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Данная работа представляет комплексное кроссметодическое экспериментальное 
исследование нарушений навыков фонологической обработки у русскоговорящих детей 
с дислексией. Мы разработали и стандартизировали русскоязычную батарею тестов 
для оценки навыков фонологической обработки, с её помощью оценили особенности 
фонологического дефицита у детей с дислексией и провели анализ трудностей чтения 
и их мозговых структурных коррелятов, используя современные методы видеоокуло-
графии и нейровизуализации. Результаты первого этапа проекта показали, что более 
сложные фонологические тесты оказались для детей и более трудными, а показатели 
детей в этих тестах являются значимыми предикторами скорости чтения. Второй этап 
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Введение 
Дислексия — это специфическое наруше-

ние способности к освоению чтения при 
нормальном интеллектуальном развитии 
и сохранных зрении и слухе. Распростра-
нённость дислексии, по данным различ-
ных исследований, колеблется в диапазоне 
от менее 5% до более 20% в зависимости 
от используемых процедур диагностики 
и пороговых значений, а также от особен-
ностей письменности конкретного язы-
ка [1]. Отсутствие своевременной адекват-
ной помощи может приводить к неудачам 
в школе, тревоге, депрессивному поведе-
нию и суицидальным мыслям [2].

Проявлением дислексии на поведенче-
ском уровне может быть снижение как 
скорости, так и точности чтения, а вторич-
ные последствия могут включать трудно-
сти с пониманием прочитанного, сокра-
щение читательского опыта и замедление 
роста базовых знаний [3]. Среди причин 
возникновения дислексии на уровне раз-
вития когнитивных функций называют де-
фицит фонологической обработки, нару-
шения обработки зрительной и зрительно- 
пространственной информации, зритель-
ного внимания, регуляторные нарушения 
или комбинацию этих дефицитов [4]. Осо-
бенности развития на уровне когнитивных 
функций могут быть обусловлены особен-
ностями формирования и функциониро-

вания мозга в процессе развития детей 
с дислексией.

Современные экспериментальные ис-
следования предоставляют различные 
свидетельства нейробиологических основ 
данного расстройства. Так, в отношении 
проводящих путей головного мозга пока-
зано, что меньший объём левого дугооб-
разного пучка положительно коррелиру-
ет с трудностями фонологической обра-
ботки и развитием дислексии [5]. Отмеча-
ются изменения в функциональной связи 
между мозжечком и другими регионами 
в «сети чтения», в том числе левой угловой 
и нижней лобной извилиной [6, 7]. При 
этом одни исследования обнаруживают 
увеличенный или уменьшенный объём зад-
них височных, височно- теменных струк-
тур серого вещества, другие — уменьшен-
ный объём левой нижнелобной извили-
ны и билатерально уменьшенный объём 
височно- затылочных областей и, наконец, 
билатерально уменьшенный объём серо-
го вещества в мозжечке [8]. C другой сто-
роны, было показано, что объём серого 
вещества в нескольких регионах, вклю-
чая левую височную кору, снижен у детей 
с дислексией по сравнению с контрольной 
группой того же возраста, но не по срав-
нению с младшей группой детей анало-
гичного уровня по чтению [9]. Иначе го-
воря, отличия в объёме серого вещества 

проекта позволил выявить пять типичных паттернов движений глаз при чтении предложений 
среди детей с дислексией и без неё. Мы обнаружили, что дети с дислексией читают по тем же 
паттернам, что и их типично развивающиеся сверстники, но с трёхлетней задержкой. Наконец, 
третий этап исследований позволил выявить значимые различия в объёме серого вещества 
мозга в мозжечке, инсуле и теменной дольке между группой детей с дислексией и контроль-
ной группой типично развивающихся детей. 

Полученные результаты имеют большое значение для клинической практики, дальнейших 
междисциплинарных исследований дислексии и могут быть важны для образовательной 
системы.

