
107

УДК 159.922.73 

Котова Татьяна Николаевна — кандидат психологи-
ческих наук, старший научный сотрудник лаборато-
рии когнитивных исследований.
Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
Федерации. 
Российская Федерация, 119571 Москва,  
просп. Вернадского, д. 82, стр. 1. 
Электронная почта: tkotova@gmail.com

© 2019     Т.Н. КОТОВА

СТАНОВЛЕНИЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ  
В ХОДЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО  
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

Аннотация. Сравниваются две модели эмоционального развития, уде-
ляющие особое внимание механизму перехода от более ранних форм 
эмоций к более зрелым. Модель интериоризации М. Холодински пред-
лагает интерпретировать эмоциональное развитие по аналогии с под-
ходом Л.С. Выготского к развитию мышления. Модель социобиологиче-
ской обратной связи в эмоциональном развитии Д. Гергея и Дж. Уотсона 
базируется на механизме восприятия согласованности. Анализ выявил 
как общие черты, так и различия между подходами. В обеих моделях 
механизм развития эмоций представляет собой включение внешних 
коммуникативных знаков во внутренний индивидуальный процесс 
управления действием на основе эмоций. Ключевое различие опреде-
ляется тем, какое место в общей логике занимает появление в конце 
первого года жизни полноценно функционирующих эмоций. В модели 
Гергея и Уотсона оно интерпретируется как состоявшееся преобразо-
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В теориях эмоционального развития, описанных в научной 
литературе, представлены преимущественно этапы разви-
тия ребенка, с выявлением его возможностей на той или 

иной стадии [7; 18; 22; 23]. При этом практически не встречаются 
предположения, теории или подходы, включающие в себя меха-
низмы такого развития, объясняющие переходы с этапа на этап. 
В работах, посвященных эмоциональным явлениям как таковым, 
можно обнаружить суждения об общих механизмах возникнове-
ния и о происхождении в онтогенезе эмоций, базовых эмоций, 
схем эмоций, категоризованных эмоций и других выделяемых 
феноменов [10; 8; 19; 9; 24; 5]. Но обычно они носят самый об-
щий характер и никак не соотнесены с какими-либо этапами пси-
хического развития.

Тем не менее существуют две модели эмоционального раз-
вития, посвященные непосредственно механизму перехода от 
ранних форм эмоций к более зрелым. В данном обзоре мы хо-
тели бы сравнить эти модели и попутно раскрыть их более под-
робно. Речь идет, с одной стороны, о теории интериоризации 
М. Холодински [14; 16], в целом предлагающего интерпретиро-
вать эмоциональное развитие по аналогии с моделью интерио-
ризации Л.С. Выготского в отношении развития мышления [1]. 
С другой стороны, нас будет интересовать концепция социобио-
логической обратной связи в эмоциональном развитии Д. Гергея 
и Дж. Уотсона [12], построенная на анализе восприятия согласо-
ванности в младенчестве.

Основная задача этих подходов —  объяснить, как существу-
ющие в самом начале младенчества, в период новорожденности, 
формы реагирования на события и состояния, вступая во взаимо-
действие с условиями жизни, приходят к преобразованию в зре-
лые, развитые и сложные формы. В главном предлагаемые ими 

вание процесса реализации эмоций путем включения в него прежде 
внешнего коммуникативного знака. В модели Холодински оно —  лишь 
промежуточный этап на пути интериоризации внешнего знака, который 
ведет к возникновению в дошкольном возрасте новой формы эмоции, 
опирающейся на внутреннюю эмоциональную экспрессию и позволя-
ющей анализировать свои эмоции во внутреннем плане. Рассматрива-
емые модели и выдвинутые теоретические модификации интересны 
в качестве основы для эмпирических исследований в данной области.
Ключевые слова: развитие эмоций, интериоризация, репрезентация эмо-
ций, предшественники эмоций в младенчестве, полноценно функциони-
рующие эмоции, социальное научение, эмоциональная экспрессия.
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возможностей в ходе эмоционального развития ребенка // Человек. 
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механизмы имеют много общего: в основе процесса развития ле-
жит, по замыслу обеих моделей, взаимодействие между ребенком 
и взрослым в ходе удовлетворения первым своих потребностей 
в условиях, когда он сам фактически не имеет никаких возмож-
ностей для этого.

