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М. С. Ковязина

ГЕНДЕРНЫЕ И МАНУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ И 
МОЗОЛИСТОЕ ТЕЛО (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

В статье приводятся работы, обосновывающие правомерность поиска 
зависимостей между морфометрическими показателями МТ и показателями 
функциональной асимметрии мозга. В экспериментальных работах, на-
правленных на исследование этих зависимостей, получены неоднозначные 
результаты. Исследования по влиянию мужского полового гормона на раз-
меры МТ анализируются в первом разделе. Во втором разделе статьи рассма-
триваются работы, пытающиеся найти закономерности между размерами 
МТ и степенью выраженности функциональных асимметрий. Результаты 
этих исследований интересны в рамках дискуссии о функции (тормозящей 
и/или возбуждающей) МТ и о его влиянии на формирование анатомических 
и функциональных асимметрий. Особый интерес представляют работы тре-
тьего раздела, так как в них высказываются предположения о зависимости 
размеров МТ от совпадения речевой и мануальной асимметрий.

Ключевые слова: мозолистое тело, индивидуальные различия.

Th e article cites the work of justifying the legality of the search dependencies 
between morphometric indicators of MT and indicators of functional asymmetry 
of the brain. In the experimental studies aimed at the investigation of these 
dependencies, with mixed results. Studies on the eff ect of the male hormone on 
the size of MT are analyzed in the fi rst section. In the second section of the article 
discusses the work of trying to fi nd regularities between the size of MT and the 
degree of functional asymmetries. Th e results of these studies are interesting in 
the discussion about the function (braking and/or exciting) MT and its infl uence 
on the formation of anatomical and functional asymmetries. Of particular interest 
are the works of the third section, as they assumptions of dependence of the size 
of MT from the coincidence of speech and manual asymmetries.

Key words: corpus callosum, individual diff erences.

Для нейропсихологии изучение нормы и ее индивидуальных 
различий всегда было актуальным. Нейропсихологический под-
ход предполагает выявление взаимосвязи между особенностями 
индивидуальных различий психических функций и особенностями 
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организации мозга субъекта, в первую очередь его межполушарного 
взаимодействия. Вполне обоснован поиск зависимости специфики 
межполушарного взаимодействия от таких индивидуальных харак-
теристик, как пол, мануальные предпочтения, ведущее по речи полу-
шарие. Во-первых, процесс формирования парной работы головного 
мозга, состоящий в поэтапном созревании комиссуральных струк-
тур, связан с активизацией мужского полового гормона тестосте-
рона, выделяющегося на 3—4-м месяце внутриутробного развития. 
Именно тестостерон влияет на процесс миграции нейронов к месту 
локализации, то есть регулирует каллозальную элиминацию аксонов, 
влияющих на асимметрию мозга. Таким образом, асимметрия мозга 
зависит от пола и находится под контролем тестостерона (Geschwind, 
Galaburda, 1985; Hausman, Güntürkün, 2000; McGlone, 1980; Witelson, 
Goldsmith, 1991). Во-вторых, в ходе формирования межполушарного 
взаимодействия происходит становление полушарных асимметрий, 
в том числе по руке, речи и др. Вероятно, что и функциональная 
межполушарная асимметрия связана с формированием и функ-
ционированием мозолистого тела (МТ). Самая большая комиссура 
мозга созревает постепенно, что сопровождается гибелью нейронов, 
которые не смогли образовать связи с аналогичными нейронами дру-
гого полушария (Pearson et al., 1985; Innocenti, 1986; Witelson, 1989). 
Эксперименты на животных показали, что введение тестостерона в 
пренатальный период способствует большей зрелости правого по-
лушария к моменту рождения, которое подавляет развитие левого 
полушария. Авторы высказывают предположение, что повышенная 
концентрация тестостерона может быть причиной леворукости и 
нарушения нормальной латерализации речи (Geschwind, Galaburda, 
1985, 1987; Gurusinghe, Ehrlich, 1985). 

