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А \ УН 
О б щ а я характеристика р а б о т ы 

А к т у а л ь н о с т ь п р о б л е м ы . Решение задач по перестройке системы 

образования непосредственно затрагивает п р о б л е м у о б у ч е н и я и вос 

питания детей с нарушениями зрения . Ш к о л ы д л я слепых и с л а б о в и 

дящих детей на н о в о м этапе решают с л о ж н ы е и м н о г о п р о ф и л ь н ы е 

задачи по с о в е р ш е н с т в о в а н и ю о б у ч е н и я и подготовки у ч а щ и х с я к 

их д а л ь н е й ш е й т р у д о в о й деятельности . 

П е р е д наукой и практикой поставлены широкомасштабные за\ца-4* * 

чн по разработке и производству с о в р е м е н н ы х технических средств 

о б у ч е н и я , у ч е б н о г о о б о р у д о в а н и я , п р и б о р о в , детских игрушек в с и 

стеме образования . Н а з р е л а острая н е о б х о д и м о с т ь в с е с т о р о н н е г о 

т е х н и ч е с к о г о п е р е о с к а щ е н н я о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о й ш к о л ы . 

Р е ш е н и е всех этих задач неразрывно связано с п р о б л е м о й с о з д а 

ния и практического и с п о л ь з о в а н и я с п е ц и а л ь н ы х т и ф л о т е х н и ч е с к и х 

средств у ч е б н о г о назначения . 

П р о б л е м а и с п о л ь з о в а н и я т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств при о б у ч е 

нии детей с н а р у ш е н и я м и зрения разрабатывалась с р а з л и ч н ы х п о з и 

ций в д е ф е к т о л о г и и р я д о м а в т о р о в : В . С . С в е р л о в ы м , Р . С . 

М у р а т о в ы м , В. П . Е р м а к о в ы м , М . М . Г с р м а н о в ы м , И . Б. П е с и н ы м , 

Г. Н . Р о г а н о в ы м , А . Е. П а л ь т о в ы м , В. А . У с и к о м и м н о г и м и д р у г и м и . 

О т д е л ь н ы е аспекты этой п р о б л е м ы рассматривались М . И . З с м -

цовой , Ю . А . К у л а г и н ы м , Л . И . С о л н ц е в о й , А . Г . Л и т в а к о м , В. М . 

В о р о н и н ы м , многими сотрудниками л а б о р а т о р и й о б у ч е н и я и в о с п и 

тания с л е п ы х и с л а б о в и д я щ и х детей , л а б о р а т о р и и т и ф л о т е х н и к и 

Н И И д е ф е к т о л о г и и , к о л л е к т и в а м и ряда педагогических институтов 

и с п е ц ш к о л . 

И з у ч е н и е и а н а л и з л и т е р а т у р н ы х источников , этапов развития 

т и ф л о т е х н и к и д л я о б у ч е н и я детей с нарушенным зрением п о з в о л я ю т 

установить , что до настоящего времени , несмотря на д о в о л ь н о ш и р о 

кое и с п о л ь з о в а н и е т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств в школах д л я с л е п ы х 

и с л а б о в и д я щ и х детей , не б ы л и с п е ц и а л ь н о исследованы в о п р о с ы , 

связанные с т е о р е т и ч е с к и м и основами разработки , создания и прак

т и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств у ч е б н о г о на

значения . Э т о является свидетельством недостаточного внимания к . 

т еоретическим аспектам т и ф л о т е х н и к и и компенсации н а р у ш е н н о г о 

зрения с п о м о щ ь ю т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств, к вопросам о с о б е н 

ностей функционирования ч е л о в е к о - м а ш и н н ы х систем, в состав к о 

т о р ы х в х о д я т т и ф л о т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а и о п е р а т о р ы с 



н а р у ш е н н ы м и анализаторами, к вопросам с п е ц и а л ь н ы х систем о т о 

б р а ж е н и я информации, к п р о б л е м е оценки компенсаторных в о з м о ж 

н о с т е й т и ф л о п р и б о р о в , к специфике ш к о л ь н о г о э к с п е р и м е н т а с 

