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психологических 

признаков в онтогенезе



Понятия, методы и модели 
возрастной психогенетики
   Феноменологически исследование формирования 
индивидуальных различий в онтогенезе упирается в 
необходимость предварительного определения их 
устойчивости, или стабильности. 
   Теоретическим основанием для выявления устойчивости 
индивидуально-психических особенностей ребенка служит 
представление о непрерывности развития. 
Непрерывность развития в общем виде интерпретируется 
как преемственность процессов психического развития 
человека и формирования его индивидуальных 
особенностей. Она предполагает, что все структурно-
функциональные изменения психики, возникшие в раннем 
онтогенезе, непосредственно связаны и, возможно, в 
определенной степени предопределяют более поздние 
эффекты развития.



   В первом случае проводится сопоставление показателей 
наследуемости у аналогичных групп родственников в разных 
возрастах, т.е. используется вариант метода возрастных срезов, что 
обеспечивает выделение возрастных различий в наследуемости 
признаков. В силу того, что гены в развитии «включаются» и 
«выключаются», высокая наследуемость признака в разных 
возрастах ничего не говорит о том, разные или одни и те же гены 
обеспечивают этот эффект. Вот почему второй аспект предполагает 
лонгитюдное исследование, в котором определяется корреляция 
между генетическими компонентами дисперсии изучаемой 
характеристики, полученными в разных возрастах одной и той же 
группе испытуемых. Этот способ дает возможность оценить вклад 
генетических факторов в изменчивость возрастных преобразований, 
а также установить, насколько связаны между собой генетические и 
средовые компоненты межиндивидуальной вариативности признака 
в разные периоды. Иначе говоря, для того чтобы судить о 
преемственности или стабильности генетических и средовых 
влияний, необходимо лонгитюдное исследование близнецов или 
сибсов, которое позволит установить степень связи между 
генетическими компонентами (межвозрастная генетическая 
корреляция) и средовыми компонентами (межвозрастная средовая 
корреляция) фенотипической дисперсии признака.



Интерпретации «стабильности» по Дж. 
Кэгану: 

1)стабильность как временную устойчивость 
некоторой характеристики, т.е. отсутствие или 
минимальное изменение этой характеристики 
при повторных измерениях; 2) устойчивость 
соотношения между свойствами одного и того 
же индивида при изменении их абсолютных 
значений в ходе развития 
(внутрииндивидуальная стабильность); 
3) сохранение рангового места в группе 
(онтогенетическая стабильность). 



Главным понятием психогенетики развития является «генетическое 
изменение». Оно характеризует изменения в эффекте действия 
генов на разных стадиях онтогенеза. При этом выделяются два 
аспекта. Первый связан с оценкой в разных возрастах 
относительной доли генетической вариативности в общей 
вариативности признака, что позволяет оценить, как меняется 
наследуемость признака в ходе онтогенеза, второй — насколько 
связаны между собой генетические компоненты дисперсии 
признака в разных возрастах. В первом случае проводится 
сопоставление показателей наследуемости у аналогичных групп 
родственников в разных возрастах, т.е. используется вариант 
метода возрастных срезов, что обеспечивает выделение возрастных 
различий в наследуемости признаков. В силу того, что гены в 
развитии «включаются» и «выключаются», высокая наследуемость 
признака в разных возрастах ничего не говорит о том, разные или 
одни и те же гены обеспечивают этот эффект. Вот почему второй 
аспект предполагает лонгитюдное исследование, в котором 
определяется корреляция между генетическими компонентами 
дисперсии изучаемой характеристики, полученными в разных 
возрастах на одной и той же группе испытуемых. Этот способ дает 
возможность



оценить вклад генетических факторов в изменчивость 
возрастных преобразований, а также установить, насколько 
связаны между собой генетические и средовые компоненты 
межиндивидуальной вариативности признака в разные периоды. 
Иначе говоря, для того чтобы судить о преемственности или 
стабильности генетических и средовых влияний, необходимо 
лонгитюдное исследование близнецов или сибсов, которое 
позволит установить степень связи между генетическими 
компонентами (межвозрастная генетическая корреляция) и 
средовыми компонентами (межвозрастная средовая корреляция) 
фенотипической дисперсии признака.
   



По представлениям Р. Пломина, эти две переменные — наследуемость и 
степень генетической общности, определяемая величиной генетической 
корреляции, — относительно независимы и могут образовывать разные 
варианты сочетаний (рис, 1), Модель А, например, предполагает, что 
наследуемость признака с возрастом может оставаться без изменений 
(левый столбик) или возрастать (правый), но независимо от этого 
генетической преемственности при этом не обнаруживается, т.е. 
генетические эффекты в раннем возрасте и зрелости абсолютно не 
связаны между собой. В моделях В и С, напротив, допускаются 
варианты частичной (В) или (С) полной генетически опосредованной 
преемственности в формировании признака. Последний вариант (с 
точки зрения Р. Пломина, наиболее вероятный) получил название 
амплификационной модели. Амплификационная модель реализации 
генетических влияний в онтогенезе предполагает, что с возрастом, по 
мере созревания ЦНС и формирования индивидуально устойчивых 
способов переработки информации, возрастает наследуемость 
признака, при этом сохраняется высокая межвозрастная генетическая 
корреляция, т.е. генетические эффекты, действовавшие в 
младенчестве, высоко коррелируют с генетическими эффектами в 
зрелости.



Рис1.
Генетическая вариативность (обозначена кругами) и 
генетическая ковариация между младенчеством и 
зрелостью (обозначены перекрытием кругов)



Таким образом, полная схема исследования 
в психогенетике развития с необходимостью 
включает эмпирическое исследование и 
наследуемости, и генетических корреляций. 
Сама по себе высокая наследуемость 
признака, полученная в разных возрастах, 
ни в коей мере не свидетельствует о 
стабильности генетических влияний. 

Вывод:


