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ВВЕДЕНИЕ
ЛОБНАЯ ДОЛЯ – ЭТО ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ КОРЫ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ, ОТДЕЛЯЮЩАЯСЯ ОТ  ТЕМЕННОЙ 
ДОЛИ - ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОРОЗДОЙ, ОТ ВИСОЧНОЙ ДОЛИ - ЛАТЕРАЛЬНОЙ БОРОЗДОЙ.
ЛОБНАЯ ДОЛЯ ИМЕЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗВИЛИНЫ: ОДНА ВЕРТИКАЛЬНАЯ - ПРЕЦЕНТРАЛЬНАЯ И ТРИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ - ВЕРХНЯЯ, СРЕДНЯЯ И НИЖНЯЯ ЛОБНЫЕ ИЗВИЛИНЫ.

Нейрофизиологические симптомы раздражения лобной доли



ЛОБНАЯ ИЗВИЛИНА:
   ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕ НИЙ, ДВИГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЯЗЫКА И ПИСЬМА;
РЕГУЛЯЦИЯ СЛОЖНЫХ ФОРМ ПОВЕДЕНИЯ(ВЫСТРАИВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ);
РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ МЫШЛЕНИЯ.
ХАРАКТЕР СИМПТОМОВ РАЗДРАЖЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИЙ ЛОБНОЙ ИЗВИЛИНЫ ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, КАКАЯ ИЗ ОБЛАСТЕЙ 
(ИЗВИЛИН) ДАННОЙ ОБЛАСТИ ПОРАЖЕНА.
ПРЕЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗВИЛИНА:
   РАЗДРАЖЕНИЕ ПРЕЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЗВИЛИНЫ СОПРОВОЖДАЕТСЯ:
 ПРИСТУПАМИ КОРКОВОЙ (ДЖЕКСОНОВСКОЙ) ЭПИЛЕПСИИ, КОТОРАЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СУДОРОГАМИ ОТДЕЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ 
ГРУПП, СООТВЕТСТВУЮЩИХ УЧАСТКАМ КОРЫ, КОТОРЫЕ РАЗДРАЖАЮТСЯ;
ОБЩИЙ СУДОРОЖНЫЙ ПРИСТУП.
НЕ СОПРОВОЖДАЕТСЯ ПОТЕРЕЙ СОЗНАНИЯ.
ВЕРХНЯЯ ЛОБНАЯ ИЗВИЛИНА:
   РАЗДРАЖЕНИЕ ВЕРХНЕЙ ЛОБНОЙ ВЫЗЫВАЕТ:
ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПОВОРОТ ГОЛОВЫ, ГЛАЗ, ТУЛОВИЩА, СУДОРОГИ КОНЕЧНОСТЕЙ;
УТРАТА СОЗНАНИЯ В НАЧАЛЕ СУДОРОЖНОГО ПРИПАДКА;
ВНЕЗАПНУЮ СУДОРОГУ СРАЗУ ВСЕЙ МУСКУЛАТУРЫ ТЕЛА(РАЗДРАЖЕНИЕ ЛОБНОЙ ИЗВИЛИНЫ С ПРАВОЙ СТОРОНЫ ПРИВОДИТ К 
СУДОРОГЕ ЛЕВОЙ ЧАСТИ МУСКУЛАТУРЫ ТЕЛА/РАЗДРАЖЕНИЕ С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ – ПРАВАЯ ЧАСТЬ МУСКУЛАТУРЫ ТЕЛА).
СРЕДНЯЯ ЛОБНАЯ ИЗВИЛИНА:
   РАЗДРАЖЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЛОБНОЙ ИЗВИЛИНЫ СОПРОВОЖДАЕТСЯ:
СУДОРОЖНЫЕ ПОДЕРГИВАНИЯ ГЛАЗ, ГОЛОВЫ И ВСЕГО ТЕЛА В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ОТ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА СТОРОНУ 
(АДВЕРСИВНЫЕ ПРИСТУПЫ).
НИЖНЯЯ ЛОБНАЯ ИЗВИЛИНА:
   РАЗДРАЖЕНИЕ НИЖНЕЙ ЛОБНОЙ ИЗВИЛИНЫ СОПРОЖДАЕТСЯ:
ПРИСТУПАМИ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕ НИЙ, ПРИЧМОКИВАНИЯ, ОБЛИЗЫВАНИЯ И Т. П. (ОПЕРКУЛЯРНЫЕ ПРИСТУПЫ).

