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Аннотация. Чтение является базовым навыком, который обеспечивает 

успешность не только школьного обучения, но и многих других навыков, которые 
составляют основу функциональной грамотности человека. По данным исследо-
вателей сегодня значительное количество школьников испытывают трудности с 
освоением этого навыка. В свою очередь, затруднения, возникающие при освое-
нии чтения, снижают у детей желание и мотивацию читать. Исследователи озабо-
чены, с одной стороны, причинами, приводящими к ухудшению навыка чтения, с 
другой стороны, поиском эффективных технологий и методик, которые позволи-
ли бы решить обозначенную проблему. 

В статье представлены результаты исследования, посвященного анализу лате-
ральной организации и выявлению индивидуального латерального профиля 
младших школьников. Авторы статьи постулируют тезис о том, что латеральная 
организация может выступать одной из причин, которая приводит к возникнове-
нию трудностей с освоением навыка чтения. Анализируя взаимосвязь уровня 
освоения чтения и латеральной организации, авторами статьи была адаптирована 
методика «Старт в будущее» с учётом межполушарной асимметрии младших 
школьников при обучении чтению. 

Оценка уровня владения навыками чтения была выполнена с опорой на под-
ход, предложенный Т. Егоровым, выделившим 4 ступени навыка чтения: овладе-
ние буквенными обозначениями, побуквенное и слоговое чтение, аналитическое и 
синтетическое чтение. В ходе опытно-экспериментальной работы авторам и ис-
полнителям удалось добиться того, что все дети за 21 день работы (в день по 60 
мин) освоили первые две ступени, а большинство перешли на аналитический и 
даже синтетический тип чтения. Но надо заметить, что в «трудных» случаях, 
например, осложнённых гиперактивностью и дефицитом внимания потребовалось 
большее количество часов, с применением более точных конкретных приёмов. 
Коррекционно-развивающая работа строилась с учетом индивидуальных лате-
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ральных профилей. Полученные результаты говорят о правильности выдвинутых 
предположений и об эффективности выбранных приемов и технологии работы. 

Ключевые слова: младшие школьники; индивидуальные латеральный про-
филь; право / леворукость; право / левоглазость; право / левоухость; навык чте-
ния; синтетический способ чтения; побуквенный способ чтения; слоговой способ 
чтения. 

Для цитирования: Шелкунова Т. В., Перевозников Н. В. Особенности лате-
рального профиля детей семилетнего возраста, испытывающих трудности при 

обучении чтению // Специальная педагогика и психология. 2024. № 3 (5). С. 105–
123. http://dx.doi.org/10.20323/2949-5954-2024-3-5-105. https://elibrary.ru/RJLLPJ 

 
Original article 

Features of the lateral profile of seven-year-old children, having difficulty 

learning to read 

Tatiyana V. Shelkunova
1
, Nikolay V. Perevoznikov

2 
1
Candidate of pedagogical sciences, director, OOO «School of human culture of the 

future». 160019, Vologda, Severnaya st., 7A 
2
Defectologist teacher, director, PRE-education center. 143980, Balashikha, 

Zheleznodorozhny microdistrict, Sovetskaya St.,9. 
1
good.shtv@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-9666-8632 

2
perewoz_n@mail.ru, https://orcid.org/0009-0001-6631-7524 

 
Abstract. Reading is a basic skill that ensures the success of not only schooling, but 

also many other skills that form the basis of a person's functional literacy. According to 
researchers, today a significant number of schoolchildren have difficulty mastering this 
skill. In turn, difficulties encountered in mastering reading reduce children's desire and 
motivation to read. Researchers are concerned, on the one hand, with the reasons leading 
to a deterioration in reading skills, on the other hand, with the search for effective technol-
ogies and techniques that would solve the problem. 

The article presents the results of a study on the analysis of lateral organization and 
the identification of an individual lateral profile of younger students. The authors of the 
article postulate the thesis that lateral organization can be one of the reasons that leads to 
difficulties in mastering the reading skill. Analyzing the relationship between the level of 
reading mastery and lateral organization, the authors of the article developed and tested a 
methodology that takes into account the interhemispheric asymmetry of younger students 
when teaching reading. 

The assessment of the level of proficiency in reading skills was carried out based on 
the approach proposed by T. Yegorov, who highlighted 4 stages of reading skills: master-
ing letter designations, lettered and syllabic reading, analytical and synthetic reading. In 
the course of experimental work, the authors managed to ensure that most children mas-
tered the first two stages in 21 days of work, and some switched to analytical and even 
synthetic type of reading. Corrective and developmental work was built taking into ac-
count individual lateral profiles. The results obtained indicate the correctness of the as-
sumptions made and the effectiveness of the selected techniques and work technologies. 
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Введение 

Чтение – важный общеучебный 

навык, но не все обучающиеся мо-

гут овладеть этим навыком; у детей 

c ОВЗ эти трудности встречаются 

очень часто [Евстратова, Понома-

рева, 2021; Ильина, 2022]. Они свя-

заны с медленным темпом приёма и 

переработки информации, посколь-

ку дети не умеют устанавливать 

зрительно-слуховые, зрительно-

моторные и слухомоторные связи 

из-за несформированности межпо-

лушарных связей между зритель-

ными, слуховыми и речедвигатель-

ными центрами. Кроме того, как 

отмечает И. А. Каткова, освоение 

навыка чтения требует достаточно 

высокой скорости протекания мыс-

лительных процессов, что суще-

ственно затруднено у детей с ОВЗ, 

с чем и связаны трудности при 

освоении чтения [Каткова, 2016]. 

