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Изучение механизмов чтения является актуальной мультидисциплинарной фундаментальной науч-
ной проблемой. На русском языке в последние годы опубликованы несколько обзоров по психофи-
зиологии чтения, однако современные научные данные о механизмах овладения навыком чтения
остаются недостаточно освещенными, особенно в отношении начальных его этапов. В данном об-
зоре представлен синтез данных, накопленных в когнитивной психологии и психофизиологии о ме-
ханизмах начального этапа освоения навыка чтения. Предпринята попытка концептуального ана-
лиза существующих экспериментальных данных и теоретических подходов. Обсуждаются суще-
ствующие теории формирования церебральных подсистем обработки буквенных и небуквенных
символов. Рассматриваются этапы формирования навыка, начиная с дописьменного и формирова-
ния метаязыковых предпосылок, обсуждаются природа и механизмы установления звукобуквен-
ных ассоциаций, мозговые механизмы избирательности и инвариантности распознавания букв в
зависимости от опыта обучения. В данный обзор включены преимущественно методически едино-
образные психофизиологические исследования структурно-функционального обеспечения чте-
ния: с помощью связанных с событиями потенциалов, функциональной магнитно-резонансной то-
мографии и магнитоэнцефалографии – ССП-, фМРТ- и МЭГ-исследования с участием детей 4–
10 лет.
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Появление письменности в истории человече-
ства сыграло чрезвычайно важную роль, создав
филогенетически новый когнитивный инстру-
мент, расширивший у людей познавательные
возможности и создавший новые формы комму-
никации, повлиявшие на социальную и культур-
ную эволюцию человечества. Использование
письменности поставило перед человеческим
мозгом новые задачи, которые эволюционно не
были предусмотрены в его структурно-функцио-
нальной организации. Согласно ресайклинг-ги-
потезе S. Dehaene et al., опыт взаимодействия с пе-
чатным текстом настраивает у человека опреде-
ленные структуры мозга на обработку текста и
формирует новые нейросети, приспособленные
для сканирования и распознавания рядов букв
(или иероглифов), пространственно организо-

ванных в строки/столбцы, где важен порядок их
расположения – слева направо или наоборот,
справа налево [1, 2]. Далее происходит рекодиро-
вание их в фонологические (или лексические)
структуры с последующим соотнесением с мен-
тальным лексиконом, концептами и интеграцией
в макропропозиции и смысловую модель-образ
текста [3–5]. За первые 3–4 года обучения дети
осваивают базовые технические навыки чтения и
понимания относительно простых текстов, и еще
4–5 лет уходит на освоение стратегий смыслового
анализа более сложных печатных текстов различ-
ных жанров и навыкам критического чтения.

Более полувека мозговые механизмы форми-
рования навыков чтения по большей части выво-
дились из данных, полученных в исследованиях
взрослых людей с очаговыми поражениями го-

УДК 612.821,612.789

ОБЗОРЫ



100

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА  том 48  № 2  2022

ГАЛЬПЕРИНА и др.

ловного мозга. Во второй половине ХХ в. благода-
ря появлению технических средств нейровизуа-
лизации (позитронно-эмиссионная томогра-
фия (ПЭТ), магнитно-резонансная томография
(МРТ) и функциональная магнитно-резонансная
томография (фМРТ), магнитоэнцефалография
(МЭГ) и др.) появилась возможность изучать их
непосредственно у детей разного возраста.

Учиться читать – это усваивать, как в системе
письменности кодируется некий язык [6], и в раз-
ных системах письменности это происходит раз-
лично [7, 8]. В иероглифической письменности
графические знаки (иероглифы) обозначают це-
лое слово или морфему (как например, в китай-
ском языке), а в альфабетической письменности
буквы соотносятся со звуками (точнее, с фонема-
ми), составляющими слово. Соответственно, раз-
личаются и когнитивные требования, которые
усвоение грамоты предъявляет к ребенку [7].
Имеет значение и метод обучения: глобальный
(зрительное запоминание целых слов) или анали-
тический (реконструкция звуковой структуры
слова по серии букв) [9, 10]. В настоящем обзоре
представлены данные, относящиеся преимуще-
ственно к альфабетическим системам письмен-
ности.

