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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

 

Эволюционная теория асимметризации 

организмов, мозга и парных органов была предложена 

В.А. Геодакяном в 1993 г. Первая статья, посвященная 

асимметрии мозга и психологическим различиям между 

полами, была опубликована в 1980 и развита в 

1986 году. Теория объясняет с единых позиций многие 

явления, связанные с асимметрией мозга, рук, и других 

парных органов животных. Так же как эволюционная 

теория пола, теория асимметрии основана на принципе 

сопряженных подсистем, которые эволюционируют 

асинхронно в пространстве и времени.  

 

О теории неоднократно писали на страницах 

периодической печати. В.А. Геодакян выступал с 

сообщениями на многих отечественных и 

международных конгрессах конференциях и 

симпозиумах, им прочитаны десятки лекций. Теория уже 

вошла в учебники (Л.Д. Столяренко, 2000; 

А.А. Ткаченко и др. 2001; С.К. Нартова-Бочавер, 2003) и 

преподается в ряде ВУЗов (Олада Э.Я., 2002; Иванова 

Е.Ф.). 

 

Теория позволяет установить связь асимметрии 

мозга, рук и других парных органов с полом, 

онтогенезом и филогенезом и успешно объяснять многие 

известные и предсказывать новые факты. Широта 

теории, еѐ объяснительный и предсказательный 

потенциал позволяют ей занять место многих частных и 

несовершенных теорий в области асимметрии, а 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8#_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8#_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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совместное применение теорий пола и асимметрии 

позволяет объяснить с единой точки зрения многие 

загадки связанные с полом и латеральностью. 

 

Основной задачей книги было последовательно 

изложить теорию асимметрии максимально сохранив 

при этом стиль работ В.А. Геодакяна. Книга не 

претендует также на полноту изложения современного 

состояния исследований в области асимметрии, которые 

можно найти в ряде монографий. Поскольку вопросы 

асимметрии мозга и леворукости интересуют 

практически каждого, ознакомиться с популярным 

изложением теории можно по публикациям в газетах и 

журналах, которые можно найти на официальном сайте 

теории (www.geodakian.com). 

 

 

 

Геодакян Виген Артаваздович  

(25.01.1925 – 9.12.2012) 

Биолог теоретик. Работал в 

Московских институтах в 

системе Академии наук СССР и 

РФ. Автор эволюционных 

теорий пола и полового 

диморфизма, половых 

хромосом (‖кочующих‖ генов), 

функциональной асимметрии 

мозга, асимметрии парных 
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“Если не имеешь в голове идеи,  

– не увидишь фактов” 

И. П. Павлов 

Введение 

В природе редко наблюдается абсолютная 

симметрия. А с асимметрией связано много загадок 

(см. перечень Интересных фактов). С древних времен 

люди пытались понять связи доминирующих органов 

(особенно рук) с полом и другими явлениями. У врачей 

существует наблюдение, что при овуляции в правом 

яичнике чаще рождаются девочки, а при овуляции в 

левом – мальчики. У нас ―праворукая‖ цивилизация – то 

есть многие предметы делаются для удобства 

использования правой рукой.  

 

Как и среди людей, в животном мире тоже есть 

правши и левши. Например, белые медведи – поголовно 

левши. Среди шимпанзе левшей – две трети. У мышей 

правшей 44%, левшей – 28%, а остальные одинаково 

хорошо владеют обеими лапами. Кошки в большинстве 

случаев – правши. Наблюдается также и асимметрия 

других органов. Так, у птиц, дельфинов и утконоса 

функционирует только левый яичник. У кашалота 

дышит только левая ноздря, а правая закрылась, и 

превратилась в пазуху для сжатия воздуха при нырянии 

(Рис. 1,19,20). 

 

Существует много непонятных фактов. Это связь 

леворукости с возрастом (падает), полом (больше у 

мужского пола), половой ориентацией (больше среди 

гомосексуалов), математическими и другими 
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способностями (больше как среди гениев и выдающихся 

людей, так и одновременно, среди слабоумных и лиц, 

неспособных научиться читать и писать), а также с 

функциональной и морфологической асимметрией мозга 

(более симметричный мозг). 

 

Всякий раз, когда науке удавалось объяснить, 

казалось бы, совершенно разные явления с единой 

позиции, достигался существенный прогресс. Что 

общего между такими разными явлениями, как пол и 

асимметрия? Разделение популяции на женский и 

мужской пол, генома на аутосомы и гоносомы, общества 

на правшей и левшей, организма, парных органов (мозга, 

рук) на, отличные друг от друга, левые–правые 

половины?  

 

В эволюционном плане эти явления 

функционально изоморфны: имеют общие цели 

(предназначение), закономерности и механизмы. Это – 

эволюционирующие, следящие системы, 

осуществляющие особую, экономную форму 

информационного контакта со средой. Все они состоят 

из консервативной и оперативной подсистем, 

Рис. 1  Асимметрия в животном мире 



Введение 

10 

возникающих в результате дихронной эволюции, из 

унитарных, мономодальных форм (нераздельнополых, 

симметричных). Бинарно-сопряженная дифференциация 

(БСД) системы позволяет регулировать пластичность 

системы для эффективной эволюции в изменчивой 

среде. Поэтому, вскрыв эволюционную логику одной из 

таких систем, по аналогии можно объяснить и другие.  

 

Разделение и специализация подсистем по 

альтернативным задачам сохранения информации и еѐ 

изменения обеспечивает оптимальные условия для 

реализации основного метода эволюции живых систем, 

основанного на естественном отборе случайных 

изменений, то есть в известном смысле, метода проб и 

ошибок. С сосредоточением проб в оперативной 

подсистеме там же локализуются и ошибки и находки. 

Это дает возможность системе пробовать различные 

варианты решения эволюционных задач без риска 

закрепления неудачных решений.  

 

Аналогия между полом и асимметрией позволила 

по-новому взглянуть на многие важные загадки 

латерализации: механизмы и эволюционное значение 

асимметрии мозга и тела, природу доминирования 

полушарий, роль мозолистого тела и контра и ипси 

связей в нервной системе. Теория асимметрии позволяет 

понять биологические основы терроризма и является 

единственной биологической эволюционной теорией в 

данной области (Геодакян, 2006). 
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Глава 1. 

Типы симметрии и их эволюция 

Симметрия и эволюционный прогресс 

Организмы шаровой (ШС), радиальной (РС) и 

билатеральной (БС) симметрии широко распространены 

в животном мире и хорошо известны. Симметрия в этом 

ряду закономерно падает, а асимметрия и усложнение 

организации – растут. В.Н. Беклемишев (1944) 

расположил эти три типа в эволюционный ряд и, считая 

полностью асимметричную амѐбу более примитивным 

существом, чем одноклеточные организмы шаровой 

симметрии (радиолярии, вольвоксовые), поместил еѐ в 

начало ряда (Рис. 2). Он же считал билатеральную 

симметрию ―венцом‖ эволюции. 

 

Если по каждой из осей трехмерного пространства 

симметрию организма обозначить с, асимметрию –  а, то 

теоретически возможны четыре типа симметрии: ссс, 

асс, аас, ааа. Первые три, по времени появления в 

природе и возрастающей прогрессивности форм, 

Рис. 2  Эволюционный ряд типов симметрии  

организмов (Геодакян, 1993). 

с – симметрия; а – асимметрия.  
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укладываются в закономерный эволюционный ряд: 

ШС  РС  БС. Тогда, согласно той же эволюционной 
логике, тип триаксиальной асимметрии (ТА) должен 

стоять не в начале, а в конце ряда 

ссс  асс  аас  ааа (Рис. 2). И это должны быть не 

самые примитивные организмы, а наоборот, самые 

прогрессивные. В отличие от трех более древних и 

простых типов, широко распространенных на Земле, тип 

триаксиальной асимметрии новый, эволюционно самый 

молодой, и поэтому пока еще редкий и не так заметный. 

Он появляется на наших глазах, но это – закономерное 

будущее билатерально симметричных организмов. 

 

В пользу дальнейшей эволюции билатерально 

симметричных организмов говорит растущее число 

фактов латеральной асимметрии у высших форм 

(функциональная асимметрия мозга и видовая 

праворукость человека, односторонняя овуляция и 

однополушарный сон дельфинов), тесные связи 

асимметрии с полом и направление полового 

диморфизма (Ж → М). Билатеральная симметрия часто 

нарушается либо расположением непарных внутренних 

органов в одной половине тела (например, 

левосторонний желудок и правосторонняя печень), либо 

анатомическими различиями между левой и правой 

половинами парных внутренних органов. Например, 

легкие человека состоят из двух левых и трех правых 

долей. Для описания этих различий у людей и других 

позвоночных был введен термин ―псевдобилатеральные‖ 

(Levin, 2005). 

 

Та же тенденция асимметризации наблюдается и в 

филогенезе органов растений (цветок, лист, плоды, 



Глава 1. Типы симметрии и их эволюция 

13 

семена) (Рис. 3). Например, известно, что зигоморфные 

(БС) цветки дельфиниума (Delphínium) и львиного зева 

(Antirrhínum), эволюционно более прогрессивны, чем 

актиноморфные (РС) цветки розы и лютика, но менее 

прогрессивны, чем триаксиально асимметричные цветки 

канны и валерианы (Neal et al., 1998). 

 

Ту же самую картину имеем и с морфологией листа 

в процессе эволюции: ШС хлореллы (почки), РС хвои, 

БС листа магнолиевых (Magnoliaceae) и ТА листа 

вязовых (Ulmaceae) или бегониевых (Begoniaceae). 

Интересно отметить, что асимметрия органов растений 

более продвинута, чем организмов животных. Вскрытая 

тенденция асимметризации в филогенезе, согласно 

закону рекапитуляции, прослеживается и в 

эмбриогенезе: ШС зиготы  РС гаструлы  БС 

эмбриона  ТА ребенка. 

Рис. 3 Эволюция асимметризации живых 

систем (Геодакян, 2005). 
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Асимметрия организмов отражает  

анизотропию среды 

В рамках адаптогенеза Ч. Дарвина признаки 

симметрии, как и все другие, определяются условиями 

среды. Поэтому эволюция асимметрии связана с 

анизотропией среды обитания (Рис. 4).  

 

Асимметризация по первой оси (низ–верх) 

происходила, в результате взаимодействия организмов с 

гравитационным полем (Бровар, 1960; Газенко О.Г. и 

др., 1965; Коржуев, 1971; Пальмах, 1976). Одни, 

становясь тяжелее воды, опускались на дно (скажем, 

морские звезды). Другие, наоборот, становясь легче, 

всплывали к поверхности (медузы). При этом и те, и 

другие поворачивались ―лицом‖ и главными 

Рис. 4  Адаптивная асимметризация организмов в 

анизотропной среде (Геодакян, 2005). 

ꜜ   – экологическая информация от среды;  

● – КП конец; ↓   – направление дрейфа признаков  

ОП → КП. ●▬►   – генетическая информация, 

направление эволюции: гидры (снизу - вверх);    

нематоды (спина - брюхо); человека (справа - налево  

для мозга и слева - направо для тела). 
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рецепторами к жизненно важным потокам информации 

от среды. 

 

Асимметризация по второй оси (зад–перед) – 

происходила при взаимодействии с пространственным 

(мотивационным) полем, когда понадобилось быстрое, 

целенаправленное движение (спастись от хищника, 

догнать жертву). В результате этой асимметризации в 

передней части тела оказались главные рецепторы и 

мозг. Следовательно, адаптивность асимметризаций по 

этим осям понятна. Чего нельзя сказать про латеральную 

ось. Что дает латеральная асимметризация, и 

анизотропия какого фактора среды диктует ее развитие? 

Поскольку теория приписывает одинаковый 

эволюционный ранг всем 4-м типам симметрии, и в 

качестве первых двух полей анизотропии выступают 

фундаментальные физические факторы среды 

(гравитация и пространство), можно было думать, что 

поле анизотропии и по третьей оси также должно быть 

фундаментальным. По идее дихронизма таким полем 

является временнόе, то есть у триаксиально 

асимметричных животных одно из полушарий мозга 

является ―авангардным‖ (как бы, уже в будущем), а 

другое – ―арьергардным‖ (еще в прошлом). 

Эволюция и дрейф новых признаков 

При переходе от сферической к радиальной 

симметрии происходит асимметризация только по одной 

оси: ‗снизу–вверх‘. При последующем переходе к 

билатеральной симметрии добавляется ещѐ одна ось: 

‗сзади–вперед‘. Латеральная асимметризация добавляет 

третью ось ‗правое–левое‘. Потоки информации от 

анизотропной среды, вызывают в организмах и органах 
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соответствующие градиенты информационного 

потенциала – асимметрию. Первый поток информации 

идѐт сверху вниз, второй – спереди назад, третий – 

слева-направо для мозга и справа-налево для тела. 

Поскольку при переходах предшествующие асимметрии 

не исчезают, а сохраняются в виде реликтов, то 

последующие накладываются на них. Так, у человека (и 

других высших форм), присутствуют все три вида 

асимметрии: верх–низ (реликт от медузы), перед–зад (от 

опоссума) и самая молодая – латеральная – левое–правое 

(для мозга) и правое–левое (для тела). Существующие 

теории их не учитывают, а это необходимо. 

 

Как действует поле на организм и почему он 

эволюционирует? Возьмем одномерные (линейные) 

организмы – гидру в поле гравитации и дождевого червя 

(или змею) в пространстве. Фенотип возникает при 

взаимодействии генетической и средовой информации: 

Ф = Г + С. Источником генетической информации 

является зигота. Поскольку организм развивается из 

зиготы, то у гидры она должна быть у подошвы, а поток 

информации идти вверх к щупальцам, а у червя, зигота в 

кончике хвоста, а поток информации идет к носу, то есть 

щупальца моложе подошвы, а нос – хвоста. Если 

развитие начинается на границе двух сред (почва-

атмосфера, как у растений), то точка роста будет в 

середине линейного организма (семя прорастает вверх и 

вниз). Средовая информация всегда идет навстречу и 

образует вдоль тела градиент потенциала. Тогда новый 

орган (признак) должен возникать в точке роста. Если 

это, нужные там, рецепторы или мозг, они остаются, 

другие дрейфуют по градиенту к хвосту.  
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У гидры (Hydridae) были все главные типы 

размножения: бесполое (почкованием), гермафродитное 

и раздельнополое. Теория пола дает эволюционный 

возраст органов, реализующих эти формы: самые 

древние органы – почки, за ними следуют женские 

гонады и, самые молодые, мужские гонады. Значит в 

результате ―дрейфа‖ вдоль градиента информации в 

теле, они должны располагаться в порядке 

эволюционного возраста – чем старше, тем дальше по 

градиенту. У различных видов гидр это предсказание 

теории полностью подтверждается. Ниже всех 

расположены почки. Женские гонады находятся, 

фактически в зоне почкования, в нижней части гидры. 

Мужские гонады расположены чаще всего по спирали по 

всему телу, либо только в 

его дистальной части, почти 

под щупальцами (Рис. 5).  

 

 
 

 

У дождевых червей 

(Lumbricina) было бесполое, 

потом гермафродитное 

размножение. Поскольку 

яичники древнее семенников, а у билатерально 

симметричных организмов информация идет от головы к 

хвосту, теория предсказывает, что яичники должны быть 

ближе к хвосту, чем семенники. На Рис. 6 видно, что 

Рис. 5. 

Строение гидры (Вилли,  

Детье, 1975) 

1 - почки; 2 – яичники;  

3 – семенники. 
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яичники находятся уже в 13-ом сегменте, а семенники – 

ещѐ в 10-ом. 

 

Потоки анизотропной информации от среды 

создают в организме и полушариях мозга еѐ градиенты. 

Тогда внутрипарная асимметрия парных органов у 

триаксиально асимметричных форм возникает на фоне, 

уже существующей у билатерально симметричных 

форм, межпарной асимметрии (как бы реликтовой). 

Триаксиальная асимметрия, накладываясь на фон 

реликтовой, должна распространяться спереди назад. 

Так, черная окраска спины, у изначально белых 

пингвинят, появляется на голове, потом разливается к 

хвосту. Детѐныши одних видов китов темнеют с головы 

(серые киты), других светлеют (белухи) 

(Томилин, 1957). Теория предсказывает, что и в том и 

другом случае, правая сторона должна опережать левую. 

Рис. 6.  У дождевых червей яичники находятся  

в 13-м сегменте, а семенники еще в 10-м. 
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Глава 2. 

Асимметрия мозга и пол 

“... в истории различных наций 

бинарное деление „женский – мужской‟ 

связывалось с делением „левая сторона – 

правая сторона‟. ... в соответствии со 

многими биологическими, этнографическими 

и мифологическими источниками, левая 

сторона человеческого тела коррелирует с 

женским началом, а правая сторона – с 

мужским началом”. 

