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ПЕРЕЖИВАНИЯ У ДЕТЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА

Е.З. Сабирова, А.П. Белова, С.Б. Малых

Рассматриваются результаты исследований роли генетических и средовых факторов в детерминации ин-
дивидуальных различий по уровню депрессивности на протяжении школьного детства. 
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В психогенетике накоплен достаточно боль-
шой эмпирический материал о влиянии генети-
ческих и средовых факторов на индивидуаль-
ные различия в депрессивности (Balciuniene et 
al, 1998; Boomsma et al., 2005; Carmelli, 2000; 
Craddock, Forty, 2006; Eaves  et al.,1997; Edelbrock 
et al., 1995; Eley et al., 1997, 2008; Glowinski et 
al., 2003; Gjone, Stevenson, 1997; Hewitt et al., 
1992; Jacobson, Cryan, 2007; Murray, Sines,  1996; 
O’Connor et al., 1998; Posthuma, 2006; Rende et al., 
1993; Rice et al., 2002, 2005; Silberg  et al., 2010; 
Scourfi eld et al., 2003; Tennant, 2002; Schmitz et al., 
1995; Thapar, McGuffi n, 1994; Wierzbicki, 1987). 
Однако следует отметить, что большая часть ис-
следований посвящена изучению клинических 
форм депрессии. Тем не менее все больший ин-
терес вызывает изучение депрессивности как 
индивидуальной психологической особенности, 
выражающейся в склонности испытывать депрес-
сивные переживания в различных жизненных си-
туациях. Большинство психологических характе-
ристик, в том числе и депрессивность, рассматри-
ваемая с точки зрения индивидуальных различий, 
относятся к так называемым количественным 
признакам. Эти признаки характеризуются тем, 
что в популяции их распределение непрерывно 
и может приближаться к кривой нормального рас-
пределения, а не ограничиваться качественными 
изменениями.

Цель данной работы – изучение результатов 
эмпирических исследований роли генетических 
и средовых факторов в детерминации индивиду-
альных различий депрессивности, рассмотрение 
влияния возрастных и половых факторов,  типа 
родства участников исследования.

Вклады аддитивного генетического фактора 
в рассмотренных исследованиях представлены на 
рисунке 1.

Рисунок 1 – Размер аддитивной генетической ком-
поненты дисперсии по показателю депрессивности, 

полученный в различных исследованиях
Примечание: по горизонтали – номер исследо-

вания, по вертикали – вклад аддитивных генетиче-
ских факторов (а²). На рисунке представлены данные 
только по оценкам детей: 1 – Wierzbicki, 1987 (6–16); 
2 – Rende et al. (8–16); 3 – Thapar &McGuffi n (12–16); 
4 – Eaves et al. (8–16); 5 – Eley et al. (8–16); 6 – Eley et 
al. (8–11); 7 – Eley et al. (12–16); 8 – Eley & Stevenson 
(8–11 мальчики); 9 – Eley & Stevenson (8–11 девочки); 
10 – Eley & Stevenson (12–16 мальчики); 11 – Eley & 
Stevenson (12–16 девочки); 12 – Rice et al. (11–17); 
13 – Rice, Harold &Thapar (11–17); 14 – Eley et al.
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Таблица 1 – Проведенные исследования депрессивности в генетике поведения

Автор Выборка Возраст Методика Источник 
данных

Компоненты 
дисперсии

а² c² e²

Wierzbicki M., 1987 41 пара однополых близне-
цов и их родители 6–16 лет Дети 93 – –

Родители 32 – –

Rende R.D. et al., 1993

707 пар однополых близ-
нецов, сиблингов, полуси-
блингов и генетически не 
связанных братьев

8–16 лет CDI Дети 34 4 62

Thapar A. &McGuffi n 
P., 1994

218 пар однополых близ-
нецов 8–16 лет

MFQ
 

Родители 48 31 21

114 пар детей 8–11 лет Родители 18 60 22
108 пар подростков 12–16 лет Родители 78 04 18
108 пар подростков 12–16 лет Подростки 76 0 24

van den Oord et al., 
1994

111приемных биологиче-
ских детей, 221 приемных 
детей генетически не 
связанных

10–15 CBCL Родители 13 31 59

Edelbrock et al.,1995 181 пара однополых близ-
нецов 7–15 лет CBCL Родители 34 30 36