Анализ существующих публикаций свидетель-
ствует о значительном преобладании англо-
язычных исследований. Соответственно, низкая
транспарентность (нерегулярное соответствие
написания и произношения) английской пись-
менности повлияла на представления о механиз-
мах и модели усвоения чтения и письма. Психо-
логические и церебральные механизмы усвоения
письменности в транспарентных языках (напри-
мер, итальянском и испанском) изучены меньше.
Это относится и к русской письменности, кото-
рая применительно к чтению (в отличие от пись-
ма) тоже может считаться достаточно транспа-
рентной [11, 12].

Существующие научные сведения о мозговом
обеспечении чтения были получены в рамках не-
скольких экспериментальных подходов: а) на ос-
нове модели повреждения ─ нейропсихологические
исследования больных с очаговыми поражения-
ми головного мозга, б) секционные гистологиче-
ские исследования мозга post mortem, в) исследо-
вания лиц, страдающих алексией или дислексией,
г) исследования с использованием ЭЭГ-методов
и нейровизуализации: ПЭТ, МРТ, фМРТ и МЭГ.

Благодаря нейропсихологическим исследова-
ниям приобретенных нарушений чтения у боль-
ных с очаговыми поражениями головного мозга
стало очевидно, что церебральная организация
чтения имеет распределенный характер и вклю-
чает такие отделы коры, как височно-затылоч-
ная, верхне- и нижнетеменная, верхневисочная,
височно-теменная, а также нижнелобные отделы

доминантного полушария (Dejerine, Geschwind,
Caramazza, цит. по [13]) [14–18]. Позже, нейро-
биологические исследования методами нейрови-
зуализации (ПЭТ и фМРТ) воспроизвели значи-
тельную часть данных, полученных на основе мо-
дели повреждения, а также добавили много
новых сведений. Выяснилось, что зрительное
предъявление слов увеличивает мозговой крово-
ток (по параметрам BOLD-сигнала) в следующих
областях мозга: экстрастриарной коре (вторич-
ных отделах зрительного анализатора, полях
Бродмана 18 и 19) левого полушария, в задней ле-
вой верхней и средней височной извилине, левой
ангулярной извилине и классической “зоне зри-
тельных образов слов” (visual word form area –
VWFA), левой вентральной теменно-затылочной
коре [19–22]. Была выдвинута гипотеза о специ-
фической функции VWFA, являющейся хранили-
щем зрительных образов слов [1, 23]. В исследова-
ниях K.R. Pugh et al. [24] была предложена модель
церебрального обеспечения чтения слов, содер-
жащая две подсистемы или два потока: 1) вен-
тральный поток (ventral stream), включающий
височно-затылочную кору, обеспечивающий быст-
рое распознавание слов путем прямого соотне-
сения орфографического образа слова с его зна-
чением; 2) дорзальный поток (dorsal stream),
включающий теменно-височную кору, осуществ-
ляющий более медленное, аналитическое распо-
знавание слов с последующей конверсией полу-
ченного результата в фонологическое слово, ко-
торое соотносится с семантикой [25].

Известно, что чтение – это сложно организо-
ванный, комплексный навык, включающий ряд
навыков нижнего (распознавание букв и слов) и
высшего уровня (интеграция значений слов и
словосочетаний с учетом контекста, формирова-
ние индивидуального образа текста во взаимо-
действии с индивидуальной базой знаний читате-
ля) [14, 26–31]. Механизмы чтения мультимо-
дальны: в этом процессе участвуют зрительный
гнозис, внимание, память, артикуляционный и
окуломоторный праксис, слухоречевой гнозис [1,
11, 14, 27, 32]. С некоторой долей условности су-
ществующие исследования церебральных меха-
низмов чтения можно отнести к одной из двух ка-
тегорий: а) исследования механизмов нижнего
уровня (чтение слов вне контекста, рекодирова-
ния и декодирования) и верхнего уровня (чтение
предложений, текстов и их осмысление). Тема
настоящего обзора – формирование у детей меха-
низмов нижнего уровня: рекодирования и деко-
дирования.

