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Аннотация. Публикация посвящена актуальной проблеме применения цифровых технологий, иннова-

ционных решений и информационно-коммуникационных средств в процессе обучения людей с нарушениями 

зрения. В статье представлено описание наиболее прогрессивных цифровых технологий и специфики их ис-

пользования в образовании людей с нарушением зрения. Отдельное внимание уделено предпосылкам и услови-

ям успешного применения цифровых новинок в создании инклюзивной образовательной среды для обучаю-

щихся с нарушениями зрения. Отмечается, что вопросы создания безбарьерной образовательной среды с ис-

пользованием передовых цифровых технологий для людей с нарушениями зрения остаются открытыми и тре-

буют дальнейшей проработки. Результаты исследования показали необходимость не только расширять возмож-

ности образования лиц с нарушениями зрения, с учетом новейших цифровых технологий, но и разрабатывать 

дидактические материалы, адаптировать учебные программы и образовательную среду в целом к применению 

инновационных методик с использованием цифровых технологий для максимального удовлетворения образо-

вательных потребностей и запросов людей с нарушениями зрения. На основе изучения научных работ и резуль-

татов отечественных и зарубежных исследований сделан вывод о том, что использование цифровых технологий 

в инклюзивной образовательной среде для людей с нарушением зрения позволит: преодолевать социально-

психологические барьеры, открывать альтернативные пути получения знаний, получать доступ к различным 

дидактическим материалам в доступном приемлемом формате, совершенствовать существующие и создавать 

новые методы и формы образования лиц с нарушениями зрения. 
Ключевые слова: инклюзивная образовательная среда, информационно-коммуникационные техноло-

гии, цифровые технологии, обучающиеся с нарушением зрения. 
 

Введение 

Современный этап эволюции общественных и социально-экономических отношений характе-

ризуется существенным усилением роли информационных образовательных ресурсов, которые при-

обретают статус фактора социального прогресса. Стремительное расширение информационной среды 

приводит к изменениям практически во всех сферах жизнедеятельности современного человека, 

начиная от политики и заканчивая образованием и культурой [4]. Необходимость реагирования на 

потребности отдельного человека и общества в целом приближает каждое государство к утвержде-

нию образовательной парадигмы, которая заключается в необходимости обеспечения равного досту-

па к качественному образованию для каждого индивида, независимо от его особенностей и ограниче-

ний. 

В современных условиях глобализации и цифровизации актуализируется проблема использо-

вания цифровых (информационно-коммуникационных) технологий в образовании, в частности, в 

обучении людей с ограниченными возможностями здоровья. По данным Всемирного Банка, 10–12 % 

населения мира относятся к категории лиц с особенностями психического и физического развития. 

При этом количество детей младше 16 лет, входящих в эту категорию, оценивается в 140–165 млн. 

человек, из них 62 млн. – дети младшего школьного возраста [14]. Особое место среди лиц с ограни-

ченными физическими возможностями занимают люди с нарушением зрения. Нарушение зрения во 

всех его проявлениях негативно влияет на ведущий канал поступления информации об окружающем 

мире, поскольку 80 % данных человек получает именно посредством зрительного контакта, а сниже-

ние способности видеть приводит к трудностям в учебной и коммуникативной деятельностях. 

Обозначенная проблема особенно актуальна, так как на сегодняшний день в мире насчитывает-

ся свыше 40 млн. слепых людей и около 250 млн. с плохим зрением, а уже к 2050 году, согласно 

прогнозам, цифра тех, кто полностью не видит, достигнет 115 млн. человек [12]. Ежегодно в России и 

других государствах увеличивается число детей, которые рождаются с нарушениями зрения, многие 

частично или полностью теряют зрение в течение жизни в результате травм на производстве или 

несчастных случаев. Согласно официальной статистике, численность слабовидящих и слепых граж-

дан в РФ достигла отметки 223 тыс. человек, из них полностью слепых – 112 тыс. [1]. 