В. Иванов, 1999, с. 506-508. 

Изоморфизм пол–латеральность  

Два пола и два полушария мозга изоморфны. Это 

бинарно-сопряженные дифференциации, состоящие из 

консервативной (КП) и оперативной (ОП) подсистем 

(Геодакян, 2021а). Единственный вопрос, который 

остается открытым: ―кто есть кто?‖, какая подсистема 

играет роль оперативной, являясь аналогом мужского 

пола, а какая – консервативной, или аналогом женского 

пола? Функции, управляемые оперативным полушарием, 

должны быть эволюционно ―моложе‖, чем функции, 

управляемые консервативным. Анализ специализации 

полушарий не оставляет никакого сомнения, что 

оперативной подсистемой мозга следует считать левое 

полушарие, а консервативной – правое. То есть левое 

полушарие является аналогом мужского пола, а правое – 

женского (Рис. 7). У них одинаковая логика эволюции, 

поведения, роли и цели. Поэтому, вскрыв еѐ у одной 

подсистемы можно понять и у другой. 
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Эволюция новых признаков происходит 

асинхронно. Информация от среды попадает сначала к 

мужскому полу и только потом, к женскому 

(среда → М → Ж, где → поток информации) (Рис. 8). 

По аналогии можно предположить, что новая 

информация от среды попадает сначала в левое 

полушарие, а потом, после проверки, переходит в 

правое. То есть, эволюция новых функций происходит 

асинхронно: центры функций возникают в левом 

полушарии, а потом мигрируют в правое 

(среда → ЛП → ПП) (Геодакян, 1965, 1993, 2000). 

Рис. 7.  Изображение андрогинного бога Шивы, 

символизирует единство 

маскулинного и фемининного начал и 

их связь с полушариями мозга  

С сайта aryayogi.wordpress.com). 
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Асимметрия мозга  

Мозг является эволюционно молодым (новым) 

органом. Дифференциация мозга на консервативную и 

оперативную подсистемы происходила по крайней мере 

дважды – на полушарном и кортикальном уровнях. 

Применительно к мозгу самая древняя из 3-х его 

асимметрий – кора-подкорка, потом – лоб-затылок и 

самая молодая – латеральная.  

 

При этом подкорка и правое полушарие 

представляют консервативные подсистемы, а кора и 

левое полушарие – оперативные (Рис. 8, Табл. 1). 

Такая трактовка означает, что по координате времени 

(генетический поток информации от поколения к 

поколению) эволюционирующая система разделена на 

―арьергард‖ (правое полушарие, подкорка) и ―авангард‖ 

(левое полушарие, кора), а по координате ―система → 

среда‖ (экологический поток) – на “стабильное ядро” 

(правое полушарие, подкорка) и “лабильную оболочку” 

(левое полушарие, кора) (Рис. 9). 

Рис. 8.  Новая информация от среды попадает  

сначала к мужским особям, потом к  

женским, и сначала в левое полушарие, 

 потом в правое. 
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Стало быть, можно ожидать, что правая кора 

должна быть ―ближе‖ к подкорке, чем левая, а левая 

подкорка ―ближе‖ к коре, чем правая; более широкую 

внутри- и межпопуляционную дисперсию по левым 

полушариям; повышенную пластичность правого 

полушария в онтогенезе и левого полушария в 

филогенезе. 

 
Табл. 1.  Консервативно-оперативные специализации мозга и 

тела. Аналогии с полом (Геодакян, 2003, 2009). 

Система 
Подсистемы 

Консервативная Оперативная 

   

Форма Симметричная Асимметричная 

Организм 

(морфология) 
Левая половина Правая половина 

Организм 

(физиология) 
Эстрогены Андрогены 

Мозг (низ – верх) Подкорка Кора 

Рис. 9.  По оси “система-среда” система 

разделяется на “стабильное ядро”  

и “лабильную оболочку” 
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Мозг (зад – 

перед) 
Затылочный отдел Лобный отдел 

Мозг (правое – 

левое) 
Правое полушарие Левое полушарие 

Организм 

(морфология) 
Левая половина Правая половина 

Популяция Женский пол Мужской пол 

Мозг асимметрия 

популяционная 

Правополу- 

шарность 

Левополу-

шарность 

Парные органы Субординатный Доминантный 

Общество, 

асимм. органы 
Транс особи, правши Цис особи, левши 

Руки Левая Правая 

Рукость Праворукость Леворукость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рис. 10. 

Ардханаришвара – слияние 

мужского (Шива) и женского 

(Шакти) начал  

(С сайта  

aryayogi.wordpress.com). 
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Каждое полушарие мозга получает информацию, 

главным образом, от противоположной половины тела и 

управляет этой половиной через контра связи. Поэтому, 

правая половина тела, управляемая левым полушарием 

является оперативной, а левая – консервативной 

подсистемой (Табл. 1, Рис. 10). 

Что такое доминантность и субординатность? 

Доминантность – это форма проявления 

внутрипарной зеркальной асимметрии, вектор, 

показывающий еѐ направление и величину. 

Существующие теории не ставят вопроса: почему 

органы пары разные, и никак не трактуют смысл 

доминантности. Новая концепция трактует 

доминантную и субординатную формы функций, как 

разные фазы их эволюции по качеству выполнения. 

 

Если эволюция идет в сторону появления или 

улучшения функции, то доминантной будет еѐ новая 

форма. Если же функция эволюционно регрессирует, 

утрачивается или ухудшается (например, обоняние, 

хватательный рефлекс у человека), то доминировать 

будет старая форма. Это значит, что доминантность 

определяется, прежде всего, количеством информации, и 

всегда доминирует форма, обладающая большей 

информацией. Ведь отсутствующая информация не 

может доминировать над присутствующей (Геодакян, 

2005). 

Доминирует не орган, а функция 

Латеральная асимметризация проявляется на 

четырех уровнях организации и идет ―снизу–вверх‖ 

(функция  орган  организм  популяция). Обычно 
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доминантность приписывают органам. Однако, если у 

органа не одна функция они могут иметь разное 

направление и величину доминирования. Например, 

человек может быть по одной функции (писать) сильно 

праворук, по другой (хватать) – слабо леворук, а по 

третьей – амбидекстр (симметричен). И так по всем 

органам. 

 

Это значит, что элементарной единицей 

(носителем) асимметрии является функция (а не орган, 

как обычно считается). В ―чистом‖ виде доминантность 

проявляется только у функций, а остальные уровни – 

мозаики. Асимметрия органа это векторная сумма 

асимметрий разных его функций. Аналогично, 

асимметрия организма такая же сумма асимметрий его 

органов. Популяционная асимметрия это асимметрия 

численности, дисперсий и латерального диморфизма 

субпопуляций асимметричных организмов (скажем, 

левшей и правшей) (Рис. 11). 

Рис. 11.  Уровни асимметрии. 
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Доминантность полушарий и органов  

Когда парные органы строго симметричны, 

доминантность отсутствует. У доплацентарных 

млекопитающих оба полушария функционально 

одинаковы, в случае рук, это амбидекстрия. 

Доминантность связана с функциональной асимметрией 

парных органов. Существующие теории, не ставя 

вопроса адаптивности латеральной асимметрии, никак 

не объясняют еѐ смысл. По новой же концепции, в 

основе которой лежит идея дихронной эволюции, 

доминантность означает эволюционную продвинутость 

функции, а субординатность еѐ отставание. 

 

То есть, доминантное полушарие это то, которое 

уже имеет некую новую информацию (управляющие 

центры) или обладает бóльшим количеством 

информации о новых функциях, а доминантная рука уже 

владеет ими. В субординатное полушарие эта 

информация либо ещѐ не попала, и рука ещѐ не владеет 

этой функцией, либо информации мало и рука ещѐ плохо 

владеет данной функцией. 

 

Асимметризация мозга приводит к двум типам 

доминирования: левополушарное (ЛПД) и 

правополушарное (ППД). У подавляющего большинства 

людей независимо от рукости доминирует левое 

полушарие (например, там находится центр речи свыше 

95% правшей и около 80% левшей). Правопополушарное 

доминирование встречается примерно у 1% людей. 

Примерно столько же людей, имеющих симметричные 

полушария, у которых доминирование отсутствует. Их 

обычно объединяют в одну группу с 

правополушарными. 
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Глава 3.   

Латеральная асимметрия функций и их 

эволюция 

Асимметрия непарных органов может быть только 

морфологической: по их локализации, форме или 

ориентации. У парных органов возможна еще 

асимметрия размеров и функциональная асимметрия – 

по эффективности выполнения функций. Внутрипарная 

асимметрия органов проявляется в виде доминантности 

одного и субординатности другого органа по данной 

функции. Доминантный орган лучше выполняет 

функцию, конечности умелые, сильнее, ловче, больше 

размеры костей и мышц, чувствительнее рецепторы. 

Эволюция функций у билатерально- 

симметричных форм 

В процессе эволюции, при изменении среды, 

возникают новые проблемы и новые функции для их 

решения. В дальнейшем среда может измениться так, 

что функция окажется ненужной или даже вредной, 

тогда она элиминируется отбором. Стало быть, любая 

функция имеет свою ―филогенетическую жизнь‖: где-то 

―рождается‖, развивается, проходит становление, 

усовершенствование, где-то работает и где-то ―умирает‖. 

 

У билатерально симметричных форм (унитарные 

системы) полушария мозга и парные органы строго 

симметричны (Л = П). Это значит, что возникновение и 

исчезновение функций в филогенезе в полушариях мозга 

у таких организмов происходит синхронно и 

симметрично Рис. 12 (левый график).  
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В стабильной среде (Стадия 1) генотипическая 

дисперсия минимальна. При смене стабилизирующей 

среды на движущую (Стадия 1-4), популяция реагирует 

увеличением дисперсии признаков и скорости мутаций. 

Начинается эволюция функции – новые мутации 

появляются случайно и распространяются в популяции. 

После того как все особи приобрели функцию и еѐ 

Рис. 12.  Асинхронная эволюция функции (0 - 1) и доминирования 

ее центра управления в  

полушариях мозга у мужского и женского пола.  

Т  – филогенетическое время. Доминирование:  

ЛП  – левополушарное, ПП  – правополушарное.  

БЛ – билатеральность.  

Дихронизм: ДХ – половой, ДМ – мозговой;  

Фазыэволюции: дислокации М – 1-2, транслокации  

Ж – 3-4. 
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эволюция завершилась, генотипическая дисперсия 

уменьшается и наступает стабильная стадия (Рис. 12 

Стадия 4-5). 

 

Спустя много поколений, если среда меняется 

опять и функция становится ненужной, происходит еѐ 

утрата (Стадия 5-7). В этой фазе опять происходит 

увеличение дисперсии. После исчезновения функции 

наступает стабильная послеэволюционная стадия и 

дисперсия уменьшается за счет стабилизирующего 

отбора. 

Эволюция функций у триаксиально- 

асимметричных форм в филогенезе 

Когда еще нет функции (органа, признака), не 

может быть и центра управления ею в мозге, поэтому не 

может быть и асимметрии полушарий по этой функции 

(Рис. 12 средний график, Стадия 1). В стабильной фазе 

генотипическая дисперсия полушарий и других органов 

минимальна, но у оперативных подсистем (мужской пол, 

левое полушарие) она несколько больше, чем у 

консервативных (женский пол и правое полушарие) 

(Геодакян, 1992). 

 

Появление функции. Асимметрия полушарий 

возникает вследствие их асинхронной эволюции. Все 

должно начинаться, видимо, с того, что у организма 

возникает потребность сделать что-то новое. 

Доминирует при этом поисковое левое полушарие, так 

как при симметричном отсутствии функции – важнее еѐ 

поиск. Эволюция любого признака у мужского пола 

начинается раньше, чем у женского. Аналогично, при 

появлении в филогенезе новой функции еѐ центр 
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управления возникает в левом полушарии (оперативная 

подсистема). Пока мужской пол ―осваивает‖ новую 

функцию, левое полушарие ―осваивает‖ ее центр 

управления (Рис. 12, дивергентная часть закрашена).  

 

Эволюция признака всегда начинается с 

расширения его генотипической дисперсии, то есть в 

этой фазе дисперсия больше у мужского пола и левого 

полушария. Дисперсия у цис-руких организмов также 

больше, чем у транс-руких. Появление функции в левом 

полушарии и у мужского пола приводит к 

возникновению латерального и полового диморфизмов. 

Левое полушарие доминирует, так как в нем находится 

вся новая информация (правый график). 

 

Функция остается левополушарной в течение 

мозгового дихронизма, после чего у мужских особей 

происходит транслокация доминирования из левого 

полушария в правое. После проверки у мужского пола 

новый признак через много поколений передается 

женскому в левое полушарие. Этот переход от исходной 

билатеральности к левополушарности представляет 

дислокационную фазу эволюции функции (правый 

график, Стадия 2-3). Начинается эволюция у женского 

пола. Это – параллельная часть эволюционной стадии 

когда оба пола эволюционируют с одинаковой 

скоростью. Со сдвигом на половой дихронизм функция 

переходит из левого полушария в правое и у женских 

особей. Это – транслокационная фаза эволюции, в 

результате которой центры управления функции 

оказываются у обоих полов в правом полушарии. Для 

―живых‖ функций на этом эволюция кончается (Рис. 12, 

средний график). 
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Присутствие стабильной функции. В стабильной 

стадии эволюция функции не идет, поэтому по ней нет 

ни полового, ни латерального диморфизма (Рис. 12, 

Стадия 4-5). Такая картина наблюдается для 

большинства зрелых рабочих функций, прошедших 

апробацию. При этом, в левом полушарии могут 

находиться более поздние, продвинутые ―версии‖, а в 

правом – более ранние. В целом, при наличии функции и 

равенстве информации, доминирует более совершенное 

(быстрое) правое полушарие. В стабильной стадии 

дисперсия опять минимальна у правого полушария и 

несколько больше у левого. 

 

Исчезновение функции. Если функция в 

дальнейшем утрачивается или ухудшается (сперва у 

мужского пола, затем у женского), то ее центр 

управления элиминируется из левого полушария, но 

какое-то время ещѐ остается в правом (биологическом) 

полушарии. В этой стадии доминирует правое 

полушарие, поскольку оно ещѐ сохраняет информацию о 

функции. Это – релокационная фаза (Рис. 12, Стадия 5-

7). Через много поколений функция утрачивается и 

правым полушарием и по ней исчезает асимметрия. 

“Возрастной принцип” специализации 

полушарий 

Для чего возникла асимметрия? Почему одни 

функции управляются лучше левым полушарием, а 

другие – правым? Какова эволюционная логика, смысл 

этой асимметризации? Конечно, это специализация. Но, 

по какому принципу? Поиском этого принципа 

занимались многие, было предложено более двадцати 

гипотез. Безуспешно. Потому, что ищут: ―какие функции 
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локализованы в каком полушарии?‖ А факты говорят о 

том, что многие функции представлены в обеих 

полушариях. Но качество управления функций разное: 

почти у всех людей лучше левополушарное, примерно у 

1% – наоборот, или одинаково. 

 

У билатерально симметричных форм 

возникновение и исчезновение функций в филогенезе в 

полушариях мозга происходит синхронно и 

симметрично (Рис. 13А). Асимметрию (специализацию) 

полушарий, все существующие теории трактуют как 

следствие независимого появления функций в левом или 

в правом полушарии (Рис. 13Б). Полушария мозга 

соединены параллельно и эволюционируют синхронно. 

 

По новой же концепции, асимметрия – следствие 

асинхронной эволюции, поэтому полушария 

предназначены для разных фаз эволюции любых 

функций (Рис. 14). Полушария мозга соединены 

Рис. 13  Cинхронная эволюция функций, у билатерально- 

 симметричных (А) и асимметричных (Б) форм. 

Существующие теории считают, что 

асимметрию полушарий создают разные 

функции, возникая одни в левом полушарии, 

другие – в правом. 
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последовательно и эволюционируют асинхронно, 

сначала левое, потом правое.  

 

Критерием локализации функции в левом или 

правом полушарии является ее эволюционный ―возраст‖. 

Новые эволюционно молодые функции локализованы в 

левом полушарии, а старые, ―зрелые‖ – в правом. 

Функции левого полушария, выдержавшие отбор, в 

будущем попадут в правое, а все функции правого 

полушария когда-то в прошлом уже побывали в левом.  

 

Стало быть, доминирование нельзя относить к 

целому органу (руке, ноге, глазу, уху) или, тем более, к 

целому организму (правша, левша), а только к отдельной 

функции, характеризуя ее эволюционный возраст. 