Функции извилин лобной доли:



СООТНОСЯТСЯ С ПЕРВИЧНЫМИ И ВТОРИЧНЫМИ ПОЛЯМИ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА ;
МЕДИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ВИСОЧНЫХ ДОЛЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, 
УЧАСТВУЮЩЕЙ В РЕГУЛЯЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ЭМОЦИЙ, ВКЛЮЧЕНА В ПРОЦЕССЫ ПАМЯТИ, 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ АКТИВАЦИОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ РАБОТЫ МОЗГА. 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ ПРИ ПОРАЖЕНИИ ВИСОЧНЫХ 
ОТДЕЛОВ МОЗГА



ДЕФЕКТЫ АКУСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА В НЕРЕЧЕВОЙ СФЕРЕ ПРОЯВЛЯЮТСЯ: 
•В НАРУШЕНИЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ БЫТОВЫХ ШУМОВ, МЕЛОДИЙ (ЭКСПРЕССИВНАЯ И 
ИМПРЕССИВНАЯ АМУЗИЯ) 
•В НАРУШЕНИЯХ ИДЕНТИФИКАЦИИ ГОЛОСОВ ПО ПОЛУ, ВОЗРАСТУ, ЗНАКОМОСТИ И Т.П.
К ЧИСЛУ ФУНКЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ СОВМЕСТНОЙ РАБОТОЙ ВИСОЧНЫХ ОТДЕЛОВ ПРАВОГО И 
ЛЕВОГО ПОЛУШАРИЙ МОЗГА, ОТНОСИТСЯ АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИТМИЧЕСКИХ СТРУКТУР: 
•ВОСПРИЯТИЕ РИТМОВ 
•УДЕРЖАНИЕ РИТМОВ В ПАМЯТИ 
•ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ РИТМОВ ПО ОБРАЗЦУ (ПРОБЫ НА СЛУХОМОТОРНЫЕ КООРДИНАЦИИ И РИТМЫ)

Нейропсихологические синдромы поражения латеральных отделов височной области



ПРИ ПОРАЖЕНИИ ЭТИХ АППАРАТОВ ВОЗНИКАЮТ: 
•СИНДРОМ АКУСТИКО-МНЕСТИЧЕСКОЙ АФАЗИИ (ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ) 
•НАРУШЕНИЯ СЛУХОВОЙ НЕВЕРБАЛЬНОЙ ПАМЯТИ (ПРАВОЕ ПОЛУШАРИЕ МОЗГА)

Нейропсихологический синдром поражения «внеядерных» конвекситальных отделов височных долей мозга



 ЕДИНСТВЕННЫМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ИССЛЕДОВАННЫМ                           НАРУШЕНИЕМ, СВЯЗАННЫМ С 
ПАТОЛОГИЕЙ МЕДИАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ ВИСОЧНОЙ ОБЛАСТИ, ЯВЛЯЮТСЯ НАРУШЕНИЯ ПАМЯТИ. 

Синдромы поражения медиальных отделов височной области

Очаговые процессы в медиальных отделах височных долей 
проявляются: 
•аффективными расстройствами по типу экзальтации или 
депрессии 
•пароксизмами тоски, тревоги, страха в сочетании с осознаваемыми 
и переживаемыми вегетативными реакциями 
•как симптомы ирритации, могут возникать нарушения сознания в 
виде абсансов и таких феноменов, как «deja vu» и «jamais vu», 
нарушений ориентировки во времени и месте, а также 
психосенсорных расстройств в слуховой сфере



ЛЕВОСТОРОННЯЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОЧАГА ПРИВОДИТ К ФОРМИРОВАНИЮ СИНДРОМА 
НАРУШЕНИЙ СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ ;
ГЛУБИННОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОЧАГА В ВИСОЧНЫХ ОБЛАСТЯХ 
МОЗГА ОБНАРУЖИВАЕТ СЕБЯ НЕ СТОЛЬКО ПЕРВИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ, СКОЛЬКО 
РАССТРОЙСТВОМ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ВХОДЯЩИХ В ВИСОЧНЫЕ ЗОНЫ 
СИСТЕМ, ЧТО В СИТУАЦИИ КЛИНИЧЕСКОГО НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПАРЦИАЛЬНОЙ ИСТОЩАЕМОСТИ СВЯЗАННЫХ С 
ЭТИМИ ЗОНАМИ ФУНКЦИЙ

Синдромы поражения базальных отделов височной области



ПОРАЖЕНИЕ ПРАВОЙ ВИСОЧНОЙ ДОЛИ

Второе важное в диагностическом аспекте замечание касается трудностей определения 
локальной зоны поражения правой височной доли. 



