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В настоящее время многие механизмы мозговой организации речевых процессов остаются недостаточно изученными. 

Цель исследования – оценка структурно-функциональной организации речевой просодии с помощью функциональной магнитно-ре-

зонансной томографии. Этот метод позволяет неинвазивно исследовать организацию речевой системы. 

Пациенты и методы. С помощью предложенных нами трех парадигм оценивали речевую просодию у здоровых добровольцев. Пер-

вая парадигма была направлена на определение интонационной характеристики предложения, вторая – на изучение заданного ак-

центуированного и неакцентуированного ритмов, третья – на узнавание мелодии. 

Результаты и обсуждение. При выполнении первой парадигмы наблюдалась двусторонняя активация речевой зоны Вернике (поле

Бродмана 22), значительно превалировавшая по объему и интенсивности в правом полушарии головного мозга. Также, преимуще-

ственно в правом полушарии, отмечена активация дополнительной моторной области, включенной в цитоархитектоническое по-

ле Бродмана 6. При определении ритма в правом полушарии достоверно активировалось поле Бродмана 9, а во время узнавания ме-

лодии – поле Бродмана 46. Отмечена активация мозжечка, лимбической системы, подкорковых структур и др., что позволяет

рассматривать речевую функцию как целостный мозговой процесс. 

Заключение. Исследование подтвердило участие в системной организации речи различных отделов обоих полушарий головного моз-

га, что позволяет говорить о содоминантности полушарий по данной функции. Представленные парадигмы полностью отвечают

задачам исследования и могут использоваться для картирования просодических характеристик речи.
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Many mechanisms for the brain organization of speech processes remain poorly understood now.

Objective: to assess the structural and functional organization of speech prosody, by applying functional magnetic resonance imaging (fMRI).

This technique allows non-invasive studies of the organization of the speech system.

Patients and methods. Using their proposed three paradigms, the authors evaluated speech prosody in healthy volunteers. The first paradigm

was aimed to determine the intonation characteristics of a sentence; the second paradigm is to study the given accentuated and non-accentu-

ated rhythms, and the third to recognize melodies.

Results and discussion. In the first paradigm, there was bilateral activation of Wernicke's speech area (Brodmann's Area 22) that significantly

prevailed in volume and intensity in the right hemisphere of the brain. Also, the right hemisphere predominantly showed activation of the sup-

plementary motor region included in cytoarchitectonical Brodmann's Area 6. There was a significant activation Brodmann's Area 9 when a

rhythm was determined in the right hemisphere and in Brodmann's Area 46 when melodies were recognized. The cerebellum, limbic system,

subcortical structures, etc. were noted to be activated, which permits speech function to be regarded as a whole brain process.

Conclusion. The investigation has confirmed that different regions of both hemispheres of the brain are involved in the systemic organization of

speech, which enables the authors to speak about the codominance of the hemispheres in respect of this function. The presented paradigms fully

meet the objectives of the study and can be used to map the prosodic characteristics of speech.

Характеристика просодии речевой системы 
у здоровых добровольцев, регистрируемая при помощи 

функциональной магнитно-резонансной томографии
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Одной из филогенетически новых функций больших

полушарий головного мозга, присущей только человеку, яв-

ляется речь. Она создает свою анатомическую базу в виде

особых цитоархитектонических полей.

Становление речевых функций в филогенезе, разви-

тие знаний об организации речевой системы и доминантно-

сти полушарий по данной функции рассмотрены нами ра-

нее [1]. 

Цель исследования – оценка структурно-функцио-

нальной организации речевой просодии. 

Речь – не только особая форма общения, но и меха-

низм интеллектуальной деятельности, средство организа-

ции и регуляции собственных психических процессов, она

участвует во всех сложных формах психической деятельно-

сти. Речь является важным средством передачи эмоцио-

нального состояния. Правильная интонация в речи может

не просто донести до собеседника смысл высказывания,

она представляет собой инструмент сильнейшего эмоцио-

нального воздействия. Составляющими речи являются: ее

темп и мелодия, тембр голоса, фразовое ударение, паузы.

Все звуки, произносимые человеком, имеют свою природу

и содержание. Акустические сигналы, передающие речевую

(голосовую) эмоцию, сопровождаются различными физио-

логическими компонентами (частотой сердечных сокраще-

ний, распределением церебрального кровотока, мышечным

напряжением), которые изменяются, как и эмоциональное

состояние человека [2].