То, что в этой ситуации делает взрослый, в соответствии 
с обоими подходами, оказывается в дальнейшем буквально встро-
ено в протекание индивидуальной эмоциональной реакции на но-
вом ее уровне, то есть интериоризируется. Более того, обе модели 
говорят о знаковой природе интериоризируемого содержания. 
Однако между ними обнаруживаются различия уже в определе-
нии, что именно в поведении взрослого по отношению к младен-
цу становится в ходе развития знаковым опосредованием его пер-
вичных эмоциональных реакций.

По мнению М. Холодински, младенец изначально сталки-
вается с эмоциональной экспрессией взрослого, возникающей 
в ответ на внешне заметные проявления его эмоциональных со-
стояний. Именно она становится знаком для эмоций младенца, 
встраивается в процесс эмоциональной реакции. «Я предпола-
гаю, что с точки зрения развития ребенка экспрессивные сигналы 
являются первой включенной в культуру знаковой системой, опо-
средующей эмоциональную регуляцию взаимодействия между 
ребенком и близким ухаживающим взрослым» [15, p. 16].

Теоретически для М. Холодински было важно подчеркнуть тот 
факт, что языковые конструкции, структурирующие эмоции, при-
дающие им то или иное значение, вступают в действие позже и не 
являются ключевыми в процессе становления собственно эмоций. 
Он подчеркивает, что еще раньше, чем ребенок столкнется с язы-
ком, он имеет дело с другой знаковой системой —  эмоциональной 
экспрессией, и именно она определяет, в какие группы сложатся 
исходно имеющиеся эмоциональные переживания младенца.

При этом Холодински указывает, что эмоции взрослого, ко-
нечно, уже содержат значения, «амальгамированы» языком, а раз 
так, то и экспрессия взрослых до некоторой степени эту форму 
обобщения несет в себе. В этом смысле взрослый, реагируя на 
переживания младенца с помощью такой экспрессии, уже преоб-
разует эмоциональные переживания, обобщает их определенным 
образом. Говоря об этом, Холодински перечисляет также примеры 
экспрессивных знаков, которые, вероятнее всего, появились уже 
после оречевления эмоций и часто выглядят как культурно-специ- 
фические: сжатые кулаки при гневе, удивленный присвист. Од-
нако он не уделяет внимания различению этапов развития эмо-
ций, на которых эти варианты экспрессивных знаков могли бы 
быть освоены, с одной стороны, и могли бы оказывать влияние 
на ход развития эмоций, опосредуя переживания более раннего 
уровня, —  с другой.
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Д. Гергей и Дж. Уотсон упоминают экспрессию взрослого 
в качестве знака, в их терминологии —  референциального «яко-
ря» для переживаний ребенка, но по предлагаемой ими модели 
важна не любая экспрессия, сопутствующая этому переживанию, 
и не только экспрессия. Гергей и Уотсон подробно анализируют 
процесс взаимодействия младенца и ухаживающего за ним взрос-
лого. Опираясь на эмпирические исследования, посвященные 
коммуникативным средствам, которые указывают на значимость 
для младенца согласованного и последовательного применения 
взрослым этих средств [6; 13; 26], Гергей и Уотсон выделяют «от-
зеркаливание» аффекта. Именно эта часть поведения взрослого 
скрепляет («anchor») рудиментарные формы эмоций младенца 
и придает им характер репрезентации [12].