ЗАНИМАЕТ ВЕРХНЕБОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛУШАРИЯ. 
ОТ ЛОБНОЙ ТЕМЕННАЯ ДОЛЯ СПЕРЕДИ И СБОКУ
ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОРОЗДОЙ, ОТ ВИСОЧНОЙ
СНИЗУ - БОКОВОЙ БОРОЗДОЙ, ОТ ЗАТЫЛОЧНОЙ –
ВООБРАЖАЕМОЙ ЛИНИЕЙ, ПРОХОДЯЩЕЙ ОТ ВЕРХНЕГО КРАЯ
ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНОЙ БОРОЗДЫ ДО НИЖНЕГО КРАЯ
ПОЛУШАРИЯ.

ИЗВИЛИНЫ ТЕМЕННОЙ ДОЛИ:
ВЕРТИКАЛЬНАЯ (ЗАДНЯЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ)
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ (ВЕРХНЕТЕМЕННАЯ И НИЖНЕТЕМЕННАЯ)
НАДКРАЕВАЯ (СУПЕРАМАРГИНАЛЬНАЯ)
 УГЛОВАЯ (АНГУЛЯРНАЯ)

Нейрофизиологические симптомы поражения теменной доли



СИНДРОМЫ ПОРАЖЕНИЯ ТЕМЕННОЙ ДОЛИ

Синдром 
нарушения 
пространственных 
синтезов (синдром 
поражения третичных 
височно-теменно-
затылочных отделов коры) 
(ТРО)

Синдром 
нарушения 
соматосенсорных 
афферентных 
синтезов 
(ССАС)



СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ 
СОМАТОСЕНСОРНЫХ АФФЕРЕНТНЫХ 

СИНТЕЗОВ (ССАС)

Нижнетеменной синдром

При поражении верхних и нижних теменных 
областей

Верхнетеменной синдром



НИЖНЕТЕМЕННОЙ СИНДРОМ. 
СИМПТОМЫ:

1. Астереогнозис (нарушено опознание предметов на ощупь)
2. Тактильная агнозия структуры объекта (более грубая 

форма астереогнозиса)
3. Пальцевая агнозия (неспособность опознать собственные 

пальцы с закрытыми глазами)
4. Тактильная алексия (неспособность опознания цифр и букв, "написанных" на коже)

5. Моторная афазия (проявляется в трудностях артикуляции отдельных речевых звуков и слов в целом, в 
смешении близких артикулом)



ВЕРХНЕТЕМЕННОЙ СИНДРОМ. 
СИМПТОМЫ:

1. Анозогнозия (неосознавание собственных 
дефектов)

2. Модально-спецефические дефекты памяти и 
внимания

3. Соматипрогнозия (ложные соматические образы)
4. Гемисоматогнозия (плохая ориентация в левой 

половине тела)
5. Соматоагнозия (нарушение «схемы тела»)



СИНДРОМ  НАРУШЕНИЯ  ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  
СИНТЕЗОВ (СИНДРОМ ПОРАЖЕНИЯ ТРЕТИЧНЫХ 

ВИСОЧНО-ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНЫХ ОТДЕЛОВ КОРЫ) 
(ТРО)

1. Конструктивная апраксия (дефект пространственной

ориентации движений и наглядно пространственных

действий)

2. Дефекты ориентировки в пространстве (особенно справа – слева)

3. Интеллектуальные расстройства (проявляются нарушениями 

наглядно образных мыслительных процессов)

4. Аграфия (нарушение письма)

5. Зеркальное копирование

6. Речевые расстройства (сенсорно-амнестическая и семантическая

аффазия)

7.Акалькулия

Симптомы:



СЕНСОРНО-АМНЕСТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ

Речевой слух не страдает, а ведущим дефектом

является неполноценность слухоречевой памяти. 

Здоровый человек запоминает при первом

предъявлении из 10 слов 6-7 (7±2), а здесь объем

слухоречевой памяти снижается до 3 и даже 2

элементов.

В более грубых случаях дефект слухоречевой памяти 
может проявляться нарушением повторения 

сложных слов.



