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Дети с самого раннего возраста способны на просоциальные поступки: подают предметы,
утешают и делятся с другими людьми. В данном обзоре рассматриваются современные ис-
следования закономерностей и нейрофизиологических механизмов становления помога-
ющего поведения (ПП) в раннем детстве, в том числе результаты собственных работ авто-
ров. Представлены методы изучения ПП у детей младенческого и раннего возраста. Ана-
лизируются факторы развития и нейрофизиологические механизмы инструментального,
эмпатического и альтруистического ПП, роль эмпатии в его запуске. Приводятся данные
об участии в реализации ПП различных мозговых структур, а также зеркальной системы
мозга, расширенная часть которой включает сенсомоторную и эмоциональную нейронные
сети. Подчеркивается значение исследований механизмов просоциального поведения для
полноценного воспитания и обучения детей в условиях современного общества.
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Одним из основополагающих элементов
социального взаимодействия в человеческом
обществе является разнообразный и слож-
ный набор позитивных действий, отношений
и эмоций, направленных на других, который
называют просоциальностью (Knafo-Noam
et al., 2015). На уровне установок просоциаль-
ность включает доброжелательность и пози-
тивное отношение к другим. На эмоциональ-
ном уровне просоциальный репертуар людей
включает эмпатию, как способность пони-
мать и разделять эмоциональные состояния
других. На поведенческом уровне просоци-
альность реализуется в виде просоциального
или помогающего поведения (helping behavior).
Понятия просоциального и помогающего
поведения (ПП) обычно отождествляют и
определяют их как добровольные действия,
совершающиеся в ответ на потребности дру-
гих и направленные на их благо (Eisenberg
et al., 2006; Decety, Svetlova 2012; Kärtner et al.,
2014). Проявление ПП способствует установ-
лению более тесного взаимодействия с окру-
жающими, позитивным эмоциональным ре-

акциям, физическому и психологическому
благополучию как помогающего субъекта
(Varma et al., 2022), так и реципиента помощи
(Olivo et al., 2021).

Особый интерес представляет анализ ста-
новления ПП в процессе раннего онтогенеза.
А. Даль и М. Киллен отмечают, что, хотя ПП
само по себе не обязательно является “мо-
ральным” поведением (ведь оно может быть
направлено и на оказание помощи лишь уз-
кой группе людей, в ущерб другим), но оно
отражает первый шаг к обретению нрав-
ственности. В этом отношении исключитель-
но важным является ранний возраст: к свое-
му четвертому дню рождения большинство
детей выражают суждения, основанные на
моральной заботе о благополучии, правах и
справедливости других. По мнению указан-
ных авторов, ранняя мораль не является ни
врожденной, ни приобретенной. Дети “стро-
ят” мораль посредством взаимодействия с
окружающей социальной средой, в том числе
принимая участие в просоциальных действи-
ях (Dahl, Killen, 2018).
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Если просоциальные действия у взрослых
обусловлены пониманием эмоционального
состояния, целей и желаний других в сочета-
нии с мотивацией действовать для их блага и
наличием зрелых моральных суждений, то
как объяснить запуск подобных действий у
очень маленьких детей, имеющих еще лишь
ограниченные социально-когнитивные спо-
собности, каковы их истоки и нейробиологи-
ческие механизмы?

Первые систематические исследования
ПП детей раннего возраста начались еще в
70-е годы прошлого века (см. обзор (Paulus,
Moor, 2012)). Результаты многочисленных
работ показали, что просоциальное поведе-
ние детей проявляется в следующих основ-
ных видах: (1) инструментальной помощи
(instrumental helping), т.е. помощи другим лю-
дям в завершении целенаправленного дей-
ствия; (2) эмпатической помощи (comforting),
проявляющейся в способности реагировать
на эмоциональные нужды другого человека и
вербально или физически поддержать и уте-
шить его; (3) альтруистической помощи, при
которой ребенок делится ресурсами (sharing),
которых недостает другому индивиду (Warnek-
en, Tomasello, 2009; Dunfield et al., 2011; Dun-
field, Kuhlmeier, 2013; Юдина, Котова, 2015;
Paulus, 2018; Dunfield et al., 2019). Т. к. для по-
нимания потребностей другого человека тре-
буются особые социально-когнитивные спо-
собности (Dunfield, 2014), а в основе разных
видов просоциального поведения лежат не-
одинаковые мотивы (Paulus, 2014), указанные
три вида ПП развиваются в основном незави-
симо друг от друга и корреляция между их
проявлениями выражена относительно слабо
(Kärtner et al., 2014; Schuhmacher et al., 2017;
Köster, Kärtner, 2019), а по данным некоторых
исследователей может даже иметь негатив-
ную направленность (Paulus et al., 2013).

В последние годы выдвигаются предполо-
жения, что нейронной основой для ситуаци-
онного понимания детьми раннего возраста
целей действий и затруднений других людей,
а также для формирования моральных оце-
нок могут быть процессы, протекающие при
участии зеркальных нейронов (Köster, Kärtner,
2019; Михайлова и др., 2022). Поскольку, как
отмечают Н.Н. Лебедева и соавт. (Лебедева
и др., 2020), в большинстве исследований
ЦНС человека речь идет не о прямой реги-
страции нейрональной активности, а об ак-
тивации обширных регионов неокортекса,
мы, вслед за указанными авторами, при опи-

сании участия данной системы в организа-
ции поведения будем использовать термин
“зеркальная система мозга” (ЗСМ). В настоя-
щей обзорной работе мы рассмотрим методы
изучения, особенности и истоки просоциаль-
ного поведения, его нейрофизиологические
механизмы, а также попытаемся оценить
перспективные направления дальнейших ис-
следований. При рассмотрении становления
инструментального, эмпатического и альтру-
истического ПП у детей раннего возраста
особое внимание будет уделено возможной
роли в этом процессе ЗСМ.

СТАНОВЛЕНИЕ ПОМОГАЮЩЕГО 
ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА, МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ, 

ВИДЫ И ИСТОКИ
Для изучения первых предпосылок просо-

циального поведения у младенцев, которые
еще физически не способны к помогающим
действиям, используют анализ их эмоцио-
нальных реакций (мимики, вокализации), а
также трекинг взора, позволяющий устано-
вить направленность внимания ребенка. Эти
методы позволяют оценить, как ребенок в
возрасте нескольких месяцев реагирует на
про- и антисоциальные действия третьих
лиц. Детям показывают персонажа, который
с трудом поднимается на холм, и двух других
персонажей, один из которых помогает, а
другой мешает это сделать (парадигма “хол-
ма”, “hill”) (Hamlin et al., 2010). У более стар-
ших детей отношения к таким действиям
определяют на основе т. н. распределения ре-
сурсов (особенностей раздачи единиц возна-
граждения – угощения или привлекательных
предметов, например, цветных наклеек)
между “добрыми” и “злыми” персонажами
(Kenward, Dahl, 2011).

Для изучения инструментального ПП де-
тям, начиная приблизительно с годовалого
возраста, предлагают ряд заданий, в которых
ребенок может оказать помощь. Например,
принеся или подав предмет, который взрос-
лый экспериментатор хочет, но не может до-
стать; открыв дверь, если у взрослого заняты
руки; выполнив простое действие, которое
экспериментатор якобы не умеет делать. Для
оценки эмпатической помощи создаются си-
туации, в которых взрослый нуждался в уте-
шении из-за того, что он ударился или при-
щемил палец. Для проверки способности де-
тей к альтруистической помощи создается
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ситуация, при которой они должны были от-
казаться от чего-то своего ради помощи дру-
гому. Например, ожидается, что дети поде-
лятся угощением с тем, кому оно не доста-
лось, или предложат свою игрушку взамен
сломавшейся. Степень выраженности ПП
оценивают по тому, насколько быстро была
оказана помощь, было ли для этого необхо-
димо прямое вербальное обращение и на-
сколько выраженными должны были быть
внешние признаки дистресса у человека,
нуждающегося в помощи, для того, чтобы ре-
бенок ее оказал (Svetlova et al., 2010; Schuh-
macher et al., 2017).

Нейробиологические механизмы просо-
циального поведения детей раннего возраста
изучают, как правило, на основе анализа
ЭЭГ, связанных с событиями ЭЭГ-потенци-
алов (ССП), а также, в последние годы, с ис-
пользованием функциональной спектроско-
пии ближнего инфракрасного диапазона.
Различные виды функциональной магнитно-
резонансной томографии, а также магнито-
энцефалография (МЭГ) применяются при
изучении ПП малышей гораздо реже, в част-
ности потому, что эти методы ограничивают
подвижность ребенка.

Предшественники моральных суждений и
просоциального поведения появляются в
развитии детей очень рано. Определяя на-
правленность взора ребенка по видеозаписи,
исследователи установили, что уже в возрасте
трех месяцев младенцы оценивают других на
основе их социального поведения по отно-
шению к третьим лицам (Hamlin et al., 2010).
Дети предпочитают дольше смотреть на изоб-
ражение персонажа, который ранее в мульти-
пликационном сюжете помогал другому.
Анализируя полученные результаты, авторы
указанной работы отмечают: отличать тех,
кто ведет себя просоциально, от тех, кто ведет
себя антисоциально, – навык, необходимый
для выживания в обществе. У младенцев в
возрасте семи месяцев удалось выявить про-
явления положительных эмоций при демон-
страции действий просоциальных, но не ан-
тисоциальных агентов (Steckler et al., 2017).
Об этом свидетельствовали результаты ана-
лиза мимики и других поведенческих реакций
детей при просмотре мультипликационных
роликов, персонажи которых либо делятся с
другими игрушками, либо их отбирают. Ин-
терпретируя результаты этих и подобных ра-
бот, ряд авторов приходят к выводу, что у де-
тей в возрасте до года уже возникают импли-

цитные представления о том, как люди
должны вести себя по отношению к другим
(Ting et al., 2020; Decety, Holvoet, 2021).

