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Проблема и цель. Критически важным для разработки способов коррекции нарушений 

психического развития и применения методов инклюзивного обучения является глубокое пони-

мание нейробиологических процессов в норме и отклонениях. Цель данной работы заключается 

в обобщении современной и наиболее актуальной информации об особенностях строения и 

функционирования мозга в связи с нарушениями нейронных структур, путей и сетей, а также 

о методах психосоциальной и педагогической коррекции детей с синдромом дефицита внимания 

и гиперактивности и расстройствами аутистического спектра. 

Методология. Работа базируется на комплексном анализе результатов эксперименталь-

ных исследований в области когнитивных наук и смежных направлений, затрагивающих во-

просы нейроотличных состояний. В качестве материала были использованы научные статьи, 

опубликованные в 2003–2024 гг., преимущественно в последние 3 года. 

Результаты. В рамках исследования авторами выявлены ключевые общие и отличитель-

ные черты патогенеза, эпидемиологии, нейробиологических основ развития расстройств аути-

стического спектра и синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Продемонстрированы 

примеры нарушений, наблюдаемых на уровне анатомических структур мозга и функционирова-

ния отдельных нейронных сетей. Акцентированы распространение многообразия симптомати-

ческих проявлений, сопутствующих нарушений (коморбидность), сложность в разделении поня-

тий нормы и патологии в условиях широкого спектра нейроотличных состояний.  

Обобщив данные по различным методам терапии и коррекции, авторы обосновали ключевую 

роль психосоциальной адаптации, в том числе в рамках школьного обучения, что требует от 

учителей глубокого понимания особенностей психического развития и владения методическими 

приемами взаимодействия с нейроотличными детьми. Актуальным выглядит дозированная пе-

редача детям информации об особенностях психического развития для осознания собственных 

проблем и поиска их решения, что может осуществляться в рамках преподавания биологии при 

соответствующей подготовке педагогов. 
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Заключение. Реабилитация и интеграция в социум детей с расстройствами аутистиче-

ского спектра и синдромом дефицита внимания и гиперактивности – основной и практически 

единственный способ решения проблемы, требующий понимания особенностей нейроразвития, 

осознанного и терпимого отношения со стороны педагогов, психологов, родителей и сверстников. 

Статья адресована специалистам в области психологии, коррекционной и инклюзивной 

педагогики, педиатрам, воспитателям, учителям, родителям. 

Ключевые слова: расстройства аутистического спектра; синдром дефицита внимания; 

гиперактивность; нарушения психического развития; нейроотличные дети; нейронные струк-

туры; коморбидность; психосоциальная коррекция; инклюзивное обучение. 

 

Постановка проблемы 

Исследования последних десятилетий 

демонстрируют значительный рост диагно-

стирования детей с синдромом дефицита вни-

мания и гиперактивности (СДВГ) и расстрой-

ствами аутистического спектра (РАС). Эти 

нарушения развития нервной системы явля-

ются самыми распространенными не только 

среди всех психических нарушений, но и 

среди совокупности таких социально значи-

мых болезней, как детская онкология, юве-

нильный диабет, синдром приобретенного им-

мунодефицита в совокупности [1].  

Отличительной чертой РАС является ко-

гнитивная ригидность, в то время как СДВГ 

характеризуется чрезмерной гибкостью мыш-

ления и проблемами с концентрацией. Однако 

в клинической картине обоих расстройств 

можно выявить такие общие черты, как слож-

ности с коммуникацией, социальный дефицит, 

гиперфокус, невнимательность [2]. Фиксиру-

ются общие причины и этапы патогенеза, а 

также сходная распространенность сопутству-

ющих заболеваний (коморбидность). Всё это 

приводит к нарушениям не только в психиче-

ской сфере (речь, сенсорное восприятие, ко-

гнитивные способности), но и в деятельности 

различных систем организма (пищеварение, 

обмен веществ, иммунная система), провоци-

руя ухудшение качества жизни, в крайних слу-

чаях – инвалидность и нетрудоспособность. 

В отечественной медицине принято ис-

пользование в отношении РАС и СДВГ тради-

ционных понятий, таких как патология, заболе-

вание, синдром. Диагностирование и лечение 

осуществляется с помощью психиатрических 

(реже – неврологических) терапевтических 

средств [3]. В практике многих других стран 

чаще применяется концепция нейроотличности, 

предполагающая наличие широкого спектра 

психосоциальных состояний, рассматриваемых 

не как нарушения нормального развития мозга, 

а как его особенное функционирование. Часто 

оказывается сложно провести черту между па-

тологическим состоянием и нормой с проявле-

нием некоторых характерных симптомов. В 

США диагностирование, лечение и наблюдение 

может осуществляться не только врачом, но и 

клиническим психологом [4].  

Данные заболевания определяются как 

полигенные. В риск их возникновения сов-

местный вклад вносит широкий набор факто-

ров окружающей среды, генетических и эпи-

генетических нарушений. Сочетание факто-

ров риска в период беременности приводит к 

возникновению воспалительных процессов в 

организме матери, которые влияют на нейро-

генез плода и последующее проявление нару-

шений психического развития в возрасте 12–

24 месяцев и позже. Нейробиологические ис-

следования выявили определенные анатоми-

ческие, клеточные и молекулярные отклоне-

ния от нормы (соотношение объема белого и 
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серого вещества, атипичная нейронная связ-

ность, особенности микроструктуры мозга). 

Механизмы, лежащие в основе данных состо-

яний, включают нарушения функционирова-

ния нейромедиаторных систем и синапсов, 

определенных нейронных сетей и микросетей 

(особенно в коре больших полушарий и в ба-

зальных ганглиях), возбуждающе-тормозный 

дисбаланс, гипоактивность и гиперактивность 

различных отделов мозга. 

Особую актуальность представляет 

необходимость раннего диагностирования и 

коррекции данных состояний, что в наиболее 

оптимистичных сценариях приводит к практи-

чески полной компенсации и возможности 

функционирования наравне с нейротипич-

ными людьми. В то же время отсутствие свое-

временного лечения и применения психосоци-

альной коррекции может вызывать задержку 

умственного развития, усугубление проблем, 

связанных с социальным поведением, обуче-

нием, психологическим здоровьем. Исследова-

ния тонкой анатомии и деятельности различных 

структур головного мозга с помощью современ-

ных методов нейровизуализации направлены в 

том числе на разработку новых методов диагно-

стики и сопровождения терапии.  