В речевом процессе эмоции передаются через два ос-

новных канала: семантический и просодический [3]. Семан-

тика подразумевает применение слов для обозначения

предметов, явлений, действий, выражения мыслей. Просо-

дия представляет собой фонетическую систему, необходи-

мую для различения речевых смыслов путем анализа инто-

национных характеристик речи. 

Внедрение в медицинскую практику новейших мето-

дов нейровизуализации, в том числе функциональной маг-

нитно-резонансной томографии (фМРТ), расширяет воз-

можности изучения системы организации речи неинва-

зивным способом. В основе фМРТ лежит процесс повы-

шения локального кровотока в ответ на увеличение регио-

нарной мозговой активности и как следствие – снижение

уровня дезоксигемоглобина и повышение уровня оксиге-

моглобина (BOLD-эффект – blood oxygen level-dependent)

при выполнении испытуемым определенных заданий (па-

радигм), состоящих из чередования активных состояний с

фазами покоя [4].

В последнее время появилось большое количество ра-

бот, в основном зарубежных, посвященных исследованию

речевых функций с помощью фМРТ. В то же время обсуж-

дение наших данных в свете этих публикаций в значитель-

ной степени ограничено из-за уникальности каждой из

предлагаемых парадигм, разнообразия условий и задач ис-

следования и сложности структурно-функциональной орга-

низации речевой системы. 

В ряде отечественных работ использовался подобный

метод исследования, но все они сконцентрированы на изу-

чении речевой организации с акцентом на функционирова-

нии и поражении левого полушария [5, 6]. Изучалась номи-

нативная функция речи у 40 здоровых добровольцев и 8 па-

циентов нейрохирургического стационара с поражением

лобной доли ведущего по речи полушария [7]. Известны

единичные отечественные исследования последних лет, по-

священные изучению речевой организации правого полу-

шария, однако одно из них выполнено на модели шизофре-

нии [8], а во втором использован только нейропсихологиче-

ский подход [9].

Пациенты и методы. В исследование включен 21 испы-

туемый (15 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 27 до 65 лет

(средний возраст – 43 года). При МРТ в стандартных режи-

мах у них не выявлено патологических изменений вещества

головного мозга, а также неврологических, психических,

сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе повышения

артериального давления >140/80 мм рт. ст., эндокринопа-

тии. Все испытуемые не имели алкогольной зависимости,

не курили и не принимали систематически лекарственные

средства. Все они были правши, что подтверждено с помо-

щью эдинбургского теста для определения рабочей руки. 

Парадигмы. Все задания были заблаговременно пока-

заны участникам и прорепетированы до начала исследова-

ния. Использовалась зрительная и слуховая презентация

стимулов. Задания из пультовой выводили на экран мони-

тора, установленный в ногах испытуемого, откуда через

зеркальную систему изображения они были непосредст-

венно доступны его восприятию. Слуховые стимулы пода-

вали через наушники. 

Были использованы три различные парадигмы с тремя

сессиями сканирования соответственно. Каждая парадигма

имела блоковую структуру: 8 блоков чередующихся перио-

дов активации и покоя. Длительность парадигмы составила

4,05 мин (каждый блок – по 30 с). Каждая сессия сканиро-

вания начиналась с периода покоя, во время которого паци-

енты фиксировали взгляд на точке, выводимой на экран.

Далее следовал период активации, во время которого испы-

туемым предъявляли ряд слайдов с различными для каждой

парадигмы стимулами. 

Для первой парадигмы был выбран стимул определения

интонационной характеристики предложения (вопроси-

тельная, восклицательная и повествовательная формы). 

В качестве вариантов были предложены русские пословицы

и поговорки со скрытым смыслом, например: «Пустить коз-

ла в огород», «Тише едешь – дальше будешь». Все слуховые

стимулы были записаны с помощью профессионального

диктора (женского пола) в студии звукозаписи. В качестве

визуального стимула предлагали три варианта интонации,

обозначенные символами: « . », «?», «!». Задача испытуемого

заключалась в соотнесении звукового и зрительного стиму-

лов при помощи нажатия кнопки на пульте, соответствую-

щей номеру варианта. 
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Во второй парадигме использовали тесты, целью кото-

рых было определение заданного акцентуированного и не-

акцентуированного ритмов. Ритмы также были записаны на

профессиональном звуковом оборудовании. Задача испыту-

емого, как и в первом задании, состояла в соотнесении зву-

кового и зрительного стимулов.

