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Нарушения функций зрения приводят к сокращению и редуцированию (ослаблению)
зрительных ощущений у частичнозрячих и слабовидяших или полному их выпадению у
тотально слепых. Изменения в сфере ощущений, то есть на первой ступени чувственного
отражения, неизбежно должны отразиться на следующем его этапе - восприятии. [2]

В зависимости от условий жизни и характера деятельности один из анализаторов соот-
ветственно становится доминирующим. В норме у большинства людей формируется зри-
тельный тип восприятия. [5] При наиболее значительных снижениях остроты зрения (от
0,03 - 0,02 и ниже) и тотальной слепоте, когда большая часть предметов и явлений не мо-
жет быть адекватно воспринята визуально, доминирующее положение занимают кожно-
механический, слуховой и двигательный анализаторы, лежащие в основе осязательного
восприятия. Однако зрительный анализатор в зависимости от уровня остроты зрения и
характера деятельности продолжает в той или иной мере принимать участие в процессе
восприятия. [2] От 3-4 лет к 6-7 годам в зрительных областях происходят существенные
изменения, выражающиеся в их специализации в осуществлении отдельных зрительных
операций. Предполагается, что начиная с 6-8 лет категоризация новых и знакомых стиму-
лов осуществляется различными нейронными сетями. К этому возрасту зрительная кора
считается сформированной. [3]

В связи с изменением типа восприятия окружающего мира становится важным вопрос
о формировании волевого поведения и регуляции деятельности у юношей с нарушениями
органов зрения. По мнению А.И. Скребицкого: слепота препятствует активному участию
в деятельности; чрезмерные трудности, испытываемые слепыми, приводят к отказу от
решения намеченной задачи; ограниченные материальные, а тем более культурные по-
требности не стимулируют слепых к волевой деятельности. [4] В тоже время с другой сто-
роны, можно предположить, что наличие трудностей, с которыми ежечасно сталкивается
слепой, должно упражнять и укреплять его волю. Именно на такой позиции находился
Мольденгауэр, который писал: «...можно наблюдать, что усиленные препятствия, которые
должен преодолевать слепой для достижения поставленной цели, приводят в действие всю
его энергию, всю силу его воли и что таким путем его воля закаляется» [1]

Исследование нейропсихологических механизмов в обеспечении исполнительской дея-
тельности имеет выраженный психокоррекционный потенциал в сопровождении молодых
людей с данным видом патологии.

Цель исследования: изучение особенностей нейропсихологического статуса молодых
людей с нарушениями органов зрения.

Методический инструментарий: методика диагностики социально-психологической адап-
тации Роджерса-Даймонд, нейропсихологические пробы, направленные на изучение: кине-
стетического, пространственного, динамического праксиса; слухомоторной координации;
зрительного гнозиса; моторной, номинативной функции речи; зрительной, слухоречевой
памяти и интеллекта. Эмпирическая выборка включала 45 человек и состояла из экспе-
риментальной группы - юноши с нарушениями органов зрения, занимающиеся музыкой, и
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двух контрольных групп - юноши без нарушений органов зрения, занимающиеся музыкой
и юноши с нарушениями органов зрения, не занимающиеся музыкой. Средний возраст вы-
борок составлял 20-25 лет, семейный статус: холосты. Исследование проводилось на базе
Курского музыкального колледжа-интерната слепых и ОБОУ СПО "Курский музыкаль-
ный колледж имени Г.В. Свиридова"

По итогам эмпирического исследования были получены следующие результаты: в груп-
пах испытуемых с нарушениями органов зрения, которые занимались музыкой, и испытуе-
мых без нарушений органов зрения, так же занимающихся музыкой, значимых различий в
особенностях нейропсихологичекого статуса обнаружено не было, за счет компенсаторного
эффекта (гипертрофированное развитие слухового восприятия) сглаживается недостаток
зрительного гнозиса. При сравнении групп испытуемых с нарушениями органов зрения,
которые занимались музыкой и испытуемых с нарушениями органов зрения, не занимаю-
щихся музыкой наблюдались различия следующего рода: группа юношей с нарушениями
органов зрения, не занимающихся музыкой демонстрировала снижение результативности
выполнения проб слухомоторной координации, кинетического праксиса и общей вербаль-
ной памяти.

Таким образом, можно сделать вывод о возможности компенсации недостатка зритель-
ного гнозиса за счет развития слухового анализатора в условиях обучения исполнитель-
ской деятельности.
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