Рекодирование (recoding) – стратегия распо-
знавания слов/неслов при чтении, когда каждая
буква соотносится с соответствующим звуком ре-
чи, и конечным продуктом является фонетиче-
ское слово. Декодирование (decoding) – это стра-
тегия распознавания и соотнесения письменного
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слова с его значением, т.е. процесс лексического
доступа (lexical access): соотнесение фонологиче-
ского/орфографического слова с релевантной
единицей персонального ментального лексикона
[28, 33].

Для снижения разнородности данных в насто-
ящем обзоре при отборе публикаций учитыва-
лись некоторые методические особенности ди-
зайна эксперимента, влияющие на интерпрета-
цию результатов: вид функциональной нагрузки,
тип задачи, выполняемой испытуемыми, исполь-
зованные контрасты [34–36]. В данный обзор
включены преимущественно методически едино-
образные психофизиологические исследования с
помощью связанных с событиями потенциалов –
ССП, фМРТ- и МЭГ-эксперименты.

Этапы овладения грамотой и чтением

Процесс овладения чтением занимает доста-
точно продолжительный отрезок времени, дли-
ною в несколько лет. До начала регулярного обу-
чения существует период, который принято назы-
вать дописьменным (pre-literacy), а в российской
системе образования его называют добукварным.
Содержанием дописьменного периода является
организованное формирование комплекса необ-
ходимых языковых, метаязыковых и когнитив-
ных предпосылок освоения грамоты. В англо-
американской традиции это направление пред-
ставлено в рамках двух концепций: 1) более ран-
ней концепции готовности к чтению (reading
readiness) [37] и 2) сменившей ее модели “возни-
кающей грамотности” (emergent literacy) [38]. Ос-
новное содержание этих моделей совпадает, но
вторая отличается от первой принятием идеи
спонтанного, имплицитного познания ребенком
письменности, градуально постепенно еще до на-
чала организованного эксплицитного обучения
[38–42].

Первые 3–4 года школьного обучения уходят
преимущественно на овладение навыком рекон-
струкции устного текста на основе письменного
(т.е., так называемой “техникой чтения”) [28, 43,
44]. Не менее 5–7 лет требуется для формирова-
ния навыков и стратегий извлечения информа-
ции из письменных текстов и синтеза смыслового
целого, т.е. того, что принято называть функцио-
нальной грамотностью [30, 45–47] (подробнее см.
[27, 28]).

В нейробиологических исследованиях учиты-
вается не только возраст испытуемых, но и сте-
пень сформированности навыков, продолжи-
тельность обучения чтению. Среди многообразия
классификаций, в которых выделялись от 2 до
5 этапов или фаз усвоения навыка чтения [48, 49],
две используются чаще: классификация Т.Г. Его-
рова [48] (стадии побуквенного, слогового чтения

и чтение целым словом) и U. Frith [50] (3 стадии:
логографическая, альфабетическая и орфографи-
ческая). Для логографической стадии характерно
глобальное запоминание некоторых слов и их
значений в виде целостного образа [50]. На аль-
фабетическом этапе дети декодируют графиче-
ское слово на основе дискретных, звукобуквен-
ных соответствий, т.е. полного списка графем (и
аллографов1) и их фонологических соответствий
(побуквенное чтение в типологии Т.Г. Егорова
[48–50]). Этап ортографического чтения (синте-
тическое чтение по Т.Г. Егорову) характеризуется
переходом от побуквенной стратегии декодиро-
вания к опознанию сразу группы букв. Был пред-
ложен и иной подход к анализу этапов усвоения
технических навыков чтения, опирающийся на
теорию оперативных единиц чтения (ОпЕЧ), где
этап – это доминирующая у ребенка ОпЕЧ: от-
дельные буквы → слоги типа СГ/ГС (“С” – “со-
гласный”, “Г” – “гласный”) → слоги типа ССГ →
→ слоги типа СГС → слоги типа ССГС [30, 31, 51].

