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Введение. Дефицитарное развитие, обусловленное нарушениями зрительной системы, де-
терминирует своеобразие психического развития слепых и слабовидящих детей. Разработка теорети-
ческих основ проблемы компенсации слепоты и слабовидения, определение путей наиболее эффек-
тивного её осуществления, а также внедрение в практику обучения и воспитания лиц с нарушением 
зрения является важной задачей современных исследований. Пересмотр традиционных подходов, 
в том числе феноменов и явлений познавательной сферы человека, их осмысление в контексте про-
блем компенсации зрительного дефекта, метакогнитивных процессов и структур, тесно связаны с ис-
следованиями в смежных науках. Один из таких феноменов синестезии, при которой происходит пе-
реход ощущений одного вида в другой, а точнее, при воздействии раздражителя одной модальности 
возникающее ощущение, вызывает ассоциативным путем ощущение в другой анализаторной системе. 

Материалы и методы. В ходе исследования были использованы методы теоретического ана-
лиза научных источников медико-психолого-педагогического характера, ориентированные на изуче-
ния тесной взаимосвязи компенсации и коррекции нарушений зрения у детей.

Результаты исследования. В настоящее время в современном мире актуальность вопросов, 
касающихся выявления путей и механизмов компенсации коррекции вторичных отклонений у слепых 
и слабовидящих детей, значительно возрастает. Изучение новых подходов и внедрение инновацион-
ных методов коррекции нарушений зрения позволяет существенно улучшить качество жизни больно-
го ребенка. Для компенсации дефектов зрения большое значение имеет взаимодействие ощущений, 
в результате которого под влиянием деятельности одной анализаторной системы повышается чув-
ствительность другой. Часто вторичные ощущения (соощущения, синестезии) намного ярче и живее, 
чем первичные; они предоставляют дополнительные сигналы, помогают слепому и слабовидящему ре-
бёнку вызвать реальные зрительные образы, а затем закрепить и восстановить в памяти информацию.

Обсуждение и выводы. Нарушения функций зрения приводят к сокращению и редуцирова-
нию (ослаблению) зрительных ощущений у частично зрячих и слабовидящих или полному их выпа-
дению у тотально слепых. Роль восприятия, ощущения, соощущения является достаточно значимой 
в процессе познания мира. Особая роль в компенсации зрительных нарушений принадлежит психо-
лого-педагогической коррекции, которая представляет собой систему мероприятий, направленных 
на преодоление недостатков психического и физического развития лиц с нарушениями зрения.

Ключевые слова: патология органов зрения, синестезии, мультисенсорная интеграция, сен-
сорные нарушения, сенсорная интеграция.
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The role of inter-sensory perception in the context of 
visual impairment compensation for blind and visually 

impaired children

Igor V. Litvinenko1,3, Igor V. Damulin2, Snezhana M. Loseva3

Introduction. Deficient development caused by visual impairment determines the peculiarity of men-
tal development of blind and visually impaired children. Elaboration of theoretical bases of the problem 
of blindness and visually impairedness compensation, determination of ways of its most effective realization 
as well as introduction into practice of teaching and education of visually impaired persons is an important 
task of modern research. The revision of traditional approaches, including phenomena and phenomena of hu-
man cognitive sphere, their comprehension in the context of problems of visual impairment compensation, 
metacognitive processes and structures is closely connected with the research in related sciences. One of such 
phenomenon is synesthesia, when there is a transition of sensations of one type to another, or more exactly, 
when exposure to stimulus of one modality causes an associative sensation in other analyzer system. 

Materials and methods. In the course of the study we used theoretical methods of analysis of sci-
entific sources of medical, psychological and pedagogical character, aimed at studying the close relationship 
between compensation and correction of visual impairment of children.

