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ïðîãðà��à è �îãóò îñâîèòü �ðóãå �åòè â êëàññå. Î��àêî ýòîò æå ðåá¸�îê �îæåò
ñ òðó�î� ÷èòàòü, ñ÷èòàòü èëè ïðîñòî è�åòü ïðîáëå�û ñ â�è�à�èå� è ïîâå�å�èå�. 

� обучение � чтение � письмо � двойная исключительность � начальная
школа � дети

Îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè 
äåòåé è îáó÷åíèå

Часто у таких детей может быть
диагноз, который, тем не менее,
не препятствует процессу обучения
в школе. Известно, что Вернон
Смит, лауреат Нобелевской премии
2002 г., создатель новой науки —
экспериментальной экономики —

имеет синдром Аспергера. Он пишет:
«Могу полностью отключиться, перехо-
дя в режим концентрации, мир при
этом полностью выключен». Джон
Нэш, лауреат Нобелевской премии
по экономике, — великолепный мате-
матик — болен шизофренией. Очевид-
но, что процесс обучения в школе 
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речи)3. Подобная особенность обнаружена
и в мозге Эйнштейна. Он тоже не мог
быстро читать. Более того, возможно, он
не смог бы не только выполнять требова-
ние читать 28 слов в минуту, но и пре-
одолеть ЕГЭ.

Весьма часто проблемы обучения возника-
ют у леворуких детей4. В отношении этих
детей существует много предвзятых пред-
ставлений, зафиксированных как в иност-
ранной, так и отечественной литературе. 

Интуитивно большинство детей европей-
ской популяции многие действия выполня-
ют правой рукой. Когда они попытаются
взять ручку или карандаш в левую,
взрослые компетентно заметят, что при
письме и рисовании (самых контролируе-
мых обществом действиях) надо исполь-
зовать правую 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 выпол-
нять левой рукой. С удивлением они уз-
нают, что отличаются от основной массы
других детей. Их название — леворукие. 

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, страхов
и многих других явлений, называемых
в медицине невротическими. Взрослый мо-
жет позволить выполнять действие акку-
ратно и точно любой удобной рукой, либо

каждому из них дался нелегко, как нелегко
было и их учителям.

Чтобы описать несвязанность достижений
людей с их результатами, в школе был вве-
дён термин «двойная исключительность»1.
Эти дети имеют две исключительные черты:
они исключительно талантливы в определён-
ной области и исключительно трудно обуча-
ются в другой.

Попробуем предложить учителю некоторые
методы работы с такими сложными детьми,
чтобы процесс обучения и для ребёнка,
и для учителя, и для родителей из абсолют-
ного кошмара превратился в процесс, в кото-
ром есть трудности, но они преодолимы.

Начнём с процесса чтения. На протяжении
5 млн лет развития человека как вида отбор
шёл в направлении выживаемости и адаптив-
ности. А.И. Марру2 говорит о том, что за-
рождение современной системы образования
представляло собой постепенный переход
от культуры благородного воина в культуру
писца, которые возникли в истории человече-
ства совсем недавно — в эпоху Древнего
Египта и расцвета культуры Месопотамии.
Но в те времена писец — редкий человек,
восстанавливающий из знаков смысл. Это
искусство было незнакомо подавляющему ко-
личеству жителей Земли. И вот в начале
ХХ столетия ситуация меняется, и чтение
и письмо становятся обязательными для всех
граждан индустриальных стран.

Но генетически не все люди могут эффек-
тивно этому обучаться. Например, у 25%
мальчиков (у каждого четвёртого в клас-
се!!!!) нет угловой извилины (части центра
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1 Пылаева О.А. Одарённость у детей и ассоциированные
проблемы. Феномен двойной исключительности. Одарённость
и трудности обучения. Одарённость и синдром дефицита
внимания и гиперактивности (обзор литературы). Часть I //
Русский журнал детской неврологии. — 2015. — Т. 10,
№ 3. — С. 15–36. 
2 Марру А.-И. История воспитания в античности (Греция). —
М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1998.