Правостороннее доминирование органа 

(левополушарное управление) означает молодой возраст 

данной функции, а левостороннее доминирование 

(правополушарное управление), наоборот – старый. Это 

– ―возрастной принцип‖ локализации центров по 

полушариям (Геодакян В.А., 2005). 

Рис. 14.  Асимметрию создают разные фазы  

эволюции функций. Они возникают в  

левом полушарии (А), потом дрейфуют  

в правое (В) и в фазе элиминации 

остаются только в правом полушарии (С). 
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Транслокации функций и латеральный 

диморфизм в онтогенезе 

В онтогенезе может быть, в принципе, три 

транслокации функций. Первая – постнатальная, от 

эмбриональной правополушарности к ―детской" 

левополушарности (суммарно, по всем функциям). По 

новой теории левое полушарие – социальное, 

онтогенетическое (фенотипическое), поэтому у 

эмбриона оно почти пустое (наполняется после 

рождения), а правое – биологическое, филогенетическое 

(генотипическое), содержащее старую информацию. 

После рождения, рано или поздно, левое полушарие 

неизбежно сравняется с правым и опередит его. Стало 

быть, в каком-то возрасте должна произойти 

транслокация, правополушарный новорожденный 

должен стать левополушарным ребенком. Вторая 

транслокация – переход отдельной функции от детской 

левополушарности к зрелой правополушарности. И 

третья – при утрате функции: от взрослой 

правополушарности к старческой инволюции 

(симметрии). Нет функции, – нет асимметрии. 

Например, обоняние в филогенезе у человека 

утрачивается. У мужчин этот процесс зашел так далеко, 

что к 80-ти годам атрофируется бóльшая часть (около 

85%) нервных волокон. 

Половой и латеральный диморфизм 

Согласно “Филогенетическому правилу полового 

диморфизма”: если по какому-либо признаку имеется 

генотипический популяционный половой диморфизм, то 

этот признак эволюционирует от женской формы к 

мужской. Аналогично, если по какому-либо признаку 

имеется генотипический латеральный диморфизм, то 



Глава 3. Асимметрия функций и их эволюция 

35 

этот признак должен иметь левополушарное 

доминирование и быть более выраженным справа. То 

есть, для одного и того же признака парного органа 

направления векторов Ж → М и Левый → Правый (а для 

полушарий Правый → Левый) совпадают и показывают 

направление его эволюции (―правило сопряженных 

диморфизмов‖). В обоих случаях соотношение 

дисперсий подсистем по каждой функции указывает 

фазу еѐ эволюции, или еѐ эволюционный ―возраст‖. 

 

Например, хватательный рефлекс в филогенезе 

утрачивается. Согласно теории он должен быть 

максимальным у левой руки девочек и минимальным у 

мальчиков справа. А ширина лопаток у человека или 

длина ушей у бассетов и спаниелей (новые признаки), 

наоборот: максимальны у мальчиков справа и 

минимальны у девочек слева. 

Маршруты транслокации функций в филогенезе 

У человека можно выделить четыре асимметрии, 

вызванных градиентами экологических потенциалов, 

определяющих направления эволюции и дрейфа центров 

функций в мозге и самих функций в теле. Первый поток 

информации идет сверху вниз, от коры к подкорке 

(реликт гидры). Второй поток идет от лба к затылку 

(реликт нематоды). То, что кора моложе подкорки, а лоб 

– затылка, было известно из сравнительной морфологии. 

Ведь последние приобретения мозга человека – 

асимметрия полушарий, мозолистое тело, развитие 

ассоциативных областей лобной доли, ―уход‖ 

―обезьяней‖ складки с коры затылочной доли и развитие 

коры. 
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Новая информация от среды попадает сначала в 

левое полушарие, и возникшие в нем центры функций, и 

после проверки, переходят в правое. Так как 

латеральные асимметрии мозга и тела противоположны, 

то дрейф самих функций в теле направлен справа налево 

(Геодакян, 1992). В филогенезе центры функций в мозге 

сначала перемещаются в коре по маршруту ―1–2–3–4‖ 

(левая → правая лобные доли → левая → правая 

затылочные доли), затем переходят в подкорку ―4–5‖, 

где весь маршрут повторяется ―5–6–7–8‖. Маршрут 

похож на две буквы ―Z‖, расположенные одна под 

другой в коре и подкорке (Рис. 15).  

Рис. 15.  Направления транслокаций функций  

в филогенезе мозга у человека.  

Грани: 1-2-6-5  – лицо; 1-3-7-5  – левое ухо;  

2-4-8-6  – правое ухо; 3-4-8-7  – затылок;  

1-2-4-3  – “кора”; 5-6-8-7  –  “подкорка”. 

Переходы: 1-2-3-4  – Z “коры”; 5-6-7-8  – Z 

“подкорки”. 4-5  – переход “кора” – “подкорка”. 
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Глава 4.   

Латеральная асимметрия организма 

У триаксиально асимметричных форм могут 

встречаться три типа взаимоотношений парных органов: 

они строго симметричны (Л = П) и доминирует либо 

правый (Л < П), либо левый орган (Л > П). Каждый 

человек может быть мозаиком по доминированию 

разных парных органов (скажем, праворук, левоног, 

равноглаз). Такая внутрипарная асимметрия, это базовая 

асимметрия первого порядка (один вектор: правый или 

левый). Однако, уже на уровне двух пар парных органов 

(например, рук и ног) картина усложняется. 

Существующие теории, оперируя только одной формой 

асимметрии органов – внутрипарно-зеркальной, обычно 

не учитывают межпарных отношений. То есть не 

учитывается, что право- или леворукий человек может 

быть как право- так и левоногим. 

 

Среди парных органов человека особое место 

занимают полушария мозга, как управляющие, а из 

управляемых – руки, как самые многофункциональные 

из них, асимметричные и лучше изученные. 

Внутрипарное доминирование полушарий и рук можно 

представить двумя векторами (полушарность и рукость) 

(Рис. 16). Взаимная ориентация этих векторов создает 

новый вид асимметрии – цис-транс (иначе: 

позиционная, геометрическая, структурная, 

конфигурационная). Они могут быть направлены 

противоположно друг другу (дискордантны, это – транс 

позиция доминантных органов), или в одну сторону 

(конкордантны – цис позиция), то есть возникает 4 



Глава 4. Латеральная асимметрия организма 

38 

разных фенотипа в зависимости от доминантности-

субординатности органов. 

Генотипическая полушарность– 

фенотипическая рукость 

Изоморфизм бинарно сопряженных 

дифференциаций (генотип–фенотип, Ж–М, ПП–ЛП), 

управляющих и управляемых подсистем в генетике 

(родители–дети) и нейробиологии (полушария–руки) 

позволяют трактовать полушарность, как генотип, а 

рукость, как фенотип. Эта межпарная асимметрия у 

человека наследство от билатерально симметричных 

организмов. Генотип – более фундаментальное явление, 

чем фенотип, но мы судим о генотипе по фенотипу. 

Рис. 16.  Межпарная асимметрия полушарий и рук 

 создает четыре фенотипа в зависимости  

от направлений векторов. полушарности и  

рукости. 
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Аналогично, асимметрия полушарий более 

фундаментальное явление, чем асимметрия рук, но о 

полушарности судим также по рукости. 

Особенности цис-транс организмов  

Сопоставление цис-транс организмов с изомерами, 

техническими системами и половыми формами 

позволяет предположить, что транс-структура 

(правшество), как более симметричная, должна иметь 

узкую дисперсию фенотипов и проявлять более высокую 

приспособленность (устойчивость) в стабильной среде, а 

цис-структура, левшество, наоборот, как более 

асимметричная, должна иметь широкую дисперсию и 

высокую приспособленность в изменчивой среде. 

 

С такими выводами согласуются многие факты. 

Например, повышенный процент левшей (как и мужчин) 

среди гениев и слабоумных (дети, неспособные 

научиться читать и писать, – леворукие мальчики), их 

более короткая длительность жизни (на целых 9 лет) и 

низкий индекс размножения (в среднем 1.62 ребенка к 45 

годам, тогда как у правшей – 2.03). О большей 

дисперсии левшей говорят результаты семилетних 

антропометрических исследований частоты крайних 

фенотипов в зависимости от рукости и пола у 6,000 

детей по трем признакам (рост, вес и окружность 

головы). По всем трем параметрам дисперсия у 

леворуких статистически достоверно слегка 

превосходила дисперсию праворуких. Из 42 групп 

(2 пола, 3 признака, 7 возрастных групп) леворукие 

имели более высокую дисперсию в 33-х, праворукие – в 

5-ти, а дисперсии были равны в 4-х группах (Yeo, 

Gangestad, 1993).  
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Не лево-право рукость, а цис-транс рукость 

Доминирование полушарий создают у человека два 

генотипа – лево- (ЛП) и правополушарные (ПП). У 

подавляющего большинства людей в норме доминирует 

левое полушарие. Например, там находится центр речи 

свыше 95% праворуких и около 80% леворуких (Bryden, 

1987). Доминантное правое полушарие встречается, 

примерно, у 1% людей. Каждый тип полушарного 

доминирования, в сочетании с рукостью, в свою очередь 

создает по две цис-транс конфигурации (фенотипа) с 

примерными частотами: ЛТр ~90%, ЛЦр  ~9%, 

ПТр  ~0.9% и ПЦр  ~0.1% (рис. 17). 

Рис. 17.  Верхний рисунок: Меж- и внутрипарные типы 

асимметрии и соответствующие им группы 

правшей (типы 1 и 4) и левшей (типы 2 и 3). 

Ɒ – лп, Ɑ – пп, ▓ – лр, пр – левые и правые 

полушария и руки. Доминантное полушарие и  

рука темнее и выше. ≡ – мозолистое тело, 

создающее асимметрию, 

X – контра связи, создающие транс-структуру, 

│ – ипси связи, создающие цис-структуру, 

↑ – сонные артерии, 
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Все существующие теории рассматривают 

доминирование рук по отношению к сторонам тела (как 

лево- или праворукость), а новая теория – по отношению 

к полушарности (как цис-трансрукость). По частотам 

фенотипов, можно определить вклады полушарности, 

цuc-транс-рукости и лево-праворукости в асимметрию 

организма. 

 

Отношение частот доминантности полушарий: 

ЛП : ПП  100 : 1 [#1 + #2 = 90% + 9%; и #3 + #4 = 0.9% 

+ 0.09%]. Отношение частот транс : цис  10 : 1 как для 
лево-, так и для правополушарного доминирования [[#1 : 

#2 = 90% : 9% и #3 : #4 = 0.9% : 0.09%]. В тоже время 

отношение частот праворуких к леворуким (ПР : ЛР) 

меняется. Для лево-полушарного доминирования это 

отношение составляет  10 : 1 [#1 : #2  = 90% : 9%], а для 

право-полушарного доминирования  1 : 10 [#4 : #3 = 
0.09% + 0.9%]! Это говорит о том, что после 

полушарности, существенное значение имеет цис-транс 

рукость, а не лево-право рукость. 

 

Аналогами мужских и женских особей, также 

являются, соответственно, доминантное (D) и 

субординатное (S) полушария (а не левое и правое), и 

цис- и транс- рукие особи (а не лево- и праворукие). 

Изложенные представления позволяют объяснить 

существование 4-х типов не инвертированного и 

инвертированного положения руки при письме транс и 

цис особями (рис. 17). 

Рис. 17.  Нижний рисунок: Инвертированное и не  

инвертированное положение руки  

при письме. 
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1. Самая многочисленная (~90%) и устойчивая 

форма – это левополушарные транс-особи (праворукие 

правши) [#1]. У них самая узкая дисперсия фенотипов. 

Пишут правой рукой, ручкой, направленой от себя. 

2. Левополушарные цис-особи (леворукие левши) 

~9% [#2]. У них шире дисперсия. Они пишут левой, 

инвертированной (согнутой в виде крючка над строкой) 

рукой, ручкой, направленой на себя.  
3. Ещѐ в 10 раз меньше (~1%) – правополушарные 

транс- (леворукие правши) [#3]. У них дисперсия ещѐ 

шире. Пишут левой, не инвертированной, рукой, ручкой, 

направленой от себя. 

4. И наконец, ещѐ в 10 раз меньше, самый редкий 

фенотип (~0,1%) – правополушарных цис- (праворукие 

левши) [#4]. У них должна быть самая широкая 

дисперсия. Пишут правой, инвертированной рукой, 

ручкой, направленной на себя.  

 

Рис. 18.  Экспоненциальная зависимость частот  

четырех форм рукости  

ЛТр : ЛЦр : ПТр : ПЦр = 90 : 9 : 0.9 : 0.1%. 



Глава 4. Латеральная асимметрия организма 

43 

Прежде всего, обратим внимание на 

экспоненциальный характер частот 4-х форм. Это закон 

случайных событий: распада радиоактивных веществ, 

или боя посуды в столовых. В логарифмическом 

масштабе экспоненциальная зависимость превращается 

в линейную (Рис. 18). Для цис-транс рукости все 4 

точки лежат на одной прямой, а для лево-праворукости – 

нет (пустые кружки). Это значит, что главный фактор – 

полушарность, потом цис-транс рукость, а лево-

праворукость никакой роли не играет. 

Эволюционная роль мозолистого тела,  

контра и ипси связей 

В филогенезе латеральная асимметрия появляется, 

видимо, у плацентарных млекопитающих, с появлением 

мозолистого тела (у опоссума его нет (Карамян, 1970)). 

Если сравнить схемы нейро-морфологических структур, 

опоссума (БС) и человека (ТА), то можно попробовать 

по разности судить о роли и механизмах латерализации. 

У билатерально симметричных предшественников 

человека существовали: 1. Основная асимметрия по оси 

‗перед  зад‘, которая у триаксиально асимметричных 
форм проявляется как межпарная асимметрия между 

полушариями и управляемыми ими органами – 

―руками‖. 2. Простая схема контра-связей каждого 

полушария мозга с противоположной стороной тела. 

 

У человека появились новые морфологические и 

функциональные признаки (Геодакян В.А., 2005):  

(1) Мозолистое тело, соединяющее между собой 

соответствующие области коры двух полушарий мозга, 

кроме обонятельных и гипокампа. Оно отсутствует у 

однопроходных и сумчатых, а также у других 
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позвоночных, таких как птицы, рептилии, амфибии и 

рыбы и возникло в филогенезе млекопитающих в ходе 

эволюции без видимых предшественников (Abbie, 1939; 

Heath, Jones, 1971). Среди плацентарных 

млекопитающих, мозолистое тело обычно увеличивается 

в размерах по мере увеличения неокортекса (Abbie, 

1939). В процессе онтогенеза относительная величина 

мозолистого тела также сильно увеличивается 

(Спрингер, Дейч, 1983; Trevarten, 1974). По мнению 

Газзаниги (Gazzaniga, 1974) мозг ребенка до двухлетнего 

возраста как бы функционально расщеплен из-за 

незрелости мозолистого тела и оба полушария 

функционируют независимо. Оно максимально развито 

у человека и, как следует из полового диморфизма, 

продолжает расти (Геодакян В.А., 1993). В ряде работ 

было также показано, что объем мозолистого тела 

больше у левшей (Witelson 1985; Habib et al., 1991).  

(2) Ипси связи – прямые нервные пути, 

соединяющие каждое полушарие с той же стороной тела.  

(3) Генотипическая внутрипарная зеркальная 

асимметрия и специализация полушарий мозга, 

проявляющаяся в доминантности одного и 

субординатности другого полушария по разным фазам 

эволюции функций.  

(4) Фенотипическая лево-праворукость (и 

доминирование других парных органов).  

(5) Четыре конфигурации D-S (рис. 17 ##1–4) в 

результате наложения внутрипарной (латеральной) 

асимметрии (полушарность и рукость) на межпарную 

асимметрию (от билатерально симметричных форм).  

(6) Фенотипическая межпарная асимметрия 

организмов по цис-транс конфигурации доминантных 

полушария и руки (левши–правши). 
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Мозолистое тело у триаксиально асимметричных 

форм обеспечивает последовательное соединение 

полушарий. Оно создает зеркальную асимметрию 

полушарий: доминантные и субординатные формы 

функций, полушарий, рук и других парных органов, но 

только в транс позиции (так как билатерально 

симметричные формы имеют только контра- связи). 

Тогда ―цель‖ (назначение) ипси связей – создание цис 

конфигураций. 

Асимметрия парных органов 

Парные органы билатерально симметричных форм 

возникали, видимо из непарных. И те и другие вначале 

должны быть симметричны, а потом становиться 

асимметричными. При этом, старые функции должна 

сохранять за собой, как правило, консервативная 

подсистема, субординатный орган (чаще левый), а новые 

приобретать – оперативная, доминантный орган (чаще 

правый). Этот вывод теории подтверждается.  

