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Значение психогенетических исследований
для развития дифференциальной психофизиоло-
гии и антропологии трудно переоценить, но важ-
но подчеркнуть и обратную позитивную значи-
мость дифференциальной психофизиологии для
психогенетики как науки. Влияние генетических
особенностей человека на его психическое раз-
витие опосредуется сложнейшей системой взаи-
мосвязей и взаимоотношений, которые еще
только будут прослежены и выявлены. В реаль-
ной жизни человека как индивидуума, живуще-
го в социуме, биологическое настолько пере-
крывается социальным, что его долевое учас-
тие трудно оценить, но это отнюдь не исклю-
чает того, что биологическое создает фундамен-
тальную основу для социального и является тем
фоном, на котором строятся и протекают слож-
ные психологические процессы.
Поэтому, принимая во внимание то, что ос-

новными особенностями генотипа человека яв-
ляются гигантский генетический полиморфизм
и наличие большого числа регуляторных генов-
модуляторов, а также уникальность каждого

человека по генетической конституции, следу-
ет полагать, что изучение природы индивиду-
альных различий людей в отношении динами-
ческих характеристик основных свойств нерв-
ной системы, психических функций, процессов
и состояний, а также поведения в целом прин-
ципиально важно для развития психогенетики
человека как науки. В этом плане валидность
генетических методов и тестов дифференци-
альной психодиагностики с проведением тща-
тельного сопоставительного многофакторного
анализа результатов психогенетических иссле-
дований имеет исключительную важность и
перспективность для развития комплекса наук
о человеке.
Психогенетика — это та область знаний, ко-

торая сформировалась на пересечении таких на-
учных дисциплин, как биология развития и онто-
генетика, с одной стороны, и комплекса наук о
поведении человека — с другой. При этом важ-
на ее тесная связь с такими науками, как диф-
ференциальная психология, этика, нейропсихоло-
гия, экологическая физиология, валеология [2].
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Подробно не останавливаясь на проблемах
медицинской психогенетики, необходимо упо-
мянуть, что генетическая детерминирован-
ность наиболее распространенных психических
заболеваний — олигофрении, эпилепсии, ши-
зофрении — не вызывает сомнений. К настоя-
щему времени известно более 300 заболеваний
нервной системы, для которых доказана гене-
тическая обусловленность. Что же касается
психопатий, патологии характера и целого ря-
да психопатологических расстройств, включа-
ющих алкоголизм и наркотические синдромы,
то эти проблемы в нашем обществе достаточ-
но остры и их еще предстоит разрешить (пси-
хогенетические исследования в этом направле-
нии практически отсутствуют).
Значительность и важность психогенетики

для разрешения прикладных проблем психоло-
гии и медицины несомненна. Эта наука уже в
недалеком будущем призвана решать онтоге-
нетические проблемы, прогнозировать разви-
тие наследственно-обусловленных заболеваний
ЦНС, психопатологических расстройств, выяв-
лять в связи с неблагоприятным воздействием
средовых факторов (экологических и соци-
альных) группы риска возникновения психичес-
ких дисфункций, неадаптивных форм поведе-
ния и прогнозировать развитие многих распро-
страненных патологических процессов, относя-
щихся к болезням дезадаптации (атеросклероз,
гипертония, сахарный диабет, онкологическая
патология, аутоиммунные заболевания, аллер-
гии), а также разрабатывать очень важные для
социума и индивидуума проблемы профессио-
нальной ориентации, развития творческого по-
тенциала личности, обеспечения психологичес-
кой устойчивости и адекватной социальной
адаптации.
Основной задачей психогенетики — нового

научного направления — стало изучение онто-
генеза обширного класса биосоциальных функ-
ций организма человека, именуемых «пове-
дением» в широком смысле этого слова. При
этом подразумевается обеспечение связей и
взаимодействия собственно индивидуального
генотипа человека с окружающей его экологи-
ческой и социальной средой [3]. Было бы вер-
ным остановиться на термине «генетика пове-
дения», если исследователь решает какие-то
конкретные задачи генетического плана с со-
поставлением в заданной, моделированной си-
туации тех или иных конкретных поступков с
исследованием типа наследования определенно-
го признака при изучении локализации гена,
ответственного за проявление этого определен-
ного признака в фенотипе. Но сложные пове-
денческие акты, как правило, являются прояв-
лением функционирования многих генов, как
мы рассмотрим позднее, механизмы и взаимо-
действия которых трудноопределимы. Поэто-