3 Николаева Е.И. Связь одарённости с латеральными
признаками у детей 7–8 лет // В сб. «Психология
и педагогика субъектов семейной и социальных
систем»: Мат. Международной научно-практической
конференции / Под ред. И.А. Писаренко. — 2014. —
С. 93–95.
4 Николаева Е.И., Добрин А.В. Сенсомоторная
асимметрия — как с ней работать учителю // Народное
образование. — 2014. — № 8. — С. 155–161.
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жёстко контролировать исполнение единствен-
ным способом, который считает правильным.
В этой борьбе ребёнок побеждает редко, но
и взрослый получает большой клубок проблем,
которые часто связывает не со своими действи-
ями, а приписывает особенностям ребёнка.

И наконец, совсем небольшая группа детей
(1–2 из сотни) не ощущает разницы и не вы-
бирает руку, поскольку одинаково успешны
при действии каждой. Большинство из них так
никогда и не узнает, что они — амбидекстры
(ambi — две, dextrum — правый, согласно
латинской терминологии), то есть не имеют
ведущей руки. Амбидекстром был титан Воз-
рождения Леонардо да Винчи, но этот факт
его биографии афишируется существенно реже,
чем поразительные результаты его творчества.

Многие полагают, что рукость — это очевид-
ное качество, и оно определяется по тому, ка-
кой рукой человек пишет. Более того, если
он пишет правой рукой, то и все остальные
действия выполняет ею же. Однако оказывает-
ся, что большинство людей в разных действиях
используют разные руки, никогда не задумыва-
ясь над этим. При этом чаще всего одна рука
легко выполняет мелкие движения, а другая
поднимает большие тяжести. Например, моло-
дая мама левой рукой держит достаточно тяжё-
лого ребёнка, а правой берёт лёгкую соску. 

Считается, что рукость — это наблюдаемое
в поведении человека преимущество правой
или левой руки в силе, ловкости, скорости ре-
акций. Следовательно, чтобы выявить веду-
щую руку, нужно определить, какой рукой че-
ловек предпочитает выполнять разные движе-
ния, какая рука — более сильная, какая —
более быстрая.

Ловкость и силу рук обычно проверяют с помо-
щью специальных методов, многие из которых
доступны любому. Возьмите лист бумаги и по-
просите ребёнка, держа карандаш вертикально,
быстро ставить на нём точки сначала одной,
а потом другой рукой. Вы тут же заметите, что
одной рукой он ставит точки существенно быст-
рее, значит именно она — самая ловкая. 

Возьмите две половинки листа бумаги. Пусть
ребёнок зажмёт изо всех сил каждую из них
в кулачках. А потом, когда он раскроёт кулач-

ки, посмотрите, какой из листов более
измят. Проведя подобные наблюдения,
вы быстро обнаружите, что у многих де-
тей 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 не-
равнозначности рук в разных действиях.

Чаще всего встречаются названия
«праворукость» и «леворукость». Если
все действия человек предпочитает де-
лать правой рукой, при этом она ока-
зывается более ловкой и сильной,
то его называют праворуким. Точно
так же у леворукого и предпочитаемой,
и более сильной, и более ловкой ока-
зывается левая рука.

Но лишь меньшинство соответствует это-
му требованию. Если большую часть дей-
ствий люди выполняют одной рукой, то
они — преимущественно праворукие (ле-
ворукие), если же разные действия вы-
полняются разными руками (то есть в од-
них заданиях человек предпочитает пра-
вую руку, в других — левую), то их на-
зывают смешаннорукими. Именно они
мелкие движения пальцами выполняют
правой рукой, а держат тяжёлые вещи —
левой. Таких людей практически полови-
на. Их нужно отличать от тех, кто одина-
ково ловко владеет двумя руками, то есть
яляются амбидекстрами. Этот термин ис-
пользуется исключительно для рукости.
В тех случаях, когда ноги или глаза, или
уши одинаково включены в выполнение
любой функции, их называют симметрич-
ными. В некоторых работах и вместо сло-
ва «амбидекстр» пользуются термином
«симметричные руки»5.

