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Леворукий ребенок и его речь 

 

Проблема адаптации ребенка в жизни всегда волнует родителей и 

педагогов. И любое отклонение от общепринятых норм (не обязательно 

патологическое) вызывает у них опасения. Порой взрослые стремятся во что 

бы то ни стало подстроить малыша под общие стандарты, для его же 

удобства. Чаще других в подобную "перековку" попадают леворукие дети. 

Но вот стоит ли подвергать их такому "перевоспитанию"? 

В каждой группе детского сада есть леворукие дети. В последние годы 

их становится все больше. Поэтому есть необходимость говорить об их 

специфических особенностях, о проблемах их существования в этом мире. 

Левшей можно назвать «зазеркальными» детьми, так как мир правшей 

предстает для них ассиметричным, как в зеркале.  Если леворукому ребенку 

не оказать помощь в адаптации к окружающему миру, то он будет 

чувствовать себя в системе образования, созданной для правшей, как ребенок 

в заколдованном мире, где ему все чуждо. Поэтому обязанность взрослых – 

помочь ребенку приспособиться к праворукой среде, сделать так, чтобы 

процесс обучения протекал безболезненно. 

Леворукость ребенка закладывается еще во время беременности. Всем 

известно, что головной мозг человека делится на левое и правое полушарие. 

У правшей доминирует правое полушарие, а преобладающей является правая 

рука. Но иногда в процессе внутриутробного развития головного мозга 

происходят некоторые изменения, и левое полушарие становится слабее, а 

правое – берет на себя ведущую функцию. В этом случае основной является 

левая рука. 

Следует отметить, что у левшей лучше развиты также левая нога, глаз, 

ноздря, ухо. Специалисты утверждают, что левшество не является 

патологией и для беспокойства, нет причин. Ваш ребенок здоров и 

совершенно нормален. Просто он отличается от большинства своих 

сверстников. 

Правое полушарие отвечает за конкретно-образную деятельность 

(распознавание предметов по запаху, цвету и зрительное восприятие). А 

левое - за речевые функции, чтение, письмо, математическое, логическое и 

аналитическое мышление. Именно поэтому левое полушарие называли 

преобладающим (доминантным). Считалось, что оно «управляет» правой 

рукой и ногой, а правое — левой рукой и ногой. Из этого следовал вывод, что 



у правшей доминирует левое полушарие, а у левшей - правое. Но за 

последние десятилетия появилось много новых данных, доказывающих, что в 

регуляции движений и правой, и левой руки участвуют оба полушария. 

Какой бывает леворукость? 

Если у ребенка не было осложнений в развитии, а в семье (даже среди 

дальних родственников) есть леворукие, то, скорее всего, можно говорить о 

генетически закрепленной или «наследственной» леворукости. Если же в 

семье не было леворуких, и в истории развития ребенка есть осложнения, то 

скорее всего, у него «компенсаторная» леворукость. Почему так важно это 

разделение? Во-первых, это поможет объективно оценить состояние и 

поведение ребенка. 

Во-вторых, подскажет взрослым, как вести себя с крохой, учитывая его 

возможности и особенности. Дети с генетически закрепленной леворукостью 

могут ничем особенным не отличаться от своих сверстников. А вот ребята с 

«компенсаторным» вариантом чаще всего требуют повышенного внимания 

родителей. Не из-за леворукости как таковой, а от того, что у них есть 

неблагоприятные факторы в развитии, которые могут определять 

повышенную возбудимость, трудности концентрации внимания, более 

позднее созревание познавательных функций (речи, моторики, восприятия, 

мышления, памяти). Все эти особенности проявляются и у праворуких детей, 

имеющих факторы риска в развитии. 

 

 

Тест на определение ведущей руки 

 

«Переплетение пальцев рук». Предложите ребенку сложить руки в замок. 

Тест должен выполняться быстро, без подготовки. Считается, что у правшей 

сверху ложится большой палец правой руки, у левшей — левой. 

Поза Наполеона» — складывание рук на уровне груди. Принято считать, что 

у правшей правая кисть лежит сверху на левом предплечье.  

https://sites.google.com/site/logopedonlain/psihologogiceskaa-diagnostika-testy/testy-dla-detej-ot-5-do-7-let/opredelenie-vedusej-ruki/%D0%B2%D0%B5%D0%B4%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%201.jpg?attredirects=0


 

 

Принудительное переучивание ведет к самым негативным 

последствиям. Ребенок становится капризным, раздражительным, 

беспокойно спит, может снизиться аппетит. В дальнейшем могут появиться 

частые головные боли, постоянная вялость. Более того, развиваются 

неврологические реакции: нервные тики, энурез, страхи, заикание. 