Для возникновения реального ПП детям
необходимо понимать, каких целей люди пы-
таются достичь, нуждаются ли они при этом в
помощи, могут ли быть способными ее ока-
зать и иметь для этого мотивацию. Понимают
ли младенцы, что другие люди нуждаются в
помощи, когда они не могут достичь цели?
М. Кестер и соавт. (Köster et al., 2016; Köster,
Kärtner, 2019) использовали трекинг взора,
чтобы проверить эту способность у детей в
возрасте от 9 до 18 месяцев. Малышам были
представлены изображения с тремя персона-
жами, первый из которых из-за препятствия
не смог самостоятельно достичь цели (до-
стать мяч и поиграть с ним). Второй персо-
наж мог выполнить намеченное действие, а
третий имел возможность помочь. Как оказа-
лось, дети ожидали, что “помощник” пере-
даст мяч нуждающемуся, – когда вместо это-
го мяч был отдан второму персонажу, кото-
рый в помощи не нуждался, были явно
удивлены (дольше рассматривали изображе-
ние этой ситуации). Таким образом, дети на-
чиная с девяти месяцев уже понимают нужды
других.

Для появления у маленького ребенка ре-
альных просоциальных действий необходимо
также наличие соответствующей мотивации.
Предполагают, что у младенцев имеется
внутренняя потребность к аффилиации –
установлению и стабилизации социальных
связей с членами своей группы, – которая ко-
ренится в социальной природе человека. Эти
связи укрепляются в первой совместной дея-
тельности ребенка и его родителей (попытки
помочь близким при одевании и уборке игру-
шек, завершить действие, начатое взрослым,
и т.п.) (Köster, Kärtner, 2019).

Однако понимания потребностей других и
даже желания помочь недостаточно для появ-
ления ПП. Ребенку также необходимо иметь
достаточное развитие двигательных навыков
и понимать конечную цель конкретного дей-
ствия (Köster et al., 2019), адекватно воспри-
нимать невербальные и вербальные сигналы
человека, столкнувшегося с препятствием в
достижении цели, даже если эти сигналы не
обращены прямо к ребенку (Kochukhova
et al., 2021). Понимание детьми потребностей
других, наличие мотивации к оказанию по-
мощи, формирование первых навыков соци-
ального взаимодействия и развитие к концу
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первого года жизни мелкой моторики обес-
печивают становление первых видов ПП ре-
бенка (Köster, Kärtner, 2019).

Классические исследования Ф. Варнекена
и М. Томаселло показали, что раньше всего
проявляются навыки оказания простейшей
инструментальной помощи. Так, дети в воз-
расте 12–14 месяцев способны помогать
взрослым в простых бытовых делах, напри-
мер, подать вещь, до которой взрослый не мо-
жет дотянуться (Warneken, Tomasello, 2009). К
18 месяцам дети оказывают помощь в разно-
образных проблемных ситуациях: открывая
двери, помогая складывать предметы и даже
используют новый метод, чтобы открыть ко-
робку для “взрослого недотепы”, применяю-
щего неправильный подход. По мнению Ф.
Варнекена, одним из мотивов такого инстру-
ментального ПП у детей в возрасте до полуто-
ра лет является стремление к завершению
действия, которое не может завершить вы-
полняющий его человек (Warneken, 2016).
При этом дети способны различать целена-
правленные действия, которые были оста-
новлены из-за препятствия, и в этом случае
помогают. Если же действия остановлены са-
мим экспериментатором, дети от помощи
воздерживаются (Green et al., 2021). Некото-
рые авторы не исключают (см. обзор (Paulus,
Moor, 2012)), что мотивами запуска инстру-
ментального ПП у самых маленьких детей
могут быть стремление к совместной деятель-
ности исходя из потребности в аффилиации,
а также восприятие ситуации как игры со
взрослыми. Так, в одном из исследований об-
наружили, что после того, как эксперимента-
тор отвлекся от совместной деятельности,
большая часть полуторагодовалых детей пе-
рестала ему помогать, хотя большинство
двухлетних детей продолжали оказывать по-
мощь (Giner Torréns et al., 2021). Очевидно,
радость от совместной деятельности является
мощным мотивирующим фактором, который
стимулирует помогающее поведение детей
ясельного возраста, а такие мотивы, как эм-
патическая забота о других или чувство ответ-
ственности, могут становиться все более за-
метными у более старших детей.

На реализацию инструментального ПП
влияют особенности социально-эмоцио-
нального развития. Дети, воспитывающиеся
в детском доме, реже оказывают помощь, чем
дети, растущие в семьях (Kochukhova et al.,
2021). Малыши с надежным типом привязан-
ности (воспитывающиеся в семьях, где эмо-

циональные и физиологические потребности
удовлетворяются надлежащим образом)
больше склонны помочь по сравнению с
детьми, у которых такая привязанность от-
сутствует, т. к. в семьях пренебрегают эмоци-
ональными переживаниями и потребностя-
ми детей (Юдина, Котова, 2015).

Примерно с полутора лет у детей происхо-
дит становление более сложного вида просо-
циального поведения – эмпатического ПП,
которое основано на распознавании чужого
негативного аффективного состояния и реа-
лизуется в виде оказания эмоциональной по-
мощи (Drummond et al., 2014). В этом воз-
расте малыши преимущественно используют
телесные способы утешения другого челове-
ка, например, объятия (Zahn-Waxler et al.,
2018). Но ближе к трем годам поведение детей
носит более сложный характер. Так, ребенок
может отвлечь внимание человека от того,
что его расстроило, или попытаться его рас-
смешить (Zahn-Waxler et al., 1992). Если в
18 месяцев эмпатическую помощь проявляют
только около четверти детей, то в возрасте
24 месяцев – уже большинство малышей
(Svetlova et al., 2010).

Примерно в два с половиной года у детей ста-
новится выраженным альтруистическое ПП.
Малыши делятся представляющими для них
ценность ресурсами, например, игрушками
или едой. Интересно отметить, что малыши
демонстрируют больше положительных эмо-
ций, когда делятся угощением, чем когда его
получают (Song et al., 2020). Сначала дети
оказывают альтруистическую помощь, толь-
ко если другой человек прямо озвучивает не-
обходимость в ресурсах, которые есть у ре-
бенка, однако по мере взросления необходи-
мость в вербальных инструкциях пропадает,
ребенок по внешним проявлениям эмоций и
другим признакам определяет неудовлетво-
ренную потребность другого и самостоятель-
но принимает решение об оказании помощи
(Brownell et al., 2013; Dunfield et al., 2011).
Старшие дети чаще проявляют альтруистиче-
ское ПП, т. к. под влиянием воспитания и об-
щения с близкими у них развивается понима-
ние эмоциональных и психических состоя-
ний окружающих (Drummond et al., 2014),
усваиваются социальные и моральные нормы
(Svetlova et al., 2010).

По мере того как дети начинают взаимо-
действовать с более широким кругом людей,
чем их непосредственные опекуны, ПП ста-
новится более избирательным. Так, трехлет-
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ние дети предпочитают помогать тому чело-
веку, который помогает другим, а не тому,
кто намеренно причинял вред (Vaish et al.,
2009). При распределении игрушечного пе-
ченья между собой и двумя кукольными пер-
сонажами, помогающими или мешающими
третьей кукле, более половины малышей в
возрасте от полутора до трех с половиной лет
распределяли вознаграждение в пользу “доб-
рого” персонажа (Михайлова и др., 2022), а
дети в возрасте четырех с половиной лет по-
ступали так в подавляющем числе случаев
(Kenward, Dahl, 2011). Малыши также более
склонны делиться с людьми, которые ранее
намеренно сделали им что-то полезное. Счи-
тают (Grueneisen, Warneken, 2022), что, хотя
такая “стратегическая” просоциальность от-
части корыстна, она не является исключи-
тельно эгоистичной или аморальной. Напро-
тив, это полезная социальная компетенция,
которая позволяет детям инициировать взаи-
мовыгодный обмен, участвовать в совмест-
ной деятельности и успешно ориентировать-
ся в социальных отношениях в целом. Как
указывал П.В. Симонов, описывая виталь-
ные, социальные и идеальные потребности
человека (Симонов, 1987), бессмысленно
противопоставлять потребности “для дру-
гих” потребностям “для себя”. Потреб-
ность “для других” делает человека добро-
желательным, способным к сочувствию,
состраданию и сотрудничеству. Потреб-
ность “для себя” порождает чувство соб-
ственного достоинства, независимость суж-
дений, самостоятельность мысли. На основе
этих потребностей у детей развиваются аль-
тернативные, динамически сменяющие друг
друга формы поведения, каждая из которых
несет свою социально полезную функцию.

Нет сомнений в наличии широкой и раз-
нородной мотивационной основы, поддер-
живающей просоциальное поведение ма-
леньких детей. Некоторые из этих мотивов
относятся к ранним формам помощи (напри-
мер, инструментальным), тогда как другие
(например, моральные оценки) относятся к
более позднему развитию ПП. При этом раз-
личные мотивы не исключают и необязатель-
но заменяют друг друга (Paulus, 2018).