По самым скромным оценкам общая 

доля детей с чертами нейроотличности состав-

ляет около 10 %. Постановка окончательного 

диагноза происходит по результатам психиат-

рического заключения, однако широта спек-

тра состояний означает широкую распростра-

ненность в обществе детей с расстройствами 

различной степени тяжести (в том числе недо-

диагностированных), характеризующихся 

комплексом симптомов, требующих если не 

лечения, то особенного педагогического и ро-

дительского отношения. Применение к ним 

стандартных требований в отношении учеб-

ной дисциплины, усидчивости, коммуникации 

и совместной работы часто приводит к невоз-

можности выполнения заданий, низким оцен-

кам, возникновению ситуации психологиче-

ского дискомфорта, фрустрации, конфликтам. 

Целью данной работы является обобще-

ние современной и наиболее актуальной ин-

формации об особенностях строения и функ-

ционирования мозга в связи с нарушениями 

нейронных структур, путей и сетей, а также о 

методах психосоциальной и педагогической 

коррекции детей с СДВГ и РАС. 

 

Методология исследования 

Для выполнения цели настоящего иссле-

дования было проведено комплексное изуче-

ние экспериментальных и обзорных научных 

публикаций в области когнитивных наук, 

нейробиологии, коррекционной педагогики, 

затрагивающих вопросы нейроотличных со-

стояний. Поиск материалов осуществлялся с 

использованием научной электронной биб-

лиотеки eLIBRARY и базы данных PubMed по 

ключевым словам «синдром дефицита внима-

ния», «гиперактивность», «расстройства аути-

стического спектра» на русском и английском 

языках. В работу включались наиболее совре-

менные публикации с доступными полнотек-

стовыми версиями. В итоге, в качестве перво-

источников были использованы 63 статьи, 

опубликованные в реферируемых профиль-

ных журналах и трудах научных конференций 

в 2003–2024 гг., около 50 % из которых – в по-

следние 3 года. Изучение материалов осу-

ществлялось с помощью общенаучных мето-

дов познания: анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации. 

 

Результаты исследования 

Для достижения цели исследования про-

ведено изучение проблемы по следующим 

направлениям: 

– эпидемиология и симптомы; 

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

157 

– особенности анатомии и физиологии 

мозга при СДВГ и РАС; 

– методы коррекции нейроотличных со-

стояний; 

– особенности обучения нейроотличных 

детей в школе. 

Принципиальная новизна проделанной 

работы заключается в сравнительном аспекте 

рассмотрения РАС и СДВГ, выявлении их осо-

бенностей и взаимной коморбидности. Акцент 

направлен на демонстрацию разнородности 

симптоматических проявлений и сопутствую-

щих нарушений, сложности в разделении по-

нятий нормы и патологии в условиях широ-

кого спектра нейроотличных состояний. Де-

тальное рассмотрение нейробиологических 

основ данных нарушений психического разви-

тия позволяет обосновать ключевую роль пси-

хосоциальной адаптации, в том числе в рамках 

школьного обучения, для проведения коррек-

ционной работы. 

 

Эпидемиология и симптомы 

РАС и СДВГ представляют собой нару-

шения развития центральной нервной си-

стемы, возникающие в критические периоды 

внутриутробного (отчасти и неонатального) 

развития под воздействием комплекса внеш-

них и генетических факторов [5]. Отличия в 

профилях возбуждения и торможения, особен-

ностях памяти и внимания, сенсорного вос-

приятия, моторной регуляции, отражающиеся 

в проблемах обучения и социализации, позво-

ляют характеризовать детей и взрослых с дан-

ными диагнозами как нейроотличных. 

По мере вступления во взрослую жизнь они 

 
1 Чурило Н. В. Актуальные подходы к обучению и воспи-

танию детей с синдромом дефицита внимания с гипер-

активностью // Актуальные проблемы специального и 

инклюзивного образования: сборник научных трудов 

по материалам Международной научно-практической 

могут сталкиваться с проблемами, связан-

ными с управлением временем, организацией, 

постановкой целей, сохранением трудовой за-

нятости. Для РАС характерны серьезные дис-

функции в области вербального и невербаль-

ного общения, нарушения социального взаи-

модействия (социальная отстраненность, оди-

ночество), стереотипное повторяющееся пове-

дение, ограниченные интересы. Часто встре-

чаются измененное восприятие (например, из-

мененный сенсорный профиль, повышенная 

чувствительность к запаху, нарушение вос-

приятия желтого, синего цветов) [6]. СДВГ 

проявляется в невнимательности, трудности 

концентрации, импульсивности, что может 

приводить к функциональным нарушениям. 

Гиперактивность ведет к бессоннице, импуль-

сивность – к необдуманным поступкам, крику, 

использованию ненормативной лексики в ран-

нем возрасте. Патологическая отвлекаемость, 

истощаемость и сужение объема внимания 

значительно усложняют обучение. 

Распространенность обоих состояний 

непрерывно растет в последние десятилетия, 

что, вероятно, связано с большей осведомлен-

ностью со стороны родителей и педиатров, 

развитием ранней диагностики и общим вни-

манием к проблеме. Оба состояния в два и бо-

лее раза чаще выявляются у мальчиков, чем у 

девочек, что может допускать высокую долю 

присутствия в обществе женщин с не диагно-

стированными (маскированными) нейроотли-

чиями. На сегодняшний день встречаемость 

СДВГ и РАС в мире составляет 5–12 % и 0,7–

2,6 % соответственно [7; 8]. По некоторым 

данным 18–40% детей школьного возраста про-

являют некоторые из симптомов СДВГ1 [9; 10]. 

конференции, Саранск, 14–15 марта 2019 года. – Са-

ранск: Мордовский государственный педагогический 

институт имени М.Е. Евсевьева. – 2019. – С. 123–128. 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=40546084 
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Число диагностированных детей с РАС среди 

учащихся в России возросло за последние 6 лет 

более чем в три раза и составляет почти 48 тыс. 

человек или примерно 0,15 % детского населе-

ния2 [11]. Недодиагностированность оценива-

ется минимум как 5-кратная3 [12].  

Дети с РАС более подвержены зависимо-

сти от гаджетов, компьютерных игр; взрослые 

с РАС со средним или выше среднего коэффи-

циентом интеллекта более чем в два раза чаще 

становятся зависимыми от наркотиков и алко-

голя, чем их сверстники. У людей с СДВГ риск 

возникновения зависимостей еще выше, при-

мерно в четыре раза меньше шансов окончить 

университет по сравнению со своими сверст-

никами, и, как правило, в среднем они имеют 

более низкий социально-экономический ста-

тус. У них часто возникают конфликтные от-

ношения с родителями, братьями и сестрами, 

сверстниками и супругами. В два-три раза по-

вышен риск совершения правонарушений 

[13]. СДВГ часто сопровождается повышен-

ным риском травм, дорожно-транспортных 

происшествий, частого использования меди-

цинских услуг, преступности, безработицы, 

разводов, самоубийств, рискованного поведе-

ния, преждевременной смертности [14]. От 

50 до 75 % детей с СДВГ демонстрируют 

симптомы нарушения регуляции эмоций, 

например, проявляют гнев, раздражитель-

ность, низкую терпимость к разочарованию 

или выражают неуместные положительные 

эмоции. 