Трудности с чтением становятся 

причиной школьной неуспешности 

и по остальным предметам. Особые 

трудности при освоении чтения 

возникают у правополушарных (ле-

воруких и левоухих) детей. Если 

раньше в отечественной педагогике 

по отношению к таким детям суще-

ствовала установка на переучива-

ние, то в настоящее время возрас-

тает внимание к анализу тех слож-

ностей, которые испытывают эти 

ученики, осуществляется углуб-

ленная диагностика проблем, идет 

активный поиск приемов и методов 

оказания психолого-

педагогической помощи в процессе 

обучения, в том числе и обучения 

чтению [Ахутина, Фотекова, 2024; 

Николаева, 2015]. 

Навык чтения – сложный много-

компонентный навык, в основе ко-

торого лежат различные умения, 

центры управления которыми 

находятся в разных полушариях, 

чем и обусловлены трудности при 

освоении чтения. Актуальность те-

мы исследования связана с поиском 

ответов на вопросы об особенно-

стях обучения чтению детей с раз-

ным типом латеральной организа-

ции, о характере типичных затруд-

нений у таких детей и поиском эф-

фективных методик обучению чте-

нию. Мы предположили, что обу-

чающиеся с разным типом мотор-

ной и сенсорной организации будут 

испытывать разные трудности при 

овладении навыком чтения, а 

именно: дети с левой сенсорной 

организацией будут испытывать 

трудности со звукобуквенным вос-
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приятием, расположением текста на 

листе бумаги, концентрацией вни-

мания на словах, удержанием в по-

ле зрения определенной строки 

чтения и интервала между словами 

и строками. 

Методология исследования 

Теоретическую основу исследо-

вания составили концепция лате-

ральной асимметрии Е. Д. Хомской 

[Хомская, 2011] и поэтапная модель 

овладения навыком чтения 

Т. Г. Егорова [Егоров, 2006], по-

скольку психофизические особен-

ности детей с разной латеральной 

организацией очень отличаются 

друг от друга, что приводит к раз-

ным нарушениям и отклонениям. B 

зависимости от характера наруше-

ний одни из этих особенностей раз-

вития могут полностью преодоле-

ваться в процессе обучения и воспи-

тания ребенка, другие сглаживаться, 

a некоторые преодолеваются за счет 

механизмов компенсации. Даже при 

сходной нозологии характер нару-

шений у разных детей может суще-

ственно отличаться друг от друга по 

степени выраженности, сочетаемо-

сти нарушений, наличия компенса-

торных возможностей, что в сово-

купности будет влиять на выбор 

средств и методов коррекционно-

развивающей, психолого-

педагогической, образовательной и 

воспитательной работы с ребенком, 

выработкой у него определенной 

системы знаний, умений и навыков, 

жизненных компетенций. 

Рассматривая психофизиологи-

ческие характеристики младшего 

школьного возраста, исследователи 

подчеркивают связь психологиче-

ских характеристик и особенности 

анатомо-физиологической зрело-

сти, которую Е. Д. Хомская, И. В. 

Ефимова, Е. В. Будыка обозначили 

как «нейропсихология индивиду-

альных различий» [Хомская, 2011]. 

Одним из важных психофизиоло-

гических параметров, которые мо-

гут влиять на успешность обучения 

в младшем школьном возрасте, яв-

ляется латеральный профиль, опре-

деляющий ведущую руку, ногу, 

глаз, ухо. Понимание особенностей 

латеральной организации, влияние 

латерального профиля на результа-

ты деятельности позволяют более 

эффективно решать ряд задач, свя-

занных с вопросами совершенство-

вания навыков учебной и профес-

сиональной деятельности, в том 

числе навыков чтения. При изуче-

нии латеральных особенностей че-

ловека ведущими особенностями 

становятся проявления сенсорной и 

моторной организации.  

Для организации нашего иссле-

дования ключевыми принципами, 

которые мы учитывали в работе, 

выступают следующие положения: 

1. Асимметрия в функциониро-

вании полушарий головного мозга, 

которая проявляется в неравно-

значности, неравномерности и раз-

личном вкладе в общее функцио-

нирование организма и определяет 

особенности в восприятии и по-
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строении картины мира, а также в 

поведении. 

