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Исследования близнецов позволяют разделить средовые и генетические факторы, влияющие на развитие 
интеллекта, а также очертить условия развития познавательной сферы.
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ОБщАЯ пСИХОЛОГИЯ

Явление близнецов привычно и загадочно 
одновременно. История изучения данного явле-
ния берет свои истоки еще в античные времена. 
Большую роль в изучении близнецовой ситуации 
развития сыграли труды К. Ф. Вольфа, развивав-
шего эпигенетический взгляд на эмбриогенез в 
своей “Теории развития” (1759) и его последо-
вателя в XIX веке К.М. Бэр (1861). Близнецовый 
метод был предложен Ф. Гальтоном в 1865 го-
ду, но окончательная разработка его основ бы-
ла проведена Г. Сименсом в 1924 году. Сименс 
разработал надежный способ диагностики зи-
готности (метод полисимптомного сравнения), 
базирующийся на оценке сходства и различия 
близнецов по целому ряду параметров [1].

Исследование близнецов и по сей день оста-
ется ведущим инструментом генетиков и психо-
логов. Исследователи использовали близнецо-
вый метод, чтобы попытаться выявить средовые 
и генетические факторы, влияющие на разноо-
бразие психологических черт личности [2–5].

В настоящее время близнецовый метод яв-
ляется наиболее подходящим для исследования 
проблемы наследственных и средовых факторов 
развития, в частности, развития интеллекта. 

Психогенетический подход к исследованию 
психологических признаков достаточно активно 
разрабатывался применительно к интеллекту в 
целом и отдельным парциальным способностям 
[6, 7].

Начало изучения фактора интеллекта у близ-
нецов и приемных детей относится к 20-м гг. 
прошлого века. Первые же исследования под-
твердили существенный вклад генотипа в ва-
риативность общего интеллекта. С того времени 

проведены сотни психогенетических исследова-
ний интеллекта, в которых приняли участие бо-
лее 10000 пар близнецов, сотни семей с прием-
ными детьми, более 8000 пар родителей и детей 
и около 25000 пар сибсов. Результаты этих мно-
гочисленных работ указывают на значительную 
наследуемость интеллекта.

Непреложным законом современной гене-
тики развития является положение, гласящее, 
что индивидуальные свойства каждого организ-
ма формируются, складываются в процессе его 
развития при участии наследственных задатков 
и среды.

Закон взаимодействия наследственности 
и среды относится к развитию любых свойств 
человека: к особенностям строения его тела, 
физиологическим и психологическим характе-
ристикам. Ему подчиняются и такие сложные 
признаки, как особенности высшей нервной дея-
тельности, психики, интеллекта [8].

Результаты исследований близнецов чрез-
вычайно важны для практики: они могут обо-
сновать существование генетических источни-
ков различных заболеваний, особых форм по-
ведения, выявить факторы риска возникновения 
физических, психических и поведенческих рас-
стройств; позволяют изучать условия развития 
познавательной, эмоциональной и личностной 
сфер человека [9].

Целью настоящей работы явился анализ 
литературных данных, посвященных исследо-
ванию влияния генотипа и среды на интеллекту-
альное развитие близнецов.

Мы предположили, что одним из факторов 
психического развития близнецовых пар явля-
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ется особое отношение окружающих (родите-
лей, сиблингов, учителей, сверстников и т.п.) к 
“близнецовой ситуации”.

В специальном выпуске журнала “Амери-
канский психолог” 1979 г., посвященном дет-
скому возрасту, была опубликована статья по 
генетике поведения, в которой обсуждалось 
значение того факта, что членов семьи объеди-
няет не только среда, но и наследственность: “в 
сущности, в семьях обнаруживается смесь влия-
ния наследственности и среды, так что нельзя 
с определенностью сказать, что явилось при-
чиной наблюдаемых результатов” [10, с. 925]. В 
[11, 12] показано, что наследственность может 
управлять созданием особой для каждой семьи 
среды и, кроме того, опосредовать связи между 
этой средой и результатами развития детей [13]. 
Большую пользу для понимания роли среды 
могут принести такие подходы генетики пове-
дения, как анализ взаимодействия генотипа и 
среды (разное влияние среды на детей с разной 
генетической предрасположенностью) и корре-
ляции генотипа и среды (в какой мере дети соз-
дают или получают среду, соответствующую их 
генетической предрасположенности) [14, 15].