«Отзеркаливание» аффекта подразумевает в первую очередь 
интерпретацию взрослым состояния ребенка. Взрослый, ухажи-
вающий за младенцем, на эмпатическом уровне, а также с более 
эксплицитной позиции культурно-обусловленных представлений 
об эмоциях и обстоятельствах, которые могут их вызывать, на-
блюдая те или иные проявления состояний ребенка, распознает 
эти состояния, пусть и не всегда правильно. С одной стороны, 
это вызывает у взрослого собственные эмоции. Например, плач 
может привести немного тревожную молодую маму в напряжен-
ное, близкое к досаде и чувству вины состояние («Я так долго не 
могу его успокоить!»). Эта эмоция не является «зеркалом» пере-
живания младенца. С другой стороны, попытки понять младенца 
(повторимся: как намеренные, так и интуитивные, запускаемые 
автоматически) приводят к тому, что взрослый начинает испы-
тывать те эмоции, которые он обычно переживает в состоянии, 
распознанном им у младенца. Например, та же мама может в мо-
мент плача младенца вспомнить, что в предыдущее кормление он 
был беспокоен и не активен, а значит, вероятнее всего, мало поел 
и сейчас голоден, и испытать эмпатически беспокойство и «по-
исковую» активацию, свойственную голоду, что отразится в ее 
мимике, движениях и действиях. Эти изменения, вызванные вос-
принимаемым взрослым переживанием ребенка, и будут «отзер-
каливанием» аффекта, которое Д. Гергей и Дж. Уотсон включают 
в свою модель.

Как мы видим, «отзеркаливание» аффекта включает в себя 
не только экспрессию эмоций взрослого, но и те действия, ко-
торые энергетизированы данной эмоцией. И экспрессией, и ре-
чью («О, Петя кушать хочет! Ты кушать хочешь, да? Сейчас 
мы покушаем, конечно, покушаем» или «Ой, ты как смеешься! 
Смешная она, да? Веселая какая игрушка! Вот гремит как!») 
и манипуляциями, как правило по устойчивому сценарию, на-
правленными на удовлетворение соответствующей потребности 
(взять на руки, расположить в привычной позе для кормления 
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или встряхивать головой, чтобы рассмешить), взрослый сооб-
щает младенцу, как бы ни был тот мал, о состоянии, которое он 
обнаружил. Получается, что и экспрессия, и речь, и действия, 
адресованные младенцу, начинают существовать как целост-
ный знак, поясняющий ему его состояния и обобщающий их по 
определенному значению.

Включение действий взрослого в этот набор приобретает 
особый интерес в контексте рассмотрения модели Холодински. 
Дело в том, что Холодински, излагая представления об эмоциях, 
на которых он строит свою модель интериоризации, берет за ос-
нову позицию А.Н. Леонтьева [2; 3]. Но при этом он указывает 
на существенную, по его мнению, критику функциональной ин-
терпретации эмоций: подход Леонтьева не учитывает такого важ-
ного компонента эмоции, как «готовность к действию» (action 
readiness), который продемонстрирован в целом ряде эмпири-
ческих работ [7;10; 16]. С точки зрения Холодински, регуляция 
действий —  одна из центральных функций эмоций, и то, какие 
именно действия оказываются энергетизированы данной эмоци-
ей, характеризует как индивидуальную, так и внутрикультурную 
ее специфику.

Холодински часто использует терминологию А. Сроуфа [25], 
называя самые ранние формы эмоций «предшественниками», 
и соглашается с тем, что эти формы нельзя называть полноценно 
функционирующими эмоциями, но в то же время выделяет у но-
ворожденного пять эмоций с соответствующей им экспрессией 
[15]. В дальнейшем он характеризует эти эмоции как рефлексопо- 
добные реакции, вызываемые определенными состояниями орга-
низма и не соотнесенные с каким-либо значением (not meaning-
related appraisals). Однако в модели интериоризации Холодински 
исходит из того, что уже эти наиболее ранние формы экспрес-
сии младенца (пусть и после определенного периода их успеш-
ного использования и дифференциации до пятнадцати вариантов 
в раннем возрасте) становятся источником эмоциональной экс-
прессии как знака для себя в дошкольном возрасте.