Около 50 % детей с СДВГ проявляют 

черты РАС, и наоборот, что указывает на воз-

 
2 Аналитическая справка о состоянии образования обу-

чающихся с расстройствами аутистического спектра в 

субъектах Российской Федерации в 2022 году. URL: 

https://autism-frc.ru/ckeditor_assets/attach-

ments/4263/analiticheskaya_spravka_monitor-

ing_ras_2022_29_12_2022.pdf  

можные общие механизмы этиологии и пато-

генеза обоих синдромов [15]. Одновременное 

присутствие СДВГ и РАС формирует наибо-

лее неблагоприятный прогноз в связи со стой-

кими проблемами в сферах социализации и 

обучения. Коморбидность выражается также в 

распространенности проявления сопутствую-

щих психических и функциональных заболе-

ваний. В обоих случаях наиболее часто диа-

гностируется обсессивно-компульсивное и ти-

козные расстройства, умственная отсталость, 

нарушения развития речи, проблемы с пище-

варением. Степень тяжести СДВГ достоверно 

связана с большим количеством общих сопут-

ствующих диагнозов: депрессия, тревожные 

расстройства, нарушения сна, мигрень, эпи-

лепсия. До 87 % детей с СДВГ имеют хотя бы 

одно коморбидное заболевание, до 67 % – два 

и более [16]. Гендерные отличия заключаются 

в том, что у женщин с СДВГ чаще встречается 

аутизм, у мужчин – шизофрения [17]. 

С эволюционной точки зрения аутисти-

ческие черты могли быть предметом давления 

положительного отбора из-за потенциальных 

преимуществ однотипного целеустремлен-

ного навязчивого поведения. Гиперфокус, ха-

рактерный для нейроотличных людей, позво-

ляет им успешно выполнять некоторые виды 

деятельности, развивая до высокой степени 

мастерства стереотипные навыки. Тем самым 

увеличивалась их репродуктивная пригод-

ность, что могло способствовать поддержа-

нию соответствующих аллелей в генофонде 

[18]. Психобиографические исследования вы-

дающихся ученых предполагают наличие 

аутистических черт у Ньютона, Эйнштейна, 

3Статистика аутизма в России и в мире. URL: https://na-

kedheart.online/articles/statistika-autisma-v-rossii-i-

mire  
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Марии Кюри (Нобелевская премия 1903 г.) и 

её дочери Ирен Кюри (Нобелевская премия 

1935 г.). Считается, что именно нейроотлич-

ность мозга позволила им совершить прорыв-

ные научные открытия [19].  

 

Особенности анатомии и физиологии 

мозга при СДВГ и РАС 

Использование функциональной маг-

нитно-резонансной томографии (фМРТ) поз-

воляет изучать структуру и функционирова-

ние различных областей мозга и сетей, связан-

ных с клиническими симптомами РАС и 

СДВГ (нарушения социальной коммуника-

ции, распознавания лиц, движений, речи, па-

мяти, внимания). Ожидается, что дальнейшее 

развитие методов нейровизуализации с внед-

рением подходов машинного обучения позво-

лит не только осуществлять научные исследо-

вания, но и выполнять подтверждение диа-

гноза психоневрологических синдромов и 

определять индивидуальные особенности кли-

нической картины [20].  

В ходе прогностических нейровизуали-

зационных исследований детей группы риска 

(у старших братьев и сестер которых диагно-

стировали РАС) наблюдалось гиперрасшире-

ние и повышение плотности лобных, височ-

ных и теменных долей поверхности коры в 

возрасте от 6 до 12 месяцев, за которым следо-

вал чрезмерный рост объема мозга в возрасте 

от 12 до 24 месяцев [21]. Результаты исследо-

ваний в случае СДВГ, напротив, демонстриро-

вали задержку созревания, особенно в те-

менно-височной и префронтальной коре, 

вплоть до стойких сокращений общего объема 

мозга примерно на 3–5 %. Относительное 

уменьшение также наблюдалось в таких под-

корковых структурах, как полосатое тело 

(включая путамен, прилежащее и хвостатое 

ядра), гиппокамп, а также мозжечок [6].  

При обоих нарушениях может быть 

уменьшен объем серого вещества нижней лоб-

ной извилины, миндалины, проявляется ано-

мальное функционирование гиппокампа, 

предклинья, мозжечка. В случае РАС в тече-

ние жизни прослеживается уменьшение объ-

ема мозолистого тела (агенезия мозолистого 

тела часто ассоциирована с РАС), а посмерт-

ные исследования показали снижение количе-

ства нейронов в миндалине, веретенообразной 

извилине и мозжечке с сопутствующими при-

знаками стойкого нейровоспаления [22]. 

Кроме того, обнаружена связь объема мозга с 

уровнями апоптоза, окислительного стресса, 

аутофагии и синаптогенеза [23]. Нейровоспа-

ление ретикулярной формации ствола голов-

ного мозга вызывает дисфункцию ее активи-

рующего влияния, включая нарушения сен-

сорной обработки и деятельности вегетатив-

ной нервной системы. Усиленное симпатиче-

ское возбуждение и парасимпатическая гипо-

функции приводят к сенсорному сверхвозбуж-

дению и ухудшению сна, тахикардии, гипер-

тонии, нарушению перистальтики желудочно-

кишечного тракта и секреции пищеваритель-

ных ферментов [24]. 

На протяжении всей жизни возможно 

проявление различий в структурах белого ве-

щества, изучаемых с помощью диффузионно-

тензорной визуализации. Если у нейротипич-

ных детей к 7 годам обычно миелинизация 

префронтальной коры достигает необходимой 

степени и обеспечивает процессы внимания, 

проявление волевых качеств и усидчивости, то 

при СДВГ и РАС этого не происходит [25].  

В рамках рассматриваемых синдромов 

выявлен важный вклад измененной активно-

сти дугообразного (верхнего продольного) 

пучка. Этот пучок соединяет задние рецептив-

ные зоны с премоторными и двигательными 

областями коры мозга (включая зону Брока), 

принимающими участие в речевой функции, 
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движениях, внимании [18]. Дисфункция кор-

тикостриатного и нигростриатного трактов 

(соединяющих с полосатым телом префрон-

тальную кору и черную субстанцию, соответ-

ственно) приводит к стереотипному поведе-

нию при РАС и проблемам обучения при 

СДВГ [26]. Возникающие мотивационные 

расстройства по типу «поведенческой зависи-

мости» проявляются, например, в повторяю-

щихся действиях в компьютерных играх, ко-

торые оказываются более предпочтитель-

ными, чем социальное одобрение или денеж-

ное вознаграждение [27].  

