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Современному учителю начальной школы 

всё чаще приходится работать с детьми, 

имеющими затруднения в освоении тех или 

иных аспектов школьной программы. Более 

того, ребёнок может быть весьма одарён-

ным в какой-то небольшой области — весь 

материал осваивает легко и глубже, чем 

другие дети в классе и чем предполагает 

программа. Однако этот же ребёнок может 

с трудом читать, считать или просто иметь 

проблемы с вниманием и поведением.

Часто у таких детей может быть диагноз, 

который, тем не менее, не препятствует 

процессу обучения в школе. Известно, что 

Вернон Смит, лауреат Нобелевской пре-

мии 2002 года, создатель новой науки — 

экспериментальной экономики — имеет 

синдромом Аспергера. Он пишет: «…могу 

полностью отключиться, переходя в режим 

концентрации, мир при этом полностью 

выключен». Джон Нэш, лауреат Нобелев-

ской премии по экономике, великолепный 

математик — болен шизофренией. Оче-

видно, что процесс обучения в школе каж-

дому из них дался нелегко, сложно было и 

их учителям.

Чтобы описать несвязанность достижений 

людей с их результатами в школе, был вве-

ден термин «двойная исключительность» 

[7]. Эти дети имеют две исключительные 

черты: они исключительно талантливы в 

определённой области и исключительно 

трудно обучаются в другой.

В данной статье мы попытаемся предло-

жить учителю некоторые методы работы с 

такими сложными детьми, чтобы процесс 

обучения и для ребёнка, и для учителя, и 

для родителей из абсолютного кошмара 

превратился в процесс, в котором есть 

трудности, но они преодолимы.

Начнём с процесса чтения. На протяжении 

5 млн лет развития человека как вида от-

бор шёл в направлении выживаемости и 

адаптивности. А.И. Марру [2] говорит о том, 

что зарождение современной системы об-

разования представляло собой постепен-

ный переход от культуры благородного вои-

на в культуру писца, которые возникли  

в истории человечества совсем недавно — 

в эпоху Древнего Египта и расцвета культу-

ры Месопотамии. Но в те времена писец — 

редкий человек, восстанавливающий из 

знаков смысл. Это искусство было незна- 

комо подавляющему количеству жителей 

земли. И вот в начале XX столетия ситуа-

ция меняется, чтение и письмо становятся 

обязательными для всех граждан индустри-

альных стран.

Но генетически не все люди могут эффек-

тивно этому обучаться. Например, у 25% 

мальчиков (у каждого четвёртого в классе) 

нет угловой извилины (части центра речи) 

[4]. Подобная особенность обнаружена и в 

мозге Эйнштейна. Он тоже не мог быстро 

читать. Более того, возможно, он не смог 

бы не только читать 28 слов в минуту, но и 

преодолеть ЕГЭ.

Весьма часто проблемы обучения возника-

ют у леворуких детей [6]. В отношении этих 

детей существует много предвзятых пред-

ставлений, зафиксированных как в ино-

странной, так и отечественной литературе.
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Интуитивно большинство детей европей-

ской популяции многие действия выполня-

ют правой рукой. Когда они попытаются 

взять ручку или карандаш в левую, взрос-

лые компетентно заметят, что при письме и 

рисовании (самых контролируемых обще-

ством действиях) надо использовать пра-

вую руку, потому что люди — праворукие. 

Но некоторая часть детей (примерно 1 из 

8–10) с большим или меньшим упорством 

будет настаивать на том, что им удобнее 

действия выполнять левой рукой. С удивле-

нием они узнают, что отличаются от основ-

ной массы других детей. Их название — ле-

ворукие.

Последствия развёртывающихся за этим 

событий будут зависеть от личностных 

особенностей ребёнка и взрослого. Ребё-

нок может разными способами отстаивать 

свои права на уникальность: от активного 

противостояния взрослому до пассивного 

реагирования болезненными симптомами 

в виде заикания, ночного энуреза, стра-

хов и многих других явлений, называемых 

в медицине невротическими. Взрослый 

может позволить ребёнку выполнять дей-

ствие аккуратно и точно любой удобной 

рукой, либо жёстко контролировать ис-

полнение единственным способом, кото-

рый считает правильным. В этой борьбе 

ребёнок побеждает редко, но и взрослый 

сталкивается с огромными проблемами, 

которые часто связывает не со своими 

действиями, а приписывает особенностям 

ребёнка.

