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М. И. БАБАНОВА 

Научный руководитель – Т. В. Лисовская, доктор пед. наук, профессор 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ВЫСШИХ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ  

У ЛИЦ С ЭФФЕРЕНТНОЙ МОТОРНОЙ АФАЗИЕЙ 

 

Наше исследование посвящено восстановительному обучению при 

эфферентной моторной афазии на основе влияния когнитивных функций 

на результативность восстановительного процесса. Одной из его задач  

является определение состояния когнитивных функций у лица с эфферент-

ной моторной афазией, поэтому в данной статье будет освещено прове- 

денное мною нейропсихологическое обследование и особенности его  

организации. 

В проведении исследования принимал участие бывший пациент  

УЗ «Брестская городская больница скорой медицинской помощи». Муж-

чина 46 лет вследствие тромбоза средней мозговой артерии и, как след-

ствие, инсульта утратил речевую функцию, после чего получил заключе-

ние «эфферентная моторная афазия». 

Афазия – это полная или частичная утрата речи, обусловленная  

локальными поражениями головного мозга. Причинами возникновения 

данной патологии могут являться нарушения мозгового кровообращения, 

травмы, опухоли, инфекционные заболевания головного мозга. Афазии  

сосудистого генеза чаще всего возникают у взрослых людей в результате 

разрыва аневризм сосудов головного мозга, тромбоэмболии, вызванных 

ревматическим пороком сердца, и черепно-мозговых травм. Афазии  

нередко наблюдаются у подростков и лиц молодого возраста. 

Афазия возникает примерно в трети случаев нарушений мозгового 

кровообращения, наиболее часто наблюдается моторная афазия [1, с. 386]. 

Эфферентная моторная афазия сопровождается, как правило, кинети-

ческой апраксией, выражающейся в трудностях усвоения и воспроизведе-

ния двигательной программы. Для нее характерна инертность речевых сте-

реотипов, приводящих к звуковым, слоговым и лексическим перестанов-

кам и персеверации, повторам. Персеверации, непроизвольные повторы 

слов, слогов, являющиеся следствием невозможности своевременного  

переключения с одного артикуляторного акта на другой, затрудняют,  

а иногда делают полностью невозможными устную речь, письмо, чтение 

[1, с. 405].   

Для организации эффективного восстановительного обучения необхо- 

димым представляется комплексное обследование лиц с афазией, осуще- 

ствляемое специалистами разных профилей: нейропсихологами, логопеда-

ми, врачами. Использованный мною вариант обследования представляет 
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одну из многочисленных модификаций нейропсихологической диагности-

ческой системы А. Р. Лурии, предложенную Т. Г. Визель [2]. 

Принципиально важное значение для определения тактики диагно-

стического обследования имеет предварительная беседа. Она строится так, 

чтобы исследователь в каждом конкретном случае мог сделать вывод  

о том, на что в дальнейшем следует обратить особое внимание, какие  

блоки или пункты обследования можно исключить. На основании наблю-

дения за пациентом во время беседы составляют предварительную общую 

характеристику лица с афазией. 

В результате беседы было установлено, что пациент не ориентируется 

в окружающем, не способен вербально выражать мысли, но осознает ситу-

ацию беседы. Использует жесты и интонацию, наблюдается речевой эмбол 

«бабаба». 

После беседы переходят к выявлению состояния движений и дей-

ствий, а именно обследуют: 1) кинестетический кистевой и пальцевый 

праксис (воспроизведение отдельных кистевых и пальцевых поз); 2) кине-

тический (динамический) праксис (воспроизведение серии кистевых,  

пальцевых поз, симметричное и асимметричное постукивание); 3) конст- 

руктивный праксис (конструирование из деталей); 4) реципрокную коор-

динацию (проба Озерецкого, позволяющая выявить состояние межполу-

шарных двигательных координаций). 

Здесь проводится наблюдение за ошибками, поиском или отказом  

от воспроизведения поз, за объемом движений, темпом, способностью  

к переключению между движениями. При обследовании конструктивного 

праксиса наблюдается количество поисковых действий для составления 

фигуры из палочек, количество и характер ошибок, соприкасаются ли  

палочки, повторяет ли фигура образец. Далее проводят обследование зри-

тельного, соматосенсорного гнозиса (стереогноз) и акустического гнозиса.  

В сфере зрительного выявляют состояние предметного гнозиса, лице-

вого, оптико-пространственного, цветового, пальцевого. В данном блоке 

методом наблюдения за выполнением заданий определяется степень узна-

вания реалистичных, перечеркнутых, наложенных, теневых изображений 

или же наличие затруднений в их узнавании. Затруднения можно выявить 

при увеличении времени, необходимого на выполнение задания, поиске 

правильного ответа путем показа нескольких изображений, при полном 

отказе от выполнения задания. 

В исследование стереогноза входят определение места прикосновения 

на теле (с закрытыми глазами), узнавание предмета на ощупь («Волшеб-

ный мешочек»).  

Определение состояния акустического гнозиса предусматривает  

выявление способности узнавания неречевых шумов, знакомых мелодий 
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[3, с. 13]. При полном отсутствии речи именно метод наблюдения помогает 

определить, узнает ли пациент предметы наощупь (хмурит брови, торже-

ствует, удивляется, думает и т. д.), шумы и мелодии (может указать на 

предмет, издающий звуки, или напевает продолжение предъявленной  

мелодии и т. д.).  

Выводы. Нейропсихологическое обследования является основой и от-

правной точкой в восстановительной работе при эфферентной моторной 

афазии. Грамотно организованное с учетом всех вероятных вариантов  

обследование, внимательное наблюдение за пациентом в процессе выпол-

нения проб и заданий, верная интерпретация возникающих затруднений  

и ошибок позволят верно определить маршрут работы, «слепые зоны»  

и утерянные функции и навыки, которые необходимо восстанавливать.  

От результатов обследования зависит успех дальнейшей восстановитель-

ной работы, поэтому важно описывать каждый отдельный случай и указы-

вать на этапы, требующие особого внимания.  
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ И ЕЕ РОЛЬ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ 

 

В современном мире вопрос о выборе профессии достаточно актуа-

лен. Важнейшая задача школы – помочь школьникам в выборе будущей 

профессии, основываясь на их возможностях и личностных качествах.  

Научно обоснованная профориентационная работа – это решение завтраш-

них проблем, важный вклад в решение сегодняшних острых социаль- 

ных проблем.  

В литературе профориентацию определяют как целенаправленную  

деятельность по подготовке молодежи к обоснованному выбору профессии 

в соответствии с личными склонностями, интересами, способностями  

и потребностями рынка труда в кадрах. Профориентацию молодежи,  