Гергей и Уотсон [12] при описании стартовой точки эмоцио- 
нального развития подчеркивают, что ключевое отличие вну-
тренних ощущений младенца от эмоций в привычном для нас 
понимании в том, что они не соотнесены ни с какими обстоя-
тельствами и условиями, а значит, полностью ситуативны, не 
включают в себя ожидаемых, избегаемых или искомых послед-
ствий. В связи с этим, вероятно, мы не можем в полной мере 
называть эти переживания оценкой («appraisal») обстоятельств, 
стимулов, и даже при учете рефлекторной природы этих пере-
живаний называть их оценкой собственного состояния. Таким 
образом, функцию энергетизации действия эти формы эмоций 
еще выполнять не могут.
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По модели Гергея и Уотсона первичные, физиологически бази-
рованные переживания младенца обобщаются, соотносятся с опреде-
ленными обстоятельствами своего возникновения и с возможными/
желанными последствиями благодаря «отзеркаливанию» аффекта со 
стороны взрослого. Именно в этом процессе аффективные состояния 
первичного уровня приобретают вторичную репрезентацию, благода-
ря которой эмоции включаются в общее самоосознание и соотносятся 
с действиями. То есть в данной модели видно, каким образом эмоция 
приобретает функцию энергетизации действия.

Анализ этого процесса по модели Гергея и Уотсона показы-
вает путь, вполне соответствующий пути интериоризации внеш-
него социального знака и преобразованию под воздействием не-
которого непосредственного психического процесса в процесс, 
опосредованный репрезентацией, и позволяющий управлять сво-
им действием более самостоятельно.

В роли внешнего социального знака, как мы уже писали, вы-
ступает «отзеркаливание» аффекта взрослым. Гергей и Уотсон 
подчеркивают, что взрослый совершает «отзеркаливание» аффек-
та, специфически коммуникативно маркируя свою экспрессию 
и действия. До некоторой степени это похоже на «материнскую 
речь» в отношении эмоций: эмоции, которые взрослый атрибу-
тирует младенцу, он демонстрирует ярче, направленнее, сопро-
вождает выделяющим их комментарием [12]. По мнению Гергея 
и Уотсона, такая маркированность является необходимым усло-
вием, чтобы ребенок обнаружил «отзеркаливание» аффекта и со-
отнес его со своим состоянием, с его условиями и последствиями.

При целостном рассмотрении процесса преобразования форм 
эмоций в ходе развития мы видим главное отличие между ана-
лизируемыми моделями. И по модели Холодински, и по модели 
Гергея–Уотсона в процессе эмоционального развития происходит 
включение эмоциональных аспектов поведения взрослого как 
знака в становление более зрелых форм эмоций у ребенка. Одна-
ко это преобразование происходит по модели Холодински в конце 
дошкольного возраста [15], тогда как в модели Гергея и Уотсона 
включение знака в индивидуальный процесс можно наблюдать 
уже в той форме реализации эмоций, на которую оказывается 
способен годовалый ребенок. В модели Холодински преобразова-
ние, о котором мы говорим, наблюдаемое на первом году жизни, 
также зафиксировано, и с небольшими отличиями, указанными 
нами выше, он его также описывает. Однако он не рассматрива-
ет этот момент как собственно произошедшую интериоризацию 
знака, как преобразование разделенного между ребенком и взрос-
лым процесса в индивидуальный, реализуемый в психике ребен-
ка. При этом Гергей и Уотсон вовсе не используют термин «инте-
риоризация» и не апеллируют к теории Л.С. Выготского, в связи 
с чем может наблюдаться данное различие между моделями.
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Тем не менее вышеприведенный анализ, на наш взгляд, пока-
зывает, что, с одной стороны, отнесение момента интериоризации 
знака к дошкольному возрасту приводит к потере существенных 
черт процесса интериоризации. В частности, оказывается не до 
конца объясненным возникновение энергетизации действия эмо-
цией, то есть новообразования в исследуемой области развития. 
С другой стороны, такое рассмотрение периода упускает момент 
существенной перестройки психического процесса с появлением 
опоры на репрезентацию. Те изменения, которые происходят в го-
довалом возрасте, выглядят в модели Холодински лишь промежу-
точным нарастанием, постепенным продвижением к зрелой форме.