му, когда решаются психологические пробле-
мы, связанные со структурой человеческой ин-
дивидуальности, типологией и характеристика-
ми индивидуального развития, адекватным и
оправданным является использование термина
«психогенетика».
Наличие у человека социальной преемствен-

ности, «программы социального наследова-
ния», «сигнальной наследственности» форми-
рует наследование адаптивных форм поведе-
ния. Эти психологические признаки свойствен-
ны только человеку, они передаются по на-
следству из поколения в поколение в разных
социальных группах. Для диагностики и оцен-
ки многих психологических признаков у чело-
века, в частности на нейронном и межсистем-
ном уровнях, используются иные методологи-
ческие приемы и методики исследований, кото-
рые вообще не применимы к животным, так как
у них отсутствует такой уровень интегратив-
ного управления, как нейроиммуномодуляция.
К тому же речевая функция, мысли, чувства
существенно модулируют механизмы нейро-
имунноэндокринной регуляции, и психика че-
ловека, являясь открытой системой не только
для взаимодействия с внешним миром и социаль-
ной средой, обладает способностью к самообу-
чению и самосовершенствованию, что обеспе-
чивает позитивные тенденции в индивидуаль-
ном развитии и прогресс в развитии человече-
ства в целом. Всегда, изучая психологические
особенности человека в их внешних, поведен-
ческих проявлениях (иного способа просто нет),
объектом психогенетического исследования сле-
дует считать не саму эту особенность как при-
сущую только человеку психологическую чер-
ту, а реализацию ее во внешнем поведении по
форме. Поэтому термин «генетика поведения»
целесообразно оставить только для изучения
поведенческих реакций у животных.
Психогенетика как система знаний о насле-

довании психологических признаков появилась
в 50-е гг. ХХ в., но была более обещанием, чем
реальностью: психологи стали использовать в
своих исследованиях методы генетики, а гене-
тики — исследовать проблемы генетики пове-
дения. Однако уже к концу 70-х гг. профессио-
нальным психологическим сообществом приня-
то короткое и ясное обозначение — «психоге-
нетика», и психогенетические подходы в насто-
ящее время становятся средством, необходи-
мым для понимания особенностей психической
деятельности человека. К настоящему време-
ни в современной немецкой литературе, когда
говорят о человеке, также используется термин
«психогенетика», а термин «генетика поведе-
ния» применяют только к исследованию пове-
дения у животных. Принципиально важно под-
черкнуть, что именно термин «психогенетика»
содержательно обозначает изучение значи-
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мости генетических и средовых факторов, ко-
торые формируют межиндивидуальную вариа-
тивность конкретных психологических черт, а
не поступков человека (единиц его поведения).
В связи с этим чрезвычайно важно отметить

значение генетической нейрофизиологии и пси-
хофизиологии для развития психогенетики.
Изучение генетической детерминированности
особенностей биоэлектрической активности
мозга (паттерны ЭЭГ и ВП), механизмов ней-
роимунноэндокринной регуляции, в том числе
со стороны вегетативной (автономной) нервной
системы, а также особенностей нейротрансмит-
терных и гормональных взаимодействий, мета-
болической активности определенных нейро-
структур ЦНС (нейронный уровень) является
тем необходимым основополагающим базисом,
на котором может строиться логика психогене-
тического исследования. Именно такая методо-
логия психогенетики определяет возможность
понимания этиологии человеческой индивиду-
альности с позиции исследования индивидуаль-
ных психофизиологических характеристик лич-
ности (растущего ребенка и взрослого).
Путь от гена к психологическому признаку

(индивидуальной психологической черте) лежит
через морфофункциональный уровень тех ней-
роструктур ЦНС, которые отвечают за про-
явление этого признака, иными словами, в гено-
типе человека закодированы те морфофункцио-
нальные особенности функционирования его
мозга и организма в целом, которые вместе со
средовыми влияниями создают все то разнооб-
разие психофизиологических особенностей че-
ловека, включая его личностные свойства и
качества, интеллект, темперамент, творческие
способности, которые мы наблюдаем в дейст-
вительности.
Поскольку организм человека активен и ре-