2. Доминирование левого полу-

шария обеспечивает аналитиче-

скую деятельность, построение 

причинно-следственных связей, а 

также логический анализ. Правое 

полушарие обеспечивает целост-

ность восприятия и действия. Сте-

пень домирования может быть ко-

личественно зафиксирована. В за-

висимости от доминирования по-

лушария можно прогнозировать 

определенные ошибки в усвоении 

навыка чтения и их тяжесть. 

3. В основе ряда дезадаптацион-

ных процессов, в том числе навыка 

чтения, лежит доминирование пра-

вого полушария, поскольку тради-

ционная система образования адре-

сована левополушарным детям. 

Стоит отметить, что межполушар-

ную асимметрию нельзя отнести 

исключительно к психофизиологи-

ческим явлениям, скорее всего, она 

результат конвергенции двух фак-

торов – биологических и социаль-

ных, но ввиду ориентации культу-

ры и социума на левополушарных 

индивидов леворукие дети оказы-

вается в менее выгодном положе-

нии, что и приводит к трудностям в 

обучении [Визель, 2001].  

Клинико-педагогический анализ 

латерализации и взаимосвязи право-

го (чувственного) и левого (испол-

нительного) полушария позволяет 

выявить механизм формирования 

гностико-праксических функций. 

Так, М. Р. Гибадуллин, Р. Ш. Фай-

зрахманов, А. И. Гарифуллин, Д. И. 

Басин, А. В. Есина считают, что 

«чистые левши» в меньшей степени 

способны продумывать план своих 

действий, ставить перед собой кон-

кретные цели и достигать их [Гиба-

дуллин, Файзрахманов, Гарифул-

лин, Басин, Есина, 2022]. Для этих 

детей, по данным исследований 

С. С. Алексеевой, Д. А. Городни-

ченко, С. А. Овчинниковой, А. А. 

Прокоповой [Алексеева, Городни-

ченко, Овчинникова, Прокопова, 

2023], может оказаться трудным 

написание диктантов, изложений, 

сочинений, особенно на свободную 

тему, а также сложности возникают 

при решении математических задач, 

представленных в визуальной или 

графической формах. Детям с лево-

сторонним латеральным профилем 

требуется внешний контроль, 

направляющая роль кого-то из 

взрослых; самим им крайне сложно 

организовывать и контролировать 

себя, свои действия, осуществляя 

целенаправленное продвижение к 

достижению учебной цели. Кроме 

того, трудности у рассматриваемой 

категории детей возникают обобще-

ния, необходимость самостоятельно 

сформулировать выводы, законо-

мерности, что приводит к тому, что 

правила часто механически заучи-

ваются, а не выводятся логически. 

Правополушарные обучающиеся 

часто сконцентрированы на частно-

стях, на конкретных деталях, что не 

позволяет им увидеть и понять це-

лое в изучаемом материале. 

1. Анализ существующих обра-

зовательных программ, методик 
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обучения показал, что большинство 

из них предназначены и подходят 

для обучения левополушарных де-

тей, соответственно дети с веду-

щим правым полушарием оказы-

ваются в проигрышном положении, 

поскольку структурирование и по-

дача учебного материала не ориен-

тированы на их тип восприятия. 

Большинство методик обучения 

ориентируются на двумерную ор-

ганизацию учебного пространства 

[Тараненко, Шаповалова, 2019]. 

При «левополушарной» стратегии 

упор делается на слухоречевую па-

мять учащихся, то есть учебный 

материал в основном дается вер-

бально, тогда как «правополушар-

ная» стратегия обучения строится с 

опорой на образное мышление 

учащихся [Гайфуллина, 2023]. Эти 

положения стоит учитывать при 

организации образовательного 

процесса, тем более что в ряде пси-

холого-педагогических исследова-

ний отмечен факт накопления ле-

воруких в выборках испытуемых с 

нарушением интеллекта, хотя факт 

зафиксирован пока только стати-

стически и не имеет исчерпываю-

щего научного объяснения. Кроме 

того, были исследования, посвя-

щенные анализу места расположе-

ния речевых центров у лиц с раз-

ными латеральными профилями. В 

частности, была высказана гипотеза 

о том, что одно и то же полушарие 

должно отвечать и за речь, и за ве-

дущую руку, однако результаты 

исследования обнаружили, что зона 

Вернике и зона Брока находятся в 

левом полушарии только у 62 % 

леворуких испытуемых и у 95 % 

праворуких респондентов [Hellige, 

2001]. По данным отечественных 

исследователей, при проведении 

ЭЭГ (томограммы головного мозга) 

у 96 % праворуких пациентов акти-

вация отмечена в левом полушарии 

и у 4 % – в обоих полушариях го-

ловного мозга, тогда как у левору-

ких пациентов при аналогичных 

условиях обнаружена активация 

левого полушария лишь в 76 %, 

билатеральная – в 14 % и правопо-

лушарная – у 10 % [Леутин, Нико-

лаева, Фомина, 2009]. 

Данные о латеральности важны 

для понимания процесса формиро-

вания навыка чтения у детей, по-

скольку именно этот навык являет-

ся краеугольным и чрезвычайно 

важным в процессе школьного об-

разования, формирования чита-

тельской компетентности, что 

нашло отражение в публикациях 

таких исследователей, как Л. В. 

