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Основной объект нейропсихологии  - ВПФ

Предмет нейропсихологии – закономерности 
протекания высших психических функций (ВПФ) и 
целостной психической деятельности, 
закономерности их мозговой организации, принципы 
работы мозга как субстрата психических процессов, 
особенности их нарушений при различной патологии 
мозга

Модель изучения мозговой организации 
психических процессов, эмоциональных 
состояний и личности - модель локальных 
поражений головного мозга 



Задачи нейропсихологии 

   Теоретические

что такое ВПФ и какова ее 
психологическая структура
что такое мозг как субстрат 
ВПФ и каковы принципы его 
устройства и деятельности при 
осуществлении ВПФ
как соотносятся ВПФ и мозг

               Практические

диагностика нарушений ВПФ
 

реабилитация нарушенных ВПФ

- сравнительно-анатомический  
- метод раздражения 

-метод разрушения

синдромный факторный 
системный анализ 
нарушений ВПФ

Методы нейропсихологии



Прибор для проведения опытов на больных с рассеченным мозолистым 
телом 

Названия или изображения предметов кратковременно предъявляются на 
правой или левой сторонах экрана, а сами предметы располагаются так, что их 
можно узнавать только на ощупь. 
(по Газзаниге) 



Линза прилегает непосредственно 
к глазу, и проходящие через нее 
лучи света проецируют 
изображение только на одну 
половину сетчатки. Другой глаз 
закрыт накладкой, так что для 
другого полушария возможность 
«увидеть» тот же материал 
полностью исключена. Поэтому 
испытуемые могут разглядывать 
изображение гораздо дольше, чем 
в экспериментах с тахистоскопом. 
(По Блуму и др.) 



Влияние комиссуротомии на 
рисунок и письмо 

А — рисование куба до и после 
комиссуротомии: до операции 
больной может рисовать куб 
каждой рукой; после операции 
рисование куба правой рукой 
грубо нарушено; больной-
правша. 
(по Газзаниге и Ледоку); 
Б — синдром «дисграфии-
дископии» и его динамика 
после пересечения задних 
отделов мозолистого тела. 



Задачи нейропсихологии 

   Теоретические

что такое ВПФ и какова 
ее психологическая 
структура
что такое мозг как 
субстрат ВПФ и каковы 
принципы его 
устройства и 
деятельности при 
осуществлении ВПФ
как соотносятся ВПФ и 
мозг

               Практические

диагностика нарушений ВПФ
 

реабилитация нарушенных 
ВПФ

Методы нейропсихологии 
синдромный факторный системный анализ нарушений 

ВПФ



Теория системной динамической 
локализации ВПФ 

Л.С.Выготского - А.Р.Лурия

Проблема локализации ВПФ 

узкий локализационизм 
(П.Брока, К. Вернике, Ф. Галль, В. Бродбент, К. Клейст и многие другие)

 
 антилокализационизм 

(П.Флуранс, Ф.Гольц, К.Лешли и др.) 

эклектическая концепция 
(К. Монаков, К. Гольдштейн, Г. Хед и др.),

отрицание проблемы локализации ВПФ человека 
(Г.Гельмгольц, Ч.Шеррингтон, Э.Эдриан, Дж.Экклз)







Морфофизиологическая основа ВПФ - сложные 
функциональные системы, состоящие из 
многих афферентных и эфферентных звеньев 

Мозговая организация (или локализация) ВПФ 
имеет динамический характер 















Нейропсихологические факторы
▣ Модально-неспецифический, или энергетический 

фактор 
▣ Модально-специфический фактор 
▣ Пространственный фактор 
▣ Кинестетический фактор    
▣ Кинетический фактор 
▣ Фактор произвольной-непроизвольной регуляции 

психической деятельности
▣ Фактор осознанности-неосознанности психических 

функций и состояний 
▣ Фактор сукцессивности организации ВПФ 
▣ Фактор симультанности организации ВПФ
▣ Фактор межполушарного взаимодействия
▣ Общемозговой фактор 
▣ Фактор работы глубоких подкорковых структур 















Классификация нейропсихологических синдромов, 
построенная по топическому принципу (Лурия)

 Синдромы поражения корковых отделов больших полушарий и 
«ближайшей подкорки»

 Синдромы поражения глубинных подкорковых структур мозга

Корковые нейропсихологические синдромы подразделяются на синдромы 
поражения: латеральной (конвекситальной); базальной; медиальной коры 

больших полушарий

Подкорковые нейропсихологические синдромы подразделяются на синдромы 
поражения: срединных неспецифических структур; срединных комиссур ; 

структур, находящихся в глубине полушарий (базальных ядер и др.)