Gjone,
Stevenson, Sundet, & 
Eilertsen, 1996

915 пар близнецов 5–15 лет CBCL – – –

Murray, K.T., & Sines, 
J.O., 1996

364 пары однополых близ-
нецов

4–6 лет Опросник 
Синса

Родители 0 29 71
7–12 лет Родители 46 0 54

Eaves L. et al.,1997 1412 пары однополых 
близнецов 8–16 лет

MFQ, Revised 
Children′s 
Manifest the 
Anxiety Scale 

Матери 65 0 35
Отцы 60 0 40
Мальчики 16 14 70
Девочки 15 26 59

Eley T.C. et al.,  1997 395 пар однополых близ-
нецов

8–16 лет Child – report 
factor Дети 48 10 42

8–16 лет Child – report 
factor Родители 49 05 46

8–11 лет CDI, CBCL Дети 34 28 38
12–16 лет CDI, CBCL Подростки 28 08 64

van den Oord, Rowe, 
1997

436 пар однополых си-
блингов 4–6 лет

BPI
Родители 24 16 59

119 разделенных сиблингов 6–8 лет Родители 28 18 53
122 двоюродных сиблингов 8–10 лет Родители 26 18 56

  Eley T.C. et al., 1998

180 пар приемных детей 
и родителей 7–12 лет Mneuro, 

CBCL
Матери, 
дети 5 13 72

227 пар родных детей 
и родителей 7–12 лет Mneuro& 

Asher/Kandell
Матери, 
дети 3 1 96

77 пар приемных сиблингов 7–12 лет CBCL Дети 0 51 49
93 пары родных сиблингов 7–12 лет Asher/Kandell Дети 0 21 79

O’Connor T.G. et al., 
1998

405 пар однополых близ-
нецов, сиблингов, полуси-
блингов и генетически не 
связанных

10–18 лет Суммарный показатель 
оценки родителей и детей 22 14 64
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Автор Выборка Возраст Методика Источник 
данных

Компоненты 
дисперсии

а² c² e²

Eley & Stevenson, 
1999 490 пар

8–11 
мальчики

CDI, 
State-Trait 
Anxiety 
Inventory for 
Children

Дети

08 36 56

8–11 
девочки 23 37 40

12–16 
мальчики 57 01 42

12–16 
девочки 02 56 42

Rice F. et al., 2002 1463 пар близнецов и их 
родители

8–10 MFQ, 
Hospital 
Anxiety and 
Depre-ssion 
Scale

Матери 28 48 24
11–17 Матери 15 59 26

11–17 Дети 55 4 41

Scourfi eld,J. Rice F., 
Thapar A., Harold G., 
Martin N., McGuffi n 
P., 2003

670 пар близнецов

5–11 лет
мальчики

MFQ Родители

0 49 51

12–17
мальчики 68 0 32

5–11 лет
девочки 41 35 24

12–17
девочки 80 0 20

Rice F., Harold G. 
&Thapar A., 2005

1468 пар близнецов
Внимание: контролирова-
лись измеряемые средовые 
факторы

8–17
MFQ

Матери 21 5 74

11–17 Дети 45 0 55

Eley T.C. et al., 2008 300 пар близнецов 8 CDI Дети 16 14 70

Примечание: В таблице использованы данные Thalia C. Eley, Kirby Deater-Deckard, Eric Fombonne, David W. 
Fulker, Robert Plomin [2], Thalia C. Eley [3] и Frances Rice, Gordon Harold, Anita Thapar [4].

Таким образом, обобщая данные в пред-
ставленных исследованиях, можно заключить, 
что их результаты свидетельствуют о приме-
нении трех моделей, описывающих структуру 
фенотипической дисперсии депрессивности. 
Первая модель подразумевает влияние аддитив-
ных генетических факторов и индивидуальной 
среды, при невыраженной или незначимой роли 
общей среды; вторая включает действие адди-
тивных генетических, индивидуальных и общих 
средовых факторов; третья отрицает генетиче-
ское влияние и включает лишь общесредовой 
и индивидуальносредовой компоненты. При этом 
оценки вклада как генетической, так и средовых 
компонент в индивидуальные различия депрес-
сивных симптомов варьируют в очень широких 
пределах от полного отрицания вклада того или 
иного компонента до его максимально возможно-
го значения (таблица 1). Так, влияние генетиче-
ского фактора отрицается в исследованиях Murray 

и Sines (согласно родительским оценкам выра-
женности депрессивной симптоматики у детей 
4–6 лет) [1];  Eley et al. (согласно данным самоот-
четов среди детей 7–12 лет) [2–3]; Scourfi eld, Rice, 
Thapar, Harold, Martin, McGuffi n (согласно роди-
тельским оценкам выраженности депрессивности 
среди мальчиков 5–11 лет) [5]. Наиболее высокие 
значения вклада генетического компонента бы-
ли выявлены в исследованиях Thapar, McGuffi n 
(0,76; 0,78 согласно родительским оценкам и дан-
ным самоотчетов среди подростков 12–16 лет) [6], 
Eaves L. et al. (0,60; 0,65 согласно родительским 
оценкам среди детей 8–16 лет) [7] и Scourfi eld, 
Rice et al. (0,68; 0,80 согласно родительским оцен-
кам среди детей 12–17 лет) [5].