В третьей парадигме нужно было узнать мелодию. На

экране монитора демонстрировались названия трех разных
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З о н ы  а к т и в а ц и и  д л я  к а ж д о й  и з  т р е х  п а р а д и г м

Локализация зоны активации                                                                                  Поле                                           Координаты (MNI)
Бродмана           x                          y           z

Примечание. р<0,001.
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Right Cerebrum, superior temporal gyrus, Wernicke's area 22 62 -18 0

Right Cerebrum, Parietal Lobe, Sub-Gyral, Gray Matter 22 28 -58 38
46 -36 54

Left Cerebellum, Cerebellum Anterior Lobe, Culmen , Cerebellum _6 22 -30 -58 -28
-20 -56 -24

Left Cerebrum, Occipital Lobe 18 -28 -98 -2

Right Cerebrum, Frontal Lobe, Middel Frontal Gyrus 9 42 14 34

Right Cerebrum, Frontal Lobe, Middel Frontal Gyrus 6 42 4 58

Right Cerebrum, Frontal Lobe, Inferior Frontal Gyrus 6 44 26 -2

Left Cerebellum, Cerebellum Posterior Lobe, Cerebellum _6 6 -28 -62 -28

Right Cerebrum, Frontal Lobe, Medial Frontal Gyrus, Supp motor area 6 4 16 48

Right Cerebrum, Frontal Lobe, Superior Frontal Gyrus, Supp motor area 6 6 24 58

Left Cerebrum, Frontal Lobe, Medial Frontal Gyrus, Supp motor area 6 -4 10 50

Left Cerebrum, Sub-Lobar, Thalamus, Ventral Posterior Lateral Nucleus 6 -16 -18 6

Left Cerebrum, Sub-Lobar, 6 -18 2 14
Extra-Nuclear

Left Cerebrum, Occipital Lobe 18 38 -94 -6

Мозжечок LB/ Uvula/ Vermis 8 18 0 -66 -36

Right Cerebrum, Occipital Lobe, Fusiform Gyrus 18 42 -70 -20

Left Cerebrum, Frontal Lobe, Middle Frontal Gyrus 46 -48 20 28

Left Cerebrum, Sub-Lobar, Insula 46 -34 20 2

Left Cerebrum, Parietal Lobe, Superior Parietal Lobe 7 -22 -66 44

Right Cerebrum, Frontal Lobe, Medial Frontal Gyrus, Supp_Motor_Area 7 8 20 48

Left Cerebrum, Frontal Lobe, Medial Frontal Gyrus, Supp_Motor_Area 7 -6 10 52

Right Cerebrum, Frontal Lobe, Superior Frontal Gyrus, Supp_Motor_Area 7 6 12 60

Right Cerebrum, Midbrain 7 8 -22 -16

Right Cerebrum, Pons 7 6 -34 -28

Right Cerebrum, Parietal Lobe, Sub-Gyral 7 26 -58 38

Right Cerebrum, Parietal Lobe, Superior Parietal Lobule 7 28 -60 56

Right Cerebrum, Parietal Lobe, Inferior Parietal Lobule 40 40 -48 40

Первая парадигма (определение интонационной характеристики предложения) 

Вторая парадигма (определение заданного ритма)

Третья парадигма (узнавание мелодии)



песен, а музыка одной из них звучала в наушниках в качест-

ве звукового стимула. Все мелодии были выбраны из совет-

ских кинофильмов, учитывая особенности целевой аудито-

рии (мужчины и женщины от 27 до 65 лет). Для усложнения

решения каждого задания с помощью профессиональных

музыкантов были подобраны связки из трех звуковых доро-

жек, схожих по звучанию и ритму.