Таким образом, в модели Гергея и Уотсона мы можем найти 
в достаточной мере черты интериоризационного подхода к разви-
тию, и при этом данная модель решает задачу применения такого 
подхода в большем соответствии с его базовыми принципами, не-
жели модель Холодински, по отношению к которой эти принци-
пы открыто постулированы.

В то же время выделяемый в модели Холодински качественный 
перелом в развитии эмоций в дошкольном возрасте, безусловно, так-
же является существенной перестройкой. Холодински указывает, что 
в этот момент экспрессивные средства, с помощью которых ребенок 
сигнализировал о своем эмоциональном состоянии другим, могут 
быть направлены на себя самого. Это позволяет ребенку на новом 
уровне использовать эмоцию для регуляции действия. Примеры, ко-
торые приводит Холодински, действительно демонстрируют изме-
нение в возможности управлять своими действиями с использовани-
ем собственных эмоций: «взрослый человек может обеспечить себе 
поддержку, когда испытывает печаль» [ibid., р. 14]. В этом мы можем 
наблюдать не просто избегание обстоятельств, обычно вызывающих 
грусть, и стремление к обстоятельствам, обычно вызывающим ра-
дость, то есть тот уровень управления действиями на основе эмо-
ций, который оказывается достигнут к концу первого года жизни. 
Оказание себе поддержки в ситуации, когда испытываешь печаль, 
указывает на то, что человек может вообразить себя радостным, на-
ходясь в грустном состоянии, и предположить, а затем и искать, те 
обстоятельства, которые могли бы у него вызвать радость и «снять» 
грусть. Такой анализ эмоции во внутреннем плане мы не можем 
ожидать у годовалого ребенка.

Также Холодински показывает, что к концу дошкольного воз-
раста ребенок оказывается способен интерпретировать внутренние 
(проприоцептивные и физиологические) признаки эмоционально-
го состояния и еще до возникновения яркой внешней экспрессии 
предпринимать нечто для удовлетворения своих мотивов [ibid.]. 
При этом внешняя экспрессия не исчезает из репертуара ребенка, 
а оказывается сосредоточенной на функции общения, донесения 
информации о переживаемых эмоциях до окружающих.
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В этом процессе Холодински видит сходство эмоционального 
развития с появлением внутренней речи по Л.С. Выготскому. Изна-
чально социальная, то есть направленная на изменение поведения 
окружающих, речь ребенка проходит этап эгоцентрической речи, 
во время которого она уже направлена на структурирование дей-
ствий и регуляцию внимания самого ребенка, хоть и воспринима-
ется им как адресованная окружающим. Затем эти функции оконча-
тельно закрепляются во внутренней речи, но внешняя, социальная 
речь при этом остается для выполнения коммуникативных функ-
ций и даже становится более сложной и выразительной. Аналогич-
ный процесс Холодински видит и в развитии эмоциональной экс-
прессии. Исходно экспрессия ребенка направлена на окружающих 
и призвана изменить их поведение в направлении удовлетворения 
его мотивов. В дальнейшем за счет устойчивого ответа взрослого 
с использованием эмоциональной экспрессии, адекватной ситуа-
ции, у ребенка появляются экспрессивные сигналы, направленные 
на самого себя, хотя еще и реализуемые вовне. И лишь после завер-
шения дошкольного возраста эти сигналы в полной мере преобра-
зуются, по мнению Холодински, во внутренние ощущения [14; 17].

В целом, позиция модели Холодински по поводу существова-
ния качественного перехода в развитии управления действием на 
основе эмоций в конце дошкольного возраста, заключающегося 
в появлении таких форм эмоций, которые могут быть удержаны 
и сопоставлены во внутреннем плане, выглядит последовательно 
и эмпирически, и теоретически аргументированной. Однако в ло-
гике становления этой формы мы вновь обнаруживаем некоторое 
несоответствие фактам в описании начального этапа.