Но каковы истоки просоциального пове-
дения у детей? Ф. Варнекен и М. Томаселло
обнаружили, что не только маленькие дети,
но и человекообразные обезьяны, наши бли-
жайшие эволюционные родственники, до-
статочно часто спонтанно проявляют по

крайней мере один из видов ПП – инстру-
ментальное, например, подавая предметы, до
которых человек не может дотянуться. Прав-
да, в отличие от детей, такие действия они
выполняют лишь в ответ на явные сигналы со
стороны нуждающихся в помощи. В резуль-
тате исследователи выдвинули гипотезу, что
ПП имеет глубокие корни в филогенезе, а де-
ти обладают естественной склонностью к
альтруизму и развитию просоциальности
(Warneken, Tomasello, 2009; Warneken, 2016).
В процессе эволюции нашего биологическо-
го вида преимущества получали те маленькие
дети, кто использовал помогающие действия
для формирования более позитивных соци-
альных отношений с родителями и другими
окружающими людьми. Позитивные, прино-
сящие положительные эмоции отношения
заставляли взрослых предпочесть взаимодей-
ствие с малышами, которые разделяли их
эмоциональное состояние и даже пытались
помочь, а не с “детьми-конкурентами”. Ин-
дивиды, вырастающие из таких малышей,
были лучше приспособлены к взрослой дея-
тельности, основанной на сотрудничестве и
общении. В итоге сообщества людей, где бы-
ла особенно развита внутригрупповая под-
держка и сотрудничество, получали преиму-
щество и были более успешны по сравнению
с другими (Tomasello, 2020).

К близким выводам приходят Ж. Десети и
соавт. (Decety, Holvoet, 2021; Decety et al.,
2021), считая, что возникновение ПП у детей
во многом обусловлено врожденной предрас-
положенностью к развитию социально-мо-
ральных оценок, которые определяют их
ожидания в отношении справедливости, эм-
патической заботы, групповой принадлежно-
сти и совместных действий со стороны окру-
жающих. Такую предрасположенность рас-
сматривают как эмерджентное свойство
коэволюции генов и культур.

Другие авторы подчеркивают: развитие
просоциального поведения детей невозмож-
но без активного воздействия родителей. По-
лезные действия малышей поддерживаются
положительными эмоциональными реакци-
ями и поощрением со стороны значимых
взрослых. Этот процесс является двунаправ-
ленным: дети также влияют на поведение
взрослых, проявляя, в частности, интерес к
их действиям и эмоциям. Воспитатели реаги-
руют на такое поведение детей, поощряя их
участие в совместной деятельности (Dahl,
Brownell, 2019). Важную роль в формирова-
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нии просоциального поведения малышей иг-
рает также обсуждение родителями со свои-
ми детьми эмоциональных и психических со-
стояний героев сказок и других персонажей
во время совместного чтения книг или игр
(Schuhmacher et al., 2017). Также ПП детей во
многом определяется прямыми наставления-
ми со стороны взрослых (Dahl et al., 2022).
Наконец, для успешной реализации просо-
циального поведения у детей должно быть
сформировано понимание некоторых базо-
вых фактов об окружающем мире (common
knowledge), например, в каких ситуациях не-
обходимо оказание помощи (Siposova et al.,
2021). В свою очередь, способность понимать
такие факты и принимать на их основе реше-
ния может быть связана с формированием т.
н. теории сознания (Theory of Mind) или мен-
тализации – умения понимать не только свои
собственные состояния и переживания, но и
психические состояния другого человека
(De Freitas et al., 2019).

Как отмечают Ф. Варнекен и М. Томасел-
ло, нет сомнений в том, что практика социа-
лизации может сильно влиять на выражение
альтруистических тенденций. Но социализа-
ция лишь совершенствует детерминирован-
ные генетически альтруистические наклон-
ности, которые мы разделяем с нашими бли-
жайшими эволюционными родственниками.
Практики социализации могут основываться
на этой предрасположенности к альтруизму,
но социализация не является ее первоначаль-
ным источником (Warneken, Tomasello, 2009).
В настоящее время большинство исследова-
телей близки к этой точке зрения, считая, что
ранние проявления просоциального поведе-
ния детей генетически детерминированы, а
дальнейшее его развитие является продуктом
социальной среды, в том числе присвоением
культурных моделей поведения. По мере
взросления дети в процессе социального вза-
имодействия все в большей степени учитыва-
ют нормы морали и принципы справедливо-
сти (Köster, Kärtner, 2019; Decety, Holvoet,
2021; Grueneisen, Warneken, 2022). При этом
важным драйвером запуска эмоционального
и альтруистического ПП является эмпатия.

ЭМПАТИЯ И ЕЕ 
НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ
Под эмпатией понимают способность вос-

принимать, понимать и опосредованно пере-

живать эмоции и чувства другого человека.
Эмпатию рассматривают как многомерный
конструкт, включающий в себя ряд компо-
нентов: (1) эмоциональную или аффектив-
ную эмпатию (способность разделять эмоци-
ональное состояние других); (2) различение
себя и другого: способность различать чув-
ства, принадлежащие себе, и чувства, при-
надлежащие другому; (3) когнитивную эмпа-
тию (способность намеренно поставить себя
на место другого человека, чтобы понять, что
он чувствует); (4) регуляцию эмоций, которая
позволяет подавлять или усиливать собствен-
ные эмоции, чтобы способствовать соответ-
ствующему эмпатическому ответу; (5) эмпа-
тическую заботу, возникающую в результате
взаимодействия четырех других компонентов
и включающую в себя симпатию, сострада-
ние и мотивацию помочь другому (Tousignant
et al., 2017). Поскольку неудовлетворение по-
требностей человека часто сопровождается
эмоциональными реакциями, доступными
непосредственному восприятию окружаю-
щих или их пониманию, опосредованному
более сложными когнитивными процессами,
эмпатия может лежать в основе самых разных
видов просоциального поведения (Paulus,
2018).

По мнению Ж. Десети коллегами и соавт.,
эволюция сформировала человеческий мозг
чувствительным и отзывчивым к эмоцио-
нальным состояниям других, особенно семьи
и членов социальной группы. Даже самые
продвинутые формы эмпатии у людей осно-
ваны на физиологических механизмах, кото-
рые присутствуют у других видов млекопита-
ющих (Decety, Holvoet, 2021). Так, важную
роль в процессах эмпатии отводят чувстви-
тельности мозга к окситоцину (Stevens, Taber,
2021), кортизолу и ряду других гормонов
(Miller, 2018). Эмпатия поддерживается рас-
пределенной нейронной сетью, включающей
нервные клетки гипоталамуса и других струк-
тур ствола мозга, миндалевидного тела, стри-
атума, островка, передней поясной и орбито-
фронтальной коры. Взаимодействуя между
собой, эти области контролируют соответ-
ствующие нейроэндокринные процессы,
эмоциональные состояния и социальное по-
ведение (Decety et al., 2016).

Как с точки зрения эволюции, так и с точ-
ки зрения онтогенеза развитым формам эм-
патии предшествуют более элементарные,
рефлексивные формы способности реагиро-
вать на эмоциональные сигналы. Человеческие
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младенцы биологически предрасположены к
аффективному резонансу с положительными и
отрицательными эмоциональными состояния-
ми других. Плач новорожденных в ответ на
плач других детей показывает, что у них обна-
руживаются рудиментарные признаки т. н.
эмоционального заражения. Эмоциональное
заражение рассматривают как автоматиче-
скую реакцию, возникающую при восприя-
тии выраженной эмоции другого человека и
вызывающую у наблюдателя сходное эмоци-
ональное состояние (Decety, Svetlova, 2012).

Предполагают, что эмоциональный сти-
мул запускает двигательные и внутренние со-
матические реакции через нейронные цепи
премоторной, прецентральной и постцен-
тральной областей коры, нижней теменной
доли и задней верхней височной борозды, а
также передней части островка и передней
поясной коры (Heyes, 2018; Jauniaux et al.,
2019). По мнению некоторых авторов, в этих
корковых областях находятся зеркальные
нейроны, благодаря чему они участвуют как в
репрезентации собственных аффективных
состояний, так и в восприятии того же аф-
фективного состояния, когда его испытыва-
ют другие (Cerniglia et al., 2019; Stevens, Taber,
2021).

В возрасте от 4 до 6 месяцев младенцы на-
чинают различать на лицах близких выраже-
ние боли, страха, гнева, печали, удивления и
радости, воспринимать оттенки вокализации
(Decety, Holvoet, 2021). У шестимесячных
младенцев анализ изменений ССП во фрон-
тальных, центральных и париетальных обла-
стях неокортекса выявил повышенную чув-
ствительность к изображениям с болезнен-
ными прикосновениями к глазам человека.
Предполагают, что концентрацию внимания
в этих случаях усиливает раннее знание мла-
денцами собственного тела и опыт собствен-
ных болезненных ощущений (Addabbo et al.,
2020). По мере развития ребенка чувстви-
тельность к эмоциональным реакциям дру-
гих людей опирается на ассоциации, возни-
кающие в ситуациях, когда внутреннее пере-
живание эмоции коррелирует с наблюдением
той же эмоции у окружающих (Heyes, 2018).
При этом происходит синхронизация физио-
логических состояний наблюдателя и наблю-
даемого, прежде всего ребенка и матери, что
усиливает их эмоциональные связи (Bekkali
et al., 2021). В этих эмоциональных процессах
важную роль играют моноаминергические

структуры ствола мозга, а также гипоталамус
(Decety, Holvoet, 2021).

