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Аннотация. В современной лого-

педии недостаточно представлен 

комплексный подход к изучению 

фразовой речи пациентов с речевыми 

нарушениями, возникшими вследст-

вие очагового поражения головного 

мозга. Цель публикации заключается 

в определении методологических 

основ исследования и в представле-

нии методики изучения фразовой 

речи больных с афазией с лингвисти-

ческих позиций. В работе автор ак-

центирует внимание на необходимо-

сти многоаспектного (структурного, 

семантического и коммуникативного) 

исследования синтаксиса фразовой 

речи при афазии. В статье проводится 

анализ отечественной и зарубежной 

научной литературы по проблеме 

исследования, раскрываются основ-

ные лингвистические аспекты изуче-

ния синтаксиса речи. На основе про-

веденного анализа литературных 

данных определяется методологиче-

ски обоснованный способ исследова-

ния, раскрывается структура и содер-

Abstract. In modern logopedics, an 

integrated approach to the study of 

phrasal speech of patients with speech 

disorders that have arisen as a result of 

focal brain damage is insufficiently rep-

resented. The aim of this publication is 

to determine the methodological founda-

tions of the study and presentation of the 

methods of investigating the phrasal 

speech of patients with aphasia from a 

linguistic viewpoint. The author focuses 

on the need for a multidimensional 

(structural, semantic and communica-

tive) study of the syntax of phrasal 

speech in aphasia. The article analyzes 

domestic and foreign scientific literature 

on the issue under research and de-

scribes the main linguistic aspects of the 

study of speech syntax. Based on the 

analysis of literature data, the author has 

worked out a methodologically well-

grounded method of research, outlined 

the structure and content of the methods 

of logopedic examination and linguistic 

analysis of the speech of persons with 

aphasia, and formulated the evaluation 
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жание методики логопедического об-

следования и лингвистического анали-

за речи лиц с афазией, формулируются 

критерии оценки. Материалом лин-

гвистического анализа являются об-

разцы речевой продукции, полученные 

в ходе логопедического обследования. 

В статье представлены предваритель-

ные результаты оценки состояния 

фразовой речи больных с афазией. 

Последующее комплексное изучение 

нарушенных характеристик синтакси-

са речи (структурных, семантических, 

коммуникативных) позволит дать 

обоснование выбора стратегии персо-

нализированного восстановления 

коммуникативной функции речи, оп-

ределить ресурсы повышения эффек-

тивности педагогического (логопеди-

ческого) воздействия в системе реаби-

литации пациентов с афазией. 

criteria. The material of linguistic analy-

sis consists of samples of speech pro-

duction obtained during logopedic ex-

amination. The article presents the pre-

liminary results of assessing the state of 

phrasal speech in patients with aphasia. 

The subsequent comprehensive study of 

the speech syntax impairments (structur-

al, semantic, and communicative) can 

make it possible to justify the choice of 

a strategy for personalized rehabilitation 

of the communicative function of speech 

and to determine the resources for in-

creasing the effectiveness of pedagogi-

cal (logopedic) intervention in the sys-

tem of rehabilitation of patients with 

aphasia. 
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Язык является ключевым ин-

струментом общения в социаль-

ном взаимодействии. В реализа-

цию коммуникативной функции 

языка включаются единицы раз-

личных уровней языковой систе-
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мы, высшим из которых является 

синтаксис, упорядочивающий и 

организующий связную речь. 

Коммуникативными единицами 

при этом являются предложения 

или фразы, в ситуации общения 

объединяемые в более крупные 

единицы — высказывания. 

Это положение формулируется 

многими известными учеными. 

Так, А. М. Пешковский считал, что 

фраза и предложение представля-

ют собой единство слов, которое 

выражает законченную мысль, при 

этом фраза имеет ритмомелодиче-

ские признаки, а предложение — 

формальные [15]. Л. В. Щерба по-

лагал, что фразы — это закончен-

ные по смыслу целые, которые 

могут группироваться в некоторые 

целые высшего порядка [24]. 

Т. А. Ладыженская считает, что 

фразу следует рассматривать как 

наименьшую самостоятельную еди-

ницу речи, выступающую единицей 

всего общения в целом [9]. 

В лингвистических исследо-

ваниях часто отмечается совпа-

дение понятий фразы и предло-

жения при описании устной речи. 