Лопатина, М. Г. Ивлева [Лопатина, 

Ивлева 2019], О. А. Новикова [Но-

викова, 2020], М. Н. Русецкая, О. А. 

Величенкова, Е. В. Ушакова, О. В. 

Преснова [Русецкая, Величенкова, 

Ушакова, Преснова, 2021] и другие. 

Все исследователи в области кор-

рекционной педагогики согласны с 

тезисом о том, что чтение – это 

сложный процесс, который проте-

кает на нескольких уровнях: логи-

ческом, психологическом, лич-

ностном и психофизиологическом, 

причем в последнем существенную 

роль выполняют все анализаторы, а 
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также взаимосвязи и взаимодей-

ствие между ними. 

Для того чтобы освоить навык 

чтения, как отмечает М. Н. Русец-

кая, ребенок должен научиться ко-

дировать и перекодировать инфор-

мацию, а именно: сначала переко-

дировать звуки в буквы и в их гра-

фическое изображение, а затем 

трансформировать графическое 

изображение букв и буквосочета-

ний в форму устной речи [Русец-

кая, 2021]. Такую кодировку 

Е. А. Чернышова называет перцеп-

тивно-когнитивной или перцептив-

но-смысловой деятельностью, по-

скольку в процессе освоения дан-

ной деятельности ребенок учится 

воспринимать зрительные образы 

букв и соотносить их со слуховым 

звучанием, далее идет когнитивный 

анализ, благодаря которому стано-

вится возможным понимание про-

читанного текста [Чернышова, 

2023]. Это весьма сложный когни-

тивный процесс, требующий согла-

сованной работы различных отде-

лов мозга, отвечающих за обработ-

ку зрительных, слуховых сигналов, 

включающих моторную зону коры 

головного мозга, а также подкорко-

вые структуры, отвечающие за то-

нус и активизацию деятельности, 

но преимущественное значение 

имеют, безусловно, корковые 

функции, поскольку чтение – это 

новая функция как в филогенезе, 

так и в онтогенезе, овладеть кото-

рой ребенок может только в про-

цессе специально организованного 

обучения. Резюмируя анатомо-

физиологические и нейрофизиоло-

гические механизмы чтения, Е. А. 

Чернышова отмечает, что чтение 

как нейропсихологический процесс 

предъявляет высокие требования к 

сформированности оптико-

пространственных представлений, 

мнемических функций (особенно 

функций кратковременной памяти), 

уровню развития зрительного ана-

лиза и синтеза, сформированности 

лексико-грамматической и фонети-

ко-фонематической стороны речи 

[Чернышова, 2023]. 

Переход с физиологического 

уровня анализа чтения на когни-

тивный означает, по мнению М. Н. 

Русецкой, во-первых, распознава-

ние и понимание читающим ребен-

ком значительного числа слов, ко-

торые могут быть употреблены в 

разных падежах, числах, родах, 

временах, а также в прямом и пере-

носном значении, что предполагает 

значительный словарный запас. 

Ввиду этого раннее начало обуче-

ния чтению считается нецелесооб-

разным из-за недостаточной 

осмысленности прочитанного. Во-

вторых, чтение как когнитивный 

процесс требует понимания не 

только отдельных слов, но и смыс-

ла целого предложения, а также 

нескольких предложений, установ-

ление логической последователь-

ности предложений, причинно-

следственных и иных смысловых 

связей между предложениями. В-

третьих, говорить об осознанном 

чтении можно только в том случае, 

если читающий понимает общий 
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контекст, предметный план всего 

текста и отдельных его частей. 

Наконец, об осознанном чтении 

свидетельствует понимание всего 

текста, если читающий способен 

выделить главный смысл, главную 

идею текста, передать ее своими 

словами и выразить свое отноше-

ние к сюжету текста и отдельным 

элементам [Русецкая, 2021]. 

Переход от механического «чте-

ния» (соединение букв в слоги и 

слова без понимания прочитанного) 

к смысловому чтению происходит с 

большими трудностями, поэтому с 

педагогической точки зрения это 

требует поиска специальных мето-

дов и приемов. Так, Л. В. Лопатина 

и М. Г. Ивлева в зависимости от 

сложности, направленности, со-

держательной тематики текста [Ло-

патина, Ивлева, 2019] подчеркива-

ют необходимость отработки уме-

ния не просто соединять буквы, а 

осмысливать прочитанное, не торо-

питься переходить к целостному 

чтению, особенно малознакомых и 

трудных по звучанию слов. Только 

после этого можно отрабатывать 

синтез слов в предложении и син-

тез фраз в едином контексте. 

