать переход от поиска универсаль-
ных закономерностей к изучению их индивидуальной представленности и выраженности, 
уникальности психического развития, саморазвития и самодетерминации. При этом развитие чело-
века как субъекта с его максимальной уникальностью и индивидуальностью становится направля-
ющей, которая задает координаты и будущее психологии развития. В целом проведенный анализ сви-
детельствует о значительных изменениях в психологии развития, отражающих новый этап развития 
науки, с характерной для нее мультидисциплинарностью, полипарадигмальностью и транспарадиг-
мальностью, что делает ее все более открытой научной областью психологического знания.
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вых методик, их обоснованию и психометрической 
проверке. Это закономерно, поскольку введение 
новых методических средств в арсенал психоло-
гии —  трудоемкая и продолжительная по времени 
задача.

РАЗРАБОТКА ТеОРИИ  
И МеТОДОЛОГИИ В ПУБЛИКАЦИЯХ 

“ПСИХОЛОГИЧеСКОГО ЖУРНАЛА”

В группу теоретических статей вошли не только 
работы, посвященные новым направлениям или 
новым путям решения проблем психологии разви-
тия, но и статьи, раскрывающие новые подходы 
в данной области исследований. Любопытно отме-
тить, что часть работ 2000 г. в то время восприни-
малась как революция в представлениях отече-
ственной психологии, тогда как в настоящее время 
это ее общепринятая часть. Так, в теоретическо-об-
зорной статье А. С. Батуева [4] представлен обзор 
основных современных исследований, результаты 
которых свидетельствуют о зарождении психиче-
ских свойств ребенка еще в период пренатального 
онтогенеза. Мать и ребенок рассматриваются как 
единая нейрогуморальная психофизиологическая 
система. Различные эмоциональные и физические 
воздействия на мать в период гестации отражают-
ся на всей последующей динамике психического 
и личностного развития ребенка. Данные представ-
ления о пренатальном этапе развития психики по-
лучали все больше доказательств. Более того, 
в учебниках по психологии развития, которые ра-
нее были учебниками по возрастной или даже дет-
ской психологии, появились разделы “Пренаталь-
ное развитие”. Здесь наблюдаются две тенденции. 
Первая — углубление и переход к пониманию, что 
принцип развития позволяет решать “взрослые” 
проблемы психологии, не ограничиваясь только 
анализом возрастных особенностей или периодов 
постнатального детства. Это привело к существен-
ному изменению статуса психологии развития как 
области знаний, которая отвечает на самые сущ-
ностные проблемы психологической науки: детер-
минанты психического, механизмы психических 
феноменов и процессов, их динамика в онтоге незе. 
Общепринятым для учебников в данной области 
знания стало название “Психология развития”. 
Вторая не менее важная тенденция —  расширение 
представления о научном поле психологии разви-
тия. Появились новые разделы ее изучения: прена-
тальная психология, чуть позднее —  геронтопсихо-
логия.

Работа Л. И. Анцыферовой [2] была посвящена 
методологическим и теоретическим проблемам ге-

ронтопсихологии, особенностям жизни личности 
в поздние годы. В данной статье идеи геронтопси-
хологии во многом опередили и предвосхитили ин-
тенсивные исследования психологии старения. 
Основная идея, выраженная в данной работе, со-
стоит в том, что личность развивается на протяже-
нии всей жизни. Развитие представляет собой мно-
гомерный, разнонаправленный процесс, включа-
ющий позитивные новообразования, психологиче-
ские потери и механизмы компенсации [2]. Автор 
полагает, что качество старения и старости стано-
вится результатом уровня развития человека как 
субъекта всей своей жизни. На смену однолиней-
ной и однонаправленной модели развития “про-
гресс–плато–регресс” приходят модели многомер-
ного и разнонаправленного развития личности.

Важнейшим выводом данных работ стало под-
тверждение непрерывности психического развития 
человека от его пренатальной стадии до смерти, т. е. 
рамки представлений об онтогенезе психического 
развития существенно расширились.

Статья А. А. Реана [48] была посвящена обосно-
ванию акмеологии как новой области психологии 
развития. Он отмечает, что наиболее разработан-
ными направлениями данной области являются ак-
меология индивида и акмеология субъекта профес-
сиональной деятельности, тогда как акмеология 
личности остается малоразработанной, самостоя-
тельной областью внутри акмеологического на-
правления. Перспективы акмеологии личности 
связываются с гуманистической парадигмой, с не-
прерывностью процесса социализации, который 
не заканчивается при достижении человеком 
взрослости.

Идеи непрерывной социализации нашли даль-
нейшее развития в работе Т. Д. Марцинковской 
[40]. Она пишет о принципиальной непрерывно-
сти и текучести, вариативности и отсроченности 
воздействий институтов социализации. В качестве 
механизмов социализации автор выделяет индиви-
дуальные и социальные переживания.

Одним из внутренних психологических механиз-
мов социализации становится доверие к миру, 
от которого зависит и доверие к себе. В работе 
Т. П. Скрипкиной [60] доверительные отношения 
личности рассматриваются как условие и фактор 
становления субъектности в онтогенезе. Сравнение 
уровня выраженности доверия к себе и миру у де-
тей разных возрастов (от 3 до 18 лет), воспитываю-
щихся в разных социальных условиях (в семье 
и в детском доме), показало, что у детей из детско-
го дома, не имеющих сформированной базовой 
установки на доверие к миру, не формируется 
и установка на доверие к себе, что является факто-
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ром стагнации становления человека как субъекта 
активности, субъекта учебной деятельности, субъ-
екта взросления.

В работе А. А. Волочкова [15] рассматривается 
роль субъекта в его психическом развитии. Пред-
ложена трехфакторная модель развития, в которой 
наряду с генетическим и средовым факторами зна-
чительная роль принадлежит активности самого 
субъекта. Эта работа перекликается с принципом 
субъектности в обучении, сформулированном еще 
Н. А. Менчинской [77].

В статье е. А. Сергиенко [57] анализируются 
дальнейшие возможности интегративной теории 
развития на основе понятия субъекта и субъектно-
сти в рамках системно-субъектного подхода, кото-
рый позволяет соединить системный и субъектный 
подходы в психологии, постулировав неразрыв-
ность и реципрокность образований субъекта 
и личности [56].

Развитие представлений о субъекте в образова-
тельном процессе представлено в работе А. Н. Под-
дьякова [46]. Автор обосновывает типологию си-
туаций содействия и противодействия чужому 
обучению и развитию по параметрам “цели—сред-
ства—результаты”. Данный подход утверждает но-
вое исследовательское поле —  изучение способно-
стей и стратегий преднамеренного создания труд-
ностей одними субъектами для обучения и разви-
тия других.

Проблема образования рассматривается в статье 
С. Н. Костроминой с коллегами [30], затрагиваю-
щей соотношение и взаимодействие педагогики, 
психологии и нейронауки. Авторы раскрывают суть 
искажений и упрощений нейрофизиологических 
открытий в педагогической литературе и существо-
вание в ней “нейромифов”. Предложены пути вы-
хода из сложившейся ситуации: выделение психо-
логии как области, имеющей общее поле исследо-
ваний как с нейронаукой, так и с образованием, 
проведение междисциплинарных исследований, 
ориентированных на решение проблем обучения, 
воспитания и развития.

Кроме теоретико-методологических и теорети-
ко-аналитических статей за 18 лет анализа публи-
каций в области психологии развития часть статей 
отражает теоретические поиски в важнейших об-
ластях психологического знания.

Вопрос о становлении феноменального и рацио-
нального в сознании человека обсуждается в рабо-
те е. В. Субботского [62]. Автор полагает одновре-
менное и автономное “сосуществование” в пове-
дении ребенка феноменального и рационального 
восприятия предметных и причинных отношений. 

Феноменальное восприятие, будучи генетически 
исходным, определяет поведение ребенка, направ-
ленное на достижение практической цели, в то вре-
мя как рациональное восприятие руководит его 
вербальным поведением. Не только в школьном 
обучении, но и в обыденной жизни люди всех воз-
растных групп слабо преодолевают противоречия 
этих форм сознания.