СЕМАНТИЧЕСКАЯ АФАЗИЯ
 

Характеризуется нарушением понимания

грамматических взаимоотношений между словами в

предложениях. Больному сложно воспринимать

обращенную к нему речь, если она содержит сложные

логикограмматические конструкции. Аналогичные

трудности пациент испытывает при понимании

прочитанного.



ЗАТЫЛОЧНАЯ ОБЛАСТЬ  БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ МОЗГА ОБЕСПЕЧИВАЕТ, КАК ИЗВЕСТНО, ПРОЦЕССЫ ЗРИТЕЛЬНОЙ ПЕРЦЕПЦИИ. 
ПРИ ЭТОМ СОБСТВЕННО ЗРИТЕЛЬНАЯ ПЕРЦЕПТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ЗРИТЕЛЬНЫЙ ГНОЗИС) ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ РАБОТОЙ 
ВТОРИЧНЫХ ОТДЕЛОВ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА В ИХ ВЗАИМОСВЯЗИ С ТЕМЕННЫМИ СТРУКТУРАМИ. ПРИ ПОРАЖЕНИИ 
ЗАТЫЛОЧНО-ТЕМЕННЫХ ОТДЕЛОВ МОЗГА (КАК ЛЕВОГО, ТАК И ПРАВОГО ПОЛУШАРИЙ) ВОЗНИКАЮТ РАЗЛИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ 
ЗРИТЕЛЬНО-ПЕМЕДИАЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ  ЗАТЫЛОЧНОЙ ДОЛИ ОТДЕЛЯЕТСЯ ОТ ТЕМЕННОЙ ДОЛИ ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНОЙ 
БОРОЗДОЙ, НА ЛАТЕРАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НЕТ  СТОЛЬ ЧЕТКОЙ ГРАНИЦЫ ОТ ЗАДНИХ ОТДЕЛОВ  ВИСОЧНОЙ И ТЕМЕННОЙ ДОЛИ. 
НА МЕДИАЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМА ИДУЩАЯ СПЕРЕДИ НАЗАД ШПОРНАЯ ИЗВИЛИНА, 
В КОТОРОЙ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КОЛЕНЧАТО-ШПОРНЫЙ  ПУТЬ.
В ЗАТЫЛОЧНОЙ ДОЛЕ ПРОИСХОДИТ ВОСПРИЯТИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ (ПОЛЕ 17) И ИХ РАСПОЗНАВАНИЕ (ПОЛЯ 18 И 19). В  
РАЗНЫХ ОТДЕЛАХ ЗАТЫЛОЧНОЙ ДОЛИ ВОСПРИНИМАЮТСЯ ЛИНИИ, ФИГУРЫ, ДВИЖЕНИЯ И ЦВЕТ. И  ДЛЯ АНАЛИЗА ВОСПРИЯТИЯ 
(ПОНИМАНИЯ  ВИДИМОГО) КАЖДЫЙ УЧАСТОК СОЕДИНЕН С ДРУГИМИ ЗОНАМИ ШИРОКО РАСПРОСТРАНЕННОЙ НЕЙРОНАЛЬНОЙ 
СЕТЬЮ. КАК И ДРУГИЕ ДОЛИ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ЗАТЫЛОЧНАЯ ДОЛЯ СОЕДИНЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ МОЗОЛИСТОЕ ТЕЛО С 
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ДОЛЕЙ ДРУГОГО ПОЛУШАРИЯ.
КАК ОТМЕЧАЛОСЬ В  НАШЕЙ СТАТЬЕ, ДЕСТРУКТИВНОЕ ПОРАЖЕНИЕ  ОДНОЙ ИЗ ЗАТЫЛОЧНЫХ ДОЛЕЙ ПРИВОДИТ 
К КОНТРАЛАТЕРАЛЬНОИ ГОМОНИМНОИ ГЕМИАНОПСИИ: ПОТЕРИ ЗРЕНИЯ В ЧАСТИ ИЛИ ВО ВСЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ИЛИ 
ГОМОНИМНОМ ПОЛЕ (НАЗАЛЬНОМ ПОЛЕ ОДНОГО ГЛАЗА И ВИСОЧНОМ ПОЛЕ —ДРУГОГО). ИНОГДА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ 
ИСКАЖЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ (МЕТАМОРФОПСИЯ), ИЛЛЮЗОРНОЕ СМЕЩЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ОДНОЙ СТОРОНЫ 
ЗРИТЕЛЬНОГО ПОЛЯ В ДРУГОЕ (ЗРИТЕЛЬНАЯ АЛЛЕСТЕЗИЯ) ИЛИ СОХРАНЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ОБЪЕКТА 
(ПАЛИНОПСИЯ).
ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ И ЭЛЕМЕНТАРНЫХ (НЕОФОРМЛЕННЫХ) ГАЛЛЮЦИНАЦИЙ, НО ЧАЩЕ 
ОНИ ВЫЗВАНЫ ПОРАЖЕНИЕМ ЗАДНИХ ОТДЕЛОВ  ВИСОЧНОЙ ДОЛИ. ДВУСТОРОННЕЕ ПОРАЖЕНИЕ  ЗАТЫЛОЧНЫХ ДОЛЕЙ ПРИВОДИТ 
К «КОРКОВОЙ  СЛЕПОТЕ», СЛЕПОТЕ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ  ГЛАЗНОГО ДНА И ЗРАЧКОВЫХ РЕФЛЕКСОВ  И С СОХРАНЕННЫМ ОПТИКО-
КИНЕТИЧЕСКИМ РЕФЛЕКСОМ.  