И, наконец, совсем небольшая группа де-

тей (1–2 из сотни) не ощущает разницы и 

не выбирает руку, поскольку одинаково 

успешны при действии каждой. Большин-

ство из них так никогда и не узнает, что  

они — амбидекстры (ambi — две, dextrum — 

правый, согласно латинской терминологии), 

то есть не имеют ведущей руки. Амбидек-

стром был титан Возрождения Леонардо  

да Винчи, но этот факт его биографии афи-

шируется существенно реже, чем порази-

тельные результаты его творчества.

Многие полагают, что рукость — это оче-

видное качество, и оно определяется по то-

му, какой рукой человек пишет. Более того, 

если он пишет правой рукой, то и все 

остальные действия выполняет ею же. Од-

нако оказывается, что большинство людей 

в разных действиях используют разные ру-

ки, никогда не задумываясь над этим. При 

этом чаще всего одна рука легко выполняет 

мелкие движения, а другая поднимает 

большие тяжести. Например, молодая ма-

ма левой рукой держит достаточно тяжёло-

го ребёнка, а правой берёт лёгкую соску.

Считается, что рукость — это наблюдаемое 

в поведении человека преимущество пра-

вой или левой руки в силе, ловкости, скоро-

сти реакций. Следовательно, чтобы вы-

явить ведущую руку, нужно определить, 

какой рукой человек предпочитает выпол-

нять разные движения, какая рука — более 

сильная, какая — более быстрая.

Ловкость и силу рук обычно проверяют с 

помощью специальных методов, многие из 

которых доступны любому. Возьмите лист 

бумаги и попросите ребёнка, держа каран-

даш вертикально, быстро ставить на нём 

точки сначала одной, а потом другой рукой. 

Вы тут же заметите, что одной рукой он ста-

вит точки существенно быстрее, значит 

именно она — самая ловкая.

Возьмите две половинки листа бумаги. 

Пусть ребёнок зажмёт изо всех сил каж-

дую из них в кулачках. А потом, когда он 

раскроет кулачки, посмотрите, какой из 

листов более измят. Проведя подобные 

наблюдения, вы быстро обнаружите, что  

у многих детей часть действий выполняет 

одна рука, часть — другая, да и ловкой и 

сильной могут быть также разные руки. 

Именно поэтому исследователи предложили 

много разных терминов для подчёркивания 

неравнозначности рук в разных действиях.

Чаще всего встречаются названия «право-

рукость» и «леворукость». Если все дей-

ствия человек предпочитает делать правой 

рукой, при этом она оказывается более 

ловкой и сильной, то его называют право-

руким. Точно так же у леворукого и предпо-

читаемой, и более сильной, и более ловкой 

оказывается левая рука.

Но лишь меньшинство соответствует этому 

требованию. Если большую часть действий 

люди выполняют одной рукой, то они — 

преимущественно праворукие (леворукие), 

если же разные действия выполняются раз-

ными руками (то есть в одних заданиях чело-

век предпочитает правую руку, в других — 
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левую), то их называют смешаннорукими. 

Именно они мелкие движения пальцами 

выполняют правой рукой, а держат тяжёлые 

вещи — левой. Таких людей практически 

половина. Их нужно отличать от тех, кто 

одинаково ловко владеет двумя руками. 

Мы уже говорили, что они называются  

амбидекстрами. Этот термин использует-

ся исключительно для рукости. В тех слу-

чаях, когда ноги, или глаза, или уши оди-

наково включены в выполнение любой 

функции, их называют симметричными.  

В некоторых работах вместо слова «амби-

декстр» используют термин «симметрич- 

ные руки» [5; 6].

Человек может даже не помнить факта пе-

реучивания, поскольку в силу болезненно-

сти он часто вытесняется сознанием. Но на 

такой вывод исследователя наталкивает то 

обстоятельство, что неконтролируемые об-

ществом движения человек успешно дела-

ет исключительно левой рукой.