Неучет данной позиции в процессе 

обучения чтению приводит к тому, 

что в начальной школе обучающие-

ся сравнительно легко осваивают 

побуквенное чтение, а затем и пос-

логовое чтение, благодаря чему 

возникает иллюзия наличия навыка 

чтения, поскольку переход к 

осмысленному чтению происходит 

далеко не сразу и не у всех обуча-

ющихся, поэтому дети, испытыва-

ющие трудности в чтении, встре-

чаются практически в каждом клас-

се начальной школы, что влечет за 

собой последующие трудности в 

освоении других школьных дисци-

плин. Именно поэтому игнориро-

вать данную проблему нельзя, 

нужна конкретная методическая 

помощь со стороны специалистов 

детям старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста для 

предотвращения проблем со 

школьной неуспеваемостью. 

Для организации коррекционной 

работы по овладению навыком чте-

ния детьми, испытывающими труд-

ности в обучении, методической 

основой может выступать теория 

Т. Г. Егорова, который в своих ра-

ботах обозначил четыре ступени 

освоения навыка чтения, которые 

последовательно сменяют друг 

друга, причем недостаточная сфор-

мированность навыка на опреде-

ленной ступени, преждевременный 

переход на следующую ступень без 

должного закрепления и упрочения 

навыка приводит к разрушению 

процесса формирования осмыслен-

ного чтения [Егоров, 2006]. На пер-

вой ступени формирования навыка 

чтения происходит освоение сим-

волической функции буквы как 

знака звука. Ребенок должен 

научиться выделять звуки, устанав-

ливать звуко-буквенное соответ-

ствие, делить речевой поток на 

предложения, слова, слоги. Самым 

сложным элементом при освоении 

навыка чтения на этом этапе явля-
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ется формирование умения, а далее 

и навыка соотносить звуки с их 

графическим образом – буквой. До 

тех пор, пока не будет автоматизи-

рован это навык, автор не рекомен-

дует переходить на следующий 

этап, поскольку от этого зависит 

возможность синтеза, а именно 

слияния букв в слоги, слогов в сло-

ва, далее в предложения и соотно-

сить прочитанное с тем, что ребе-

нок слышит в устной речи. Звуко-

буквенный анализ, дифференци-

ровка сходных по звучанию звуков 

и сходных по написанию букв вы-

зывает сложности у многих детей. 

Особые сложности и трудности ис-

пытывают дети с сенсорными и ин-

теллектуальными нарушениями, 

без специально организованной 

помощи и коррекции таким детям 

будет крайне трудно освоить навы-

ки осмысленного чтения. 

На втором этапе ребенок оказы-

вается готовым перейти на слого-

вое чтение, а для этого он без труда 

должен уметь узнавать начертание 

букв при разном наклоне, освещен-

ности, конфигурации и т. п. Это 

становится возможным, если ребе-

нок усвоил константный образ бук-

вы, тогда он легко соединяет слоги, 

слоги – в слова, но понимание про-

читанного несколько запаздывает, 

требует специальных усилий, по-

скольку на данном этапе домини-

рует аналитический способ чтения. 

Переход на третью ступень при 

формировании навыка чтения свя-

зан с переходом от аналитического 

к синтетическому способу чтения. 

Успех на этом этапе во многом за-

висит от сформированности у ре-

бенка приемов целостного воспри-

ятия предметов и явлений окружа-

ющего мира, причем предметами и 

явлениями в этом навыке выступа-

ют слова, написанные или напеча-

танные на бумаге. Ребенок должен 

перейти к целостному восприятию 

слова, видению слова целиком. По-

казателем успешности прохожде-

ния данного этапа может служить 

тот факт, что короткие или знако-

мые слова ребенок может читать 

целостно, слитно и только трудные, 

многосложные или малознакомые 

слова ребенок все еще читает и 

разбирает по слогам. 

Четвертая ступень характеризу-

ется переходом к плавному, слит-

ному синтетическому типу чтения, 

когда ребенок в состоянии читать 

целиком не только отдельные сло-

ва, но и группы слов. На этом этапе 

важно учить ребенка делать смыс-

ловые паузы между словами, что 

облегчает понимание прочитанного 

текста. Большой методической 

ошибкой на данном этапе является 

проверка скорости чтения, по-

скольку она нацеливает ребенка на 

технический навык чтения, а не на 

смысловое чтение. Только после 

того, как ребенок будет в состоянии 

свободно синтезировать слова в 

предложения, несколько предложе-

ний – в осмысленный фрагмент, 

можно переходить к совершенство-

ванию скорости чтения, но не за-

бывая, что беглость чтения должна 
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сочетаться с выразительностью и 

осмысленностью. 

Резюмируя анализ подхода 

Т. Г. Егорова, стоит подчеркнуть 

этапность формирования навыка 

чтения, преемственность между 

этапами, поскольку ошибки и 

недоформирование чего-либо на 

одном этапе повлекут более суще-

ственные проблемы на следующем, 

так как все ступени и формируемые 

элементы осмысленного чтения на 

каждом этапе тесно связаны между 

собой. 

