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Houghton, Zorzi, 2003; Coltheart, 2004; Coltheart, Caramazza, 2006; Luzzatti, 2008; 

Rapcsak at el., 2009). Для интерпретации аграфий в рамках современных 

когнитивных моделей строения письма используются представления о трех 

альтернативных (лексическом, семантическом, либо фонологическом) маршрутах 

письма (Tainturier, Rapp, 2001; Houghton, Zorzi, 2003; Roeltgen, 2003; Bates, 2006; 

Cohheart at el., 2006, 2009; Rapcsak at el., 2009; Heniy, 2012). Соответственно, 

диагностические задачи выстраиваются с целью уточнения роли отдельных 

звеньев лексического, семантического, либо фонологического пути реализации 

письма. Применяемый для этих целей тип задач мы будем обозначать в 

дальнейшем как «традиционные». 

Таким образом, основная проблема данного диссертационного 

исследования заключается в дальнейшем развитии принципов активности 

субъекта и культурно-исторической обусловленности психики на материале 

патологии речевой деятельности. 

Цель работы: выявить специфическую вариативность нарушений 

письменной речи при сенсорной аграфии в условиях выполнения разных по цели 

письменной деятельности видов письменных задач. 

Объект исследования: письменная речь при органических поражениях 

мозга. 

Предмет исследования: нарушения письменной речи в синдроме 

сенсорной афазии (далее «сенсорной аграфии»)'. 

Гипотезы: 

Гипотеза 1. Проявления нарушений письма в синдроме сенсорной афафии 

изменяются в условиях выполнения разных видов письменных задач. 

Гипотеза 2. Нарушения письма при сенсорной аграфии будут различаться 

при выполнении задач, актуализирующих разные культурно детерминированные 

функции письма. 

' Под сенсорной аграфией мы понимаем нарушение письменной речи, наблюдающееся в синдроме сенсорной 
афазии. Данный термин используете« в отечественной афазиологаи (Цветаова, 1972, 1997, 2005) и отвечает 
доминирующей в отечественной нейропсихологии парадигме Луриевского факгорного анализа, выделения 
единого фактора, определяющего нейропсихологический синдром (в данном случае - нарушений письма и устной 
речи). 









понимания инструкций экспериментальных заданий. 

Исследование проводилось на базе стационарных отделений Центра 

патологии речи и нейрореабилитации г. Москвы (руководитель - профессор 

В.М. Шкловский). 

Научная новизна 

Впервые исследуется влияние задачи письменной деятельности на 

механизмы ее осуществления и закономерности нарушения у пациентов с 

органическими поражениями мозга. Впервые показано, что проявления 

психологических нарушений при сенсорной афазии не являются стабильными, а 

динамически изменчивы и определяются содержанием письменных заданий, 

которое может актуализировать культурно обусловленные виды письменной 

деятельности или отдельные операции в акте письма. Впервые выявлено, что 

различия в проявлениях аграфии могут являться следствием различного 

компонентного состава акта письма (использование звукобуквенного анализа на 

2-х стадиях письма под диктовку), а также изменениями стратегий использования 

этих компонентов (в заданиях, актуализирующих различные функции письма, а 

также традиционных заданиях, за исключением диктанта). На примере нарушений 

письма как психической функции впервые продемонстрирован феномен 

многозначности симптома. Показано, что возрастание ошибок (например, 

увеличение общей суммы ошибок в регуляторном задании) может быть как 

следствием нарастания дефекта определенного звена психического процесса, так 

и действием нормативной стратегии (стратегии конспективного, сокращенного 

письма в случае регуляторного задания). Предложены новые методики, 

позволяющие выявить различия в проявлениях психологических нарушений при 

сенсорной аграфии в зависимости от вида выполняемых письменных заданий. 

Теоретическая значимость 

Полученные в работе результаты позволяют интегрировать в единую 

систему принципы активности и целесообразности психологических актов, их 

культурно-историческую обусловленность, а также принцип целостности 

выполняемых видов деятельности. Полученные данные позволяют говорить о 
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нейропсихологии диагностические задания ориентированы в большей степени на 

актуализацию отдельных операций письма и их оценку вне учета влияния на эти 

операции целостных форм человеческой деятельности. 