Вклад фактора общей среды отрицается 
в результатах, полученных в исследовании Thapar, 
McGuffi n (согласно данным самоотчетов среди 
подростков 12–16 лет); Murray, Sines (согласно 
родительским оценкам выраженности депрессив-
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ных симптомов среди детей 7–12 лет); Eaves L. et 
al. (согласно родительским оценкам депрессивной 
симптоматики среди детей 8-16 лет); Scourfi eld, 
Rice et al. (согласно родительским оценкам у детей  
12–17 лет); Rice et al. (согласно данным самоот-
четов детей 11–17 лет). Наиболее высокие оценки 
вклада общей среды были получены в исследова-
ниях Thapar, McGuffi n (0,6 согласно родительским 
оценкам среди детей 8–11 лет), Rice et al. (0,59 со-
гласно родительским оценкам среди детей 11–17 
лет); Eley et al. (0,51 согласно данным самоотчетам 
среди приемных сиблингов 7–12 лет).

Вклад фактора индивидуальной среды варьи-
рует от 0,18 (согласно родительским оценкам вы-
раженности депрессивности среди детей 12–16 лет) 
в исследованиях Thapar, McGuffi n 0,20 (согласно ро-
дительским оценкам депрессивности среди девочек 
12–17 лет) Scourfi eld, Rice et al. до 0,96 (согласно дет-
ским и родительским оценкам для детей 7–12 лет) 
в исследовании Eley et al. 

Влияние возраста. В рассмотренных исследо-
ваниях выраженность признака оценивалась как 
непосредственно детьми и подростками, так и их 
родителями. Для возраста от 5 до 11–12 лет, соглас-
но родительским оценкам, в разных исследованиях 
наиболее адекватной оказываются полная модель, 
которая включает влияние аддитивных генетиче-
ских факторов, факторов общей и индивидуальной 
среды (Rice et.al., Thapar, McGuffi n), простая ге-
нетическая модель (Murray, Sines), полная модель 
для девочек (Scourfi eld et al.) и средовая модель для 
мальчиков (Scourfi eld et al.). Причем, в исследова-
ниях Rice (Rice et al.) и Thapar (Thapar, McGuffi n) 
сильное влияние оказывает фактор общей среды, 
в то время как в модели для девочек  доминирует 
аддитивный генетический фактор (Scourfi eld et al.). 
В тех исследованиях, где наилучшим образом по-
дошли простая генетическая и средовая модели, 
преобладает фактор индивидуальной среды. Со-
гласно детским ответам наиболее подходящей ока-
залась полная модель (Eley et al.) с преобладанием  
фактора индивидуальной среды.

Для следующей возрастной группы от 11–12 
до 17, согласно родительским ответам, подходя-
щими оказались полная модель (O’Connor et al.; 
Thapar, McGuffi n) и простая генетическая модель 
(Scourfi eld et al.). Для моделей Thapar (Thapar, 
McGuffi n) и Скоурфилда (Scourfi eld et al.) доми-
нирующим оказался аддитивный генетический 
фактор. Для суммарного показателя подростков 
и родителей в исследовании O’Connor (O’Connor 
et al.), доминирующее влияние оказывает фактор 
индивидуальной среды. В соответствии с отве-
тами подростков подходящими также оказались 

полная модель с преобладанием влияния аддитив-
ного генетического фактора (Rice et al.) и простая 
генетическая модель (Rice, Harold, Thapar; Thapar, 
McGuffi n). Причем в простой генетической модели 
Thapar (Thapar, McGuffi n) преобладает аддитивный 
генетический фактор, а в исследовании Rice (Rice, 
Harold, Thapar) – фактор индивидуальной среды. 