ПОРАЖЕНИЯ ПОЛЕЙ 18 И 19 ДОМИНАНТНОГО ПОЛУШАРИЯ, ОКРУЖАЮЩИХ ПЕРВИЧНОЕ ЗРИТЕЛЬНОЕ ПОЛЕ 17, ПРИВОДЯТ 
К НЕСПОСОБНОСТИ РАСПОЗНАВАТЬ ЗРИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИ ИХ НОРМАЛЬНОМ ВИДЕНИИ (ЗРИТЕЛЬНАЯ АГНОЗИЯ); ПРИ ЭТОМ 
СОХРАНЯЕТСЯ  СПОСОБНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ТАКТИЛЬНЫМ ИЛИ ДРУГИМ НЕЗРИТЕЛЬНЫМ ОЩУЩЕНИЯМ. 
АЛЕКСИЯ, НЕСПОСОБНОСТЬ  К ЧТЕНИЮ, ОТРАЖАЕТ НАЛИЧИЕ ЗРИТЕЛЬНОЙ ВЕРБАЛЬНОЙ АГНОЗИИ ИЛИ «СЛОВЕСНОЙ СЛЕПОТЫ»; 
БОЛЬНЫЕ МОГУТ ВИДЕТЬ БУКВЫ  И СЛОВА, НО НЕ ЗНАЮТ ИХ ЗНАЧЕНИЯ, ХОТЯ МОГУТ УЗНАВАТЬ ИХ ПО ТАКТИЛЬНЫМ 
ОЩУЩЕНИЯМ И НА СЛУХ.
РЦЕПТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО В ВИДЕ ЗРИТЕЛЬНЫХ АГНОЗИЙ.

Симптомы поражения затылочной доли



ДРУГИЕ ТИПЫ АГНОЗИИ, НАПРИМЕР ПОТЕРЯ РАЗЛИЧЕНИЯ ЦВЕТОВ (АХРОМАТОПСИЯ), НЕСПОСОБНОСТЬ УЗНАВАТЬ ЛИЦА 
(ПРОЗОПАГНОЗИЯ), ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ ИЛИ НЕСПОСОБНОСТЬ ЦЕЛОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ СЦЕНЫ ПРИ 
УЗНАВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ (СИМУЛЬТАННАЯ АГНОЗИЯ) И СИНДРОМ БАЛИНТА (НЕСПОСОБНОСТЬ ОХВАТИТЬ ВЗОРОМ ПРЕДМЕТ, 
НАХОДЯЩИЙСЯ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ, ЗРИТЕЛЬНАЯ АТАКСИЯ И ЗРИТЕЛЬНОЕ НЕВНИМАНИЕ), НАБЛЮДАЮТСЯ ПРИ ДВУСТОРОННЕМ 
ПОРАЖЕНИИ ЗАТЫЛОЧНЫХ И ТЕМЕННЫХ ДОЛЕЙ.
ПРОЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ ЗАТЫЛОЧНЫХ ДОЛЕЙ СУММИРОВАНЫ НИЖЕ:
I. ПРОЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ  ЛЮБОЙ (ЛЕВОЙ ИЛИ ПРАВОЙ) ЗАТЫЛОЧНОЙ  ДОЛИ 
А. КОНТРАЛАТЕРАЛЬНАЯ  ГОМОНИМНАЯ ГЕМИАНОПСИЯ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ИЛИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ; 
ГЕМИАХРОМАТОПСИЯ (НЕСПОСОБНОСТЬ РАЗЛИЧАТЬ ЦВЕТА В ОДНОМ ПОЛЕ)
Б. ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ (НЕОФОРМЛЕННЫЕ) ЗРИТЕЛЬНЫЕ ГАЛЛЮЦИНАЦИИ, ОСОБЕННО В  СОЧЕТАНИИ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ  
ПРИПАДКАМИ И МИГРЕНЬЮ  

II. ПРОЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ  ЛЕВОЙ ЗАТЫЛОЧНОЙ ДОЛИ 
A. ПРАВОСТОРОННЯЯ  ГОМОНИМНАЯ ГЕМИАНОПСИЯ
Б. ПРИ ВОВЛЕЧЕНИИ ГЛУБОКИХ ОТДЕЛОВ БЕЛОГО ВЕЩЕСТВА ИЛИ  ПЛАСТИНЫ МОЗОЛИСТОГО ТЕЛА — АЛЕКСИЯ  
И НАРУШЕНИЕ НАЗЫВАНИЯ ЦВЕТА 
B. ЗРИТЕЛЬНАЯ АГНОЗИЯ  

III. ПРОЯВЛЕНИЯ ПОРАЖЕНИЯ  ПРАВОЙ ЗАТЫЛОЧНОЙ ДОЛИ 
A. ЛЕВОСТОРОННЯЯ  ГОМОНИМНАЯ ГЕМИАНОПСИЯ
Б. ПРИ БОЛЕЕ ОБШИРНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ — ЗРИТЕЛЬНЫЕ ИЛЛЮЗИИ (МЕТА-МОРФОПСИИ) И ГАЛЛЮЦИНАЦИИ (ЧАЩЕ ПРИ ПОРАЖЕНИИ 
ПРАВОЙ ДОЛИ, ЧЕМ ЛЕВОЙ)
B. ПОТЕРЯ ЗРИТЕЛЬНОЙ  ОРИЕНТАЦИИ  

IV. ДВУСТОРОННЕЕ ПОРАЖЕНИЕ  ЗАТЫЛОЧНЫХ ДОЛЕЙ 
A. КОРКОВАЯ СЛЕПОТА  (ЗРАЧКОВЫЕ РЕАКЦИИ СОХРАНЕНЫ), ИНОГДА  В СОЧЕТАНИИ С ОТРИЦАНИЕМ НАРУШЕНИЙ  ЗРЕНИЯ 
(СИНДРОМОМ АНТОНА)
Б. ПОТЕРЯ ЦВЕТООЩУЩЕНИЯ 
B. ПРОЗОПАГНОЗИЯ, СИМУЛЬТАННАЯ И ДРУГИЕ АГНОЗИИ
Г. СИНДРОМ БАЛИНТА (ТЕМЕННО-ЗАТЫЛОЧНЫЕ ПОГРАНИЧНЫЕ ЗОНЫ)  



НАРУШЕНИЯ ЭКСТРАПИРАМИДНОЙ СИСТЕМЫ И 
МОЗЖЕЧКА



Экстрапирамидная система включает в себя проводящие и двигательные пути, которые не проходят через 
пирамиды продолговатого мозга. Данные пути регулируют обратную связь между спинным мозгом, 
стволом мозга, мозжечком и корой. В состав экстрапирамидной системы включены хвостатое ядро, 
скорлупа чечевицеобразного ядра, бледный шар, субталамическое ядро, черное вещество и красное ядро.

Центром данной системы является спинной мозг. Ретикулярная формация расположена в покрышке 
спинного мозга. Полосатое тело получает импульсы от разных участков коры головного мозга. Большая 
часть импульсов поступает от лобной двигательной коры. Волокна являются тормозящими по своему 
действию. Другая часть волокон поступает к полосатому тела таламуса.





Семиотика экстрапирамидных расстройств. Главными симптомами нарушений экстрапирамидной системы 
являются дистония (нарушения тонуса мышц) и расстройства непроизвольных движений, которые 
проявляются гиперкинезами, гипокинезами и акинезами.

Экстрапирамидные расстройства можно разделить на два клинических синдрома: акинетико-ригидный и 
гиперкинетико-гипотонический. 