5 Николаева Е.И., Вергунов Е.Г., Добрин А.В.
Описание характера регуляции сердечного ритма
детей с разными латеральными предпочтениями
в переходных состояниях методами нелинейного
анализа // Асимметрия. — 2015. — Т. 9. —
№ 1. — С. 13–24; Николаева Е.И.,
Добрин А.В. Сенсомоторная асимметрия — как
с ней работать учителю // Народное
образование. — 2014. — № 8. — С. 155–161.



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
чтения как получение новых знаний было
бы полезно до некоторого времени пере-
ложить 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 ре-
акция взрослого на содержание, его ком-
ментарии научат маленького человека
не только понимать текст, но и анализи-
ровать разнообразные жизненные ситуа-
ции. Недаром в XIX веке семейные чте-
ния были признаком образованной семьи
и рассматривались в качестве важнейшего
воспитательного момента. Возможно, дет-
ская проблема в случае такого её решения
не только позволит снять трудности, но
и будет полезной для решения многих
других конфликтных ситуаций семьи.

Îò ÷åãî çàâèñèò ýôôåêòèâíîñòü
îáó÷åíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå?

У ребёнка начальной школы мозг ещё ак-
тивно развивается. Идёт процесс изоля-
ции клеток (на психологическом уровне
процесс изоляции клеток — миелиниза-
ция — выражается в произвольности),
растут лобные доли и вслед за ними —
мозолистое тело- связка, которая соеди-
няет лобные доли двух полушарий. Сей-
час доказано, что леворукость отличается
от праворукости только скоростью созре-
вания мозга7. Мозг леворуких детей со-
зревает медленнее. Его нельзя ускорить
ремнём или окриками, а также угрозами
наказания.

Человек может даже не помнить факта пере-
учивания, поскольку в силу болезненности
он часто вытесняется сознанием. Но на та-
кой вывод исследователя наталкивает то об-
стоятельство, что неконтролируемые общест-
вом движения человек успешно делает ис-
ключительно левой рукой. 

Наши руки не столько конкурируют, сколько
взаимодействуют друг с другом, и особенно-
сти этого взаимодействия определяются мно-
гими причинами. Часть из них: привычность
движения, эмоциональность ситуации, лично-
стные особенности человека (насколько
он сдерживает движения рук). Многое зави-
сит и от особенностей самого движения,
то есть насколько оно требует участия имен-
но двух рук, и от того, как человек обучился
его выполнять. Например, большинство де-
тей привыкли писать правой рукой, а ле-
вой — придерживать лист бумаги. Но есть
и дети, которые при этом используют только
правую руку, тогда как левой манипулируют
чем-нибудь на столе. Специализация каждой
руки в течение дошкольного детства и фор-
мирует в конечном итоге смешаннорукость
человека.

Каковы бы ни были причины рукости, учи-
тель не должен переучивать ребёнка, чтобы
не получить дополнительный клубок 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 критику6. Помним, что у учителя нет за-
дачи наказывать учеников, но есть задача
учить всех вне зависимости от их возмож-
ностей.

Стоит помнить, что часто дети, которым
трудно даётся чтение, не видят всю большую
строку на странице. Однако если её сузить
до размера, которым печатаются стихи, дети
существенно лучше читают. 
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6 Николаева Е.И., Добрин А.В. Сенсомоторная
асимметрия — как с ней работать учителю // Народное
образование. — 2014. — № 8. — С. 155–161.

