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Дается обзор, в котором представлены накопленные на сегодняшний день результаты изучения ге
нетической архитектуры темперамента. Прогресс в области генетики и огромный прорыв, связан
ный с расшифровкой генома человека, открывают новые перспективы для создания научной клас
сификации свойств личности. Использование генетического критерия при выделении отдельных
черт позволяет формировать структуру личности уже не только на основе наблюдений но и с уче
том биологических механизмов. Предполагается, что будущая модель личности будет (лтэоиться с
учетом достижений молекулярной генетики, нейробиологии и теории эволюции. Среди различных
сторон личности в первую очередь предметом генетических исследований становится темперамент
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Личность является базовым понятием в психо
логии. За последние годы в мировой психологи
ческой литературе появляется все больше работ,
в которых она оказывается предметом комплекс
ных исследований. Необходимость в таком подхо
де определяется тем, что получаемые результаты
не всегда поддаются объяснению в свете только
социальных наук, не учитывающих влияние гене
тических различий. Уже получен ряд интересных
фактов, свидетельствующих о важной роли гене
тических факторов в формировании структуры
личности, однако в ходе научных исследования
возникает больше вопросов, чем ответов. Цель
настоящей статьи заключается в обсуждении дан
ных, накопленных за последнее время в области
изучения генетики темперамента. При этом ос
новная задача, которую ставит перед собой автор, —
показать, что генетические исследования в психо
логии должны укрепить и обогатить наше пони
мание структуры личности, сформировавшееся
на основе традиционных психологических подхо
дов.

личности - три [16], пять [46], или семь [10]. Каче
ственный и количественный состав черт в раз-
личных моделях личности зависит от теоретичес
кой базы, которая выбирается исследователем.

Выделение достоверных категорий при созда
нии надежной и объективной таксономии невоз
можно без установления механизмов, лежащих в
основе наблюдаемого феномена. Поэтому
стоящее^ время психологи для обоснования
двинутой ими типологии прибегают к установле
нию биологических корней индивидуальных раз
личий в психике человека [50]. Т. Боухард и Д.
Лоэлин [6] подчеркивают, что свойства личности
дол^ы быть отражением “причинных факто
ров”, что они не случайны, а возникли в результа
те эволюционного процесса, и закрепление их не
возможно без участия генетических механизмов.

Требование того, чтобы психологические тео
рии были приведены в соответствие с теми дан
ными, которые уже накоплены в генетике, био
химии, нейробиологии и теории эволюции, ни в
коем случае не является редукционистским и не
относится к пропаганде биологизаторского на
правления в изучении нормального поведения.
Этот подход связан с поиском объективных основ
устойчивых сочетаний психических свойств и ка
честв человека. Создание объективной класси
фикации на основе выявления глубинных причин
личностных черт должно сыграть важную роль в
психотерапии и коррекции девиантного поведе
ния. Аналогичным образом в медицине только
установление истинной причины заболевания мо
жет дать возможность провести соответствую
щие лечебные мероприятия и сыграть решаю
щую роль в выздоровлении.

В связи с этим следует ожидать, что генетиче
ский критерий может оказаться решающим в

в на-
вы-

В психологии используются разнообразные
подходы к пониманию личности. Наиболее пло
дотворно изучение ее структуры проводится в
рамках теории черт, имеющей долгую историю,
но основа этой теории сформирована благодаря
работам Г. Оллпорта (1937), Г. Мюррея (1938) и
Р. Кэттелла (1943), в результате которых был со
здан аппарат методических приемов (например,
факторный анализ), применяемых для выделения
отдельных психологических черт и формирова
ния на их основе цельной структуры личности.
Однако использование этих подходов не всегда
дает однозначный результат. До сих пор среди ис
следователей нет полного согласия относительно
того, сколько следует выделять основных черт
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проведении ревизии представлений о структуре
личности. Уже сейчас устапоилспис процессов,
ведутцих К разлитию тех или иных черт личности,
позволяет сделать заключение, что многие фено
мены, имеющие сходное проявление, оказыпают-