В параграфе 1.2 «Нейропсихологический подход к строению письма и его 

нарушениям в зарубежной психологии» излагаются концепции, описывающие 

нарушения письменной речи при аграфии в рамках континуального подхода. В 

них патология письменной речи рассматривается в контексте афазических 

синдромов и отрицается взгляд на проявление патологии письма как на отдельное 

нарушение, развитие которого не связано с наличием синдрома афазии (Lichtheim, 

1885; Leischner, 1969; Margolin, 1984; Goldstein, 1942, 1948, 1971; Morton, 1969, 

1980; Beauvois & Derouesne, 1981; Shallice, 1981; Ellis, 1982; Warrington & Shallice, 

1984; Hatfield, 1985; Roeltgen, 1986; Caramazza, 1988; Butterworth, 1993; Berthier, 

1999; Beeson & Hillis, 2001; Coltheart, 2001; Tainturier & Rapp, 2001; Houghton & 

Zorzi, 2003; Coltheart & Caramazza, 2006; Compston, 2006; Rapcsak et al., 2007; 

Luzzatti, 2008). 

Приводится анализ психологического строения письменной речи и его 

нарушений в концепции К. Вернике - Л. Лихтгейма. Показано, что изучение 

письменной речи строится на основании выделения компонентов, объединяющих 

письменную речь с устной. Единственным исключением является введение 

специфического для функции письма моторного компонента и соответствующего 

ему центра Е. Изменение структурного состава письменной речи рассматривается 

в связи с выпадением отдельных моторных или сенсорных звеньев, либо 

нарушением связи между ними. 

В концепции Г. Хэда рассматривается подход к письменной речи как 

символической форме деятельности. Данный подход позволяет рассматривать 

речь как одну из форм проявления способности оперирования символами, наравне 

с устной речью и счётными операциями, в противоположность выделению 

отдельных структурных компонентов. Аграфия рассматривается с позиции 

нарушения репрезентации и выражения символов (disorders of symbolic 

formulation and expression). 
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заданий в условиях дефицита времени. В начале исследования на столе перед 

пациентами раскладывалось большое число заданий (например, нахождение 

различий между картинками, собирание слов из слогов, корректурная проба и 

т.д.). Далее сообщалось, что время для выполнения заданий будет ограничено 30 

минутами и поэтому следует распределить задания по степени их сложносги, 

начиная работу с наиболее простых. С целью экономного расходования времени, 

пациенты могли составить план работы, насчитывающий, как минимум, 15 

наименований. Последнее требование вводилось с целью увеличения письменной 

продукции, т.к. в пилотном исследовании пациенты не всегда адекватно 

оценивали свои возможности и отбирали для работы в отведенное время лишь 5-6 

наиболее простых заданий. 

Помимо экспериментадьных заданий, всем испытуемым предъявлялись 

диагностические методики, входящие в комплексное нейропсихологическое 

обследование. Цель данного комплекса состояла в выявлении синдрома 

сенсорной афазии и аграфии, а также в оценке состояния других психических 

функций. Комплексное обследование позволяло исключить пациентов с 

нарушениями, затрудняющими оценку первичных нарушений письма 

(символическая агнозия, трудности произвольной регуляции, грубые 

нейродинамические нарушения). 

В параграфе 3.2 «Уравнивание различных типов письменных заданий по 

лингвистическим критериям» описаны способы повышения точности и 

однозначности интерпретации нарушений письма в условиях различных 

письменных заданий. Контроль побочных переменных, таких как различная 

лексическая частотность или фонетическая сложность слов, достигадся с 

помощью устранения различий между заданиями на лингвистическом уровне. 

Приведена процедура подсчета и последующего отбора стимульных слов в 

заданиях по критериям лексической частотности и фонетической сложности. В 

группе НТЗ дополнительно проверялась гипотеза о возможном влиянии 

частотности стимульного материала на количество письменных ошибок. 
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речи. Критериями включения являлись: I) наличие сенсорной афазии по данным 
нейропсихологического обследования; 2) степень выраженности речевого 
нарушения - от легкой до средней. Критериями исключения из 
экспериментальной группы были: 1) возраст испытуемых старше 70 лет; 
2) образование ниже среднего; 3) органическая патология отделов головного 
мозга, отличающихся от верхневисочных отделов доминантного по речи 
полушария, по данным МРТ; 4) диагностированное отоларингологом снижение 
остроты слуха; 5) наличие символической (буквенной) агнозии в 
нейропсихологическом статусе; 6) нарушения программирования, регуляции и 
контроля собственной деятельности вследствие органических поражений лобных 
долей головного мозга, а также диффузных атрофических изменений. 