Нарушения в деятельности зрительного анализатора вызывают затруднения в познавательной 
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деятельности, ограничивают ее возможности. Читая по Брайлю, слушая аудиозаписи, полагаясь на 

собственную память и навыки работы за компьютером, лишь немногим незрячим людям удается 

получить хорошее образование, реализовать себя в профессиональной деятельности. Очевидно, что 

тифлоинформационная грамотность является одним из факторов повышения качества жизни инвали-

дов по зрению. 

 

 1. Современные подходы к обучению людей с нарушениями зрения 

Анализ имеющихся публикаций и наработок свидетельствует о том, что в настоящее время ин-

клюзивная образовательная среда рассматривается как аспект социально-психологической адаптации 

студентов с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в которой применяются тьютор-

ские, педагогические, программные и технические средства для облегчения обучения данной катего-

рии обучающихся [3;7]. 

Проблеме использования цифровых технологий в инклюзивном образовании людей с наруше-

нием зрения посвящены многие научные работы зарубежных и отечественных ученых, в которых 

рассмотрены: 

– социально-педагогические аспекты адаптации и обучения лиц с ОВЗ (М. А.Пекпаева [4], 

Е. Л. Мицан [7], Д. А. Хабибулин, О. А. Субботина [10] и др.); 

– особенности моделирования компьютерно-ориентированной среды для лиц нарушением зре-

ния (В. В. Соколов [6]); 

– ключевые аспекты использования ассистивных технологий при организации образовательно-

го процесса для лиц с нарушениями зрения С. Хан [13], Д. Пликанис () [16], А. В. Надир [15], 

А. М. Дохоян, И. А. Маслова [2] и др. 

В исследованиях Ю. Г. Арькова, А. А. Викторова и др. описаны возможности применения IT-

технологий как средств реабилитации инвалидов по зрению [10]. В. И. Швецов, М. А. Рощина рас-

сматривают применение компьютерных технологий как средства социальной интеграции лиц с глу-

бокими нарушениями зрения [9]. 

Проанализировав указанные исследования, отметим, что сегодня существует необходимость не 

только расширять возможности образования людей с нарушениями зрения с учетом новейших циф-

ровых технологий, но и разрабатывать дидактические материалы, которые будут помогать педагогам 

в обучении людей с нарушениями зрения. Как отмечает М. А. Рощина, наиболее острой проблемой 

сегодня является подготовка специалистов, сочетающих знания тифлопедагогики и компьютерных 

технологий [4]. Кроме этого, важно в целом адаптировать учебные программы и образовательную 

среду к применению инновационных методик с использованием цифровых технологий для макси-

мального удовлетворения образовательных потребностей и запросов людей с нарушениями зрения. 

Ключевой задачей является внедрение прогрессивных цифровых технологий, прорывных инноваций 

и передовых технических решений, введение репозиториев открытого доступа с образовательным и 

научным контентом, что позволит усовершенствовать образовательный процесс, откроет альтерна-

тивные пути получения знаний, несмотря на временные или пространственные ограничения, предо-

ставит возможность подготавливать обучающихся к жизни в современном информационном обще-

стве, повышать их цифровую грамотность, формировать информационно-коммуникационные компе-

тентности и т. п. 

 

2. Проблемные зоны формирования безбарьерной образовательной среды для людей с нару-

шениями зрения 

Несмотря на важность и значимость рассматриваемых проблем, вопросы создания безбарьер-

ной образовательной среды с использованием передовых цифровых технологий для людей с наруше-

ниями зрения, внедрения педагогических инновации в соответствии с характером и содержанием 

организации цифрового обучения такого контингента, реализации новых стратегий педагогического 

взаимодействия на основе личностно ориентированного образования, а также комплексных подходов 

к устранению ограничений общества для людей с инвалидностью, которые в целом являются состав-

ляющими процессов управления разнообразными стратегическими программами общественной инте-

грации, – остаются открытыми и требуют дальнейшей более углубленной проработки. 