Наши руки не столько конкурируют, сколь-

ко взаимодействуют друг с другом, и осо-

бенности этого взаимодействия определя-

ются многими причинами. Часть из них мы 

уже упоминали: привычность движения, 

эмоциональность ситуации, личностные 

особенности человека (насколько он сдер-

живает движения своих рук). Многое зави-

сит и от особенностей самого движения, то 

есть насколько оно требует участия именно 

двух рук, и от того, как человек обучился 

его выполнять. Например, большинство  

детей привыкли писать правой рукой, а ле-

вой — придерживать лист бумаги. Но есть 

и дети, которые при этом используют толь-

ко правую руку, тогда как левой манипули-

руют чем-нибудь на столе. Специализация 

каждой руки в течение дошкольного дет-

ства и формирует в конечном итоге сме-

шаннорукость человека.

Каковы бы ни были причины рукости, учи-

тель не должен переучивать ребёнка, что-

бы не создавать дополнительных проблем 

и для ребёнка, и для себя. Более того, со-

вершенно доказанным фактом является то, 

что леворукие дети более эмоциональны, а 

потому болезненно воспринимают неудачи 

и критику [6]. Мы помним, что у преподава-

теля нет задачи наказывать детей, но есть 

задача учить всех вне зависимости от их 

возможностей.

Стоит помнить, что часто дети, которым 

трудно даётся чтение, не видят всю боль-

шую строку на странице. Однако если её 

сузить до размера, которым печатаются 

стихи, дети существенно лучше читают.

Необходимо разделить у таких детей про-

цесс чтения как получение знания от про-

цесса чтения как навыка, который нужно 

улучшать. Очень полезно договориться с 

родителями таких детей, что процесс чте-

ния как получение новых знаний было бы 

полезно до некоторого времени перело-

жить на их плечи.

Совместное семейное чтение будет полез-

но для ребёнка ещё и потому, что многие 

левши весьма эмоциональны, и, прижав-

шись к родному существу, они чувствуют 

себя более комфортно и уверенно. А реак-

ция взрослого на содержание, его коммен-

тарии научат маленького человека не толь-

ко понимать текст, но и анализировать раз-

нообразные жизненные ситуации. Недаром 

в XIX веке семейные чтения были призна-

ком образованной семьи и рассматрива-

лись в качестве важнейшего воспитатель-

ного момента. Возможно, детская пробле-

ма в случае такого её решения не только 

позволит снять трудности у ребёнка, но и 

будет полезной для решения многих других 

конфликтных ситуаций семьи.

У ребёнка начальной школы мозг ещё ак-

тивно развивается. Идёт процесс изоляции 

клеток (на психологическом уровне процесс 

изоляции клеток — миелинизация — выра-

жается в произвольности), растут лобные 

доли и вслед за ними мозолистое тело — 

связка, которая соединяет лобные доли 

двух полушарий. Сейчас доказано, что  

леворукость отличается от праворукости 

только скоростью созревания мозга [14; 

15]. Мозг леворуких детей созревает мед-

леннее. Этот процесс нельзя ускорить 

ремнём или окриками, а также угрозами 

наказания. В этом случае нужно, чтобы с 

первоклассником, у которого мозг пока не 

готов к усидчивой долговременной работе, 

находился тот, кто будет вместо метронома 

следить за вниманием и направлять его на 

учебник и тетради. Такой ребёнок не дол-

жен долго выполнять уроки. Ему нужно 

быстро сделать их совместно со взрослым, 

а потом много бегать или заниматься в лю-

бой спортивной секции, много дышать ки-
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слородом на воздухе, качественно спать и 

есть. Тогда мозг быстрее созреет, и ребё-

нок сможет самостоятельно учиться.

При этом родитель может (при наличии 

электронных учебников) сузить страницу 

теста до столбика и предложить ребёнку 

ежедневно тренироваться в скорости чте-

ния (на первых порах можно даже пожер-

твовать пониманием). Стоит напомнить, 

что обучать ребёнка можно только по од-

ному критерию. Это означает, что мы сна-

чала набираем некоторую скорость чте-

ния, затем остаёмся на этой скорости и 

подтягиваем понимание. Затем опять не-

много ускоряем процесс чтения, не требуя 

понимания. Но достигнув лёгкости на этом 

этапе, останавливаемся и направляем 

внимание на понимание.

Требование одновременно по двум крите-

риям (быстро читать и понимать) приведет 

к ненависти к самому процессу чтения, а не 

к стремлению ребёнка познавать через чте-

ние. Учитель может успокаиваться фразой 

великого русского историка Ключевского, 

который некогда сказал, что современные 

молодые люди так много читают, что совер-

шенно перестали думать.