Итак, левшу не надо переучивать в правшу, ведь полушария головного 

мозга не поменяешь местами. Правое полушарие отвечает за эмоции, образы, 

чувства. Поэтому среди левшей много музыкантов, художников, поэтов, 

артистов. У них развито абстрактное мышление, им трудно логически 

рассуждать. Они лучше воспринимают музыку, шумы. Такие дети быстро 

перерабатывают информацию, но с опорой на образы. Мышление у них 

интуитивное, спонтанное. Речь обычно сопровождается мимикой, 

жестикуляцией. Они интуитивно ориентируются в окружающем мире, 

используют предчувствия, представления, наглядные жизненные примеры. 

Среди левшей немало гениальных людей. Так, например, Менделеев – левша. 

Таблицу химических элементов он увидел во сне. 

Конечно, при развитии и обучении леворукие дети испытывают 

определенные трудности. Сложно праворуким родителям и воспитателям 

обучать такого ребенка. Но это наши дети и мы, взрослые, должны помочь 

таким малышам не чувствовать себя «неправильными», не такими как все. 

У ребенка – левши часто бывают проблемы с речью: задержка речевого 

развития, нарушение фонематического слуха, звукопроизношения. Давно 

известно, что речевая функция тесно связана с движениями пальцев рук. 



Тренировать пальцы рук можно уже с шестимесячного возраста. Простейший 

метод – массаж: поглаживание кистей рук, сгибание и разгибание пальчиков. 

Очень полезны для тренировки различные пальчиковые игры. Всем хорошо 

известна с детства замечательная народная игра «Сорока-белобока». В 

настоящее время выпускается много специальной литературы с такими 

играми. Эти игры нужно проводить, работая поочерёдно с пальцами обеих 

рук. 

Для развития мелкой моторики рук также полезны игры: вкладыши, 

пазлы, мозаика, шнуровки, пирамидки, нанизывание бус. Пусть дома ваши 

дети побольше рисуют, лепят, конструируют, вырезают. Кстати, для левшей 

сейчас продаются специальные ножницы. Научите своего ребёнка правильно 

пользоваться ими и принесите ещё одни в детский сад. Дело в том, что 

обычными ножницами ребёнку-левше очень трудно работать. Бумага у них 

не режется, а рвётся, так как лезвия заточены для правой руки. 

Трудности возникают у леворукого ребёнка при письме. Левая рука 

принимает такое положение, когда закрывается образец написания, а потом 

рука движется по написанному, и не видно, что ты уже написал. Не все ручки 

пишут у ребёнка, так как они держат их под другим наклоном. Поэтому на 

начальном этапе дети-левши пишут медленнее и не так аккуратно. Не 

следует требовать от них безотрывного письма. Стоит помнить, что для 

левшей освещение должно быть с правой стороны. Правильно организуйте 

рабочий уголок ребёнка. При письме и чтении может быть зеркальное 

отображение, то есть ребёнок пишет и читает справа налево, как в арабской 

грамоте. Можно предположить, что её создатели были леворукими. 

Но такие ошибки возникают только в начальном периоде обучения 

грамоте и довольно быстро проходят. Так что надо быть терпеливыми и 

внимательными к ребёнку и ни в коем случае не ругать его за это. 

Хотелось бы посоветовать родителями педагогам, не подчёркивать 

леворукость ребёнка и не предпринимать никаких попыток что-либо 

изменить. Главное – это вселить в своего ребёнка уверенность в его 

полноценности. Задача взрослых – создать благоприятные условия для 

полноценного развития маленького человечка, такого особенного и 

наверняка творческого, и очень талантливого. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности ребенка к школьному обучению. Обычно 

ребенок, имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь. Педагоги отмечают, что первоклассники часто испытывают 

серьезные трудности с навыком письма. Письмо – это сложный навык, 



включающий выполнение тонких координированных движений руки. 

Техника письма требует слаженной работы мелких мышц кисти и всей руки, 

а также хорошо развитого зрительного восприятия и произвольного 

внимания. Неподготовленность к письму, недостаточное развитие мелкой 

моторики, зрительного восприятия, внимания может привести к 

возникновению негативного отношения к учебе, тревожного состояния 

ребенка в школе. 

К сожалению, о проблемах с координацией движений и мелкой 

моторикой большинство родителей узнают только перед школой. Это 

оборачивается форсированной нагрузкой на ребенка: кроме усвоения новой 

информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных пальцах 

карандаш. 