и с п о л ь з о в а н и е м т и ф л о п р и б о р о в с у ч е т о м возрастных о с о б е н н о с т е й 

ш к о л ь н и к о в . Неразработанность теоретических основ у ч е б н о й т и ф 

л о т е х н и к и о б у с л о в л и в а е т с л а б у ю подготовку студентов т и ф л о п е д а 

г о г и ч е с к и х ф а к у л ь т е т о в п о т е о р е т и ч е с к и м и п р а к т и ч е с к и м 

в о п р о с а м применения тифлотехнических средств в ш к о л а х д л я с л е 

пых и с л а б о в и д я щ и х детей . 

Все это и о п р е д е л я е т актуальность данного исследования . 

Ц е л ь и з а д а ч и и с с л е д о в а н и я . Разработка н а у ч н о - т е о р е т и ч е с к и х 

о с н о в конструирования , создания и практического и с п о л ь з о в а н и я 

т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств у ч е б н о г о назначения, о б о с н о в а н и е о б е с 

п е ч е н и я о п т и м а л ь н ы х у с л о в и й восприятия и переработки в и з у а л ь 

н о й информации с п о м о щ ь ю тифлотехнических средств. 

О б ъ е к т о м и с с л е д о в а н и я являются т и ф л о т е х н и ч е с к н е средства , 

и с п о л ь з у е м ы е в у ч е б н о й деятельности с л е п ы х и с л а б о в и д я щ и х у ч а 

щ и х с я . 

П р е д м е т и с с л е д о в а н и я — теоретические основы р а з р а б о т к и , с о 

здания и практического использования у ч е б н ы х т и ф л о т е х н и ч е с к и х 

средств , направленных на коррекцию и компенсацию н а р у ш е н н о г о 

з р е н и я . 

М е т о д ы и с с л е д о в а н и я . М н о г о п о з и ц и о к н ы й характер и с с л е д о в а 

ний о б у с л о в и л применение различных методов , и с п о л ь з у е м ы х в п с и 

х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и х науках , а также в о б л а с т и к и б е р н е т и к и , 

с и с т е м о л о г я и , ф и з и о л о г и и , б и о л о г и и , техники. 

В соответствии с поставленными ц е л я м и и задачами б ы л и и с п о л ь 

з о в а н ы с л е д у ю щ и е основные методы исследования : 

1) анализ л и т е р а т у р н ы х данных; 

2 ) педагогический эксперимент; 

3 ) разработка , создание , апробация и модернизация т и ф л о п р и б о 

р о в . 

Н а у ч н а я новизна и т е о р е т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь з а к л ю ч а ю т с я в 

т о м , что проведенное исследование по существу является первой 

п о п ы т к о й ' в т и ф л о т е х н и к е и тифлопедагогике к о м п л е к с н о й разра

б о т к и на о с н о в е системного подхода п р о б л е м создания и и с п о л ь з о 

в а н и я т и ф л о т е х н и ч е с к и х с р е д с т в , м е т о д и к и о ц е н к и их 

к о м п е н с а т о р н ы х характеристик, выявления специфических з а к о н о -
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мерностей н о с о б е н н о с т е й функционирования т и ф л о т е х н и ч е с к и х с и 

стем. 

Показана ц е л е с о о б р а з н о с т ь и перспективность т а к о г о м е т о д о л о 

г и ч е с к о г о п о д х о д а к и з у ч е н и ю ф у н к ц и о н а л ь н о г о и с п о л ь з о в а н и я 

т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств слепыми и с л а б о в и д я щ и м и . 

Впервые проведена классификация средств о т о б р а ж е н и я и н ф о р 

мации, и с п о л ь з у е м ы х в т и ф л о т е х н и к е , раскрыты о с о б е н н о с т и и в о з 

можности у п р а в л е н и я процессом о б у ч е н и я с л е п ы х и с л а б о в и д я щ и х 

с п о м о щ ь ю т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств. 