независимыми, и наоборот.ся гетерогенными и

проявления темперамента в определетшых ситуа
циях могут оказаться решающими л разлитии той
или иной формы поведения. Свойства темпера
мента способны как благоприятствовать, так и
противодействовать формированию определен
ных черт характера. Дисгармония темперамента
ребенка и семейной обстановки, как указывают
психологи А. Томас и С. Чесс, является важным
фактором в развитии у детей проблем, связанных
с поведением, а также причиной некоторых пси
хологических проблем у взрослого [57]. Показа
на, например, связь между таким свойством тем
перамента, как эмоциональность, и психическими
расстройствами [23, 24]. Обнаружено также, что
развитие и генетическая детерминация агрессив
ного поведения осуществляется через особеннос
ти темперамента [20]. Таким образом, если мьт
признаем, что свойства темперамента принимают^
участие в развитии той или иной черты характе
ра, то генотипические факторы пусть косвенно
через темперамент, но все-таки принимают *
тие в формировании характера.

учас-

Так, например, Хиз и др. [27], проанализировав
генетическую структуру модели личности Айзен-

пришли к выводу, что нейротизм и экстравер-
сия, входящие в состав этой модели, являются

гомогенными. В то же время в

ка,

этиологически
формировании черты “психотизм" могут прини
мать участие два различных генетических факте
ра, определяющих параноидальное и враждебное
поведение. В другом исследовании, напротив, бы
ло обнаружено, что отрицательная корреляция,
наблюдаемая между нейротизмом и доброжела
тельностью, является прямым следствием деист-

генов, отвечающих за транспорт
[31]. Авторы данной работы на осно-

вия продуктов
серотонина [

полученных результатов предполагают, что
имеет смысл редукция этих двух черт в одну.
ве

Были получены убедительные доказательства
того, что в развитии темперамента играют рол»,

'^^^ько генетические, но и средовые
L51, 52]. Например, было показано, что коэфсЬгт
циент наследуемости экстраверсии и нейротиштг»'
ма уменьшается с возрастом [61], что указывае-^
на участие окружающей обстановки в развитии-
этих черт. А в целом ряде генетических исследо^
вании, проводившихся в рамках пятифакторно^
модели личности [11, 32, 34], показано, что все
пять основных факторов личности имеют при
близительно сходный коэффициент наследуемоо"
ти (около 0.5). Эти результаты говорят о том чтг^
наследственность играет одинаковую роль'
всех пяти факторов личности, хотя часть из них в
данной модели относят к свойствам характера,
часть - к темпераменту. Таким образом, рассмат
ривать генетический критерий в качестве особен
ности исключительно темперамента было бы не
верно.

Среди различных сторон психики человекагенетических иссле-наиболее часто предметом
оказывается темперамент. Повышен-довании

ный интерес к нему определяется еще и тем, что
в психологии именно он считается биологичес
кой основой личности, на которой формируется
психологическая индивидуальность. Участие кон
ституциональных (физиологических, биохимиче
ских и т. п.) факторов в развитии темперамента
подтверждает мысль о том, что генетические
факторы играют важную роль в его детермина
ции. Поэтому не случайно многие исследователи
среди основных свойств темперамента непремен
но отмечают его наследственную детерминиро
ванность [7, 54].

В психологической литературе нередко прихо
дится сталкиваться с мнением, что в отличие от
темперамента другие свойства личности (напри
мер, характер) формируются исключительно под
влиянием воспитания [2,10]. Крайним проявлени
ем такой точки зрения является утверждение, что
контроль со стороны генотипа можно использо
вать в качестве критерия для того, чтобы отде
лить свойства темперамента от других свойств
личности [1,7, 56]. Существенная роль, которую
играет наследственность в развитии темперамен
та, еще не означает, однако, что генетический
контроль характерен только для темперамента.
Утверждение, что генетические факторы опре
деляют только свойства темперамента, противо
речит многоуровневой модели личности, соглас
но которой высшие уровни, базируясь на низ
ших, вбирают в себя их особенности
отменяют их.