Ключевые слова: дислексия, нарушения чтения, фонологическая обработка, глобальные 
паттерны чтения, видеоокулография, нейровизуализация
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при дислексии связаны с уровнем текущей 
способности чтения, при этом частично 
они отражают недостаточный опыт чтения 
при дислексии, а не являются исключи-
тельным признаком дислексии как таковой. 
Однако при наличии большого количества 
подобных свидетельств картина нейроана-
томических основ дислексии до сих пор 
далека от ясности. В частности, метаанали-
тические работы обнаруживают недоста-
точную согласованность между данными 
различных авторов [10], а в масштабном 
исследовании с большим количеством ис-
пытуемых не удалось воспроизвести более 
ранние результаты [11].

Одной из существенных причин не-
достаточной согласованности между ре-
зультатами исследований может быть то, 
что в большинстве экспериментов не про-
водилось строгого отбора испытуемых 
по критерию типа функционального де-
фицита (фонологического, зрительно- 
пространственного, регуляторного и т.д.). 
Учитывая сформированное в отечествен-
ной науке понимание чтения как когни-
тивного процесса, связанного с высшими 
психическими функциями и опирающе-
гося на работу сложно организованного 
мозгового субстрата [12], можно ожидать, 
что результаты нейронаучных исследова-
ний детей со сходным дефицитом, выяв-
ленным путём детального поведенческого 
тестирования, могли бы показывать бо-
лее стабильные и однородные результаты. 
Однако, несмотря на наличие протоколов 
комплексного нейропсихологического об-
следования для качественной оценки от-
дельных функций, отсутствие стандарти-
зированных инструментов для детальной 
количественной оценки различных видов 
дислексии выступало ограничением для 
проведения подобных исследований.

Целью нашей работы было заложить 
основы современного научного подхо-
да к комплексному междисциплинарно-
му исследованию механизмов дислексии 
на материале русского языка. Учитывая 
широкую распространённость фонологи-
ческого дефицита у детей с дислексией, 

мы сосредоточились на изучении именно 
этого вида нарушений. В основе проекта 
лежит фундаментальная научная пробле-
ма, связанная с необходимостью анализа 
ядерной, языковой составляющей дислек-
сии. Для проведения такого анализа в рам-
ках данного проекта предусматривалась 
масштабная работа, состоящая из трёх 
этапов. На первом этапе ставилась задача 
разработки учитывающего современное 
(психо)лингвистическое научное знание 
инструментария для детальной количе-
ственной оценки профиля фонологической 
обработки у русскоговорящих детей. По-
сле стандартизации и оценки надёжности 
созданного инструментария мы исследо-
вали связь фонологических навыков и чте-
ния у типично развивающихся детей и от-
личия в фонологических навыках у детей 
с дислексией. На втором этапе мы провели 
детализированный анализ трудностей чте-
ния у детей с дислексией по данным видео-
окулографии. Для этого использовались 
исследование связи метрик движений глаз 
с показателями фонологической обработки 
и описание основных паттернов движе-
ний глаз при чтении у детей с дислексией 
по сравнению с детьми из группы нормы. 
Наконец, на третьем этапе мы исследовали 
особенности развития мозга детей с дис-
лексией и провели анализ структурных 
коррелятов фонологического дефицита 
у русскоговорящих детей.

В данной статье мы кратко описываем 
результаты комплекса проведённых ис-
следований.

Этап 1. 
Разработка батареи 
фонологических тестов ЗАРЯ 
и исследование связи навыков 
фонологической обработки и чтения

В мировой практике как для диагностики 
дислексии, так и для выявления фонологи-
ческого дефицита в исследовательских це-
лях используются стандартизированные ба-
тареи тестов, например Comprehensive Test 
of Phonological Processing [13], Tests for Au-
ditory Processing Disorders [14]. Однако при-
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менять разработанные для других языков 
инструменты, переводя стимулы напрямую, 
нельзя, поскольку важно учитывать особен-
ности конкретного языка и контролировать 
многие (психо)лингвистические параметры 
стимулов (такие как частотность и возраст 
усвоения слов, наличие артикуляторных 
переключений и проч.).

Впервые в рамках данного проекта для 
русского языка был разработан и стандар-
тизирован необходимый инструментарий 
для оценки навыков фонологической об-
работки — батарея тестов ЗАРЯ (Звуковой 
анализ русского языка) (описание струк-
туры батареи тестов ЗАРЯ и норматив-
ные данные см. в Методическом руковод-
стве [15], подробные результаты исследо-
вания связи навыков фонологической об-
работки и чтения, а также информация 
о надёжности фонологических тестов 
опубликованы нами в статье  «Complex 
phonological tasks predict reading in 7 to 
11 years of age typically developing Russian 
children» [16], результаты сравнения на-
выков фонологической обработки у де-
тей с дислексией и без дислексии детально 
представлены в нашей статье «Исследова-
ние фонологического дефицита у русскоя-
зычных детей с дислексией» [17]).