7 Ro
..
sstad A. Leonardo da Vinci — a dyslecticgenius? //

Tidsskr Nor Laegeforen. — 2002. — V. 122(30). —
P. 2887–2890; Thompson L.J. Language disabilities in
men of eminence // J Learn Disabil. — 1971. — V 4.
N 1. — P. 39–50.
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Для ускорения процесса, нужно, чтобы с пер-
воклассником, 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 должен долго
выполнять уроки. Он должен быстро сделать
их совместно со взрослым, а потом много бе-
гать или заниматься в любой спортивной сек-
ции, много дышать кислородом на воздухе, ка-
чественно спать и есть. Тогда мозг быстрее
созреет, и ребёнок сможет самостоятельно
учиться.

При этом родитель может (при наличии элек-
тронных учебников) сузить страницу текста
до узкого столбика и предложить ребёнку
ежедневно тренироваться в скорости чтения
(на первых порах можно даже пожертвовать
пониманием). Стоит напомнить, что обучать
ребёнка можно только по одному критерию.
Это означает, что сначала с ним набирают не-
которую скорость чтения, затем остаются
на этой скорости и подтягивают понимание.
Затем опять немного ускорить процесс чтения,
не требуя понимания. Но достигнув лёгкости
на этом этапе, остановиться и направить вни-
мание на понимание.

Требование одновременно по двум критериям
(быстро читать и понимать) приведёт к нена-
висти к самому процессу чтения, а не к стрем-
лению ребёнка познавать через чтение. Учи-
тель может успокаиваться фразой великого
русского историка Ключевского, который не-
когда сказал, что современные молодые люди
так много читают, что совершенно перестали
думать.

Иногда процессы чтения и письма оказывают-
ся худшими в первом классе у детей не
по причине рукости, а потому, что у них веду-
щая рука не совпадает с ведущим ухом и ве-
дущим глазом. Чтение и письмо требуют со-
единения трёх образов слов: зрительного, слу-
хового и моторного. Если у ребёнка ведущая
рука не совпадает с ведущим глазом, ей нужно
получать информацию из другого полушария
пока по несозревшему мозолистому телу.
И здесь тоже нужно ждать, пока произойдёт
процесс созревания, терпелво помогая так, что-
бы не вызвать рвотного рефлекса по отноше-
нию к школе.

Следовательно, иногда выраженная
асимметрия — и рука, и глаз и ухо все
в одном полушарии — более полезны
для обучения, чем распределённый ха-
рактер управления функциями. Лучшие
показатели памяти и интеллекта при вы-
раженной асимметрии объясняются тем,
что установление связей в рамках одно-
го полушария происходит быстрее, чем
при межполушарном переносе информа-
ции. Считается, что интеллект определя-
ется высокими скоростными характерис-
тиками обработки информации [3, 4].
В этом случае дети, у которых синтез
информации при решении задач проис-
ходит в одном полушарии, оказываются
в более выигрышном положении, чем
дети, которым необходимо взаимодейст-
вие полушарий, поскольку обработка
сенсорных и моторных показателей мо-
заично распределена по полушариям.
Учитывая незрелость мозолистого тела,
связывающего полушария в дошкольном
детстве, можно предположить, что ос-
новная задержка при решении задач
связана с переносом информации.

Известно, что дети с выраженными ле-
выми признаками более эмоциональны.
Спокойные, комфортные условия не вли-
яют на проявление их высоких интеллек-
туальных способностей. Однако любые
межличностные конфликты, трудности
при вхождении в коллектив могут в су-
щественной мере изменить и результаты
их интеллектуальной деятельности. 

Письмо — это процесс, в котором за-
действованы области мозга, отвечающие
за слуховой, зрительный и моторный об-
раз слов, а также области, отвечающие
за его смысл. Трудности при обучении

8 Николаева Е.И. Специфика современного обучения
студентов-психологов // Психология образования
в поликультурном пространстве. — 2009. — Т. 1,
№ 1–2. — С. 32–35; Николаева Е.И. Связь
одарённости с латеральными признаками у детей
7–8 лет // Психология и педагогика субъектов
семейной и социальных систем: Мат.
Международной научно-практической конференции /
под ред. И.А. Писаренко. — 2014. — С. 93–95.