Хотя темперамент не играет определяющей
роли в развитии личности человека, тем не менее

но не

Традиционными исследовательскими стратеги
ями в генетике поведения являются близнецовьих
метод и метод приемных детей, позволяющие оце
нить вклад наследственности и средового влияния
в поведение. Основным показателем, рассчиты
ваемым при этом, является коэффициент насле
дуемости (h^), который является показателем,
отражающим долю участия генетической ком
поненты в общей вариабельности признака. Его
значения варьируют в пределах от 0 до 1. Чем
ближе к единице коэффициент наследуемости,
тем большую роль играют в развитии признака
генетические факторы.

Хотя на данный момент проведено уже боль
шое число исследований, посвященных изучению
генетических основ темперамента, еще нельзя
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Таким образом, данные разлргнных близнецо
вых исследований таких черт темперамента, как
экстраверсия и нейротизм, выделяемых как в мо
дели Айзенка, так и в модели “Большой пятер
ки”, очень сходны [21, 22]. Показатель наследуе
мости обоих свойств варьирует в пределах от 0.4
ДО 0.6. Среди причин некоторых различий в полу
ченных величинах можно указать следующие;
различия возрастного состава исследуемой груп
пы [33,44], национальный состав, способ тестиро
вания черты [15], генотип-средовое взаимодейст
вие, случайные факторы развития, а также ошиб
ки измерений.

Наиболее надежным способом оценить сте
пень влияния среды в развитии психологичес1ШХ
признаков является метод приемных детей. В ис
следованиях, которые проводились в Миннесоте
и Техасе, было установлено, что корреляция по
характеристикам темперамента между биологи
ческими сибсами (детьми одной супружеской па
ры) в среднем около 0.20 и около 0.15 для пары
“родитель-потомок”. Значения корреляции ро
дителей с приемными детьми в этих изучениях ле
жали в пределах от 0.03 до 0.08, что указывало на
небольшой эффект семейных условий в развитии
черт темперамента [6].

Семейные исследования (близнецовый метод,
метод приемных детей) дают важную информа
цию о наследственной основе темперамента, од
нако они не позволяют получить информацию о
специфической природе генетических факторов
темперамента. Установление конкретных генов,
участвующих в формировании поведенческих
признаков, сопряжено с рядом трудностей. В пер
вую очередь, это высокая зависимость психоло
гических свойств от воздействия внешних усло
вий. Среда может затормозить появление призна
ка даже в том случае, если в генотипе есть
соответствующий ген; также путем воспитания
можно развить свойства, для появления которых
нет генетической базы. Во-вторых, психологиче
ские признаки относятся к признакам, которые
контролируются множеством генов. Различные
сочетания этих генов и сложные взаимодействия
между ними создают неповторимый психологиче
ский портрет человека. Очень сложно выявить
эффект гена с небольшим действием на фенотип,
однако появление в последние годы молекуляр
но-генетических методов позволило сделать про
рыв в этой области. Среди главных кандидатов на
роль наследственных детерминант комплексного
поведения и нарушений психики были выбраны
гены, отвечающие за метаболизм нейротранс
миттеров.

Нейротрансмиттеры - химические соедине
ния, с помощью которых клетки нервной систе
мы осуществляют передачу сигналов друг другу,
а также на клетки, которые они иннервируют. По

сказать, что п лашгом вопросе достигттутп полппя
ЯСНОСТ11. Полученные результаты очень разнооб
разны, а иногда и противоречивы. Сопоставление
накопленных данных затрудняется также тем,
ЧТО разные исследователи используют различ
ные модели темперамента, несовместимые по
своей структуре и числу свойств.

Наиболее часто в генетических исследованиях
фигурируют экстраверсия и нейротизм, свойства,
которые наиболее распространены в различных
моделях темперамента. Ивз и соавторы [11] пред
ставили данные близнецовых исследований, про
веденных на основе модели личности Айзенка.
Корреляции между дизиготными близнецами
(ДЗ) по трем факторам (экстраверсия, нейротизм
и психотизм) составляли приблизительно полови
ну от корреляций между монозиготными близне
цами (М3). Коэффициенты наследуемости для
всех трех свойств были примерно равны (для экс
траверсии его величина оказалась 0.58, для ней-
ротизма — о, 44, а для психотизма - 0.46). Величи
на компоненты средового влияния, рассчитанная
в этих исследованиях, была приблизительно око
ло нуля. Для экстраверсии и психотизма также
показан некоторый неаддитивный эффект (0.32 и
0.11 соответственно).