В параграфе 3.6 «Логика описания результатов исследования» обосновано 
использование 4-х дополняющих друг друга видов анализа письменных заданий 
по распределению в них письменных ошибок. К таким видам анализа отнесены: 

• сравнение общего количества ошибок в каждом письменном задании; 

• сравнение распределения ошибок одного вида в разных письменных 
заданиях (см. Рисунок 1); 

• сравнение распределения пар ошибок в разных письменных заданиях (см. 
Рисунок 2); 

• сравнение различий в парах статистически значимо различающихся ошибок 
в письменных заданиях (см. Рисунок 3). 
Более наглядно используемые типы анализа представлены на схемах ниже. 
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Рисунок 1. Распределение ошибок одного вида в разных письменных 
заданиях. 
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существует своеобразное сочетание пар ошибок в каждом задании. Так, 

статистически значимые различия во всех 6-ти заданиях получены при сравнении 

7-ми пар ошибок. Большая часть таких различий (6 из 7-ми) зафиксированы при 

сравнении числа литеральных параграфий с ошибками других видов. Различия в 

5-ти заданиях зафиксированы в 3-х парах ошибок: «орфографические ошибки -

литеральные параграфии»; «недописанные слова - пропуски»; «множественные 

литеральные замены вследствие акустической лабильности - пропуски». А 

именно, во всех ТЗ, а также НТЗ, актуализирующих коммуникативную и 

мнестическую функции, показано статистически значимое преобладание 

литеральных параграфий над орфографическими ошибками и пропусков над 

недописанными словами. Различия в паре «пропуски - ошибки по типу 

акустической лабильности» достигли значимого уровня во всех заданиях, кроме 

диктанта. Число пропусков преобладало над числом ошибок по типу 

акустической лабильности. Значимое увеличение числа литеральных параграфий 

по сравнению с пропусками отмечалось в одном НТЗ (мнестическом задании) и 

во всех ТЗ. Различия между ошибками в 3-х заданиях наблюдались в парах 

«пропуски - орфографические ошибки» и «привнесения - недописанные слова». В 

первом случае число пропусков значимо больше числа орфографических ошибок 

в коммуникативном задании, а также в ТЗ письменного называния и составления 

предложений. Различия во второй паре ошибок - преобладание привнесений нац 

недописанными словами - достигли значимого результата во всех ТЗ. К парам 

ошибок, значимо различающимся в 2-х заданиях, относится преобладание 

пропусков над перестановками и антиципациями, которое наблюдалась в 

коммуникативном и мнестическом заданиях. Два других различия в парах ошибок 

зафиксированы внутри ТЗ. Во-первых, к ним относится преобладание 

привнесений над орфографическими ошибками в ТЗ письменного называния и 

составления предложений; во-вторых, преобладание привнесений над 

персеверациями в ТЗ письменного называния и в диктанте. 

Различия в одной паре ошибок отмечались только в одном задании -

коммуникативном. Выделено 2 пары значимо различающихся ошибок в данном 
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тот или иной механизм реализации психических процессов и делает его 

динамичным по своей структуре. Перечисляются основные методические 

подходы к изложенной проблеме и особенности разработки экспериментальных 

заданий с учетом принципов активности, целесообразности психических 

процессов. Приводится обобщенная характеристика результатов, основанная на 

анализе перестройки компонентного состава письма и изменении стратегий 

использования этих компонентов. Дается содержательная характеристика 

полученным результатам, описываются возможности их применения на практике. 

Выводы: 

1. В современной методологии исследования аграфий письменная речь 

рассматривается как система, состоящая из отдельных, независимых и 

неизменных по своим свойствам компонентов, участвующих в выполнении 

любых речевых заданий. 

2. Реализация экологического подхода к изучению нарушений письменной 

речи при органических поражениях мозга возможна на основе исследования 

того, как различные по содержанию письменные задачи организуют процесс 

письма при аграфии. 

3. Картина нарушений при сенсорной аграфии изменяется в зависимости от 

содержания выполняемых человеком письменных заданий. Данные задания 

могут актуализировать как различные культурно заданные функции письма, 

так и отдельные операции письма. 

4. Закономерности изменений качественных и количественных показателей 

нарушения письма при сенсорной аграфии, указывающие на вариативность 

нарушений письма при выполнении различных по содержанию письменных 

задач, выражаются в: 

а) изменении количественных показателей, которые проявляются в 

различной продуктивности письма в зависимости от вида задания (в 

частности, в значимом увеличении числа ошибок в диктанте, а также в 

задании, актуализирующем регуляторную функцию письма, по 

сравнению со всеми остальными заданиями); 
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Ь) изменении качественных особенностей нарушений письма, которые 

проявляются в различном соотношении видов допушенных ошибок, а 

также разных сочетаниях значимо различающихся пар ошибок при 

выполнении письменных заданий. 

5. Изменения специфики нарушений письма в зависимости от вида 

реализуемой письменной задачи могут быть следствием: 

a) изменения компонентного состава акта письма (использование 

звукобуквенного анализа на 2-х стадиях письма под диктовку); 

b) использования разных стратегий письма при неизменности его 

компонентного строения (при сравнении нетрадиционных заданий 

между собой, а также групп нетрадиционных заданий с трациционными 

заданиями письменного называния и составления предложений). 
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