 

Например, у птиц и утконоса функционирует 

только левый яичник, а правый недоразвит (Asdell, 

1964). Удаление левого яичника приводит к развитию 

правого, который до этого момента секретировал 

тестостерон. 

 

У дельфинов овулирует, в основном, левый 

яичник. У кашалота: дышит только левая ноздря 

(Рис. 19), правая закрылась, и превратилась в пазуху 

для сжатия воздуха при глубоководном нырянии 

(Томилин А.Г., 1957).  
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Еще один пример, изогнутый вправо клюв, 

появившийся для вскрытия раковин моллюсков у 

новозеландских зуйков (Anarhynchus frontalis) (Рис. 20). 

Кривоклювы питаются мелкими рачками, рыбешками, 

забивающимися под камни во время отлива. Полагают, 

что клюв эволюционировал для добывании пищи 

непосредственно из-под камней (Акимушкин И., 1981). 

 

 

Рис. 19.  У кашалота дышит только  левая 

ноздря. 

Рис. 20.  

У новозеландских зуйков  

клюв изогнут вправо. 
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Глава 5.   

Популяционная асимметрия 

 

Элементарной эволюционирующей единицей 

является популяция. Основная характеристика еѐ 

эволюции – это соотношение изменения и сохранения, 

то есть степень пластичности. Она настолько важна, 

что на определенной стадии эволюции, любая унитарная 

система превращается в бинарную. При этом одна 

подсистема специализируется на сохранении 

имеющейся информации (старой), а другая – на 

получении новых качеств. Первая максимально 

приспособлена для стабильной (оптимальной) среды, а 

вторая – для нестабильной (экстремальной). 

Изоморфизм пол–латеральность  

на уровне популяции 

Левшество-правшество – суммарные усредненные 

характеристики организмов с учетом доминирования 

всех парных органов по отношению к полушариям 

мозга. Изоморфизм ―пол–асимметрия‖ означает, что 

должна существовать аналогия (подобие, родство) 

правшества с одним полом, а левшества – с другим. 

Аналог женского пола (миссия сохранения) должен 

представлять устойчивое, удаленное от среды, 

―стабильное ядро‖ общества (инертную массу), обладать 

повышенной приспособленностью и малой 

фенотипической дисперсией, а мужского пола (миссия 

изменения) – ―лабильную оболочку‖, более тесно 

связанную со средой (отбором) с бóльшей 

фенотипической дисперсией. 
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Повышенная фенотипическая дисперсия левшей, 

их более тесная связь со средой (отбором), низкая 

приспособленность к существующим условиям и 

нацеленность на будущее, высокий процент левшей 

среди новорожденных мальчиков и уменьшение 

относительного числа левшей с возрастом, позволяют 

высказать гипотезу о том, что оперативной подсистемой 

латеральной дифференциации, аналогом мужского пола 

являются левши (цис особи), а консервативной 

подсистемой, аналогом женского пола – правши (транс 

особи, исходное, базовое состояние). Об этом говорят 

также следующие факты: 1. Высокий процент правшей-

женщин и левшей-мужчин. 2. Высокая смертность и 

низкая рождаемость у родителей – левшей. 3. Высокая 

частота левшей, как среди выдающихся людей, так и 

слабоумных. 

Левши-правши и цис-транс особи 

В Эволюционной теории асимметрии предлагается 

различать позиции доминантных органов относительно 

доминирующего полушария мозга. У транс особей 

доминирующее полушарие и рука находятся на разных 

сторонах тела, а у цис особей – на той же стороне. 

Поскольку у подавляющего большинства людей (~98%) 

доминирует левое полушарие мозга, большинство транс 

особей это правши (#1 на рис. 17). Несовпадение с 

рукостью составляет всего 0.1% (цис-рукие особи, #4 на 

рис. 17).  

 

Однако, среди левшей цис-конфигурация будет у 

90% (#2), а остальные 10% (#3) будут иметь транс-

конфигурацию. Эта группа будет отличаться от 
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остальной массы левшей и будет ближе к правшам 

(транс-). Так, многие авторы отмечают, что в отличие от 

праворуких, представляющих собой гомогенное 

множество, леворукие неоднородны (так как эта группа 

включает 10% транс особей). Предлагают 

необоснованные классификации леворуких на 

―генетических‖ – ―негенетических‖, ―естественных‖ – 

―патологических‖ (Satz, 1972), а праворуких – на 

―умеренных‖ и ―крайних‖ (extreme) (0.1% цис!). При 

этом, оказывается, что у ―крайних‖ праворуких, как и у 

леворуких, выше вероятность иметь леворукого 

родителя (Gangestad, Yeo, 1994) (понятно почему – это 

цис особи). Таким образом, замена право-леворукости, 

на цис-транс рукость, устраняет все эти 

методологические трудности. 

“Экологическое правило латеральной 

дифференциации” 

Эволюционная теория пола связывает основные 

параметры популяции (соотношение полов, дисперсия 

полов и половой диморфизм) с условиями среды и 

эволюционной пластичностью вида. В стабильной 

(оптимальной) среде, когда нет необходимости ничего 

менять, сильны консервативные тенденции и 

эволюционная пластичность минимальна. В таких 

условиях основные характеристики понижаются (падает 

рождаемость мужских особей, сужается их дисперсия и 

уменьшается половой диморфизм). В движущей 

(экстремальной) среде, когда требуется повысить 

пластичность, усиливаются оперативные тенденции и 

основные параметры раздельнополости должны расти  

(―экологическое правило дифференциации полов‖) 

(Геодакян, 1991, 2000). 
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По аналогии с популяцией, в обществе цис-транс 

особей можно выделить соотношение латеральности 

(СЛ, % цис-особей), дисперсию латеральности (ДЛ) и 

латеральный диморфизм (ЛД). При изменении условий 

среды, эти характеристики также должны меняться 

коррелятивно (уменьшаться в оптимальной среде и 

расти в экстремальной). Это ―Экологическое правило 

латеральной дифференциации‖ (Рис. 21) (Геодакян 

В.А., 2005). 

 

Рис. 21.  Обобщенное экологическое правило.  

Рождаемость и дисперсии фенотипов:  

транс-женщины (ТЖ), транс-мужчины (ТМ),  

цис-женщины (ЦЖ), цис-мужчины (ЦМ).  

Демаркационные  линии:  

1 – по полу, 2 – по цис-транс.  

Их сдвиги при сопряженной регуляции в 

оптимальной (opt) и экстремальной (extr) среде. 

Модальная часть ЦМ ~7 %, дисперсные - по ~0.5 %. 
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В популяции сочетание признаков пола и 

асимметрии создает четыре двойных фенотипа: ТэЖэ, 

ТэМа, ЦаЖэ и ЦаМа. Так как и М–Ж, и цис–транс 

фенотипы формируют половые гормоны: эстрогены – 

женские и транс, а андрогены – мужские и цис, то при 

суммации их векторов ( э + э  и а + а ) гормональный 

пол усиливается (это как бы ―сверхсамки‖ и 

―сверхсамцы‖), а при их вычитании ( а – э, и э – а )  – 

ослабляется. 

 

Повышенная порция андрогенов сужает норму 

реакции и расширяет фенотипическую дисперсию, тогда 

как эстрогенов, наоборот, то есть дисперсия в ряду 

ТЖ < ТМ < ЦЖ < ЦМ возрастает. Это усиливает 

поляризацию модальных и дисперсных групп. Значит, 

численности [ТЖ], [ТМ], [ЦЖ] и [ЦМ] тоже 

подчиняются принципу ―оборачиваемости‖. Поэтому, 

если объединить модальные группы: ТЖ, ТМ, ЦЖ 

(~92%) и модальную часть ЦМ (~7%), то можно 

локализовать долю ―низкочастотных” участков ЦМ 

(―групп риска‖) ~1% (Рис. 20). Именно из этих частей 

ЦМ формируются редкие фенотипы всех уникальных, 

оригинальных и активных в разных сферах личностей. 

 

Экстремальные условия смещают равновесия 

численностей [♂♂]  [♀♀] и [цис]  [транс]: для 

эмбрионов – влево (повышая рождаемость ♂♂ и цис 

особей), для взрослых – вправо (повышая их 

смертность), то есть повышают их ―оборачиваемость‖ 

(обобщенное ―экологическое правило‖). В оптимальной 

среде – все наоборот, то есть ―оборачиваемость‖ падает. 

Это регулируют половые гормоны-антагонисты, сдвигая 

их: андрогены – влево, эстрогены – вправо. 
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Адаптивность левшества 

Чтобы вскрыть адаптивность левшества, необходи-

мо ответить на два вопроса. 1. Как экстремальная среда 

повышает процент цис-особей? 2. Как цис-особи 

способствуют появлению у парных органов новых 

функций? Регуляция рождаемости леворуких у человека 

происходит во время утробного развития. Эмбриогене-

зом, как ―старой‖ системой, управляет  биологическое 

правое полушарие. Поскольку доминирует всегда 

большее количество информации, а в эмбриогенезе 

―новое‖ социальное левое полушарие почти пустое, то 

доминирует правое полушарие, то есть эмбрион транс 

леворук, и имеет конституцию ПТр (Рис. 22). 

В оптимальных условиях, нормальное 

кровоснабжение и интенсивное наполнение левого 

полушария приводит к тому, что рано или поздно, оно 

обгоняет правое и происходит полная транслокация 

доминантности: и полушарий и рук. В итоге развивается 

штатная (нормативная) праворукость (ПТрЛТр 

конфигурация) (Рис. 22). 

Рис. 22. Развитие праворукости в оптимальных условиях. 

В результате полной транслокации 

доминантности (полушарий и рук)  

транс леворукость эмбриона переходит  

в транс праворукость. 
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Экстремальные условия (экологический и 

психологический стресс матери), создают гипоксию, 

угнетающую, более чувствительное левое полушарие 

эмбриона. Торможение развития левого полушария 

приводит к тому, что оно упускает лабильную фазу 

развития доминантности правой руки и доминантность 

левой руки становится необратимой. Тогда меняется 

только полушарность, но не рукость и эмбрион 

становится цис леворуким (ЛЦр конфигурация) 

(Рис. 23). Такая транс  цис инверсия доминирования 

может произойти с любым из парных органов. Чем 

больше парных органов инвертировано, тем сильнее 

выражено левшество целого организма. 

 

Как цис конфигурация особи способствует 

появлению у еѐ парных органов новых функций? 

Согласно теории, создание эволюционных новаций – 

прерогатива оперативных подсистем: левого полушария, 

правой руки и ипси-связей (нервных путей и сонных 

артерий) левши. Центр управления новой функцией 

Рис. 23.  Развитие леворукости в экстремальных 

условиях (стресс, гипоксия). 

В результате неполной транслокации 

доминантности меняется только 

полушарность (ПП -> ЛП). 
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должен возникнуть в левом полушарии, сама функция 

(результат) должна появиться у правой руки, а связи 

должны реализовать ипси-пути. Было предположено, что 

режим левшества,  улучшая через левую сонную 

артерию кровоснабжение доминантного левого 

полушария, превращает его как бы в ―сверхдоминан-

тное‖, тем самым способствуя появлению новаций (Рис. 

23). Как только проблема решена, и центр управления 

новой функцией создан, ―инструкция‖ попадает через 

традиционную контра-связь в правую руку. В 

следующем поколении приобретенная функция 

оказывается у правой руки правши уже как новая норма.  
 

Преимущество левшей в теннисе, боксе, 

фехтовании объясняют их ―неудобством‖ для 

противника. Но ведь неудобство в паре левша–правша 

обоюдно. Кроме того, можно тренироваться с учетом 

рукости противника. Причины в другом. Во-первых, у 

левшей должно быть лучше время реакции, так как 

правой рукой управляет более медленное (рассудочное) 

левое полушарие, тогда, как левой – быстрое 

(автоматическое) правое (Костандов Э. А., 1978). Во-

вторых, в стрессовой ситуации поединка играет роль 

устойчивость правого полушария к стрессу. Поэтому 

высокие показатели левшей можно предсказать и в 

любом (―не ручном‖) виде спорта (шахматы, футбол, 

бег, прыжки, и др). Вообще любой стресс переключает 

левополушарное доминирование (рациональное 

поведение) на правополушарное (инстиктивное, 

автоматическое поведение, которое проявляется в 

состоянии страха, паники, ―эффекта толпы‖). Даже у 

правшей при дефиците времени левая рука более 

эффективно выполняет неожиданно возникающие и 

сложные действия (Гутник Б.И., 1990).  
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Глава 6.   

Асимметрия и половой диморфизм  

в этологии и психологии 

 

Особенности поведения мужского  

и женского пола  

В теории пола объясняются этологические 

особенности женского и мужского пола. В процессе 

эволюции в зонах дискомфорта и элиминации идет 

отбор в разных направлениях: у женского пола на 

―воспитуемость‖, ―адаптивность‖, ―обучаемость‖, а у 

мужского пола – на ―сообразительность‖, ―находчи-

вость‖ и ―изобретательность‖ в самом широком 

понимании этих слов. 

 

Особенности поведения женского пола нацелены 

на сохранение старого, уже освоенного и знакомого. Их 

можно охарактеризовать как совершенствование 

решений старых задач. В основе отношений самок со 

средой лежит гибкая ―уступчивость‖ (приспособиться, 

выжить, оставить потомство). Поэтому самки чаще 

отступают, ―уходят‖ от вредных факторов среды, 

больше подвержены их модифицирующему влиянию, 

более податливы и более эффективно обучаются. 

Женщины более конформны (Кон И., 1967) и больше 

подвержены групповому давлению (Ward et al., 1988). 

 

Поведенческие особенности мужского пола 

направлены на изменение старого. Они имеют характер 
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поиска новых решений. Отношения самцов со средой 

―бескомпромиссны‖ – неподходящие генотипы гибнут, 

подходящие – получают возможность оставить 

потомство. Они охотно вступают в контакт с 

различными факторами среды, проявляют более 

рискованное, ―исследовательское‖ поведение. Модифи-

цирующее влияние среды на них меньше, поэтому они 

хуже обучаются и менее конформны. Поведенческие 

особенности самцов можно трактовать как проявление 

находчивости в поиске новых путей, как новаторство 

первопроходцев, ориентированное на будущее.  

Особенности поведения правшей и левшей 

Широкая норма реакции правшей, как и женщин, 

позволяет им покинуть зоны отбора и повышает их 

приспособленность. Среди правшей, как и среди 

женщин, должно быть больше ведомых, консерваторов, 

конформистов, ортодоксов и коллективистов. 

 

Узкая норма реакции левшей, как и мужчин, теснее 

связывает их с отбором и снижает их 

приспособленность. Это обеспечивает попадание новой 

информации к левшам и мужскому полу. Аналогично 

тому, как каждый самец может передавать новые гены 

многим самкам (широкое сечение канала связи), левша 

передает новую информацию (навык, умение) многим 

правшам. Как это делается? Для этого они должны быть 

вожаками, лидерами, проповедниками, учителями, 

реформаторами, то есть людьми к которым 

прислушиваются, подражают, у которых учатся и 

перенимают опыт, за которыми следуют (см. список 

известных левшей с. 101).  
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Так как по эволюционной теории пола, андрогены 

это вещества ―приближающие‖ систему к среде, а 

эстрогены – ―удаляющие‖ от среды, то андрогенно-

эстрогенное соотношение (АЭС) у левшей, как и у 

мужчин, должно быть выше, чем у правшей и женщин. 

А поскольку оно определяет социальный иерархический 

ранг особи, то -особи чаще должны быть левшами 

(мужского пола), а -особи – правшами (женского пола). 

Прекрасной демонстрацией, могут служить 

этологические опыты со стадом обезьян, которые никак 

не могли извлечь бананы, засунутые в бамбуковые 

трубки, несмотря на то, что заранее обученная этому -
обезьяна делала это при всех, выталкивая банан 

палочкой. Но, как только обучили этому -обезьяну, 

научились все. 

 

Теория предсказывает поведенческо-

психологический латеральный диморфизм (ЛД) и 

изоморфизм между латеральным и половым 

диморфизмами. Психология транс особей (правшей), 

должна быть типично женской, адаптивная в стабильной 

среде, рациональная стратегия сохранения 

(консерватизм, законопослушный конформизм, 

коллективизм: ―поступай как все‖, ―шагай в ногу‖. В 

политике – умеренные соглашатели, центристы; в 

шахматах – осторожный позиционный стиль (только не 

проигрыш!); в пословицах – ―от добра добра не ищут‖, 

―тише едешь – дальше будешь‖, ―знакомый чѐрт лучше 

незнакомого ангела‖; в объединениях (партия, банда, 

толпа) – чаще ведомые. 