Т е о р е т и ч е с к о е значение исследования состоит в разработке с п о 

зиций с и с т е м н о г о анализа теоретических основ у ч е б н о й т и ф л о т е х 

н и к и , с и с т е м а т и з и р у ю щ и х п р о б л е м у к о н с т р у и р о в а н и я , оценки и 

п р а к т и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я у ч е б н ы х т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств, 

с у щ е с т в е н н о р а с ш и р я ю щ и х познавательные в о з м о ж н о с т и л ю д е й с 

дефектом зрения . 

На э т о й о с н о в е с ф о р м у л и р о в а н ы основные т е х н и к о - п е д а г о г и ч е 

с к и е требования к т и ф л о т е х н и ч е с к и м средствам, н а п р а в л е н н ы е на 

п о в ы ш е н и е эффективности их практического и с п о л ь з о в а н и я . 

Т е о р е т и ч е с к и е п о л о ж е н и я , разработанные в диссертации, п о з в о 

л и л и автору и сотрудникам лаборатории т и ф л о т е х н и к и создать ряд 

о р и г и н а л ь н ы х т и ф л о п р и б о р о в и к о м п л е к с о в т и ф л о т е х н и ч е с к и х 

средств , о п т и м и з и р у ю щ и х у ч е б н ы й процесс в ш к о л а х для с л е п ы х и 

с л а б о в и д я щ и х д е т е й . С о з д а н н ы е п р и б о р ы п р о ш л и а п р о б а ц и ю в 

ш к о л ь н ы х у с л о в и я х . 

П р а к т и ч е с к а я з н а ч и м о с т ь работы. Р а з р а б о т а н н ы е требования к 

с о з д а н и ю и и с п о л ь з о в а н и ю у ч е б н ы х т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств и м е 

ют не т о л ь к о т е о р е т и ч е с к о е , но и с у щ е с т в е н н о е практическое значе 

ние как для разработчиков этих средств, тах и для практических 

работников с п е ц ш к о л . В исследовании показаны методы оценки и 

пути оптимизации использования т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств , пред

ложена методика освоения и применения у ч е б н о г о т и ф л о о б о р у д о -

вания в ш к о л е д л я с л е п ы х и с л а б о в и д я щ и х д е т е й с у ч е т о м их 

возрастных о с о б е н н о с т е й . 

П р а к т и ч е с к о е значение исследования состоит и в разработке м е 

т о д и ч е с к и х рекомендаций по о б о р у д о в а н и ю у ч е б н ы х кабинетов для 

ш к о л - и н т е р н а т о в , в разработке базовых с и г н а л и з а т о р о в для с л е п ы х 

у ч а щ и х с я , с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х к о м п л е к т о в т и ф л о п р и б о р о в д л я 

п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б у ч е н и я с л е п ы х . К р о м е т о г о , разработан спец-



к у р с д л я ф а к у л ь т е т о в специального образования педвузов по о с н о 

вам у ч е б н о й т и ф л о т е х н и к и . 

Цд защиту аыносятся следующие основные положения: 

I. С и с т е м н ы й п о д х о д к обоснованию специфики ф у н к ц и о н и р о в а 

ния ч е л о в е к о - м а ш и н н ы х систем с т и ф л о о п е р а т о р о м с п о с о б с т в у е т 

о п т и м и з а ц и й проектирования и практического и с п о л ь з о в а н и я у ч е б 

ных т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств. 

' 2 . П р о в е д е н н а я классификация п о з в о л я е т ф у н к ц и о н а л ь н о р а з 

г р а н и ч и т ь средства отображения информации, п р и м е н я е м ы е в т и ф 

л о т е х н и к е и в с е ц е л о о п р е д е л я ю щ и е специфику ф у н к ц и о н а л ь н о г о 

н а з н а ч е н и я т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств. 

3 . П р и м е н е н и е п о л и модальной сигнализации в средствах о т о б р а 

ж е н и я и н ф о р м а ц и и является б о л е е эффективным и ц е л е с о о б р а з н ы м 

и расширяет в о з м о ж н о с т и формирования и развития с е н с о р н о - п е р 

ц е п т и в н о й д е я т е л ь н о с т и учащихся с нарушениями зрения . 