При разработке батареи тестов ЗАРЯ 
мы использовали ранжирование заданий 
по сложности — в зависимости от коли-
чества речевых процессов, задействова-
ние которых необходимо для успешного 
выполнения задания. Это позволило нам 
проверить никогда ранее не подвергавшу-
юся экспериментальной проверке гипоте-
зу о том, что общая сложность фонологи-
ческого теста влияет на способность этого 
теста предсказывать навыки чтения. Фоно-
логическая батарея ЗАРЯ состоит из семи 
тестов. Для каждого теста мы оценивали, 
задействует ли он следующие речевые про-
цессы: 1) декодирование входящих речевых 
сигналов, 2) лексический доступ, 3) фоноло-
гическую память, 4) сознательный фоноло-
гический анализ, 5) операции с последова-
тельностями фонем и 6) порождение речи 
и артикуляция. В результате семь тестов 

были классифицированы как принадлежа-
щие к четырём уровням сложности [16].

Для сбора нормативных данных и ис-
следования связи фонологических навы-
ков и чтения мы привлекли типично раз-
вивающихся учащихся начальной школы 
(N = 105) в возрасте 7–11 лет. Все участни-
ки были без истории диагностированных 
неврологических расстройств, без проб-
лем с освоением чтения, с нормальным 
или скорректированным до нормально-
го зрением. Скрининг на отсутствие нару-
шений слуха (аудиометрическая система 
Audiogramm версии 4.6.1.3, аудиометриче-
ские наушники Sennheiser HDA 280) при-
вёл к исключению трёх участников. Скри-
нинг на уровень невербального интеллек-
та [18] привёл к исключению 12 участни-
ков. Данные 90 детей (48 девочек, средний 
возраст = 8.7, SD = 1.13) остались в анализе. 
Для сравнения фонологических навыков 
в группе детей с дислексией и в контроль-
ной группе мы привлекли ещё 55 детей 
с клинически диагностированной дислек-
сией, подтверждённой субнормативными 
показателями чтения [19], и 45 детей без 
дислексии с нормативными показателями 
чтения. Все участники были без диагности-
рованных неврологических расстройств, 
с нормальными зрением, слухом и уров-
нем невербального интеллекта. У всех детей 
навыки фонологической обработки оцени-
вались с помощью батареи тестов ЗАРЯ, 
а навыки чтения — с помощью «Стандарти-
зированной методики оценки навыка чте-
ния» [19].

Мы обнаружили, что, действительно, 
более сложные тесты, вовлекающие боль-
шее число процессов, оказались для детей 
более трудными (дети совершали в них 
больше ошибок). Кроме того, мы выявили, 
что интегральный показатель, отражаю-
щий затраты отдельного ребёнка на об-
работку одного дополнительного речево-
го процесса в фонологическом тесте, яв-
ляется значимым предиктором скорости 
чтения (подробное описание результатов 
см. в [16]). Этот результат получен впервые, 
и он является важным вкладом в дискус-
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сию о том, почему показатели выполнения 
различных фонологических тестов по-раз-
ному коррелируют с чтением.

При сравнении навыков фонологиче-
ской обработки в группе детей с дислек-
сией и без неё мы обнаружили, что две 
группы не различались статистически зна-
чимо по успешности выполнения двух са-
мых простых заданий батареи тестов ЗАРЯ 
(«Дискриминация фонем» и «Лексическое 
решение»), но различались по успешно-
сти выполнения всех более сложных фо-
нологических тестов: «Повторение псев-
дослов», «Первый звук в слове», «Наличие 
звука в слове», «Количество звуков в сло-
ве», «Замена звука в псевдослове». Корре-
ляционный анализ в объединённой группе 
100 детей с дислексией и без неё показал, 
что скорость чтения значимо положитель-
но коррелирует только с успешностью 
в самых сложных фонологических тестах 
(подробное описание см. в [17]).