 

Психология цис особей (левшей) – типично 

мужская, адаптивная в изменчивой среде, 
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иррациональная стратегия перемен (реформаторы, 

инакомыслящие, индивидуалисты, бунтари, 

экстремисты, маргиналы, шагающие не в ногу, часто 

лидеры объединений); в политике – радикалы; в 

шахматах, – рискующий комбинационный стиль (только 

не ничья!), в пословицах – ―пан, или пропал‖, ―риск – 

благородное дело‖, ―всѐ или ничего‖, ―или грудь в 

крестах, или голова в кустах‖. 

Регуляция поведенческого доминирования 

Согласно обобщенному экологическому правилу в 

оптимальной среде должна расти роль консервативных 

подсистем (женского пола, правого полушария, 

левополушарного доминирования, транс особей), а в 

экстремальной, наоборот, – оперативных, 

реформаторских (мужского пола, левого полушария, 

правополушарности, цис особей). По полу это 

проявляется в переходе от матриархата к патриархату. 

Например, у слонов, в оптимальной среде возглавляет 

стадо старая самка, а в экстремальной – самец. 

Матриархат, встречается чаще на островах, в лесных и 

горных изолятах (где нет соседей и войн). То же самое 

по асимметрии: в спокойной обстановке доминирует 

социокультурное, рассудочное, но медленное, левое 

полушарие, а в стрессовой ситуации происходит 

переключение на биологическое, автоматическое, 

быстрое правое. 

Проблема терроризма и психология  

цис мужчин (левшей) 

“...террористы это люди, на которых 

 анти террорист бросает бомбы”. 

August et al., 2010 
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На пороге III тысячелетия терроризм, 

преступность, агрессия и войны становятся главной 

проблемой экопсихологии. Социальные корни и мотивы 

терроризма очень разнообразны и само явление мало 

изучено. Как правило это группы, организации и 

индивидуумы недовольные существующим 

общественным порядком и пытающиеся изменить его 

радикальными методами. В зависимости от точки 

зрения, ситуации (победа или поражение) и 

исторической перспективы, их считают также героями, 

мучениками, реформаторами и борцами за различные 

права и свободы. Четкое определение терроризма и 

террористов отсутствует, а некоторые звучат больше как 

анекдот (см. эпиграф). Террористическая деятельность 

активно используется и финансируется рядом ведущих 

мировых держав как орудие глобальной политики, 

поэтому их борьба с терроризмом, по сути, превратилась 

в ее имитацию. Мы не будем касаться политических 

аспектов проблемы терроризма, где уже давно стало 

понятно кто виноват и что надо делать (или не делать) 

(Кошкин, 2016). Попробуем разобраться с 

биологической точки зрения почему джин, которого 

Западный мир выпустил на свободу для реализации 

своих проектов не захотел лезть обратно в бутылку 

(Рис. 24). 

 

Во всем мире тратятся огромные деньги на 

обеспечение безопасности, досмотры в аэропортах, 

прослушивание разговоров, проверку почты и посылок и 

физическое уничтожение террористов. Спорят о том, 

нужно ли проверять всех без разбора или 

концентрироваться на группах риска. Второй подход 

позволяет экономить ресурсы, но его выбор тут же 
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ставит вопрос – какие факторы принимать в 

рассмотрение при определении таких групп.  

 

Можно отметить связь с полом и возрастом – 

большинство террористов это относительно молодые 

мужчины. Совместное применение теорий пола и 

асимметрии позволяет предложить новый подход к 

идентификации потенциальных групп риска. Любой 

экстремист (и гении и террористы) всегда на генном 

уровне, чаще мужчина (оперативная подсистема (ОП)), 

чем женщина (консервативная подсистема (КП)). На 

гормональном уровне (поведения, менталитета, 

психики), это чаще цис-особь (Ц, ОП), чем транс-особь 

(Т, КП). Это обусловлено тем, что разнообразие, 

дисперсия (σ) оперативных подсистем всегда больше, 

чем консервативных (σкп > σоп ). Пол и асимметрия 

создают четыре двойных фенотипа, возрастающей 

дисперсии: ТЖ < ТМ < ЦЖ < ЦМ. Группа цис мужчин, 

имеющая оба оперативных компонента экстремизма, 

Рис. 24. Cмертность от терроризма с 2000 по 2014 гг. 

(цит. по Global Therrorism Index, 2015). 
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является наиболее вероятным источником террористов 

(Геодакян В.А., 2006). 

 

Из теорий пола, асимметрии мозга и левшества 

также следует, что ―чем выше смертность левшей-

мужчин, тем выше их рождаемость‖ (принцип 

―оборачиваемости‖). Любой стресс будущих матерей 

повышает шанс рождения мальчиков левшей, главная 

особенность которых высокая дисперсия, разнообразие 

признаков. По своей природе такие дети – 

потенциальные лидеры и реформаторы. В результате из 

них могут вырасти или великие гуманисты, политики и 

ученые или террористы и преступники. Оба компонента 

экстремизма: пол и левшество – врожденные, но второй 

может изменить информация от среды (воспитание и 

образование: в семье, школе, на улице). 

 

В военных условиях вряд ли можно ожидать 

улучшения воспитания и образования, поэтому 

единственный, применяемый глобально, метод борьбы с 

терроризмом – войны в целых странах (Афганистан, 

Чечня, Ирак, Палестина), вызывая стресс населения, 

приводит к долговременному обратному эффекту – 

увеличивает число террористов. Увеличение числа 

потерь Американской коалиции в Афганистане 

свидетельствует об увеличении масштабов и 

эффективности террористических акций (Рис. 25). 

 

К такому же выводу пришли ученые, 

разработавшие математическую модель изменения числа 

сторонников экстремистских действий в зависимости от 

изменения в количестве наиболее активных 

экстремистов (August et al., 2010). Они предположили, 

что некоторые процессы, способствующие уменьшению 
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числа активных экстремистов (например, их аресты), 
приводят к увеличению числа пассивных сторонников 

(которые со временем могут превратиться в активистов) 

и к переходам людей из подгруппы равнодушных 

граждан в подгруппу пассивных сторонников. Согласно 

созданной авторами модели при определенном уровне 

"изъятия" активистов количество пассивных 

сторонников начинает расти скачкообразно. Из работы 

следует, что военизированные акции по устранению 

активных радикалов в итоге приводят к увеличению их 

числа. Ученые оговариваются, что негативный эффект 

может быть уменьшен, если зачистки не затрагивают 

мирных граждан и не сопровождаются чрезмерным 

насилием. 

 

Рис. 25. Число смертей военой коалиции в Афганистане  

с 2001 по 2013 гг (http:/icasualties.org/oef). 
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Глава 7.   

Асимметрия и половой диморфизм  

в патологии 

Уже давно были отмечены различия в 

повреждаемости полушарий, разных сторон тела и 

парных органов, а также связь заболеваемости с 

рукостью. Многие из этих заболеваний также связаны с 

полом больного.  

Чувствительность полушарий 

Многие данные свидетельствуют о том, что левое 

полушарие более чувствительно к повреждениям, чем 

правое. Например, общим симптомом значительного 

одностороннего повреждения мозга является частичный 

или полный паралич одной из сторон тела (гемиплегия). 

Правосторонний паралич по данным разных авторов 

может встречаться до 4-х раз чаще, чем левосторонний 

(Harris, Carlson, 1988). При поражении левого 

полушария чаще возникают афазии и апраксии, в то 

время как при поражении правого полушария 

наблюдаются более глубинные расстройства. Были 

отмечены также различия по полу. Так, Д. Кимура 

обнаружила, что афазия и апраксия у женщин чаще 

возникает в результате поражения передних отделов мозга, а 

у мужчин—задних (Кимура, 1992). 

Леворукость и патология 

Леворукость связана со многими физическими и 

умственными нарушениями, включая меньшую 

продолжительность жизни и апноэ во сне (Hoffstein, 



Глава 7. Асимметрия и половой диморфизм в патологии 

64 

1993), синдром дефицита внимания и гиперактивности 

(Comings, 1987), когнитивные (познавательные) 

недостатки в развитии болезни Альцгеймера (Doody et 

al, 1999). Леворукие имеют больше травм в спорте, дома, 

на работе и при вождении машины (U.S. News & World 

Report, 1993). Процент леворуких уменьшается с 

возрастом (Stellman et al, 1997). Много левшей среди 

недоношенных (O‘Callaghan et al., 1987), а также 

умственно отсталых детей. 

 

Левши чаще страдают от растройств центральной 

нервной системы, например, дефектов нервной трубки 

(Fraser, 1983), аутизма (Boucher, 1977; Colby, Parkinson, 

1977), алкоголизма (London, 1990; Nasrallah et al., 1983), 

психопатии (Ellis, 1990), заикания (Bishop, 1990), 

шизофрении (Lishman, McMeecan, 1976), синдрома 

расщелины нѐба (Fraser, Rex, 1984) и др. У левшей в 11 

раз больше шансов иметь дислексию (Geschwind, Behan, 

1982). Отмечают также, что мужчины, которые вообще 

более подвержены болезням развития нервной системы 

(Gualtieri, Hicks, 1985), одновременно, чаще бывают 

леворуки (Annett, 1985). 

Пол и латеральность в патологии 

Если какая-либо болезнь поражает чаще мужской 

пол (эпидемиологическое соотношение полов, ЭСП » 1) 

(―мужские‖ болезни: подагра, рак гортани, языка, 

пищевода, легких, прямой кишки), это значит, что 

появился новый губительный фактор среды и мужской 

пол ведет ―авангардные бои‖, ―разведку боем‖ в поиске 

новых путей эволюционного развития. Применяя 

шахматную терминологию, это дебютная фаза партии 

популяции со средой, которую играет (и жертвует), в 
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основном, мужской пол (например, по раку гортани, или 

легких в некоторых странах ЭСП = 25–30!).  

 

Теория асимметрии предсказывает, что болезни 

такого типа чаще должны встречаться в оперативных 

подсистемах. При этом соматические болезни чаще 

должны поражать правую половину тела, а если это 

психические расстройства, то левое полушарие.  

 

Если же женщины болеют чаще мужчин (ЭСП « 1) 

(―женские‖ (не гинекологические!) болезни: холецистит, 

ожирение с диабетом, опухоли щитовидной железы и 

др.), это означает, что мужской пол уже приспособился к 

данному фактору среды, и для мужского пола он уже 

стал безразличным, или даже полезным и необходимым, 

а для женского пола ещѐ продолжает оставаться 

губительным или вредным. Соматические болезни 

такого типа чаще должны встречаться слева, а 

психические расстройства – справа.  

Тератологическое правило полового  

и латерального диморфизма 

В эволюционной теории пола было 

сформулировано ―тератологическое правило полового 

диморфизма‖: Аномалии развития, имеющие 

―атавистическую‖ природу, чаще должны встречаться у 

женского пола, а ―футуристические‖ (―поиск‖, болезни 

века, цивилизации, урбанизации) – у мужского. 

Аналогично, можно сформулировать ―тератологическое 

правило латерального диморфизма‖: Аномалии развития 

парных органов, имеющие ―атавистическую‖ природу, 

чаще должны встречаться в консервативных 

подсистемах – на левой стороне тела и в правом 
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полушарии, а ―футуристические‖ (―поиск‖, болезни века, 

цивилизации, урбанизации) напротив, справа и в левом 

полушарии. 

 

Оба правила можно объединить в одно: Аномалии 

развития парных органов, имеющие ―атавистическую‖ 

природу, чаще должны встречаться у женщин, 

соматические – слева, мозговые (психические) – справа, 

а ―футуристические‖, напротив, у мужчин, соматические 

– справа, психические – слева. Соотношение полов и 

латеральности у больных с врожденными пороками и 

другими болезнями представлено в Табл. 2 (Геодакян 

С.В., 2014). 

Табл. 2.  Соотношение полов и латеральности у больных с 

врожденными  пороками и другими болезнями. 

Патология 
Соотношение 

полов, М / Ж 

Соотношение лате-

ральности, (Л / П) 

С преобладанием  

женского пола 
  

Врожденный  

вывих бедра 

0.19 [1] 

0.20 [2] 

0.13 [3]
 

0.27 [4] 

2 : 1 

Билатерально 25% 

Три почки 0.4 7 : 1 [5] 

Черепно-мозговые  

грыжи 
0.56 [1]  

Спинно-мозговые  

грыжи 
0.71  
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Варикозное расши- 

рение вен 
М < Ж Л > П 

С преобладанием  

мужского пола 
  

Агенезия почек 

односторонняя 

2 [1] 

2.1 [4] 
 

Постаксиальная 

полидактилия 
2 3 : 1 [6] 

Заячья губа 
2 [2] 

1.47 [4] 
2 : 1 [6] 

Агенезия почек 

двусторонняя 
2.6 [1]  

Врожденные по-

роки мочеполо- 

вой системы 

2.7 [3]  

Пилоростеноз 
5 [2] 

5.40 [3] 
 

Подагра ~ 10 Л < П 

 

[1] – Раевский, Шерман, 1976. [2] – Montagu, 1968. [3]
*
 –данные Куи 

(Cui, et al., 2005) получены на разнополых близнецах.  [4]
**

 – Riley, 

Halliday, 2002 данные за период с 1983–1994 гг. [5] – Dixon, 1910. 

[6] – Schnall, Smith, 1974. 

 

В процессе эволюции у человека происходило 

развитие прямохождения, поэтому у женщин чаще 
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встречаются осложнения, связанные с произошедшими 

перестройками: продольное плоскостопие (в 4 раза), 

варикозное расширение вен (чаще слева), остеопороз и 

переломы костей. Левосторонняя направленность 

наблюдалась у девушек как для поперечного (Л:П – 66,1 

и 1,7% ), так и для продольного уплощения стоп (Л:П – 

12,4 и 6%), а также для продольного плоскостопия (Л:П 

– 6,7 и 4,6%) (Коннова, 2009). У мужчин подагра 

встречается более чем в 10 раз чаще и справа. 

 

Аномалии развития. Врожденный вывих бедра 

также связан с развитием прямохождения. Он в 4–5 раз 

чаще встречается у девочек и чаще слева (60%) 

(Табл. 2). Отметим, что дети с этим дефектом лучше, 

чем нормальные, бегают на четвереньках и лазят по 

деревьям. В процессе эволюции выделительные органы 

подверглись редукции. Поэтому, появление трех почек 

можно, в определенном смысле, рассматривать как 

―атавистическую‖ тенденцию, а одной почки – как 

―футуристическую‖. Среди около 2000 новорожденных 

детей, появившихся на свет с одной почкой, было 

примерно в два раза больше мальчиков, в то время как 

среди 4000 детей с тремя почками примерно в 2.5 раза 

больше девочек. Третья почка встречалась в 7 из 8 

случаев на левой стороне (Dixon, 1910). 

 

Эта же картина наблюдается среди новорожденных 

детей со сверхнормативным числом ребер, позвонков, 

зубов и других органов, претерпевших в процессе 

эволюции редукцию числа, олигомеризацию, – среди 

них больше девочек. Среди же новорожденных с их 

нехваткой – наоборот, больше мальчиков. Можно 

привести также встречающиеся еще у Дарвина ссылки 

на сверхнормативные мышцы, которые в 1.5 раза чаще 
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обнаруживаются в трупах мужчин, чем женщин, и 

данные о частоте появления новорожденных с 6-м 

пальцем. Здесь также число мальчиков в 2 раза 

превышает число девочек (Дарвин, 1953). 

Патологии, связанные с асимметрией мозга 

Если по количественному признаку в популяции 

нет полового диморфизма, то кривые распределения 

этого признака для мужского и женского и общие для 

популяции (без учета пола) совпадают. В этих 

распределениях с двух сторон нормы (в медицинском 

смысле) простираются две зоны патологии (плюс и 

минус отклонения от нормы) (Рис. 26).  

Рис. 26.  Кривые распределения количественного признака  

X – степени асимметрии для женского (. . .)  

и мужского (----) пола в популяции.  

А, В – области патологии от недостаточной и 

чрезмерной асимметрии мозга; Б – область нормы; 

ПД – половой диморфизм по асимметрии. 

По оси абсцисс – значение признака X,  

по оси ординат – вероятности (частоты)  

особей с данным значением признака X. 
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При наличии полового диморфизма кривые 

распределения признака у мужского и женского пола, 

оставаясь внутри общей кривой, раздвигаются на 

величину полового диморфизма. Поэтому одна 

―общепопуляционная‖ зона патологии обогащается 

мужскими особями, а противоположная – женскими. Эти 

рассуждения дают возможность предсказать 

существование двух диаметрально противоположных 

типов патологии и даже дать перечень некоторых 

особенностей этих типов. Применительно к асимметрии 

мозга, например, можно предсказать существование 

двух типов психических болезней. 