4 . К о л и ч е с т в е н н ы е методы оценки п о з в о л я ю т проводить с о п о с т а 

в и т е л ь н ы й а н а л и з к о м п е н с а т о р н ы х с в о й с т в т и ф л о т е х н и ч е с к и х 

средств и о п р е д е л я т ь степень эффективности их практического ис 

п о л ь з о в а н и я в педагогическом процессе с п е ц ш к о л . 

5 . П р о г р а м м и р о в а н н о е о б у ч е н и е является одним из п р о д у к т и в -

н ы х ' м е т о д о в п о в ы ш е н и я эффективности о б у ч е н и я детей с г л у б о к и м и 

н а р у ш е н и я м и зрения . 

6 . Н а и б о л ь ш а я эффективность коррекции и компенсации д е ф е к 

тов з р е н и я при о б у ч е н и и с л е пых и слабовидящих достигается с и с 

т е м н ы м п р и м е н е н и е м тифлотехнических средств. 

7 . Н а и б о л ь ш а я эффективность ш к о л ь н о г о л а б о р а т о р н о г о и д е 

м о н с т р а ц и о н н о г о эксперимента о б у с л о в л и в а е т с я п р и м е н е н и е м с п е 

ц и а л и з и р о в а н н ы х к о м п л е к с о в у ч е б н о г о о б о р у д о в а н и я ' с у ч е т о м 

в о з р а с т н ы х о с о б е н н о с т е й у ч а щ и х с я . 

А п р о б а ц и я р а б о т ы . Х о д и результаты исследования о б с у ж д а л и с ь 

на: м е ж д у н а р о д н о м конгрессе «ТесКпо1оЕУ ало" ВИпйпезз» ( Н ь ю -

Й о р к , 1 9 6 3 ) ; ме ждуна родной практической конференции « П р о б л е 

мы т е о р и и и практики о б у ч е н и я , воспитания и развития детей с 

н а р у ш е н и я м и з р е н и я » ( М и н с к , 1 9 9 1 ) ; российско -американском с е 

минаре п о п р о б л е м а м образования ( Е к а т е р и н б у р г , 1 9 9 3 ) ; р е с п у б л и 

к а н с к о й н а у ч н о - п р а к т и ч е с к о й к о н ф е р е н ц и и п е д а г о г и ч е с к и х 

р а б о т н и к о в с п е ц ш к о л д л я с л е пых и слабовидящих детей по п р о б л е м е 

п о в ы ш е н и я эффективности преподавания основ наук и связи о б у ч е 

ния с п р а к т и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т ь ю у ч а щ и х с я ( Д н е п р о п е т р о в с к , 



1 9 6 4 ) ; р е с п у б л и к а н с к о й научно-практической конференции « С о 

вершенствование путей коррекции, с о ц и а л ь н о й реабилитации и 

трудоустройства детей с недостатками у м с т в е н н о г о и ф и з и ч е с к о г о 

развития* ( В и т е б с к , 1 9 9 0 ) ; научных сессиях по д е ф е к т о л о г и и ( М о с 

ква, 1 У - 1 9 6 2 , У - 1 9 6 7 , У Ш - 1 9 7 9 , I X - 1 9 8 3 , Х - 1 9 9 0 ) ; В с е с о ю з н ы х 

педагогических чтениях (с 1 9 6 2 по 1 9 6 5 гг. и с 1 9 7 9 по 1 9 8 8 г г . ) ; 

заседаниях П р е з и д и у м а А П Н Р С Ф С Р ( 1 9 6 4 ) и У ч е н о г о совета Н И И 

д е ф е к т о л о г и и А П Н С С С Р ( 1 9 9 0 ) ; заседаниях секции р а б о т н и к о в 

и н т е л л е к т у а л ь н о г о труда О б л В О С ( С в е р д л о в с к , 1 9 8 6 , 1 9 9 0 ) . 

