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ÊÎÐ

Â ñèñòå�å �à÷àëü�îãî è ñðå��åãî îáðàçîâà�èÿ âñ¸ áîëåå àêòèâ�î çàÿâëÿåò î ñåáå
ïðîáëå�à ïëîõîé óñïåâàå�îñòè ïî ðÿ�ó ôó��à�å�òàëü�ûõ ïðå��åòîâ, �àïðè�åð,
�àòå�àòèêå è ðóññêî�ó ÿçûêó. Íåêà÷åñòâå��îå óñâîå�èå áàçîâûõ ç�à�èé �åãàòèâ�î
ñêàçûâàåòñÿ �à �àëü�åéøå� ïðîöåññå îáó÷å�èÿ �å òîëüêî â øêîëå, �î è â
îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èÿõ ñëå�óþùåãî óðîâ�ÿ. Ìîæ�î ïðå�ïîëîæèòü, ÷òî
ðåøå�èå ýòîé çà�à÷è òðåáóåò �å òîëüêî ïðè�å�å�èÿ ñîöèàëü�ûõ à�òèêðèçèñ�ûõ
�åð, �î è ñîç�à�èÿ ñïåöèàëü�îãî ïñèõîëîãî-ïå�àãîãè÷åñêîãî àêêî�ïà�å�å�òà. 

� ведущий канал восприятия � нейропедагогика � неуспевающий ребёнок 
� нейропсихологический подход � целостный мозг � энергетический потенциал

Ïðè÷èíû òðóäíîñòåé îáó÷åíèÿ

В проведённых исследованиях обна-
ружено, что помимо социальных
и психофизиологических причин
среди причин академической неус-
певаемости учащихся нередко на-
блюдаются незрелость мозговых
структур, несформированность
функциональных систем головного
мозга, оказывающие комплексное
воздействие (Э.Г. Симерницкая,
Н.Л. Горбачевская, Н.К. Корсако-
ва, Ю.В. Микадзе, Е.Ю. Балашо-
ва, В.В. Лебединский)1. 

В формирование перечисленных
проблем определённый вклад вносит
избыточность информационных

и коммуникационных технологий в по-
вседневной практике ребёнка. С нейроп-
сихологической точки зрения, сверхак-
тивное взаимодействие ребёнка с совре-
менными технологиями в сензитивный
период развития тех или иных зон моз-
га приводит к смещению акцента в ак-
тивности и, как следствие, изменению
функциональной организации мозговой
системы. В последние годы наблюдается
всё более ранняя интеллектуализация
детей (левополушарная деятельность).
Родители по ряду причин дают малы-
шам компьютеры, планшеты и другие
устройства. Дети довольно быстро фор-
мируют навыки работы с ними. Ïëà�-
øåò ñòà�îâèòñÿ «ëó÷øè� �ðóãî�»,
èãðû ïðîèñõî�ÿò â ñåòåâî� ïðîñòðà�-
ñòâå, ÷òî �à�îñèò âðå� æèâî�ó �åïî-
ñðå�ñòâå��î�ó îáùå�èþ, à òàêæå
ïðè÷è�ÿåò ç�à÷èòåëü�ûé óùåðá

1 Микадзе Ю.В. Нейропсихология индивидуальных
различий в детском возрасте: диссертация... доктора
психологических наук: 19.00.04. Москва, 1999.



обучения (чтение, письмо, счёт) строится
на адекватной работе системы базисных
факторов и их изменяющейся иерархии,
и недостаточная сформированность мозго-
вого обеспечения того или иного фактора
без своевременной коррекции может при-
вести к разладу всей системы и, соответ-
ственно, к снижению успеваемости.
Не стоит забывать, что в деятельность
вовлечён ребёнок как личность, как цело-
стное существо, чьи реакции также ком-
плексны и системны. Как правило, неус-
певающий ребёнок не хочет оставаться
в числе отстающих учеников и не готов
принимать эту роль. Он хочет занять
предпочитаемую им социальную позицию,
что приводит к различного рода поведен-
ческим нарушениям: ухудшение дисципли-
ны, привлечение внимания учителя и од-
ноклассников всеми способами. 