Результаты по изучению наследуемости экс
траверсии и нейротицизма были собраны Дж. Ло-
элином [42]. Основываясь на нескольких исследо
ваниях, проведенных разными авторами, Лоэлин
рассчитал показатели наследуемости. Для нейро-
тизма }{^ составил 0.41, а для экстраверсии - 0.49.
Эти величины приблизительно совпадают с вели
чинами, полученными Ивзом и др. [11]. Следует
отметить, что близнецовые исследования, со
бранные Лоэлином, проводились в рамках пяти
факторной модели личности, но, несмотря на
различия исходных моделей, коэффициенты на
следуемости черт темперамента отличались не
значительно.

В одном из исследований был проведен анализ
не только черт экстраверсии (Л^ = 0.53) и нейро-
тизма (Л^ = 0.41), но и свойств, входящих в их со
став [32]. В экстраверсии коэффициент наследуе
мости определялся в отдельности для таких
свойств, как сердечность, общительность, на
стойчивость, активность и тяга к возбуждениям.
Среди черт, относимых к нейротизму, изучались
тревожность, враждебность, депрессия, застенчи
вость, импульсивность и уязвимость. Было обна
ружено, что доля генетического и средового вли
яния в развитии разных свойств неодинакова. Ко
эффициент наследуемости свойств, входящих
состав нейротизма, варьировал от 0.26 до 0.44, а
для свойств экстраверсии - от 0.29 до 0.52. Авто
ры считают, что подобный более детальный ана
лиз может дать дополнительную информацию о
генетической структуре личности.

в
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бегание наказаний, новых стимулов и фрустрация
без награды. Индивиды с высоким значением
этой черты имеют тенденцию к пессимистичес
кому волнению в ожидании будундих проблем,
связи с чем характеризуются пассивностью, ук
лончивым поведением и быстрой утомляемос
тью. Напротив, низкие баллы получают люди бо
дрые, подвижные, полные оптимизма. Предпола
гается, что “избегание опасности”, выделенное
Клонинджером, тесно связано фенотипически
генотипически с нейротизмом [27].

“Зависимость от вознаграждения” выражается
во времени поддержания или скорости угасания
поведения, вызванного возможностью награды
или наказания. Высокие баллы имеют
тельные, эмоциональные, зависимые и
бельные люди, низкий же показатель
прагматичные, нечувствительные, черствые
хладнокровные.

в

и

чувстви-
социа-

- люди
и

своей структуре сами неиротрансмиттеры кон
сервативны, однако в организме могут выполнять
разнообразные функции. Специфичность дейст
вия нейротрансмиттера на клетку определяется
рецепторами, с которыми нейротрансмиттеры
связываются. Две клетки, имеющие на своей по
верхности различные рецепторы, будут по-разно
му реагировать на один и тот же нейротрансмит
тер. Так, например, дофамин, являющийся одним
из главных нейротрансмиттеров центральной
нервной системы млекопитающих, свои нейрохи
мические и физиологические функции осуществ
ляет посредством белковых рецепторов, располо
женных на мембране клеток. Применение мето
дов молекулярной генетики позволило выделить
и охарактеризовать пять типов дофаминовых ре
цепторов: Di, D2, D2, D4 и D5. Молекулы дофами
новых рецепторов различаются по своей структу
ре и фармакологическим свойствам, а также ко
дируются генами, расположенными в разных
хромосомах [49]. Предполагается, что различные
трпп>1 рецепторов могут играть специфические
роли в различных психологических проявлениях.