Results. At present in the modern world, the relevance of the issues concerning the identification 
of ways and mechanisms of compensation for secondary abnormalities in blind and visually impaired children 
is significantly increasing. The study of new approaches and introduction of innovative methods of visual im-
pairment correction allows to improve significantly the quality of life of a sick child. To compensate for visual 
defects, the interaction of sensations is of great importance, as a result of which the activity of one ana-
lyzer system increases the sensitivity of the other. Often, secondary sensations (co-sensations, synesthesia) 
are much brighter and livelier than the primary ones; they provide additional signals, help a blind or visually 
impaired child evoke real visual images, and then fix and restore information in memory.

Discussion and conclusions. Visual disturbances lead to reduction and reduction (weakening) 
of visual sensations in partially sighted and visually impaired or to their complete loss in the totally blind. 
The role of perception, sensation, co-perception is quite important in the process of cognition of the world. 
A special role in the compensation of visual impairment belongs to psychological and pedagogical correction 
which is a system of measures directed to overcoming drawbacks of psychological and physical development 
of visually impaired persons.

Key words: visual pathology, synaesthesia, multisensory integration, sensory disorders, sensory in-
tegration.
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Введение
В психолого-педагогических исследованиях влияние зритель-
ных патологий на познавательные процессы детей с наруше-
ниями зрения, их личностное развитие, возможности социаль-
ного включения и взаимодействия описано Р.  Банзявичене, 
Г. А. Буткиной, А. М. Виленской, И. П. Волковой, Т. П. Голови-
ной, В. З. Денискиной, М. И. Земцовой, В. З. Кантором, А. Г. Лит-
ваком, Г.  В.  Никулиной, И.  Н.  Никулиной, Т.  П.  Свиридюк, 
Л. И. Солнцевой, Э. М. Стерниной, Л. И. Плаксиной, В. А. Феок-
тистовой и др.

В целом особенности психофизического развития детей 
с нарушением зрения следующие:

 – неполнота, неточность, замедленность зрительного 
восприятия;

 – замедленность процесса восприятия сказывается 
на темпе переключения внимания и проявляется в неполноте 
и фрагментарности образов, снижении объема и устойчиво-
сти внимания;

 – отмечается снижение остроты зрения и скорости пе-
реработки информации;

 – представления об окружающем мире характеризу-
ются неточностью и снижением количества и качества пред-
ставлений о предметах и явлениях; 

 – характерны затруднения в овладении пространствен-
ными представлениями, в процессе микро- и макроориенти-
ровки, словесном обозначении пространственных отноше-
ний; 

 – память отличается медленным запоминанием, при 
этом с сильным утомлением, но информация дольше сохраня-
ется в их памяти, зрительная память значительно ослаблена;

 – сужение сферы чувственного познания у лиц с нару-
шением зрения обусловливает замедленность интеллекту-
ального развития;

 – своеобразие речевого развития проявляется неко-
торым снижением динамики в развитии и накоплении язы-
ковых средств и выразительных движений, в особенностях 
формирования речевых навыков, трудностях вербализации 
зрительных впечатлений и др.;

 – наличие трудностей в овладении языковыми и нея-
зыковыми средствами общения, осуществлении коммуника-
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тивной деятельности, проявляется в трудностях восприятия, 
интерпретации продуцирования средств общения;

 – слабое развитие моторной активности обнаруживает-
ся в осанке, походке, положении тела при ходьбе, двигатель-
ных навыках;

 – нарушения эмоционально-волевой сферы, проявля-
ющиеся в неуверенности, скованности, замкнутости, беспо-
мощности в различных видах деятельности [12; 7–9; 14].

Глубина и характер поражений зрительного анализато-
ра сказываются на развитии всей сенсорной системы, опре-
деляют ведущий путь познания окружающего мира, точность 
и полноту восприятия его образов [14].