М а т е р и а л ы исследования б ы л и и с п о л ь з о в а н ы в л е к ц и я х , п р о ч и 

танных на курсах директоров ш к о л для слепых и с л а б о в и д я щ и х д е 

тей ( М о с к в а , 1 9 8 7 ) , повышения квалификации у ч и т е л е й с п е ц ш к о л 

( У ф а , 1 9 8 1 ; К у й б ы ш е в , 1 9 8 3 ; П е р м ь , 1 9 8 6 ) , а также на Ф П К п р е п о 

давателей и научных сотрудников вузов при С в е р д л о в с к о м и н с т и т у 

те н а р о д н о г о хозяйства ( С в е р д л о в с к , 1 9 7 8 ) . 

Н а о с н о в е р е з у л ь т а т о в исследований п о д г о т о в л е н а п р о г р а м м а 

спецкурса д л я с т у д е н т о в - т и ф л о п е д а г о г о в « О с н о в ы у ч е б н о й т и ф л о 

т е х н и к и » ( а п р о б и р о в а н а в Р Г П У им. А . И . Г е р ц е н а , Л е н и н г р а д , 

! 9 9 1 ) ; оказана консультативно-практическая п о м о щ ь по о б о р у д о в а 

н и ю у ч е б н ы х кабинетов в с п е ц ш к о л а х ( С в е р д л о в с к , В е р х н я я П ы ш -

ма, У ф а , Н о в о с и б и р с к , Калининград и д р . ) . 

М а т е р и а л ы диссертации и с п о л ь з о в а н ы при р а з р а б о т к е о р и г и 

н а л ь н ы х у ч е б н ы х п р и б о р о в и наглядных пособий , а также при с о 

ставлении Т и п о в ы х перечней у ч е б н о - н а г л я д н ы х п о с о б и й и у ч е б н о г о 

о б о р у д о в а н и я для средней ш к о л ы д л я слепых и с л а б о в и д я щ и х д е т е й , 

при п о д г о т о в к е методических рекомендаций по о б о р у д о в а н и ю у ч е б 

ных к а б и н е т о в с п е ц ш к о л д л я детей с нарушениями зрения . 

Т р и экспоната т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств (индикатор м а г н и т н о г о 

п о л я , в о л н о в а я машина для с л е п ы х и комплект оптических средств 

для с л а б о в и д я щ и х ) б ы л и представлены на В Д Н Х ( 1 9 8 4 ) . 

вано в 6 книгах и 2 б р о ш ю р а х (в том числе в монографии и 4 

м е т о д и ч е с к и х р е к о м е н д а ц и я х ) , 19 статьях, 8 тезисах д о к л а д о в , 1 

а в т о р с к о м свидетельстве на изобретение-

О с н о в н о е содержание исследования о п у б л и к о -
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С о д е р ж а н и е и с с л е д о в а н и я 

I. С И С Т Е М Н Ы Й П О Д Х О Д К А К М Е Т О Д О Л О Г И Ч Е С К А Я 

О С Н О В А Т И Ф Л О Т Е Х Н И К И . Т И Ф Л О Э Р Г А Т И Ч Е С К И Е С И С Т Е М Ы 

Р а з н о с т о р о н н и й интерес к системным идеям привел к т о м у , что за 

весьма к о р о т к и й срок системный подход стал ш и р о к о и с п о л ь з о в а т ь 

ся во многих науках , и в п е р в у ю очередь в ф и л о с о ф и и , п с и х о л о г и и , 

с о ц и о л о г и и , б и о л о г и и , т е х н и к е и др. П р и н ц и п с и с т е м н о г о п о д х о д а 

всесторонне о б о с н о в а л и Б. Ф . Л о м о в , В. Ф . Венда, Ю . М . З а б р о д и н , 

В. П . З и н ч е н к о , Г. М . Зараковский, Е. П . Г о л у б к о в и др . В. их 

и с с л е д о в а н и я х отмечается вместе с тем, что п р о б л е м а оптимизации 

системы « ч е л о в е к — машина* ( С Ч М ) о с у щ е с т в л я л а с ь и н ж е н е р н о й 

п с и х о л о г и е й с о с т о р о н ы машинного звена, а э р г о н о м и к о й — со с т о 

роны ч е л о в е к а . О т д е л ь н о е и з у ч е н и е входящих в С Ч М подсистем не 

п о з в о л я л о п о л н о с т ь ю использовать широкие в о з м о ж н о с т и с и с т е м 

ной м е т о д о л о г и и . 