Одна из недавно выдвинутых моделей темпе
рамента базируется на предположении о том, что
различные свойства темперамента
функционированием различных нейротрансмит
теров. Эта модель темперамента была предложе
на Робертом Клонинджером [9]. Он выделяет три
основных свойства темперамента, которые ха
рактеризуются различным типом поведенческой
реакции индивида на внешние стимулы. Эти свой
ства обозначены им как “тяга к новому” (novelty
seeking), “избегание опасности” (hann avoidance) и
“зависимость от вознаграждения” (reward depen
dence). Клонинджер и его коллеги считают, что
каждое свойство темперамента зависит от функ
ционирования определенного вида нейротранс
миттера [10]. Так, они предположили, что “тяга к
новому” связана с дофаминэргической системой
мозга, избегание наказания - с серотонергичес-
кой, а главным модулятором в черте “зависи
мость от награды”, вероятно, является норадре
налин.

“Тяга к новому” выражается в сильном ожив
лении или возбуждении в ответ на новые стиму
лы, частой исследовательской активности. Инди
виды, которые имеют по данному свойству более
высокий уровень, характеризуются импульсивно
стью, возбудимостью, непостоянством и экстра
вагантностью, в то время как те, кто имеет низ
кие баллы по данной черте, проявляют тенденции
к ригидности, верности и скромности. По своим
проявлениям свойство “тяга к новому” является
аналогом такой черты, как экстраверсия [6].

“Избегание опасности” проявляется в интен
сивной реакции на отрицательные стимулы,
вследствие чего в норме развивается активное из-

связаны с

Каждая из этих черт проявляется в личности в
различной степени. Ьбюнинджер также полагает
что комбинации этих черт с высоким и hh3kkni
уровнем образуют восемь типов темперамента [9]

Модель, предложенная Клонинджером, впеп-
вые получила свое подтверждение в 1996 г. ^^  ® ра¬
ботах двух исследовательских групп, в KOTopbiv
было показано, что существует взаимосвязь
ду “тягой к новому” и полиморфизмом

Мезк-
генов

DRD4 дофаминовых рецепторов [3, 12]. Гены
DRD4 были картированы в дистальном районе
короткого плеча 11-й хромосомы [17]. Полимор
физм гена D4 рецепторов человека заключаетс51в
том, что аллельные варианты имеют различное
число (от 2 до 11) повторяющихся сегментов
длиной 48 пар оснований в районе экзона III [591
Хотя на сегодняшний день еще отсутствуют пря
мые доказательства того, что между числом по
второв и функционирования рецепторов сущест
вует связь [38], однако такая возможность
ключена. не ис-

Было показано, что имеет место ассоциация
между признаком “тяга к новому” и аллелями ге
на DRD4 с семикратными повторами [12]. В
гой работе Джонатан Бенджамин и его
[3] установили, что индивиды с длинными аллеля
ми (от 6 до 8 повторов) имеют более высокие зна
чения по трем показателям экстраверсии: пози
тивные эмоции, сердечность и “тяга к возбужде
ниям”, чем субъекты с короткими аллелями (от 2
до 5 повторов). Экстраверсия и “тяга к новому”
являются аналогичными чертами, и на основании
результатов этих двух исследований можно было
сделать заключение, что различия между людьми
по данному свойству темперамента действитель
но связаны с функционированием дофаминовой
системы.

С момента выхода в свет двух вышеназванных
работ стали накапливаться сообщения о неудач-
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воречила другим позитивным фактам, в которых
такие аллели, напротив, были ассоциированы с
низкими показателями этой черты. Аналогичный
результат был получен в другом исследовании, где
также была обнаружена в некоторых популяциях
значимая ассоциация гена DRD4 с семью повтора
ми и низкими баллами по черте “тяга к новому”
[19]. Основываясь на этих находках, авторы дела
ют предположение, что связь данного аллеля и
свойств темперамента определяется не самим
действием гена, а мутациями в каком-либо из
близко расположенных генов. Авторы данной ра
боты не исключают также возможности оишбок
психологического тестирования, а также незна
чительный эффект данного аллеля в формирова
нии темперамента в сравнении с другими генети
ческими и средовыми факторами.

Другие дофаминовые рецепторы также были
исследованы в связи с возможным их влиянием на
черты личности. Так, была обнаружена достовер
ная связь полиморфизма гена DRD3 рецептора Л3
и нейротицизма [28]. Другая группа исследовате
лей нашла среди больных с биполярными расст
ройствами ассоциацию между различными алле
лями DRD3 рецептора и “тягой к новому”, но не
обнаружила эффекта полиморфизма рецептора
серотонина 5-HTR2A с чертой “избегание опасно
сти” [55]. Напротив, данные, полученные при об
следовании группы пациентов с аналогичным за
болеванием, не исключают возможного участия
аллелей гена рецептора серотонина 5-HTR2A в
развитии черты “избегание опасности” [5].