Регуляция эмоций и мотиваций осу-

ществляется также с участием орбитомеди-

альных и вентромедиальных лобнолимбиче-

ских сетей, формирующих систему внутрен-

него подкрепления. Аномальная чувстви-

тельность к вознаграждению выявлена в ме-

диальной префронтальной коре подростков с 

СДВГ во время выполнения учебных задач в 

результате гипофункции дофаминергической 

системы [6]. 

Мезолимбический путь вознаграждения 

(участвующий в механизмах эмоции, памяти, 

обучения) соединяет вентральную область по-

крышки среднего мозга и черную субстанцию 

с различными структурами лимбической си-

стемы. Этот путь представляет собой плотный 

участок белого вещества, сформированный ак-

сонами дофаминергических нейронов и прохо-

дящий вдоль медиального пучка переднего 

мозга. Ограниченные аномалии и дисфункции 

мезолимбического пути вознаграждения лежат 

в основе нарушений социального взаимодей-

ствия при детском РАС (рис.) и СДВГ [26]. 

 

 

Рис. Мезолимбический путь вознаграждения у нейротипичных детей (TD1) и детей с РАС (ASD1)  

Fig. Mesolimbic reward pathway in neurotypical children (TD1) and children with ASD1 

Примечание. Видны участки белого вещества (отмечены красным цветом), основные подкорковые узлы (отме-

чены оранжевым). Дети в группе с РАС, у которых обнаружена сниженная функциональная связь, в ответ на социальные 

стимулы демонстрировали более серьезные нарушения социального взаимодействия [28]. 

Note. Areas of white matter are visible (marked in red), the main subcortical nodes (marked in orange). Children in the ASD 

group with reduced functional connectivity showed more serious violations of social interaction in response to social stimuli [28]. 
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Следует отметить, что мезокортиколим-

бический путь, проходящий через центр удо-

вольствия nucleus accumbems, играет ключе-

вую роль в поддержании мотивации и целена-

правленного поведения у млекопитающих. 

Его нарушения сопровождаются снижением 

высвобождения дофамина в префронтальной 

коре и нейронного ответа в прилежащем ядре 

прозрачной перегородки, приводя к дисфунк-

циям социального взаимодействия [29]. 

Большинство гиперактивных областей, 

связанных с СДВГ, выявлены в составе де-

фолт-системы мозга (ДСМ) либо в пределах 

зрительной сети. Обратная (негативная) кор-

реляция ДСМ и сетей когнитивного контроля, 

характерная для нормы, снижена или отсут-

ствует у детей и взрослых с СДВГ. Это согла-

суется с гипотезой о том, что провалы внима-

ния, характеризующие СДВГ, являются ре-

зультатом ненадлежащего вмешательства 

ДСМ в деятельность лобно-теменной, вен-

тральной или дорcальной сетей внимания [20]. 

В научной литературе указывается на сниже-

ние целостности белого вещества в трактах, 

связывающих структуры ДСМ при РАС, осо-

бенно в пределах поясной извилины, участву-

ющей в том числе в таких эмоциональных ре-

акциях, как смех [30]. 

Нетипичные реакции в первичной сен-

сорной коре отражают нарушения в сенсор-

ном восприятии действительности (перцеп-

ции) при РАС, в том числе в восприятии окру-

жающих людей и собственного места в обще-

стве (социальная перцепция). Кроме того, ча-

сто выявляются трудности с кодированием 

взаимосвязей между предметами и извлече-

нием точной информации о контексте события 

(ассоциативная память), причем при сохране-

нии способности кодировать и извлекать кон-

текстно-независимую информацию. Пока-

зано, что повышенная активность гиппокампа 

может компенсировать снижение связи между 

медиальной височной долей и задней меди-

альной корой (часть ДСМ), лежащей в основе 

ассоциативной памяти [31]. Так, локальная 

сверхсвязанность в коре больших полушарий 

сочетается со сниженной функциональной 

связностью между корой префронтальной и 

теменно-височной ассоциативных областей. 

Таким образом, типичное поведение нейроот-

личных людей может реализовываться через 

нетипичные базовые механизмы. Что же каса-

ется внутренней гиперсвязанности, она спо-

собна приводить к «сетевой изоляции», огра-

ничивая динамические взаимодействия между 

системами мозга, которые необходимы для 

сложного социального поведения.  

У детей с РАС были обнаружены струк-

турные аномалии в областях системы зеркаль-

ных нейронов (СЗН), вызывающие нарушение 

активации основного контура имитации, что 

также проявляется в локальной сверхсвязан-

ности в коре головного мозга со сниженной 

функциональной связностью между лобными 

долями и остальной частью коры [21]. В то же 

время некоторые структуры СЗН могут ком-

пенсировать нарушения миндалины, приводя-

щие к снижению реакции на восприятие эмо-

ций, воображение, имитацию. Функциональ-

ная связь между миндалиной, височной корой, 

островковой корой, а также некоторыми дру-

гими областями СЗН была увеличена у лиц с 

высокофункциональными РАС, особенно во 

время имитации выражений страха [32]. 

Основные симптомы СДВГ связаны с 

чрезмерно гибкой динамикой всего мозга, ко-

торая вызывается нестабильной активностью 

дорсальной сети внимания и левой теменной 

коры. Когнитивная нестабильность состояний 

СДВГ с сопутствующими РАС коррелирует с 

нетипично частым нейронным переходом по 

определенной траектории изменения состоя-

ния мозга, которая определяется нестабильной 

активностью лобно-теменной сети внимания и 
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префронтальной коры [33]. Большинство ги-

поактивированных областей при СДВГ свя-

заны с вентральной сетью внимания и лобно-

теменной (центральной исполнительной) се-

тью [20]. Нарушения микроструктурных 

свойств правого верхнего продольного пучка 

связаны с ухудшением свойств рабочей па-

мяти и устойчивости внимания у детей. Фено-

типические и генетические корреляции между 

вентральной сетью внимания и вентральным 

ассоциативным путем (нижний лобно-темен-

ной пучок) влияют на такие когнитивные 

навыки, как зрительно-пространственная ин-

теграция, речь, эмоциональный контроль, пе-

реключение внимания.  

Таким образом, СДВГ и РАС можно рас-

сматривать как результат аномальных связей 

или «неправильного подключения», что при-

водит к нарушению работы крупномасштаб-

ных систем мозга (коннектома), вызывая соот-

ветствующие симптомы [25]. 