 

Аномалии психики, связанные с недостаточной 

асимметрией (или ее отсутствием) должны до 2–4 раз 

чаще встречаться у женщин, сопровождаться малыми 

размерами мозолистого тела и большими – передней 

комиссуры, высоким индексом височной доли. 

Противоположный тип психической болезни чаще 

должен встречаться у мужчин, ему должны 

сопутствовать: чрезмерная асимметрия мозга, большие 

размеры мозолистого тела и малые – передней 

комиссуры, низкие значения индекса височной доли. 
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Глава 8.   

Проверка теории 

Эволюционный возраст функций и их 

локализация 

Очевидно, что большинство левополушарных 

функций: смысловое восприятие и воспроизведение 

речи, письмо, тонкие движения пальцев обеих рук, 

самосознание, абстрактное, аналитическое и логическое 

мышление, арифметический счет, музыкальная 

композиция явно эволюционно моложе, чем 

правополушарные: пространственно-зрительные, 

интуиция, музыка, интонационные особенности речи, 

грубые движения всей руки, конкретно-ситуационное 

мышление, эмбриональные признаки (Рис. 27).  

 

Рис. 27.  Левополушарные функции эволюционно  

моложе правополушарных. 
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Однако, эволюционный возраст некоторых 

функций не так очевиден. Например, эмоции: 

отрицательные – положительные; понимание: 

пространства – времени, существительных – глаголов, 

истинных и ложных высказываний.  

 

Эмоции. Как в филогенезе, так и в онтогенезе 

отрицательные эмоции появляются раньше 

положительных. У новорожденных детей плач 

опережает улыбку, у котят жалобный писк предшествует 

мурлыканию, у щенят скуление начинается на три 

месяца раньше виляния хвостом (Блум и соавт., 1988). 

Кроме того при функциональном угнетении мозга 

отрицательные эмоции исчезают последними и 

восстанавливаются первыми (Трауготт, 1957; Денисова, 

1978), что означает более древний возраст.  

 

Понимание пространства – времени. Если 

вспомнить мышление и лексику детей или 

представителей молодых культур (дикарей), то легко 

убедиться, что понимание пространства проще, чем 

времени; существительных проще, чем глаголов; 

истинные высказывания проще, чем ложные. 

Ориентация в пространстве приходит раньше, чем во 

времени; первые слова ребенка – чаще существитель-

ные, лукавство и ложь появляются позже. Пространство 

цветов также, видимо, можно считать эволюционно 

новым приобретением. Персонажи Гомера пользовались 

очень узким спектром названий цветовой гаммы. 

 

Слух. По той же логике, эволюционно старые 

звуки – средовые (шум дождя, ветра, моря, лай собаки, 

кашель) лучше должно улавливать левое ухо 

(информация поступает в правое полушарие), а 
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смысловые звуки (слова, числа) – правое. 

Эксперименты по дихотическому прослушиванию это 

предсказание полностью подтверждают (Blumstein et al., 

1975; Curry, 1967; Harris, 1978). ). Преимущество правого 

уха при прослушивании слогов было также показано в 

дихотических экспериментах у более чем 1100 

испытуемых в возрасте от 8 до 80 лет, мужчин и 

женщин, как право- так и леворуких (Kimura, 1967). При 

предъявлении числительных и одиночных пар слов дети 

от 5 до 11 лет воспроизводили те из них, которые были 

предъявлены правому уху (Bryden, Allard, 1981). 

 

Напротив, нелингвистические стимулы лучше 

воспринимались левым ухом (правое полушарие) 

(Kimura, 1967; Bryden, 1988; Grimshaw et al., 2003). 

Правая доля активировалась сильнее при 

прослушивании музыкальных инструментов (Hugdahl, 

2005; Hugdahl et al., 1999) и природных звуков (O‘Leary 

et al., 1996). Узнавание человека по голосу, более 

древнее, чем называние человека по имени, относится к 

функциям правого полушария (Балонов Л.Я., Деглин 

В.Л., 1976). 

 

Зрение. По зрительному рецептору, старые 

стимулы, вспышки света, лучше должны улавливаться в 

левом зрительном поле, тогда как новые – мелькание 

слов или чисел – в правом. Тахистоскопические 

эксперименты это подтверждают (Клименко С.М., 1984; 

Спрингер, Дейч 1983). У новорожденных и младенцев 

(5 нед) в ответ на вспышки света отмечена бóльшая 

активация правого полушария мозга (Wada, Davis, 1977). 

Пятилетние дети, которые ещѐ не знают букв, делали 

одинаковое число ошибок при их распознавании в 

правом и левом полях зрения. Те же дети в возрасте семи 
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лет, которые знали алфавит и начали читать, делали 

меньше ошибок при распознавании букв в правом 

зрительном поле (информация поступает в левое 

полушарие) (Jablonowska, Budohoska, 1976). 

Четырнадцатилетние дети лучше распознавали слова в 

правом зрительном поле (преимущество левого 

полушария), а лица – в левом поле (правое полушарие) 

(Szelag et al., 1992a, b). Фотографии (Gilbert, 1977), а 

также лица (Suberi et al., 1977) лучше узнаются при их 

предъявлении в левое поле зрения. Как люди, так и 

обезьяны-резусы имеют правополушарное предпочтение 

при различении лиц. При переворачивании лиц 

предпочтение исчезает. Это говорит о том, что 

перевернутые лица распознаются больше как 

геометрические картинки, а не как нормальные лица 

(Hamilton, Vermeire, 1991). Числа, буквы, слова лучше 

воспринимаются при их предъявлении в правое поле 

зрения (Симерницкая Э.Г. и др., 1978; Kimura, 1966). 

Калифорнийские ученые предлагали испытуемым 

обычные слова (древнее) и брэнды (моложе) отдельно в 

левом и правом зрительном поле. В полном согласии с 

теорией, лучшие результаты были по первым в левом 

зрительном поле, а по вторым – в правом. 

 

Тактильный рецептор. Новые (незнакомые) 

предметы на ощупь лучше должны узнаваться правой 

рукой, а старые (хорошо знакомые) – левой. Это 

предсказание теории также подтверждают 

многочисленные эксперименты по дигаптическому 

узнаванию предметов (Клименко С.М., 1984; Спрингер 

С., Дейч Г., 1983; Witelson, 1985). 

 

Рефлексы. Безусловные рефлексы, как более 

старые, должны быть сильнее слева (контролируются 
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правым полушарием), а условные (молодые) – справа 

(левым полушарием). Несмотря на видовую 

праворукость человека, хватательный рефлекс у 

новорожденных также сильнее выражен у левой руки. 

При этом участие ладони сильнее слева, а пальцев 

справа (MacNeilage, 1987). 

Эмбриогенез. Эмбриогенезом в целом 

(морфология: череп, скелет), как старой системой, 

должно управлять правое полушарие (Рис. 28). 

Поэтому, управляемая правым полушарием, левая 

сторона тела, должна быть крупнее, чем правая. Правое 

полушарие при рождении более развито (Geschwind, 

Galaburda, 1985; Geschwind, Behan, 1984). Установлен 

Рис. 28. У человека развитие эволюционно нового  

сосательного рефлекса определяет левое 

полушарие, а "старого" скелета – правое. 
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также правополушарный контроль внутриутробного 

развития человека (Walker, 1980). 

 

Новых признаков у эмбриона мало и левое 

полушарие (по теории – социокультурное) – почти 

пустое. Один из таких признаков – сосательный 

рефлекс (аналог и почти ровесник плаценты). Теория 

предсказывает, что эмбрион в утробе матери должен 

сосать большой палец правой руки, управляемой левым 

полушарием. Действительно, ультразвуковым методом 

было показано, что на 15-й неделе в 92% случаев 

эмбрион сосет палец правой руки (Hepper et al., 1991, 

2005) (Рис. 29). 

 

Полушарный контроль мышц рта. 

Левополушар-ный контроль вокализации и 

соответствующих структур рта был обнаружен у многих 

позвоночных, например лягушек (Bauer, 1993) и 

канареек (Nottebohm, 1977; Halle et al., 2004). Обезьяны 

мармозеты шире открывают правую сторону рта при 

общении, но левую сторону при выражении страха 

Рис. 29. Девять эмбрионов из десяти  

сосут палец правой руки. 
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(правополушарный контроль эмоций) (Hook-Costigan, 

Rogers, 1998). У человека также правая сторона рта 

более приспособлена для речи, а левая – для выражения 

эмоций (Graves, Goodglass, 1982; Graves, Potter, 1988). 

Дети в возрасте от 5 до 12 месяцев шире открывают 

правую сторону рта когда говорят и левую когда 

улыбаются (Holowka, Petitto, 2002). 

Возникновение новых функций при обучении 

Обучение пчѐл (Apis mellifera) различным запахам 

показало, что они реагируют лучше на тренировку через 

правую антенну (Letzkus et al., 2006). Аналогичные 

данные были получены при использовании цветовых 

стимулов. Пчѐлы использовали преимущественно 

правый глаз для обучения и распознавания объектов 

(Letzkus et al., 2008). 

Транслокация доминирования 

Речь является относительно новым эволюционным 

приобретерием (не больше 200,000 лет). Центры речи 

находятся в левом полушарии, там же находятся центры 

отвечающие за жестикуляцию у обезьян, когда они 

произносят звуки (Cantalupo, Hopkins, 2001). В то же время, 

более древние информационные процессы, необходимые 

для распознавания идентичности объектов, уже находятся в 

обеих полушариях. Так, пациенты с разделенными 

полушариями могли называть слова, предъявленные 

правому глазу (информация поступает в левое полушарие). 

В то же время они не могли произнести названия 

предметов, предъявленных левому глазу (информация 

поступает в правое полушарие), однако могли 

идентифицировать их выбирая левой рукой предмет, 

http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1519/867.full.html#ref-44#ref-44
http://rstb.royalsocietypublishing.org/content/364/1519/867.full.html#ref-45#ref-45
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соответствующий данному слову (Gazzaniga et al., 1996; 

Zaidel, Iacoboni, 2002). 

 

В 80-е гг. Д. Кимура (1992) обнаружила, что при 

афазии и апраксии у женщин поражаются чаще передние 

части левого полушария, а у мужчин – задние. Это 

объясняется тем, что накладываются два дихронизма по 

полу и асимметрии, то есть эти центры у женщин еще в 

передней части, у мужчин уже в задней. Предсказанная 

теорией транслокация из левого полушария в правое 

была подтверждена при выработке классического 

условного рефлекса у человека, собак и кошек. 

Активация центров в коре происходила по Z-маршруту: 

левая → правая лобные доли → левая → правая 

затылочные доли. Авторы пишут: ―…‖закон Геодакяна‖ 

в равной мере справедлив и для фило, и для онтогенеза, 

и для процесса индивидуального обучения‖ 

(Русалова М.Н., 1988; Симонов П.В. и др., 1995). Это 

явление можно объяснить совместным действием 3-х 

асимметрий с разным вкладом: человека > нематод > 

гидры. Также подкрепляет и расширяет теорию 

открытие такой же транслокации в гипоталамусе 

(Павлова И.В., 2001). 

 

Руки. У обезьян самые старые функции для рук, 

наверное, хватать, висеть (на ветвях дерева), тянуться за 

кормом, брать корм, срывать плоды. Явно новые 

функции руки для обезьяны – открывать крючок, 

шпингалет, откручивать гайку, печатать на машинке, 

крутить телефонный диск, пользоваться кнопкой звонка 

или выключателем и другими атрибутами цивилизации, 

которых не было в джунглях. Теория предсказывает, что 

первые должны управляться правым полушарием, 

вторые левым, то есть в первом случае должно быть 
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предпочтение и лучшие показатели левой руки, а во 

втором – правой. Специальные полевые наблюдения и 

эксперименты подтверждают такое предсказание 

(MacNeilage, 1987; Beck, Barton, 1972; Ettlinger, 1961, 

1964; Milner, 1969; Gautrin, 1970; Itani, 1957, 1963; 

Tokuda, 1969). В восьми исследованиях разных авторов, 

разными методиками на 700–800 обезьянах получен 

совершенно однозначный результат: тянуться и брать 

корм обезьяны предпочитают чаще левой рукой, а 

―манипулировать‖ правой. 

 

Обезьяны Старого света в экстремальных 

ситуациях берут детей левой рукой (Hatta, Koike, 1991). 

Обезьяны резус и шимпанзе предпочитают правую руку 

для действий требующих тонких движений (Hopkins et 

al., 1989; Morris et al., 1993). Сиаманги, шимпанзе, 

орангутаны, гориллы предпочитают правую конечность 

для начала наземного движения (MacNeilage, 1987). 

 

Ноги. Когда далекие предки человека переходили 

к прямохождению, новый центр управления возник в 

левом полушарии. Пока они овладевали хождением на 

двух ногах, левое полушарие решало связанные с ним 

проблемы: равновесия, сужения шейки аорты и создания 

клапанов в венах ног. Был период, когда двуногость 

была у мужчин уже генотипической, а у женщин еще 

фенотипической (за счет широкой нормы реакции, 

высокой обучаемости и конформности). Тогда, по новой 

теории, мужчины должны были быть правоногими, а 

спустя много поколений, после транслокации, стать 

левоногими. Поэтому, согласно закону рекапитуляции, в 

онтогенезе современного человека, в определенном 

возрасте ―детская правоногость‖ должна превращаться 

во ―взрослую левоногость‖.  
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Действительно, уже в первые сутки у 

новорожденного, поддерживаемого вертикально с 

сомкнутыми ножками, первый шагательный рефлекс 

(движение вперед) осуществляется чаще правой ножкой 

(Melekian, 1981). Правая нога преобладает в рефлексе 

переступания в возрасте 17, 51, 82 и 105 дней (Peters, 

Petrie, 1981 Petrie, Peters, 1980). Известно, что у детей 

частота левоногости увеличивается с возрастом (в 

противоположность леворукоcти) (Айрапетянц, 1987). 

Бонин (Bonin Von, 1962) установил, что у детей от 6 до 

12 лет больше правая бедренная кость, то есть они 

правоноги, а с 13 до 20 лет – левая! Такое парадоксаль-

ное явление никак иначе не объяснить. 

 

Во многих исследованиях установлено, что люди 

предпочитают левую ногу для опоры и балансирования, 

в частности, при прыжках или ударах по мячу. В спорте 

при движениях нижних конечностей, связанных с 

выбором толчковой ноги, поворотами и вращениями, с 

возрастом увеличивается доминирование левой ноги 

(Саидов А.А., 1983). Левая нога чаще используется как 

толчковая при прыжках в длину и высоту, беге на 

короткие дистанции (Амбаров Э.Х., 1909), а также при 
выполнении прыжков на льду (Староста В., 1963).  

 

В тоже время, во многих случаях новые движения, 

координационно сложные приемы, лучше выполняются 

правой ногой. Точность удара правой ведущей ногой у 

футболистов более чем в два раза выше, чем левой 

(Амбаров Э.Х., 1909; Медников Р.Н., 1975). Правши 

больше используют правую ногу для активностей, требующих 

тонких манипуляций и пристального внимания (Peters, 1988). 

Педали управления автомобилем расположены для 
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преимущественного управления правой ногой. Под 
ней расположен ножной тормоз и педаль газа, а под 
левой – только педаль сцепления. 

 

В отличие от рук, имеющих много новых функций, 

у ног их мало. Этим объясняется, что человек, как вид 

праворук (на ~90%) и левоног (Касинов, Никитюк, 

1975). Если же тестировать руки по старой функции 

(хватательной), а ноги по новой (писать, рисовать), то 

теория предсказывает диаметрально противоположный 

вывод: человек, как вид, окажется леворук 

(хватательный рефлекс) и правоног (Табл. 3). Это легко 

проверить представив, что пишете ногой по песку 

(чтобы не вовлекать опорную ногу при этом лучше 

сидеть). 

 
Табл. 3.  Преобладающие органы в зависимости  

от эволюционного возраста функций. 

Орган 
Функции 

Старые Новые 

   

Полушарие 

ЛП:ПП = 98:2 

Правое  

полушарие 

Левое  

полушарие 

Руки 

ЛР:ПР = 90:10 
Левая рука  

Хватать, 

Тянуться 

Висеть 

Правая рука 

Писать, рисовать, 

манипулировать 

Ноги Левая нога 

Стоять 

Отталкиваться 

Правая нога 

Писать, рисовать ногой 

Финты с мячом 

Управление педалями 

автомобиля 
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Почки. Возьмем в качестве признака высоту 

расположения почек у человека на фоне позвонков. Как 

известно у плода человека, первоначально низко 

расположенные почки, перемещаются вверх (Почки. 