Корковые нейропсихологические синдромы возникают при поражении 
вторичных и третичных полей коры больших полушарий головного мозга. 
Поражение первичных полей ведет лишь к неврологическим симптомам — 

элементарным расстройствам сенсорных и моторных функций
 



                          Основные понятия нейропсихологии:

Синдромный анализ — анализ нейропсихологических синдромов 
с целью обнаружения общего основания (фактора); изучение 
качественной специфики нарушений различных психических 
функций; качественная квалификация нейропсихологических 
симптомов (синоним — факторный анализ)

синдромный анализ предполагает тщательную качественную 
квалификацию характера нарушений психических функций 
(нейропсихологических симптомов), а не просто их констатацию 
синдромный анализ заключается в сопоставлении первичных 
расстройств, непосредственно связанных с нарушенным фактором, и 
вторичных расстройств, которые возникают по законам системной 
организации 
синдромный анализ заключается в необходимости изучения состава не 
только нарушенных, но и сохранных 

Синдромный анализ нарушений психических функций 
осуществляется с помощью специального набора заданий, 
созданного Лурия - «луриевские методы 
нейропсихологического исследования»



нервная система 

центральная                                                   периферическая

 

соматическая 
(анимальная)

спинной мозг    головной мозг

вегетативная

симпатическая         парасимпатическая



Схема нейрона: 
1— клетка нейрона с 
дендритными отростками; 
2 — аксон, покрытый 
миелиновой оболочкой; 
3 — ветвления аксона







Средне-нижние отделы головного мозга (срез): 1 — гипоталамус; 2 — 
мозолистое тело; 3 -таламус; 4— бугры четверохолмия; 5-ножки мозга; 
6— продолговатый мозг; 7-варолиев мост; 8— гипофиз; 9— зрительная 
хиазма 













Основные подкорковые ядра на
вертикальном срезе больших полушарий

говного мозга:
1 — таламус; 2 — хвостатое ядро; 3 — скорлупа; 4 — бледный шар; 5 — 

миндалевидное тело



Латеральная (А), медиальная (Б), конвекситальная (В) и базальная (Г) поверхности 
больших полушарий 







Основные борозды больших полушарий головного мозга:
1 — продольная щель; 2— роландова (центральная) борозда; 3— 

сильвиева (боковая)
борозда; 4— поясная борозда; 5— теменно-затылочная борозда; 

6— шпорная борозда;
7— коллатеральная борозда; 8— гиппокампальная борозда



















Главные комиссуры, соединяющие два полушария мозга



ОСНОВНЫЕ ФРАГМЕНТЫ ЛИМБИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ: 1 — 
ПЕРЕГОРОДКА; 2— ПОЯСНАЯ ИЗВИЛИНА; 3 — СВОД; 4 —ТАЛАМУС; 5 — 
ГИППОКАМП; 6 — МАМИЛЛЯРНЫЕ ТЕЛА; 7— МИНДАЛЕВИДНОЕ ТЕЛО 

(МИНДАЛИНА); 8— ЗРИТЕЛЬНЫЙ ТРАКТ; 9— ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛУКОВИЦЫ 









Упрощенный вариант карты цитоархитектонических полей латерально-
конвекситальной коры

    4    3   1



Кора большого мозга (cortex cerebri) 
▣ древняя (paleocortex)
▣ старая (archeocortex)
▣  средняя (mesocortех) 
▣ новая (neocortex) 

Изменчивость головного мозга человека:
▣ этническая
▣  половая
▣  возрастная 
▣  индивидуальная



Функциональное значение, структура и анализ нарушений

ТЕОРИЯ О ТРЁХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКАХ 
МОЗГА 

А.Р. ЛУРИЯ



ВВЕДЕНИЕ

“ Каждый акт поведения опирается на совместную 
работу трёх функциональных блоков мозга, причём 
каждый из них обеспечивает свою сторону нужного 
процесса ”

А. Р. Лурия, 1975



ТРИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКА 
МОЗГА 

1. Энергетический блок (блок регуляции уровня активности 
мозга);

2. Блок приёма, переработки и хранения информации, 
поступающей из внешнего мира;

3. Блок программирования, регуляции и контроля психической 
деятельности



Три основных функциональных блока мозга

I блок - энергетический
II блок – приём, 
переработка и хранение 
внешней информации
III блок – 
программирование, 

произвольная регуляция и 

контроль психической 
деятельности



I БЛОК МОЗГА

I. Энергетический блок.
Регуляция тонуса и бодрствования



I БЛОК МОЗГА

Функциональное значение I блока:
•регуляция процессов активации,

•обеспечение общего активационного фона, на котором 

реализуются все психические функции;

•поддержание общего ТОНУСА и ТЕМПА ЦНС, необходимого 

для любой психической деятельности



I БЛОК МОЗГА

Функциональное значение I блока: 

•Уровень сознания;
•Внимание (общее, неизбирательное);
•Модально-неспецифическая память

•Речь, модально-специфические виды памяти, восприятие и 

другие ВПФ



I БЛОК МОЗГА

Кроме того…
Первый блок – непосредственный мозговой субстрат 
различных мотивационных и эмоциональных процессов и 
состояний

МЕХАНИЗМ
?