Опираясь на системный подход и принцип 
детерминизма, можно сказать, что в саму спец-
ифику психического и интеллектуального раз-
вития близнецов входит два основных фактора: 
отношение окружающих (родителей, сиблингов, 
учителей и т.п.) к близнецам и отношение близ-
нецов между собой [16].

Влияния среды на интеллект определяют 
социальные и биологические факторы.

К социальным факторам можно отнести 
все, что относится к понятию культурной среды: 
как, где и с кем живут люди, чем они занимают-
ся. Все это оказывает влияние на их умственные 
способности. Если обнаруживаются межкуль-
турные или межэтнические различия в оценках 
интеллекта, то можно это объяснить различиями 
культур, или тем, что умственные способности 
представителей этих групп таковы, что своео-
бразие культуры есть следствие своеобразия их 
способностей.

К биологическим факторам, влияющим на 
интеллект, относятся пренатальные (связанные 
с внутриутробным развитием), перинатальные 
(связанные с периодом, начинающимся за не-
сколько недель до родов и заканчивающимся 
спустя неделю после родов) и постнатальные. 
Сюда включаются особенности питания, под-
верженность токсическим агентам, различные 
пренатальные и перинатальные стрессоры (на-

пример, недоношенность, родовая травма, ги-
поксия).

Генетическое влияние на индивидуальное 
развитие поведения может быть значительным, 
но факторы среды играют не менее важную роль. 
По мнению Лоелина и Николса, общий опыт 
влияет на личностное развитие, но “релевантный 
опыт” настолько особенный в отношении каждо-
го члена семьи, что это позволяет формировать 
как сходства, так и различия между сиблингами. 
Проведенное исследование свидетельствует, что 
особый опыт, уникальный для данного близне-
ца, способен создать поведенческие различия 
внутри монозиготной пары [17].

Т.К. Карацуба отмечает, что “чем длитель-
нее действовал в жизни индивида какой-либо 
фактор окружающей среды, тем труднее устра-
нить его последствия. Условия, определяемые 
окружающей средой, не всегда можно испра-
вить. Действующие в течение многих лет небла-
гоприятные жизненные факторы могут нанести 
непоправимый ущерб интеллектуальному и эмо-
циональному развитию индивида” [16].

Теоретические модели, призванные объяс-
нить психологические механизмы, лежащие в 
основе взаимодействия семейной микросреды и 
интеллектуального развития детей, немногочис-
ленны и традиционно делятся на средовые (не 
берущие во внимание вариативность генотипа) и 
генотип-средовые.

К средовым моделям относятся: экспозици-
онная и идентификационная модель Р. Зайонца. 
В модели Р. Зайонца основное внимание уде-
лено взаимосвязи размера семьи, очередности 
рождения и длительности интервалов между 
рождениями детей и интеллектом. По мнению  
Р. Зайонца, от числа детей в семье зависит интел-
лектуальный климат семьи. Каждый член семьи, 
имея определенный интеллектуальный уровень, 
влияет на всю семью, а семья, в свою очередь, 
влияет на него [17].

Генотип-средовая модель Р. Пломина пред-
полагает существование качественных различий 
в генотип-средовых ковариациях. Дети, обла-
дающие разными генетически обусловленными 
психологическими особенностями, испытывают 
к тому же и разное воздействие среды, причем 
подобное влияние не является независимым от 
генотипа [17].

В зависимости от активности ребенка в 
этом процессе выделяются три типа генотип-
средовых связей. Пассивная ковариация – если 
родитель имеет с ребенком и общие гены, и об-
щую среду, которая может как соответствовать, 
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так и противоречить индивидуальным особен-
ностям ребенка. Реактивная ковариация связана 
с дифференцированной реакцией на детей с раз-
ными генотипами. Подобная реакция родителей 
подкрепляет типы его поведения и в большей 
или меньшей степени способствует интеллекту-
альному развитию ребенка. Активная ковариа-
ция проявляется в направленном поиске самим 
ребенком средовых условий, соответствующих 
его природным склонностям. Роли каждой из 
генотип-средовых ковариаций меняются с воз-
растом: пассивная – в процессе взросления ста- 
новится все менее важной в детерминации ин-
теллектуальных способностей, а активная, на-
против, становится определяющим и наиболее 
непосредственным отражением генотипа в ин-
дивидуальном опыте человека.

Влияние среды не ограничивается интел-
лектуальным развитием, оно является многофак-
торным и затрагивает все стороны психического 
развития. Различные переменные в их сложных 
взаимосвязях и взаимозависимостях оказывают 
определенное воздействие на его психическое 
развитие в течение жизни [18]. 