БМЭ, 1983, с. 429), и у новорожденного они располо-

жены выше, чем у плода (Почки. БМЭ, 1983, с. 430). Это 

перемещение продолжается и после рождения. Стало 

быть, по закону рекапитуляции можно считать, что 

эволюционно почки поднимаются вверх. Тогда, согласно 

теории пола, можно предсказать, что у мужчин, как у 

эволюционного ―авангарда‖ популяции, почки должны 

быть расположены выше, чем у женщин. Такое 

предсказание теории полностью подтверждается (Почки. 

БМЭ, 1983, с. 429). 

 

Применив теорию асимметрии, можно сказать, что 

на первых порах, когда началось поднятие почек вверх, 

центр управления находился в левом полушарии, и 

следовательно эволюционным ―авангардом‖ выступала 

правая почка. По прошествии латерального дихронизма, 

центр управления процессом поднятия почек 

транслоцирует из левого полушария в правое, и 

доминирующей стороной становится левая. Значит по 

закону рекапитуляции, в какой то момент ―детская 

правосторонность‖ (правая почка выше левой) должна 

превратиться во ―взрослую левосторонность‖ (Рис. 30). 

То есть, у взрослых левая почка будет расположена 

выше правой. И действительно, ―правая почка в норме 

располагается обычно на 2–3 см ниже левой...‖ (Почки. 

БМЭ, 1983, с. 429). Верхний полюс правой почки 

обычно достигает уровня 12-го межреберья, верхний 

полюс левой – на уровне 11-го ребра). 
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“Правила сопряженных диморфизмов” 

Проверка ―правил сопряженных диморфизмов‖ 

(Гл. 3) позволяет судить о правильности обеих теорий 

(пола и асимметрии). Таких правил – три пары: для 

нормы, патологии и врожденных аномалий развития. 

 

Норма. Для проверки возьмем для одного и того 

же признака 5 величин: направление эволюции 

признака, и четыре значения признака: у женщин слева 

(ЖЛ) и справа (ЖП), и у мужчин слева (МЛ) и справа 

(МП). Обычно левая почка несколько больше правой. 

Данные по рентгено-анатомическому исследованию 

средних размеров правых и левых почек у мужчин и 

женщин приведены в Табл. 4. (Moѐll, 1956, цит. по 

Почки. БМЭ, 1983, с. 431).  

 

Значения полового диморфизма (М > Ж) как по 

длине (1.049), так и по ширине (1.088) говорят об 

увеличении размеров почек. Значения латерального 

диморфизма (Л > П; 1.023 и 1.016) говорят об 

Рис. 30.  У взрослых левая почка обычно  

расположена выше правой. 
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изменениях в предсказанном теорией направлениях 

(увеличение размеров от Ж → М и от П → Л). Видно, 

что векторы полового и латерального диморфизмов 

совпадают. Так как эволюция идет в направлении 

увеличения величины левой почки, наиболее 

продвинутой должна быть левая почка у мужчин 

(13.2 х 6.3 см), а наиболее отстающая – правая почка у 

женщин (12.3 х 5.7 см).  

Табл. 4.  Средние размеры левых и правых почек  

у мужчин и женщин 

Длина, см Ширина, см 

 М Ж М/Ж М Ж М/Ж 

Левая 13.2 12.6 1.048 6.3 5.9 1.068 

Правая 12.9 12.3 1.049 6.2 5.7 1.088 

Л/П 1.023 1.024  1.016 1.035  

 

Патология. Соотношение полов и латеральности у 

больных с врожденными пороками и другими болезнями 

представлено в Табл. 2 (Гл. 7). Видно, что для ряда 

патологий и аномалий развития направления полового и 

латерального диморфизмов совпадают. 
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Глава 9.   

Предсказания 

Явления пола и асимметрии взаимосвязаны и 

решение проблемы в одной области помогает найти 

решение в другой, точно также как в кроссворде 

нахождение любого слова по горизонтали облегчает 

поиск вертикальных. Особенно значимыми являются 

совместные предсказания обеих теорий. Часть из них 

подтверждаются известными литературными данными и 

специально поставленными экспериментами, другие ещѐ 

не проверены. 

Предсказания теории асимметрии 

 У гидр самые древние органы размножения, почки, 

должны быть расположены ближе к подошве, затем 

несколько выше, более молодые яичники, и еще выше 

самые молодые семенники (Гл. 1). 

 У дождевых червей яичники должны располагаться 

ближе к хвосту, чем семенники (Гл. 1). 

 Потоки информации от среды создают в организме и 

полушариях мозга еѐ градиенты, тогда асимметрия по 

оси ‗правое–левое‘, накладываясь на фон реликтовой 

асимметрии ‗зад–перед‘, должна распространяться 

спереди назад. При этом правая сторона тела должна 

опережать левую. 

 Парные органы билатерально симметричных форм 

возникали, видимо из непарных. И те и другие 

вначале должны быть симметричны, а потом 

становиться асимметричными; при этом, старые 

функции контролируемые правым полушарием через 
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основную контра связь должны доминировать слева, а 

новые – справа. 

 Парные органы. Новые функции приобретает, как 

правило, доминантный орган (чаще правый), а старые 

функции сохраняет за собой субординатный орган 

(чаще левый) (Гл. 4). 

 Функции, управляемые оперативным полушарием 

(левым), должны быть эволюционно ―моложе‖, 

функций, управляемых консервативным (правым). 

 Эволюционно старые звуки – средовые (шум дождя, 

ветра, моря, лай собаки, кашель) лучше должно 

улавливать левое ухо, а смысловые звуки (слова, 

числа) – правое (Гл. 8). 

 По зрительному рецептору, старые стимулы, вспышку 

света, лучше должны улавливаться в левом 

зрительном поле, тогда как новые – мелькание слов 

или чисел – в правом (Гл. 8). 

 По тактильному рецептору: новые (незнакомые) 

предметы на ощупь лучше должны узнаваться правой 

рукой, а старые (хорошо знакомые) – левой. 

 Безусловные и условные рефлексы. Безусловные 

рефлексы, как более старые, должны должны быть 

сильнее слева (контролируются правым полушарием), 

а условные (молодые) – справа (левым полушарием). 

 Эмбриогенез. Эмбриогенезом в целом (морфология: 

череп, скелет), как старой системой, должно 

управлять правое полушарие. Управляемая правым 

полушарием, левая сторона тела, должна быть 

крупнее, чем правая. Степень ―левополушарности‖ 

(ЛП / ПП) должна быть минимальна для эмбриона и 

расти в онтогенезе. 

 Руки. Старые функции рук (хватать) должны 

управляться правым полушарием, а новые – левым, то 

есть в первом случае должно быть предпочтение и 
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лучшие показатели левой руки, а во втором – правой. 

В частности, если предложить обезьянам два варианта 

получения корма: грубым (горстью, большим куском) 

и тонким движением (извлекая за тонкий волосок, 

собирая крохи), то в первом случае должно быть 

предпочтение левой руки, а во втором – правой. Ту же 

тенденцию можно предсказать и у детей при 

манипуляции мелкими и крупными предметами. 

 Поскольку ―инструментальные‖ функции рук у 

человека явно моложе ―неинструментальных‖, 

праворукость по первым должна быть выше, чем по 

вторым (Гл. 8). 

 Если тестировать ноги по новым функциям (писать, 

рисовать), то доминировать должна правая нога. 

 Максимальных значений асимметрии можно ожидать 

у интенсивно эволюционирующих видов. Это прежде 

всего селекционные (сельскохозяйственные, 

домашние виды), синантропные, возможно, 

дрессируемые животные.  

 Можно предсказать повышенную латерализацию в 

гибридных, гетерозиготных популяциях в развитых 

странах по сравнению с развивающимися, у 

городского населения по сравнению с сельским, 

зависимость от образования, то есть во всех случаях, 

когда левое полушарие испытывает большие 

экологические нагрузки. 

 Дисперсия в популяции по левым полушариям 

должна быть больше чем по правым. 

 Согласно ―Онтогенетическому правилу полового 

диморфизма‖ асимметрия мозга с возрастом должна 

расти. 

 Клиническая смерть левого полушария должна 

наступать раньше, чем правого. Оно должно засыпать 

раньше, а просыпаться позже, чем правое. 
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 В филогенезе центры функций в мозге сначала 

должны перемещаться в коре по ―Z‖ маршруту (левая 

лобная доля – правая лобная доля – левая затылочная 

доля – правая затылочная доля), затем переходить в 

подкорку где весь маршрут повторяется (Гл. 3).  

 В филогенезе различных видов теория предсказывает 

существование переходов: билатеральность → 

→ левополушарность → правополушарность и 

соответствующих им переходов в доминировании 

различных органов от симметрии к асимметрии. 

 Фило-, онтогенетический переход от амбидекстрии 

через праворукость к леворукости позволяет также 

предсказать существование в онтогенезе праворукой 

промежуточной фазы по всем функциям левой руки, и 

отсутствие аналогичной леворукой фазы по функциям 

правой руки. 

 Так как у ставшего двуногим предка человека должна 

была доминировать правая нога, в онтогенезе 

современного человека ―детская правоногость‖ 

должна превращаться во ‖взрослую левоногость‖. 

 Транслокация доминирования с правой ноги на левую 

в онтогенезе у девушек должна происходить позже, 

чем у юношей. 

 Обучение новому навыку правой руки левши должно 

быть эффективнее при упражнении левой руки, чем 

самой правой. 

 Не только в ―ручном‖ (бокс, гольф, теннис), но и в 

любом (―не ручном‖) виде спорта (шахматы, футбол, 

бег, прыжки) среди рекордсменов должно быть много 

левшей.  

 Должна существовать связь между 4-мя типами 

фенотипов и особенностями их письма. Примерные 

частоты этих типов должны быть: ЛТр ~90%, 

ЛЦр  ~9%, ПТр  ~0.9% и ПЦр  ~0.1% (Гл. 4). 
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 Бóльшая дисперсия левшей. Норма реакции цис 

особей (левшей) должна быть ýже, значит, 

фенотипическая дисперсия – шире, чем транс особей 

(правшей). 

Совместные предсказания теорий пола  

и асимметрии 

 В случаях экологического и психологического стресса 

и дискомфорта: среди межрасовых, межнациональ-

ных гибридов, в высокогорных, сейсмических, 

экологически неблагополучных районах, после 

землетрясений, войн, геноцида, голода, переселений и 

других природных и социальных сдвигов, должна 

повышаться рождаемость (и смертность) мужского 

пола и рождаемость левшей. 

 Резкое падение в России в 90-е годы средней 

продолжительности жизни мужчин по сравнению с 

женщинами (половой диморфизм 14–15 лет!) должно 

сопровождаться одновременным ростом рождаемости 

мальчиков и левшей. В то время как рост 

рождаемости девочек в оптимальной среде (и падение 

смертности) должен сопровождаться ростом 

правшества. 

 Увеличение рождаемости девочек у пилотов 

высотной авиации, водолазов, анестезиологов и 

мужчин некоторых других профессий должно 

сопровождаться увеличением процента праворуких 

детей (Геодакян В., Геодакян К., 1997). 

 Если существуют двудомные триаксиально 

асимметричные растения, то у них должен быть 

половой диморфизм по всем признакам, имеющим 

латеральный диморфизм. 
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 У бассетов и спаниелей самое длинное ухо должно 

быть правое у самцов, а самое короткое – левое у 

самок. 

 Так как асимметрия полушарий мозга является 

эволюционно-молодым признаком, можно предска-

зать наличие полового диморфизма по нему, то есть 

мозг у мужчин должен отличаться большей 

асимметрией, чем у женщин (Геодакян, 1980). 

 По всем новациям асимметрии мозга, возникшим у 

плацентарных млекопитающих, теория пола также 

предсказывает существование полового диморфизма 

(более развитый признак у мужского пола) (Геодакян, 

1980). 

 Мозолистое тело. Можно предсказать бóльшее число 

нервных волокон в мозолистом теле у мужчин, чем у 

женщин.  

 Ипси связи. Можно предсказать бóльшее число 

нервных волокон в ипси связях у мужчин, чем у 

женщин. 

 Хватательный рефлекс (угасающий признак у 

человека) должен быть максимален у девочек слева и 

минимален у мальчиков справа. 

 Ширина лопаток у человека (новый признак) должна 

быть максимальна у мальчиков справа и минимальна 

у девочек слева. 

 Центры управления функций дислокационного 

возраста должны быть: у женщин билатеральны, у 

мужчин – левополушарны; транслокационного: у 

женщин – левополушарны, у мужчин – 

правополушарны; а релокационного: у женщин – 

правополушарны, у мужчин – билатеральны. 

 Обоняние. Так как обоняние у человека утрачивается, 

то у правого полушария оно должно быть лучше, чем 

у левого. Из теории пола также следует, что у женщин 
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обоняние должно быть лучше, чем у мужчин, а у 

детей лучше, чем у взрослых. Обоняние должно быть 

максимально у девочек справа и минимально у 

мальчиков слева. 

 Глаза. Поскольку глаза в процессе эволюции 

постепенно передвигались с боков (как у лошадей) на 

лицо, у мужчин в среднем глаза должны быть 

немного ближе к носу, чем у женщин. При этом 

правый глаз всегда чуть ближе к носу, чем левый 

(Рис. 31). Периферийное зрение у женщин развито 

лучше, а глазомер – хуже, чем у мужчин. 

 У человека более квадратная глазница должна быть 

правая у мужчин, а более круглая – левая у женщин 

(Рис. 31). 

 Зубы. Зубы у людей постепенно мельчают. Поэтому, 

самые мелкие зубы должны быть у мужчин справа, а 

самые крупные – у женщин слева. 

Рис. 31. Предсказанные особенности морфологии  

строения черепа:  

правая глазница более квадратная 

правый глаз чуть ближе к носу, чем левый  

самые мелкие зубы должны быть справа. 
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 Уши. Правое ухо обычно немного выше, чем левое, 

при этом, самое высокое расположение уха – справа у 

мужчин, а самое низкое – слева у женщин.  

 Руки. Углы отведения большого пальца от остальных 

и кручения вокруг своей оси должны быть у мужчин 

больше, чем у женщин и справа больше, чем слева. 

 Почки. Поскольку эволюционно почки поднимаются 

вверх, согласно теории пола, можно предсказать, что 

у мужчин, как у эволюционного ―авангарда‖ 

популяции, почки должны быть расположены выше, 

чем у женщин. У детей левая почка должна быть 

расположена ниже правой, а у взрослых – выше. 

 Обобщенный портрет. Левая половина лица должна 

быть больше похожа на мать, а правая – на отца 

(Рис. 32). Поэтому, если из двух левых половин 

портрета составить одно целое лицо, а из двух правых 

– другое, то первое больше будет похоже на мать и 

сестер, а второе – на отца и братьев.  

 Групповой обобщенный портрет из 2-х левых 

половин должен быть четче, чем из правых. 

 В филогенезе у человека происходил переход рукости 

от амбидекстрии через праворукость к леворукости. 

Поскольку эволюционные преобразования 

затрагивают прежде мужской пол, то смена рукости в 

филогенезе должна сопровождаться ростом 

соотношения полов. То есть, в этих группах должна 

расти доля мужчин.  

 Андрогенно-эстрогенное соотношение у левшей и 

мужчин должно быть выше, чем у правшей и 

женщин. 

 Среди особей с высоким социально-иерархический 

рангом (-особей) должно быть больше левшей 
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(мужского пола), а среди -особей – правшей 

(женского пола). 

 Психология транс особей (правшей), должна быть 
типично женской, адаптивная в стабильной среде, 

рациональная стратегия сохранения (консерватизм, 

законопослушный конформизм, коллективизм). 

Психология цис особей (левшей) – типично мужская, 

адаптивная в изменчивой среде, ирациональная 

стратегия перемен (реформаторы, инакомыслящие, 

индивидуалисты, бунтари, экстремисты, маргиналы, 

Рис. 32. Изображения одного и того же лица (А) из двух 

левых (Б) и двух правых (В) половин. 

Измерения параметров лица у мужчин и женщин 

показали, что правая его половина по сравнению с 

левой, имеет более выраженные поперечные размеры, 

что придает лицу более грубые, мужественные 

черты, присущие мужскому полу.  

Левая половина лица имеет более выраженные 

продольные размеры, без грубых боковых очертаний, 

что придает ему мягкость, плавность линий и 

женственность. 
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шагающие не в ногу). Среди лидеров объединений 

должно быть больше мужчин левшей. 

 Правое "внутреннее" полушарие должно отличаться 

от "внешнего" (левого) пониженной частотой 

нарушений и аномалий; меньшим значением 

соотношения полов (М/Ж) у больных раком. В нем 

чаще должны встречаться аномалии, имеющие 

"атавистическую" природу. 