Рассматривая особенности использования современных цифровых технологий в процессе обу-

чения лиц с нарушением зрения, необходимо помнить, что спектр образовательных потребностей 

данной категории обучающихся значительно шире, чем у зрячих людей: с одной стороны, это по-
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требности, связанные с усвоением знаний, умений и навыков, необходимых для полноценного обще-

ственного взаимодействия; с другой стороны, потребности, вызванные функциональными ограниче-

ниями и невозможностью применять стандартных методов обучения, что может негативно влиять на 

успешность и самооценку обучающихся. 

Принимая во внимание вышеизложенное, отметим, что в ходе внедрения цифровых решений в 

процесс образования людей с нарушениями зрения, необходимо опираться на следующие основопо-

лагающие требования: 

– разностороннее и вариативное обеспечение наглядности, адаптированной к условиям воспри-

ятия материала слабовидящими слушателями; 

– использование специализированных оптических средств и методов коррекции и улучшения 

зрительного контакта; 

– систематическое проведение подготовительной работы для ознакомления учеников с окру-

жающим миром одновременно с широкомасштабным использованием регулирующей роли языка как 

средства компенсации слепоты; 

– развитие предметно-практических действий на основе поэтапного, выполнения задач; 

– обеспечение преемственности этапов и соблюдение последовательности между обучением в 

дошкольных учреждениях и специализированных школах для обучающихся с нарушениями зрения, 

между коллективным и семейным воспитанием; 

 создание оптимальных условий для зрительного восприятия (доступное расположение пред-

метного материала, достаточная освещенность в помещении, организация коррекционных упражне-

ний для зрения, регулирование зрительных нагрузок). 

По мнению А. Ц. Чойжалсановой, в современных условиях цифровой трансформации откры-

ваются новые возможности для преодоления барьеров социальной адаптации лиц с ОВЗ [8].  

 

3. Спектр цифровых технологий для образования людей с нарушением зрения 

Цифровые технологии, которые используются для оказания помощи в обучении и подготовке 

людей с ограниченными физическими возможностями, относятся к классу современных ассистивных 

информационных технологий. Они могут иметь разную форму и способ проявления, например, тех-

ническое адаптивное устройство (смартфон, планшет и т. д.), специализированное программное 

обеспечение для мобильных, персональных, портативных устройств. Рассмотрим цифровые техноло-

гии и особенности их использования в образовании людей с нарушением зрения более подробно. 

Прежде всего, необходимо отметить средства (программы) чтения с экрана, которые широко 

используются для доступа к любой информации на электронном устройстве и читают отображаемый 

текст вслух. Они очень удобны и для работы с удаленными приложениями. Информация обычно 

передается в тактильном или слуховом формате, либо в обоих. 

Средства чтения с экрана позволяют пользователям перемещаться по компьютерным операци-

онным системам, читать и записывать файлы, просматривать веб-страницы, выполнять поиск в базах 

данных и работать с программными продуктами. Обучающийся может делать это, используя коман-

ды нажатия клавиш для навигации и ввода информации, при этом он получает звуковую обратную 

связь, сообщающую ему, какая информация находится на экране. Д. Пликанис отмечает, что средства 

чтения с экрана могут описывать людей, объекты, текст и графики очень подробно. Слуховые описа-

ния элементов помогают легко перемещаться по экрану с помощью клавиатуры Bluetooth или про-

стых жестов на сенсорном экране [16]. 

Если пользователь предпочитает тактильный опыт чтения шрифта Брайля прослушиванию го-

лоса за кадром, к компьютеру можно подключить дисплеи Брайля. Обновляемые дисплеи Брайля 

переводят фрагменты текста с экрана компьютера на шрифт Брайля по мере того, как пользователь 

перемещает курсор. Потребности обучающегося и требования его учебы должны определять выбор 

программы чтения с экрана. Например, продукт, необходимый уже опытному пользователю, которо-

му требуется доступ к широкому спектру типов файлов и большому объему информации, будет от-

личаться от потребностей новичка, который только учится воспринимать текст на слух, редактиро-

вать тексты и читать информацию в Интернете. 