Дополнительно важным практическим 
результатом первого этапа проекта стала 
публикация нами современных норматив-
ных данных по чтению у русскоязычных 
детей младшего школьного возраста [19].

Этап 2. 
Видеоокулографическое 
исследование

Второй задачей проекта было описание 
особенностей движений глаз при чтении 
у детей с дислексией по сравнению с деть-
ми из группы нормы. Предыдущие иссле-
дования на материале европейских язы-
ков показали, что дети с дислексией дела-
ют больше коротких фиксаций на словах, 
чаще перечитывают части предложения 
и реже пропускают слова при чтении, чем 
их ровесники без нарушений чтения. Та-
кие особенности движений глаз, вероятно, 
отражают сублексическую стратегию чте-
ния слов по слогам, которую используют 
дети с дислексией. В нашем первом экспе-
рименте в группе 68 учащихся 1–4 классов 
(22 с дислексией и 46 из группы нормы) мы 
наблюдали аналогичные результаты в дли-
тельности фиксаций, перечитывании и от-

сутствии пропуска слов [20]. Кроме того, 
мы обнаружили, что дети, имеющие более 
высокие баллы в субтесте ЗАРЯ «Замена 
звука в псевдослове» [16], тратили меньше 
времени на перечитывание слов, чем дети 
с низкими баллами; причём этот эффект 
более выражен у детей с дислексией, чем 
у детей из группы нормы. Вероятно, хоро-
шие навыки сложного фонематического 
анализа, которые отражаются в успешно-
сти выполнения данного субтеста, особен-
но важны для чтения у детей с дислексией.

Хотя видеоокулографические исследо-
вания подробно описали количественные 
различия в основных глазодвигательных 
мерах при чтении слов в предложениях, 
до сих пор практически ничего не извест-
но о глобальных стратегиях при чтении 
на уровне предложения у детей с типич-
ным и нарушенным чтением. Глобаль-
ные стратегии чтения позволяют не фо-
кусироваться на локальных метриках чте-
ния отдельных слов, а проанализировать 
паттерн движения глаз при чтении всего 
предложения. Выявление и классифика-
ция таких стратегий даёт возможность по-
нять, как именно дети читают на уровне 
предложения, а также как и почему мо-
гут различаться паттерны чтения у раз-
ных детей или групп детей. Задачами на-
шего исследования, результаты которого 
детально опубликованы в статье «Global 
reading processes in children with high risk 
of dyslexia: a scanpath analysis» [21], стали 
выявление основных паттернов движений 
глаз при чтении предложений при нор-
мальном и нарушенном чтении, а также 
отслеживание того, как эти паттерны ме-
няются в зависимости от класса обучения.

В эксперименте приняли участие 
144 учащихся 1–5 классов (54 девочки, 
средний возраст = 9.4, SD = 1.19) с невер-
бальным интеллектом в пределах возраст-
ной нормы [18]: 72 ребёнка с дислексией 
согласно «Стандартизированной методике 
оценки навыка чтения» (СМИНЧ) и соот-
несённые по полу и возрасту 72 ребёнка 
без нарушений чтения согласно СМИНЧ. 
Все дети прочитали про себя 30 специ-
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ально подобранных предложений, кото-
рые предъявлялись участникам в случай-
ном порядке. Движения глаз детей запи-
сывались при помощи видеоокулографов 
EyeLink 1000 Plus или EyeLink Portable Duo. 
Собранные данные были проанализирова-
ны по протоколу анализа паттернов чте-
ния (scanpaths analysis; [22]).

В результате на основе данных всех 
участников были выявлены пять типичных 
паттернов чтения предложений (рис. 1). 
«Беглый» паттерн (A) характеризуется ко-
роткими фиксациями, высокой вероятно-
стью пропусков слов и невысокой веро-
ятностью перечитывания. «Продвинутый» 
и «пороговый продвинутый» (B, C) каче-
ственно похожи на «беглый», однако отли-
чаются более длительными фиксациями. 
«Промежуточный» паттерн (D) предпола-

гает ещё более долгие фиксации и высокую 
вероятность перечитывания слов внутри 
предложения. Последний «начинающий» 
паттерн (E) предполагает перечитывание 
больших порций предложения или всего 
предложения несколько раз.