Поэтому работа по развитию мелкой моторики должна начаться 

задолго до поступления в школу. Родители и педагоги таким образом, 

решают сразу две задачи: во-первых, косвенным образом влияют на общее 

интеллектуальное развитие ребенка, а во-вторых, готовят к овладению 

навыком письма, что в будущем, поможет избежать многих проблем 

школьного обучения. 

При нормальном развитии работу по развитию мелкой моторики нужно 

начинать с самого раннего возраста. Уже в младенческом возрасте можно 

выполнять массаж пальчиков, воздействуя тем самым на активные точки, 

связанные с корой головного мозга. В раннем и младшем дошкольном 

возрасте нужно выполнять простые упражнения, сопровождаемые 

стихотворным текстом (например «Сорока»), не забывать о развитии 

элементарных навыков самообслуживания: застегивание и расстегивание 

пуговиц, молний, заклепок, завязывание шнурков и так далее. И конечно, в 

старшем дошкольном возрасте работа по развитию мелкой моторики и 

координации движений руки должна стать важной частью подготовки к 

школе. 

 

Графомоторные навыки включают в себя: 

1. Мелкая мускулатура пальцев. 

-   Упражнения на развитие силы пальцев и быстроты их движений. 

2. Зрительный анализ и синтез. 

-   Упражнения на определение правых и левых частей тела. 

-   Задания на ориентировку в пространстве по отношению к предметам. 

-   Задания с условиями по выбору нужных направлений. 

3. Рисование. 

-   Занятия по штриховке по контуру, обводка. 



-   Срисовывание геометрических фигур. 

-   Задания на зарисовку деталей, предметов, с натуры: 

  - дорисовывание незаконченных рисунков; 

  - дорисовывание рисунков с недостающими деталями (даются законченные 

изображения, но с недостающими деталями); 

  - упражнения в дорисовывании, создании собственной картины при условии 

реальности сюжета и деталей. 

-   Задания на воспроизведение фигур и их сочетаний по памяти. 

4. Графическая символика 

-   Задания на развитие умений рисовать узоры, а также на символизацию 

предметов (изображение их с помощью символов).     

Этапы формирования графомоторных навыков. 

 

Возрастные особенности развития тонкой моторики  

и зрительно-моторной координации при нормальном развитии: 

 

• В возрасте 2-3 лет малыш открывает ящик и опрокидывает его 

содержимое, играет с песком и глиной открывает крышки, красит 

пальцем, нанизывает бусы. Держит карандаш пальцем, копирует 

формы несколькими чертами. Строит из кубиков. 

• В возрасте от 3 до 5 лет ребенок рисует цветными мелками, складывает 

бумагу, лепит из пластилина, шнурует ботинки, определяет предметы в 

мешке на ощупь. 

• Становление двигательных функций продолжается до 5-6 летнего 

возраста. 

Целью развития мелкой мускулатуры пальцев, является формирование 

изобразительно-графического навыка, формирование реального отображения 

предметов и умение пропорционально изображать фигуры, учитывать 

размеры и величину углов. Согласно представлениям о психологической 

структуре графической деятельности, данный навык формируется в тесной 

зависимости от следующих факторов: 

- зрительного восприятия; 

- произвольной графической активности; 

- зрительно-моторной координации. 

Развитие графомоторных навыков ребенка осуществляется на 

протяжении двух периодов: грубая и тонкая координация движений и 

выработку автоматических навыков письма, так как требует довольно 

сложной координации сенсомоторных процессов, оптимальной 

концентрации и распределения внимания. Коррекция тонкой координации 



движений ведется в двух направлениях – развитие графо - моторных 

навыков и овладение графической символизацией. И в этом случае 

коррекционный процесс также продолжается в других видах деятельности с 

детьми.  Коррекционная работа по развитию координации движений 

начинается с крупных движений рук от плеча: рисование в воздухе контуров 

воображаемых предметов, работа с мелками, рисование на сыром и сухом 

песке и подобные упражнения. Постепенно движения становятся более 

мелкими (от локтя, непосредственно сами кисти рук, пальцы) – игра с 

флажками, теневым театром; обведение трафаретов, нарисованных контуров, 

различные штрихования, дорисовывания рисунков и многое другое; 

«письмо» букв с помощью трафаретов, а также их печатание с опорой на 

ограничители и без них («в коридорчике» и без «коридорчика»). 

 «Пальчиковые» игры и упражнения не только совершенствуют ловкость и 

точность движений, но и улучшают внимание, память, помогают научиться 

терпению, вырабатывают усидчивость. По-настоящему согласовать 

движения рук невозможно без того, чтобы сосредоточиться зрительно. 