Морфометрические показатели МТ и гендерные различия 
Cвязь гендерных различий и функциональной асимметрии мозга 

остается не до конца изученной. Ряд исследований обнаруживают 
среди групп испытуемых разного пола и с разной функциональ-
ной асимметрией различия в морфометрических показателях МТ. 
Исследования влияния пола на общий размер МТ демонстрируют 
отсутствие различий или очень слабые различия у мужчин и у жен-
щин (Clarke, 2003). Соотношение размера мозга с размером МТ не 
является показательным для гендерных различий (Bishop, Wahlsten, 
1997). 

Р.Л. Холлоуэй и М.С. Де Лакосте (Holloway, de Lacoste, 1986) 
отмечают больший общий размер МТ у женщин по сравнению с 
мужчинами, а в исследовании А. Дорион с коллегами (Dorion et al., 
2000) обнаружена связь между размерами МТ и выраженностью 
межполушарной асимметрии у мужчин, но не у женщин. Канадская 
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исследовательница С. Уителсон (Witelson, 1985) обнаружила, что у 
мужчин увеличены передние отделы МТ (рострум и колено), а у жен-
щин — задние отделы (сплениум и истмус). С. Уителсон и С. Голдсмит 
объясняют эти гендерные различия низким уровнем тестостерона у 
женщин, что приводит к меньшей элиминации аксонов и определя-
ет большие размеры задних отделов МТ и височно-париетальных 
структур (Witelson, 1991; Witelson, Goldsmith, 1991). 

Ряд исследований подтверждают бóльшие размеры истмуса МТ, 
но не сплениума у женщин (Byne et al., 1988; Clarke et al., 1989; Prokop 
et al., 1990). Исследование С. Кларк с коллегами (Clarke et al., 1989) 
показало, что сплениум МТ у женщин является более выпуклым, чем 
у мужчин. Размеры же сплениума имеют тенденцию к увеличению 
у женщин по сравнению с мужчинами, однако гендерные различия 
по этой части МТ выявляются только с учетом общей величины МТ 
и мозга в целом, возраста и мануального предпочтения испытуемых 
(Wisniewski, 1998). 

Морфометрические показатели МТ 
и функциональные асимметрии полушарий 
Наиболее значимые анатомические различия наблюдаются в 

перешейке МТ. Они связаны как с полом, так и с ведущей рукой 
(Aboitiz et al., 1992). Перешеек МТ отвечает за перенос акустической, 
лингвистической (семантический) информации (Bogen, 1993; Clarke, 
Zaidel, 1994). 

При невыявленных различиях в размерах речевых зон и МТ по-
казано, что только у мужчин полушарные различия в размерах задних 
речевых зон (сильвиева борозда, planum temporale) отрицательно 
коррелируют с площадью поперечного сечения МТ в области пере-
шейка, то есть более выраженная анатомическая асимметрия полу-
шарий сочетается с уменьшением числа каллозальных связей (Aboitiz 
et al., 1992; Zaidel et al., 1995). Такие же корреляции наблюдаются в 
исследованиях с помощью семантического прайминга (Clarke, Zaidel, 
1994). Для мужчин были найдены негативные корреляции между 
размером перешейка МТ и полушарными различиями в речевых 
функциях, тогда как у женщин такой связи не было. Таким образом, 
чем более выражены функциональные асимметрии у мужчин, тем 
меньше у них перешеек МТ. Также только у мужчин обнаружена от-
рицательная корреляция между эффективностью воспроизведения 
слогов с правого уха в дихотическом прослушивании и размером 
передней части МТ, для которой не выявлено морфометрических 
гендерных различий.