Наконец, мы проанализировали, как сле-
дование тому или иному паттерну чтения 
меняется в зависимости от класса обучения 
для детей с дислексией по сравнению с нор-
мой. Оказалось, что дети из группы нормы 
быстро переходили от одного паттерна 
к другому и уже в 4-м классе использовали 
преимущественно «беглый» паттерн. Дети 
с дислексией в 1-м классе следовали «на-
чинающему» паттерну, затем со 2-го по 4-й 
классы переключались на «промежуточный» 
и «пороговый продвинутый» и только в 5-м 
классе использовали «продвинутый» паттерн 

Рис. 1. Паттерны чтения 
предложений: A – «беглый», 
B – «продвинутый», 
C – «пороговый продвинутый», 
D – «промежуточный», 
E – «начинающий»
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чтения. В целом анализ глобальных паттер-
нов чтения показывает, что дети с дислек-
сией читают по тем же паттернам чтения, 
что и их типично читающие сверстники, 
но с трёхлетней задержкой.

Этап 3. 
Нейровизуализационное 
исследование

Третьей задачей проекта было выявле-
ние структурных мозговых коррелятов 
фонологических нарушений на уровне се-
рого вещества у русскоговорящих детей 
с дислексией по сравнению с группой ти-
пично осваивающих чтение детей. В рам-
ках этого исследования были выполнены 
два типа сравнений. Во-первых, мы про-
вели анализ корреляций между объёмом 
серого вещества головного мозга и пове-
денческими результатами по всем зада-
ниям батареи тестов ЗАРЯ и количеству 
правильно прочитанных слов в минуту 
на разнородной выборке, включающей 
детей с диагностированной дислексией, 
с риском дислексии и здоровых детей. 
Во-вторых, мы сравнили объём серого 
вещества мозга в группах детей с дислек-
сией и без неё на полной выборке.

В исследовании приняли участие 75 уча-
щихся 1–5 классов (31 девочка, средний 
возраст = 9,39, SD = 1,16): 35 детей с ди-
агностированной дислексией и 40 невро-
логически здоровых детей, из которых че-
тыре ребёнка были определены в группу 
рис ка по количеству правильно прочитан-
ных слов в минуту. Все дети прошли струк-
турную магнитно- резонансную томогра-
фию (3Т МРТ сканер, TR = 1900 мсек, TE = 
3,37 мсек; 176 анатомических Т1-изобра-
жений мозга, размер воксела 1×1×1 мм3). 

Все дети имели нормальные зрение, 
слух и уровень невербального интеллек-
та. Навыки чтения оценивались с помощью 
«Стандартизированной методики оценки 
навыка чтения» и батареи фонологических 
тестов ЗАРЯ. Морфометрический повок-
сельный анализ объёма серого вещества 
выполнялся в программе FSL-VBM.

Анализ корреляций успешности фоно-
логической обработки с объёмом серого 
вещества на разнородной выборке 75 де-
тей показал, что чем меньше объём се-
рого вещества в левом полушарии моз-
жечка, тем лучше показатели теста «На-
личие звука в слове» (102 вокселя, p = 
0.041, –40, –60, –52; здесь и далее уровень 

Рис. 2. Кластер серого вещества в левом полушарии мозжечка, в котором объём серого 
вещества значимо меньше при больших показателях фонологического теста 

«Наличие звука в слове». Здесь и далее мозг изображён в радиологической конвенции 
(левое полушарие мозга изображено справа на рисунке)
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значимости представлен с поправками 
на множественные сравнения, а коорди-
наты доложены в системе координат чело-
веческого мозга Монреальского невроло-
гического института (Montreal Neurological 
Institute) (рис. 2). 

Кроме того, меньший объём серого ве-
щества в инсуле и базальном ядре право-
го полушария коррелировал с худшими 
показателями выполнения теста «Повто-
рение псевдослов» (18 вокселей, p = 0.045, 
34, 4, 2) (рис. 3). Наконец, с увеличением 
возраста объём серого вещества значимо 
уменьшался в левом предклиньи и правом 
верхнем отделе латеральной затылочной 
коры (p<0.05), а у девочек было обнаруже-
но значимо больше серого вещества, чем 

у мальчиков, в правом мозжечке, левом 
и правом гиппокампе и в затылочной об-
ласти правого полушария (p < 0,01).