Нельзя не согласиться с утверждением А.Р. Лу-
рия: “Едва ли не наиболее существенная для про-
цесса чтения черта, /…./ состоит в том, что психо-
физиологический состав акта чтения коренным
образом изменяется по мере его развития и авто-
матизации” [14]. По этой причине в настоящий
обзор включены преимущественно публикации
с высокой степенью возрастной однородности
(от 4 до 10 лет).

Одна из самых ранних теорий формирования
готовности к овладению грамотой принадлежит
Л.С. Выготскому, который экспериментально
обосновал идею метаязыкового развития, т.е.
осознания речи и языка, что предшествует освое-
нию грамоты, а сам термин был введен в обиход
значительно позже [43, 52]. В любой системе
письменности графические знаки (например,
буквы или иероглифы) обозначают определен-
ные сегменты устной речи (слово, слог или
звук/фонему). Большинство детей 4–5 лет, вла-
дея навыками оперирования рабочими элемента-
ми речи, тем не менее, не осознают саму речь и ее
структурные единицы [52, 53]. Было замечено,
что необходимым условием овладения грамотой
является осознание детьми речи, как самостоя-
тельного явления, ее сегментарной структуры [43,
48, 54]. Примерно до 4.5 лет дети, владея речью,
навыками продуцирования слов и фраз из слогов
и фонем, адекватно соотнося слова с их семанти-
ческим референтом, саму речь, ее языковые еди-
ницы еще не осознают. Для того чтобы усвоить
систему ассоциаций звуков и букв детям необхо-
димо осознать саму речь, ее сегментную структу-
ру. В связи с требованиями методик обучения,
используемых в альфабетических видах письмен-

1 Аллографы – варианты написания одной и той же графе-
мы (письменное, печатное, строчное, прописное и др.).
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ности, прежде чем знакомиться с алфавитом ре-
бенок должен научиться осознанно представлять,
с какими сегментами речи соотносятся буквы,
т.е. осознанно представлять звуковую структуру
слов и уметь делить слова на слоги и звуки [31].
Этот род навыков получил название метафоноло-
гических, или навыков фонологического осозна-
ния (phonological awareness) [54–57].

Нейробиологические основания 
металингвистических навыков

В темпах и качестве формирования метафоно-
логических навыков у детей существуют опреде-
ленные индивидуальные различия, которые за-
висят от состояния как речевых навыков, так и
неспецифических метакогнитивных и управляю-
щих функций (executive functions) [58–62]. Харак-
теристики дошкольного периода развития речи
детей 3–7 лет с высокой значимостью коррелиру-
ют с когнитивным, эмоциональным и поведенче-
ским компонентами школьной адаптации [63].