МРТ-данные были получены на МР-томографе с на-

пряженностью магнитного поля 1,5 Т (Magnetom Avanto,

Siemens, Erlangen, Германия). С целью исключения патоло-

гических изменений вещества головного мозга исследова-

ние начинали со стандартного Т2-режима турбо спин-эхо в

аксиальной проекции. Для получения анатомических дан-

ных применяли 3D-Т1-режим градиентное эхо (Т1-mpr),

который позволяет получить ряд из 176 сагиттальных сре-

зов, охватывающих весь объем вещества мозга: время по-

вторения (TR) – 1940 мс, время эхо (TE) – 3,1 мс, угол на-

клона – 15°, матрица – 256×256 мм, толщина среза – 1,0 мм,

размер вокселя – 1×1×1 мм. Затем для каждой из парадигм

было получено по четыре набора функциональных данных в

Т2*-режиме градиентное эхо в аксиальной проекции: время

повторения (TR) – 3750 мс, время эхо (TE) – 47 мс, угол на-

клона – 90°, матрица – 64×64 мм, толщина среза – 3,0 мм,

размер вокселя – 3×3×3 мм. Каждый Т2*-режим включал 

64 измерения всего объема вещества мозга. 

Для оценки полученных данных использовали пакет

программ для статистической обработки SPM5 (Welcome

Trust Centre of Neuroimaging, London, UK). Все объемы

функциональных данных выравнивали относительно пер-

вого для коррекции движения испытуемого. Далее средний

функциональный файл линейно корегистрировали с соот-

ветствующим анатомическим файлом с последующей про-

странственной нормализацией первого (3×3×3 мм) и второ-

го (1×1×1 мм) файлов относительно стандартного простран-

ства координат Монреальского неврологического институ-

та (Montreal Neurological Institute, MNI). 

Перед статистическим анализом «размывали» пре-

образованные функциональные данные путем примене-

ния гауссовой функции с размером кернеля 10×10×10 мм

для увеличения соотношения сигнал – шум (за счет ос-

лабления высокочастотного шума) и компенсации вариа-

бельности строения извилин между субъектами. Стати-

стические параметрические карты генерировали на осно-

вании повоксельного сравнения с помощью общей ли-

нейной модели [10]. Для минимизации артефактов от дви-

жения каждого испытуемого при статистической обработ-

ке первого уровня в качестве регрессоров при выравнива-

нии вводили параметры ригидной трансформации. При

групповом анализе использовали модель со случайными

уровнями факторов с установленным порогом статистиче-

ской значимости p<0,005 (без коррекции) для выявления

значимых зон активации. 

Результаты. Установлены зоны активации для каждой

из трех парадигм (см. таблицу). При выполнении первой па-

радигмы, направленной на идентификацию интонацион-

ных характеристик речи, наблюдалась двусторонняя акти-

вация речевой зоны Вернике (поле Бродмана 22), значи-

тельно превалирующая по объему и интенсивности в пра-

вом полушарии головного мозга (рис. 1, а, б)1. 

При выполнении второй и третьей парадигм (опреде-

ление ритма и узнавание мелодии) выявлены двусторонние

зоны активации зрительной коры, более выраженные по ла-

терализации справа (латеральная затылочно-височная об-

ласть); слева – поле Бродмана 18 (что и должно быть в нор-

ме у правшей) – ядерная зона зрительного анализатора,

центр восприятия письменной речи, вторичная зона (пер-
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1Цветные рисунки к данной статье представлены на сайте журнала: nnp.ima-press.net

Рис. 1. Активация гомолога зоны Вернике в правом полуша-

рии головного мозга при выполнении первой парадигмы, на-

правленной на определение интонационной характеристики

предложения (а) и 3D-изображения латеральной поверхно-

сти головного мозга (б)

а

б

Рис. 2. Преимущественно левосторонняя активация поля Брод-

мана 18 при выполнении второй (а) и третьей (б) парадигм

а

б



вичная ядерная зона – поле 17). Примечательно, что во вре-

мя выполнения заданий второй парадигмы, в которой ритм

был представлен символическими обозначениями, и треть-

ей – узнавание мелодии – значительно интенсивнее акти-

вировалась затылочная кора левого полушария (рис. 2, а, б).

В первой парадигме были равномерно задействованы обе

составляющие – как визуально-пространственная, так и

символическая. Также, преимущественно в правом полу-

шарии, отмечена активация дополнительной моторной об-

ласти, включенной в цитоархитектоническое поле Бродма-

на 6 (рис. 3, а, б). 

При определении ритма в правом полушарии досто-

верно активировалось поле Бродмана 9 (рис. 4). 

Отмечена преимущественно левосторонняя актива-

ция поля 7 Бродмана – вероятнее всего, проекция рецепто-

ров верхней конечности для узнавания предметов на

ощупь. Это легко объясняется тем, что испытуемые удержи-

вали клавиатуру для выбора ответа, не фиксируя ее взором.