Такую точку зрения встречаем в 

классических работах Б. Ю. Нор-

мана [13], А. А. Потебни [16], 

Ф. Соссюра [18], Н. Ю. Шведо-

вой [22] и др. 

Опираясь на мнение назван-

ных ученых о том, что фраза и 

предложение представляют собой 

выраженную словами закончен-

ную мысль, мы рассматриваем 

устную речь как фразовую, а на-

правления изучения синтаксиса 

фразы и предложения в устной 

коммуникации как тождествен-

ные. Среди них выделим струк-

турное, семантическое, коммуни-

кативное направления. 

Исходя из этого, определим 

основные характеристики фразы 

как единицы устной речи.  

С точки зрения формальной 

структуры в предложении выде-

ляются входящие в его состав 

словоформы, словосочетания, ко-

торые выступают в роли главных 

и / или второстепенных (распро-

страняющих) членов предложения 

(подлежащее, сказуемое, дополне-

ние и т.д.), имеющих разветвлен-

ную систему связей друг с другом. 

Структурный синтаксис, теория 

членов предложения отражены в 

трудах Ф. И. Бycлaeвa [4], Е. И. Ди-

бровой [5], А. Ф. Прияткиной [17], 

Ю. С. Степанова [19] и др. 

В семантическом аспекте изу-

чается смысловая организация 

предложения, его соотношение с 

внеязыковой действительностью, 

с картиной мира, которая есть у 

носителя языка.  

Изучение семантики предло-

жения имеет большое значение 

для понимания закономерностей и 

особенностей мыслительной дея-

тельности индивида. Изучение 

семантической организации отра-

жено в работах Т. П. Ломтева [10], 

Е. В. Падучевой [14], Н. Ю. Шве-

довой [22] и др. 
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Широкое распространение по-

лучила теория Ш. Балли о том, 

что предложение соединяет в 

себе два слагаемых: диктум (объ-

ективное содержание, отражаю-

щее действительность) и модус 

(субъективное содержание, вы-

ражающееся в отношении мыс-

лящего к действительности). Мо-

дус является главной составной 

частью высказывания [3].  

Коммуникативный синтаксис 

рассматривает предложение с 

точки зрения его роли в высказы-

вании в целом, которая и опреде-

ляет внутреннюю структуру фра-

зы (теория актуального члене-

ния), а также в аспекте определе-

ния целей высказывания, решае-

мых участниками общения ком-

муникативных задач (теория ре-

чевых актов). 

В. Матезиусом были предло-

жены принципы коммуникативно-

го синтаксиса, который изучает 

механизмы языка, обеспечиваю-

щие функционирование предло-

жения в процессе речи и пред-

ставляющие собой динамическую 

структуру. Предложение анализи-

руется в аспекте его актуального 

членения, главной частью которо-

го является рема (предмет речи 

или новая информация). Другая 

часть — тема, т. е. исходная, уже 

известная информация [12]. 

Средствами актуального чле-

нения выступают порядок слов, 

интонация, логическое ударение, 

вводные слова и пр. [7]. 

Для нашего исследования зна-

чимы труды лингвиста Г. А. Зо-

лотовой, которая создала новое 

направление в языкознании — 

коммуникативную грамматику. 

Г. А. Золотовой и ее ученика-

ми Н. К. Онипенко и М. Ю. Сидо-

ровой была изложена теория ком-

муникативных регистров. Ком-

муникативный регистр — «абст-

рагированное от множества пре-

дикативных единиц или их объе-

динений, употребленных в разно-

родных по общественно-комму-

никативному назначению контек-

стах» [6, с. 402]. Центром теории 

коммуникативных регистров яв-

ляется субъект, говорящий о со-

бытиях и фактах. 

Таким образом, рассматривая 

фразу в разных аспектах и с раз-

ных точек зрения, мы можем оп-

ределить ее основные структур-

ные, семантические, коммуника-

тивные характеристики, которые 

станут базовыми для конкретиза-

ции направленности нашего ис-

следования. 

Изучение предложения и его 

характеристик осуществляется не 

только с лингвистических позиций, 

но и в междисциплинарном поле 

различных наук, в частности в ло-

гопедии, которая исследует фено-

мен нарушений речи. Особое место 

в логопедических исследованиях 

занимает изучение явлений распа-

да речи, возникающего при орга-

нических поражениях мозга и оп-

ределяемого как афазия. 