От сформированности пространственных
представлений как ядерного элемента та-
ких высших психических процессов, как
чтение, счёт и письмо, напрямую зависит
их успешность и результативность. Со-
гласно работам А.В. Семенович и коллег,
можно отметить факторную отнесённость
пространственных представлений к право-
му полушарию и межполушарному взаимо-
действию. В клинике поражений головного
мозга у взрослых регистрируются метри-
ческие и структурно-топологические ошиб-
ки, дефицитарность соматогнозиса при
выполнении нейропсихологических проб
при правополушарной локализации. Сле-
дует отметить, что проекционные и коор-
динатные представления страдают больше
при нарушении комиссуральных систем
мозга. Чем старше человек, тем в мень-
шей степени мы наблюдаем пластичность
мозговых систем. Следовательно, та или
иная дисфункция сложнее поддаётся кор-
рекции (например, те же пространствен-
ные представления). Отмечается, что уже
к 12 годам мозг, особенно его задние от-
делы, практически завершает своё разви-
тие. Продолжается миелинизация волокон
в лобных отделах и других ассоциативных
зонах. Таким образом, коррекционные
усилия должны применяться как можно

ý�îöèî�àëü�îé ñôåðå ðåá¸�êà (ïðàâîïîëó-
øàð�îé �åÿòåëü�îñòè). Например, у детей
дошкольного и младшего школьного возрас-
та, большую часть времени посвящающих
игровой деятельности с высокотехнологичны-
ми устройствами (планшеты, ноутбуки
и т.п.) речевые зоны мозга переходят в ла-
тентное состояние, при этом активность зри-
тельных и слуховых зон делает их ведущими
в системе. Таким образом, изменение веду-
щего канала восприятия информации требует
от ребёнка как субъекта деятельности прило-
жения больших адаптационных усилий для
успешности этого процесса. Во многих слу-
чаях такая задача ребёнку не по силам
и влечёт за собой трудности обучения как
внешне наблюдаемую проблему. 

Идея решения проблем усвоения знаний при-
влечением нейропсихологии возникла за ру-
бежом ещё в 1968 г., когда W. Gaddes
(1968), Hynd, Obrzut (1981), Reynolds
(1981), Rourke (1975) начали развивать
идею нейропсихологии как основы понимания
нарушений обучения. Интерес к изучению
вопроса в этом контексте был настолько ве-
лик, что предлагалось выделять «школьную
нейропсихологию», «образовательную ней-
ропсихологию» как специфический научно-
практический подход. В рамках теоретичес-
кой разработки даже выделили новую дис-
циплину — нейропедагогику, задачи кото-
рой — получение новой информации о мор-
фофункциональном созревании мозга ребён-
ка, создание новых программ работы с деть-
ми, диагностики и коррекции поведения
(В.Д. Еремеева, Т.П. Хризман, 1998).
В настоящее время, опираясь на разработан-
ный в отечественной психологической тради-
ции подход А.Р. Лурия, российские нейроп-
сихологи разрабатывают программы помощи
неуспевающим детям с позиций теории сис-
темной динамической локализации факторов,
возможных возникающих дисфункций функ-
циональной системы в онтогенезе.

Рассматривая психическое функционирование
ребёнка, необходимо учитывать, что любая
сложная деятельность в рамках школьного
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раньше, в период дошкольного и младшего
школьного возраста. Это позволит своевремен-
но уделить внимание «слабым звеньям» и об-
легчит формирование систем, на которых будут
базироваться процессы чтения, письма, счёта.
В обратном случае трудности как в школьном
обучении математическим и гуманитарным
предметам, так и в последующем университет-
ском образовании возрастают.