Для группы от 8 до 16–17 лет, согласно роди-
тельским ответам, подошли полная модель (Thapar, 
McGuffi n) и простая генетическая модель (Eaves et 
al.) с преобладанием аддитивного генетического 
фактора. Согласно детским ответам подходящей 
оказывается полная модель (Eaves et al.; Eley et al.; 
Rende et al.). Причем в исследовании Eley (Eley et 
al.) преобладает влияние аддитивного генетическо-
го фактора, а в исследованиях Rende и Eaves – фак-
тор индивидуальной среды.

Мета-анализ исследований возрастных разли-
чий в выраженности депрессивных переживаний 
был проведен F. Rice, G. Harold и A. Thapar. Ана-
лиз показал наличие противоречивых результатов 
в оценке возрастной динамики вклада генетических 
и средовых компонент в фенотипическую структуру 
дисперсии. Так, исследование Eley & Stevenson  сви-
детельствует, что влияние аддитивных генетических 
факторов увеличивается с возрастом у мальчиков 
и уменьшается с возрастом у девочек [8], в то время 
как данные исследования Silberg et al., наоборот, сви-
детельствуют об увеличении  вклада генотипа  с воз-
растом среди девочек [9]. Исследования, проведен-
ные Gjone et al., O’Connor et al. и O’Connor et.al., по-
казали уменьшение вклада аддитивных генетических 
факторов с возрастом, а данные, полученные Thapar 
& McGuffi n, свидетельствуют об увеличении с воз-
растом вклада аддитивных генетических факторов. 

Можно заключить, что рассмотренные иссле-
дования возрастной динамики вкладов генетиче-
ских и средовых компонент в структуру фенотипи-
ческой дисперсии не позволяют сделать однознач-
ных выводов о влиянии возраста на соотношение 
вкладов генотипа и среды. Можно также предпо-
ложить, что противоречивые результаты отчасти 
могут быть объяснены использованием в исследо-
ваниях различных методик.

Влияние пола. Для проверки возможного вли-
яния половых различий на структуру фенотипи-
ческой дисперсии признака у мужчин и женщин, 
в генетике поведения используется сравнение 
моделей, в одной из которых подразумевается ра-
венство компонент дисперсии для обоих полов, 
а во второй их различие. Для реализации такого 
подхода используются данные как однополых, так 
и разнополых пар. Такая модель подразумевает, 
что компоненты дисперсии равны для всех жен-
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щин близнецов и равны для всех мужчин близне-
цов, но мужские и женские оценки не обязательно 
равны между собой.

L. Eaves показал отсутствие достоверных 
различий структуры фенотипической диспер-
сии у мальчиков и девочек как по результатам 
самооценки, так и по результатам родительских 
оценок. В исследовании J. Scourfi eld, F. Rice, 
A. Thapar, G.T. Harold, N. Martin и P. McGuffi n  
были получены результаты, согласно которым 
генетический компонент вносит ощутимый 
вклад в дисперсию выраженности депрессивных 
проявлений у девочек в возрасте от 5 до 11 лет 
(0,41), в то время как для мальчиков больше под-
ходит средовая модель (0).

Влияние типа родства участников исследова-
ния. Оценки компонент фенотипической диспер-
сии зависят также от того, какие типы родствен-
ников принимали участие в исследованиях. Так, 
например, результаты, полученные на близнецах, 
очень отличаются от результатов, полученных на 
родителях и детях, а также сиблингах разной сте-
пени родства. 

В работах, проведенных с участием родных 
и генетически не  связанных друг с другом сиблин-
гов, показано выраженное влияние компонентов 
общей среды на индивидуальную вариативность 
депрессивных проявлений при невыраженной роли 
вклада генетического фактора. Результаты исследова-
ния приемных детей (Eley et al.), диагностированных 
методом самоотчета, свидетельствуют о незначимом 
влиянии генотипа и общей среды при доминирую-
щей роли компонента индивидуальной среды. В ис-
следовании T.G. O’Connor, J.M. Neiderhiser, D. Reiss, 
E.M. Hetheringtin и R. Plomin, в котором принимали 
участие как однополые близнецы, так и родные, свод-
ные и несвязанные кровными узами братья и сестры, 
исследователи показали выраженное влияние компо-
нента индивидуальной среды [10]. 