С данной работой перекликается статья е. А. Сер-
гиенко, рассматривающая феномены сознания 
с позиций модели психического. В отличие от 
е. В. Субботского обе формы мышления представ-
лены в этой статье не как конкурирующие, а в кон-
тинууме мышления. Научное и магическое мышле-
ния выполняют разные функции адаптации, но 
в разные периоды жизни человека и общества их 
соотношения меняются. Анализ развития разных 
форм мышления указывает не на иерархичность, 
а на гетерархичность их организации [55]. Развивая 
подход “модель психического”, автор обсуждает 
принципиальные вопросы диссоциации между ког-
нитивным развитием и развитием понимания, что 
снимает многие проблемы теории Ж. Пиаже.

Отличное от традиционного понимание одарен-
ности предлагается в статье М. А. Холодной [74]. 
Она описывает эффект инверсии развития интел-
лектуальной одаренности: интеллектуально ода-
ренный ребенок с возрастом может потерять при-
знаки одаренности, в свою очередь, не всякий ин-
теллектуально одаренный взрослый был в детстве 
одаренным ребенком. Данный эффект связан 
не только с ошибками идентификации детской 
одаренности на основе величины IQ, но и прежде 
всего со спецификой одаренности взрослого чело-
века: в ее основе лежат другие психические ресур-
сы. Предлагается новое понимание природы ин-
теллектуальной одаренности как постепенно раз-
вивающейся компетентности, выступающей в ка-
честве основы эффективной деятельности.

Когнитивным способностям, их структуре, при-
роде и динамике была посвящена следующая статья 
М. А. Холодной [75]. Автор описывает новые под-
ходы к анализу природы общих познавательных 
способностей, предложенные В. Н. Дружининым: 
концепция когнитивного ресурса, модель интел-
лектуального диапазона и ситуационный подход 
к диагностике когнитивных способностей. Эти 
подходы раскрываются в контексте трех проблем: 
соотношение интеллекта и творчества, связь интел-
лекта с успешностью деятельности (в том числе 
с обучаемостью), ситуационные факторы и приро-
да когнитивных способностей. Обосновывается не-
правомерность противопоставления интеллекту-
альных (конвергентных) и творческих (дивергент-
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ных) способностей, в качестве механизма их взаи-
мосвязи выступает индивидуальный когнитивный 
ресурс. Успешность (учебная, профессиональная) 
выступает как “диапазон достижений”, нижний 
и верхний пороги которого определяются не толь-
ко величиной IQ, но также мотивацией и личност-
ными качествами. Обоснован переход к анализу 
единого интеллекта, трактуемого как важнейший 
индивидуальный ментальный ресурс.

С представлениями о важной роли индивидуаль-
ных особенностей в интеллектуальных способно-
стях перекликается статья е. А. Валуевой, А. А. Гри-
горьева, Д. В. Ушакова [9], где вводится понятие 
диссинхронии интеллектуальных способностей. 
Авторы выделяют хроногенные (зависящих от воз-
раста) и персоногенные (зависящих от индивиду-
альных особенностей) когнитивные функции. Де-
лается вывод о том, что различия в структуре ин-
теллектуальных функций (в том числе диссинхро-
ния) возникают в результате взаимодействия трех 
начал: интеллектуального потенциала ребенка, сре-
ды и времени онтогенеза. Малая востребованность 
способности средой, ведущая к увеличению персо-
ногенности способности, в сочетании с большими 
вложениями когнитивного потенциала со стороны 
индивида приводят к ситуации диссинхронии ког-
нитивного развития.

Важнейшая роль индивидуальности раскрывает-
ся также в работе В. М. Русалова, е. В. Волковой 
[50]. Анализируются результаты сопоставления по-
казателей когнитивных стилей с показателями тем-
перамента и характера. Показано, что в раннем 
юношеском возрасте стилевая структура может 
быть представлена тремя когнитивно-стилевыми 
комплексами: социально-вербальным, эмоцио-
нально-моторным и интеллектуальным. Данные 
когнитивно-стилевые комплексы сопряжены с раз-
ными видами модально-специфической активно-
сти (психомоторной, интеллектуальной, коммуни-
кативной). Обнаружено, что когнитивные стили, 
имея ряд общих связей с показателями модально-
специфической активности (темперамента), диф-
ференцированы на уровне черт характера.

Теоретический анализ работ, посвященных ис-
полнительным функциям, представлен в статье 
Г. А. Виленской [12]. Понятие исполнительных 
функций (тормозный контроль, контроль внима-
ния, когнитивный контроль, рабочая память и др.) 
как регулирующих и контролирующих другие кон-
гитивные процессы раскрывается через историю их 
изучения, существующие современные теории, 
взаимосвязи с эмоциональной регуляций. Показа-
ны непрерывность развития исполнительных 
функций и их генетико-средовая детерминация, 

обосновывается возможность включения исполни-
тельных функций в интегративный конструкт 
контроля поведения, индивидуальной регуляции, 
включающей когнитивный контроль, эмоциональ-
ную и произвольную регуляции.

Обращение в данных статьях к поиску индиви-
дуальных ресурсов когнитивных способностей зна-
менует переход от классических исследований 
к постнеклассическим принципам научных поис-
ков: от универсальных к индивидуальным ресурсам 
и способностям. Именно данная тенденция рас-
крывается в статье Л. А. Головей “Онтопсихоло-
гия —  психология развития индивидуальности” 
[17], посвященной 100-летию со дня рождения 
Б. Г. Ананьева, предвидевшего будущее психологии 
развития.

Теоретическое обобщение разработки принци-
па развития в современной психологии представ-
лено в статье А. Л. Журавлева, е. А. Сергиенко [22]. 
Проведено сравнение основных проблемных мо-
ментов и их решений, описанных в книге под ре-
дакцией Л. И. Анцыферовой “Принцип развития 
в психологии” (1978), и современной разработки 
проблемы в коллективном труде “Принцип разви-
тия в современной психологии” (2016 г.). Показа-
но, что за 40 лет, разделяющих данные работы, 
произошли значительные изменения. Отмечается 
существенное расширение содержания принципа 
развития принципами системности, непрерывно-
сти, антиципации, гетерохронности, гетерогенно-
сти, субъектности, неопределенности психическо-
го развития, введением наряду с принципом иерар-
хии систем принципа гетерархии, что снимает про-
тиворечие в сосуществовании систем разного 
исторического и эволюционного уровней. Детер-
минация психического развития в настоящее вре-
мя представляется как мультидетерминированный 
процесс, который означает множество пересечений 
биологических, генетических, социальных, исто-
рических и культурных направляющих, где в центре 
находится человек как саморазвивающаяся сис-
тема. Мультипарадигмальность, междисципли-
нарность и трансдисциплинарность современной 
науки диктуют переход к обобщающим моделям 
развития и поиску ее категорий, отражающих вза-
имовлияние, взаимодействие, взаимоперенос 
не только внутри разных областей психологии, 
но и с другими науками.

Завершая краткий анализ теоретико-методоло-
гических статей по проблемам психологии разви-
тия, становится очевидным, какой значительный 
путь проделала психология развития и как опреде-
лялось ее современное состояние. Здесь следует 
указать на такие важные вехи в развитии психоло-
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гии развития, как появление новых областей (пре-
натальная психология, геронтопсихология, акмео-
логия), пересмотр устоявшихся понятий (одарен-
ности, индивидуальных ментальных ресурсов, 
структуры сознания, его генеза, исполнительных 
функций), развитие психологических школ 
(С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ананьева), развитие твор-
ческого наследия сотрудников Института психоло-
гии РАН (Л. И. Анцыферовой, Я. А. Пономарева, 
А. В. Брушлинского, В. Н. Дружинина). Наконец 
представлены современное состояние психологии 
развития, системы ее принципов, мультидетерми-
нированность развития, субъектность и саморазви-
тие.

ЭКСПеРИМеНТАЛЬНЫе  
ИССЛеДОВАНИЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ 
“ПСИХОЛОГИЧеСКОГО ЖУРНАЛА”

Значительно более трудным представляется ана-
лиз большого экспериментального материала, 
опубликованного за 2000–2017 гг. в “Психологиче-
ском журнале”. Каждая статья уникальна и отра-
жает свой научный дискурс. Мы условно разбили 
статьи на несколько групп: работы, посвященные 
регуляции и совладанию (23 статьи); работы, пре-
имущественно направленные на анализ когнитив-
ного развития (17 работ); статьи, описывающие 
развитие способностей (13 работ); работы, изуча-
ющие роль семьи в развитии ребенка (23 статьи); 
статьи, анализирующие личностные особенности 
и проблемы развития (10 работ). Понятно, что мы 
проанализируем только часть представленных ра-
бот, отражающих новые важные факты для психо-
логии развития, новые подходы и новые гипотезы.