Начиная со второго года жизни эмоцио-
нальный компонент эмпатии начинает иг-
рать важную роль в запуске ПП (Köster,
Kärtner, 2019). Как уже отмечалось выше,
примерно с полутора лет малыши начинают
реагировать на страдания окружающих, пы-
таясь их утешить, т.е. начинает развиваться
эмпатическая забота. А приблизительно в
3–4 года, когда дети становятся способными
размышлять о своих эмоциях и принимать
точку зрения другого человека, формируется
когнитивный компонент эмпатии (Decety,
Holvoet, 2021). Процессы когнитивной эмпа-
тии во многом совпадают с функционирова-
нием “теории сознания” и требуют созрева-
ния системы исполнительных функций (exec-
utive functions), основанных на следующих
базовых элементах: переключении между за-
дачами и установками, обновлении и мони-
торинге репрезентаций рабочей памяти, тор-
можении (подавлении) непосредственных
или привычных реакций (Курганский, 2021).
У детей когнитивный компонент эмпатии
развивается при функциональном созрева-
нии нервных связей между верхней височной
извилиной, префронтальной и теменной ко-
рой (Decety, Holvoet, 2021). Нужно, однако,
отметить, что, хотя и аффективный, и когни-
тивный компоненты эмпатии могут работать
независимо друг от друга, в любой естествен-
ной социальной ситуации эмпатический от-
вет включает оба компонента.

По мере взросления у детей в ответ на
предъявление изображений болезненных си-
туаций, в которых находятся другие люди,
происходит постепенное замещение висце-
ральной эмоциональной реакции, важной
для анализа аффективной значимости стиму-
лов, более выраженной оценочной функци-
ей, характерной для когнитивной эмпатии.
Регистрация МЭГ у детей и подростков при
предъявлении подобных стимулов демон-
стрирует переход с возрастом от реакций,
ограниченных диапазоном альфа-ритма, к
реакциям, включающим бета- и гамма-диа-
пазоны (Levy et al., 2018). У подростков эти ре-
акции выявляются в сенсомоторной области
коры и средней части поясной извилины –
структурах, предполагающих перекрытие аф-
фективной и когнитивной эмпатии (Levy
et al., 2019). Такие изменения считают отра-
жением становления когнитивных процессов
высокого уровня, включающих ментализа-
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цию, дифференциацию себя и других, моду-
ляцию обратной связи при восприятии со-
стояния окружающих.

Способность регулировать собственные
эмоциональные переживания при столкно-
вении с бедственным положением других лю-
дей является важным компонентом эмпатии.
Если уровень эмоциональной эмпатии слиш-
ком низок, человек не чувствует беспокой-
ства. Слишком высок – человек игнорирует
страдания другого, чтобы справиться со сво-
ими эмоциями. Дети, способные оптимально
регулировать свое возбуждение, чтобы избе-
жать чрезмерного беспокойства перед лицом
эмоций другого человека, легче выражают за-
боту и чаще помогают (Decety, Holvoet, 2021;
Stevens, Taber, 2021). Изучение нейронных
коррелятов регуляции эмоций при воздей-
ствии аверсивных стимулов выявило повы-
шенную префронтальную активацию, корре-
лирующую с модуляцией активности минда-
левидного тела (Berboth, Morawetz, 2021).
Учитывая, что регуляция эмоций является
когнитивной функцией высокого порядка,
основанной на вовлечении нейронных сетей
префронтальных областей, ее становление у
детей протекает медленнее, чем развитие
других компонентов эмпатии, и продолжает-
ся в подростковом возрасте (Tousignant et al.,
2017).

Ж. Десети и соавт. (Decety, Svetlova, 2012;
Decety, Holvoet, 2021) указывают, что, хотя
корни эмпатии филогенетически древние,
она не развивается у детей автоматически. По
их мнению, люди рождаются со способно-
стью к эмпатии, но развитие ее функцио-
нальных компонентов требует опыта соци-
альных взаимодействий. Первые реакции на
проявления эмоций других появляются у де-
тей рано и основаны на древних филогенети-
ческих механизмах, обнаруженных у многих
видов животных. Они связаны с активностью
сенсорных областей коры, миндалевидного
тела и ствола мозга. Способности понимать
психические состояния других, а также кон-
тролировать внимание и подавлять нежела-
тельные мысли и поведение (т.е. исполни-
тельные функции) зависят от когнитивных
функций, которые возникают позже в фило-
генезе. Эти когнитивные функции основаны
на лобно-теменных сетях и отличаются более
поздним онтогенетическим развитием, чув-
ствительным к социальному окружению.

НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ 
МЕХАНИЗМЫ ПРОСОЦИАЛЬНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ. РОЛЬ СИСТЕМЫ 
ЗЕРКАЛЬНЫХ НЕЙРОНОВ МОЗГА

Одним из первых исследований нейрон-
ных механизмов, лежащих в основе различе-
ния младенцами про- и антисоциальных дей-
ствий, является работа Г. Гредебек и соавт.
(Gredebäck et al., 2015). Сначала 6-месячных
детей знакомили с действиями персонажей в
парадигме “холма”, а затем исследовали их
ССП в ответ на предъявление изображений
помогающего и мешающего персонажей.
При восприятии младенцами изображения
помогающего агента амплитуда компонента
Р400 (временной интервал 250–400 мс) в зад-
ней части височной коры обоих полушарий
была больше, чем при предъявлении персо-
нажа, действующего антисоциально. Авторы
указанной работы предположили, что выяв-
ленные нейронные корреляты обработки
стимулов с разной социальной валентностью
представляют собой первые стадии нейрон-
ного процесса, приводящего к выражению
младенцами просоциальных предпочтений.

В недавней работе с использованием той
же экспериментальной парадигмы (Tan,
Hamlin, 2022) также выявлены различия ком-
понентов ССП у 6-месячных младенцев при
предъявлении изображений помогающих и
мешающих персонажей, хотя направлен-
ность их изменений отличалась от результа-
тов предшествующих исследований. Реги-
страция текущей ЭЭГ показала, что наблюде-
ние за сценкой помощи, в отличие от
наблюдения за причинением вреда, приводи-
ло у младенцев к большему снижению мощ-
ности альфа-ритма во фронтальных отведе-
ниях левого, чем правого полушария.

В работе Дж. Ковелл и Ж. Десети (Cowell,
Decety, 2015) изучали ЭЭГ-реакции и движе-
ния глаз у более старших детей (возраст от 12
до 24 месяцев) при наблюдении за мульти-
пликационными персонажами в парадигме
“холма”, а также при восприятии серии изоб-
ражений, на которых персонажи намеренно
совершали другие просоциальные либо анти-
социальные действия (делились едой, помо-
гали другому персонажу после падения, либо
наоборот – били или толкали другого персо-
нажа). Амплитуда негативного компонента
ССП, зарегистрированного в отведении Cz во
временном окне 300–500 мс (компонент Nc),
была выше при восприятии изображений
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просоциальных взаимодействий. Данный
компонент у маленьких детей связывают с ав-
томатическим распределением когнитивных
ресурсов внимания на выделяющиеся стиму-
лы. Дети с большей разницей амплитуд Nc при
восприятии просоциальных сценок по сравне-
нию с антисоциальными также проявляли по-
веденческое предпочтение положительным
персонажам, демонстрируя большую продол-
жительность фиксации взгляда. Мощность
альфа-ритма при демонстрации сценок с при-
чинением вреда была меньше в лобных отведе-
ниях правого полушария, что указывает на
его большую активацию при восприятии ан-
тисоциальных действий. Асимметрию лоб-
ной активации рассматривают как важный
маркер регуляции эмоций: большая актив-
ность левой лобной коры связана с позитив-
ным аффектом и мотивацией приближения,
тогда как преобладание активности правой
лобной коры связано с определенными нега-
тивными аффектами и мотивацией избега-
ния/отстранения (Saby, Marshall, 2012). Та-
ким образом, ряд исследований (Cowell, De-
cety, 2015; Tan, Hamlin, 2022) показывают, что
просоциальные взаимодействия вызывают у
детей в возрасте до 24 месяцев активацию
нейронных систем, лежащих в основе моти-
вации приближения, а антисоциальные дей-
ствия – избегания/отстранения.

М. Паулюс и соавт. (Paulus et al., 2013) изу-
чали, существует ли один-единственный
нейрокогнитивный механизм, обслуживаю-
щий различные формы просоциального по-
ведения, или в их основе лежат разные меха-
низмы. Была выявлена прогностическая
связь между особенностями ЭЭГ, зареги-
стрированной у детей в возрасте 14 месяцев в
состоянии активного бодрствования, со спо-
собностью этих же детей к оказанию в воз-
расте 18 месяцев инструментальной помощи
и эмпатической – в 24 месяца. Оказалось, что
особенности выполнения разных действий,
имеющих просоциальный характер, корре-
лируют с активностью разных областей не-
окортекса, которую оценивали по мощности
альфа-ритма. Большая активация правой ви-
сочной области была свойственна тем, кто в
дальнейшем чаще оказывал простейшую ин-
струментальную помощь экспериментатору
(подавал упавший предмет). Авторы предпо-
ложили наличие связи между активацией
правых височных областей и способностью
детей понимать действия других. Большая
активация левой лобной коры по сравнению

с правой была характерна для детей, склон-
ных к проявлению эмпатической помощи
(попытки утешить человека, испытывающего
боль). Как уже отмечалось, предполагается,
что дети с более сильной активацией правой
лобной коры предрасположены к негатив-
ным эмоциям и мотивации отстранения. Не
справляясь с собственным дистрессом, они
не могли помочь в ситуации эмоционального
напряжения. Это исследование предоставля-
ет доказательства того, что инструментальная
помощь и эмпатическая помощь развивают-
ся в значительной степени независимо и мо-
гут поддерживаться частично разными меха-
низмами.