Сравнение объёма серого вещества у де-
тей с дислексией и без дислексии на вы-
борке из 71 ребёнка (без включения детей 
группы риска) показало, что у первых зна-
чимо больше серого вещества, чем у детей 
группы нормы, в верхней теменной доль-
ке правого полушария в двух кластерах 
(26 вокселей, p = 0.044, 42, –46, 60; 142 вок-
села, p = 0.028, 34, –82, 42) (рис. 4).

Заключение
В рамках данного проекта впервые было 

проведено комплексное исследование на-
выков фонологической обработки у рус-

Рис. 4. Кластеры серого вещества в верхней теменной дольке 
правого полушария, в которых объём серого вещества значимо больше 

у детей с дислексией по сравнению с детьми группы нормы

Рис. 3. Кластер серого вещества в инсуле и базальном ядре, в котором объём 
серого вещества значимо больше при больших показателях фонологического теста 

«Повторение псевдослов»
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скоговорящих детей с дислексией. Для 
этого мы не только разработали и стан-
дартизировали батарею фонологических 
тестов ЗАРЯ, но и провели ряд экспери-
ментов, в том числе используя современ-
ные методы видеоокулографии и нейро-
визуализации.

Мы обнаружили, что результаты де-
тей с дислексией (с подтверждённым от-
сутствием первичных нарушений слуха) 
не имели статистически значимых отли-
чий от результатов успешно осваивающих 
чтение детей в двух самых простых зада-
ниях батареи тестов ЗАРЯ — на дискрими-
нацию фонем и лексическое решение. Это 
говорит о том, что у участвовавших в ис-
следовании детей с дислексией не было 
трудностей как со способностью разли-
чать фонемы (звуки языка), так и с лекси-
ческим доступом. Мы впервые показали, 
что по мере усложнения задания (за счёт 
повышенного во влечения рабочей памяти, 
манипуляций фонологическим материа-
лом, подключения артикуляции — увели-
чения количества вовлечённых процессов) 
способность фонологических тестов пред-
сказывать скорость чтения увеличивается, 
с наибольшей предсказательной способ-
ностью у самых сложных тестов. Концеп-
туально это соответствует гипотезе о том, 
что выполнение сложных фонологических 
заданий включает в себя комплекс речевых 
процессов, пересекающийся с комплексом 
процессов, вовлечённых и в более слож-
ный процесс чтения.

Связь продвинутых навыков фоноло-
гической обработки и успешного чтения 
подтверждают и результаты нашего видео-
окулографического исследования, в кото-
ром мы обнаружили, что дети, которые 
лучше справляются с самым сложным за-
данием из батареи тестов ЗАРЯ («Заме-
на звука в псевдослове»), тратили меньше 
времени на перечитывание слов. Кроме 
того, мет рики движений глаз на уровне 
отдельных слов в нашей выборке в целом 
совпадают с результатами предыдущих ис-
следований: русскоговорящие дети с дис-
лексией делают больше коротких фикса-

ций на словах, чаще перечитывают части 
предложения и реже пропускают слова 
при чтении. При этом результат нового 
анализа глобальных паттернов чтения яв-
ляется важным свидетельством в поль-
зу того, что динамика развития навыков 
чтения детей с дислексией имеет скорее 
не принципиальные отличия от типично 
развивающихся детей, а задержку по вре-
мени — примерно на три года. Этот резуль-
тат может иметь большое значение для об-
разовательной системы, однако его важно 
проверить в лонгитюдном исследовании.

В нейровизуализационном исследова-
нии мы не нашли значимых корреляций 
объёма серого вещества и успешности вы-
полнения простых фонологических тестов 
(«Дискриминация фонем» и «Лексическое 
решение») — возможно, это связано с так 
называемым эффектом потолка, посколь-
ку практически все участники, включая 
детей с дислексией, выполняли простые 
тесты с высокой точностью. Тесты сред-
ней сложности («Повторение псевдослов» 
и «Наличие звука в слове») позволили по-
лучить следующие важные результаты. 
Обнаруженная нами обратная корреляция 
результатов в тесте «Наличие звука в сло-
ве» с объёмом серого вещества в левом 
полушарии мозжечка согласуется с име-
ющимися свидетельствами, что различия 
в симметрии мозжечка и объёме серо-
го вещества — одни из наиболее после-
довательно обнаруживающихся струк-
турных отличий мозга детей с дислекси-
ей по сравнению с хорошо читающими 
детьми. 