Цифровая технология «Программа экранного доступа», описанная С. Хан позволяет обучаю-

щемуся получить полный и независимый доступ к компьютеру, обеспечивает синтезированный рече-

вой вывод, используя звуковую плату и динамики компьютера [13]. Когда обучающийся вводит дан-

ные на клавиатуре, программа экранного доступа озвучивает текст, который отображается на экране. 

Помимо чтения буквального текста, она предоставляет важную контекстную информацию, необхо-
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димую для навигации. Например, когда пользователь нажимает клавишу «Пуск», программа экран-

ного доступа сообщает: «Пуск, меню». Это означает, что слово «Пуск» выделено и компьютер отоб-

разил меню. 

Системы оптического распознавания символов – это один из инструментов, позволяющих сле-

пым или слабовидящим обучающимся получать доступ к печатной информации. В этих системах 

есть три основных элемента: сканирование, оптическое распознавание символов и чтение текста с 

помощью синтезированной речи. Как отмечает Ж. Ченг, использование мультимодальных изображе-

ний делает практически любой печатный материал доступным для слепого пользователя [11]. 

Обновляемый дисплей Брайля – важная часть компьютерного оборудования для лиц с наруше-

нием зрения, имеющая на своей поверхности серию обновляемых или жидких ячеек Брайля. Боль-

шинство дисплеев содержат одну строку с 14–80 ячейками Брайля. Вместо маленьких отверстий в 

листе бумаги каждая точка Брайля в этих ячейках представлена крошечной булавкой, которую можно 

поднимать или опускать. Это позволяет слепым людям читать информацию шрифтом Брайля, прово-

дя пальцами по обновляемым ячейкам, а затем перемещать дисплей для отображения следующего 

набора символов. Дисплеи Брайля также имеют навигационные клавиши, поэтому пользователь мо-

жет перемещаться по экрану компьютера, не отрывая рук от дисплея для выполнения задач [15]. 

Для обучения эффективным является подключение дисплея Брайля к компьютеру, на котором 

запущена программа чтения с экрана. Это не только позволяет обучающимся спокойно читать ин-

формацию, которая появляется на экране, но и является эффективным способом проверки текста. 

Портативные проигрыватели DAISY (цифровая доступная информационная система) – это раз-

вивающийся мировой стандарт цифровых говорящих книг для слепых или людей с ограниченными 

способностями воспринимать печатную информацию. Этот формат разрабатывался более десяти лет, 

и в настоящее время большинство мировых библиотек говорящих книг используют ту или иную 

форму стандарта. Они обеспечивают доступ к книгам с навигацией, позволяя читателю переходить к 

заголовкам страниц, глав или разделов. Эта функция особенно важна для обучающихся, которым 

необходимо вернуться к определённому параграфу или месту в учебнике [16]. 

Программное обеспечение для увеличения экрана – это цифровая технология, которая работает 

аналогично мощному увеличительному стеклу, перемещающемуся по странице. Она может увеличи-

вать все элементы экрана, следуя за курсором мыши или клавиатурой. Увеличение изображения 

работает путем увеличения всего экрана или его частей, как если бы пользователь смотрел через 

увеличительное стекло. Некоторые программы могут увеличить экран до 64 раз. Пользоваться этими 

инструментами довольно просто, с помощью введения некоторого сочетания клавиш или благодаря 

сенсорным жестам. Эти жесты управляют включением увеличения и степенью приближения. 

Электронные очки позволяют улучшить зрение и вернуть мобильность обучающемуся, по-

скольку они не ограничивают движения, а также полезны для выполнения широкого круга обучаю-

щих задач. По мнению Д. Пликанис, размещенный перед глазами слушателя дисплей в паре с высо-

котехнологичной камерой и передовым программным обеспечением, стимулирующим утраченные 

зрительные возможности, позволяет значительно улучшить зрение и получить доступ к обучающим 

материалам, текстам и т. д. [16]. 