В экспериментальной ситуации, объеди-
няющей парадигмы “холма” и распределения
ресурсов среди кукольных персонажей,
участвующих в сценках с холмом, анализиро-
вали динамику ЭЭГ у детей в возрасте от 16 до
42 месяцев (Orekhova et al., 2020). После на-
блюдения за действиями кукол малышам де-
монстрировали “добрую” и “злую” куклы,
поведение которых необходимо было оце-
нить раздачей “печений”, сделанных из кар-
тона. Чем больше печений ребенок давал
просоциальному персонажу, тем выше был
его индекс моральных оценок. Была обнару-
жена значимая корреляция между показате-
лями асимметрии альфа-ритма в лобной коре
во время принятия решения о распределении
вознаграждения и значением индекса. Те дети,
у которых в процессе оценивания поведения
кукол выявлялась преобладающая активация
лобной коры левого полушария, демонстриро-
вали наиболее адекватные, соответствующие
социальным нормам оценки действий персо-
нажей.

В возрасте 4–5 лет у детей выявлена корреля-
ция между амплитудой позднего (800–1000 мс)
положительного компонента ССП, зареги-
стрированного в центральных отведениях в
ответ на предъявление изображений, ассоци-
ирующихся с болью, и склонностью делиться
ресурсами с окружающими. Считают, что ам-
плитуда данного компонента отражает про-
цессы когнитивной оценки событий и эмо-
циональной регуляции (Decety et al., 2018).

Результаты приведенных выше исследова-
ний показывают, что восприятие младенца-
ми и детьми раннего возраста про- и антисо-
циальных действий, направленных на ку-
кольных персонажей или окружающих
людей, принятие детьми моральных решений
вызывает специфический паттерн активации
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различных корковых регионов. Эти результа-
ты также свидетельствуют в пользу концеп-
ции, сформулированной Ю.И. Александро-
вым и его коллегами в рамках системно-эво-
люционного подхода, согласно которой в
период перехода от младенчества и раннего
детства к более старшему возрасту происхо-
дит снижение активности мозговых структур
и нейронных систем, связываемых с аффек-
тивной оценкой событий, и увеличивается
активность, связываемая с рациональной мо-
ральной оценкой (Знаменская и др., 2013; Ар-
утюнова и др., 2020).

Роль системы зеркальных нейронов мозга в
организации просоциального поведения. В по-
следние годы многие исследователи отводят
важную роль в механизмах социального по-
ведения человека зеркальным нейронам го-
ловного мозга. В информативных отече-
ственных и зарубежных обзорных работах,
опубликованных в последние несколько лет
(Лебедева и др., 2017; Базян, 2019; Salo et al.,
2019; Kemmerer, 2021; Bonini et al., 2022;
Heyes, Catmur, 2022), представлено описание
появления и развития основных положений
концепции ЗСМ. В связи с этим мы лишь
кратко остановимся на современных пред-
ставлениях о ЗСМ и ее функциях, уделив осо-
бое внимание ее возможной роли в развитии
просоциального поведения детей раннего
возраста.

В 1990-х годах в мозгу макак была обнару-
жена группа специализированных нейронов,
которые были активны как при выполнении
обезьянами простых объектно-направлен-
ных действий, так и при наблюдении за соро-
дичами или людьми, выполняющими те же
самые действия. Такая активность была на-
звана зеркальной, а нейроны – зеркальными
(di Pellegrino et al., 1992; Bonini et al., 2022).
Позднее в исследованиях с участием людей с
помощью различных методов нейровизуали-
зации и регистрации ЭЭГ в ситуациях выпол-
нения испытуемыми целенаправленных дей-
ствий и зрительным или слуховым восприя-
тием подобных действий других индивидов
было показано, что зеркальная активность
широко распространена в человеческом моз-
ге. Принято считать, что ядро ЗСМ человека
состоит из областей коры, расположенных
билатерально в нижней теменной доле и вен-
тральной премоторной коре (обзоры (Лебе-
дева и др., 2017; Kemmerer, 2021)). Описана
и т. н. расширенная ЗСМ (см. обзор (Bonini
et al., 2022)), которая состоит из сенсомотор-

ной сети (включающей, помимо указанных
областей, верхнюю часть верхней височной
извилины, префронтальную, первичную мо-
торную и вторичную соматосенсорную кору),
а также из эмоциональной сети (включает пе-
реднюю поясную кору, миндалевидное тело и
островок). В другом обзоре (Salo et al., 2019)
отмечают, что обширные связи ядра ЗСМ с
префронтальной корой у человека могут ле-
жать в основе возможных отличий от системы
зеркального отображения обезьян, обеспечи-
вая расширенные возможности коммуника-
тивных навыков и планирования действий.

В опытах на макаках-резусах установлено,
что разряды зеркальных нейронов сопровож-
даются десинхронизацией ЭЭГ в диапазонах
альфа- и бета-ритмов ЭЭГ (Bimbi et al., 2018).
Имеются данные, что и у человека актив-
ность ЗСМ отражается в модуляциях сенсо-
моторных ритмов – мю-ритма (разновид-
ность альфа-активности) и бета-ритма (см.
обзоры (Fox et al., 2016; Ларионова и др.,
2022)), наиболее выраженных над центральны-
ми областями коры. Это позволяет проводить
исследования особенностей функционирова-
ния данной системы у детей младенческого или
раннего возраста с использованием регистра-
ции ЭЭГ (Nyström et al., 2011; Debnath et al.,
2019; Михайлова и др., 2020).

Наличие у человека реальных нейронов с
зеркальными свойствами подтверждено мик-
роэлектродной регистрацией у больных эпи-
лепсией (Mukamel et al., 2010). Нужно отметить,
что расположение электродов было выбрано
исключительно на основании клинических
критериев, в связи с чем изучались области
мозга, которые не являются двигательными и
не были первоначально отнесены к зеркаль-
ной системе. Тем не менее оказалось, что сре-
ди зарегистрированных нейронов медиальной
части лобной доли, гиппокампа, парагиппо-
кампальной извилины и энторинальной коры
значительная часть нервных клеток обладала
зеркальными свойствами – активировалась,
когда пациенты выполняли хватательные дви-
жения руками или меняли выражение лица, а
также когда наблюдали за такими действия-
ми. Это еще раз указывает на вовлеченность в
ЗСМ нейронов многих областей мозга чело-
века. Интереснейшим открытием явилось
обнаружение т. н. “антизеркальных” нейро-
нов, которые активировались во время соб-
ственных движений, но тормозились при на-
блюдении за такими движениями. По мнению
Р. Мукамель и его соавт., антизеркальные клет-
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ки могут помогать в различении своих и чужих
действий, а также противодействовать нежела-
тельному подражанию, которое часто выяв-
ляется у пациентов с поражением лобных до-
лей мозга (De Renzi et al., 1996).

За последние 30 лет было проведено боль-
шое количество эмпирических исследова-
ний, посвященных изучению того, как ЗСМ
способствует восприятию и пониманию дей-
ствий. Одни из крупнейших исследователей
данной системы, Д. Риццолатти и К. Синига-
лья, пришли к выводу, что, хотя существует
несколько механизмов, с помощью которых
можно понять поведение других индивидов,
именно ЗСМ является единственным меха-
низмом, который позволяет индивидууму по-
нять действие других “изнутри” и дает на-
блюдателю понимание двигательных целей и
намерений (для чего предпринято действие?)
других людей (Rizzolatti, Sinigaglia, 2010). Для
этого наблюдателем производятся два вида
сенсомоторных преобразований: одно отобра-
жает наблюдаемые движения в собственной
двигательной репрезентации этих движений
(зеркальное отражение движения), другое
отображает цель наблюдаемого двигательного
акта на собственную двигательную репрезен-
тацию (зеркальное отражение цели). Путем
сопоставления в теменно-лобной сети цели
наблюдаемого моторного акта с моторным
актом, имеющим ту же цель, наблюдатель
может понять, что делает агент.

Однако большинство исследователей счи-
тают, что зеркальные нейроны являются
лишь частью механизма понимания действий
других людей и их намерений. По их мнению,
ЗСМ необходима для идентификации или
различения разного рода действий, уже име-
ющихся в собственном двигательном репер-
туаре. Информация, закодированная зер-
кальными нейронами, затем используется
различными областями мозга для предсказа-
ния дальнейшего хода и цели действия, опре-
деления психического состояния, лежащего в
его основе. При этом задействуются и немо-
торные области – сенсорные и ассоциатив-
ные зоны коры. Особо подчеркивается роль
латеральной затылочно-височной и медиаль-
ной префронтальной коры, которые тради-
ционно считаются участвующими в ментали-
зации, а также базальных ганглиев. Следова-
тельно, понимание действий и намерений
других людей – это результат многоуровнево-
го процесса и совместной деятельности ука-
занных структур (Kosonogov, 2012; Southgate,

2013; Khalil et al., 2018; Thompson et al., 2019;
Heyes, Catmur, 2022). Выдвинуто также пред-
положение (Бушов и др., 2021), что ЗСМ об-
ладает “посреднической” функцией, обеспе-
чивая взаимодействие между префронталь-
ной корой (участвующей в планировании,
постановке целей и инициации действия),
сенсорными и двигательными областями ко-
ры, местами хранения в мозге двигательных
программ.