Их формирование отражается на определен-
ных психофизиологических характеристиках.
В ЭЭГ-исследовании E.S. Norton et al. [64] у де-
тей-дошкольников была показана положитель-
ная корреляция сформированности метафоноло-
гических навыков (phonological awareness) и ампли-
туды позднего компонента вызванного потенциала
MMN. В фМРТ-исследовании N.M. Raschle et al.
[65] приняли участие дети 5.5 лет еще не владев-
шие чтением, часть из которых имела по генеало-
гическим данным риск дислексии, а другая
часть – нет. Успешность выполнения заданий
выделения звука в слове (контраст – восприятие
голоса) у детей без риска дислексии положитель-
но влияла на интенсивность BOLD-сигнала в фу-
зиформной, нижней и средней лобной, прецен-
тральной извилинах слева, клиновидной/средней
затылочной извилинах билатерально и мозжечке
справа. У детей группы риска уровень BOLD-сиг-
нала в затылочно-височной коре билатерально и
височно-теменной коре левого полушария был
достоверно ниже. Было выдвинуто предположе-
ние, что уровень функциональной активности
затылочно-височных и теменно-височных зон ле-
вого полушария является индикатором метафо-
нологической компетентности. В другом фМРТ-
исследовании изучались церебральные механиз-
мы формирования метафонологических навыков
на примере подбора устных рифмующихся слов
детьми-дошкольниками 6–7 лет и учащимися
1 класса (7 лет) с высоким/низким риском дислек-
сии (по генеалогическим данным) [66] (табл. 1).
Экспериментальная метаязыковая задача вызы-
вала у дошкольников с низким риском достовер-
ное увеличение активности, по сравнению с зада-
чей на различение голоса во многих областях моз-
га: средней лобной и прецентральной извилинах

билатерально и левой верхней лобной извилине,
теменных и височных областях (средняя височ-
ная извилина билатерально и правая верхняя ви-
сочная извилина), фузиформной и лингвальной
извилинах билатерально и левой лимбической
доле. У дошкольников с высоким риском дислек-
сии достоверного изменения активности выявле-
но не было.

В более детализированном исследовании I. Kovel-
man et al. [67] учащимся 1−5 классов и дошколь-
никам показывались пары последовательно ауди-
ально предъявленных слов. Требовалось опреде-
лить: рифмуются ли два слова (задача 1) или они
идентичны (задача 2). Как у школьников, так и у
дошкольников церебральная активность, досто-
верно различавшая эти два задания (рифмовка >
> идентичности), наблюдалась в левой дорзола-
теральной префронтальной коре. Это согласуется
с психологическими свидетельствами роли управ-
ляющих функций в формировании метаязыко-
вых навыков [68]. Иными словами, церебральная
основа формирования метаязыковых навыков
имеет распределенный характер, включая обла-
сти, связанные с речью, область зрительных обра-
зов слов (VWFA) и структуры, участвующие в
управляющих функциях (executive function).

Механизм формирования 
звукобуквенных ассоциаций

Как было отмечено ранее, начальным этапом
освоения грамоты у детей является знакомство с
алфавитом и формирование звукобуквенных ас-
социаций, а также их последующая автоматиза-
ция [30, 31]. Среди детей отмечается значитель-
ная индивидуальная вариативность в темпах и ка-
честве этих начальных навыков. Предполагается,
что одной из причин вариативности являются
особенности формирования психофизиологиче-
ских механизмов, лежащих в основе формирова-
ния навыка. В ряде психофизиологических ис-
следований начального этапа овладения чтением
были получены свидетельства появления повы-
шенной чувствительности головного мозга к вос-
приятию букв алфавита, с которым знаком ребе-
нок [1, 69]. В фМРТ-исследованиях детей перво-
го-второго годов обучения было показано, что
ключевой переменной является появление сен-
ситивности или т.н. грубой настройки (coarse tun-
ing) и селективности или т.н. тонкой настройки
(fine tuning) [70]. Ряд авторов полагают, что сенси-
тивность выражается в разнице интенсивности
BOLD-сигнала активности мозга на предъявле-
ние букв знакомого алфавита по сравнению с не-
буквенными стимулами (например, лица или до-
ма), а селективность – это разница активности на
серию букв знакомого алфавита (letter string) и
псевдошрифта [71, 72]. В исследовании K.H. James
et al. [73] показано, что участки левой височно-за-
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тылочной зоны, активирующиеся на цепочки
букв, расположены рядом с областью зрительных
образов слов (VWFA), а активность при восприя-
тии отдельных букв расположена существенно
кпереди от VWFA.