I БЛОК МОЗГА

Два типа процессов активации:
•Общие изменения активации – основа различных 
функциональных состояний;

•Локальные изменения активации – для 
осуществления ВПФ



I БЛОК МОЗГА

Первый тип процессов активации (общая активация) 
длительные тонические сдвиги в активационном режиме 
работы мозга (регуляция тонуса коры, модуляция её 
состояния, смена циклов сна и бодрствования).
Медленно действующая система регуляции



I БЛОК МОЗГА

Постепенное, градуальное 
изменение состояния нейронных 

цепей



I БЛОК МОЗГА

Второй тип процессов активации (локальные изменения) - 
кратковременные фазические изменения в работе отдельных 
систем мозга.
Регуляция протекания различных ориентировочных реакций.
Быстродействующая система регуляции



I БЛОК МОЗГА

Источники активации I блока:
•Обменные процессы организма;
•Стимулы внешней среды;
•Импульсы из лобных отделов коры головного мозга 
(собственные планы и намерения)



I БЛОК МОЗГА

Анатомо-морфологический состав:

Ретикулярная формация ствола мозга
(Общее изменение уровня активации)

Диэнцефальные отделы среднего мозга

Лимбическая система

Медиобазальные отделы коры лобных и 
височных долей мозга



I блок мозга

Ретикулярная 
формация ствола 

мозга

Общее изменение 
уровня активации



I блок мозга

Диэнцефальные 
отделы среднего мозга, 
лимбическая система и 

медиобазальные 
отделы коры лобных и 

височных отделов

Точечное изменение 
активации



I БЛОК МОЗГА

Резюме:
первый функциональный блок мозга является 
энергетической базой для осуществления 
любой психической деятельности.



II. Блок приёма, переработки и 
хранения информации,

поступающей из внешнего мира

II БЛОК МОЗГА



II БЛОК МОЗГА

Функциональное значение:
•Обеспечение модально-специфических процессов приёма 
информации,

•Обеспечение сложных интегративных форм переработки 
информации из внешнего мира,

•Структуризация и сохранение переработанной информации



II БЛОК МОЗГА

Анатомо-морфологический состав:
кора задних отделов больших полушарий (затылочных, височных и 
теменных), в которых выделяются

первичные,  вторичные, третичные  зоны



II БЛОК МОЗГА

Законы построения коры головного мозга:

1. Иерархическое строение корковых зон,
2. Убывающая модальная специфичность,
3. Прогрессивная латерализация функций



II БЛОК МОЗГА

Первичные поля
Функции: тончайший анализ физических параметров стимулов 
определённой модальности.
Структурные особенности: высокодифференцированные 
нейроны, организованные по принципу топической проекции



II блок мозга

Первичные поля:

Анализ 
физических 

параметров 
стимулов

88

А



II БЛОК МОЗГА

Вторичные поля
Функции: объединение различных анализаторных зон – синтез 
приходящих ощущений в целостные модально-специфические 
образы
Структурные особенности: преобладание ассоциативных 
нейронов с короткими горизонтальными связями, собирающих 
импульсы из первичных полей



)

II БЛОК МОЗГА
Вторичные поля:
Интеграция отдельных ощущений в целостный образ

.  .



II БЛОК МОЗГА

Анализаторы:
•Кожно-кинестетический;
•Зрительный;
•Слуховой

91



II БЛОК МОЗГА

Кожно-кинестетический анализатор:
Приём, обработка и сохранение информации от 
тактильных, проприоцептивных, температурных, 
болевых и других рецепторов
Топика: теменная область 
больших полушарий



II БЛОК МОЗГА

Кожно-кинестетический 
анализатор

Соматотопическая 
проекция 

чувствительности на коре

93



II БЛОК МОЗГА

Зрительный анализатор:
Приём, обработка и сохранение информации 
зрительной модальности

Топика: затылочные отделы 
коры больших полушарий

94



II БЛОК МОЗГА

Слуховой анализатор:
Приём, обработка и сохранение информации 
слуховой модальности
Топика: височные отделы 
коры больших полушарий.

Функциональные различия
в Правом и Левом полушариях!

95



II БЛОК МОЗГА

Третичные поля
Функции: сложные надмодальные виды психической 
деятельности – символической, речевой, интеллектуальной
Структурные особенности: зоны перекрытия различных 
анализаторов, отсутствие модальной специфичности

96



II БЛОК МОЗГА

Третичные поля:

«Перерыв
15 минут»

(. . .)