Íåéðîïñèõîëîãè÷åñêèé ïîäõîä 
â ðàáîòå ñ äåòüìè, èñïûòûâàþùèìè 

òðóäíîñòè â îáó÷åíèè

Нейропсихологический подход позволяет подой-
ти к проблеме трудностей обучения системно.
При этом «внезапно» появившиеся школьные
проблемы ребёнка больше не рассматриваются
как случайные, не имеющие объективной причи-
ны. Корень этих трудностей, кроющийся в не-
зрелости или недостаточной сформированности
мозговых систем, следует искать уже в периоде
раннего развития. Сегодня мы видим большое
количество отзывов педиатров об отсутствии
у детей этапа ползания, кардинальным образом
меняющего становление системы пространствен-
ных представлений и включения ряда динамиче-
ских и позовых рефлексов. До того, как ребёнок
выучит и сможет пользоваться словами «впе-
рёд», «назад», «выше», «ниже», «левая рука»,
он должен усвоить всю эту систему маркировок
«на себе» — перемещаясь в пространстве не на
ногах, а на четвереньках, формируя тем самым
соматогнозис и его связь с объектами внешней
среды. Исследования показали, что «на уровне
эмбриогенеза клетки нервной трубки и сомиты
метаболически активно взаимодействуют, в даль-
нейшем оставаясь вовлечёнными в единую ней-
росоматическую систему»2. Именно поэтому
в рамках коррекционного воздействия следует
работать с актуальными последствиями иррегу-
лярного развития ребёнка. Они могут прояв-
ляться в виде конкретных трудностей школьного
обучения. Это делает необходимым восстановле-
ние упущенных этапов моторного развития в он-
тогенезе, восполняя их дефицит. Продуктив-

ность нейропсихологического подхода
в диагностике причин и механизмов диза-
даптации ребёнка в школе и коррекции
выявленных трудностей демонстрируется
в большом количестве отечественных ис-
следований и опытом практической рабо-
ты детских нейропсихологических центров
(А.В. Семенович, С.О. Умрихин,
А.А. Цыганок, 1992; Ю.В. Микадзе,
Е.Ю. Балашова, Н.К. Корсакова, 1997)3.

Следует предположить, что психомотор-
ная коррекция в рамках комплексного
подхода может ориентироваться на инте-
грацию нейропсихологических и телесно-
ориентированных методов. К одним из
наиболее эффективных телесно-ориенти-
рованных методов по критерию стержне-
вого содержания относится кинесиология.
Образовательная кинесиология — одно
из направлений гуманистической психо-
логии, занимающееся формированием
перцептивных и моторных умений и на-
выков путём применения специально
разработанных комплексов упражнений.
Согласно образовательной кинесиологии,
человек представляет собой систему «ин-
теллект — тело», что адекватно нейроп-
сихологическому коррекционному контек-
сту. Теоретический базис кинесиологии
сконцентрирован на возможности пере-
обучения системы, то есть формирования
новых паттернов поведения путём изме-
нения иерархии включённых в неё эле-
ментов и подсистем. Применяя техники
кинесиологии в рамках коррекционной
работы, специалист-нейропсихолог полу-
чает дополнительные возможности для
решения задачи улучшения координации
движений системы «рука-глаз», прост-
ранственной ориентировки, глазомера
через задействование совместной работы
полушарий головного мозга. 

2 Цит. по: Семенович А.В. Введение в нейропсихологию 
детского возраста: Учебное пособие. М.: Генезис, 2005; 
Ата-Мурадова Ф.А. Мозг и биологические предпосылки
высших форм отражения // Системогенез и проблемы генетики
мозга. М., 1983.

3 Цит. По: Глебова Е.В. Нейропсихологическая
диагностика особенностей мышления неуспевающих
младших школьников: Дисс. ... кандидата
психологических наук: 19.00.04. [Место защиты:
Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Фак.
психологии]. М., 2007. 