Актуальным является вопрос: насколько рано
возникает специализация мозга на обработку
букв и слов, и какие для этого необходимы усло-
вия. В фМРТ-исследовании [74] у детей в воз-
расте 4–5 лет регистрировали BOLD-сигналы при
демонстрации букв, псевдошрифта и картинок
(пассивное восприятие). Мозговая активность на
буквы в передней части левой фузиформной
извилины была выше, чем на псевдошрифт и
картинки, в отличие от правой фузиформной из-
вилины, где различий не было. После курса тре-
нировочных занятий и повторном фМРТ-иссле-
довании активность в левой фузиформной коре
значимо возросла. Авторы предполагают, что уже
до 4 лет дети имеют опыт знакомства с буквами, и
это способствует преднастройке мозга.

В лонгитюдном фМРТ-исследовании Y. Yama-
da et al. [75] у детей 5–6 лет после курса начально-
го обучения чтению было обнаружено повыше-
ние селективности реакции мозга (изменение
реакции мозга на буквы по сравнению с псев-
дошрифтом), что выразилось в билатеральной ак-
тивации (буквы > псевдошрифта) в теменно-ви-
сочной зоне слева. Такие же результаты были по-
лучены в похожем по дизайну лонгитюдном
эксперименте группы A. Lochy [76, 77]: наличие
селективности на буквы (буквы > псевдошрифта)
в левой височно-затылочной зоне, что наблюда-
лось у 62% испытуемых и усилилось через 1 год
обучения в школе, и отсутствие селективности на
слова (слово – квазислово), как в первом, так и во
втором классах. Уровень селективности у детей
коррелировал с навыком чтения.

В исследовании T.M. Centanni et al. [71] у детей-
дошкольников 5–6 лет, имевших минимальные
знания алфавита, признаки сенситивности (бук-
вы > изображений лиц) и селективности (буквы >
> псевдошрифта) реакции мозга были обнаруже-
ны в области левой фузиформной извилины. Ста-
тистически значимые корреляции показателей
активности мозга и навыков чтения были выявле-
ны для эффектов селективности, но не сенситив-
ности. Продолжая эту линию исследований [72],
те же авторы в лонгитюде выяснили, что пони-
женная селективность реакции в области левой
фузиформной извилины в начале обучения явля-
ется прогностическим признаком отставания в
чтении во 2 классе. Обобщая, исследователи от-
мечают, что сенситивность на буквы у детей фор-
мируется очень рано и мало отличает детей 7–
14 лет от взрослых, а селективность, наоборот,
продолжает формирование до подросткового воз-
раста.

Формирование звукобуквенных связей иссле-
довалось и в парадигме конгруэнтности/некон-
груэнтности устных и письменных стимулов.
В лонгитюдном фМРТ-исследовании F. Wang
et al. [78] учащимся в первом и во втором классах
предъявлялись неслова и их фонетические экви-
валенты (конгруентные пары) или неконгруент-
ные фонетические стимулы (неконгруентные
пары). В первом классе не было обнаружено раз-
личий в параметрах BOLD-сигнала, а во втором ‒
был выявлен достоверный эффект неконгруент-
ности: восприятие неконгруентной пары вызыва-
ло больший ответ в нижней височной и верхней
лобной извилинах билатерально по сравнению с
конгруентной парой. Кроме того, одновременно
с улучшением качества чтения неслов в задней
части левой верхней височной извилины ответ на
конгруентные пары становился большим, чем на
неконгруентные пары.