Развитие регуляции
Наиболее многочисленной оказалась группа ста-

тей, направленных на изучение регуляции поведе-
ния. Данная тема в современной психологии зани-
мает ведущее место и становится ключевой.

В статье е. А. Сергиенко и Г. А. Виленской [52] 
впервые вводится понятие контроля поведения 
(когнитивного, эмоционального и произвольного/
волевого ресурсов) как интегративной характерис-
тики психологической регуляции, тесно взаимо-
связанной с темпераментом, а также приводятся 
данные о неравномерности его развития в лонги-
тюдном исследовании близнецов и одиночно рож-
денных детей. Позднее Г. А. Виленской [11] было 
экспериментально подтверждено и обосновано, что 
структура связей между компонентами контроля 
поведения различна в группах детей, отлича-

ющихся уровнем развития отдельных его компо-
нентов, что подтверждает положение о контроле 
поведения как индивидуально-своеобразном спо-
собе организации психических ресурсов.

В работе Ю. В. Ковалевой, е. А. Сергиенко [26] 
на примере беременности экспериментально пока-
зано, что вынашивание без соматических осложне-
ний связано с более высоким уровнем развития 
и степенью согласованности составляющих конт-
роля поведения, а также с личностной зрелостью 
женщин и поддерживающим ранним семейным 
опытом. Более эффективная система регуляции по-
ведения женщин с благополучной беременностью 
соотносится с высоким уровнем ментального и по-
веденческого развития, а также с адаптивными ти-
пами темперамента их детей после рождения.

Изучению близкого, но не тождественного по-
нятия —  жизнеспособности было посвящено ис-
следование А. И. Лактионовой и А. В. Махнача [33, 
41], представивших результаты исследования под-
ростков с нормативным и девиантным поведени-
ем. Показаны взаимосвязи личностных и поведен-
ческих характеристик подростков с их жизнеспо-
собностью и социальной адаптацией. Обнаружено, 
что низкий уровень жизнеспособности дезадаптив-
ных подростков определяется недостаточностью 
психологических ресурсов, низким уровнем функ-
ционирования копинговых механизмов и защит-
ным характером их поведенческой активности.

Анализу значения саморегуляции для реализа-
ции математических способностей посвящена 
статья В. И. Моросановой и коллег [44]. Показано, 
что общий уровень осознанной саморегуляции 
учебной деятельности является статистически зна-
чимым предиктором математической беглости, 
успешности в решении математических, логиче-
ских задач и уравнений, а также академических до-
стижений в математике.

Новое понимание процесса концептуализации 
и ее регулятивного значения обосновано и аргу-
ментировано в работе М. А. Холодной, С. А. Хазо-
вой [76]. Концептуализация понимается исследо-
вателями как понятийная познавательная деятель-
ность, обеспечивающая качественно новую форму 
понимания происходящего и качественно новый 
способ саморегуляции поведения. Показано, что 
понятийные (прежде всего концептуальные) спо-
собности выступают предиктором продуктивности 
интеллектуальной деятельности не только в рамках 
психометрических измерений, но и на уровне ре-
альных (академических, интеллектуальных, твор-
ческих, профессиональных) достижений.
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Важнейшим механизмом саморегуляции стано-
вятся копинг-стратегии. Возможностям оценки 
особенностей совладающего поведения (адаптация 
теста ACS —  Юношеская копинг-шкала), его изме-
нениям в подростковом и юношеском возрасте по-
священа работа Т. Л. Крюковой [31]. Работы Крю-
ковой и ее учеников внесли существенный вклад 
в операционализацию понятия копинг-поведения 
и внедрение данного конструкта в психологические 
исследования. Так, в исследованиях С. А. Хазовой 
[71] было показано, что как креативность, так и ин-
теллектуальные достижения помогают лучшему 
совладанию с трудными жизненными ситуациями. 
Следовательно, они могут рассматриваться как до-
полнительный, специфический ресурс совладания 
одаренных детей. В работе О. В. Якимчик [78] обо-
сновано, что аддиктивизация —  это своеобразная 
и приоритетная копинг-стратегия для молодых лю-
дей, зависимых от ПАВ; наркотики представляют-
ся им не столько ситуативным средством, сколько 
“реальным” способом преодоления кризисов.

Работы других авторов расширили представле-
ния о внутренних факторах регуляции: особенно-
стях латерализации мозга [20]; типах привязанно-
сти в становлении аддиктивного поведения [24]; 
изменениях в подростковом возрасте психологиче-
ских защит на более зрелые, менее эгоцентриче-
ские, имеющие гендерные особенности [25]; свя-
зях проблем поведения с опосредующим личност-
ным воздействием чувствительности к вознагра-
ждению и наказанию [3].

Понятие психологической безопасности получи-
ло развитие в исследованиях психологии личност-
ной безопасности в геронтопсихологии [1]. Субъ-
ективная оценка личностной безопасности в пожи-
лом возрасте сопряжена с эмоциональными пере-
живаниями.

Когнитивное развитие
Экспериментальные статьи, посвященные ког-

нитивному развитию, также содержат обоснование 
и верификацию новых психологических понятий 
и новых фактов, изменяющих представления о ме-
ханизмах когнитивного развития.

Блок статей, опубликованных в “Психологиче-
ском журнале” за анализируемый период, вводит 
в отечественную психологию понятие модели пси-
хического, известное в зарубежной психологии как 
Theory of Mind. В первой публикации были пред-
ставлены результаты изучения обмана как одного 
из ключевых феноменов модели психического, по-
скольку необходимо ментально сопоставить свою 
модель ситуации и Другого [53]. Показано, что дети 

с типичным развитием модели психического начи-
ная с 4 лет понимают обман и его маркеры, что не-
возможно при ее дефиците у детей более раннего 
возраста и у более старших детей с аутизмом. Далее 
было показано, что развитие понимания обмана 
идет в направлении понимания “невинной лжи”, 
в которой намерение к обману выражено неявно 
[34]. Изучению динамики развития понимания об-
мана была также посвящена работа А. С. Герасимо-
вой, е. А. Сергиенко [16].

Представление о модели психического как ког-
нитивном механизме понимания социальных воз-
действий было продемонстрировано в работе 
Н. Н. Талановой, е. А. Сергиенко [58]. Показана 
связь понимания рекламы с решением задач на мо-
дель психического и нарративов. Дети 5–6 лет по-
нимают коммерческую и социальную рекламу, то-
гда как младшие дети ограничены в понимании 
даже рекламы игрушек.

Изучение модели психического в сопоставлении 
с другими психологическими феноменами (эмо-
циональным интеллектом и макиавеллизмом) у лю-
дей 17–45 лет показало качественные изменения 
в понимании психического статуса Другого и не-
равномерность развития различных составляющих 
модели психического в период взрослости. Субъек-
ты, демонстрирующие понимающее поведение, 
имеют более высокие показатели по составляющим 
модели психического по сравнению с теми, кто 
проявляет манипулятивное поведение [28].

Важное значение для когнитивной психологии 
имеют работы, посвященные репрезентациям эмо-
ций в развитии. Эти работы снимают противопо-
ставление эмоционального и когнитивного разви-
тия, демонстрируют их глубинное единство. Так, 
в исследованиях П. В. Яньшина и Ю. В. Фоминой 
[79] было показано существование единой цветоэ-
моциональной категориальной системы. Основа-
ния цветоэмоциональной категоризации носят 
врожденный характер, но проходят этап освоения 
ребенком в ходе онтогенеза.

Эмоциональные репрезентации изучались у де-
тей 9–16 лет в исследовании В. В. Подпрыгиной 
и И. В. Блинниковой [47]. Анализ содержания ре-
презентаций эмоций показал, что в них включают-
ся как собственно переживания, так и связанные 
с ними ситуации и образный символический ряд.

Роль зрительного опыта в психическом развитии 
ребенка (от рождения до 3 лет) была продемон-
стрирована в работах И. В. Блинниковой [5; 6]. Ис-
следования показали, что зрительный ранний опыт 
становится ведущим и интегрирующим в психиче-
ском развитии ребенка и развитии его речи.
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В статьях е. е. Ляксо и ее коллег [37–39] излага-
ются результаты выявления возрастной динамики 
характеристик речевого развития ребенка, прогно-
стических для овладения навыком чтения детей 
от рождения до 7 лет. Результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют в пользу представле-
ния о том, что овладение разговорной речью и на-
выком чтения представляет единый процесс рече-
вого развития.