 

Методы коррекции нейроотличных со-

стояний 

В настоящее время не существует лекар-

ственных препаратов, способных устранить 

или значительно улучшить симптомы в боль-

шинстве случаев РАС и СДВГ. Однако раннее 

(до периода школьного возраста) и адекватное 

вмешательство потенциально способно сни-

зить риск негативных последствий для психи-

ческого и физического здоровья. Коррекция 

требует использования поведенческих, психо-

социальных, образовательных, медицинских и 

дополнительных методов. Цель воздействий 

состоит в том, чтобы максимизировать функ-

циональные возможности человека, независи-

мость и качество жизни посредством развития 

речи, двигательной коррекции, сенсорной ин-

теграции [34], улучшения социальных навы-

ков, снижения инвалидности и сопутствую-

щих заболеваний, оказания поддержки семьи. 

Кроме того, важна помощь в выявлении силь-

ных сторон личности и реализации соответ-

ствующего потенциала [35]. 

Стимулирующие препараты (лиздексам-

фетамин, метилфенидат) относятся к перечню 

дофаминергических психотропных средств и 

в западных странах (Европе, США и др.) 

назначаются при случаях СДВГ средней и тя-

желой степени в возрасте от 6 лет и старше; в 

Российской Федерации к применению не раз-

решены. Альтернативными вариантами лече-

ния являются не стимулирующие препараты 

(атомоксетин), адренергические средства 

(клонидин и гуанфацин), антидепрессанты 

(трициклические и бупропион). У значитель-

ной доли подвергающихся фармакотерапии 

регулярное применение приводит лишь к не-

большим улучшениям, обычно в течение двух 

лет происходит привыкание, и большинство 

пациентов перестают ощущать положитель-

ные эффекты при сохранении побочного дей-

ствия [36].  

Имеются данные, что интраназальное 

введение окситоцина улучшает социальные 

способности, налаживает зрительный контакт, 

эмпатию и сотрудничество, распознавание 

эмоций, коммуникацию, особенно у детей с 

самыми низкими показателями окситоцина до 

начала лечения. Однако последующие резуль-

таты поставили под сомнение эффективность 

данного типа воздействий, что означает необ-

ходимость продолжения исследований [37]. 

Мелатонин используется для улучшения сна 

[38]; антипсихотики, являющиеся в первую 

очередь антагонистами D2-дофаминовых ре-

цепторов (респиридон, тералиджен), в низких 

дозах способны уменьшить повторяющиеся 

действия, уровень тревожности и агрессивно-

сти. 

Агонист глутаматных NMDA-рецепто-

ров D-циклосерин значительно снижает соци-
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альную замкнутость и повторяющееся поведе-

ние. Введение антагониста NMDA-рецепто-

ров мемантина влияет на стереотипность по-

ведения, вялость, раздражительность, гипер-

активность и невнимательность. Антагонисти-

ческим действием на данный тип рецепторов 

также обладает используемый в качестве ане-

стетика во время хирургических операций 

инертный газ ксенон. Такие уникальные свой-

ства, как быстрое проникновение в мозг, от-

сутствие токсичности и метаболизирования, 

позволяют применять ксенон в субанестиче-

ских дозах в смеси с кислородом. Вдыхание 

ксенона лабораторными животными в модели 

аутизма, индуцированного вальпроевой кис-

лотой, приводило к снижению проявлений со-

циальной агрессии и тревожности, нормализа-

ции поведения и исследовательской мотива-

ции [39]. 

Растущее понимание недостатков фар-

мацевтических препаратов приводит к изуче-

нию альтернативных методов воздействия, в 

том числе факторов питания [40]. Добавки ви-

тамина D до и во время беременности оказы-

вали весьма ограниченное благотворное про-

филактическое действие в отношении рожде-

ния ребенка с РАС [41; 42]. Было описано, что 

прием свободных жирных кислот [6] и антиок-

сидантов [43] приводит к небольшому умень-

шению симптомов СДВГ. Изучение эффек-

тивности применения пищевых добавок и био-

логически активных веществ (витаминов, 

цинка, пробиотиков, растительных полифе-

нольных экстрактов), а также соблюдения без-

глютеновой и безказеиновой диет) продолжа-

ется [44]. Учитывая полигенность механизмов 

нарушений психического развития, можно 

предположить, что будущее за персонализи-

рованным подходом в лечении каждого кон-

кретного случая [45]. 

Показано, что долгосрочная модифика-

ция рациона в период беременности, наряду с 

другими вариантами профилактики (сниже-

ние уровня стресса, исключение опасных фак-

торов окружающей среды) обеспечивает более 

здоровое состояние микробиома кишечника и 

снижает риск развития неврологических забо-

леваний потомства [46]. Вместе с тем все эти 

факторы не способны привести к значитель-

ному улучшению психического состояния ре-

бенка после постановки диагноза [47]. По-

скольку трансплантация микробиома от лю-

дей с РАС мышам, лишенным микробов, мо-

жет вызывать аутистическое поведение, пред-

полагается возможность разработки профи-

лактических подходов, основанных на транс-

плантации здорового микробиома детям из 

группы риска [48]. 

Методы транскраниальной магнитной и 

электрической стимуляции представляют со-

бой потенциальные средства модуляции ак-

тивности коры головного мозга [49]. Предпо-

лагается, что стимуляция префронтальной 

коры улучшает внимание, торможение и рабо-

чую память при СДВГ, левой префронтальной 

и левой теменно-височной ассоциативной 

коры – влияет на поведение и проблемы с чте-

нием при РАС и дислексии соответственно 

[33].  

Достаточно эффективны различные кор-

рекционные психосоциальные технологии. 

Прикладной поведенческий анализ (Applaied 

behavior analysis, ABA) – это метод изменения 

поведения, подходящий для тяжелых форм 

РАС. Вырабатываемый навык разбивается на 

элементарные действия, каждое из которых 

выполняется отдельно, затем усваивается по-

следовательность и формируется комплексная 

модель поведения. Учитывая, что у детей с 

РАС имеются особенности в системе возна-

граждения и мотивации, необходимо доведе-

ние каждого действия до высокой степени ав-

http://sciforedu.ru/glavnaya
http://sciforedu.ru/journal/2024-3
http://sciforedu.ru/
https://portal.issn.org/resource/ISSN/2658-6762


Science for Education Today 

2024. Том 14. № 3                             http://sciforedu.ru                             ISSN 2658-6762 

 

© 2011–2024 Science for Education Today   Все права защищены 
 

164 

томатизма [28]. Так, для достижения успеш-

ного результата детям до 4 лет необходимо 

20–40 часов отработки навыков в неделю. 