Акинетико-ригидный синдром (син.: амиостатический, гипокинетически-гипертонический, 
паллидонигральный). Этот синдром в классической форме обнаруживается при дрожательном параличе, 
или болезни Паркинсона. 



А  —  поза больного при акинетико-
ригидном синдроме; 

Б - постуральные феномены: 

а  —  Вестфаля;
Е  —  гемитремор; 

1  —  хвостатое ядро; 

2 - скорлупа: 

3 - бледный шар; 

4 - черное вешество; 
5  — субталамическое ядро; 

6  —  красное ядро.



Гиперкинетико-гипотонический синдром. Развивается при поражении полосатого тела. Гиперкинезы 
вызываются повреждением ингибирующих нейронов неостриатума, волокна которых идут к бледному шару 
и черному веществу. 

• Атетоз – медленные, извивающиеся, червеобразные движения. 

• Хорея – разнообразные быстрые насильственные движения мышц туловища и конечностей, шеи и 
лица, не ритмичные и не последовательные, возникающие на фоне сниженного мышечного тонуса.

• Торсионный спазм – это дистония мышц туловища.

• Тик – повторяющиеся судорожные подергивания отдельных мышц.

• Миоклонии -  быстрые, короткие подергивания, молниеносные в отдельных мышцах или группе мышц. 

• Гемибаллизм – односторонние подбрасывающие, размашистые движения конечностей



АТЕТОЗ



МОЗЖЕЧОК 
• Червь мозжечка ("старый" или "древний" мозжечок) - в его состав входят клочок (маленькая долька у 

средней ножки мозжечка) и узелок (часть червя, связанная с клочком. 
Полушария мозжечка ("новый" или "молодой" мозжечок) 

ЯДРА МОЗЖЕЧКА

� Парное ядро шатра (n. fastigii) - располагается парамедианно 
� Шаровидное ядро (n. globosus) - располагается латерально от n. 

fastigii 
� Пробковидное ядро (n. emboliformis) - латерально от n. globosus
� Зубчатое ядро (n. dentatus) 



• Методика исследования. Исследуют следующие функции: координацию, плавность, четкость и содружественность 
движений, мышечный тонус. Нарушение координации движений называется атаксией. Сила мышц при этом может быть 
полностью сохранена. Координация движений – тонкодифференцированное участие ряда мышечных групп в любом 
двигательном акте, в результате чего получается нужное движение. Координация движений осуществляется при помощи 
проприоцептивных импульсов.

• Различают динамическую атаксию (при выполнении произвольных движений конечностей, особенно верхних), 
статическую (нарушение равновесия в положении стоя и сидя) и статико-локомоторную (расстройства стояния и ходьбы). 
Мозжечковая атаксия развивается при сохраненной глубокой чувствительности и проявляется в форме динамической 
или статической.



ПРОБЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ АТАКСИИ.
• Пальценосовая проба: больному предлагают с закрытыми глазами дотронуться указательным пальцем до кончика носа.

• Пяточно-коленная проба: больному, лежащему на спине, предлагают с закрытыми глазами попасть пяткой одной ноги на колено другой и провести ею по голени вниз. При этом обращают 
внимание на то, точно ли попадает больной в намеченную цель и нет ли при этом интенционного тремора.

• Пальце-пальцевая проба: больному предлагают кончиками указательных пальцев дотронуться до кончиков пальцев исследующего, который садится напротив. Сначала пробу проводят с 
открытыми глазами больного, затем с закрытыми.

Пробы на выявление статической и статико-локомоторной атаксии. Отмечается характерное нарушение походки: больной ходит, широко расставляя ноги, шатаясь из стороны в сторону и 
отклоняясь от линии ходьбы – «походка пьяного», не может стоять. Отклонение в сторону при ходьбе, а в выраженных случаях и падение наблюдается в сторону поражения мозжечка.

• Проба Ромберга: больному предлагают стоять, сдвинув носки и пятки, с закрытыми глазами и обращают внимание на то, в какую сторону отклоняется туловище. 1) больному предлагают 
стоять, вытянув руки вперед; отклонение туловища усиливается, если больной стоит, закрыв глаза, вытянув руки вперед и поставив ноги одну впереди другой по прямой линии; 2) больной 
стоит, закрыв глаза и запрокинув голову назад, при этом отклонение туловища более выражено.