Лексический прайминг продемонстрировал превосходство 
правого полуполя зрения (Zaidel, Iacoboni, 2003). Прайминг-эффект 
для межполушарного взаимодействия не варьировал в зависимости 



105

от объемов различных отделов МТ. При этом была обнаружена нега-
тивная корреляция между преимуществом правого полуполя зрения 
для времени реакции на вербальные стимулы при наличии прайма 
и размером перешейка МТ, которая была статистически значима 
только у мужчин. Т.е. чем больше у мужчин перешеек МТ, тем мень-
ше преимущество правого полуполя зрения (левого полушария) во 
времени реакции в ситуации наличия прайма по сравнению с левым 
полуполем зрения (правым полушарием). 

В рассмотренных исследованиях отмечается довольно устой-
чивая тенденция к сглаживанию межполушарной асимметрии при 
увеличении размера МТ. Логично было бы предположить, что более 
выраженная функциональная асимметрия будет наблюдаться при 
бóльших размерах МТ, поскольку меньшее количество процессов 
будет проходить похожим образом в полушариях и, следовательно, 
будет необходим больший обмен информацией. Однако в реально-
сти такая закономерность не обнаруживается. Напротив, при более 
выраженной функциональной асимметрии отмечается меньший раз-
мер отдельных частей МТ. В связи с этим можно предположить, что 
менее выраженная функциональная асимметрия является следствием 
более развитого МТ, способность которого передавать информацию 
возрастает, соответственно снижая этим специфичность и само-
стоятельность работы каждого полушария в отдельности. Таким 
образом, большее количество каллозальных связей отмечается у лиц 
с меньшей степенью выраженности функциональной асимметрии 
мозга (Habib et al., 1991; Witelson, 1985, 1989; Witelson, Goldsmith, 
1991). Однако Дж. Кларк и Е. Зайдел (Clark, Zaidel, 1994) не исключают 
вероятности того, что большое МТ при функциональной симметрии 
полушарий может быть обусловлено одновременным их созреванием 
в онтогенезе.

Есть данные, что между показателями латеральных эффектов, 
проявляющихся при выполнении таких методик, как дихотическое 
прослушивание и зрительные прайминги, и размеров средних частей 
МТ существуют положительные корреляционные связи. Количество 
же правильно воспроизведенных слов с правого уха в дихотическом 
прослушивании негативно коррелирует с показателями размеров 
передней трети МТ (Clarke et al., 1993; Jäncke, Steinmetz, 2003;).

Связь размера МТ с показателями выполнения методики дихоти-
ческого прослушивания неоднозначна. Все исследования указывают 
на важность выявления корреляционных связей между показателями 
размеров МТ и продуктивности неведущего «слабого» уха (чаще все-
го левого) и ведущего «сильного» уха (чаще всего правого). Несмотря 
на использование в этих исследованиях одних и тех же методик, 
получены противоположные результаты. С одной стороны, была 
продемонстрирована тенденция к увеличению показателей про-
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дуктивности «слабого» уха у индивидуумов с бóльшим МТ (Jäncke, 
Steinmetz, 2003). С другой стороны, Дж. Кларк и коллеги обнаружили, 
что показатели продуктивности «слабого» уха статистически значимо 
не отличались у людей с разным размером МТ, а показатели про-
дуктивности «сильного» уха снижались у индивидуумов с бóльшим 
размером МТ. Авторы объясняют полученные факты торможением 
одного полушария другим: увеличение размеров МТ приводит к из-
менениям межполушарного взаимодействия в сфере слухоречевого 
восприятия, вследствие чего возрастают тормозные влияния субдо-
минантного по речи полушария на доминантное (Clarke et al., 1993). 
Результаты выполнения методик зрительных праймингов в приве-
денных выше экспериментах продемонстрировали отрицательные 
корреляционные связи между показателями объема МТ и степенью 
выраженности функциональной асимметрии. 