Заметим, что о с н о в н ы м и задачами системного п о д х о д а я в л я ю т с я : 

о п р е д е л е н и е п р е д е л ь н ы х характеристик и характера с т р у к т у р сис 

т е м , о с о б е н н о с т е й их функционирования в среде с у ч е т о м связей с 

этой средой , с р а з р а б о т к о й средств представления о б ъ е к т о в э т о й 

среды ч е л о в е к у . Н а и б о л е е п о л н о этому соответствует а н т р о п о ц е н 

трическая концепция С Ч М , выдвинутая И н с т и т у т о м п с и х о л о г и и А Н 

С С С Р . 

В рамках д е ф е к т о л о г и и понятие системы н а и б о л е е п р и е м л е м о 

рассматривать исходя из концепции П . К . А н о х и н а о ц е л е н а п р а в 

л е н н о м взаимодействии э л е м е н т о в , о б р а з у ю щ и х д а н н у ю с и с т е м у , 

организация к о т о р о й о б у с л о в л е н а самими результатами ее д е я т е л ь 

ности. 

П о э т о м у систему с о п е р а т о р о м , имеющим дефектный а н а л и з а т о р 

( а н а л и з а т о р ы ) , у м е с т н о о п р е д е л и т ь как ц е л о с т н о о г р а н и ч е н н ы й 

( в ы д е л е н н ы й ) а н с а м б л ь взаимосвязанных э л е м е н т о в с в о з м о ж н ы м и 

а н о м а л и я м и ( и л и а н о м а л и я м и связей между н и м и ) , ц е л е н а п р а в л е н 

но в з а и м о д е й с т в у ю щ и х и р е а л и з у ю щ и х н е к о т о р у ю о б щ у ю ф у н к 

ц и ю , не с в о д и м у ю к о т д е л ь н ы м их функциям. 

Каждая система м о ж е т быть в зависимости от у с л о в и й ее рас

с м о т р е н и я представлена с о в о к у п н о с т ь ю н е с к о л ь к и х подсистем как 

э л е м е н т о в данной с и с т е м ы , или сама система является подсистемой 

б о л е е в ы с о к о г о у р о в н я . В э т о м проявляется принцип и е р а р х и ч н о с т и 

систем. 
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Е с л и человека с нарушенным зрением представить как с и с т е м у с 

н е к о т о р о й а н о м а л и е й (т . е. с о т к л о н е н и е м от н о р м ы ) , то о к р у ж а ю 

щая среда б у д е т внешней по о т н о ш е н и ю к ней. Вместе с тем внутри 

такой системы можно выделить д р у г у ю подсистему ( а н о м а л ь н у ю ) , 

какой в д а н н о м с л у ч а е является сам дефектный з р и т е л ь н ы й а н а л и з а 

т о р . 

С и с т е м а взаимодействует с о к р у ж а ю щ е й средой в ц е л я х адапта

ции к ней , а также п р и с п о с о б л е н и я природной и с о ц и а л ь н о й среды к 

с в о и м п о т р е б н о с т я м и при этом является активным з в е н о м т а к о г о 

в заимодействия . 

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е С Ч М представляется как с о в о к у п н о с т ь и п о 

с л е д о в а т е л ь н о с т ь ц е л е н а п р а в л е н н ы х действий, а вместе с тем о п р е 

д е л я е т с я п р и ч и н н о - с л е д с т в е н н ы м характером поведения с и с т е м ы , 

т. е, с троится на я зыке информационных процессов ( Г. Л. С м о л я н , 

1 9 8 1 ) . 

И с с л е д о в а н и е С Ч М в т и ф л о т е х н и к е связано в первую о ч е р е д ь с 

п р о б л е м а м и компенсации и коррекции а н о м а л и й з р и т е л ь н о г о а н а л и 

затора с п о м о щ ь ю т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств. 