Когда Холодински проводит параллель между происхождени-
ем внутренней речи из внешней социальной речи и происхожде-
нием внутренней экспрессии из внешней социальной экспрессии, 
в качестве начального этапа он указывает первичную экспрессию, 
имеющуюся у новорожденного [16]. Но из анализа поведения мла-
денца в начале первого года жизни, приводимого как самим Холо-
дински [там же], так и Гергеем и Уотсоном [12] и другими авторами 
[25], видно, что начальные формы эмоциональных переживаний 
еще не несут информации об обстоятельствах их возникновения 
или искомых/избегаемых последствиях, то есть не несут психо-
логического смысла (meaning) для самого носителя переживания. 
Значит, их экспрессия не может быть в полной мере аналогична 
внешней социальной речи как коммуникативный сигнал.

В то же время формы эмоциональной экспрессии, которые Хо-
лодински ставит в соответствие эгоцентрической речи, оказывают-
ся отнесены к дошкольному возрасту, то есть осваиваются на его 
протяжении. Холодински не приводит примеров подобной эгоцен-
трической экспрессии и ситуаций, в которых она используется. Но 
опираясь на концепцию развития Д.Б. Эльконина [4] и на данные 
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А. Лесли [20; 21] о роли воображаемых ситуаций в становлении 
репрезентационных возможностей для эмоций, мы могли бы ожи-
дать, что эмоциональная экспрессия, изображаемая для погруже-
ния в воображаемую ситуацию со специфичными для нее пережи-
ваниями внутри сюжетно-ролевой игры дошкольника (а также при 
чтении книг, просмотре мультфильмов и их обсуждении), является 
аналогом эгоцентрической речи в логике развития эмоций. Здесь 
нужно отметить и тот факт, что именно в этом возрастном периоде 
осваиваются и активно используются для анализа, сравнения и со-
отнесения своих эмоций с различными ситуациями упоминаемые 
Холодински речевые культурно-специфические обобщения отно-
сительно эмоций и культурно-специфические формы эмоциональ-
ной экспрессии, возникающие после их оречевления.

Таким образом, в модели Холодински зафиксирован действи-
тельно момент преобразования процесса управления действий на 
основе эмоций, происходящий за счет интериоризации внешнего 
знака (эмоциональной экспрессии) взрослого, в конце дошкольно-
го возраста. В то же время в этой модели необоснованно рассмот- 
рен как промежуточный момент другого преобразования данного 
процесса, происходящий в конце младенческого возраста.

При этом логика процесса интериоризации по модели Хо-
лодински, где по аналогии с формированием внутренней речи 
первоначально внешние экспрессивные знаки, направленные на 
взаимодействие со взрослым, и внешние экспрессивные знаки, 
используемые самим взрослым, дают ребенку опыт анализа соб-
ственных переживаний и управления действиями на его основе, 
а затем преобразуются во внутренние экспрессивные знаки, со-
ответствует указываемому в данной модели новообразованию 
в конце дошкольного возраста.

Но этот процесс не согласуется с указанной в модели старто-
вой точкой —  экспрессивными возможностями новорожденного. 
В роли внешних, активно используемых знаков внутри комму-
никации со взрослым, обладающих психологическим смыслом, 
необходимым для того, чтобы использовать их для изменения по-
ведения окружающих, могут выступать экспрессивные сигналы 
ребенка 2–3 лет. Интересно, что по фактическим примерам и опи-
санию промежуточных этапов в своей модели Холодински это хо-
рошо показывает [17]. В связи с этим, возможно, формирование 
новообразования в конце дошкольного возраста было бы вполне 
обоснованно рассмотреть как другой, следующий этап, отдель-
ный интериоризационный процесс, началом которого выбрать не 
состояние новорожденности, а указанное в той же модели форми-
рование полноценно функционирующих эмоций.