Важнейший вопрос о соотношении восприятия 
и действия изучался в работе е. А. Сергиенко, 
А. В. Дозорцевой [51]. Представлены результаты 
экспериментального исследования соотношения 
восприятия, ментальной репрезентации и испол-
нительных действий у младенцев 7–18 мес. Ориги-
нальный дизайн исследования позволил показать, 
что гетерохронность развития восприятия объекта 
и возможностей моторного обеспечения исполни-
тельных действий ставит под сомнение ведущую 
роль практических действий в развитии концепции 
объекта. Результаты подтвердили, что мануальные 
исполнительные действия не могут служить надеж-
ным показателем представлений младенцев о спря-
танном объекте, как это полагал Ж. Пиаже.

Новаторской также стала работа о возможности 
опознания пола новорожденных по лицу [54]. Уста-
новлено, что уже в возрасте нескольких дней маль-
чиков и девочек можно различить по статическому 
и динамическому изображениям лиц. Успешность 
этого различения не зависит от физических харак-
теристик младенцев. Показано, что восприятие 
пола носит преимущественно холистический ха-
рактер. Ни опыт постоянной работы испытуемых 
с новорожденными, ни образовательный уровень, 
ни наличие у них собственных детей не влияют 
на правильность определения пола младенцев. Эти 
результаты проливают свет на механизм реализа-
ции полоспецифического поведения родителей 
и других людей, что способствует половому разви-
тию ребенка.

Становление представлений младших школьни-
ков о бедном и богатом человеке (реальном и ска-
зочном) исследовалось в работе А. Л. Журавлева 
и Т. В. Дробышевой [23]. Содержательно образ ска-
зочного бедняка в сознании детей ближе к образу 
сказочного богача, чем реального бедного челове-
ка. В оценках реального богача младшие школьни-
ки более категоричны, чем в оценках бедного че-
ловека. На их представления о бедном/богатом 
оказывают влияние групповые представления 
сверстников и собственный опыт взаимодействия 
с представителями данных категорий людей, а так-
же склонность к самокатегоризации в качестве “ни 
богатого, ни бедного”. В данном исследовании мы 

видим проникновение когнитивных представлений 
в изучение социальных феноменов в их развитии, 
что изменяет глубину понимания социальных яв-
лений.

Роль семьи в развитии ребенка
Представления о роли семьи и ценностях при 

резких изменениях социально-политической орга-
низации российского общества были изучены 
у московского студенчества и дополнены анализом 
газетных публикаций 1984 и 2004 гг. Анализирова-
лись модели семейного воспитания в контексте 
двух исторических эпох —  советской и современ-
ной [14]. В описании моделей и родительской, 
и студенческой семей вместо качества “акцент 
на отношения” выделился признак “акцент на до-
стижения”, характеризующий параметр индивиду-
ализма. Данный факт также свидетельствует об из-
менениях, которые переживает институт семьи 
в России. Интересно было бы сравнить, как изме-
нились данные тенденции в настоящее время.

Значительная роль матери в развитии материн-
ского поведения у женщин показана в исследова-
нии В. И. Брутмана, А. Я. Варги, И. Ю. Хамитовой 
[8]. Отвержение собственной матерью приводит 
к становлению девиантного материнства, способ-
ствующего отказу от новорожденного, следователь-
но, для формирования нормального материнского 
поведения необходима идентификация с матерью 
и затем на ее основе —  эмоциональная сепарация.

Сравнительный анализ личностных и адаптаци-
онных особенностей женщин, готовых стать сур-
рогатными матерями и не готовых к этому, был 
проведен в исследованиях е. Л. Луценко, В. Р. Цо-
кота [36]. Результаты подтвердили гипотезу о более 
высоких адаптационных способностях (поведенче-
ской регуляции и коммуникативном потенциале), 
меньшей ипохондричности, тревожности и инди-
видуалистичности потенциальных суррогатных ма-
терей.

Взаимосвязь динамики личностных характерис-
тик женщины (на протяжении всего периода бере-
менности) и особенностей ее новорожденного ре-
бенка была представлена в статье О. А. Соколовой, 
е. А. Сергиенко [61]. Установлено, что критиче-
ским периодом изменения системы ценностей 
и отношений, образования новых смыслов у буду-
щей матери является второй триместр беременно-
сти, совпадающий с началом ощущения активных 
шевелений ребенка. Данные лонгитюдного иссле-
дования о соотношении особенностей регуляции 
психических состояний во время беременности 
у женщины и регуляции напряжения и развития 
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моторики у ребенка после рождения дают новые 
аргументы для понимания возможностей личност-
ного роста будущей матери и значения пренаталь-
ного периода в становлении психики человека.

В статье Н. е. Харламенковой [73] показано, что 
наиболее явные признаки сепарации дочери от ма-
тери обнаруживаются в более автономных парах 
мать–дочь и проявляются в переживании положи-
тельных эмоций. Доказано, что зависимость доче-
ри от матери связана с выраженностью у матери 
маскулинных признаков и с преимущественной 
интеграцией дочерью мужских черт характера. 
В другой статье Н. е. Харламенковой [72] анализи-
ровалась роль отца в формировании гендерной 
идентичности. Показано, что мужское влияние 
в представлении подростков и юношей проявляет-
ся в отказе от недифференцированного восприя-
тия субъекта по признакам маскулинности и феми-
нинности. В отличие от матери, отец стремится 
к принятию мальчика и юноши, девочки и девуш-
ки соответственно как маскулинной или феминин-
ной личности.

Значение привязанности ребенка к родителям 
изучалось в нескольких работах. В статье е. И. Ни-
колаевой, В. С. Меренковой [45] показано наличие 
взаимосвязи между пониманием чужих эмоций, 
общим эмоциональным интеллектом матерей де-
тей до года и поддержкой, которую они оказывают 
своим детям. Установлено, что матери детей вто-
рого года жизни со средним уровнем привязанно-
сти имеют более низкие значения личностной и си-
туативной тревожности, а также более высокий 
уровень понимания эмоций по сравнению с мате-
рями, имеющими низкий уровень привязанности.

В эмпирическом исследовании роли типа при-
вязанности в генезе и динамике аддиктивного по-
ведения (наркомании детей) показано, что выра-
женность ненадежной (тревожной и дистанциро-
ванной) привязанности у матери является факто-
ром риска развития аддиктивного поведения у ее 
ребенка. При этом дистанцированная привязан-
ность матери является наиболее неблагоприятной 
для успешного хода реабилитации наркозависимых 
пациентов [24].

Качество привязанности и эмоциональная реак-
тивность матери способствуют снятию диагноза 
у детей первых лет жизни. Это заключение получе-
но в работе е. И. Николаевой, В. С. Меренковой 
[45].

Важнейшим вопросом для психологов в совре-
менном обществе является оценка и диагностика 
кандидатов в приемные родители. Этой теме по-
священа публикация А. В. Махнача, А. И. Лактио-

новой, Ю. В. Постыляковой [42]. Показано, что для 
прогноза успешного помещения ребенка в семью 
наиболее значимыми ресурсами являются: инди-
видуальная жизнестойкость замещающих родите-
лей, эффективная семейная коммуникация, разви-
тые навыки решения проблем в семье, управление 
ресурсами, реалистичное восприятие материаль-
ных возможностей семьи. Высокая ресурсность за-
мещающей семьи снижает проявления психопато-
логический симптоматики, способствуя адаптации 
семьи с приемным ребенком.

Травма разлуки с родителями (эпизодическая 
или хроническая депривация) продолжает влиять 
на отношения к родителям и себе в отдаленные пе-
риоды развития ребенка. Сравнивались юноши 
и девушки, имевшие опыт депривации и не имев-
шие его. Выделены различия в отношении к себе 
и родителям, при этом отношение к себе напрямую 
связано с отношением к родителям. Эпизодическая 
и хроническая семейная депривация в детстве спо-
собствует формированию искаженного отношения 
к себе и впоследствии отражается на отношении 
юношей и девушек к своим родителям [49].