Считают, что, хотя развитие зеркальных
нейронов у обезьян и человека предопределе-
но или “канализовано” генетически, они
формируются в онтогенезе посредством сен-
сомоторного обучения, в основе которого ле-
жит условнорефлекторная деятельность ре-
бенка (Heyes, 2010, 2018; Heyes, Catmur, 2022).
Первоначально эти клетки играют роль дви-
гательных нейронов, активных только во вре-
мя выполнения действия. Затем, благодаря
опыту восприятия и выполнения одних и тех
же действий, при которых определенные
движения неоднократно наблюдаются и вы-
полняются, двигательные нейроны становят-
ся прочно связанными со зрительными ней-
ронами, настроенными на аналогичные дей-
ствия. В конечном счете нервная клетка
становится зеркальным нейроном, реагиру-
ющим как на восприятие, так и на выполне-
ние действия. Большая часть этого обучения
происходит в результате взаимодействия с
близкими, значимыми для ребенка людьми.
Следовательно, ЗСМ, будучи включена в
процесс социального взаимодействия, сама
является его продуктом.

Подобным образом возникают взаимосвя-
зи между двигательным поведением и соот-
ветствующими эмоциональными пережива-
ниями (Bekkali et al., 2021). Эти ассоциации
развиваются на протяжении развития ребен-
ка во всеобъемлющую “карту”, которая по-
стоянно уточняется в процессе социальных
взаимодействий. Такая “карта” обеспечивает
необходимые элементы для сопереживания
другим и позволяет делать прогнозы относи-
тельно их психических состояний.

Какова роль зеркальных нейронов в реа-
лизации ПП у детей раннего возраста? К со-
жалению, насколько нам известно, в настоя-
щее время отсутствуют работы, в которых вы-
явлены изменения мю-ритма или иных
индикаторов активности ЗСМ детей непо-
средственно в процессе оказания ими ин-
струментальной, эмпатической или альтруи-
стической помощи. Движения, которые со-
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вершают малыши непроизвольно или в
рамках экспериментальной парадигмы, при-
водят к подавлению сенсомоторных ритмов
ЭЭГ, что затрудняет анализ и интерпретацию
связи таких изменений с теми или иными
этапами социальных взаимодействий. Пер-
спективными являются исследования, в ко-
торых синхронно с регистрацией ЭЭГ ребен-
ка ведется видеозапись, а также контролиру-
ется ЭМГ, что позволяет исключить из
анализа временные отрезки с движениями.
Важно учитывать, что активация ЗСМ проис-
ходит значительнее в ситуации личного со-
циального взаимодействия (Лебедева и др.,
2020). Следовательно, для малышей важно
создавать экспериментальные ситуации, в
которых различные сценки разыгрывают жи-
вые люди или, по крайней мере, куклы. Так-
же абсолютно необходимо установить и под-
держивать спокойный и доброжелательный
контакт с участвующими в экспериментах
детьми. Тревожное состояние ребенка может
привести к подавлению реакций мю-ритма
ЭЭГ и проявлений эмпатии, как это показано
у взрослых тревожных женщин (Karimova
et al., 2022). Возникают также сложности с
дифференциацией реакций мю-ритма и за-
тылочного альфа-ритма, который чувствите-
лен к колебаниям уровня внимания (Mar-
shall, Meltzoff, 2011; Hobson, Bishop, 2016).
Тем не менее ряд исследований дает полез-
ную информацию о возможной роли ЗСМ
младенцев и детей раннего возраста в станов-
лении у них различных форм просоциального
поведения.

Как отмечалось выше, для того, чтобы ока-
зать ту или иную помощь, ребенок нуждается
в понимании цели выполняемого действия,
должен владеть соответствующими навыка-
ми и иметь мотивацию, которая зависит от
отношения к нуждающемуся.

Определение цели действия. В пользу воз-
можной роли ЗСМ в этом процессе у детей
свидетельствуют данные об отличии реакций
мю-ритма ЭЭГ при восприятии целенаправ-
ленных и нецеленаправленных движений.
П. Нистрем и соавт. (Nyström et al., 2011) ре-
гистрировали ЭЭГ у восьмимесячных детей
во время наблюдения за движениями экспе-
риментатора, который либо сталкивал с пан-
дуса игрушечную машинку, либо просто при-
касался к пандусу (целенаправленное и неце-
ленаправленное действие соответственно).
При наблюдении за манипуляциями с ма-
шинкой, в отличие от ситуации наблюдения

за нецеленаправленным движением, у детей
наблюдалась значительная десинхронизация
мю-ритма в центральных отведениях правого
полушария. Полученные результаты расце-
нили как свидетельство наличия активности
ЗСМ у младенцев. В экспериментальной си-
туации с пандусом и машинкой у детей по-
старше (от 17 до 41 месяцев) регистрировали
ЭЭГ при реализации трех видов задач, кото-
рые важны для анализа активности ЗСМ, –
наблюдении за нецеленаправленным, целе-
направленным действием и его самостоя-
тельном выполнении (Михайлова и др.,
2020). При собственном действии была обна-
ружена супрессия мю-ритма во фронтальных,
центральных и париетальных областях, а в си-
туации наблюдения за целенаправленным дей-
ствием по сравнению с нецеленаправленным –
большая десинхронизация мю-ритма в меди-
анных фронтальном и париетальном отведе-
ниях. Другими авторами (Warreyn et al., 2013)
у детей в возрасте от 18 до 30 месяцев также
обнаружены отличия в реакциях на целена-
правленные и нецеленаправленные движе-
ния (движения рук с игрушками и без них).
Однако при этом выявлена большая десин-
хронизация мю-ритма при наблюдении за
движениями, не направленными на объект,
по сравнению с действиями, включающими
манипуляции с реальными предметами. По
нашему мнению, несмотря на подобные от-
личия в направленности реакций, результаты
приведенных исследований свидетельству-
ют, что ЗСМ детей раннего возраста может
участвовать в определении цели поведенче-
ского акта.

В исследовании с участием более старших
детей (3–5 лет) лучшие показатели при реше-
нии задач, оценивающих развитие “теории
сознания” и способность к внутреннему
представлению сложных движений, выявле-
ны у тех испытуемых, которые демонстриро-
вали наибольшую десинхронизацию мю-рит-
ма при наблюдении за действиями экспери-
ментатора и при их самостоятельном
выполнении (Bowman et al., 2017). По мне-
нию авторов указанного исследования, его
результаты свидетельствуют об основопола-
гающей роли восприятия и анализа наблюда-
емых действий в понимании сложных моде-
лей поведения.

Таким образом, понимание детьми кон-
кретных целей других людей при восприятии
их действий протекает, по всей видимости, с
участием ЗСМ. Это обеспечивает потенци-
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альную возможность оказания им необходи-
мой помощи. Разумеется, понять цели людей,
столкнувшихся с трудностями, дети могут и из
их речевых сообщений. Действительно, чем
лучше дети раннего возраста понимали речь,
тем чаще и быстрее помогали экспериментато-
ру (Kochukhova et al., 2021). Важным фактором,
который может лежать в основе связи между
языковыми способностями и ПП, является
зависимость между речевым развитием и раз-
витием “теории сознания”. В этом отноше-
нии важно отметить, что и само формирова-
ние коммуникативных способностей детей,
по всей видимости, связано с развитием
ЗСМ. Дети, которые демонстрировали более
высокий уровень активации ЗСМ, обладали
более высокими показателями рецептивной
речи (Михайлова и др., 2020). У таких детей
лучше развито общее пространство действий
со взрослыми, эффективнее протекают про-
цессы обучения, что и обеспечивает более
высокий уровень речевого развития.

Овладение навыками ПП. Подражание (imi-
tation) или обучение путем наблюдения явля-
ется мощным механизмом, с помощью кото-
рого дети осваивают новые навыки. Была вы-
явлена роль такого обучения в запуске
инструментального ПП у детей в возрасте 16
месяцев (Schuhmacher et al., 2019). Если ма-
лыши наблюдали за взрослым, который ока-
зывал помощь, подавая детали для постройки
игрушечной башни, то позже демонстриро-
вали более высокие показатели спонтанно-
го помогающего поведения по сравнению с
той ситуацией, когда взрослый вел себя
пассивно.

Другим коллективом (Williamson et al.,
2013) обнаружено, что двухлетние малыши,
желая утешить своих родителей, якобы уда-
ривших руку, не только чаще помогают, по-
смотрев видеоролик со сценкой эмоциональ-
ной помощи, но подражают конкретному
способу эмоционального ПП. Видео демон-
стрировало, как человека утешают, надевая
варежку на руку и хлопая ею по голове, вслед
за чем пострадавший сразу “выздоравливает”
и улыбается. Наблюдение за новым просоци-
альным действием привело к тому, что малыши
воспроизвели его, утешая своих родителей.

Поведение подражания отражается в ди-
намике сенсомоторных ритмов ЭЭГ, ассоци-
ирующихся с активностью ЗСМ. Так, разви-
тие десинхронизации мю-ритма у семиме-
сячных младенцев при наблюдении за
манипуляциями взрослого с какой-либо из

игрушек предсказывало, что ребенок в после-
дующем выберет именно ее, причем будет
пытаться повторить действие взрослого
(Filippi et al., 2016). Десинхронизация мю-
ритма при имитации действий взрослого вы-
явлена и у девятимесячных младенцев (Deb-
nath et al., 2019). При этом, используя метод
пространственной фильтрации ЭЭГ на осно-
ве оператора Лапласа, удалось доказать, что,
несмотря на то, что изменения данного ритма
в центральных отведениях и альфа-ритма в
затылочной области коррелируют между со-
бой, эти ритмы имеют отдельные источники
активности. Авторы исследования указыва-
ют: наблюдение за движением вызывает ак-
тивацию ЗСМ, а не только активацию заты-
лочной коры при усилении зрительного вни-
мания. Сходные результаты получены в
экспериментах с детьми в возрасте четырех
лет (Meyer et al., 2020). Было установлено, что
если малыши получали задание повторить
действие взрослого, то при наблюдении за
этим действием развивалась десинхрониза-
ция альфа- и бета-ритмов в лобных, цен-
тральных и теменных областях. Если же ста-
вилась задача назвать цвет игрушки, таких
изменений не было.