При патологии зрительных функций компенсаторную 
роль берут на себя другие сохранные сенсорные системы ор-
ганизма. Зрительная кора организована по иерархическому 
принципу [20]. Выделяют два зрительных пути – вентральный 
(обеспечивающий идентификацию объекта) и дорсальный 
(в основном участвующий в процессе определения локализа-
ции этого объекта) [20]. Однако проведенное исследование 
показало, что подобное разделение является не совсем вер-
ным – эти два пути функционируют сочетано, дорсальный путь 
также участвует в определении предъявляемого зрительного 
стимула [20]. Ключевой областью, участвующей в процессах 
анализа зрительно-пространственной информации, считает-
ся медиальная теменно-затылочная кора, функции которой 
у человека сейчас активно изучаются [26]. Успехи нейрона-
ук в когнитивной области и в понимании функций головно-
го мозга преимущественно основаны на изучении случаев 
выпадения тех или иных функций. Однако не менее важным 
является изучение позитивных феноменов, к которым и от-
носятся синестезии [25]. Исследование синестезии позволи-
ло ученым подойти к феномену восприятия как к механизму, 
который трансформирует содержание одной модальности 
в форму другой. 

Результаты исследования
При «выпадении» зрительного анализатора изменяется 

система взаимодействия систем других модальностей, по-
являются особенности в процессе формирования образов, 
представлений и понятий, нарушается соотношение образно-
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го и понятийного мышления. Ребенок испытывает сложности 
в передвижении и освоении пространства [8].

Важной особенностью сенсорной организации при тяже-
лых нарушениях зрения являются определенные результаты 
взаимодействия ощущений разных модальностей. В результа-
те такого взаимодействия под влиянием деятельности одной 
анализаторной системы повышается чувствительность дру-
гой системы: например, зрительная чувствительность у сле-
пых и слабовидящих повышается под воздействием слабых 
звуковых раздражителей, а мышечно-суставные ощущения 
могут значительно повысить тактильную чувствительность. 
Результатом взаимодействия ощущений разных модально-
стей у слепых и слабовидящих может стать синестезия – воз-
никновение ощущений в одной анализаторной системе при 
раздражении другой анализаторной системы [9].

Под синестезиями понимается неврологический феномен, 
проявляющийся ощущениями в иной модальности (кросс-мо-
дальные) или в ином месте (кросс-пространственные), нежели 
наносимое раздражение [19; 23–25; 27]. Стимуляция в одной 
модальности может сопровождаться ощущением в этой же 
модальности (например, ответ на один звук индивидуум вос-
принимает как другой звук), однако могут возникать и более 
сложные ощущения – в ответ на звук возникает ощущение 
в другой модальности, например определенный цвет [19; 23]. 
К синестезиям относят и феномены, проистекающие в одной 
модальности – например, когда контуры букв выглядят как 
цветные [25]. Таким образом, синестезии могут возникать 
в одной модальности («цветовые графемы – буквы и цифры») 
или в разных модальностях («цветные звуки»).

Возникшее в результате синестезии ощущение («конку-
рент») не ограничивается цветом. Например, это могут быть 
зрительные контуры, стоящие на одном месте или передви-
гающиеся. Кроме того, синестезии могут возникать в иной 
сенсорной модальности и носить различный эмоциональный 
характер. Еще более сложными вариантами синестезий явля-
ются случаи «возникновения пола у букв» (вне зависимости 
от рода слова, в котором эта буква располагается), а у цифр – 
«способность иметь собственное настроение и характер» (на-
пример, «цифра 4 – мрачная, а цифра 7 – непослушная») [25]. 
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Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, говоря о синестезиях, 
имеется в виду только возникновение необычных, как пра-
вило, однотипных, ощущений у психически, неврологически 
и соматически здоровых лиц [25].

Сам по себе феномен возникновения синестезий связан 
со многими аспектами когнитивной деятельности – перцеп-
цией, вниманием, памятью и другими функциями, и, конечно, 
с особенностями развития индивидуума [25]. Можно пред-
положить, что синестезии представляют собой нормальный 
этап развития синаптических связей у ребенка, включая связи 
между корковыми областями, в последующем дифференци-
рующимися в специфические унисенсорные области [22; 23]. 
При этом важно заметить, что связи, обусловливающие у ре-
бенка возникновение синестезии, остаются и у взрослых, даже 
у тех, у кого никогда подобных ощущений не было (точнее, они 
не ощущали подобных феноменов) [22].