Отмечалась ассоциация между свойствами
темперамента и метаболизмом других нейротран
смиттеров. Была обнаружена связь между
морфизмом генов рецепторов серотонина и ней-
ротизмом [41]. Леш и соавторы, сообщившие об
этой находке, отмечают, что в их исследовании
был исключен возможный эффект популяцион
ной стратификации, связанный с этическими или
расовыми различиями, поскольку они использо
вали метод, в котором обследуются сибсы. Эб
штейн и соавторы обнаружили также связь меж
ду чертами личности и полиморфизмом генов
транспорта серотонина (5-HTTLPR) [13]. В ряде
исследований показана связь коротких (S) алле
лей с тревожностью, враждебностью и негатив
ными эмоциями [41,43,45,58], а также со свойст
вом “избегание опасности” [39]. Однако наблюда
лись и неудачные попытки, в которых эта связь
не была подтверждена для таких черт, как “избе
гание опасности” [26, 29] и нейротизм [19, 37, 25].
Также имелись и противоречивые результаты.
Например, в одном случае показана связь нейро-
тизма и коротких (S) аллелей [41], а в другом вы
сокий уровень негативной эмоциональности был
связан с длинными (L) аллелями [58].

поли-

ных попытках воспроизвести полученные ранее
результаты [35, 36,40,53, 60]. Хотя в одном из ис
следований все-таки была обнаружена связь ал
лелей дофаминовых рецепторов с темперамен
том, но уже с другим свойством - “избегание
опасности” [30].

Одной из причин неудачных попыток воспро
извести полученные первоначально результаты
могла быть та, что в стартовых работах отмечали
ложноположительный эффект. Такой эффект не
связан с ошибками, допущенными исследователя
ми, а вызван так называемой “популяционной
стратификацией”. Этот феномен заключается в
том, что в результате популяционно-историчес
ких процессов внутри единой популяции могут
сформироваться подгруппы, имеющие этничес
кие, религиозные и прочие различия. Субпопуля
ции могут отличаться по встречаемости в них ис
следуемого признака и случайным образом час
тота некоторых аллелей может совпадать с этими
различиями. При такой ситуации фиксируется ас
социация признака с геном, но последний не будет
иметь никакого отношения к данному признаку.
Наблюдаемая при этом ассоциация будет отра
жать лишь исторические процессы, а не причин
но-следственную связь. Действительно, были об
наружены значительные различия по частоте
различных аллелей гена в популяциях по всему
миру [8], которые могли бы быть причиной лож
ноположительных ассоциаций данного локуса с
некоторыми психологическими чертами. Однако
было показано, что ни один из аллельных генов
дофаминовых рецепторов не имеет селективного
преимущества ни в одной из популяций по всему
миру.

Бенджамин и др. [4] считают, что причиной
разноречивых данных является зависимость
свойств темперамента от плейотропного взаимо
действия генов дофаминовых рецепторов с гена
ми, контролирующими функционирование дру
гих типов нейротрансмиттеров. Они установили,
что на наличие достоверной ассоциации между
чертой “тяга к новому” и аллелями с длинны
ми повторами влияет также полиморфизм локу
сов 5-HTTLPR и катехол-О-метилтрансферазы
(СОМТ). Действительно, значение положитель
ной ассоциации между генами дофаминовых ре
цепторов и признаком “тяга к новому” возрастала
в том случае, если в геноме присутствовала ком
бинация минорного аллеля А1 гена дофаминово
го рецептора Z>2 (DRD2) и аллеля гена дофамино
вого рецептора D4 (DRD4) с семикратными повто
рами в районе экзона III [48].