Проблема церебральных механизмов усвоения
алфавита исследовалась и с помощью ЭЭГ-мето-
да ССП. Процесс распознавания букв и слов, во-
первых, связан с использованием информации
на нескольких уровнях обработки (высшем и
низшем), во-вторых, разворачивается довольно
быстро. Длительность фиксации взора на слове
варьирует в пределах 200–300 мс [79]. Поэтому
первоначальная фаза зрительного распознавания
слова происходит в первые 200 мс [80]. Принятие
решения о семантической составляющей слова
происходит позже, на основе следов в оператив-
ной памяти, как и перевод в устное высказывание
при чтении вслух [81]. Следовательно, релевант-
ным для изучения этого процесса методом явля-
ется метод ССП/ERP, имеющий высокую вре-
менную разрешающую способность и отражаю-
щий изменения постсинаптических потенциалов
коры головного мозга [82], происходящие на вре-
менных отрезках миллисекундного диапазона [83].

В исследованиях с использованием метода
ССП/ERP у детей были описаны изменения ней-
ронной активности определенных структур моз-
га, возникающие в процессе освоения детьми
начальных элементарных навыков чтения. Чув-
ствительными показателями таких изменений,
появляющимися в ответ на предъявление букв,
оказались ранние сенсорные компоненты, такие
как N1 или N170, P1, N2, которые регистрируют-
ся и при восприятии других знакомых изображе-
ний (например, лиц, автомобилей) [84–86]. Для
исследования эффектов сенситивности к буквен-
ным структурам используются серии букв (letter
strings), состоящие из согласных, или неслова, т.е.
словоподобные буквенные структуры. В качестве
контрастов чаще используются картинки, циф-
ры, небуквенные символы или иероглифы [87–
90]. Следует отметить, что среди таких исследова-
ний мало тех, где в качестве стимулов используют
отдельные буквы [91–93]. Чаще для изучения
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ранних этапов усвоения букв используют такие
стимулы, как ряды букв, произносимые или не-
произносимые (например, цепочки согласных),
сравнивая их с цепочками псевдошрифта. Иссле-
дования показали, что у детей, начинающих осва-
ивать грамоту, быстро появляется эффект сенси-
тивности к буквам, но в более позднем временнóм
интервале, чем у взрослых. Так, в исследовании
U. Maurer et al. [87], только хорошо читавшие до-
школьники демонстрировали сопоставимый со
взрослыми эффект сенситивности на серии букв
по сравнению с псевдошрифтом, однако компо-
нент N1 возникал у них с более поздней, чем у
взрослых, латентностью (300 мс). Менее чем че-
рез 2 года учебы у этих детей усилился эффект
сенситивности на печатный шрифт по сравнению
с псевдошрифтом [88]. За несколько лет та же
группа исследователей провела 5 ЭЭГ-экспери-
ментов с одной и той же группой из 35 детей: их
обследовали в дошкольном возрасте, дважды в
1 классе, во 2 и в 5 классах. В качестве стимулов
использовали отдельные буквы, цифры и псев-
дошрифты. Признаки сенситивности для букв
(амплитуда на буквы > псевдошрифт) проявились
в вентральной части височно-затылочной зоны
только во втором и третьем экспериментах (в 1 клас-
се), т.е. постепенно возрастали, а затем снижа-
лись к 5 классу. Левостороннее доминирование
наблюдалось только во втором эксперименте, где
у большего числа испытуемых амплитуда ССП
была выше в левом полушарии [94]. Выражен-
ность сенситивности коррелировала с прочно-
стью звукобуквенных ассоциаций, но наиболее
стабильной эта связь была в правом полушарии.

В эксперименте с чтением букв у детей 6–
13 лет было установлено, что амплитуда компо-
нентов P1, P2b, N3, N4, P600 становится выше
при чтении букв вслух по сравнению с их пассив-
ным просмотром [86].

Важным вопросом является инвариантность рас-
познавания букв. В ССП-исследовании L.K. Black-
burne et al. [95] детям и взрослым предъявляли
стимулы-буквы, расположенные стандартно и
зеркально. У взрослых зеркально расположенные
буквы вызывали потенциалы P1 и N170 с досто-
верно большей амплитудой, чем стандартно рас-
положенные буквы, а у детей различий
обнаружено не было.