активен, а его мозг самоорганизующаяся, са-
мосовершенствующаяся и самообучающаяся
функциональная система, важность и значи-
мость генетических элементов в организации
поведенческого паттерна, психической дея-
тельности человека в целом следует рассмат-
ривать в контексте сопряженного взаимодей-
ствия нейроструктур неокортекса при участии
моделирующих систем мозга (лимбическая си-
стема, ретикулярная формация мозга) с изме-
няющимися средовыми факторами. На протя-
жении всей жизни человека его психологичес-
кие функции определяются генотипом, физио-
логической адаптацией и социальной адапта-
цией, а последние, в свою очередь, также яв-
ляются интегрированным проявлением функ-
ционирования многих генов и результирующей
их экспрессии (проявление в фенотипе их ак-
тивности по степени выраженности того или
иного психологического признака) под влияни-
ем конкретных условий среды. При этом дина-

мика психологических характеристик личнос-
ти на всех этапах онтогенеза, включая его кри-
тические периоды, с одной стороны, генетичес-
ки детерминирована, а с другой — активно
модулируется средовыми факторами, в том
числе и социальной сферы.
Особое место генетической психофизиоло-

гии в общей структуре психогенетических ис-
следований определяется той логикой, что все
виды реактивности организма, его психическая
деятельность в целом и организация поведен-
ческого паттерна, в частности, покоятся на
взаимодействии уникальных морфофункцио-
нальных структур генома человека с постоян-
но изменяющимися факторами среды (индиви-
дуальной, общей). Результирующей этого взаи-
модействия являются те конкретные психоло-
гические характеристики личности, которые
проявляются на всех этапах жизни индивидуу-
ма. Другими словами, все виды психической
деятельности человека не могут рассматри-
ваться в отрыве от психофизиологических осо-
бенностей организма, поскольку определяются
таковыми, а они, в свою очередь, в значитель-
ной мере детерминированы генотипом.
При этом без непрерывного и интегративно-

го взаимодействия моделирующих факторов
среды с регуляторными элементами генома,
влияющими на экспрессию генов (их проявле-
ние в фенотипе), невозможна адекватная физио-
логическая адаптация, целенаправленная пси-
хическая деятельность и формирование адап-
тивных форм поведения. Несмотря на общеиз-
вестность данного положения, соответствую-
щих такой логике исследовательских программ
в мире — единицы, но надо полагать, что в ско-
ром будущем изучение формирования особен-
ностей психики человека будет несомненно ос-
новываться на методологических позициях пси-
хогенетики, предметом исследований которой
является изучение роли и определение участия
тех генетических и средовых факторов, кото-
рые формируют межиндивидуальную вариа-
тивность конкретных психологических черт.
Обозначая такую область знаний, как «пси-

хогенетика»,  следует подчеркнуть, что эта
наука изучает факторы, которые формируют
именно межиндивидуальную вариативность
конкретных психологических черт, но не чело-
веческих поступков. В связи с этим необходи-
мо вернуться снова к терминам «генетика по-
ведения» и «психогенетика», поскольку для оп-
ределения в данной области знаний это имеет
не только методологическое, но и мировоззрен-
ческое значение, а также нравственное. Если бы
был принят термин «генетика поведения», то
объектом исследования должен был бы стать
поступок человека, т. е. социально оценивае-
мый поведенческий акт. Тогда неизбежно оши-
бочно допускается возможность наследования
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индивидуальных убеждений, мотивов, ценност-
ных ориентировок и всего того, что движет по-
ступками человека и определяет его поведен-
ческие реакции.
Но достижения современной психологичес-