Феномен синестезии имеет место у зрячих людей с особы-
ми способностями переносить впечатления с одного анализа-
тора на другой. Например, так созданы цветомузыка и особые 
приемы поэтического творчества, в частности аллитерации 
в рамках звукового символизма. Физиологической основой си-
нестезии служит поливалентность некоторых нейронов, при-
нимающих импульсы от разных сенсорных систем [16].

Исследования феномена синестезий у лиц с нарушением 
зрения прослеживаются уже в 1782 г. Так, в «Письме о сле-
пых в назидание зрячим» Д. Дидро появились рассуждения 
о возникающих у слепых ощущениях и о том, как возможно 
их комбинировать и как это осуществляют слепые. Продол-
жением его идей стала работа И. Г. Гердера «Пластика». В ней 
отмечается, что одно чувство зрения не позволяет «добрать-
ся до сути», оно «действует на плоскости», «играет и скользит 
по поверхности картин и красок» и, опираясь на другие чув-
ства, заимствует у них «их вспомогательные понятия», состав-
ляя ту «основу, которую оно только озаряет своим светом» [4]. 
В этой работе И. Г. Гердер приводит факт соответствия звука 
трубы красному цвету у слепого человека [4]. 

Российские исследователи А. Р. Лурия, И. М. Фейгенберг 
отмечали, что упоминаемая в медицине синестезия подразу-
мевает наличие у синестетика яркости впечатлений; непроиз-
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вольности возникновения соощущений. Реальность ощущений 
может доходить до болезненного порога чувствительности; 
сопровождается феноменальной памятью [6].

У слепых и слабовидящих имеют место все виды сине-
стезии. Так, фотизмы (световые) и хроматизмы (цветовые си-
нестезии), возникающие под действием звуковых раздражи-
телей, проявляются как у лиц с пониженной остротой зрения, 
так и у ослепших, имеющих зрительные представления. Кроме 
того, у незрячих часто наблюдаются тактильные синестезии – 
возникновение тактильных ощущений при звуковом раздра-
жении; например, у некоторых слепых звук трубы вызывает 
ощущение прикосновения к зубцам пилы, звук флейты – ощу-
щение холодных и гладких поверхностей и т.д. [7].

Делясь впечатлениями от прослушанных музыкальных 
произведений, незрячие часто рассказывают о том, что зву-
ки у них ассоциируются с различными фигурами, животными 
или какими-либо явлениями природы. Это происходит пото-
му, что их сенсорным анализаторам свойственна такая функ-
ция, как синестезия – межмодальное взаимодействие анали-
заторов [16].

Мультисенсорная обработка информации может улуч-
шить точность восприятия, уменьшить время реакции и пре-
доставить более полную информацию об объекте восприятия. 
В процессе мультисенсорной интеграции перцептивная ин-
формация, поступающая из унимодальных отделов, обраба-
тывается в мультимодальных ассоциативных зонах коры [10; 
18]. Информация из унимодальных ассоциативных областей 
поступает в мультимодальные ассоциативные зоны коры, за-
дача которых – объединение сенсорных модальностей. Эти 
ассоциативные мультимодальные области тесно связаны гип-
покампом и особенно важны для решения двух задач: фор-
мирование единого целостного образа и участие восприятия 
в механизмах памяти. Таким образом, от механического дав-
ления на рецептор в коже до образа восприятия прикоснове-
ния к пальцу, например при рукопожатии, соматосенсорная 
информация обрабатывается в последовательных и парал-
лельных путях, поступая от дорсального рога серого веще-
ства спинного мозга до первичной соматосенсорной коры, за-
тем через унимодальные ассоциативные области и, наконец, 
к мультимодальным ассоциативным зонам коры [18].
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Рисунок. Первичные соматосенсорные зоны, унимодальные ассоциативные 
и мультимодальные ассоциативные области головного мозга [18]