Научить ручки «послушанию» необходимо, так как наступает пора активного 

освоения окружающего мира, который состоит из разных предметов. Каждый 

нужно суметь не просто взять в руки, а взять удобно. Тогда им можно 

манипулировать. 

 

Рекомендации педагогам при работе с леворукими воспитанниками 

 

− Не переучивайте насильно левшу - дело не в руке, а в устройстве мозга.  

− Прежде чем ругать ребенка за неумение, попытайтесь понять причину 

его затруднений.  

− Внимательно и терпеливо относитесь к ошибкам, связанным с 

асимметрией письма и чтения: зеркальное письмо, чтение и письмо 

справа налево. Дайте ребенку время перестроиться, если общепринятое 

направление ему не свойственно.  

− При необычном написании ребенком букв проверьте, не связано ли это 

с предпочтением им направления по часовой стрелке. Если это 

предпочтение очень выражено, оставьте ребенка в покое.  

− Знайте, что девочки могут капризничать, казалось бы, без причины или 

по незначительным поводам из-за усталости (истощение правого, 

«эмоционального» полушария мозга). Мальчики в этом случае 

истощаются интеллектуально (снижение активности левого, 

«рационально-логического» полушария). Ругать их не только 

бесполезно, но и безнравственно.  



− Будьте терпеливы и внимательны к левше, помните, что он 

эмоционален и раним.  

− Обучая левшу, старайтесь сделать процесс обучения ярким и 

красочным, привлекайте наглядные пособия, чтобы он мог обучаться 

не только ушами, но и глазами и руками, не столько через слова, 

сколько через предметы.  

− Не переусердствуйте с соблюдением режима, если у вас ребенок левша 

- для него жесткое следование режиму может быть непомерно 

трудным.  

− Берегите левшу от чрезмерных нервных нагрузок, будьте осторожны и 

тактичны, наказывая или ругая его.  

− Не старайтесь сделать левшу таким, как все, больше доверяйте его 

природе. Его уникальность, непохожесть на других – это его 

достоинство.  

− Не обвиняйте ребенка в неумении, а помогайте ему найти пути 

решения проблемы.  

− Не сравнивайте ребенка с другими, хвалите за его успехи и 

достижения.  

− Старайтесь ориентировать программу и методику обучения на 

конкретного ребенка или конкретную группу детей так, чтобы можно 

было максимально раскрыть их возможности, опереться на 

свойственный им тип мышления.  

− Имейте в виду, что педагог, который ругает ребенка за то, что он чего-

то не знает или не умеет, подобен врачу, который ругает больного за 

то, что тот болен.  

− Необходимо знать, что успешность обучения ребенка по той или иной 

методике зависит от того, какой тип функциональной организации 

мозга присущ именно этому ребенку, т. е. на какой тип мозга, а значит, 

и тип мышления рассчитана данная методика.  

− Постарайтесь не разрушать так называемую «врожденную 

грамотность», если ее основы от природы заложены в ребенке.  

− Пытаясь добиться грамотного письма от конкретного ребенка, ищите 

причины именно его неграмотности, анализируйте его ошибки. В 

противном случае ваши усилия могут бить мимо цели и даже 

разрушать те немногие островки грамотности, которые есть у данного 

ребенка.  

− Если у вас трудности в общении с ребенком, если вы не понимаете 

друг друга, не спешите обвинять его в этом. Возможно, у вас разные 



типы функциональной организации мозга, а значит, вы по-разному 

мыслите, воспринимаете, чувствуете, т. е. дело не только в ребенке, но 

и в вас. Он не плохой, а просто другой!  

− Не забывайте, что ваша оценка поведения или каких-то результатов 

деятельности ребенка всегда субъективна. И всегда может найтись кто-

то другой, кто увидит в этом ребенке то хорошее, чего не заметили вы.  

− Признайте за ребенком право на индивидуальность, право быть 

другим.  

− Никогда не забывайте, что мы еще очень мало знаем о том, как 

несмышленое дитя превращается во взрослого человека. Есть 

множество тайн в развитии мозга и психики, которые пока недоступны 

нашему пониманию. Поэтому главной своей заповедью сделайте - «не 

навреди». 

− Одно из основных условий – не надо относиться к леворукому малышу 

как к ребенку, страдающему серьезным заболеванием, не надо 

акцентировать внимание на этой особенности. Постарайтесь создать 

условия, при которых ребенок никогда, ни в какой форме, ни в какой 

ситуации не чувствовал бы негативного отношения к своей 

леворукости. Способности вашего ребенка ждут своего раскрытия, а не 

активного подавления. 

 

                                                                                     

 