В исследованиях с участием 14-месячных
малышей, которые наблюдали за целена-
правленным действием, выполняемым рукой
или ногой, а затем повторяли его, было уста-
новлено, что десинхронизация мю-ритма
при наблюдении за движениями носит сома-
тотопический характер (Marshall, Meltzoff,
2014). По мнению П. Маршалл и Э. Мель-
цофф, в ходе повседневной практики у детей
вырабатывается подробная и всеобъемлющая
“карта” ассоциаций между наблюдаемыми и
собственными физическими действиями.
При этом человеческие дети в младенческом
и раннем возрасте являются более “плодови-
тыми” подражателями, чем детеныши любо-
го другого биологического вида. Они могут
подражать широкому спектру двигательных и
вокальных действий, причем действовать из-
бирательно – выбирая, кому и чему подра-
жать, а также когда именно выполнять подра-
жательный акт. Таким образом, большая
часть подражания у детей не является автома-
тическим, неконтролируемым импульсом, а
находится под преднамеренным контролем.
Подражание обеспечивает основу для соци-
ального познания и овладения разнообраз-
ными навыками до освоения ребенком речи.
Кроме того, как указывают некоторые авто-
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ры (Rauchbauer, Grosbras, 2020), подражание
действиям окружающих у детей и подростков
является своеобразным “социальным кле-
ем”, улучшающим взаимоотношения, что
увеличивает вероятность оказания взаимной
помощи. Наконец, как отмечал П.В. Симо-
нов (Симонов, 1987), именно на базе подра-
жания положительным примерам, которые
ребенок находит в своем микросоциальном
окружении, осуществляется та интериориза-
ция социальных норм, которая превращает
эти внешние по своему происхождению нор-
мы во внутренние регуляторы поведения,
именуемые совестью, чувством долга, зовом
сердца и т.п.

Мотивация к оказанию помощи. Как уже
отмечалось выше, эмпатия является одним из
мотивов запуска разных форм помогающего
поведения у детей. В свою очередь, формиро-
вание эмпатических реакций связывают с
восприятием эмоций и боли окружающих.
Когда люди сталкиваются с серьезными за-
труднениями или неудачами, испытывают
физическую боль или психический диском-
форт, они могут проявлять свои эмоции и
внутренние психические состояния в мими-
ке, жестикуляции, изменениях позы либо
вербально сообщать о своих переживаниях.
Имеются свидетельства активации ЗСМ
взрослых испытуемых при предъявлении си-
туаций, которые ассоциируются с причине-
нием боли другим людям (Arnett et al., 2019),
при наблюдении за эмоциональными реак-
циями других (Лебедева и др., 2018), а также
при формировании выводов о том, какие
именно эмоции переживает человек (Genzer
et al., 2022). Нарушение функционирования
компонентов ЗСМ при травмах, неврологи-
ческих и психических заболеваниях, а также
под влиянием транскраниальной магнитной
стимуляции приводит к затруднению или не-
возможности распознавания эмоций (см. об-
зоры (Bastiaansen et al., 2009; Heyes, Catmur,
2022)). Поскольку способность к восприятию
чужой боли и эмоций является одним из клю-
чевых факторов для формирования эмпатии,
этим объясняют наличие связи между актив-
ностью ЗСМ и степенью проявления эмпати-
ческих реакций (Bekkali et al., 2021).

Нужно отметить, что эмпатические реак-
ции возникают в условиях определенного со-
циального контекста. Маловероятно, что мы
будем сопереживать человеку, причинивше-
му зло нам или нашим близким, совершаю-
щему антисоциальные действия. Связь мо-

ральных особенностей действия с моторным
резонансом была установлена в исследова-
нии с использованием транскраниальной
магнитной стимуляции (Craighero and Mele,
2018). У взрослых испытуемых с помощью ре-
гистрации моторных вызванных потенциа-
лов мышц кисти в ответ на магнитную стиму-
ляцию оценивали корково-спинномозговую
возбудимость в то время, когда они наблюда-
ли, как актер на видеозаписи манипулирует
резиновой грушей, соединенной трубкой с
манжетой на плече человека. При этом в од-
них случаях испытуемым поясняли, что актер
нагнетает воздух в манжету, вызывая диском-
форт, в других – выпускает воздух из манже-
ты, снимая болевые ощущения. Результаты
показали, что наблюдение за действием, со-
вершаемым с намерением вызвать неприят-
ные ощущения, вызывало снижение мотор-
ного резонанса, в отличие от действий с по-
зитивной моральной окраской. Таким
образом, если наблюдатель считает, что опре-
деленное действие является плохим, потому
что оно причиняет вред кому-то другому, это
этическое суждение может вмешиваться в
зеркальные реакции. Результаты этого иссле-
дования Д. Кеммерер (Kemmerer, 2021) объ-
ясняет с точки зрения субъективной значи-
мости и приемлемости действий для наблю-
дателя. Зеркальные нейроны моторной коры
получают сигналы от областей мозга, кото-
рые служат для восприятия эмоций окружаю-
щих (таких как миндалевидное тело, перед-
няя часть островка и передняя поясная кора),
что делает ее чувствительной к моральным
аспектам происходящего.

В условиях описанной выше эксперимен-
тальной парадигмы (Orekhova et al., 2020)
анализировали динамику сенсомоторных
ритмов ЭЭГ во время наблюдения детьми за
сценками с участием “доброй” и “злой” ку-
кол (Михайлова и др., 2022). При наблюде-
нии за положительным социальным действи-
ем у детей с высоким уровнем моральных
оценок преобладала десинхронизация сенсо-
моторного бета-ритма, а у детей с низким
уровнем – синхронизация. Выдвинуто пред-
положение, что такая направленность реак-
тивности бета-ритма связана с отождествле-
нием ребенком себя с игровым персонажем,
совершающим просоциальное действие,
следствием чего является активация ЗСМ.
Вероятно, дети с низкими значениями ука-
занного индекса не отождествляли себя с
действиями положительного персонажа
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вследствие недостатка опыта подобных соци-
альных взаимодействий. Наблюдение за анти-
социальным действием не вызывало значи-
мых изменений сенсомоторных ритмов ЭЭГ.
Таким образом, реактивность ЗСМ у детей
связана с уровнем сформированности мо-
ральных оценок, моральной окраской на-
блюдаемых действий и возможностью отож-
дествления себя с персонажем, совершаю-
щим эти действия.

Приведенные результаты исследований
свидетельствуют о важной роли ЗСМ в реали-
зации ПП у типично развивающихся детей. В
рамках данной статьи мы не ставили цели
провести развернутый анализ особенностей
просоциального поведения у детей с наруше-
ниями развития, такими как расстройства
аутистического спектра (РАС). Однако нуж-
но отметить, что проявление различных
форм ПП у детей с РАС по сравнению с ти-
пично развивающимися сверстниками зна-
чительно изменено (Paulus, Rosal-Grifoll,
2017; Dunfield et al., 2019). Было высказано
предположение (Iacoboni, Dapretto, 2006),
что нарушение социальных взаимодействий
у детей с РАС связано с искажениями в раз-
витии зеркальных нейронов. Однако, как от-
мечает в своей обзорной работе А.С. Базян
(Базян, 2021), связь между дисфункцией зер-
кальных нейронов и аутизмом является про-
блемной, и еще предстоит продемонстриро-
вать, как зеркальные нейроны связаны со
многими важными характеристиками аутиз-
ма. Другие авторы также указывают на мно-
гочисленные противоречия результатов ис-
следований роли ЗСМ в нарушениях соци-
ального поведения у аутистов (Heyes, Catmur,
2022). Тем не менее тренинги с применением
биологической обратной связи по ЭЭГ,
включающие задачи на десинхронизацию
мю-ритма у детей с РАС в игровой социаль-
ной ситуации и усиление его в иных ситуаци-
ях, показали определенную эффективность в
коррекции проявлений данного заболевания
(Friedrich et al., 2015; Datko et al., 2018). Таким
образом, дальнейшие исследования в этой
области будут, несомненно, актуальными.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследования закономерностей и меха-

низмов становления просоциального поведе-
ния ребенка в раннем возрасте представляет
значительный научный интерес, т.к. к исходу
третьего года жизни большинство детей уже

способны оказывать окружающим, прежде
всего близким людям, инструментальную,
эмпатическую и альтруистическую помощь.
Для осуществления ПП детям необходимо
понимать, каких целей люди пытаются до-
стичь, нуждаются ли они при этом в помощи,
могут ли быть способными ее оказать и иметь
для этого мотивацию.