II БЛОК МОЗГА

Законы построения коры головного мозга:

1. Иерархическое строение корковых зон
↓

2. Убывающая модальная специфичность
↓

3. Прогрессивная латерализация функций



II БЛОК МОЗГА

Вторичные и третичные поля выполняют 
организующую роль в работе более 

специфических зон



III. Блок программирования, регуляции 
и контроля за протеканием 
психической деятельности

III БЛОК МОЗГА



III БЛОК МОЗГА
Функциональное значение:

Организация активной сознательной психической деятельности

•программирование замыслов и целей психической деятельности;

•регуляция и осуществление контроля над результатами отдельных 

действий, а также всего поведения в целом

ПРИНЦИП РАБОТЫ ?



III БЛОК МОЗГА

Те же законы организации коры головного мозга…
КАКИЕ ?1. Иерархическое строение корковых зон

↓
2. Убывающая модальная специфичность

↓
3. Прогрессивная латерализация функций

102



III БЛОК МОЗГА

Однако,
в отличии от Второго блока, в Третьем процессы начинаются в 
наиболее высоких – третичных зонах и переходят 
последовательно в аппараты первичной двигательной зоны

3 2 1



III БЛОК МОЗГА

Анатомо-морфологический состав:
моторные, премоторные и префронтальные отделы коры 
лобных долей мозга.
Особенности: высокая сложность строения, обилие 
двусторонних связей с корковыми и подкорковыми структурами



III БЛОК МОЗГА

Первичные зоны -
МОТОРНЫЕ

передача отдельных 
эфферентных импульсов на 
нижележащие отделы ЦНС



III БЛОК МОЗГА

Вторичные зоны – 
ПРЕМОТОРНЫЕ: формирование двигательных программ



III БЛОК МОЗГА

Третичные зоны – 
ПРЕФРОНТАЛЬНЫЕ
Наиболее сложные структуры, играющие решающую роль в

•формировании намерений и программ;
•регуляции и контроле наиболее сложных форм поведения 
человека

За счёт чего ?



III БЛОК МОЗГА

- префронтальная область коры имеет богатейшие 
связи как с нижележащими отделами мозга (в т.ч. 
ретикулярной формацией), так и с корой задних 
отделов больших полушарий и с симметричными 
отделами коры лобных долей другого полушария





III БЛОК МОЗГА

Третичные поля:
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Непонятно… 
Надо уточнить
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ТРИ ОСНОВНЫХ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ БЛОКА 

МОЗГА

ИТАК



ТРИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
БЛОКА МОЗГА

Структура психической деятельности:

1. Начальная стадия – работа I блока мозга. 
Обеспечение оптимального общего уровня активации 
мозга и осуществление избирательных форм 
активности, а также эмоциональное подкрепление



ТРИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
БЛОКА МОЗГА

Структура психической деятельности:

2. Работа III блока мозга.

Стадия формирования целей, программ 
деятельности, а также регуляции и контроля за 
реализации программы



ТРИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
БЛОКА МОЗГА

Структура психической деятельности:

3. Деятельность II блока.

Операциональная стадия деятельности (приём, 
переработка и сохранение информации из внешней 
среды)



НАРУШЕНИЯ

Первый блок:

•модально-неспецифическое снижение тонуса коры;

•ограничение возможности избирательного протекания 
психических процессов;

•уплощение эмоций, сглаженность эмоциональных реакций



НАРУШЕНИЯ
Нарушения I блока

•снижение концентрации внимания;

•замедленность протекания психических процессов;

•истощаемость (в пределах однородной деятельности) и 
утомляемость (однотипная деятельность в целом);

•инактивность, инертность психических процессов

Нарушения I блока – 
нарушения нейродинамического компонента 

психической деятельности



НАРУШЕНИЯ

Второй блок:

•модально-специфические нарушения;

•ограничение возможности языковой переработки 
информации;

•невозможность ориентировки в пространстве и времени, 
счётные трудности



НАРУШЕНИЯ

Нарушения II блока

•«задние» афазии;

•агнозии;

•акалькулия;

•апраксии



НАРУШЕНИЯ

Третий блок:

•ограничение активной переработки информации;

•затруднение процессов формирования намерений, 
программирования действий;

•препятствие регуляции и контроля психической 
деятельности



НАРУШЕНИЯ

Нарушения III блока

•эфферентная моторная афазия;

•кинетическая апраксия;

•динамическая афазия;

•нарушение произвольной регуляции психической 
деятельности



НАРУШЕНИЯ

Нарушение работы любого из блоков мозга 
приводит к распаду сознательной психической 

деятельности, разрушению организованных 
систем