Важность социально-эмоционального окруже-
ния для психического развития изучалась в иссле-
довании Д. И. Чернего с коллегами [68]. Многие 
дети, попадающие в дома ребенка, рождаются 
раньше срока, что само по себе является фактором 
биологического риска. В статье Д. И. Чернего 
и Р. Ж. Мухамедрахимова [67] ранее были представ-
лены результаты развития недоношенных детей, 
воспитывающихся в обычных домах ребенка. 
В сравнительном исследовании взаимосвязи меж-
ду условиями воспитания детей и уровнем их раз-
вития не было найдено различий в уровне разви-
тия недоношенных детей, воспитывающихся в раз-
ных условиях домов ребенка, в возрасте 3 мес., 
в то время как в 9 мес. (при проживании в сирот-
ском учреждении от 4 до 8.5 мес.) дети в доме ре-
бенка семейного типа имеют более высокий уро-
вень личностно-социального, коммуникативного, 
адаптивного, моторного, познавательного и обще-
го психического развития по сравнению с недоно-
шенными сверстниками из дома ребенка обычно-
го типа.

Описан сравнительный анализ речевого разви-
тия нормально развивающихся детей и детей с не-
врологическими нарушениями, воспитывающихся 
в условиях семьи и дома ребенка на протяжении 
первых трех лет жизни [39]. Показано, что разли-
чия в уровне речевого развития детей в группах 
нормы и депривации максимальны по пониманию 
обращенной к ним речи взрослого, речевому ре-
пертуару детей, реализации коммуникации.
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Несколько работ отражают поиски взаимосвязи 
индивидуальных особенностей детей с методами их 
воспитания и трудностями в поведении. Исследо-
вание В. В. Кузнецовой [32] выявило черты лично-
сти, оказывающие опосредующий эффект на связь 
между поведенческими проблемами у детей и ро-
дительскими стратегиями воздействия в ответ на их 
плохое поведение. Результаты свидетельствуют 
о том, что личность ребенка играет более выражен-
ную роль в отношении поведенческих проблем 
по сравнению с условиями среды, в которой живет 
ребенок.

Ранее в работах исследовательской группы под 
руководством е. Р. Слободской [27; 59] было пока-
зано, что личностные черты в детском и подрост-
ковом возрастах отличаются умеренной стабильно-
стью; наиболее стабильны сознательность и экс-
траверсия, наименее —  нейротизм. В большей сте-
пени выражены изменения личностных черт 
в детском и подростковом возрастах, а именно рост 
сознательности и снижение уровня нейротизма.

Анализу детско-родительских отношений в ста-
бильные и кризисные периоды развития ребенка 
(3–7 лет) посвящена статья Л. А. Головей, С. С. Са-
венышевой, В. е. Василенко [18]. Определено, что 
основные различия детско-родительских отноше-
ний в кризисные периоды связаны со стилевыми 
характеристиками воспитания и эмоциональной 
стороной взаимодействия детей и родителей. Осо-
бенности детско-родительского взаимодействия, 
такие как отвержение и инфантилизация ими ре-
бенка, могут усилить негативистские симптомы 
кризисов 3 и 7 лет и невротические симптомы кри-
зиса трех лет.

Развитие способностей
Экспериментальные статьи, составившие дан-

ный блок обзора, касаются разных аспектов спо-
собностей человека и их развития.

В работе И. О. Чораян [69] показано, что реорга-
низация интеллектуальных способностей происхо-
дит в онтогенезе, объединяя их в единую систему. 
При этом показатели мыслительной деятельности, 
определяющие качественные различия интеллек-
туального уровня, интегрируются на самых ранних 
этапах ее образования. Следовательно, происходит 
изменение паттерна интеллектуальных способно-
стей, что, вероятно, свидетельствует об индивиду-
ализации интеллектуальных ресурсов.

В теоретико-эмпирическом анализе е. В. Волко-
ва [13] показала, что появление новых идей или ка-
честв личности, переход с одного уровня развития 
на другой сопровождаются одновременным ростом 

дифференциации и интеграции. Выявлено, что при 
достаточном уровне развития интеллекта, креатив-
ности и освоения предметных знаний лучшим пре-
диктором продуктивности деятельности выступа-
ют показатели организации концептуальных струк-
тур, релевантных определенной области предмет-
ной реальности.

В исследовании роли когнитивных (простран-
ственная память, скорость переработки информа-
ции, чувство числа) и некогнитивных (ценность 
учебной деятельности) факторов успешности 
в обучении математике и русскому языку на на-
чальной ступени образования обнаружено сходство 
когнитивных структур у мальчиков и девочек при 
обучении математике и половые различия при ос-
воении русского языка. Однако ценности учебы 
выступали значимым фактором успешности 
и у мальчиков, и у девочек [66]. В кросскультурном 
исследовании Т. Н. Тихомировой с коллегами [65] 
сравнивались структуры взаимосвязей когнитив-
ных характеристик (чувства числа, пространствен-
ной памяти и скорости переработки информации) 
и успешности решения математических заданий 
учащихся старшего школьного возраста России 
и Великобритании. Выявлены универсальные ког-
нитивные предикторы успешности решения мате-
матических заданий: умение точно устанавливать 
позицию числа на ментальной линии, умение срав-
нивать не символически выраженные количества, 
объем пространственной памяти. Показано, что 
культурный фактор вносит свой вклад во все изуча-
емые способности.

Таким образом, в развитие психологии способ-
ностей данные опубликованные работы внесли ве-
сомый вклад: это новое понимание одаренности 
и развития интеллекта, роли концептуальных спо-
собностей, личностных факторов, межличностно-
го взаимодействия, культурных особенностей.

Личностные особенности и проблемы
Остановимся только на нескольких работах. Ис-

следование роли представлений о телесности 
в жизненных проектах старшеклассников показа-
ло, что характер выбора ими формы самоопреде-
ления (аморфной, фрагментарной, структуриро-
ванной) в пространстве предстоящих жизненных 
отношений обусловливается самоосознанием те-
лесных возможностей (телесного потенциала), 
в частности витальным, конформным и личност-
ным самоосознанием [35].

В двух статьях [63; 64] раскрываются личностные 
особенности подростков (12–17 лет из разных го-
родов Литвы), подвергшихся издевательствам. 
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Установлено, что нейротизм подростков связан 
с переживанием ими издевательств со стороны 
сверстников, а участие в издевательствах над дру-
гими в большей степени коррелирует с экстравер-
сией молодых людей. Уровень самооценки (само-
критичность и уверенность в себе) снижает риск 
издевательств. 

В работе И. е. Чураковой [70] были проанализи-
рованы личностные особенности девушек —  жертв 
сексуального рабства. Выявлены симптомоком-
плекс виктимных черт этих девушек, их социаль-
ная незрелость вследствие неблагоприятных усло-
вий социализации.

Нравственные отношения к другим людям 
изучались у студентов разных ступеней (колледжей, 
профессиональных училищ, вузов). В структуре 
любви к другим людям, системы нравственно-пси-
хологических отношений личности доминирую-
щим фактором выступает “доброта, терпимость” 
как высший способ реализации отношения к дру-
гому человеку, наиболее выраженные у студентов 
вузов и профессиональных училищ [7].

НОВЫе МеТОДИКИ ИССЛеДОВАНИй 
ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 

В ПУБЛИКАЦИЯХ  
“ПСИХОЛОГИЧеСКОГО ЖУРНАЛА”

В отдельный блок сгруппированы статьи, пред-
ставляющие новые методики исследований в об-
ласти психологии развития. Таких статей за пери-
од 2000–2017 гг. было 9, все представленные мето-
ды были опросниками. К сожалению, авторских 
методик было только три (Т. О. Гордеева, О. А. Сы-
чев, е. Н. Осин “Шкалы академической мотива-
ции” [19]; Т. Д. Дубовицкая “Опросник значимо-
сти учебных предметов для профессиональной под-
готовки будущего специалиста” [21]; Д. В. Минга-
зова, Р. М. Фатыхова, И. Н. Нестерова “Методика 
определения склонности к деструктивному обще-
нию (МОДО) у подростков” [43]), остальные мето-
дики представляли собой русскоязычную адапта-
цию зарубежных опросников. Из числа адаптиро-
ванных методов следует выделить методику “Под-
ростки о родителях” (ПоР) Л. И. Вассермана, 
И. А. Горьковой, е. е. Ромицыной [10], которая по-
зволяет проводить анализ проблем подростков, за-
дач семейной психотерапии и коррекции родитель-
ских отношений в семьях подростков. Также сле-
дует отметить и русскоязычную адаптацию опрос-
ника темперамента (для родителей) М. Ротбард для 
маленьких детей. Подобный инструмент —  важное 
средство оценки индивидуальных характеристик 

детей в раннем возрасте как для исследовательской 
работы, так и для психологической практики [29].