энергетический ресурс психической дея-
тельности ребёнка. Использование кине-
сиологического принципа взаимосвязи
и взаимовлияния телесных и «умствен-
ных» движений, положенного в основу
комплексной нейропсихологической кор-
рекционной работы, способно помочь спе-
циалисту в решении задачи развития меж-
полушарного взаимодействия, зрительно-
пространственных представлений. Естест-
венно, что эти упражнения будут пози-
тивно отражаться на результатах школь-
ного обучения в виде улучшения успевае-
мости школьника.

Рассмотрим пример. Мальчик И., 8 лет,
испытывал трудности при обучении чте-
нию и письму, отличался несобранностью,
испытывал сложности концентрации вни-
мания во время учебных занятий и вы-
полнения домашних заданий, вызывая
раздражение не только учителя, но и ро-
дителей. При сборе анамнеза мать ребён-
ка находилась неоднократно в тяжёлых
стрессовых ситуациях, роды были ослож-
нённые, продолжительные, с асфиксией.
В дошкольном периоде отличался непо-
слушанием, эмоциональной лабильностью,
склонностью к психомоторному возбужде-
нию. В этом случае для оказания помощи
акцент был сделан на использовании ме-
тодов нейропсихологической двигательной
коррекции и кинесиологии: восстановлены
и включены в систему движений постра-
давшие в ходе раннего онтогенеза дина-
мические и позовые рефлексы, реабилити-
рована система «рука — глаз», устранены
блоки речевых мышц, улучшены концент-
рация и переключаемость внимания, про-
ведена работа с проблемами латеральнос-
ти. В ходе двигательной коррекции уда-
лось развить регулирующую функцию ре-
чи, планирование и контроль собственного
поведения, обеспечить достаточный уро-
вень тонуса системы головного мозга, что
положительно сказалось на внимании,
контроле собственной деятельности, об-
щем энергетическом потенциале ребёнка,
как следствие этого — на школьной
успеваемости. ÍÎ

В современных зарубежных исследованиях
показана эффективность применения тренин-
гов физической активности и непосредствен-
но кинесиологии как метода на выборке де-
тей с задержкой психического развития, спо-
собствующего повышению эффективности их
когнитивного, социального, моторного функ-
ционирования4. В результате применения
комплексного подхода к диагностике и кор-
рекции моторного дефицита отмечается выра-
женное улучшение когнитивного функциони-
рования у детей с диагностированными нару-
шениями развития разной степени тяжести5. 

В рамках подхода образовательной кинесио-
логии Полом И. Деннисоном в 1989 г. раз-
работана специфическая программа под на-
званием «Гимнастика мозга», направленная
на развитие сильных сторон человека для
достижения более высоких результатов
в обучении6. Как показал, мета-анализ воз-
можностей комплексной коррекции по фаси-
литации устранения неравномерности разви-
тия, приводящего к дизадаптации, �ëÿ ïî-
âûøå�èÿ àêà�å�è÷åñêîé óñïåâàå�îñòè
è îáùåé à�àïòèâ�îñòè øêîëü�èêà �åîáõî-
�è�î çà�åéñòâîâà�èå ðàáîòû öåëîñò�îãî
�îçãà, îïîðû �à ñèëü�ûå ñòîðî�û ýòîé
ñèñòå�û è ðàçâèòèå áîëåå ñëàáûõ å¸ ó÷à-
ñòêîâ. Двигательные упражнения, используе-
мые в кинесиологической практике, позволя-
ют снимать психофизиологическое напряже-
ние, в сочетании с другими элементами кор-
рекционного подхода — улучшать нейроди-
намические показатели и вместе с тем общий
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4 Pesce C., Crova C., Marchetti R., Struzzolino I., Masci I.,
Vannozzi G., Forte R. Searching for cognitively optimal challenge
point in physical activity for children with typical and atypical
motor development / Mental Health and Physical Activity 6
(2013) 172–180.
5 Cuthbert S.C., Barras M. Developmental delay syndromes: psy-
chometric testing before and after chiropractic treatment of 157 chil-
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