Иногда процессы чтения и письма оказыва-

ются худшими в первом классе у детей не 

по причине рукости, а потому, что у них ве-

дущая рука не совпадает с ведущим ухом и 

ведущим глазом. Чтение и письмо требуют 

соединения трёх образов слов: зрительно-

го, слухового и моторного. Если у ребёнка 

ведущая рука не совпадает с ведущим гла-

зом, ей нужно получать информацию из 

другого полушария пока по несозревшему 

мозолистому телу. И здесь тоже нужно 

ждать, пока произойдёт процесс созрева-

ния, и помогать ребёнку так, чтобы не вы-

звать неприятия к школе.

Следовательно, иногда выраженная асим-

метрия — и рука, и глаз и ухо все в одном 

полушарии — более полезна для обуче-

ния, чем распределённый характер управ-

ления функциями. Лучшие показатели па-

мяти и интеллекта при выраженной асим-

метрии объясняются тем, что установле-

ние связей в рамках одного полушария 

происходит быстрее, чем при межполу-

шарном переносе информации. Считается, 

что интеллект определяется высокими ско-

ростными характеристиками обработки 

информации [3; 4]. В этом случае дети, у 

которых синтез информации при решении 

задач происходит в одном полушарии, ока-

зываются в более выигрышном положе-

нии, чем дети, которым необходимо взаи-

модействие полушарий, поскольку обра-

ботка сенсорных и моторных показателей 

мозаично распределена по полушариям. 

Учитывая незрелость мозолистого тела, 

связывающего полушария в дошкольном 

детстве, можно предположить, что основ-

ная задержка при решении задач связана 

с переносом информации.

Известно, что дети с выраженными левы-

ми признаками более эмоциональны. Спо-

койные комфортные условия не влияют на 

проявление их высоких интеллектуальных 

способностей. Однако любые межличност-

ные конфликты, трудности при вхождении 

в коллектив могут существенно изменить 

и результаты их интеллектуальной дея-

тельности.

Письмо — это процесс, в котором задейст-

вованы области мозга, отвечающие за слу-

ховой, зрительный и моторный образ слов, 

а также области, отвечающие за его смысл. 

Трудности при обучении письму могут быть 

спровоцированы переучиванием леворуких 

детей. С помощью современного метода 

позитронно-эмиссионной томографии оце-

нивали мозговую активность во время 

письма правой рукой у взрослых правшей и 

переученных левшей. Движения рук в груп-

пах не различались, и не было отличий в 

характере активности области коры, отве-

чающей за движения правой руки. Однако 

при письме у праворуких активировалась 

левая половина мозга, а у леворуких — обе 

его половины.

С момента переучивания обследуемых 

прошли десятилетия, но активация право-

го полушария при письме так и не исчезла. 

Предполагается, что при переучивании 

происходит подавление активности движе-

ний левой руки. Следовательно, у переу-

ченных детей, а затем и взрослых (на про-

тяжении всей жизни) при письме однов- 

ременно активируются левое полушарие,  

которое контролирует движения правой 

руки, и правое полушарие, которое застав-

ляет левую руку мысленно проделывать те 

же движения, что и правая. Этот процесс 
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требует двойного напряжения от взросло-

го и, конечно, чрезмерных усилий от ре-

бёнка. Не зря многие из таких детей испы-

тывают стресс, сопровождающийся невро-

тическим поведением.

Стоит помнить, что проблемы в освоении 

письма будут испытывать, кроме переучен-

ных леворуких, ещё и те дети, у которых 

ведущее ухо или ведущий глаз противопо-

ложны ведущей руке. В этом случае мозго-

вой контроль за структурами, участву-

ющими в деятельности, будет требовать 

обмена информации между полушариями 

через недостаточно зрелое мозолистое те-

ло. Именно в момент этого обмена будут 

возникать сложности при обучении. Учи-

тель должен осознавать, что подстёгивание 

этого процесса или эмоциональное требо-

вание от ребёнка писать лучше могут при-

вести лишь к замедлению освоения письма 

и возникновению стойкой неприязни к то-

му, что плохо получается. Но эту ситуацию 

учитель может использовать для того, что-

бы научить преодолевать трудности.