ЗАКЛЮЧеНИе

Анализ публикаций статей в “Психологическом 
журнале” даже за относительно небольшой период 
времени позволяет утверждать значительное про-
движение в становлении психологии развития 
и принципа развития в анализе психологических 
процессов и явлений. Следует указать, что произо-
шло расширение предметного поля психологии 
развития. Появились новые области —  пренаталь-
ная психология, геронтопсихология, новый ракурс 
анализа —  акмеология. Предложены новые гипо-
тезы одаренности, концептуальных способностей, 
интеллектуальных ресурсов. Разработаны новые 
понятия —  модель психического, контроль поведе-
ния, жизнеспособность. Произошло значительное 
углубление понимания психического развития в за-
висимости от индивидуальности ребенка, семейно-
го воспитания, роли отца, условий институализа-
ции, привязанности. Продемонстрировано новое 
понимание условий развития речи и ее связи с на-
выками чтения, развития математических способ-
ностей. Проблема регуляции и саморегуляции пси-
хического развития получила серьезную эмпириче-
скую разработку. Фокус исследований переместил-
ся на внутренние ресурсы, которые обусловливают 
становление саморегуляции в онтогенезе человека.

Общей характеристикой работ рассматриваемого 
периода следует считать переход от поиска универ-
сальных закономерностей к изучению их индиви-
дуальной представленности и выраженности, уни-
кальности психического развития, саморазвития 
и самодетерминации. При этом развитие человека 
как субъекта с его максимальной уникальностью 
и индивидуальностью становится как раз той на-
правляющей, которая задает координаты и будущее 
психологии развития.
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Abstract. The paper offers an analysis of publications on the problems of developmental psychology for the pe-
riod 2000–2017. In theoretical, empirical and methodical works, changes in the psychology of development 
are clearly manifested. This is an extension of the field of developmental psychology: the emergence of new 
areas (prenatal psychology, gerontopsychology, akmeology), the revision of established concepts (giftedness, 
individual mental resources, the structure of consciousness, its genesis, executive functions). The current state 
of developmental psychology, the system of its principles, multi- determinism of development, subjectivity and 
self- development are presented. New concepts have been developed —  Theory of Mind, behavior control, re-
silience. There was a significant deeper understanding of mental development, depending on the child’s indi-
viduality, family upbringing, father’s role, institutionalization conditions, and affection. A new understanding 
of the conditions for the development of speech, and its connection with reading skills, development of math-
ematical abilities is demonstrated. The problem of regulation and self- regulation of mental development has 
received a serious empirical development in the direction of their systemic and integrative analysis. The focus 
of research has shifted to internal resources, which determine the development of self- regulation in human on-
togenesis. The general characteristic of the work of the period under consideration should be considered the 
transition from the search for universal laws to the study of their individual representation and intensity, the 
uniqueness of mental development, self- development and self- determination. At the same time, the develop-
ment of a person as a subject with his maximum uniqueness and individuality becomes just the guide that sets 
the coordinates and future of developmental psychology.

Keywords: developmental psychology, development of behavior regulation, cognitive development, develop-
ment of abilities, family factor, social environment, methods.

REFERENCES

 1. Aguzumtsyan R.V., Muradyan E. B. Psikhologicheskaya 
bezopasnost’ lichnosti v period pozdney vzroslosti i sta-
rosti. Psikhologicheskii zhurnal. 2008. V. 29. № 3. P. 22–
29. (in Russian)

 2. Antsyferova L. I. Psikhologiya starosti: osobennosti raz-
vitiya lichnosti v period pozdney vzroslosti. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2001. V. 22. № 3. P. 85–99. (in Rus-
sian)

 3. Akhmetova O.A., Slobodskaya E. R. Lichnostnye osoben-
nosti v oposredovanii svyazey psikhicheskogo zdorov’ya 
s chuvstvitel’nost’yu k voznagrazhdeniyu i nakazaniyu. 
Psikhologicheskii zhurnal. 2017. V. 38. № 3. P. 32–43. 
(in Russian)

 4. Batuev A. S. Vozniknovenie psikhiki v dorodovoy period: 
kratkiy obzor sovremennykh issledovaniy. Psikhologicheskii 
zhurnal. 2000. V. 21. № 6. P. 50–56. (in Russian)

 5. Blinnikova I. V. Rannie etapy razvitiya rechi v usloviyakh 
zritel’noy deprivatsii. Psikhologicheskii zhurnal. 2004. 
V. 25. № 2. P. 54–65. (in Russian)

 6. Blinnikova I. V. Rol’ zritel’nogo opyta v rannem psikh-
icheskom razvitii detey. Psikhologicheskii zhurnal. 2000. 
V. 21. № 3. P. 48–67. (in Russian)

 7. Brazhnikova A. N. Dobrota, terpimost’ i empatiya v struk-
ture nravstvenno- psikhologicheskikh otnosheniy lichnos-
ti studentov. Psikhologicheskii zhurnal. 2014. V. 35. № 3. 
P. 29–39. (in Russian)

 8. Brutman V.I., Varga A.Ya., Khamitova I.Yu. Vliyanie se-
meynykh faktorov na formirovanie deviantnogo pove-
deniya materi. Psikhologicheskii zhurnal. 2000. V. 21. 
№ 2. P. 78–87. (in Russian)

 9. Valueva E.A., Grigor’ev A.A., Ushakova D. V. Dissinkhroni-
ya kognitivnogo razvitiya u intellektual’no odarennykh 
detey: strukturno- dinamicheskiy podkhod. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2015. V. 36. № 5. P. 55–63. (in Rus-
sian)

 10. Vasserman L.I., Gor’kovaya I.A., Romitsyna E. E. Metodi-
ka “Podrostki o roditelyakh” (PoR): osnovnye etapy 
aprobatsii russkoyazychnoy versii. Psikhologicheskii 
zhurnal. 2000. V. 21. № 5. P. 86–95. (in Russian)

 11. Vilenskaya G. A. Sredovye i geneticheskie vliyaniya na 
kontrol’ povedeniya v rannem ontogeneze cheloveka. 2 The work is supported by RFBR, grant № 17-06-00069.



 ДИНАМИКА ПРОБЛеМАТИКИ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ... 19

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2019  том 40  № 3

Psikhologicheskii zhurnal. 2007. V. 28. № 4. P. 52–63. 
(in Russian)

 12. Vilenskaya G. A. Ispolnitel’nye funktsii: priroda i razvitie. 
Psikhologicheskii zhurnal. 2016. V. 37. № 4. P. 21–31. 
(in Russian)

 13. Volkova E. V. Edinstvo differentsionno- integratsionnykh 
mekhanizmov razvitiya spetsial’nykh sposobnostey 
i kreativnosti v kontekste rosta nauchnykh znaniy. Psik-
hologicheskii zhurnal. 2014. V. 35. № 1. P. 54–70. 
(in Russian)

 14. Volodarskaya E.A., Logvinova N.Yu. “Roditel’skaya” 
i “studencheskaya” modeli predstavleniy o semeynom 
vospitanii. Psikhologicheskii zhurnal. 2005. V. 26. № 5. 
P. 26–34. (in Russian)

 15. Volochkov A. A. Psikhologiya sub”ekta. Aktivnost’ 
sub”ekta kak faktor psikhicheskogo razvitiya (gipotezy, 
modeli, fakty). Psikhologicheskii zhurnal. 2003. V. 14. 
№ 3. P. 21–31. (in Russian)

 16. Gerasimova A.S., Sergienko E. A. Ponimanie obmana 
det’mi 5–11 let i stanovlenie modeli psikhicheskogo. 
Psikhologicheskii zhurnal. 2005. V. 26. № 1. P. 56–70. 
(in Russian)

 17. Golovey L. A. Ontopsikhologiya —  psikhologiya razvitiya 
individual’nosti. Psikhologicheskii zhurnal. 2007. V. 28. 
№ 5. P. 61–69. (in Russian)

 18. Golovey L.A., Savenysheva S. S., Vasilenko V. E. Detsko- 
roditel’skie otnosheniya v stabil’nye i krizisnye periody 
detstva. Psikhologicheskii zhurnal. 2015. V. 36. № 2. 
P. 32–43. (in Russian)

 19. Gordeeva T.O., Sychev O. A., Osin E. N. Oprosnik “Shka-
ly akademicheskoy motivatsii”. Psikhologicheskii zhur-
nal. 2014. V. 35. № 4. P. 96–107. (in Russian)

 20. Dorofeeva I.N., Padun M. A. Osobennosti samoregulyat-
sii i profil’ lateral’noy organizatsii mozga. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2012. V. 33. № 1. P. 101–111. (in Rus-
sian)