Ребёнок, которому легко даётся любая
новая деятельность, — исключительное
явление. Так или иначе, но все дети неус-
пешны в чём-либо. Но это не является
поводом для того, чтобы не учить их это-
му. Напротив, преодолевая трудности, ре-
бёнок 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 прохождение
каждого этапа сопровождается поощрени-
ем за каждый маленький шажок в улуч-
шении нового навыка.

Число дислексиков (людей, имеющих
проблемы с чтением) в мире около
1–3%. Но в Японии их в 10 раз мень-
ше. Это объясняют тем, что японцы ис-
пользуют два вида письма — кана, осно-
ванный на слогах, и кандзи (иероглифиче-
ское письмо), связанные с разными полу-
шариями (кана — с левым, кандзи —
с правым). Это означает, что любой ребё-
нок вне зависимости от индивидуальной
асимметрии может быть успешным в од-
ном из видов чтения. Кроме того, обуче-
ние, направленное на стимуляцию каждого
полушария, способствует и взаимодейст-
вию между ними, что облегчает процесс
освоения чтения9. 

И рукость, и расположение центра речи
могут быть важными факторами, влияю-
щими на способность к чтению. Это ярко
продемонстрировало семилетнее исследо-
вание 39 детей (с момента пребывания
в детском саду до 6-го класса общеобра-
зовательной школы), в котором сопостав-
ляли результаты исследования мозга
с данными психологического тестирования.
Праворукие дети, имеющие больший раз-
мер центра речи слева, лучше читали
по сравнению с детьми, у которых

письму могут быть спровоцированы переучи-
ванием леворуких детей. С помощью совре-
менного метода позитронно-эмиссионной то-
мографии оценивали мозговую активность
во время письма правой рукой у взрослых
правшей и переученных левшей. Движения
рук в группах не различались, и не было от-
личий в характере активности области коры,
отвечающей за движения правой руки. Одна-
ко при письме у праворуких активировалась
левая половина мозга, а у леворуких — обе
его половины. 

С момента переучивания обследуемых про-
шли десятилетия, но активация правого полу-
шария при письме так и не исчезла. Предпо-
лагается, что при переучивании происходит
подавление активности движений левой руки.
Следовательно, у переученных детей, а затем
и взрослых (на протяжении всей жизни!)
при письме одновременно активируются ле-
вое полушарие, которое контролирует движе-
ния правой руки, и правое полушарие, кото-
рое заставляет левую руку мысленно проде-
лывать те же движения, что и правая. Этот
процесс требует двойного напряжения
от взрослого и, конечно, чрезмерных усилий
от ребёнка. Не зря многие из таких детей
испытывают стресс, сопровождающийся не-
вротическим поведением.

Стоит помнить, что проблемы в освоении
письма будут испытывать, кроме переучен-
ных леворуких, ещё и те дети, у которых ве-
дущее ухо или ведущий глаз противополож-
ны ведущей руке. В этом случае мозговой
контроль за структурами, участвующими
в деятельности, будет требовать обмена ин-
формации между полушариями через недо-
статочно зрелое мозолистое тело. Именно
в момент этого обмена будут возникать
сложности при обучении. Учитель должен
осознавать, что подстёгивание этого процесса
или эмоциональное требование писать лучше
могут привести лишь к замедлению освоения
письма и возникновению стойкой неприязни
к тому, что плохо получается. Но эту ситуа-
цию учитель может использовать для того,
чтобы научить преодолевать трудности. 
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рукость и размер этой же области не совпада-
ли (например, праворукие с областью, соответ-
ствующей центру речи справа, или леворукие
с большей этой областью слева). Стоит под-
черкнуть, что практически все люди имеют
центр речи в левом полушарии, но около 5%
праворуких и 15% леворуких — в двух полу-
шариях. Леворукие дети с левым расположе-
нием центра речи хуже читали (но к таковым
относится примерно 70% леворуких детей),
что и надо учитывать при обучении чтению.