Ребёнок, которому легко даётся любая но-

вая деятельность, — исключительное явле-

ние. Так или иначе, но все дети неуспешны 

в чём-либо. Но это не повод для того, чтобы 

не учить их этому. Напротив, преодолевая 

трудности, ребёнок обучается добиваться 

результата, всё более и более верит в себя, 

повышает самооценку. Педагог начального 

класса разрабатывает индивидуальный 

маршрут для такого ребёнка в освоении 

письма, в котором более медленное прохо-

ждение каждого этапа сопровождается по-

ощрением за каждый маленький шажок в 

улучшении нового навыка.

Число дислексиков (людей, имеющих проб-

лемы с чтением) в мире около 1–3%. Но в 

Японии их в 10 раз меньше. Это объясняют 

тем, что японцы используют два вида пись-

ма — кана, основанный на слогах, и кандзи 

(иероглифическое письмо), связанные с 

разными полушариями (кана — с левым, 

кандзи — с правым). Это означает, что лю-

бой ребёнок вне зависимости от индивиду-

альной асимметрии может быть успешным 

в одном из видов чтения. Кроме того, обу-

чение, направленное на стимуляцию каж-

дого полушария, способствует и взаимо-

действию между ними, что облегчает про-

цесс освоения чтения [9].

И рукость, и расположение центра речи мо-

гут быть важными факторами, влияющими 

на способность к чтению. Это ярко проде-

монстрировало семилетнее исследование 

39 детей (с момента пребывания в детском 

саду до 6-го класса общеобразовательной 

школы), в котором сопоставляли результа-

ты исследования мозга с данными психоло-

гического тестирования. Праворукие дети, 

имеющие больший размер центра речи 

слева, лучше читали по сравнению с деть-

ми, у которых рукость и размер этой же об-

ласти не совпадали (например, праворукие 

с областью, соответствующей центру речи 

справа, или леворукие с большей этой об-

ластью слева). Стоит подчеркнуть, что 

практически все люди имеют центр речи в 

левом полушарии, но около 5% праворуких 

и 15% леворуких — в двух полушариях. Ле-

ворукие дети с левым расположением 

центра речи хуже читали (но к таковым от-

носится примерно 70% леворуких детей), 

что и надо учитывать при обучении чтению.

Особенностью чтения людей с левым про-

филем является то, что они могут читать 

текст с конца вперёд, а слово — слогами, но 

с конца (например, слово «мыло» читается 

как «ло-мы»). При этом инверсия слогов не 

мешает им понимать смысл текста. Читая 

про себя, многие из них именно так и дела-

ют. Но когда они читают вслух, эти два типа 

чтения — привычный для нас и привычный 

для них — начинают конкурировать, что при-

водит к резкому замедлению процесса чте-

ния. Именно поэтому желательно не предла-

гать таким детям регулярную проверку ско-

рости чтения. Если же этого нельзя избе-

жать в силу требований министерства, то 

можно проверять их скорость чтения не на 

уроке, а в более спокойной обстановке, ко-

гда ребёнок остаётся один на один с учите-

лем. И здесь нужно помнить, что любая эмо-

ция только ухудшит процесс чтения. При 

тренировке же чтения таким детям лучше 

предлагать тексты, где нет сложной фабулы, 

но есть один яркий образ. При появлении 

нескольких образов ребёнок легко утрачива-

ет смысл читаемого.

Асимметрию связывают и с синдромом де-

фицита внимания, который отмечается,  

в среднем, у 5% детей. Предполагается,  

что при синдроме дефицита внимания 

ослаблена функция торможения, связан-

ная, возможно, с недостаточностью актив-
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ности правого полушария, которая, в свою 

очередь, может быть результатом внутриу-

тробной травмы. Хотелось бы подчеркнуть, 

что синдром дефицита внимания ставится в 

редких случаях, и не более 5 детей из 100 

получают его. В то же время в практике 

российских школ этот диагноз распростра- 

нён существенно чаще — в некоторых шко-

лах до 40% детей получают его. Здесь сле-

дует говорить о гипердиагностике, когда 

невоспитанность, необученность ребёнка 

или его природное любопытство с точки 

зрения пожилого взрослого рассматрива-

ются как болезнь [11; 12]. Если при реаль-

ной болезни необходима ещё и фармакоте-

рапия, то в случае чрезмерной активности 

ребёнка из-за особого воспитания в семье 

единственным действенным методом будет 

изменение этого воспитания. Кроме того, 

при реальном дефиците внимания дети ча-

ще будут иметь леворукость (вследствие 

повреждения мозга во внутриутробный пе-

риод), а подвижные, плохо воспитанные де-

ти будут праворукими и смешаннорукими 

просто потому, что они чаще встречаются в 

европейской популяции.

