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1) Опора человека с недостатками развития на деятельность сохранившихся анализаторов.
Компенсация связывалась с вынужденной большей механической тренировкой и
упражняемостью органов чувств или с передачей им излишней энергии, не истраченной 
в процессе бездействия нарушенного зрительного анализатора

Два направления истолкования 
компенсации:



2) Использование высших психических функций. Авторы этого направления 
теорий компенсации связывали ее успешность с использованием памяти, 
мышления, произвольного внимания, воли в компенсации недостатков развития: 
система компенсации складывается из целого ряда психических процессов и 
психических образований



Огромные возможности компенсации у ребенка основываются на нормально 
функционирующих корковых замыкательных механизмах, с помощью которых 
при опоре на зрительный, кожный, слуховой, двигательный и другие сохранные 
анализаторы образуются сложные слухо-двигательно-тактильные 
функциональные системы связей.



Разные формы компенсации 
слепоты:

1) Органическая или внутрисистемная компенсация, 
при которой перестройка функций осуществляется 
за счет использования механизмов 
данной функциональной системы

2) Межсистемная, основанная на мобилизации 
резервных возможностей, находящихся за пределами 
нарушенной функциональной системы, 
на установлении и формировании 
новых анализаторных нервных связей
 с использованием обходных путей, включением 
сложных механизмов адаптации и восстановления 
вторично нарушенных функций. 



Процессы компенсации проходят длительный путь развития, имеют стадии развития,
 характеризующиеся особым составом и структурой динамических систем нервных связей. 
Стадия компенсации зависит: от времени наступления дефекта, от характера
 сформированных связей к моменту его наступления, от возраста ребенка, 
от степени пораженности анализатора, от уровня его физического и психического развития, 
от индивидуальных и личностных особенностей, от социальных условий воспитания, 
от организующей и направляющей роли взрослого,
 учитывающего эти особенности развития. 



Переход от одной стадии компенсации к другой обусловливается появлением или
 изменением ведущей деятельности и, в значительной степени, зависит от уровня развития 
познавательных процессов и психических свойств, позволяющих осуществить эту 
деятельность; от того, какое негативное влияние оказывает зрительный дефект на 
их развитие и насколько далеко они отстоят от первичного дефекта. 



На первой стадии развития – это комплексные двигательно-кинестетические восприятия, 
осязание, слух, образование глобальных межфункциональных и внутрифункциональных
 связей в процессе осуществления общения и предметной деятельности.

Стадии развития компенсации



На второй стадии – речь и ее включение в общение и предметную деятельность, 
что позволяет корригировать отставание в локомоторном развитии слепого, 
возникшее из-за отсутствия зрительного контроля за деятельностью руки, 
направленности и точности ее движений. 



Третья стадия связана с развитием и появлением образов представлений, 
укреплением их связей с предметным миром, возможностью представлять 
предметы в их отсутствии, оперировать образами в воображаемой ситуации. 



Четвертая стадия характеризуется активным включением речи, памяти, 
мышления, как в наглядно-практической, так и в наглядно-образной и 
понятийной форме в сенсорное отражение слепым внешнего мира. 



Основная идея компенсации, как для тотального, так и для частичного дефекта 
остается правомерной – включение в сенсорный акт познания высших 
познавательных процессов, использование прошлого опыта, активная роль 
предметно-практической деятельности.



Понимание компенсации зрительной недостаточности как образования гибких 
динамических систем взаимодействия различных психических структур имеет 
непосредственный выход в педагогическую практику обучения и воспитания 
детей с нарушениями зрения. Это выражается в создании комплекса 
специальных коррекционных занятий, обеспечивающих компенсацию 
нарушенных или полностью утерянных зрительных функций, а так же 
вторичных отклонений в развитии, осуществляемых в условиях различных форм 
учебной, игровой и практической деятельности.
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