 Болезни и аномалии развития парных органов, 

имеющие ―атавистическую‖ природу, чаще должны 

встречаться у женщин, соматические – слева, 

мозговые (психические) – справа, а 

―футуристические‖ (―поиск‖, болезни века, 

цивилизации, урбанизации) напротив, у мужчин, 

соматические – справа, психические – слева. 

 Рудиментарные парные органы чаще и крупнее 

должны быть слева. 

 Аномалии психики, связанные с недостаточной 

асимметрией (или ее отсутствием) чаще должны 

встречаться у женщин, и должны сопровождаться 

малыми размерами мозолистого тела и большими – 

передней комиссуры, высоким индексом височной 

доли. 

 Аномалии психики, связанные с чрезмерной 

асимметрией чаще должны встречаться у мужчин. Им 

должны сопутствовать большие размеры мозолистого 

тела и малые – передней комиссуры, низкие значения 

индекса височной доли. 
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Глава 10.   

Критика и отношение к другим теориям 

 

Критика основных положений теории асимметрии 

в литературе отсутствует. Теория дополняет и развивает 

теорию В. Беклемишева об эволюции асимметрии и не 

противоречит другим теориям в данной области. Так 

теория Гешвинда-Галабурда (Geschwind, Galaburda, 

1987), связывающая леворукость с повышенным 

уровнем тестостерона, акцентирует внимание на 

механизмах явления, которые в теории асимметрии 

почти не обсуждаются. Сам В. Геодакян (1992) отмечал, 

что теории противоречат данные З.В. Денисовой (1978), 

которая показала, что центры музыки и юмора находятся 

в правом полушарии, в то время как по теории в правом 

полушарии должны быть старые, ―нетворческие‖ версии, 

а творческие должны находиться в левом полушарии.  

 

Асимметрия яичек. По теории правое яичко 

должно лидировать при опускании из брюшной полости 

и, соответственно, должно опускаться ниже. Поскольку 

отмечено, что у человека правое яичко больше и тяжелее 

левого (Chang et al., 1960), можно также ожидать, что 

оно будет располагаться ниже. Однако в ряде работ было 

установлено, что у человека правое яичко чаще 

располагается выше левого (Bogaert, 1997). 

Наблюдаемую картину пытаются объяснить более 

развитыми мышцами на одной стороне по сравнению с 

другой (Chang et al., 1960) и/ или различной длиной и 

позицией сосудов (Antliff, Shampo, 1959; McManus 

2002). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%93%D0%B5%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%E2%80%94_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%92._%D0%90._%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%8F%D0%BD%D0%B0&stable=0#cite_note-Chang-43
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Все существующие теории асимметрии трактуют 

еѐ в рамках зеркальной (то есть одномерной) 

асимметрии. Это неверный подход. Так как живые 

системы трехмерны и эволюционируют во времени, их 

описание требует 4-х координат. Размерность теории 

должна быть не меньше размерности явления, поэтому 

существующие теории не могут объяснить адаптивность 

латерализации, еѐ тесную связь с полом, картину 

доминирования и имеют слабую предсказательную 

способность.  

 

В отличие от одних теорий, считающих 

асимметрию мозга уникальным свойством человека 

(обусловленным речью, праворукостью, самосознанием), 

новая теория рассматривает еѐ, как проявление 

фундаментальной, общей для всех живых систем, 

эволюционной закономерности. В отличие от других 

(модных) теорий, считающих праворукость нормой, а 

леворукость – патологией (аномалией развития, родовой 

травмой), новая теория трактует цис- и транс-руких, как 

нормальные, адаптивные фенотипы для стабильной и 

изменчивой сред, регулирующие поведенческую 

пластичность общества: они. делают то же самое, что и 

пол на уровне генов. Такой изоморфизм позволяет 

отбросить эти теории. Ведь нелепо утверждать, что пол 

– уникально-человеческое явление, или женский пол – 

норма, а мужской – патология, а это равнозначно. 

Просто, пол более очевидный признак, чем асимметрия 

мозга, а низкая приспособленность левшей, как и у 

мужчин в стабильной среде, такая же адаптация 

популяции. 
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Заключение 

Эволюционный смысл явлений пола и асимметрии 

состоит в локализации риска: поиска, проверки и отбора 

новых признаков и функций в оперативной подсистеме 

до их передачи и закрепления в консервативной. Это 

достигается дихронной эволюцией, когда оперативная 

подсистема эволюционирует раньше консервативной. 

Так, эволюция мужского пола опережает женского, а 

левого полушария мозга – правого.  

 

Поэтому, предлагаемые теории пола и асимметрии 

добавляют еще два новых параметра к классической 

триаде наук, используемых для изучения эволюции 

(палеонтология, сравнительная анатомия и 

эмбриология). Это половой диморфизм и латеральная 

асимметрия. Эти параметры показывают направление 

эволюции признаков, и для поведенческих и 

психологических признаков они являются единственным 

источником эволюционной информации.  

 

Изложенная концепция связывает между собой три 

фундаментальных явления – эволюции, пола и 

латеральности, устанавливает связи между векторами 

полового и латерального диморфизмов (они должны 

совпадать между собой и с вектором эволюции), а также 

соотношениями полов (М/Ж) и левшества (Ц/Т). Она 

объясняет биологические предпосылки терроризма, 

негативный результат глобального метода борьбы с ним 

и дает подход для поиска альтернативы. Она позволяет 

предсказывать новые, ниоткуда иначе не следующие 

факты и может служить основой для дальнейших 

исследований.  
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Человек будущего – человек асимметричный? 

“…красота - это биологическая целесообразность.” 

Иван Ефремов "Лезвие бритвы", 1963. 

 

“В нашем восприятии привлекательности  

есть эволюционная основа.” 

Edler, Orth, 2001 

 

Из теории следует, что будущее за триаксиально 

асимметричными организмами и человек будущего 

будет асимметричным. Бóльшая эволюционная 

продвинутость триаксиально асимметричных форм не 

всем может понравиться по чисто эстетическим 

соображениям. Более симметричные лица мужчин и 

женщин считаются более привлекательными (Wade, 

2010). Считается также, что у более симметричных 

людей меньше генетических дефектов (Бердникова Е., 

1996). Но ведь вкусы тоже эволюционируют. 

Представим себе, что каждый изображенный на рис. 33 

организмов, подумал бы о своем и других типах. И 

может для ―триаксиальных‖ вкусов, ―билатеральная‖ 

красота современных людей будет казаться несколько 

старомодной, как нам ―радиальная‖ красота медузы.  

 

Рис. 33. Какой тип симметрии более красивый? 
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Интересные факты о левшах 

13 августа Международный день левшей (International 

Left-Handers Day) 

Во многих культурах левшество ассоцируется с чем-то 

плохим; в разных языках ―левый‖ означает: незаконный 

(русск.), неуклюжий (фр.), лживый (ит.), хитрый (исп.), 

невезучий (арм).  

Встать с левой ноги  –  быть в плохом настроении. 

Ходить налево  –  изменять 

"Правый" и "правильный" имеют связь почти во всех 

индоевропейских языках. 

Ключевого помощника руководитель называет своей 

―правой рукой‖. 

На Руси изба делилась на две половины. В правой 

проживали мужчины, а в левой женщины. 

Во время богослужений женщины и мужчины всегда 

стояли в разных местах. Мужчины занимали правую 

половину храма, а женщины – левую. 

В христианстве считается, что на правом плече у 

человека сидит ангел-хранитель, а на левом – дьявол. 

Поэтому пойти налево означало принять сторону 

искусителя, согрешить. 

В Исламе при совершении ―чистых‖ дел (еда, питьѐ, 

одевание) предпочтение отдаѐтся правой руке (стороне), 

а при совершении ―грязных‖ дел (подмывание, 

отсмаркивание, раздевание) – левой руке (стороне).* 

Шайтан ест и пьѐт левой рукой.* 

_______________________________________________ 
*  Википедия ―Правая и левая сторона в исламе‖ 
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В день Божьего суда каждого человека сопровождают 

два ангела. Ангел, находящийся с правой стороны, 

записывает добрые дела человека, а ангел, находящийся 

слева, записывает его грехи.* 

Переучивание левшей приводит к серьезным 

невротическим расстройствам: тикам, заиканиям, 

недержанию мочи, дислексии и эпилепсии. 

 

Люди в два раза чаще поворачивают голову вправо при 

поцелуе (Güntürkün, 2003). Количество пар, 

повернувших голову при поцелуе вправо почти в два 

раза больше чем влево: (64,5% : 35,5%; n = 4124) 

(Рис. 34, 35). 

 

     
 
Рис. 34.      Рис. 35.   

Огюст Роден «Поцелуй».   
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Известные левши 

Рис. 36.  Известные левши. 

Выдающиеся музыканты: Никколо Паганини, 

Вольфгант Амадей Моцарт, Людвиг Ван Бетховен, 

Роберт Шуман, Фредерик Шопен, Сергей Прокофьев, 

Сергей Рахманинов, Энрике Карузо, а также Пол 

Маккартни, Боб Дилан, Курт Кобэйн, Джими Хендрикс, 

Стинг, Мирей Матье, Селин Дион, Дэвид Боуи. 

 

Актеры: Чарли Чаплин, Грета Гарбо, Мэрилин Монро, 

Роберт Де Ниро, Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, 

Дэвид Духовны, Вупи Голдберг, Анжелина Джоли, Том 

Круз, Николь Кидман, Джулия Робертс, Брюс Уиллис, 
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Деми Мур, Мила Йовович, Киану Ривз, Джим Керри, 

Дрю Берримор, Пирс Броснан, Сара Джессика Паркер, 

Скарлетт Йоханссон, Джессика Альба и многие другие. 

 

Художники: Микеланджело, Рафаэль, Питер Пауль 

Рубенс, Альбрехт Дюрер, Пабло Пикассо, Огюст Роден, 

Анри Тулуз-Лотрек. 

 

Философы и писатели: Аристотель, Франц Кафка, 

Фридрих Ницше, Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин, Н. Лесков, 

В. Даль, Герберт Уэллс, Ганс Христиан Андерсен, 

Джеймс Кэмерон, Льюис Кэрролл, Марк Твен. 

 

Ученые и предприниматели: Леонардо да Винчи, 

Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн, Иван Петрович 

Павлов, Дмитрий Иванович Менделеев, Никола Тесла, 

Генри Форд, Билл Гейтс и Рокфеллеры. 

 

Спортсмены*: Пеле, Диего Марадона, Мишель 

Платини, Олег Блохин, Бобби Чарльтон, Мария 

Шарапова, Моника Селеш, Мартина Навратилова. 

 

Полководцы и политики: Александр Македонский, Гай 

Юлий Цезарь, Тиберий, Жанна д'Арк, Наполеон 

Бонапарт, Карл Великий, Отто Бисмарк, королева 

Виктория, Уинстон Черчилль, Биньямин Нетаньяху, 

Фидель Кастро, Махатма Ганди, Бенджамин Франклин, 

Рональд Рейган, Джорж Буш старший и младший, Билл 

Клинтон, Альберт Гор, Коллин Пауэл, Барак Обама и 

скрытый левша Владимир Путин. 

______________________________________________ 
*  Список боксеров-левшей - List of southpaw stance boxers. 

Википедия  site:360wiki.ru     
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Словарь 

Адаптация Приспособление. 

Актиноморф-

ный 

цветок, имеющий не менее двух плоскостей 

симметрии, проведѐнных вертикально через 

центр цветка и делящих его на две равные 

половины 

Антропогенез (от греческих слов anthropos – человек и 

genesis – происхождение) – процесс 

происхождения и формирования человека. 

Асимметрия отсутствие или нарушение симметрии 

Апра ксия нарушение целенаправленных движений и 

действий при сохранности составляющих их 

элементарных движений 

Афазия нарушение способности различать звуки речи, 

что приводит к ее расстройству 

Билатеральная 

симметрия 

симметричность относительно плоскости 

симметрии (симметрия зеркального 

отражения). 

Гаметы (от греческих слов gamete – жена, gametes – 

муж) – половые, или репродуктивные, клетки 

животных и растений, обеспечивающие при 

слиянии развитие новой особи и передачу 

наследственных признаков. 

Гермафродитно

е размножение 

Каждая особь может выступать как в роли 

самца, так и самки, производить оба типа 

гамет и скрещиваться с любой другой особью 

популяции. 

Глазное 

доминирование 

тенденция к использованию одного глаза при 

фокусировании взгляда на объекте 

Гонады Половые железы (семенники и яичники). 

Двудомные 

растения 

Растения, у которых женские и мужские 

цветки развиваются на разных особях. 

Диморфизм Наличие в пределах одного вида двух разных 

форм особей, частный случай полиморфизма. 
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Дисимметрия нарушение двусторонне симметричного 

строения 

Дислексия Нарушение способности к чтению. 

Дисперсия (σ) Величина отклонения (разброса) от среднего 

значения признака. 

Доминантность 1. преобладать, господствовать, быть 

основным (см. Субординатность) 

2. Более продвинутая форма признака или 

гена, которая подавляет другой (рецессивный) 

аллель   

Естественный 

отбор 

Сохранение благоприятных индивидуальных 

различий и изменение и уничтожение 

вредных. Главная движущая сила эволюции. 

Зигоморфный цветок, через который можно провести только 

одну плоскость симметрии, делящую его на 

две равные половины, например, цветок 

фиалки 

Изоморфизм Объекты, между которыми существует 

изоморфизм, являются в определѐнном 

смысле ―одинаково устроенными‖ 

Латеральность асимметрия левой и правой половин тела. как 

правило, используется только в отношении 

функциональной асимметрии.  

Левша-правша Обобщенная характеристика организма, 

включающая асимметрию не только рук, но и 

других парных органов, не только уровень 

отдельных органов, а, скорее, их 

интегральный, конфигурационный эффект на 

высшие (поведенческие, психологические) 

проявления на уровне целого организма 

Левшество-

правшество 

– может включать и другие парные органы. 

Кроме того, оно характеризует систему 

парных органов, целый организм, его 

поведение, психику. латеральные 

характеристики популяции: состава (доли 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8C
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левшей), дисперсии латеральности и 

латерального диморфизма. 

Мозолистое 

тело 

сплетение нервных волокон вголовном мозге 

млекопитающих, соединяющее правое и левое 

полушария. 

Норма реакции Способность генотипа формировать в 

онтогенезе, в зависимости от условий среды, 

разные фенотипы. Характеризует долю 

участия среды в реализации признака. 

Однодомные 

растения 

Женские и мужские цветки развиваются на 

одном растении. 

Онтогенез (от греческих слов on, род. падеж ontos – 

сущее и genesis – происхождение, 

возникновение) – индивидуальное развитие, 

то есть развитие особи от зачатия до смерти. 

Передняя 

комиссура 

(лат. commissura anterior) небольшие пучки 

волокон конечного мозга, связывающие 

филогенетически старые части головного 

мозга. 

Половой 

диморфизм 

Совокупность различий между мужским и 

женским полом. 

Полушарность характеристика асимметрии полушарий. 

Популяция (лат. populus – народ, население) Группы 

особей одного вида, длительное время 

населяющие какое-либо пространство в 

течение многих поколений. 

Радиальная 

симметрия 

симметричность относительно поворотов на 

произвольный угол вокруг какой-либо оси. 

Рукость характеристика асимметрии рук. 

Симметрия (греч. ―соразмерность‖), в широком смысле – 

неизменность при каких-либо 

преобразованиях. 

Система Выделенная из среды совокупность 

взаимодействующих элементов. 

Среда обитания Все, что окружает систему, живые организмы.  
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Стресс Неспецифическая реакция организма, 

вызванная различными неблагоприятными 

факторами (стрессорами) 

Субординат-

ность 

От лат. Subordinatio, подчинение 

вышестоящей единице в иерархии 

Сферическая 

симметрия 

симметричность относительно вращений в 

трѐхмерном пространстве на произвольные 

углы. 

Тестостерон Мужской половой гормон. Анаболический 

стероид, секретирующийся яичками (и в 

небольших количествах в яичниках и 

плаценте). Необходим для развития 

первичных и вторичных мужских половых 

признаков. 

Транслокация Переход доминирования из одного полушария 

в другое 

Триаксиальная 

асимметрия 

отсутствие симметрии по всем трѐм 

пространственным осям 

Филогенез (от греческих слов phylon – племя, род и 

genesis – происхождение) – история 

происхождения вида. 

Цис-транс-

изомерия 

В цис-изомерах заместители находятся по 

одну сторону от плоскости двойной связи или 

кольца, в транс-изомерах – по разные. 

Эволюция (от латинского слова evolutio – развертывание, 

развитие) в биологии – необратимое 

историческое развитие живой природы. 

Эмбриогенез развитие и формирование человеческого 

эмбриона 

Эстрадиол Эстроген; стимулирует развитие и сохранение 

женских половых признаков. 
 

 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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