Практически любой учитель может отли-

чить гиперактивного ребёнка от плохо вос-

питанного по тем требованиям, которые 

предъявляют родители детям, по поведе-

нию родителей и тому, как они общаются со 

своими детьми. При желании можно прове-

сти тестирование, которое с большей веро-

ятностью выявит либеральный стиль воспи-

тания у родителей вторых. Более того, эти 

последние склонны обвинять всех вокруг в 

том, что происходит с их ребёнком.

Ещё одно заболевание, которое рассматри-

вается как результат незрелости полуша-

рий — детский аутизм. Аутизм — это рас-

стройство, определяемое многими факто-

рами, в том числе генетическими и средо-

выми [1; 11].

Улучшение диагностики аутизма в послед-

нее время привело к резкому возрастанию 

числа детей с таким диагнозом: в 2000 году 

распространённость аутизма составляла от 

5 до 26 случаев на 10 000 детей; в 2005 го-

ду уже на 250–300 новорождённых в сред-

нем приходился 1 случай аутизма: это ча-

ще, чем изолированные глухота и слепота 

вместе взятые, синдром Дауна, сахарный 

диабет или онкологические заболевания 

детского возраста. По данным Всемирной 

организации аутизма, в 2008 году 1 случай 

аутизма приходится на 150 детей [11].

Оказалось, что среди леворуких аутизм 

встречается чаще, чем среди праворуких. 

Нами было проведено исследование про-

филя функциональной сенсомоторной 

асимметрии у 8 аутичных детей и их бли-

жайших родственников. У всех обследован-

ных детей выявлен левый или симметрич-

ный профили. У 3 детей левый или симме-

тричный профили обнаружены также у обо-

их родителей, у остальных детей — только 

у 1 родителя. Высокая тревожность выявле-

на хотя бы у одного родителя в семьях всех 

детей. Однако не представлялось возмож-

ным сделать чёткий вывод о том, что яви-

лось в данном случае причиной, а что след-

ствием: высокая тревожность была связана 

с развитием заболевания у ребёнка или она 

было одним из патогенных факторов разви-

тия заболевания у ребёнка с незрелостью 

левополушарных структур [13; 14].

Можно предположить, что врождённая сла-

бость левополушарного контроля в сочета-

нии с особенностями эмоционального раз-

вития ребёнка в семье создают условия для 

формирования заболевания. Важно пони-

мать, что леворукость лишь создаёт основу 

для большей тревожности ребёнка, но реа-

лизуется она или нет — зависит от его 

семьи. Именно поэтому не все леворукие 

дети аутичны. В таких случаях необходима 

специальная работа и с ребёнком, и с его 

семьёй.

Итак, представленные данные свидетель-

ствуют о том, что проблемы обучения могут 

быть обусловлены медленным созревани-

ем мозга и неравномерным созреванием 

его структур, а также неверным воспитани-

ем ребёнка. Незрелость мозговых структур 

может быть скомпенсирована методами, 

которыми ребёнка обучают. Недостатки 

воспитания учитель не может исправить, 

поскольку в начальной школе родитель 

важнее для ребёнка, чем учитель.

Часть проблем, возникающих при обуче-

нии ребёнка, связана с тем, что в прог-

раммы начальной школы вводится масса 

заданий, требующих абстрактного, тео- 

ретического мышления. Но у среднего  

ребёнка теоретическое мышление фор-
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мируется только в 12–14 лет. Весьма не-

большая часть детей способна к восприя-

тию абстрактных представлений. Измене- 

ние системы изложения и типа материала 

позволило бы существенно компенсиро-

вать недостаточную зрелость мозговых 

структур у ребёнка.

Это ни в коей мере не говорит о том, что 

необходимо снизить стандарты образова-

ния. Просто, занимаясь обучением ребёнка, 

следует обращать внимание не только на 

его левое полушарие, но и на правое. Раз-

витие эмоциональной и волевой сферы  

маленького человека позволит не только 

освоить в конце концов необходимую сумму 

знаний, но и научить его жить и преодоле-

вать трудности. 
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