Особенностью чтения людей с левым профилем
является то, что они могут читать текст с кон-
ца вперёд, а слово — слогами, но с конца (на-
пример, слово «мыло» читается как «ло-мы»).
При этом инверсия слогов не мешает им пони-
мать смысл текста. Читая про себя, многие
из них именно так и делают. Но когда они чи-
тают вслух, эти два типа чтения — привычный
для нас и привычный для них — начинают
конкурировать, что приводит к резкому замед-
лению процесса чтения. Именно поэтому жела-
тельно не предлагать таким детям регулярную
проверку скорости чтения. Если же этого нель-
зя избежать в силу требований министерства,
то можно проверять их скорость чтения не
на уроке, а в более спокойной обстановке, ког-
да ребёнок остаётся один на один с учителем.
И здесь нужно помнить, что любая эмоция
только ухудшит процесс чтения. При трениров-
ке же чтения таким детям лучше предлагать
тексты, где нет сложной фабулы, но есть один
яркий образ. При появлении нескольких обра-
зов ребёнок легко утрачивает смысл читаемого.

Ðàçëè÷èÿ è îáó÷àåìîñòü

Асимметрию связывают и с синдромом дефици-
та внимания, который отмечается, в среднем,
у 5% детей. Предполагается, что при синдроме
дефицита внимания ослаблена функция торможе-
ния, связанная, возможно, с недостаточностью
активности правого полушария, которая, в свою
очередь, может быть результатом внутриутроб-
ной травмы. Хотелось бы подчеркнуть, что син-
дром дефицита внимания ставится в редких слу-
чаях и не более 5 детей из 100 получают его.
В то же время в практике российских школ
этот диагноз распространён существенно ча-
ще — в некоторых школах до 40% детей по-
лучают его. Здесь следует говорить о гипердиаг-

ностике, когда невоспитанность, необучен-
ность ребёнка или его природное любо-
пытство с точки зрения пожилого взрос-
лого рассматриваются как болезнь10. Если
в случае реальной болезни необходима
ещё и фармакотерапия, то в случае чрез-
мерной активности ребёнка из-за особого
воспитания в семье единственным дейст-
венным методом будет изменение этого
воспитания. Кроме того, при реальном
дефиците внимания дети чаще будут
иметь леворукость (вследствие поврежде-
ния мозга во внутриутробный период),
а подвижные плохо воспитанные дети бу-
дут праворукими и смешаннорукими про-
сто потому, что они чаще встречаются
в европейской популяции.

Практически любой учитель может от-
личить гиперактивного ребёнка от плохо
воспитанного по тем требованиям, кото-
рые предъявляют родители детям,
по собственно поведению родителей
и тому, как они общаются с детьми.
При желании можно провести тестиро-
вание, которое с большей вероятностью
выявит либеральный стиль воспитания
у родителей вторых. Более того, эти по-
следние склонны обвинять всех вокруг
в том, что происходит с их ребёнком.

Ещё одно заболевание, которое рассмат-
ривается как результат незрелости полу-
шарий, — детский аутизм. Аутизм —
это расстройство, определяемое многими
факторами, в том числе генетическими
и средовыми11. 