Специальное образование. 2023. № 2 56 

Афазия — системное наруше-

ние речи, которое охватывает все 

уровни организации речи, влияет 

на ее связи с другими психически-

ми процессами и резко ограничи-

вает коммуникативные возможно-

сти человека. А. Куссмауль, изучая 

больных с афазией, утверждал, что 

при синтаксических расстройствах 

нарушается способность движения 

мысли, которая может выражаться 

двумя способами: 

– при помощи флексий; 

– при помощи объединения 

слов во фразы или же при помо-

щи грамматических (синтаксиче-

ских) изменений [8]. 

Г. Хэд в своей лингвистиче-

ской классификации отдельно 

выделил синтаксическую афазию, 

при которой, несмотря на доста-

точный объем лексикона, у паци-

ента нарушается не только объе-

динение слов во фразе, но и ее 

внутреннее программирование. 

При этом понимание речи прак-

тически не страдает [20]. 

Исследования А. Р. Лурии по-

казали дифференцированный ха-

рактер распада высказываний при 

разных формах афазии. Больные 

с динамической афазией испыты-

вают экспрессивные трудности, 

связанные с нарушением по-

строения развернутого высказы-

вания. Особые трудности боль-

ные испытывают в монологиче-

ской речи (при грубых наруше-

ниях самостоятельное высказы-

вание недоступно), в диалогиче-

ской речи — эхолалические типы 

ответов. При эфферентной мо-

торной афазии нарушается син-

тагматическая организация речи, 

при афферентной — парадигма-

тическая (элементы связного вы-

сказывания первично не наруше-

ны). У больных с сенсорной фор-

мой была отмечена диссоциация 

между сохранной синтагматиче-

ской организацией высказывания 

и разрушенной парадигматиче-

ской организацией речевых кодов 

(на фонематически-артикуляторном 

и лексическом уровнях). В спон-

танной речи при акустико-мнести-

ческой афазии характерны сохран-

ность грамматической структуры, 

трудности проявляются в называ-

нии предметов (правильном их 

выборе), что затрудняет связную 

передачу информации. В разверну-

той речи больных с семантической 

афазией прослеживается четкое 

избегание сложных логико-грамма-

тических структур, замена их упро-

ченными фразеологизмами [11]. 

Р. О. Якобсоном в исследова-

нии афазии было сделано множе-

ство лингвистически обоснован-

ных шагов, направленных на опи-

сание и характеристику проявле-

ний и механизмов речевых нару-

шений. Ученый предположил, что 

при афазии могут быть затронуты 

две основные операции: выбор 

языковых единиц и объединение 

этих единиц в лингвистически 

значимые структуры (в том числе 

фразы и тексты) [25]. 
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Ж. М. Глозман самостоятель-

но, а затем в соавторстве с 

Л. С. Цветковой исследовала аг-

рамматизм с использованием ме-

тодологии нейропсихологической 

школы А. Р. Лурии. Были про-

анализированы нарушения на 

уровне слова и предложения при 

разных формах афазии. По ре-

зультатам исследования авторы 

сделали вывод, что при всех 

формах афазии наблюдаются 

«пропуск необходимых членов 

конструкции, и прежде всего 

предиката, тенденция к избыточ-

ности вставочных конструкций, 

нарушения видо-временной сис-

темы глаголов» [21, c. 117], отме-

чается компенсаторное использо-

вание автоматизированных форм 

речи в виде нарастания количест-

ва стереотипных высказываний. 

Авторы отмечают, что поврежде-

ния передних зон коры головного 

мозга «приводят к дефектам 

строения фразы (неоформлен-

ность и фрагментарность выска-

зывания), а поражение задних 

отделов связывается с нарушени-

ем поверхностных структур ре-

чи» [21, c. 118], которые характе-

ризуются трудностями выбора 

адекватных грамматических средств 

для передачи мысли.  

Нами были изучены и проана-

лизированы исследования зару-

бежных авторов, посвященные 

изучению синтаксиса речи лиц с 

афазией. Выделим наиболее важ-

ные для нас.  

Значимое исследование пони-

мания предложений при афазии 

было проведено такими автора-

ми, как Caramazza и Zurif [26]. 

В результате исследования речи 

пациентов с афазией моторного и 

проводникового типов они под-

твердили свою гипотезу о ней-

ропсихологической диссоциации 

между эвристическими и алго-

ритмическими процессами, кото-

рые преимущественно основаны 

соответственно на семантической 

и синтаксической переработке 

информации. 