 

Мультисенсорная интеграция определяется как изуче-
ние того, как мозг интегрирует и интерпретирует входные 
данные от нескольких унисенсорных систем. Исследования 
мультисенсорной интеграции часто выявляют односенсор-
ные реакции двух или более первичных органов чувств (на-
пример, слуха и зрения), а затем сравнивают отдельные реак-
ции с эффектами, наблюдаемыми при объединении входных 
сигналов. Между мультисенсорной и сенсорной интеграцией 
существует прочная концептуальная связь, теория и практи-
ка сенсорной интеграции были созданы американским психо-
логом (трудотерапевтом) Э. Джин Айрес [17].

В сегодняшней отечественной образовательной прак-
тике обучения и воспитания детей слепых и слабовидящих 
особую популярность и распространение приобретает метод 
сенсорной интеграции. Сенсорная интеграция является пер-
спективным направлением коррекционной педагогики. Дан-
ный метод предполагает «стимуляцию работы органов чувств 
ребенка в условиях координации различных сенсорных си-
стем» с целью оптимизации познания ребенком окружающе-
го мира [1].

Сенсорная интеграция – это: 1) сенсорная регистрация – 
способность человеческого мозга воспринимать информацию 
от всех органов чувств; 2) сенсорная модуляция – вычленять 
наиболее значимую; 3) сенсорная интерпретация – сумми-
ровать и интерпретировать ее; 4) организация ответной ре-
акции – организовывать и анализировать; 5) адаптивный от-
вет – способность вырабатывать ответную целенаправленную, 
эффективную, адекватную реакцию, благодаря которой мозг 
обеспечивает эффективные реакции тела, перцепцию, эмоции, 
мысли, поведение, речь [15]. Каждый адаптивный ответ рож-
дает новые ощущения и способствует их интеграции.

Например, край чашки можно увидеть, а также потро-
гать – видение и прикосновение к краю чашки приведет к акти-
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вации нескольких чувств. Благодаря метамодальной органи-
зации мозга множественные чувства будут вызывать общие 
когнитивные формы для восприятия края чашки.  Кроме того, 
сенсорные реакции снизу вверх модулируются нисходящими 
стимулами (например, памятью и вниманием), так что ранее 
приобретенные ассоциации могут усиливать мультисенсор-
ные реакции соответствующие задаче [21]. 

Основная идея коррекционных технологий, основанных 
на сенсорной интеграции, – обеспечить возникновение сен-
сорных импульсов и контролировать их, особенно импульсы 
от вестибулярной системы, мышц, суставов и кожи в таком 
виде, чтобы ребенок мог самостоятельно и непринужденно 
формировать необходимые реакции в ответ на сенсорные 
раздражители, благодаря чему расширяются компенсатор-
ные возможности высшей нервной деятельности и формиру-
ется база для обучения необходимым навыкам как в повсед-
невной, так и в учебной деятельности [3].

Тифлопсихологи Б. Г. Ананьев, А. И. Зотов, А. Г. Литвак 
в своих исследованиях отмечают, что утраченные зрительные 
функции замещаются большей частью деятельностью так-
тильного и кинестетического анализаторов. У слабовидящих 
основным видом ощущений остаётся зрение [7]. 