Лечение и обучение детей с аутизмом и 

нарушениями коммуникации (Treatment and 

Education of Autistic and Related Communica-

tion Handicapped Children, TEACCH) – мето-

дика структурированного обучения с специ-

альным вниманием к среде. Создаются особые 

условия для развития без лишних раздражите-

лей, в соответствии со строгим расписанием и 

неизменным расположением предметов в ком-

нате. Вспомогательным направляющим ин-

струментом могут быть карточки с тексто-

выми или графическими инструкциями-напо-

минаниями. Работа с детьми осуществляется 

по следующим направлениям: крупная и мел-

кая моторика, координация рук и глаз, простая 

познавательная деятельность, самообслужи-

вание, социальные отношения, речь, имита-

ция. Как было показано, чем лучше люди с 

РАС имитируют выражение лица, тем точнее 

они распознают эмоции других людей [32]. 

Методика применяется для возрастной 

группы от 3 до 14 лет при уровне развития 

речи, соответствующем не менее 5 годам.  

В основе многих методик лежит исполь-

зование игровых технологий, направленных 

на общее развитие ребенка, а не на выработку 

конкретных навыков. Так, методология 

Floortime (дословно «время, проведенное на 

полу») предполагает следование инициативе 

ребенка в его естественных интересах в про-

цессе знакомства с внешним миром в игре и 

социальном взаимодействии. Терапию начи-

нают с самых маленьких детей (до года), про-

водят с подростками и взрослыми (в этом слу-

чае игра заменяется специально разработан-

ным рассказом). Theraplay (therapy – терапия, 

play – игра) – структурированный игровой 

проактивный подход, основанный на теории 

привязанности. При его использовании тера-

певт организует взаимодействие родителя и 

ребенка таким образом, чтобы скомпенсиро-

вать существующие у обоих дефициты и тем 

самым способствовать развитию более гармо-

ничных отношений [50]. 

Денверская модель раннего вмешатель-

ства (Early Start Denver Model, ESDM) базиру-

ется на эффективных техниках игрового взаи-

модействия, общения и обучения. Подход поз-

воляет влиять на развитие интеллекта, адап-

тивных функций и в меньшей степени – языка, 

навыков повседневной жизни и социализации 

[51]. При данной терапии ребенок находится в 

комнате, оборудованной специальными ин-

струментами, стимулирующими все органы 

чувств, что позволяет постепенно приспосаб-

ливаться к повседневной жизни. Следует от-

метить, что негативное отношение к прикос-

новениям (тактильная дефензивность), доста-

точно часто встречающееся при РАС, наибо-

лее выражено наблюдается в отношении лег-

ких прикосновений, которые могут приводить 

к сенсорной перегрузке. Более плотные при-

косновения, наоборот, успокаивают и обеспе-

чивают приятные ощущения [18]. Для стиму-

ляции подобных ощущений в сенсорных ком-

натах размещаются, например, специальные 

гамаки-«коконы». 

Когнитивно-поведенческая терапия 

направлена на создание ситуаций, способству-

ющих замене нежелательных действий более 

социально приемлемыми. Примером может 

быть создание привычки при первых симпто-

мах проявления гнева выполнять дыхательные 

упражнения, произносить про себя заранее 

выученную ритмичную успокаивающую 

фразу, считалку и т. п. 

Альтернативные подходы (песочная те-

рапия, иппотерапия, дельфинотерапия, кине-

зотерапия, физиотерапия, йога) могут усили-
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вать мотивацию ребенка и выполнять адъ-

ювантное воздействие. Виртуальная реаль-

ность используется для обучения социальным 

навыкам, таким как восприятие эмоций, рас-

познавание жестов и выражений лица. Допол-

ненная реальность может применяться для со-

здания интерактивных игр и занятий, которые 

помогают изучать новые слова, улучшить мо-

торные навыки, когнитивные функции и взаи-

модействие с окружающей средой. Перспек-

тивным выглядит разработка роботов-асси-

стентов, с которыми дети с аутичными чер-

тами способны взаимодействовать более эф-

фективно, чем с людьми [52]. 

Поскольку повторяемость и привыч-

ность крайне важны для детей с РАС, ведется 

поиск методик с высокой предсказуемостью и 

«понятностью» социального взаимодействия 

для снижения тревоги и развития социальной 

коммуникации. К этим методам относятся му-

зыкотерапия, ритмические игры, а также под-

ходы, основанные на тактильном взаимодей-

ствии. Такие игры, как LEGO и Minecraft, спо-

собствуют релаксации, снижению стресса и 

улучшению симптомов РАС. Игровая дина-

мика предполагает применение и развитие 

навыков решения проблем, самоконтроля, вза-

имодействия [53]. Отечественным оригиналь-

ным опытом является использование фольк-

лорных форм – пестушек и потешек, которые 

представляют собой повторяющиеся сен-

сорно-социальные взаимодействия, сопро-

вождающиеся стихотворным текстом. Крат-

кость, формальная простота, интерактивность, 

четкая ритмическая структура, подчеркнуто 

эмоциональное интонирование и широкое ис-

пользование различных видов физического 

взаимодействия в предсказуемой для ребенка 

форме делают их идеально подходящими для 

игровой терапии [54].  

Типичные симптомы невнимательности, 

гиперактивности и импульсивности являются 

(по крайней мере частично) результатом дис-

функциональной рабочей памяти. Следова-

тельно, когнитивные тренинги, в том числе с 

использованием компьютера и мобильных 

приложений [6], позволяют уменьшать зави-

симость поведения от непосредственного сен-

сорного воздействия окружающей среды и 

лучше осознавать собственные реакции. Свою 

эффективность показали упражнения на запо-

минание букв и цифр, положения объектов в 

сложной сетке [55]. Нейроотличные дети ча-

сто проявляют большую привязанность к циф-

ровым медиа, что упрощает использование 

различных компьютерных и мобильных про-

грамм поддержки (тренажеров, календарей-

напоминаний и т. п.), однако следует учиты-

вать, распространенность чрезмерного ис-

пользования интернета и компьютерных игр у 

нейроотличных детей (37 % при СДВГ против 

12 % у нейротипичных) [56].  

Физические упражнения и различные 

формы подвижной активности могут быть 

важным терапевтическим средством для улуч-

шения функционирования мозга, развития со-

циализации, оказывают анксиолитическое 

действие (снижение тревожности) [57]. Воз-

можные механизмы включают повышение 

уровня эндорфинов и эндоканнабиноидов, от-

влечение внимания, улучшение регуляции 

эмоций, облегчение физических симптомов 

стресса и стереотипного поведения. Кроме 

того, мышечная активность, посредством вы-

свобождения миокинов (например, иризина), 

способна запускать аутофагию в мозге, усили-

вая нейропластичность и синаптический пру-

нинг, дефицит которого показан при РАС [58].  