Hagiwara в своих исследова-

ниях утверждал, что чем выше в 

синтаксической иерархии функ-

циональная категория, тем боль-

ше вероятность ее нарушения, 

так как большее количество раз 

необходимо выполнить операцию 

слияния языковых единиц [28]. 

Paula Speer и Carolyn E. Wil-

shire провели исследование влия-

ния лексического содержания 

(лексической доступности) на 

построение простого предложе-

ния при моторной афазии. Вни-

мание ученых было сосредоточе-

но непосредственно на структур-

ном синтаксисе. В процессе ис-

следования обнаружено, что лица 

с моторной афазией допускали 

большее количество ошибок в ис-

пользовании существительных 

при составлении предложения, 

чем при их изолированном назы-

вании. Также было выявлено, что 

пациенты допускали меньше 
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ошибок при назывании объекта, 

чем субъекта. Ученые сделали 

вывод, что доступность обозна-

чения подлежащего (субъекта) 

оказывает глубокое влияние на 

точность построения высказыва-

ния при моторной афазии. Эти 

результаты подтверждают перво-

начальную гипотезу авторов о 

том, что частотность лексических 

значений влияет на точность ис-

пользования подлежащего и до-

полнения при построении пред-

ложений [29]. 

В центре внимания исследо-

вания Gahl и Menn была роль 

частотности, лексического пред-

почтения и контекстуальной 

(синтаксической, семантической 

и просодической) предсказуемо-

сти применения языка при афа-

зии. Авторы утверждают, что 

исследования вероятностных эф-

фектов на уровне предложения 

при афазии необходимы из-за 

возрастающего характера афати-

ческих коммуникативных труд-

ностей [27]. 

Как мы видим, в исследовани-

ях преобладает одно-двухаспект-

ное изучение синтаксиса речи 

при афазии. Авторы изучают на-

рушение структуры предложения 

(Paula Speer и Carolyn E. Wil-

shire), распад семантики (Hagiwa-

ra) или сочетанные структурно-

семантические нарушения (Boye, 

Harder, Caramazza, Zurif).  

Синтаксис речи больных с афа-

зией целенаправленно изучала 

Т. В. Ахутина, которая провела 

нейролингвистический анализ ди-

намической афазии. В результате 

исследования были выдвинуты 

предположения о необходимости 

различать смысловую (внутрен-

нее программирование) и грамма-

тическую (грамматическое струк-

турирование) структуру высказы-

вания [2]. 

На основе лонгитюдного ис-

следования спонтанной речи па-

циентов с передним аграмматиз-

мом (динамическая и эфферент-

ная моторная афазия) Т. В. Аху-

тина выдвинула гипотезу о трех-

уровневой организации синтак-

сиса: 

1 уровень — смысловой,  

2 уровень — смысловой и се-

мантический,  

3 уровень — смысловой, се-

мантический и частично поверх-

ностный (формально-

грамматический) [2].  

Мы считаем, что исследова-

тельских работ, прицельно по-

священных изучению синтаксиса 

при речевых расстройствах, не-

достаточно, широкое представле-

ние о нарушении синтаксиса фра-

зовой речи больных с афазией 

может дать многоаспектный ха-

рактер его изучения.  

В связи с этим проблема на-

шего исследования состоит в 

комплексном изучении синтакси-

са устной речи пациентов с афа-

зией для последующего опреде-

ления дифференцированной стра-
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тегии восстановления фразы как 

коммуникативной единицы. 

Исследование проводится на-

ми на базе ФГБУ «Федеральный 

центр мозга и нейротехнологий» 

ФМБА России. Контингент уча-

стников эксперимента составля-

ют пациенты в возрасте от 30 до 

65 лет, среди которых 75 % — 

мужчины, 25 % — женщины. Все 

участники исследования имеют 

диагноз «Последствия нарушений 

мозгового кровообращения в ле-

вой средней мозговой артерии». 

Цель исследования — вы-

явить специфику нарушений уст-

ной фразовой речи при разных 

формах афазии.  

Фраза оценивается в трех ас-

пектах:  

1) структурном; 

2) семантическом; 

3) коммуникативном. 

Для выявления специфики на-

рушения фразовой речи пациен-

тов нами была разработана про-

грамма исследования, состоящая 

из двух блоков. 