Упорядочивание ощущений, получаемых из окружающе-
го мира, осуществляется посредством игр и упражнений с ис-
пользованием специального оборудования, воздействующего 
на все органы чувств детей [5].  Игры и упражнения, приме-
няемые в сенсорной терапии, дарят ребенку новые ощуще-
ния, происходит их балансировка и развивается эффективная 
обработка сенсорных стимулов мозгом. Таким образом, сен-
сомоторная коррекция ребенка с нарушениями зрения через 
двигательные и игровые упражнения позволит решить следу-
ющие задачи: 

• научить чувствовать свое тело и пространство во-
круг;

• развивать зрительно-моторную координацию; 
• формировать правильное взаимодействие рук и ног; 
• развивать слуховое и зрительное внимание (при 

остаточном зрении); 
• учить последовательно выполнять действия, разби-

вая их на ряд задач [3]. 
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Джин Айрис определяла сенсорную интеграцию как не-
врологический процесс, который организует ощущения как 
от собственного тела, так и ощущения, возникающие в ре-
зультате внешних воздействий. 

Исследования Б. М. Теплова и его сотрудников убеди-
тельно показывают, что общий тип нервной системы у чело-
века с парциальным типом сочетается, с особенностями силы, 
подвижности и взаимодействия нервных процессов в опре-
деленных областях коры головного мозга. Такое сочетание 
позволяет понять взаимосвязь между сенситивностью и со-
отношением в развитии отдельных видов чувствительности, 
т. е. между общими и особенными свойствами сенсорной ор-
ганизации человека. Поэтому индивидуальные различия чув-
ствительности являются результатом совокупного действия 
общего и парциального типов нервной системы, структуры 
деятельности и накопления жизненного опыта [2].  

Начинать работу надо не там, где ребенок нуждается в по-
мощи, а там, где он чувствует себя уверенно и уравновешенно. 
Следует начинать с тех сенсорных каналов, которые достаточ-
но развиты для работы с новыми стимулами. 

Обсуждение и выводы
Успехи психологии, нейрофизиологии и медицины (не-

врологии, нейрохирургии) подготовили почву для развития 
новой дисциплины – нейропсихологии. Нейропсихология, из-
учающая связь между психическими функциями и отделами 
мозга, открывает перспективы использования нейропсихоло-
гических подходов в коррекционно-педагогической работе 
со слепыми и слабовидящими детьми. 

Создание коррекционных технологий на основе мето-
да сенсорной интеграции предусматривает развитие процес-
сов компенсации, исправление и восстановление нарушенных 
функций, сглаживание недостатков познавательных процессов. 

Феномен синестезии в настоящее время переживает пе-
риод повышенного научного внимания. За длительный период 
его изучения сложились различные физиологические, психо-
логические, философские и др. концепции о природе синесте-
зии, однако на сегодняшний день общей теории о синестезии 
еще нет. Современная отечественная педагогическая наука 
определяет синестезию (от греч. Synáisthesi) как совместное 
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чувство, одновременное ощущение, как «явление, состоящее 
в том, что какой-либо раздражитель, действующий на соот-
ветствующий орган чувств, помимо воли субъекта вызыва-
ет не только ощущение, специфичное для данного органа 
чувств, но одновременно еще и добавочное ощущение или 
представление, характерное для другого органа чувств» [11]. 
Таким образом, синестезия – это необычная связь ощущений, 
при которой восприятие определенных явлений и абстракт-
ных понятий вызывает дополнительные нехарактерные для 
этих явлений сенсорные переживания в виде цвета, вкуса, 
прикосновения и т.д. Исследования вопросов, возникающих 
в ходе изучения синестезии, о том, как мозг объединяет ин-
формацию от различных сенсорных модальностей, называют 
межсенсорным восприятием или мультисенсорной интегра-
цией [13]. 

Феномен синестезии многосторонне и интенсивно из-
учается, направления его дальнейших исследований могут 
определяться множеством нерешенных, но интереснейших 
вопросов:

• в области медицины и психологии – возможность уз-
нать новое о процессах и функциях головного мозга челове-
ка, психических процессах в целом;

• в области педагогики, в частности тифлопедагогики – 
это разработка новых методов, технологий, приёмов и средств 
и коррекционно-педагогического воздействия направлен-
ных на компенсацию нарушений зрения и их последствий.
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