Самоотчет или оценка рейтера. Согласно 
данным, представленным в рассматриваемых на-
ми исследованиях, соотношение вклада генетиче-
ских, общесредовых и индивидуальносредовых 
факторов в структуру фенотипической диспер-
сии связано с тем, кто выступал в роли рейтеров 
(оценщиков) выраженности депрессивной сим-
птоматики. Как правило, в исследованиях исполь-
зуются данные самоотчета или же данные, полу-
ченные от родителей близнецов (чаще от матери). 
Причем, родительские оценки чаще используются 
для детей младшего школьного возраста. В связи 
с этим данных, позволяющих сравнить оценки 
родителей и детей на одном и том же возрасте, 
сравнительно немного. Так, например, в исследо-

вании Thapar и McGuffi n на выборке от 12 до 16 
лет (0,78 – родители, 0,76 – подростки) и в иссле-
довании Eley с соавторами  на выборке  от 8 до 
16 лет (0,49 – родители, 0,48 – дети)  выявлены 
практически идентичные оценки вкладов ком-
понент в структуру фенотипической дисперсии. 
В исследовании Eaves с соавторами  на выборке 
однополых близнецов от 8 до 16 лет вклад гене-
тического компонента по родительским оценкам 
(0,60 и 0,65) значительно превышает его значе-
ние по данным самоотчета (0,15 – девочки, 0,16 – 
мальчики). Скорее всего, это может быть связано 
с характерным для родительского восприятия фе-
номеном переоценивания схожести монозиготных 
близнецов. В исследовании Rice с соавторами на 
выборке от 11 до 17 лет оценка вклада генетиче-
ского компонента по данным самоотчета (0,55) 
значительно превышает вклад согласно родитель-
ским оценкам (0,15). 

В целом, структура фенотипической диспер-
сии депрессивных переживаний является более 
повторяемой из исследования в исследование, если 
она базируется на родительских оценках. Это мо-
жет быть связано с тем, что, родители, характери-
зуя депрессивные переживания,  опираются на бо-
лее длительный промежуток времени в сравнении 
с детьми, особенно с детьми младшего школьного 
возраста.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФЕНОМЕНЕ ДОВЕРИЯ И НЕДОВЕРИЯ 

В ПОДРОСТКОВО-ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ

Э.Р. Хабиева

Анализируются результаты исследования представлений о доверии и недоверии в подростково-юноше-
ском возрасте.

Ключевые слова: представления; доверие; недоверие; взаимоотношения.

Человек в процессе своей жизни ежедневно 
сталкивается с феноменом доверия во всех ти-
пах отношений: деловых, межличностных и даже 
в отношениях с самим собой. Доверие или недове-
рие помогает человеку понять, с кем можно иметь 
дело, а с кем нет. Прежде чем развивать отноше-
ния на любом уровне, человек задается вопросом: 
“Могу ли я доверять этому человеку, фирме, ком-
пании или источнику информации?”. В процессе 
накопления жизненного опыта каждый человек 
вырабатывает субъективные критерии доверия. 

Особенно актуально вопрос возможности 
доверия стоит в подростковом возрасте, так как 
именно в этот период жизни человек впервые стал-
кивается с решением проблемы самоопределения. 
Продвигаясь к взрослости, подростки встречают-
ся с новыми для них аспектами морали, им нужно 
определить свое отношение к обществу, к другим 
людям. Стремление подростка к эмансипации во 
всех сферах жизни, полная подчиненность группе, 
к которой он принадлежит, обособление и индиви-
дуализация, с одной стороны, а, с другой стороны,  
желание следовать общепринятой моде – все это 
требует от него умения правильно выбирать лю-

дей, которым можно доверять. Закономерно встает 
вопрос: а что же такое доверие с точки зрения под-
ростков и юношей? 

Цель данной работы – изучить представления 
о доверии и недоверии в подростково-юношеском 
возрасте, учитывая при этом, что представления – 
это особая форма обыденного коллективного зна-
ния, усваиваемого отдельным индивидом. Но 
представления – это и элемент духовной жизни 
общества, отражающий особенности социальных 
отношений его носителя, они и задают диспози-
ции интерпретаций и ожиданий воспринимаемых 
индивидом ситуаций взаимодействия, в частности, 
элементы ситуации групповой динамики [1, с. 94]. 

В лаборатории личности ИП РАН было прове-
дено изучение целого ряда представлений: представ-
ление об умном человеке Н.Л. Смирновой (1993); 
о порядочном человеке (нравственные представле-
ния О.П. Николаевой и М.И. Воловиковой); об ответ-
ственности (кросскультурное) К.А. Абульхановой, 
Е.Н. Пащенко, E. Drozda-Senkovska, о счастье, удов-
летворенности И.А. Джидарян (1996); представлений 
личности об отношении к ней окружающих (экспек-
тации – “личность глазами других” К.А. Абульха-