Учитывая проведенный нами анализ модели Гергея и Уотсона, 
можно предложить выделить процесс формирования полноценно 
функционирующих эмоций в отдельный, первый этап интериориза-
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ции внешних знаков, используемых взрослым, в ходе эмоциональ-
ного развития. Безусловно, и сами интериоризируемые знаки («от-
зеркаливание» аффекта и оречевленная эмоциональная экспрессия), 
и процесс присвоения (удовлетворение потребностей младенца 
взрослым и взаимодействие в контексте и по поводу воображаемых 
ситуаций), и формируемое новообразование (форма эмоций с репре-
зентативным компонентом, позволяющая соотносить переживания 
с обстоятельствами и последствиями, и форма эмоций, позволяю-
щая анализировать и соотносить их во внутреннем плане) различа-
ются на этих этапах развития эмоций. Но в обоих процессах можно 
проследить становление одной линии развития: возможности управ-
лять своими действиями на основе собственных эмоций.

Предлагаемые нами уточнения в модели интериоризации 
Холодински и включение модели социо-био-обратной связи Гер-
гея – Уотсона в более широкую схему интериоризационного хода 
развития эмоций обнаруживают явное сходство с теорией разви-
тия Д.Б. Эльконина [4].

Проведенный нами анализ показал, что предложенные в со-
временной литературе в данном направлении модели Гергея – Уот- 
сона и Холодински содержат много общих черт. Эти подходы 
называют в качестве общего механизма развития эмоций вклю-
чение внешних коммуникативных знаков во внутренний инди-
видуальный процесс. В качестве таких знаков, указывая эмоцио- 
нальные аспекты поведения взрослого, они выделяют сходные 
этапы в эмоциональном развитии.

В то же время между предлагаемыми в данных моделях ме-
ханизмами обнаруживаются и различия: разное понимание того, 
какие именно детали поведения взрослого в отношении пере-
живаний младенца оказываются интериоризированы; различия 
в акцентах на функции энергетизации действия у первичных 
форм эмоций. Но ключевое различие между данными моделями 
заключается в статусе, придаваемом внутри каждой из них пре-
образованию форм эмоций, которое наблюдается в конце первого 
года жизни. Момент появления полноценно функционирующих 
эмоций, с их соотнесенностью с обстоятельствами и последстви-
ями в реальной ситуации, в модели Гергея и Уотсона выступает 
как момент включения внешнего знака во внутренний процесс 
управления действием на основе эмоций. При этом в модели Хо-
лодински он является лишь промежуточным этапом на пути ин-
териоризации внешнего знака, для возникновения в дошкольном 
возрасте новой формы эмоции, опирающейся на внутреннюю 
эмоциональную экспрессию и позволяющей анализировать свои 
эмоции во внутреннем плане.

В целом рассматриваемые модели и выдвинутые теоретиче-
ские модификации для них представляются крайне интересными 
как основа для эмпирических исследований в данной области.
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Abstract. This review compares two emotional development models, that 
stand out with their special attention to the mechanism for transition from 
earlier forms of emotions to more mature ones including representations 
of affective internal states. The internalization theory by M. Holodynski 
proposes to interpret emotional development by analogy with L.S. Vygotsky’s 
approach to the thinking development. The social-biofeedback model 
(G. Gergely, J. Watson) is built on contingency perception. Our analysis 
showed both common features and differences between the two 
approaches. In both models, the emotional development mechanism is 
inclusion of external signs to the inner process of actions regulation based 
on emotions. The key difference is determined by the status of the fully 
functioning emotions appearance. In Gergely–Watson model, this event is 
interpreted as transformation of emotions realization after inclusion of the 
external communicative signs. In Holodynski’s model, such change appears 
just as an intermediate step on the path of external signs internalization 
that leads to emergence in preschool age of a new form of emotion, based 
on internal emotional expression and allowing to process one’s emotions 
in the mental plane. In general, the models under consideration and the 
theoretical modifications put forward for them are extremely interesting as 
the basis for empirical research in this area.
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tions, social learning, emotional expression.
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