Организация исследования 

В исследовании приняли уча-

стие тридцать детей семилетнего 

возраста, некоторые из них посе-

щали подготовительную группу 

дошкольного образовательного 

учреждения, но большинство детей 

были обучающимися первых клас-

сов общеобразовательных школ. 

Исследование проходило на базе 

учебного центра ПРЕ-образование 

(Московская область). Детей до-

школьного возраста родители захо-

тели научить читать до поступле-

ния в школу, поэтому обратились в 

учебный центр ПРЕ-образование. 

Что касается школьников, то они 

все столкнулись с существенными 

трудностями в школе при форми-

ровании навыка чтения, поэтому 

родители обратились в центр за 

коррекционно-развивающей помо-

щью. 

Для каждого ребенка в процессе 

входной диагностики был состав-

лен его индивидуальный латераль-

ный профиль. Подчеркнем, что, 

опираясь на методологию нашего 

исследования, мы выделяем два 

типа функциональной асиммет-

рии – сенсорную и моторную. Сен-

сорная асимметрия проявляется в 

разноименном функционировании 

органов чувств; так, например, при 

ведущем правом глазе у ребенка 

может доминировать левое ухо и 

наоборот. Моторную асимметрию 

можно выявить по разноимённому 

доминированию мышц ног, рук, 

лицевых мышц. Асимметрия может 

проявляться в силе, точности вы-

полнения движений, а также согла-

сованности действий в процессе 

выполнения сложной деятельности. 

Ученые традиционно закрепляют за 

доминирующим левым полушари-

ем такие функции как способность 

к абстрагированию, обобщению, 

преобладание словесно-

логического мышления, оречевле-

ние и осмысление всех остальных 

познавательных процессов. Это не 

случайно, поскольку левое полу-

шарие отвечает за оперирование 

словами, условными знаками и 

символами, формирование аб-

страктного мышления, а также 

обеспечивает формирование навы-

ков письма и счета [Лукьянова, Си-

гида, Утенкова, 2019]. Доминиро-

вание правого полушария опреде-

ляет конкретно-образный характер 

познавательных процессов, дивер-

гентное (нацеленное на выработку 

возможно большего числа вариан-

тов решения проблемы) мышление, 

проявляется в творчестве. При от-
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сутствии ярко выраженного доми-

нирования одного из полушарий, 

оба синхронно участвуют в выборе 

стратегий мышления [Соколова, 

Юнакова, Каюда, 2022].  

Для определения латерального 

профиля использовались задания, 

которые позволили нам определить 

составляющие сенсорно-моторной 

организации обучающегося. Для 

оценки моторной организации бы-

ли использованы  

1. пробы на определение веду-

щей ноги, а именно: поза «нога на 

ногу»; удар ногой по мячу; прыжок 

на 1 ноге; 

2. пробы на определение веду-

щей руки, а именно переплетение 

пальцев рук, поза Наполеона, апло-

дирование.  

Для оценки сенсорной организа-

ции были использованы  

3. пробы на определение веду-

щего уха, а именно: прислушива-

ние к часам, ориентация на шум за 

спиной; 

4.  пробы на определение веду-

щего глаза: подзорная труба; по-

смотреть в отверстие; прицелива-

ние. 

Для определения уровня сфор-

мированности навыка чтения была 

проведена диагностика, основанная 

на характеристиках ступеней фор-

мирования навыка чтения, предло-

женных Т. Г. Егоровым:  

Задание 1. Распознавание букв 

предполагает оценку умений обу-

чающегося выделять на слух от-

дельные звуки, анализировать по-

ложение звука в слове, а также 

умение соотносить слышимый звук 

с графическим образом. 

Задание 2. Чтение слогов пред-

полагает проверку и оценку спо-

собности обучающегося узнавать 

буквы, сливать звуки в слоги, зву-

кокоплексы. В этом задании от ре-

бенка не требуется целостное слит-

ное чтение. 

Задание 3. Чтение предложе-

ний – это задание оценивает сте-

пень перехода ребенка от аналити-

ческого типа чтения к синтетиче-

скому; оценка происходит по тому, 

насколько ребенок оказывается 

способным читать целые слова, по-

нимать смысл прочитанного, хотя 

задание допускает, что трудные 

многосложные слова ребенок чита-

ет по слогам. 

Задание 4 проверяет способ-

ность ребенка читать целостными 

приемами, а именно переход к чте-

нию группами слов с правильными 

интонационными паузами и оста-

новками; ребенок понимает смысл 

прочитанного и при необходимости 

может его пересказать своими сло-

вами. 

Анализ результатов исследования 

и их обсуждение 

Полученные данные позволили 

выделить три основные группы 

сенсорно-моторной организации 

латерального профиля испытуе-

мых. К первой группе мы отнесли 

респондентов, которые показали 

левую и правую сенсорно-

моторную организацию, то есть это 

обучающиеся у которых «центр 
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управления» находится в левом или 

правом полушарии. У этих обуча-

ющихся ведущие рука-нога и ухо-

глаз совпадают, действия сенсор-

ных анализаторов и моторные дей-

ствия одноименны, поэтому услов-

но этих испытуемых мы обозначи-

ли как «чистые». Ко второй группе 

нами были отнесены обучающиеся, 

у которых центры сенсорной и мо-

торной организации не совпадают. 