 21. Dubovitskaya T. D. Oprosnik znachimosti uchebnykh 
predmetov dlya professional’noy podgotovki budush-
chego spetsialista. Psikhologicheskii zhurnal. 2003. V. 24. 
№ 5. P. 102–109. (in Russian)

 22. Zhuravlev A.L., Sergienko E. A. Printsip razvitiya v psik-
hologii: razrabotka i perspektivy. Psikhologicheskii zhur-
nal. 2016. V. 38. № 4. P. 29–40. (in Russian)

 23. Zhuravlev A. L., Drobysheva T. V. Predstavleniya o bed-
nom i bogatom cheloveke kak fenomen ekonomichesk-
ogo soznaniya formiruyushcheysya lichnosti. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2011. V. 32. № 5. P. 46–68. (in Rus-
sian)

 24. Kalmykova E.S., Gagarina M. A., Padun M. A. Rol’ tipa 
privyazannosti v geneze i dinamike addiktivnogo pove-
deniya. Chast’ II. Psikhologicheskii zhurnal. 2007. V. 28. 
№ 1. P. 107–117. (in Russian)

 25. Kamenskaya V.G., Zvereva S. V. Vozrastnye i gendernye 
osobennosti sistemy psikhologicheskikh zashchit (na pri-
mere podrostkovo- yunosheskoy vyborki). Psikho-

logicheskii zhurnal. 2005. V. 26. № 4. P. 76–86. (in Rus-
sian)

 26. Kovaleva Yu.V., Sergienko E. A. Kontrol’ povedeniya pri 
razlichnom techenii beremennosti. Psikhologicheskii 
zhurnal. 2007. V. 28. № 1. P. 70–82. (in Russian)

 27. Kozlova E.A., Akhmetova O. A., Slobodskaya E. R. 
Stabil’nost’ i dinamika lichnostnykh osobennostey v det-
stve: znachenie pola i vozrasta. Psikhologicheskii zhur-
nal. 2014. V. 35. № 1. P. 33–40. (in Russian)

 28. Kolesnikova N. I. Polovozrastnye razlichiya v ponimanii 
mental’nykh fenomenov v raznye periody vzroslosti. Psik-
hologicheskii zhurnal. 2011. V. 33. № 3. P. 64–75. 
(in Russian)

 29. Kolmogorova A.V., Slobodskaya E. R., Gartshteyn M. E. Ad-
aptatsiya russkoyazychnoy versii oprosnika dlya izucheni-
ya temperamenta detey rannego vozrasta. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2008. V. 29. № 2. P. 82–97. (in Rus-
sian)

 30. Kostromina S.N., Bordovskaya N. V., Iskra N. N., Chuvgu‑
nova O. A., Gnedykh D. S., Kurmakaeva D. M. Neyronau-
ka, psikhologiya i obrazovanie: problemy i perspektivy 
mezhdistsiplinarnykh issledovaniy. Psikhologicheskii 
zhurnal. 2015. V. 36. № 4. P. 61–70. (in Russian)

 31. Kryukova T. L. Vozrastnye i krosskul’turnye razlichiya v 
strategiyakh sovladayushchego povedeniya. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2005. V. 26. № 2. P. 5–15. (in Rus-
sian)

 32. Kuznetsova V. V. Cherty lichnosti kak mediator vzaimos-
vyazi mezhdu metodami vospitaniya i problemami pove-
deniya u detey. Psikhologicheskii zhurnal. 2017. V. 38. 
№ 1. P. 31–40. (in Russian)

 33. Laktionova A.I., Makhnach A. V. Faktory zhiznesposob-
nosti deviantnykh podrostkov. Psikhologicheskii zhurnal. 
2008. V. 29. № 6. P. 39–46. (in Russian)

 34. Lebedeva E. I. Ponimanie namereniy v situatsii obmana 
det’mi s tipichnym razvitiem i autizmom. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2007. V. 28. № 1. P. 82–93. (in Rus-
sian)

 35. Lozhkin G.V., Rozhdestvenskiy A.Yu. Fenomen telesnosti 
v Ya- strukture starsheklassnikov i soderzhanii ikh 
zhiznennykh proektov. Psikhologicheskii zhurnal. 2004. 
V. 25. № 2. P. 27–34. (in Russian)

 36. Lutsenko E.L., Tsokota V. R. Adaptatsionniy potentsial 
zhenshchin, gotovyashchikhsya stat’ surrogatnymi ma-
teryami. Psikhologicheskii zhurnal. 2013. V. 34. № 3. 
P. 15–23. (in Russian)

 37. Lyakso E.E., Gromova A. D., Kurazhova A. V., Romano‑
va O. A., Ostroukhov A. V. Vliyanie materinskoy deprivat-
sii i nevrologicheskikh zabolevaniy na rechevoe razvitie 
detey pervykh trekh let zhizni. Psikhologicheskii zhurnal. 
2006. V. 27. № 2. P. 102–123. (in Russian)

 38. Lyakso E.E., Frolova O. V., Smirnov A. G., Kurazhova A. V., 
Gaykova Yu.S., Bednaya E. D., Grigor’ev A. S. Uroven’ re-
chevogo razvitiya detey na etape formirovaniya navyka 



 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2019  том 40  № 3

20 СеРГИеНКО

chteniya. Psikhologicheskii zhurnal. 2012. V. 33. № 1. 
P. 73–87. (in Russian)

 39. Lyakso E.E., Frolova O. V. Razvitie rechi i formirovanie 
navyka chteniya u detey: longityudnoe issledovanie ot ro-
zhdeniya do 7 let. Psikhologicheskii zhurnal. 2013. V. 34. 
№ 3. P. 24–35. (in Russian)

 40. Martsinkovskaya T. D. Sotsializatsiya v epokhu tranzi-
tivnosti: metodologicheskiy aspekt. Psikhologicheskii 
zhurnal. 2016. V. 37. № 5. P. 14–21. (in Russian)

 41. Makhnach A.V., Laktionova A. I. Lichnostnye i pove-
dencheskie kharakteristiki podrostkov kak faktor ikh 
zhiznesposobnosti i sotsial’noy adaptatsii. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2013. V. 34. № 5. P. 69–84. (in Rus-
sian)

 42. Makhnach A.V., Laktionova A. I., Postylyakova Yu. V. Rol’ 
resursnosti sem’i pri otbore kandidatov v zameshchay-
ushchie roditeli. Psikhologicheskii zhurnal. 2015. V. 36. 
№ 1. P. 108–122. (in Russian)

 43. Mingazova D.V., Fatykhova R. M., Nesterova I. N. Meto-
dika opredeleniya sklonnosti k destruktivnomu obsh-
cheniyu (MODO) u podrostkov. Psikhologicheskii zhur-
nal. 2014. V. 35. № 3. P. 91–104. (in Russian)

 44. Morosanova V.I., Fomina T. G., Kovas Yu.V., Bogdano‑
va O. E. Regulyatornye i kognitivnye prediktory 
matematicheskoy uspeshnosti shkol’nikov. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2014. V. 35. № 4. P. 35–46. (in Rus-
sian)

 45. Nikolaeva E.I., Merenkova V. S. Osobennosti emo tsio nal’-
nogo intellekta materey s raznym urovnem privyazannos-
ti k rebenku. Psikhologicheskii zhurnal. 2015. V.36. № 4. 
P. 70–77. (in Russian)

 46. Podd’yakov A. N. Protivodeystvie obucheniyu i razvitiyu 
drugogo sub”ekta. Psikhologicheskii zhurnal. 2004. V. 25. 
№ 3. P. 61–71. (in Russian)

 47. Podprygina V.V., Blinnikova I. V. Mental’nye reprezentat-
sii emotsiy u uchashchikhsya obshcheobrazovatel’noy 
shkoly i shkoly iskusstv. Psikhologicheskii zhurnal. 2002. 
V. 23. № 3. P. 30–44. (in Russian)

 48. Rean A. A. Psikhologicheskie problemy akmeologii. Ak-
meologiya lichnosti. Psikhologicheskii zhurnal. 2000, 
V. 21. № 3. P. 87–95. (in Russian)

 49. Rubchenko A. K. Otnoshenie yunoshey i devushek k sebe 
i roditelyam pri epizodicheskoy i khronicheskoy semey-
noy deprivatsii. Psikhologicheskii zhurnal. 2012. V. 33. 
№ 4. P. 38–46. (in Russian)