В первый блок входит тради-

ционное логопедическое иссле-

дование, включающее в себя 

оценку состояния импрессивной, 

экспрессивной устной и письмен-

ной речи и нацеленное на опреде-

ление формы и степени выражен-

ности афазии. По итогам обследо-

вания формулируется логопедиче-

ское заключение. Нами была ис-

пользована «Карта нейропсихоло-

гического исследования больных с 

нарушениями высших психиче-

ских функций» (В. М. Шкловский, 

Т. Г. Визель) [23]. 

Второй блок исследования 

представляет собой проведение 

лингвистического анализа спон-

танной речи пациентов, получен-

ной в ходе логопедического об-

следования. 

Учитывая, что при грубой мо-

торной и динамической афазиях 

спонтанная речь практически 

отсутствует или представлена 

отдельными высокоупроченными 

словами, в основном номинация-

ми; при грубой сенсорной афазии 

существенно нарушено понима-

ние обращенной речи, а экспрес-

сивная речь изменена по типу 

«словесного салата», мы выдели-

ли для дальнейшего исследова-

ния синтаксиса фразовой речи 

речевую продукцию пациентов со 

средней и легкой степенью вы-

раженности афазии разных форм. 

Параметры оценки речевой 

продукции сгруппированы в за-

висимости от исследуемого ас-

пекта фразовой речи. При оценке 

структуры фразы отмечается:  

– объем фразы (количество 

слов), 

– состав фразы (главные члены 

предложения (подлежащее и ска-

зуемое) и второстепенные (до-

полнение, обстоятельство, опре-

деление)), 

– тип фразы: 

● нераспространенная или 

распространенная (нали-
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чие или отсутствие второ-

степенных членов предло-

жения); 

● односоставная или двусос-

тавная (наличие или отсут-

ствие всех главных членов 

предложения); 

● простая или сложная; 

● полная или неполная (нали-

чие или отсутствие слова), 

– распределение слов по частям 

речи, 

– синтаксическая связь слов,  

– средства соединения слов ме-

жду собой (формы слов, служеб-

ные слова, частицы), 

– наличие клише, стереотипных 

речевых формул.  

Семантическое наполнение 

фразы оценивается с точки зре-

ния выражения в ней объектив-

ного и субъективного смысла, 

используемые параметры: 

– предикативный признак; 

– наличие субъекта (производи-

теля действия или носителя со-

стояния) и объекта (предмет, на 

который направлено действие 

или к которому обращено со-

стояние); 

– виды и компоненты пропози-

ции; 

– цель высказывания (побуди-

тельное, повествовательное или 

вопросительное); 

– эмоциональная окраска (не-

восклицательное или восклица-

тельное высказывание). 

Анализ коммуникативной на-

правленности фразы проводится 

в рамках теорий актуального 

членения предложения и комму-

никативных регистров (по Г. А. Зо-

лотовой):  

– выделение во фразе темы и 

ремы, 

– определение рематического 

ударения, 

– коммуникативный регистр 

(репродуктивный, информатив-

ный, генеративный, волюнтив-

ный, реактивный). 

В 2022 г. нами было обследо-

вано 200 пациентов после орга-

нического поражения мозга (ин-

сульта). Среди них у 70 чел. 

(35 %) выявлена афазия (сенсор-

ная, акустико-мнестическая, ди-

намическая, моторная). Средняя 

и легкая степень выраженности 

афазии обнаружена у 24 пациен-

тов (34,3 % от общего числа па-

циентов с афазией). 

Предварительные результаты 

свидетельствуют, что при всех 

формах афазии отмечаются на-

рушения фразовой речи в раз-

личной степени выраженности и 

в разных проявлениях. Анализ по-

лученных данных показывает не-

равномерность нарушений струк-

турных, семантических и комму-

никативных характеристик фра-

зовой речи и вариативность их 

сочетания при разных формах 

афатических расстройств. 

Перспектива нашего исследо-

вания будет заключаться в дета-

лизированном анализе и описа-

нии речи пациентов по всем вы-
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деленным параметрам. Разноас-

пектный лингвистический анализ 

фразовой речи позволит опреде-

лить сильные и слабые стороны 

синтаксического оформления вы-

сказываний. 

Мы предполагаем, что даль-

нейшее изучение синтаксиса речи 

больных с афазией, выявление 

соотношения нарушенных харак-

теристик фразовой речи (коммуни-

кативных, семантических, струк-

турных) поможет оптимизировать 

процесс восстановления комму-

никации, обеспечивая его диффе-

ренцированность, персонализа-

цию, оперативность. 
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