10 Henderson L.M. Asperger’s syndrome in Gifted individ-
uals // Gifted Child Today. — 2001. — V. 24(3). —
P. 28–35; Lovett B.J., Lewandowski L.J. Gifted stu-
dents with learning disabilities: who are they? // J. Learn
Disabil. — 2006. — V. 39(6). — P. 515–527.
11 Верещагина Н.В., Николаева Е.И. К вопросу
о механизмах нарушения мышления и речи у детей
с аутистическими состояниями (результаты
патопсихологического исследования) // Психология
образования в поликультурном пространстве. —
2010. — Т. 2. — № 2. — С. 45–51;
Henderson L.M. Asperger’s syndrome in Gifted individ-
uals // Gifted Child Today. — 2001. —
V. 24(3). — P. 28–35. 



с особенностями эмоционального развития
в семье создают условия для формирова-
ния заболевания. Важно понимать, что
леворукость лишь создаёт основу для
большей тревожности ребёнка, но реали-
зуется она или нет — зависит от его се-
мьи. Именно поэтому не все леворукие
дети — аутичны. В таких случаях необ-
ходима специальная работа и с ребёнком,
и его семьёй.

Итак, представленные данные свидетель-
ствуют о том, что проблемы обучения мо-
гут быть обусловлены медленным созрева-
нием мозга и неравномерным созреванием
его структур, а также неверным воспита-
нием. Незрелость мозговых структур мо-
жет быть скомпенсирована методами, ко-
торыми обучают. Недостатки воспитания
учитель не может исправить, поскольку
в начальной школе родитель важнее для
ребёнка, чем учитель.

Часть проблем, возникающих при обуче-
нии, связана с тем, что в программы на-
чальной школы вводится масса заданий,
требующих абстрактного, теоретического
мышления. Но у среднего ребёнка теоре-
тическое мышление формируется только
в 12–14 лет. Весьма небольшая часть де-
тей способна к восприятию абстрактных
представлений. Изменение системы изло-
жения и типа материала позволило бы
в существенной мере компенсировать не-
достаточную зрелость мозговых структур.

Это ни в коей мере не говорит о том, что
необходимо снизить стандарты образова-
ния. Просто, занимаясь обучением, следу-
ет обращать внимание не только на левое
полушарие, но и на правое. Развитие эмо-
циональной и волевой сферы маленького
человека позволит не только освоить
в конце концов необходимую сумму зна-
ний, но и научить его жить и преодоле-
вать трудности. ÍÎ

Улучшение диагностики аутизма в послед-
нее время привело к резкому возрастанию
числа детей с таким диагнозом: в 2000 г.
распространённость аутизма составляла
от 5 до 26 случаев на 10 000 детского на-
селения; в 2005 году уже на 250–300 но-
ворождённых в среднем приходился 1 слу-
чай аутизма: это чаще, чем изолированные
глухота и слепота вместе взятые, синдром
Дауна, сахарный диабет или онкологичес-
кие заболевания детского возраста.
По данным Всемирной организации аутиз-
ма, в 2008 году 1 случай аутизма прихо-
дился на 150 детей12. 

Оказалось, что среди леворуких аутизм
встречается чаще, чем среди праворуких.
Нами проведено исследование профиля
функциональной сенсомоторной асимметрии
у 8 аутичных детей и их ближайших родст-
венников. У всех обследованных детей вы-
явлен левый или симметричный профили.
У 3 детей левый или симметричный профи-
ли обнаружены также у обоих родителей,
у остальных детей — только у 1 родителя.
Высокая тревожность выявлена хотя бы у 1
родителя в семьях всех детей. Однако
не представлялось возможным сделать чёт-
кий вывод о том, что явилось в этом случае
причиной, а что — следствием: высокая
тревожность связана с развитием заболева-
ния или она было одним из патогенных
факторов развития заболевания с незрелос-
тью левополушарных структур13. 

Можно предположить, что врождённая сла-
бость левополушарного контроля в сочетании
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12 Henderson L.M. Asperger’s syndrome in Gifted individuals //
Gifted Child Today. — 2001. — V. 24(3). — P. 28–35. 
13 Mannuzza S., Klein R.G., Bessler A. Educational and occu-
pational outcome of hyperactive boys grown up // J. Am.
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