 

Особенности обучения нейроотличных 

детей в школе 

Считается, что только в процессе инклю-

зивного образования дети с нейротличиями 
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могут приобрести модели поведения, свой-

ственные нейротипичным сверстникам [59], и 

лишь в наиболее тяжелых случаях требуется 

обучение в специализированных учреждениях 

или домашняя форма обучения. Несмотря на 

достаточно скромные показатели официаль-

ной статистики, по некоторым данным до 

40 % детей обладают некоторыми симпто-

мами СДВГ, а среди не успевающих по школь-

ным предметам их доля достигает 80 % [10]. 

Это означает, что учащиеся, которых учителя 

призывают к дисциплине, усидчивости, вни-

мательности, обладают особенностями разви-

тия мозга, не соответствующими предъявляе-

мым к ним требованиям.  

Следует помнить, что любые формы по-

ведения, в том числе и негативные, представ-

ляют собой не результат отсутствия воспита-

ния или умышленного намерения, а попытку 

коммуникации у детей с нейроотличиями на 

фоне функциональных нарушений и трудно-

стей в социальной сфере. Даже представляя, 

как нужно себя вести, ребенок не знает, как 

это осуществить, так как не может справиться 

со своим расстройством. Наличие сенситив-

ных периодов в обучении часто приводит к 

несоответствию сформированности психиче-

ских процессов биологическому возрасту. 

Считается, что в случае СДВГ эта разница со-

ставляет около 30 %, т. е. уровень внимания и 

самоконтроля 9-летнего ребенка примерно со-

ответствует норме для 6-летнего. Одной из 

важных ступеней при создании условий для 

динамических изменений психолого-педаго-

гического развития детей с нейроотличиями 

является индивидуальный образовательный 

маршрут, подбор оптимальных методов и 

форм работы в каждом конкретном случае 

[60].  

Поскольку у нейроотличных детей про-

являются расстройства исполнительной функ-

ции (сложности выполнения поставленных за-

дач), важно использовать приемы работы, 

направленные на создание внешней мотива-

ции и внешнего контроля над деятельностью. 

Затем постепенно формируется внутренняя 

мотивация, а также способы и навыки само-

контроля (путем предоставления осмыслен-

ного выбора, поощрения саморегуляции и са-

мооценки). Так, можно использовать систему 

«сигналов», заранее оговоренных с ребенком, 

в случаях, когда он отвлекся, особый жест ру-

кой, легкое похлопывание по руке или плечу. 

Взаимодействие с ребенком требует фиксации 

его внимания как на вербальном, так и на не-

вербальном уровнях, установление эмоцио-

нального контакта. Эффективны различные 

способы самонапоминания, например, таймер, 

песочные часы, наклеивание цветного сти-

кера, пиктограммы («будь внимателен», «ра-

ботай» и т. п.). Полезно создание визуального 

расписания, которое облегчает переход от од-

ной деятельности к другой, развивает саморе-

гуляцию, навыки проведения досуга, дает под-

сказки без участия взрослого, снижает некон-

тролируемое «свободное время». Учитель мо-

жет применять методы, адресованные всем 

ученикам, например, если в классе слишком 

шумно, включить и выключить свет, исполь-

зовать определенный звуковой сигнал (коло-

кольчик, игрушечный клаксон).  

Крайне важна организация пространства 

в классе: наиболее подходящим является ме-

сто перед учителем, в некоторых случаях 

необходима отдельная парта. Снизить количе-

ство отвлекающих стимулов можно, окружив 

нейроотличного ребенка учащимися с хоро-

шей успеваемостью и стабильным поведе-

нием. 

Успешная работа преподавателя предпо-

лагает тщательное планирование урока, 

предоставление ребенку информации о том, 

что необходимо для выполнения того или 
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иного задания. Указания должны быть крат-

кими и конкретными, инструкция для цепочки 

действий не должна содержать более двух ша-

гов. Для этого важно осуществлять разделение 

заданий, которые даются ребенку, на не-

сколько этапов. Лучше усваиваются задания в 

картинках, с дополнительными иллюстраци-

ями, в виде карточек и схем. Необходимо 

четко формулировать цель достижения того 

или иного навыка и не отступаться до тех пор, 

пока он не будет сформирован. При поста-

новке задания необходимо его озвучить, по-

вторить, слегка перефразировав, написать на 

доске, добавить схему или рисунок, попросить 

ребенка повторить сказанное педагогом или 

показать свое понимание. 

Рекомендуется создавать цикличность в 

предоставлении нового учебного материала, 

задать один алгоритм для всех заданий на 

уроке, постоянно делать отсылки к основной 

теме, создавать опорные точки, к которым 

можно вернуться после отвлечения. Постоян-

ное повторение и опора на уже пройденный 

материал делает обучение более доступным и 

эффективным.  

При использовании принципа мультимо-

дальности обязательно включение и активиза-

ция всех видов памяти – зрительной, слухо-

вой, моторной. Важна живая, яркая манера по-

вествования, наглядные средства, визуальные 

образы, интерактивные материалы.  

Учитывая проблемы с внутренней моти-

вацией, актуально использование внешних 

мотивов: похвала за степень усилия, а не за ре-

зультат, использование таких средств гейми-

фикации, как система наклеек, жетонов, 

накопление определенного количества кото-

рых соответствует отличной отметке, и т. п. 

Возможно предоставление определенных 

льгот: увеличение времени на выполнение за-

даний, разрешение отдохнуть, встать, прой-

тись к окну. Нежелательно заставлять нейро-

отличных детей отвечать перед классом на во-

просы, требующие долгого ответа, особенно 

если у них возникли затруднения. 

Сложности у педагогов некоторых пред-

метов (труд, музыка, физкультура и т. д.) об-

наруживаются в силу ограниченности их вре-

менных контактов, меньшей структурирован-

ности и большего разнообразия форм взаимо-

действия. В то же время некоторые нейроот-

личные дети могут проявлять особые способ-

ности именно в практических навыках рутин-

ной работы (конструирование, изготовление 

чего-либо), музыке, спорте. На этом пути 

важно применение принципа самовыражения, 

предполагающего альтернативные методы 

приобретения учащимися знаний и навыков, 

использования гибких подходов с учетом ин-

дивидуальных особенностей ребенка, таких 

как регулирование скорости выполнения зада-

ний, внедрение альтернативных образователь-

ных стратегий (устные презентации, индиви-

дуальные проекты, творческая активность) 

[13]. 

Актуален вопрос побуждения нейроот-

личных детей к общению, групповой работе, 

взаимопомощи. Этот процесс оказывается по-

степенным, через кратковременные взаимо-

действия в парах и малых группах. Приобре-

тение социально значимых компетенций реа-

лизуется через создание ситуаций, в которых 

ребенок будет оказывать помощь другим, 

например, может прочитать задание.  

Психомоторное, телесное, деятельност-

ное развитие осуществляется через движения 

и физическую активность. «Физической отду-

шиной» может быть мягкий молоточек, кото-

рым ребенок бесшумно постукивает по столу, 

резиновый мячик или игрушка-«антистресс». 