кой науки о структуре личности, генезисе фор-
мирования личностных черт полностью проти-
воречат такой постановке вопроса. С позиций
современной молекулярной генетики, это так-
же неверно: не существует социально «хоро-
ших» и социально «плохих» генов, есть толь-
ко определенный индивидуальный генотип, ко-
торый определяет те или иные (социально ин-
дифферентные) индивидуальные особенности
личности, а их развитие, реализация направля-
ются, канализируются той средой, с которой
данный человек активно взаимодействует как
биологическое и социальное существо. Поэто-
му одна и та же генетически детерминирован-
ная личностная черта в зависимости от мотивов
деятельности, влияния средовых факторов мо-
жет получить и положительный, и отрицатель-
ный социальный смысл, найти различное выра-
жение в поведенческих актах индивидуума.
В этой связи правомочным является именно

термин «психогенетика», так как он отражает
важный содержательный смысл: речь идет о тех
значимых факторах, которые определяют не
отдельные человеческие поступки, поведенчес-
кие акты, а формируют межиндивидуальные
различия по отдельным психологическим харак-
теристикам личности (например, исследуется
генотип — средовые соотношения в вариатив-
ности интеллекта и других когнитивных функ-
ций, моторной деятельности и темперамента).
Психогенетика сегодня — это развитая на-

ука со всеми атрибутами таковой: собственны-
ми методологическими подходами, методами
исследований, а также приемами анализа ре-
зультатов психогенетических исследований и
их трактовками.
Представляется принципиально важным еще

раз подчеркнуть, что в общей логике психоге-
нетического исследования необходимым зве-
ном в понимании человеческой индивидуально-
сти являются генетическая нейрофизиология и
нейропсихология. Однако даже в настоящее
время мало научных работ, раскрывающих ге-
нетическую детерминированность нейро-, пси-
хофизиологических признаков в сравнении с
сугубо психологическими научными исследо-
ваниями. Дальнейшая перспектива состоит в
реализации логики трех взаимосвязанных
уровней: генотип → морфофункциональный
уровень нейроструктур ЦНС (в том числе ней-
ронный) → психика. Такая логика предусмат-
ривает валидность психогенетических и психо-
логических тестов для выяснения механизмов,
лежащих в основе межиндивидуальной вариа-
тивности психологических признаков.

Значимость психогенетики как науки следу-
ет рассматривать в рамках такой актуальной
проблемы, как «соотношение биологического и
социального в развитии человека». Эта пробле-
ма до сих пор во многом остается нерешенной,
в том числе и в области психологического он-
тогенеза. В настоящее время, благодаря дости-
жениям современной молекулярной генетики,
нейроиммунологии можно подойти к решению
многих проблем психологии и медицины, в том
числе и раскрытия механизмов взаимодействия
генотиповых и средовых факторов, определя-
ющих те или иные психофизиологические и
психологические особенности индивидуума в
процессе развития, а также особенности фор-
мирования его адаптивных возможностей и ре-
зультативности к развитию заболеваний.
Диапазон адаптивных реакций организма в

ответ на поступающие стимульные сигналы
(раздражения) из энтосферы человека достаточ-
но широк, но их спектр и адекватность во мно-
гом предопределены генетически детерминиро-
ванными особенностями психики индивидуума.
Прежде всего это касается той стороны психи-
ки, которая отнесена к динамической, т. е.
адекватность адаптивных реакций определяется
теми динамическими характеристиками психики
(соответствуют основным свойствам нервной
системы), которые присущи человеку как пред-
ставителю наиболее современного вида Homo
sapiens, известного во Вселенной.
Формирование адекватных адаптивных реак-

ций организма основано на сопряженном взаи-
модействии его ведущих гомеостатических
систем: нервной, иммунной, эндокринной, —
что обеспечивает сложность психической дея-
тельности и функционирования механизмов
нейроиммунномодуляции. При этом регуляция
осуществляется на всех иерархических уров-
нях — от молекулярно-клеточного до организ-
менного. Формирование стереотипных неспе-
цифических адаптивных реакций предопреде-
лено генетически, но особенности строения ге-
нома человека (его «избыточность» и пластич-
ность), процессы генетической изменчивости, в
том числе и на нейронном уровне, создают
морфофункциональную основу для дальнейше-
го самосовершенствования форм адаптивного
поведения человека и всех видов его психичес-
кой деятельности.
Прогресс в области психогенетики и откры-