Достоверная ассоциация между короткими ва
риантами аллелей с 2-я и 5-ю повторами и высо
кими баллами по “тяге к новому” была обнаруже
на в исследовании, проведенном в Финляндии на
большой выборке [14]. Однако эта находка проти-
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traits and three functional polymorphisms: dopamine
ceptor £>4 (DRD4), serotonin transporter promoter
gion (5-HTTLPR) and catechol O-methyltransferase
(COMT) //Mol. Psychiatry. 2000. V. 5. P. 96-100.

5. Blairy S.,Massat I., Staner L., Le Bon O., Van Gestel S
Van Broeckhoven C., Hilger C., Hentges F.. Souery d!
MendlemczJ. 5-HT2a receptor polymorphism gene in
bipolar disorder and harm avoidance personality trait //
Am. J. Med. Genet. 2000. V. 12 (3). P. 360-364.

6. Bouchard T.J., Loehlin CJ. Genes, Evolution and Per-
sonahty Behavior // Genetics. 2001. V. 31 (3). p. 243-

7. Buss A., Plomin R. Temperament: Early developing per
sonality traits. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum, 1984

8. Chang P' -M., Kidd J.R., Livak KJ., Pakstis AJ., Kidd К К
The world-wide distribution of allele frequencies at the
human dop^me receptor locus // Hum. Genet. 1996

ге-
ге-Неудачи, связанные с попыткой получить од

нозначный результат, могут быть связаны также
с тем, что изучение одной лишь структуры рецеп
торов недостаточно для полного отражения
функционирования дофаминовой системы н"
уровне мозга. Детерминация того или иного свой
ства темперамента, например, может быть свя-

различиями в структуре рецепторов до-
системы, а с местом их локализации

разных структурах мозга. Од-
исследования пока еще не проводи-

зана не с
фаминовои
или количеством в
нако такие
лись поскольку надежность биохимических из
мерений уровня функционирования неиротранс-
миттеров в мозге низкая [47]. Для определения
VDOBHH нейротрансмиттеров в мозге не существу
ет ПРЯМЫХ методов. Кроме того, имеется много
компенсаторных обратных связей между выделе-

трансмиттера и ингибированием этого вы
^  результате стимуляции ауторецепто-

нием
деления в 9. Cloninger C.R. А systematic method for clinical

classification of personality variants //
Arch. Gen. Psychiatry. 1987. V. 44. P. 573-588.

10. Cloninger C.R., Svrakic DM,. Przybeck T.R. A psvchn-
biological model of temperament and character // Arch
Gen. Psychiatry. 1993. V. 50. P. 975-990.

11. Eaves LJ., Eysenck H.J., Martin N.G. Genes, Culture
and Personality: An Empirical Approach // Academi
Press. New York, 1989. -

de-

1С

ров.
Цукерман [62] сравнивает исследователей

тающихся найти связь между отдельными черта
ми личности и определенными биохимическими
структурами, с френологами, которые предпола
гали что каждая черта личности имеет свое кон
кретное место в мозге. Гены являются удаленной
причиной черт личности, опосредованной нейро
химическими и нейрофизиологическими меха
низмами. Контроль на молекулярном уровне, на
уровне структуры и функционирования нервной
системы может осуществляться независимыми
генетическими элементами.

Накопленные в последнее время данные поз
воляют сделать вывод о том, что генетическая ар
хитектура темперамента имеет сложный и много
уровневый характер. Вариабельность
темперамента является продуктом взаимодейст
вия большого числа генов, а также средовых фак
торов. Следовательно, будущий успех в понима
нии генетической основы личности, которую мы
называем темпераментом, требует комплексных
исследований и зависит от оценки вклада каждого
из перечисленных выше факторов.
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GENETIC ASPECTS OF TEMPERAMENT
E. V. Babynin

Cand. sci. (biology), docent of the chair of genetics, Kazan State University. Kazan

There are reviewed the researches on genetic architecture of temperament. Progress in genetics and break
through based on human genome decoding offer great opportunities to create scientific classification of person
al traits. Genetic criteria used to distinguish personal traits permit to describe personality structure not only on
observational basis but referred to biological mechanisms. It is proposed that future model of personality will
consider achievements in molecular genetics, neurobiology and theory of evolution. Among all personal
pects temperament became the subject of genetic researches.
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