Близнецовый метод и его разновидности 
являются одним из немногих эксперименталь-
ных методов исследования влияния среды и 
генотипа на психологические характеристики. 
Как и все остальные экспериментальные ме-
тоды психогенетики (семейный метод, метод 
приемных детей, анализ родословных), он не 
является методом, позволяющим с полной уве-
ренностью разделить влияние генотипа и среды 
на исследуемые характеристики. Исключением 
является метод разлученных близнецов, но по 
вполне понятным причинам его использование 
на практике весьма ограничено. Поэтому, как и 
при использовании других экспериментальных 
схем, следует с определенной осторожностью 
подходить к интерпретации эксперименталь-
ных данных, полученных близнецовым мето-
дом, и проводить верификацию полученных 
данных всеми возможными способами, напри-
мер, путем сравнения с данными, полученными 
другими методами.

Немаловажным фактором выступает труд-
ность изучения интеллекта в раннем онтогенезе, 
заключающаяся в том, что низкие оценки насле-
дуемости, а также низкая стабильность могут 
быть связаны с изменением тестов, измеряющих 
IQ в разные возрастные периоды.

Сам факт близнецовости, по общему при-
знанию близнецов, влияет на самосознание и на 
дальнейшее становление каждого члена близне-

цовой пары как личности, уникальной и непо-
вторимой, либо при неблагоприятном стечении 
обстоятельств идет формирование взаимодопол-
няющей личности. Конечно, каждый человек по-
своему уникален. Даже при сходном генотипе и 
общей среде у близнецов есть различия, которые 
они предпочитают или нивелировать, или под-
черкнуть. Однако при любых условиях развития 
у близнецов возникают различия, если не на фи-
зическом, то на психологическом уровне.

Итак, можно утверждать, что генетическое 
влияние на индивидуальное развитие поведения 
может быть значительным, но факторы среды 
играют не менее важную роль. Влияние среды 
на развитие ребенка является многофакторным. 
Различные переменные в их сложных взаимос-
вязях и взаимозависимостях оказывают опреде-
ленное воздействие на его психическое и ин-
теллектуальное развитие в течение жизни. Про-
блемы, которые может принести близнецовость 
детям, их родителям, по мнению большинства 
исследователей, зависит не от их генетического 
сходства, а от среды. У разлученных близнецов 
может и появляется с возрастом много общего, 
что заложено в их генотипе, но они самостоя-
тельные личности, которые всю жизнь суще-
ствовали отдельно от своего соблизнеца, и у них 
нет той взаимосвязи, свойственной близнецовым 
парам, растущим вместе. Близнецы, воспитыва-
ющиеся в одной семье, наоборот, имеют все те 
особенности, которые исследователи называют 
“близнецовой ситуацией” и которые оказывают 
огромное влияние на формирование их лично-
сти. 
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В последние десятилетия отмечается значи-
тельный рост числа страдающих от депрессии, 
причем в основном за счет детей и подрост-
ков. В настоящее время разработан ряд психо-
диагностических методик, направленных на 
диагностику депрессивности, выражающейся в 
пониженном настроении с пессимизмом, сни-
жении общей активности, приводящей к соци-
альной дисфункции, увеличению вероятности 
соматических недугов и ухудшению качества 
жизни [1]. Согласно Р. Корсини и А. Ауэрбаху, 
редакторов психологической энциклопедии, 
исследователями используются такие стандар-
тизованные самоотчеты, как “Опросник де-
прессии Бека” (Beck depression inventory, 1961), 

“Шкала депрессии Зунга” (The Zung self-rating 
depression scale, 1965, адаптированная Т. И. Ба-
лашовой в отделении наркологии НИИ им. Бех-
терева), “Контрольный список прилагательных 
для описания депрессии” (DACL), подшкалы 
MMPI, проективные методики (тест Роршаха 
(1921), тест тематической апперцепции (Мюр-
рей, 1935), оценочные или рейтинговые шкалы, 
к числу которых относят Шкалу депрессии Га-
мильтона (Hamilton Rating Scale for Depression, 
1960) и Структурированное клиническое интер-
вью (Structured Clinical Interview). 

Одной из наиболее распространенных яв-
ляется методика Children Depression’s Inventory 
(M. Kovacs). Изучение 259 статей о детской и 

Е.З. Сабирова, Ф.И. Барский, А.П. Белова, С.Б. Малых