Интересно, что в исследовании англо-
говорящих детей 9–14 лет ранее выяви-
ли сеть повышенной активации в инсуле 
(билатерально), правой верхней височной 
извилине, правой нижней теменной доле, 
а также в левом мозжечке, которая посто-
янно ассоциировалась с более низкими 
показателями в языковых тестах и тестах 
на чтение [23]. В ходе исследования мы 
обнаружили, что меньший объём серого 
вещества в инсуле и базальном ядре пра-
вого полушария коррелировал с худши-



154 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №2

Русский язык: проблемы усвоения и обучения

ми показателями выполнения теста на по-
вторение псевдослов. Критически важная 
роль левой инсулы для внутрислоговой 
и межслоговой координации сложных ар-
тикуляционных движений, предшествую-
щих выполнению речевых команд, была 
недавно показана в исследовании взрос-
лых пациентов с чистой апраксией речи 
(без афазии и нарушений способности дви-
гать артикуляторным аппаратом) [24]. Эта 
функция особенно важна при повторении 
псевдослов. 

Стоит обратить внимание, что в недавно 
опубликованном исследовании взрослых 
носителей финского языка с дислексией 
и без [25] был проведён анализ связи мет-
рик серого вещества с широким спектром 
нейропсихологических тестов, была также 
обнаружена связь кластера, включающего 
левую инсулу, с результатами фонологиче-
ских тестов. Однако авторы этого исследо-
вания в качестве метрики фонологических 
навыков использовали сводный индекс 
на основе трёх фонологических тестов, по-
этому выявить связь именно с функцией 
координации сложных артикуляционных 
движений не представлялось возможным. 
При этом каждый из использованных ав-
торами тестов задействует артикуляцию. 
Наше же исследование с использовани-
ем широкого ряда фонологических тес-
тов с разным числом задействованных 
речевых процессов позволяет уточнить 
интерпретацию роли инсулы: эта область 
не оказывается статистически значимой 
при проведении корреляционного анализа 
с результатами тестов, требующих только 
восприятия звучащей речи и вовлечения 
рабочей памяти (но без вовлечения арти-
куляции), но оказывается значимой при 
использовании результатов тестов на по-
вторение псевдослов — когда необходимо 

не автоматизированное озвучивание зна-
комых слов, а осознанное планирование 
артикуляции для необычных сочетаний 
звуков; и её значимость не обнаруживает-
ся в тестах, в которых, кроме артикуляции, 
требуются также более сложные процес-
сы фонематического анализа или мани-
пуляций с фонологическим материалом. 
Для надёжной интерпретации остальных 
результатов требуются дополнительные 
исследования.

В целом, полученные нами результа-
ты имеют непосредственное значение 
как для клинической практики, так и для 
дальнейших междисциплинарных ис-
следований дислексии. В соответствии 
с этими результатами различение детей 
с дислексией, имеющих нарушения фо-
нологической обработки и не имеющих 
таковых, должно базироваться на резуль-
татах тестирования именно сложными 
фонологическими тестами как наиболее 
дискриминативными. В то же время для 
планирования коррекционных меропри-
ятий важно использовать более широкий 
спектр тестов и, сравнивая набор задей-
ствованных речевых процессов в тестах 
с высокими результатами и с более низ-
кими, определять локус дефицита. Кро-
ме того, стандартизированная фоноло-
гическая батарея или её отдельные тесты 
могут использоваться в междисципли-
нарных исследованиях нарушений рече-
вого развития не только детей с дислек-
сией, но и детей с другими нарушениями 
(в частности, с аутизмом). Использова-
ние нескольких фонологических тестов 
с известным набором необходимых для 
выполнения задания речевых процессов 
важно также для интерпретации резуль-
татов сложных нейровизуализационных 
исследований в этой области.
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