Для ребенка с СДВГ, нуждающегося в повы-

шенной физической активности, необходимо 
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учитывать изменение его положения в класс-

ной комнате. Можно направить желание дви-

гаться в нужное русло: попросить стереть с 

доски, раздать карточки, тетради4. Использо-

вание игровых технологий вне зависимости от 

возраста, постоянное чередование видов дея-

тельности, переход от игровой к учебной дея-

тельности предотвращают утомляемость на 

уроке 5 . С этой целью используются игры, 

направленные на коррекцию и развитие ком-

муникативных навыков, эмоционально-воле-

вой сферы, произвольного внимания и памяти, 

психомоторной и сенсорноперцептивных про-

цессов. 

Многие нейроотличные дети обладают 

творческими способностями, создают уни-

кальные тексты, рисунки, проявляют склон-

ность к танцам и музыке. Целесообразно да-

вать им на занятиях некий простор для реали-

зации, помочь выявить и развить способности 

и таланты. Обладая такими потенциальными 

преимуществами, как активность, жизнера-

достность и оптимизм, острый ум и находчи-

вость, чувство юмора, они страдают от того, 

что не могут до конца реализовать свой потен-

циал, отвергаются сверстниками, становятся 

обузой для преподавателей. 

Возможна частичная (дозированная) пе-

редача знаний о нейроотличных состояниях, 

что уместно осуществлять при изучении био-

логии. Это позволит учащемуся понять про-

блемы, с которыми он сталкивается в процессе 

 
4 Чижова Е. В. Рекомендации для эффективного взаи-

модействия учителей с детьми, страдающие синдро-

мом дефицита внимания и гиперактивностью // Меж-

дународный научно-исследовательский журнал. – 

2020. – Вып. 3–2. – С. 57. 
5 Алшынбекова Г. К., Еркинова А. Е. Инновационные 

технологии обучения детей с аутизмом // Научный 

альманах. – 2022. – Вып. 8–1. – С. 8. 
6 Щетинина Е. Б., Устинова Т. Н. Психолого-педагоги-

ческий этнокультурный потенциал в преодолении 

получения знаний, и лучше с ними справ-

ляться. Важно создание условий для осмысле-

ния используемых способов успешного вы-

полнения учебных действий (рефлексия), сво-

его стиля усвоения материала, для перехода к 

самоконтролю и управлению собственной де-

ятельностью6. 

 

Заключение 

Результаты исследования демонстри-

руют крайнюю многогранность и индивиду-

альность проявлений РАС и СДВГ. Однако 

при всем разнообразии симптомов подавляю-

щее большинство детей, подверженных дан-

ным нарушениям, испытывают сложности с 

обучением и социализаций. Кроме того, обна-

руживаются сложности с диагностированием, 

приводящие к достаточно высокому числу 

лиц, не получающих необходимую психолого-

педагогическую и медицинскую поддержку. 

В исследованиях, посвященных анатомии и 

функционированию мозга нейроотличных лю-

дей, выявлены наиболее ключевые характери-

стики: признаки нейровоспаления, отличное 

от нормы соотношения объемов различных 

участков мозга, нарушения в активности сетей 

передачи импульсов и коннектома в целом. 

Несмотря на попытки поиска лекар-

ственных средств для терапии РАС и СДВГ, 

применение специальных диет, транскрани-

альной стимуляции и других эксперименталь-

ных методов, наиболее эффективными оказы-

трудностей обучения и воспитания детей с СДВГ в 

условиях российского образовательного простран-

ства // Этнокультурное образование в современном 

мире: Сборник научных статей по материалам Все-

российской очно-заочной научно-методической кон-

ференции, Саратов, 18–20 апреля 2017 г. – Саратов: 

Изд-во «Перо». – 2017. – С. 864–870. URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32321139 
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ваются коррекционные психосоциальные тех-

нологии, в том числе с использованием игро-

вых практик, когнитивных тренингов, физиче-

ской активности. Ведущее значение для 

нейроотличного ребенка в процессе школь-

ного обучения имеет осмысленность деятель-

ности, использование его личного опыта, 

включение важных, понятных и значимых со-

бытий.  

Создавая условия для максимального 

развития и социальной адаптации людей с 

РАС и СДВГ, государство может получить в 

результате высокоэффективных граждан, спо-

собных приносить пользу своей стране. 

При отсутствии таких условий нейроотлич-

ные люди оказываются в социальной изоля-

ции и тогда на плечи общества ложится забота 

о них. Реабилитация и интеграция в социум 

нейроотличных детей – основной и практиче-

ски единственный способ решения данной 

проблемы. 
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Abstract 

Introduction. Deep understanding of neurobiological processes in normal and abnormal 

children is crucially important for developing remedial procedures for mental development disorders 

and using inclusive learning methods. 

The purpose of this article is to summarize modern and most relevant information about the brain 

structure and functioning features in connection with disorders of neural structures, pathways and 

networks, as well as psychosocial and educational remedial methods for children with attention deficit 

hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD). 

Materials and Methods. The work is based on a comprehensive experimental research results 

analysis in the field of cognitive sciences and related areas affecting the issues of neurodivergent states. 

Research articles published between 2003 and 2024, mainly between 2021 and 2024, were used as 

materials. 

Results. Within the framework of this study, the authors identified key common and distinctive 

features of pathogenesis, epidemiology, and the neurobiological foundations of the ASD and ADHD 

development. Examples of disorders observed at the level of brain anatomical structures and functioning 

of individual neural networks are demonstrated. The spread of a symptomatic manifestations variety, 

concomitant disorders (comorbidity), the difficulty in differentiating the concepts of norm and pathology 

in a wide range of neurodivergent conditions are emphasized.  Summarizing the data on various methods 

of therapy and treatment, the authors justified the key role of psychosocial adaptation within the 

framework of school education, which requires teachers’ understanding the peculiarities of mental 

development and techniques for interacting with neurodivergent children. Transmission of carefully 

selected information about the peculiarities of mental development to children seems to be relevant in 

order to help them understand their own problems and find solutions to them. These topics can be 

integrated into in the biology course given by appropriately prepared teachers. 
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Conclusions. Rehabilitation and integration into society of children with ASD and ADHD is the 

main and practically the only way to solve the problem, requiring an understanding of the 

neurodevelopment peculiarities, conscious and tolerant attitude on the part of teachers, psychologists, 

parents and peers. 

The article is addressed to specialists in the field of psychology, special and inclusive education, 

pediatricians, educators, teachers, parents. 

Keywords 

Autism spectrum disorders; Attention deficit disorder; Hyperactivity disorder; Mental 

development disorders; Neurodivergent children; Neural structures; Comorbidity; Psychosocial 

correction; Inclusive learning. 
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