 В 1988 г. O’Kаски и его коллеги сообщили, что люди с доминант-
ным правым полушарием по речи имеют большее МТ, чем люди с 
доминантным левым полушарием по речи (O’Kusky et al., 1988). Ис-
следуя морфологию МТ, А. Кертец нашел связь между показателями 
степени слухоречевой латерализации и размеров МТ (Kertesz et al., 
1987). Однако M. Хайнес с коллегами (Hines et al., 1992) сообщили о 
негативной корреляции между показателями степени латерализации 
речи и размеров сплениума МТ, т.е. бóльшим показателям степени 
латерализации речи соответствуют меньшие размеры сплениума и 
наоборот.

Морфометрические показатели МТ 
и мануальные предпочтения
Данные о морфометрических особенностях МТ у людей с раз-

ными функциональными асимметриями крайне противоречивы. 
Установлено, что у леворуких испытуемых межполушарная орга-
низация психических функций приобретает симметричный (амби-
латеральный) характер (Семенович, 1991). Но информация о связи 
рукости с особенностями МТ подтверждается не всегда. Большинство 
исследований констатируют отсутствие статистически значимых 
коррелиций между показателями размера МТ и функциональной 
асимметрии мозга. 

По другим данным, леворукие испытуемые (обоих полов) имеют 
тенденцию к обладанию бóльшими передними отделами МТ, чем 
праворукие (Driesen, Raz, 1995). Известно, что МТ у леворуких при-
близиельно на 11% больше, чем у праворуких, что объясняется менее 
выраженной функциональной специфичностью полушарий по от-
ношению к разным функциям (Ottoson, 1987; Witelson, 1985, 1989). 

Больший размер перешейка МТ наблюдается у мужчин-
амбидекстров по сравнению с праворукими мужчинами. А для жен-
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щин такой связи не обнаружено. Значит, у мужчин с более выражен-
ной функциональной специфичностью полушарий перешеек меньше, 
чем у мужчин с более функционально симметричными полушариями. 
Тогда как у женщин размер перешейка МТ остается одинаковым вне 
зависимости от степени латерализации функций (Witelson, Goldsmith, 
1991). С. Уителсон показала, что анатомия и морфология МТ зависят 
от пола и связаны с процессом элиминации аксонов, который генети-
чески контролируется и меняет не только размеры МТ, но и анатомию 
гомо- и гетеротопических мозговых зон коры. Это в свою очередь 
предопределяет кортикальную асимметрию. Таким образом, только 
у мужчин размеры МТ коррелируют с мануальным предпочтением 
(Witelson, 1989; Witelson, Goldsmith, 1991). 

Е. Лудерс с коллегами (Luders et al., 2003) замечают, что с 
увеличением доступности использования современных нейрови-
зуализационных методов растет число исследований, посвященных 
изучению микро- и макроструктуры МТ, а следовательно, растет и 
число противоречивых данных о корреляциях между размерами 
МТ и степенью выраженности функциональных асимметрий мозга. 
В исследовании сообщается, что объемы МТ леворуких и правору-
ких примерно одинаковы. Различия между группами наблюдаются 
только в размерах сплениума МТ, но и они не имеют статистической 
значимости. 

Р. Вестерхаузен с коллегами (Westerhausen et al., 2004) опублико-
вали результаты исследования, в котором МРТ-исследование прошли 
34 праворуких и 33 леворуких испытуемых (средний возраст обеих 
групп 26 лет). Результаты этого исследования были контрастны по 
отношению к большинству аналогичных исследований: размер МТ 
был больше у праворуких, а не у леворуких испытуемых. Причем 
бóльшими по размеру были колено и ствол МТ, а не задние отделы 
МТ. Кроме того, авторы указывают, что у праворуких может быть 
снижена аксональная плотность и/или уменьшены пропорции 
миелинового компонента в колене и заднем отделе МТ. Бóльшая об-
ласть колена (по сравнению с другими отделами) МТ у праворуких 
может быть объяснена увеличением межволокнового расстояния. 
Низкая аксональная плотность в заднем отделе МТ может быть 
связана с меньшей необходимостью обмена информацией между 
полушариями у праворуких испытуемых. Возможно, это является 
предиктором для более выраженной латерализации психических 
функций у праворуких.