У них доминирование одной из рук 

различно сочетается с доминирова-

нием глаза и уха - моторные левши-

сенсорные правши и моторные 

правши-сенсорные левши. Мы обо-

значили эту группу как «смешан-

ные». С точки зрения планирования 

исследования мы предположили, 

что внутри второй группы могут 

быть еще несколько подгрупп, свя-

занных либо с частичной асиммет-

рией внутри моторной или сенсор-

ной организации, но с совпадением 

по другой организации (сенсорной 

или моторной соответственно). К 

сожалению, в процессе исследова-

ния эта группа испытуемых оказа-

лась самой малочисленной, поэто-

му не представлялось возможным 

выделять внутри этой группы еще 

какие-либо подгруппы. 

К третьей группе нами были от-

несены обучающиеся, у которых 

внутри сенсорной и моторной ор-

ганизации есть несовпадения. Это 

обучающиеся, у которых ведущее 

ухо и глаз не совпадают, также 

наблюдается несовпадение в мо-

торной организации: ведущие ру-

ка – нога также разные. Эту группу 

мы обозначили как «перекрест-

ные». 

В таблице 1 представлено рас-

пределение испытуемых по груп-

пам в зависимости от типа индиви-

дуального латерального профиля. 

Таблица 1  

Распределение испытуемых по группам в зависимости от типа 

индивидуального латерального профиля 

 Тип ПЛО Варианты 

ПЛО 

Количество 

человек 

% 

1 группа «чистые» левши\правши  ЛЛЛЛ – 0 

ПППП – 5 

5 17 

2 группа «смешанные» 

моторные левши-сенсорные 

правши 

моторные правши-сенсорные 

левши 

 

ЛЛПП – 2 

 

ППЛЛ – 2 

4 13 

3 группа «перекрестные» 

Левоухие – правоглазые 

Правоухие- левоглазые 

ППЛП – 2 

ЛППЛ – 2 

ЛЛПЛ – 2 

ПЛЛП – 15 

21 70 
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Большую часть испытуемых со-

ставила третья группа, куда входи-

ли дети с перекрестным ведущим 

сенсорным анализатором, при этом 

внутри перекрестного типа лате-

рального профиля тоже нет одно-

родности; преобладающее количе-

ство составила вариация ПЛЛП – 

доминирование правой ноги, левой 

руки, левого уха и правого глаза 

(70 %), то есть преобладают обу-

чающиеся, у которых не совпадают 

ведущие нога-рука и ведущие ухо-

глаз. Это обучающиеся, у которых 

наблюдается «перекрест» как внут-

ри моторной, так и внутри сенсор-

ной организации, что существенно 

влияет на формирование навыка 

чтения. Соответственно в процессе 

обучения чтению особое внимание 

требуется уделить компоненту 

именно сенсорной организации. 

Ведущие ухо-глаз требуют не толь-

ко дополнительного времени для 

кодирования / декодирования отве-

та на поступающую информацию, 

но и обладают чувствительностью 

к особенностям организации этой 

информации. 

Оценка уровня сформированно-

сти навыка чтения (по Т. Г. Егоро-

ву) показала следующие результа-

ты. На первой ступени овладения 

буквенными обозначениями нахо-

дится 21 % обучающихся, которые 

только осваивают принцип анализа 

речевого потока. На второй ступе-

ни слогового чтения, при котором 

происходит узнавание букв и слия-

ние звуков в слоги, находятся 14 %, 

которые используют аналитиче-

ский способ чтения. На третью сту-

пень поднялись только 9 % обуча-

ющихся, которые находятся на ста-

дии перехода от аналитического 

приема чтения к синтетическому, и 

6 % достигли синтетического чте-

ния, при котором чтение происхо-

дит целостными словами или груп-

пами слов.  

Далее мы соотнесли результаты 

сформированности навыка чтения в 

каждой группе латерального про-

филя. Оказалось, что учащиеся с 

доминирующим левым полушари-

ем умеют читать, почти все демон-

стрируют сформированный навык 

чтения, способны объяснить смысл 

прочитанного. Условно эту группу 

обучающихся можно назвать 

успешной. Остальные учащиеся из 

других групп латерального профи-

ля находятся на уровне овладения 

буквенными обозначениями или 

побуквенного чтения, отдельные 

испытуемые продемонстрировали 

навыки слогового чтения. 