 50. Rusalov V.M., Volkova E. V. Lichnostno- kognitivnye stili 
i ikh svyaz’ s temperamentom i kharakterom cheloveka v 
period ranney yunosti. Psikhologicheskii zhurnal. 2015. 
V. 36. № 5. P. 32–42. (in Russian)

 51. Sergienko E.A., Dozortseva A. V. Sootnoshenie vospriyat-
iya i deystviya v mladencheskom vozraste. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2000. V.20. № 5. P. 23–34. (in Rus-
sian)

 52. Sergienko E.A., Vilenskaya G. A. Rol’ temperamenta v raz-
vitii regulyatsii povedeniya v rannem vozraste. Psikho-

logicheskii zhurnal. 2001. V. 22. № 3. P. 68–85. (in Rus-
sian)

 53. Sergienko E.A., Lebedeva E. I. Ponimanie obmana det’mi 
doshkol’nogo vozrasta v norme i pri autizme. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2003. V. 24. № 4. P. 54–65. (in Rus-
sian)

 54. Sergienko E.A., Nikitina E. A. Mekhanizmy vospriyatiya 
pola cheloveka po izobrazheniyu lits novorozhdennykh. 
Psikhologicheskiy zhurnal. 2004. V. 25. № 4. P. 5–14. 
(in Russian)

 55. Sergienko E. A. Vozvrashchenie k Piazhe. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2008. V. 29. № 1. P. 34–46. (in Rus-
sian)

 56. Sergienko E. A. Sistemno- sub”ektniy podkhod: obos-
novanie i perspektiva. Psikhologicheskii zhurnal. 2011. 
V. 32. № 1. P. 120–132. (in Russian)

 57. Sergienko E. A. Realizatsiya printsipa razvitiya v issledo-
vaniyakh psikhologii sub”ekta. Psikhologicheskii zhur-
nal. 2017. V. 38. № 2. P. 5–18. (in Russian)

 58. Sergienko E.A., Talanova N. N. Svyaz’ urovnya razvitiya 
modeli psikhicheskogo s ponimaniem televizionnoy 
reklamy det’mi 3–6 let. Psikhologicheskii zhurnal. 2012. 
V. 33. № 3. P. 76–86. (in Russian)

 59.  Slobodskaya E. R., Akhmetova O. A., Kuznetsova V. B., Rip‑
pinen T. O. Vvzaimodeystvie chuvstvitel’nosti k podkre-
pleniyu i semeynykh faktorov blagopoluchiya detey i po-
drostkov. Psikhologicheskii zhurnal. 2012. V. 33. № 4. 
P. 60–69. (in Russian)

 60. Skripkina T. P. Sistema doveritel’nykh otnosheniy kak us-
lovie razvitiya sub”ektnosti v ontogeneze. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2013. V. 34. № 2. P. 39–49. (in Rus-
sian)

 61. Sokolova O.A., Sergienko E. A. Dinamika lichnostnykh 
kharakteristik zhenshchiny v period beremennosti kak 
faktor psikhicheskogo zdorov’ya materi i rebenka. Psik-
hologicheskii zhurnal. 2007. V. 28. № 6. P. 69–82. 
(in Russian)

 62. Subbotskiy E. V. Fenomenal’noe i ratsional’noe v sozna-
nii: bor’ba za dominantnost’. Psikhologicheskii zhurnal. 
2001. V. 22. № 5. P. 90–97. (in Russian)

 63. Tilindene I., Rastauskene G., Emel’yanovas A. Vzaimos-
vyaz’ samootsenki podrostkov i perezhitogo imi opyta 
izdevatel’stv so storony sverstnikov. Psikhologicheskii 
zhurnal. 2014. V. 35. № 4. P. 26–34. (in Russian)

 64. Tilindene I., Shvagzhdenea B., Shukisa S. Vzaimosvyaz’ 
lichnostnykh kharakteristik podrostkov i perezhitogo imi 
opyta uchastiya v izdevatel’stvakh. Psikhologicheskii 
zhurnal. 2017. V. 38. № 4. P. 53–61. (in Russian)

 65. Tikhomirova T.N., Malykh S. B., Tosto M. G., Kovas Yu. V. 
Kognitivnye kharakteristiki i uspeshnost’ v reshenii 
matematicheskikh zadaniy v starshem shkol’nom voz-
raste: krosskul’turniy analiz. Psikhologicheskii zhurnal. 
2014. V. 35. № 1. P. 41–53. (in Russian)

 66. Tikhomirova T.N., Modyaev A. D., Leonova N. M., 
Malykh C. B. Faktory uspeshnosti v obuchenii na 



 ДИНАМИКА ПРОБЛеМАТИКИ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ... 21

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  2019  том 40  № 3

nachal’noy stupeni obshchego obrazovaniya: polovye ra-
zlichiya. Psikhologicheskii zhurnal. 2015. V. 36. № 5. 
P. 43–54. (in Russian)

 67. Chernego D.I., Mukhamedrakhimov R.Zh. Sravnitel’noe 
issledovanie razvitiya detey s raznym srokom gestatsii v 
vozraste ot 3 do 24 mesyatsev, vospityvayushchikhsya v 
dome rebenka. Psikhologicheskii zhurnal. 2014. V. 35. 
№ 4. P. 47–55. (in Russian)

 68. Chernego D.I., Vasil’eva M.Yu., Solodunova M.Yu., Niki‑
forova N. V., Pal’mov O.I., MakKoll R. B. Groark K., 
Mukhamedrakhimov R.Zh. Psikhicheskoe razvitie nedon-
oshennykh detey, vospityvayushchikhsya v domakh re-
benka raznogo tipa. Psikhologicheskii zhurnal. 2017. 
V. 38. № 2. P. 55–65. (in Russian)

 69. Chorayan I. O. Ontogeneticheskie aspekty sovershenst-
vovaniya intellektual’noy deyatel’nosti. Psikhologicheskii 
zhurnal. 2003. V. 24. № 3. P. 44–55. (in Russian)

 70. Churakova I. E. Sotsial’no- psikhologicheskoe issledovanie 
viktimnosti devushek —  zhertv seksual’nogo rabstva. 
Psikhologicheskii zhurnal. 2014. V. 35. № 5. P. 77–87. 
(in Russian)

 71. Khazova S. A. Sovladayushchee povedenie odarennykh 
starsheklassnikov. Psikhologicheskii zhurnal. 2004. V. 25. 
№ 5. P. 59–69. (in Russian)

 72. Kharlamenkova N. E. Rol’ ottsa v differentsiatsii gender-
noy identichnosti. Psikhologicheskii zhurnal. 2007. V. 28. 
№ 3. P. 56–64. (in Russian)

 73. Kharlamenkova N. E. Priznaki separatsii docheri v ot-
nosheniyakh s maskulinnoy i femininnoy mater’yu. Psik-

hologicheskii zhurnal. 2013. V. 34. № 5. P. 58–68. 
(in Russian)

 74. Kholodnaya M. A. Evolyutsiya intellektual’noy odarennos-
ti ot detstva k vzroslosti: effekt inversii razvitiya. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2011. V. 32. № 5. P. 69–78. (in Rus-
sian)

 75. Kholodnaya M. A. Intellekt, kreativnost’, obuchaemost’: 
resursniy podkhod (o razvitii idey V. N. Druzhinina). 
Psikhologicheskii zhurnal. 2015. V. 36. № 5. P. 5–14. 
(in Russian)

 76. Kholodnaya M.A., Khazova S. A. Fenomen kontseptual-
izatsii kak osnova produktivnosti intellektual’noy 
deyatel’nosti i sovladayushchego povedeniya. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2017. V. 38. № 5. P. 5–17. (in Rus-
sian)

 77. Yakimanskaya I. S. Psikhologicheskie problemy razvitiya 
lichnosti uchenika v trudakh N. A. Menchinskoy. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2005. V. 26. № 1. P. 102–110. 
(in Russian)

 78. Yakimchik O. V. Spetsifika sovladayushchego povedeniya 
yunoshey s narkoticheskoy zavisimost’yu. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2001. V. 22. № 2. P. 101–116. 
(in Russian)

 79. Yan’shin P.V., Fomina Yu. V. Spetsifichnost’ emo tsio nal’-
noy kategorizatsii khromaticheskikh i geometricheskikh 
priznakov u detey doshkol’nogo vozrasta. Psikho-
logicheskii zhurnal. 2002. V. 23. № 1. P. 60–70. (in Rus-
sian)