тий в этой области знаний следует ожидать при
комплексном сопоставительном анализе ре-
зультатов цитогенетических исследований и
методик дифференциальной психодиагностики
с обязательным включением объективных ме-
тодов оценки психофизиологических характе-
ристик индивидуума. Что же касается содер-
жательной части психики, то все то, что харак-
теризует человека как личность (мировоззре-
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ние, нравственные, этические ценности, моти-
вации, стремления, интересы),  непосредствен-
но не заложено в генотипе, а определяется в
большей степени социальным опытом.
Однако признанным является наличие сиг-

нальной наследственности, которая присуща
только человеку. При этом происходит переда-
ча от поколения к поколениям позитивных тен-
денций развития, они закрепляются в геноти-
пе, что обеспечивает совершенствование адап-
тивных форм поведения и прогресс в развитии
психики человека. В каких структурах мозга
конкретно это находит отражение, еще пред-
стоит выяснить, но необходимо уяснить, что
генетические особенности интеллекта, памяти,
творческие способности и психическая дея-
тельность в целом предопределены характером
протекания нейрофизиологических процессов в
определенных структурах мозга, ответствен-
ных за ту или иную психофизиологическую ха-
рактеристику личности, за какой-то опреде-
ленный вид психической деятельности, т. е. тех
нейроструктур ЦНС и соподчиненных им дру-
гих морфофункциональных элементов, кото-
рые являются субстратом — морфологической
основой для протекания определенных психи-
ческих процессов.
Характер протекания биосинтетических про-

цессов в нейроструктурах мозга, и в особеннос-
ти интенсивность метаболизма в этих структу-
рах ЦНС, тесно связаны с механизмами функ-
ционирования всех регуляторных систем орга-
низма, что обуславливает существенное моду-
лирующее влияние механизмов нейроиммунно-
эндокринной регуляции на психическую дея-
тельность человека. К настоящему времени
доказана значительная роль наследственной
обусловленности ряда поведенческих актов и
сложных психических функций — сенсорного
различения и энергетического обеспечения мо-
торной деятельности.
Выявленная генетическая детерминирован-

ность показателей лабильности нервных про-
цессов, ЭЭГ покоя человека и вызванных по-
тенциалов мозга, безусловно, создают тот фо-
новый генетический уровень, который будет
определять индивидуальные психофизиологи-
ческие характеристики личности. При этом оп-
ределенные специализированные нейрострук-
туры неокортекса будут доминантными в фор-

мировании конкретных психологических при-
знаков (личностных черт).
Человек является обладателем уникального

набора генов, существующего в его геноме с
инвариантной, общей для представителей Homo
sapiens частью генома. Поэтому каждый чело-
век индивидуален и вместе с тем чем-то похож
на другого человека. Кроме того, каждый че-
ловек — представитель той или иной культу-
ры, этноса, профессиональной, возрастной
группы, семьи и, одновременно он — носитель
своего собственного, уникального сочетания
всех этих факторов и личного, тоже уникаль-
ного индивидуального опыта. Ученые подсчи-
тали, что число возможных сочетаний генов у
человека составляет 3·10, тогда как число жив-
ших на Земле людей за всю историю челове-
чества составляет 7·1010, что на десятки поряд-
ков меньше. Поэтому никогда не может быть
двух людей с одинаковым набором генов. Каж-
дый из нас психогенетически уникален. Что же
касается генетики поведения, в том числе ее
социальных аспектов, то каждый человек пред-
ставляет собой уникальный психогенетический
эксперимент в данных конкретных условиях,
обстоятельствах жизни, цивилизации XXI в., и
этот эксперимент уже никогда, нигде и ни с
кем не повторится в истории человечества и во
Вселенной в целом.
Таким образом, к настоящему времени до-

казанными являются такие положения:
— индивидуальные различия не «ошибка»,

а неизбежная реальность, способ существова-
ния общих психологических закономерностей;

— многие индивидуальные особенности яв-
ляются достаточно устойчивыми в онтогенезе;

— межиндивидуальная вариативность пси-
хологических признаков оказывается разной у
разных индивидуумов в разных возрастных
группах, что отражает перестройки исследуе-
мых психологических функций в онтогенезе [1].
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