Еще один центр первой сигнальной системы, активируе-

мый во время проведения третьей парадигмы (узнавание

мелодии), – это двигательный анализатор сочетанного по-

ворота головы и глаз (поле Бродмана 46), принимающий

импульсы от поля 17, имеющего представительство в коре

сетчатки глаза (рис. 5). 

Все три парадигмы были направлены на исследование

речевой просодии, т. е. нелингвистических компонентов ре-

чи: интонации, темпа, высоты и громкости тона, эмоцио-

нальной окраски. Полученные нами результаты достоверно

указывают на ее связь во всех исследованиях на разных уров-

нях с лимбической системой, непосредственно привнося-

щей эмоциональную составляющую речи. Отдельную роль

при этом играют и глубинные структуры головного мозга, в

частности таламус, с наибольшей достоверностью активи-

руемый в двух из трех парадигм – на ритм и на интонацию

(рис. 6, а, б). Отмечена достоверная активация островковой

доли в левом полушарии головного мозга во время выпол-

нения третьей парадигмы. 

Примечательно, что во всех трех парадигмах активи-

ровался мозжечок, что может быть предметом отдельного

исследования.
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Рис. 3. Активация поля Бродмана 6 в правом полушарии го-

ловного мозга (а) и дополнительной моторной области (б)

при выполнении второй парадигмы

а

б
Рис. 4. Правосторонняя активация третичной области

дорсолатеральной префронтальной коры (поле Бродмана 9)

при выполнении второй парадигмы

Рис. 5. Активация поля Бродмана 46 во время узнавания 

мелодии

Рис. 6. Активация стволовых структур (а) и таламуса (б)

а

б



Обсуждение. Понимание и осмысление функции того

или иного участка головного мозга должно начинаться с

анализа его фило- и онтогенеза [11, 12]. В нашем случае сле-

дует упомянуть, что формирование и развитие речевой

функции оказывает значимое влияние на преобразование

корковой организации головного мозга, что наиболее ярко

характеризуется ростом территорий периферических (вто-

ричных) полей и образованием третичных полей ядерных

зон. Вследствие обозначения специальных речевых отделов

в периферических полях ядерных зон существенно изменя-

ется нейронная организация центральных полей [13]. 

В процессе идентификации ритма и узнавания мело-

дии ярче всего активируются лобные отделы коркового

представительства. Лобная доля головного мозга включает

первичную область – проекционная моторная кора (поле

Бродмана 4), вторичную – премоторная кора (поля Бродма-

на 6, 8) и третичную – префронтальная кора (поля Бродма-

на 9, 10, 11, 44, 45, 46, 47).

Дифференцировка на отдельные поля в лобных отде-

лах происходит у низших обезьян, значительно более разви-

та у приматов и достигает пика с появлением ряда новых по-

лей у человека. Это можно связать с тем, что эволюционно

общение между людьми изначально зародилось с помощью

движений тела (комплексная кинетическая речь), ритмич-

ных жестов (ручная кинетическая речь), танца, сопровож-

давшихся нечленораздельными интонационными звуками.

Впоследствии первичная коммуникативная система стала

базой для формирования звуковой членораздельной речи.

Косвенное подтверждение этих процессов можно найти в

онтогенезе развития детской речи [14, 15]. Данные психо-

лингвистики показывают, что в онтогенезе «сначала был ос-

мысленный жест и эмоциональная фонация», а уже потом –

«осмысленный звук» [16]. Возможно, активация системы,

обеспечивающей максимальную обзорность (поле Бродма-

на 46) именно на мелодию, связана еще с доречевым перио-

дом общения. 

Во время выполнения второй парадигмы нами зареги-

стрирована достоверная активация (р<0,001), преимущест-

венно в правом полушарии, дополнительной моторной об-

ласти, что позволяет сделать вывод о прямом участии дан-

ной области в ритме речи. Эволюционно дополнительная

моторная область возникает у обезьян и является частью

лобных долей головного мозга [11].

Также зарегистрирована активация поля Бродмана 9.