Нарушение плавности, четкости, содружественности движений проявляется на пробах на выявление дисметрии и гиперметрии. 
Дисметрия – несоразмерность движений. Движение чрезмерное, останавливается слишком поздно, выполняется порывисто, с излишней 
быстротой. Первый прием: больному предлагается взять предметы, различные по объему. Он не может заранее расставить пальцы 
соответственно объему того предмета, который нужно взять. Так, если больному предлагается предмет малого объема, он слишком 
широко расставляет пальцы и замыкает их гораздо позднее, чем требуется. Второй прием: больному предлагают вытянуть руки вперед 
ладонями вверх и но команде врача вращать руки ладонями вниз. При этом на пораженной стороне больной совершает движения 
медленнее и с избыточной ротацией. Если нужное движение осуществляется в гораздо большем объеме, это называется гиперметрией. 
Например, при выполнении пяточно-коленной пробы больной заносит ногу гораздо дальше цели. Проводя карандашом заданную линию 
до поставленной точки, он продолжает линию гораздо дальше.



• Проба на выявление адиадохокинеза (невозможность быстро выполнять чередующиеся противоположные по направлению движения). Больному предлагают попеременно произвести быстрые движения кистями – 
пронацию и супинацию.

• Асинергия Бабинского. Больному предлагают сесть со скрещенными на груди руками. При поражении мозжечка сесть не удается без помощи рук. При этом больной совершает ряд вспомогательных движений: 
начинает качаться из стороны в сторону, поднимает обе ноги, так как у него происходит изолированное сокращение только сгибателей бедра. Чтобы сделать шаг, стоящий больной заносит ногу далеко вперед, не 
сгибая туловища, как это делает здоровый человек, и при этом может упасть назад.

• Проба Шильдера. Больному предлагают вытянуть руки вперед, закрыть глаза, поднять одну руку кверху и опустить ее до уровня другой руки, а затем сделать наоборот. При поражении мозжечка больной опустит руку 
ниже вытянутой, не может точно выполнить пробу.

• Речь больных с мозжечковыми поражениями изменяется: становится замедленной, растянутой и как бы толчкообразной, подчеркивает каждый слог. Такая речь называется скандированной.

• Нистагм – непроизвольные ритмические двухфазные (с быстрой и медленной фазами) движения глазных яблок – может быть горизонтальным, вертикальным и ротаторным. Нистагм рассматривается как проявление 
интенционного дрожания глазных яблок.

• Расстройство почерка является следствием нарушения координации тонких движений и дрожания. Почерк становится неровным, линии – зигзагообразными, больной не соизмеряет букв: одни слишком маленькие, 
другие, наоборот, большие (мегалография).

• Мозжечковый «парез» (астения, адинамия) – не истинное снижение мышечной силы, а снижение мышечного тонуса, вследствие чего снижается мышечная сила.

• При поражениях мозжечка отмечаются следующие виды гиперкинезов: 1) интенционное дрожание, или тремор, возникающее при произвольных целенаправленных движениях и усиливающееся при достижении 
конечной цели (например, если больному предлагают дотронуться указательным пальцем до кончика носа, то по мере приближения к носу тремор усиливается; 2) миоклонии – быстрые клонические подергивания 
мышц или их отдельных пучков.



• Гипотония мышц проявляется вялостью, дряблостью мышц, избыточной экскурсией в суставах. 

• Изменение постуральных рефлексов также является одним из симптомов поражения мозжечка. Пальцевой 
феномен Дойникова: если сидящему больному предложить удержать в положении супинации кисти рук с 
резко разведенными пальцами (положение на коленях), то на стороне мозжечкового поражения происходят 
сгибание пальцев и пронация кисти.

• Недооценка тяжести предмета, удерживаемого рукой, также является своеобразным симптомом, 
наблюдающимся на стороне поражения мозжечка.

• Семиотика мозжечковых расстройств. Для поражения червя характерны преимущественная атаксия 
туловища, нарушение статики, падение больного вперед или назад, атаксия при ходьбе.

Поражение полушарий мозжечка приводит к изменению выполнения локомоторных проб (пальценосовой, 
пяточно-коленной), интенционному тремору в конечностях на стороне поражения, мышечной гипотонии. 

Поражение ножек мозжечка сопровождается развитием клинических симптомов, обусловленных повреждением 
соответствующих связей. При поражении нижних ножек наблюдаются нистагм, миоклонии мягкого неба, при 
поражении средних ножек – нарушение локомоторных проб, при поражении верхних ножек – появление 
хореоатетоза, рубрального тремора.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