Полученные закономерности 

подтверждены статистически, а 

именно подтверждены достоверные 

отличия (р=0,05) между группами с 

разным латеральным профилем, а 

также обнаружена достоверная 

корреляция между уровнем сфор-

мированности навыка чтения и ла-

теральной организацией (r=0,47; 

р=0,05). Эти закономерности необ-

ходимо учитывать при организации 

и проведении коррекционно-

развивающих занятий по формиро-

ванию навыков чтения у младших 

школьников. 
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Авторами была апробирована 

методика обучения чтению про-

должительностью 21 час. Этого 

времени хватило, чтобы научить 

читать и понимать смысл прочи-

танного детей 1 и 2 группы инди-

видуального латерального профиля 

(чистые и смешанные) и большей 

части детей 3 группы (перекрест-

ные). Но для получения устойчи-

вых результатов с частью обучаю-

щихся 3 группы, этого времени не-

достаточно. Им потребовалось в 

два раза больше времени, тем не 

менее результат обучения был до-

стигнут – дети начали читать. Рас-

сматривая особенности сенсорной 

организации респондентов, мы ви-

дим, что несовпадение по ведущим 

уху и глазу как анализаторам, через 

которые поступает информация, 

влечет за собой дополнительное 

время на обработку этой информа-

ции, сведение в целостное дискрет-

ного и синтетического, а затем 

осмысление полученного. Как мы 

видим, это довольно сложная пере-

работка информации, которая реа-

лизуется в разных полушариях. 

Многими исследователями подчер-

кивается роль левого полушария в 

реализации речевой деятельности. 

Ведущие правые ухо и глаз обеспе-

чивают смысловую или понятий-

ную сторону речи. При чтении та-

кие обучающиеся достаточно быст-

ро и точно понимают смысл прочи-

танного. У них не вызывает затруд-

нений сделать пересказ, передать 

прочитанную мысль своими слова-

ми. Правое же полушарие помогает 

воспринять интонационные харак-

теристики речи, которые относят к 

паралингвистической стороне речи.  

После обучения чтению по ука-

занной методике, была проведена 

повторная диагностика для опреде-

ления уровня развития навыка чте-

ния, которая показала, что почти 

все респонденты перешли на этап 

автоматизации чтения; большин-

ство детей перешли на уровень 

синтетического чтения. Эти данные 

позволяют говорить о том, что дан-

ная методика достаточно эффек-

тивна для формирования навыка 

чтения у младших школьников. По-

скольку результаты формирования 

навыков описаны как для деятель-

ности авторов статьи, так и для 

других педагогов, работающих по 

программе «Старт в будущее» 

[Иванов, 2022; Шелкунова, 2024], 

выборку можно считать валидной, 

а данные эксперимента объективно 

подтверждаемыми. Таким образом, 

учитывая индивидуальные особен-

ности профиля латеральной орга-

низации обучающегося, конструи-

руя занятия по обучению чтения с 

опорой, с одной стороны, на веду-

щее полушарие в сенсорной орга-

низации, а с другой стороны, на 

ведущие анализаторы ухо-глаз, 

представляя информацию зритель-

но-слуховом формате, возможно 

любого ребенка обучить навыку 

синтетического чтения. Понимание 

прочитанного, все же в большей 

степени зависит от степени сохран-

ности интеллекта. 
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Выводы 

Известно, что в процессе обуче-

ния правополушарные обучающие-

ся быстрее перерабатывают ин-

формацию, ориентированную на 

целостное восприятие, образное 

мышление, а обучающиеся с веду-

щим левым полушарием легче за-

мечают детали, нюансы, их воспри-

ятие быстрее схватывает поэле-

ментно, они характеризуются в 

большей степени линейным, логи-

ческим мышлением. Проведя тео-

ретический анализ психофизиоло-

гических особенностей младших 

школьников и особенностей их ла-

теральной организации, было дока-

зано, что для таких детей необхо-

димо организовывать обучение с 

учетом этих особенностей.  

В данном исследовании было 

показано, что есть существенные 

различия между обучающимися с 

разным ведущим полушарием. Ле-

во- и правополушарные обучающи-

еся, в первую очередь, ориентиро-

ваны на разную форму организации 

информации: для правополушар-

ных важнее образы, эмоционально 

окрашенное содержание изучаемо-

го. Сам по себе навык чтения, осо-

бенно в начале его формирования, 

требует активной работы правого 

полушария, а затем левого полуша-

рия. Если генетически левое полу-

шарие слабо развито, то возникают 

трудности фонематического анали-

за и дальнейшего синтеза.  

В своем исследовании мы пока-

зали, что, с одной стороны, суще-

ственную роль играет ведущее по-

лушарие при формировании навыка 

чтения; с другой стороны – сенсор-

ная организация тесно связана с 

тем, как именно формируется 

навык чтения, особенно на началь-

ном этапе. Ведущие анализаторы 

ухо и глаз в значительной степени 

определяют последовательность и 

скорость усвоения звуко-

буквенного этапа при формирова-

нии навык чтения. В коррекцион-

ной работе, опираясь на особенно-

сти сенсорной организации обуча-

ющегося, проводя работу с лево/ 

правоглазыми и право/левоухими 

обучающимися, ориентируясь на 

форму подачи информации и ос-

новной анализатор, через который 

она воспринимается, мы сформиро-

вали навык чтения у респондентов 

с разным типом индивидуального 

латерального профиля. 
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