В функции данной области входит: участие в кратковремен-

ной памяти [17], определение автоматических ответов [18],

беглость речи [19], слуховое словесное внимание [20], опре-

деление пространственных образов [21], подсчет серии слу-

ховых стимулов [22] и, непосредственно в правом полуша-

рии, построение пространственной [23, 24] и рабочей памя-

ти [25–27], счет [28, 29], определение эмоций других людей

[30]. Известно, что данное поле участвует в семантической и

процептивной обработке запахов [31]. Напомним, что эта

третичная область дорсолатеральной префронтальной коры

сформирована на поздних этапах филогенеза и имеет наи-

более тонкое строение и связи. 

При составлении первой парадигмы, направленной на

определение интонационной характеристики речевого вы-

сказывания, мы также опирались на данные известных ис-

следований с расщепленным мозгом, в которых показано,

что правое полушарие способно интерпретировать посло-

вицы [32], чувство юмора [33] и даже «ложь во спасение»

или сарказм [34], восприятие метафор [35, 36]. Эти данные

подтверждаются и современными исследованиями [37, 38].

Таким образом, повреждение правого полушария, не влияя

на основной процесс речи, в первую очередь проявляется в

нарушении прагматики, которая характеризуется связью

между речью и социальными обстоятельствами, содержа-

щими смысловые коммуникативные связи [39, 40].

Отдельные исследования посвящены изучению воп-

роса о нарушении дискурсивного мышления у больных с

правополушарным поражением [41–43], а также анализу

нарушения прагматических характеристик и дискурса, воз-

можным вариантам терапии [44].

Восприятие музыки людьми без музыкального образо-

вания – это эмоциональное восприятие сигналов мелодии.

Музыканты же слышат мелодию как «речь», состоящую из

значимых элементов с собственным смыслом. Эти и другие

особенности восприятия речи людьми с музыкальным об-

разованием, такие как взаимосвязь с лингвистической гра-

мотностью, памятью, способностью к восприятию тонких

слуховых сигналов с лучшим кодированием пространствен-

ной информации и более полным представлением о вре-

менных аспектах слуховой информации, отражены в работе

A. Shook и соавт. [45]. Эти авторы изучали также способ-

ность к изучению азбуки Морзе у музыкантов и людей без

музыкального образования.

Хорошо описаны мозговая организация и ее асиммет-

рия у испытуемых в зависимости от возраста, в котором они

начали заниматься музыкой [46, 47], количества лет обуче-

ния [48] и часов практики [49–51], а также различных ком-

бинаций этих параметров [52–56], кроме того, проводились

исследования у музыкантов с абсолютным слухом [57], у де-

тей, обучающихся игре на музыкальном инструменте

[58–60]. Подробный анализ этих данных представлен в ра-

боте R.J. Ellis и соавт. [61].

Эмоциональную компоненту музыкального пережи-

вания обеспечивают структуры головного мозга, объеди-

ненные в круг Папеца (часть лимбической системы). Здесь

следует упомянуть и о лобных долях коры больших полуша-

рий, их связях с неспецифическими стволовыми структура-

ми, оказывающими на кору, в том числе на речевые облас-

ти, активирующее и дезактивирующее влияние (см. рис. 6,

а). Учет этого обстоятельства, а также обратные связи с ис-

полнительным аппаратом речи привели в свое время к фак-

тическому расширению и углублению понимания организа-

ции речи с выделением ее других афферентных и эфферент-

ных форм [13].

Пение представляет собой второй после речи режим

акустической коммуникации человека. Этот вопрос тща-

тельно изучен с методологической точки зрения. В литера-

туре, посвященной активации человеческого мозга во время

пения, основной акцент сделан на анатомической локали-

зации данной активации с использованием соответствую-

щих методов исследования – фМРТ и позитронно-эмисси-

онной томографии (ПЭТ).

Во время пения активируется ряд корковых, подкор-

ковых, мозжечковых и стволовых областей, а билатеральное

участие коры лобной, теменной и височных долей подтвер-

ждает его роль в человеческом общении. Наиболее важной

является корковая активность пересильвиевой области го-

ловного мозга. Данный факт подтверждается тем, что паци-
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енты с афазией при поражении соответствующей анатоми-

ческой зоны речевой функции левого полушария могут про-

петь, но не могут сказать одни и те же слова. Греческие ис-

следователи I.N. Mavridis и E.S. Pyrgelis [62] предложили

термин «clef de sol activation», отражающий активацию кор-

ковых зон вокруг сильвиевой борозды с топографическим

распределением по типу скрипичного ключа.