Резюмируя приведенные в основной части
обзора результаты исследований многих ав-
торов, мы попытаемся кратко изложить, в ка-
кой последовательности, на основе каких по-
требностей и мотивов развиваются разные
формы просоциального поведения у детей
раннего возраста, каковы их предполагаемые
нейрофизиологические механизмы. В пер-
вые годы жизни ребенка одной из важнейших
социальных потребностей является врожден-
ная потребность в принадлежности к группе.
Без принадлежности к группе, без заботы
значимых взрослых невозможно удовлетво-
рение витальных потребностей, приобрете-
ние умений и навыков, которые необходимы
для дальнейшего развития ребенка. Для удо-
влетворения этой потребности развивается
поведение, мотив которого – добиться вни-
мания и привязанности окружающих. В пер-
вые месяцы жизни, помимо проявления не-
гативных аффектов в случае недостатка вни-
мания и заботы со стороны взрослых, важное
значение имеют реакции ребенка на эмоции
окружающих, разделение аффективных со-
стояний с родителями, что усиливает эмоци-
ональные связи в семье. Разделение аффек-
тивных состояний берет начало во врожден-
ной реакции эмоционального резонанса,
реализация которой запускается и поддержи-
вается распределенной нейронной сетью,
включающей нервные клетки гипоталамуса и
других структур ствола мозга, миндалевидно-
го тела, стриатума, островка, сенсорных об-
ластей неокортекса, передней поясной и ор-
битофронтальной коры. Во втором полуго-
дии первого года жизни чувствительность к
эмоциональным сигналам окружающих ста-
новится более дифференцированной благо-
даря включению в обработку таких сигналов
нейронных систем фронтальных, централь-
ных и париетальных областей неокортекса, в
составе которых имеются зеркальные нейро-
ны. Таким образом, возникает нейрофизиоло-
гическая основа для сопереживания другим.

Социальная природа человека также обу-
славливает ожидание ребенком заботы и по-
мощи со стороны окружающих тому, кто в
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них нуждается. Вероятно, это лежит в основе
предрасположенности к развитию социаль-
но-моральных оценок. О нейрофизиологиче-
ской основе таких оценок у маленьких детей
известно мало. Ею может являться активация
тех же структур мозга, которые реагируют на
эмоции окружающих, а также отделов пре-
фронтальной коры и других корковых регио-
нов, связанных с социальным познанием.
Благодаря этому просоциальные взаимодей-
ствия вызывают у детей раннего возраста ак-
тивацию нейронных систем, лежащих в ос-
нове мотивации приближения, а антисоци-
альные действия – избегания/отстранения.

Укрепление социальных связей с членами
своей группы происходит при появлении и
развитии у ребенка раннего возраста инстру-
ментального, эмоционального и альтруисти-
ческого ПП. Способность к инструменталь-
ному ПП появляется на рубеже первого и
второго года жизни. К этому времени ребе-
нок не только способен воспринимать эмо-
ции и понимать потребности других, но до-
стигает определенного уровня развития мел-
кой моторики. Дополнительными мотивами
такого вида ПП у детей являются стремление
к подражанию, совместному выполнению и
завершению незавершенного действия, ра-
дость от совместной деятельности со взрос-
лым. Благодаря реализации инструменталь-
ного ПП малыш из объекта забот превраща-
ется в субъекта деятельности и занимает
более значимое место в своей социальной
группе, а также удовлетворяет потребность в
освоении умений и навыков, которые приго-
дятся в будущем. Предполагается, что в раз-
витии инструментального ПП важную роль
играют нейроны ЗСМ, участвующие в пони-
мании целей и намерений других, подража-
нии их действиям.

Примерно с полутора лет у детей происхо-
дит становление эмпатического ПП. Перво-
начально этот вид просоциального поведе-
ния связан с аффективным компонентом эм-
патии, нейрофизиологическим субстратом
которого являются структуры лимбической
системы мозга. Затем в 3–4 года при функци-
ональном созревании нервных связей между
верхней височной извилиной, префронталь-
ной и теменной корой у ребенка развивается
когнитивный компонент эмпатии. В резуль-
тате появляется способность на основе мен-
тализации понимать не только свои соб-
ственные состояния и переживания, но и
психические состояния другого человека.

Лобно-теменные сети также обеспечивают
способность справиться с собственными
эмоциями, для того чтобы оказать в стрессо-
вой ситуации эмоциональную поддержку.

Примерно в два с половиной года у детей ста-
новится выраженным альтруистическое ПП.
Его становление особенно зависит от воспи-
тания и общения с близкими, интериориза-
ции социальных норм на базе примеров тако-
го вида поведения у близких людей. Нейро-
физиологической основой этих процессов
является развитие латеральной затылочно-
височной и медиальной префронтальной ко-
ры, нейроны которых традиционно считают-
ся участвующими в формировании “теории
сознания”, развитие ЗСМ и созревание свя-
зей ядра ЗСМ с префронтальной корой, раз-
витие речевых областей неокортекса. По ме-
ре созревания этих нейронных систем у ре-
бенка под влиянием процесса воспитания
происходит дальнейшее становление потреб-
ности следовать поведенческим и нравствен-
ным нормам обществам, развивается способ-
ность к рациональным моральным оценкам.
Помощь, которую оказывает ребенок окру-
жающим, начинает зависеть от этих оценок.

По мнению большинства исследователей,
которое мы также разделяем, дети имеют
врожденные задатки к развитию просоциаль-
ности. Ранние проявления просоциального
поведения детей генетически детерминиро-
ваны, а дальнейшее его развитие является
продуктом социальной среды, в том числе
присвоением культурных моделей поведе-
ния. По мере взросления дети в процессе со-
циального взаимодействия все в большей
степени учитывают нормы морали и принци-
пы справедливости. Развитие просоциально-
го поведения детей невозможно без активно-
го воздействия родителей. Полезные дей-
ствия малышей, эмоциональная помощь с их
стороны и альтруистические поступки под-
держиваются положительными эмоциональ-
ными реакциями и поощрением со стороны
значимых взрослых. На реализацию ПП вли-
яют особенности их социально-эмоциональ-
ного развития. Так, дети, воспитывающиеся
в детском доме, реже оказывают помощь, чем
дети, растущие в семьях. Исключительно
важным фактором является также адекватное
развитие ЦНС ребенка. ПП у детей с РАС по
сравнению с типично развивающимися сверст-
никами значительно изменено, что, возможно,
является следствием дисфункции зеркальных
нейронов.
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Нужно отметить, что исследование нейро-
физиологических механизмов запуска и реа-
лизации ПП у детей раннего возраста сталки-
вается с многочисленными трудностями и
работы в этой области относительно немно-
гочисленны. В связи с этим предположение о
важной роли нейронов ЗСМ в становлении
просоциального поведения все еще нуждается
в подтверждении. К настоящему времени уста-
новлено, что запуск различных видов и этапов
ПП, как правило, сопровождается у детей де-
синхронизацией мю-ритма ЭЭГ, считающего-
ся индикатором активности ЗСМ. Однако, как
уже отмечалось, не всегда возможно отделить
десинхронизацию сенсомоторных ритмов, свя-
занную с активацией ЗСМ, от реакций, свя-
занных с запуском и выполнением движе-
ний. На наш взгляд, перспективным в даль-
нейших исследованиях роли ЗСМ в
просоциальном поведении является анализ
ЭЭГ детей в моменты принятия ими решения
об оказании той или иной помощи.

Результаты работ, анализирующих нейро-
физиологические механизмы становления
просоциального поведения, крайне важны с
практической точки зрения. Если мы хотим,
чтобы дети вырастали доброжелательными,
способными понимать и разделять эмоцио-
нальные состояния других, оказывать по-
мощь близким и не только близким людям в
трудных ситуациях, процесс воспитания и
обучения должен учитывать следующее. Де-
тям нужно больше рассказывать об эмоцио-
нальных переживаниях героев их любимых
сказок и других художественных произведе-
ний, стараясь включать ребенка в процесс об-
суждения. Такие беседы не только развивают
речевые функции ребенка, но и служат фор-
мированию его “теории сознания”. Взрос-
лым необходимо постоянно подавать приме-
ры разных форм помощи, начиная с соб-
ственного семейного круга. В последние годы
из-за недостатка времени или по другим при-
чинам родители чуть ли не с самого рождения
доверяют “воспитание” ребенка телевизору
или разнообразным “гаджетам”. Поскольку
активация ЗСМ детей происходит прежде
всего в ситуации личного социального взаи-
модействия, живой пример ПП намного эф-
фективней, чем демонстрация просоциального
поведения даже в качественных художествен-
ных или мультипликационных фильмах, не го-
воря уже о компьютерных играх, где позитив-
ные примеры взаимоотношений скорее ис-
ключение, чем правило. Нужно, однако,

учитывать, что эти рекомендации являются
мнением авторов, основанным прежде всего
на теоретических выводах из лабораторных
экспериментов. Для полноценных практиче-
ских рекомендаций необходимо проведение
специальных экспериментов, направленных
на “воспитание” просоциального поведения
у детей в условиях реальной образовательной
среды.
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FORMATION OF PROSOCIAL BEHAVIOR AND ITS NEUROPHYSIOLOGICAL 
MECHANISMS IN EARLY CHILDHOOD

V. B. Pavlenkoa, #, L. S. Orekhovaa, A. A. Portugalskayaa, and A. A. Mikhailovaa

a V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, Russia
#e-mail: vpav55@gmail.com

From a very early age children are capable on prosocial acts: giving objects, comforting and sharing
with other people. This review considers modern research on the patterns and neurophysiological
mechanisms of helping behavior (HB) formation in early childhood, including the results of the au-
thors’ own work. Methods for HB researching in infants and young children are presented. The fac-
tors of development and neurophysiological mechanisms of instrumental, empathic and altruistic
HB, and the role of empathy in these kinds of behaviors are analyzed. We also described data about
involvement of various brain structures (for example, the mirror system as extended part of senso-
rimotor and emotional neural networks) in implementation of HB. The importance of research into
the mechanisms of prosocial behavior for the full-fledged upbringing and education of children in
the conditions of modern society is emphasized.

Keywords: children, prosocial behavior, helping behavior, EEG mu-rhythm, mirror neurons
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