A. Паркер и Н. Дагнал (Parker, Dagnall, 2010) провели иссле-
дование, в котором попытались опровергнуть мнение о том, что 
МТ больше у леворуких. Они предполагают, что размер МТ не 
связан с леворукостью или праворукостью, но может быть связан 
со степенью мануальной асимметрии. Исследование выявило ста-
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тистически значимую негативную корреляцию между толщиной 
передних и задних отделов МТ и степенью предпочтения ведущей 
руки у 324 праворуких и 37 леворуких испытуемых. Сравнитель-
ный анализ толщины МТ у леворуких и трех групп праворуких (с 
сильной, умеренной и слабой степенью мануальной асимметрии) 
также подтвердил наличие негативной корреляции. Различия между 
размерами МТ леворуких и праворуких не имели статистической 
значимости.

В исследовании С. Моффат (Moff at et al., 1997) было проведено 
сравнение 6 областей МТ у праворуких и леворуких испытуемых. В 
исследовании принимали участие 2 группы леворуких испытуемых 
(средний возраст 23,3 года): леворукие с доминантным по речи ле-
вым полушарием и леворукие с доминантным по речи правым по-
лушарием мозга. Доминантность полушария по речи определялась 
по результатам дихотического прослушивания. Все испытуемые 
прошли через МРТ-исследование. Для сравнения были использова-
ны архивные данные по результатам МРТ 34 здоровых праворуких 
испытуемых (средний возраст 24,5 года). В исследовательских целях 
в МТ были выделены 6 субрегионов, где СС1, СС2 соответствовали 
колену МТ; СС3, СС4 — стволу МТ, а СС5 и СС6 — заднему отделу 
МТ. Было показано, что леворукие испытуемые с эффектом право-
го уха имели значимо бóльшие размеры СС1, СС4, СС5, СС6, чем 
леворукие испытуемые с эффектом левого уха и праворукие (за ис-
ключением субрегиона СС4, где нет значимых различий в показателях 
размеров этого региона МТ между леворукими с эффектом правого 
уха и леворукими с эффектом левого уха; значимые различия по 
этим показателям есть только с группой праворуких). Леворукие с 
эффектом правого уха имели значимо большее (на 15%) по размеру 
МТ, чем леворукие с эффектом левого уха и праворукие. В этом ис-
следовании леворукие имели существенно бóльшие размеры пере-
шейка МТ (СС5), чем праворукие. Эти данные соотносятся с данными 
других исследований (Clarke, Zaidel, 1994; Cowell et al., 1994; Habib et 
al., 1991; Witelson, 1985, 1989). 

По мнению Д. Кимуры, леворукие испытуемые с доминантным 
по речи правым полушарием, по существу, могут быть зеркальным 
отражением типичных праворуких испытуемых (Kimura, 1996). Толь-
ко у леворуких с доминантным по речи левым полушарием контроль 
двигательных функций осуществляет оппозиционное полушарие. 
С. Моффат с соавторами (Moff at et al., 1997) предполагают, что раз-
ная речевая и мануальная асимметрии влияют на интенсивность 
межполушарного взаимодействия, осуществляемого МТ. Поэтому 
у леворуких с доминантным по речи левым полушарием и у право-
руких с ведущим по речи правым полушарием большее по размеру 
МТ не является столь неожиданным.
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Таким образом, отличия в размерах МТ у мужчин и женщин, у 
праворуких и леворуких людей с разной полушарной доминантно-
стью по речи заставляют обратить внимание на эту структуру мозга, 
так как именно она играет особую роль в формировании асимметрии 
головного мозга, в том числе и функциональной. По-видимому, 
именно МТ предопределяет выраженность асимметрии. 
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