В нашем исследовании во время узнавания мелодии

была отмечена достоверная активация островковой доли в

левом полушарии головного мозга. Нельзя не упомянуть и

об анатомической связи островковой доли с соседними лоб-

ной, теменной и височной долями. При исследовании 

25 больных фармакорезистентной эпилепсией с импланти-

роваными в островковую долю электродами путем прямой

стимуляции A. Afif и соавт. [63] в 8 случаях зарегистрирова-

ли речевые нарушения – неспособность говорить или сни-

жение интенсивности голоса.

Вероятно, в данном случае, помимо контроля эмоций

и поведенческих реакций, активацию островковой доли

можно рассматривать как часть нейрональной системы,

связывающую супрамаргинальную извилину и зону Брока и

таким образом принимающую участие наряду с премотор-

ной корой в фонетическом планировании речи [64–66].

Иная ситуация наблюдается при прослушивании му-

зыки, в этом случае нейронный механизм остается недоста-

точно исследованным. Китайские ученые изучали картиро-

вание нейрональных изменений у здоровых добровольцев

при прослушивании наиболее популярной музыки с помо-

щью методов фМРТ и ПЭТ с 11C-N-methylspiperone (11C-

NMSP). Испытуемым предлагали два музыкальных вари-

анта: один в стиле «Gangnam Style», а другой более лирич-

ный и легкий – «A Comme Amour». Было выявлено значи-

тельное увеличение BOLD-сигнала билатерально от верх-

ней височной коры, мозжечка слева, скорлупы слева и та-

ламуса справа. При прослушивании «Gangnam Style» по

сравнению с лирической мелодией было обнаружено зна-

чительное увеличение рецепторов моноаминов в левой

верхней височной извилине и левой скорлупе и их умень-

шение в верхней затылочной коре с двух сторон. Просле-

женная корреляция положительного настроения испытуе-

мых как результат адаптации к песне «Gangnam Style» и ле-

восторонней активации putamen может говорить о чувстве

удовольствия и эмоционального отклика на данный стиль

музыки [67]. Надо учесть, что китайский язык представлен

иероглифами, которые, с одной стороны, являются рисун-

ками, а с другой – символами речи.

Хотя все виды мелодий являются невербальной ин-

формацией, исследования H. Gordon [68] показали, что при

восприятии дихотомически предъявленных мелодий, отли-

чающихся только ритмом, у здоровых испытуемых домини-

рует левое полушарие. Кроме того, левое полушарие отвеча-

ет за более точную идентификацию лиц, имеющих особен-

ные черты, например очень длинный нос, в то время как

правое полушарие участвует в распознавании мелких, не

бросающихся в глаза особенностей, которые в конечном

счете помогают выносить нетривиальное суждение о сущ-

ности [69]. Выдвинутая в 1978 г. H. Gordon концепция о раз-

личиях временной организации обработки информации

правым и левым полушарием в дальнейшем нашла подтвер-

ждение в работе В. Ротенберга [70]. 

В целом в зависимости от характера задачи, решаемой

субъектом в данный момент, и необходимого для этого

функционального уровня переработки информации опре-

деляется роль каждого из полушарий головного мозга в ана-

лизе и синтезе поступающего материала. Исходя из того,

что мозг – единая структура, проблему межполушарной

асимметрии не совсем корректно рассматривать с точки

зрения доминирования того или иного полушария. В насто-

ящее время становится понятным, что наиболее плодотвор-

но изучение психических функций одного из полушарий

только в связи с функцией другого полушария.

Заключение. Представленные данные подтверждают

распространенность речевых представительств в обоих по-

лушариях головного мозга, что позволяет говорить о содо-

минантности полушарий по данной функции. В то же вре-

мя при анализе просодических компонентов речи нами вы-

явлена преимущественная активация речевых зон в правом

полушарии головного мозга. Помимо классических речевых

зон, отмечалась активация мозжечка, лимбической систе-

мы, подкорковых структур и др., что позволяет рассматри-

вать речевую функцию как целостный мозговой процесс.

Мы полагаем, что полученные данные могут быть ис-

пользованы для картирования просодических характери-

стик речи у людей, в том числе и при выборе определенных

профессий. Изучение данного вопроса является актуаль-

ным для нейропсихологии.
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