Как предполагают исследователи [1] форми-
рование восприятия букв, как знаков в процессе
усвоения грамоты имеет два уровня распознава-
ния: низший и высший. На низшем уровне буквы
распознаются так же, как изображения и право-
левая ориентация не имеет принципиального
значения для опознания. На высшем, знаковом
уровне, наоборот, знак опознается только в типо-
вом его расположении относительно оси право-
лево.

Используя другую парадигму ‒ эксперимен-
тальное обучение искусственному алфавиту детей
6–7 лет, исследователи получили результаты,
свидетельствовавшие, что приобретение нового
навыка сопровождается увеличением амплитуды
волновых компонентов ССП с латентностью 400
и 600 мс в левом полушарии [92], что отражает, по
мнению авторов, формирование аудиовизуаль-
ной интеграции.

Важным компонентом усвоения звукобуквен-
ных ассоциаций является их автоматизация. В ис-
следовании S. Bakos et al. [91] сопоставляли сте-
пень автоматизированности звукобуквенных свя-
зей с помощью парадигмы конфликта между
зрительным образом буквы (например, А-а) и ее
фонематической идентичностью. Предъявление
конфликтных пар увеличивало время реакции
сравнения, снижало амплитуду компонента N1 и
увеличивало амплитуду позитивного компонента
(slow potentials – cSP) в отличие от предъявления
конгруентных пар. У детей с дислексией ССП на
эти два типа предъявлений не различались, т.е.
звукобуквенные связи не были автоматизирова-
ны, как полагают авторы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенные в данном обзоре материалы поз-
воляют сформировать пока еще весьма неполную
картину того, каковы церебральные механизмы,
позволяющие детям сделать первые шаги в осво-
ении весьма сложного комплекса навыков, лежа-
щих в основе декодирования печатных слов. Важ-
ным этапом, влияющим на успешность освоения
чтения, является формирование метаязыковых
навыков, которые связаны с активностью ком-
плекса узкоспециальных для речи и чтения струк-
тур (domain-specific) и структур, выполняющих
многофункциональные стратегические задачи
(domain-general), относящихся к управляющим
функциям (executive functions). Формирование на-
чальных навыков чтения: звукобуквенных связей
и навыков рекодирования слов и неслов, сопро-
вождается увеличением сенситивности височно-
затылочных отделов коры к словам и словоподоб-
ным буквенным структурам. Это согласуется с
экспериментальными данными, подтверждаю-
щими, что на первом-втором годах обучения у
многих детей ведущей ОпЕЧ остается буква, а ав-
томатизированное чтение слогов типа СГ/ГС и
СГС формируется к концу 2 класса и в начале тре-
тьего классов [51].
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Psychophysiological Mechanisms of the Initial Stage of Learning to Read. Part I
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The study of reading mechanisms is a relevant multidisciplinary fundamental scientific problem. Several re-
views on the psychophysiology of reading have been published in Russian in recent years, but the current sci-
entific data on the mechanisms of reading skill acquisition remain poorly covered, especially in relation to its
initial stages. This review presents a synthesis of the data accumulated in cognitive psychology and psycho-
physiology on the mechanisms of the initial stage of reading mastery. A conceptual analysis of existing exper-
imental data and theoretical approaches is attempted. Existing theories of the formation of cerebral subsys-
tems of letter and non-letter symbol processing are discussed. The stages of skill formation, beginning with
the pre-writing stage and the formation of metalanguage prerequisites, are examined; the nature and mech-
anisms of establishing sound-letter associations, brain mechanisms of selectivity and invariance of letter rec-
ognition depending on learning experience are discussed. This review includes predominantly methodologi-
cally uniform psychophysiological studies of the structural and functional support of reading: ERP-, fMRI-
and MEG-studies involving children 4–10 years old.

Keywords: reading, acquisition, psychophysiology, psycholinguistics, recoding, decoding, children, initial
stage.
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