 

Заключение  
Для того чтобы все преимущества и достоинства цифровых инновационных технологий были 

полноценно реализованы в процессе обучения людей с нарушениями зрения, необходимо принимать 

во внимание и наиболее полно учитывать несколько современных цифровых решений. 

Во-первых, критически важно начать использование цифровых технологий как можно раньше. 

Обучающиеся должны освоиться с технологией до того, как они начнут работать с ней, то есть, их 

первый урок по использованию, например, брайлевского блокнота Sense – портативного мини-

компьютера для слепых людей – не должен начинаться тогда, когда им необходимо написать свою 

первую творческую работу. Следует помнить, что вспомогательные технологии – это отдельный 

навык, которому нужно обучать независимо от академических предметов и курсов, чтобы его можно 

было эффективно использовать в учебной деятельности. 

Во-вторых, развитие навыков поиска и обнаружения доступности в обычных устройствах. 

Вспомогательные цифровые технологии существуют и в повседневных устройствах. Хорошей прак-

тикой для обучающегося является понимание того, где можно найти эти функции и каким образом 

можно воспользоваться ими. Например, такая простая вещь, как увеличение размера текста на iPhone, 
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может сделать обмен текстовыми сообщениями и просмотр веб-страниц более доступным для людей 

со слабым зрением. 

В-третьих, педагогу необходимо начать обучение слабовидящих людей с использованием циф-

ровых технологий на примере тех предметов, которые их больше всего интересуют. Поскольку вспо-

могательные технологии – это отдельный навык, который необходимо освоить, хорошей практикой 

будет сделать эти уроки увлекательными, чтобы обучающиеся использовали технологию для изуче-

ния того, что их волнует и интересует. 

Подводя итоги, отметим, что актуальность проблемы применения цифровых технологий в ин-

клюзивной образовательной среде для людей с нарушениями зрения обусловлена современными 

общественными вызовами. Описанные в статье цифровые ресурсы и инструменты, рекомендованные 

для работы онлайн или офлайн, чрезвычайно ценны для решения задач обучения и интеграции слабо-

видящих людей в общество. Цифровые технологии позволяют людям с нарушениями зрения преодо-

левать социально-психологические барьеры в обучении, получать доступ к различным дидактиче-

ским материалам в доступном приемлемом формате, демонстрировать свои образовательные дости-

жения, развивать способности и таланты, приобретать профессию. Не подлежит сомнению тот факт, 

что использование цифровых технологий в образовательном процессе позволит расширить спектр 

видов учебной деятельности, усовершенствовать существующие и создать новые методы и организа-

ционные формы подготовки людей с нарушениями зрения.  
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NEW DIGITAL SOLUTIONS IN INCLUSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT FOR 

PEOPLE WITH VISUAL IMPAIRMENT 

 

Abstract: The article is devoted to an urgent problem related to the use of digital technologies, innovative solu-

tions and information and communication tools in the teaching process of visually impaired people. The article de-

scribes cutting-edge digital technologies and using peculiarities in education of people with visual impairment. Particu-

lar attention is paid to the prerequisites and conditions for successful digital innovations application in creating an 

inclusive educational environment for visually impaired students. It is noted that the issues of creating a barrier-free 

educational environment using advanced digital technologies for people with visual impairments remain open and 

require further study. The results of the study showed the need not only to expand the educational opportunities of 

people with visual impairments, considering the latest digital technologies, but also to develop didactic materials, adapt 

curricula and the educational environment as a whole to the application of innovative methods with digital technologies 

to maximize educational needs and requests of people with visual impairments. Based on the scientific papers analysis 

and the results of domestic and foreign researches, it is concluded that digital technologies use in inclusive educational 

environment for people with visual impairment will allow to overcome socio-psychological barriers in learning, open 

alternative ways of obtaining knowledge, gain access to various didactic materials in an available and appropriate way, 

improve existing and creat new forms and methods of education for people with visual impairments. 

Keywords: inclusive educational environment, information and communication technologies, digital technolo-

gies, students with visual impairment. 
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