С у ч е т о м специфики , ш и р о т ы и м н о г о о б р а з и я у с л о в и й ф у н к ц и о 

н и р о в а н и я систем, содержащих человека -оператора с н а р у ш е н н ы м 

з р е н и е м , представляется ц е л е с о о б р а з н ы м в рамках нашего и с с л е д о 

вания ввести понятие тифлоэргатическон системы ( Т Э С ) . С и с т е 

м о о б р а з у ю щ и м ф а к т о р о м Т Э С б у д е т я в л я т ь с я та ц е л ь , д л я 

д о с т и ж е н и я к о т о р о й , в с у щ н о с т и , и синтезируется конкретная с и с 

тема . 

А н а л и з Т Э С в к л ю ч а е т в себя и п р о б л е м у принятия р е ш е н и й , 

и м е ю щ и х смысл т о л ь к о для оператора с дефектами зрения . Р е ч ь идет 

о б и н д и в и д у а л ь н ы х потребностях человека , о мотивации его п о в е д е 

ния в к о н к р е т н ы х у с л о в и я х , о б осознанной оценке им ситуаций и о 

в ы б о р е р а ц и о н а л ь н о г о ( с позиций оператора ) решения. О п е р а т о р — 

главный ( о п р е д е л я ю щ и й ) компонент ф у н к ц и о н и р у ю щ е й с и с т е м ы . 

К о н ц е п ц и я системности п о з в о л я е т выявить некоторые о с о б е н н о 

сти ф у н к ц и о н и р о в а н и я системы с о п е р а т о р о м , и м е ю щ и м н а р у ш е н и я 

з р е н и я . 

Х а р а к т е р д е я т е л ь н о с т и систем зависит, в первую о ч е р е д ь , от с о 

д е р ж а т е л ь н о й ценности и объема и м е ю щ е й с я в системе и н ф о р м а ц и и , 

от ц е л е й и мотивировки самой деятельности . С л е д о в а т е л ь н о , в о с 

нове ф у н к ц и о н и р о в а н и я системы лежит ц е л е н а п р а в л е н н о е п р е о б р а 

з о в а н и е е е и н ф о р м а ц и о н н о г о з а п а с а ( т е з а у р у с а ) , а ц е л ь ю 



восприятия информации является изменение э т о г о т е з а у р у с а в с о 

ответствии с воспринимаемыми свойствами среды. Каждая система 

х а р а к т е р и з у е т с я о п р е д е л е н н о й и н д и в и д у а л ь н о с т ь ю к о м м у н и к а т и в 

н о г о акта. Т а к о й п о д х о д к оценке функционирования систем в среде 

не п р о т и в о р е ч и т концепции о б о п е р е ж а ю щ е м п л а н и р о в а н и и ч е л о в е 

ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и , п р е д л о ж е н н о й современной п с и х о л о г и е й . 

В х о д е анализа ф у н к ц и о н и р о в а н и я Т Э С при о п р е д е л е н н ы х у с л о 

виях в п о л н е д о п у с т и м о в р е м е н н о е о б о с о б л е н н о е р а с с м о т р е н и е от 

д е л ь н ы х аспектов ее д е я т е л ь н о с т и (например , с е н с о р н ы х ) , х о т я все 

о н и , в п р и н ц и п е , взаимосвязаны. 

На о с н о в а н и и п р о в е д е н н о г о анализа с позиций адаптивного п о в е 

дения Т Э С в среде и понятия компенсации , п р и в о д и м о г о Л . И . С о л 

нцевой ( 1 9 7 8 ) , представляется ц е л е с о о б р а з н ы м разграничить два 

вида к о м п е н с а ц и и : б е з внешнего к о м п е н с и р у ю щ е г о звена и с п о 

м о щ ь ю т е х н и ч е с к и х средств ( Т С ) , о б у с л о в л е н н ы е р а з л и ч н ы м и 

в н у т р и с и с т е м н ы м и и м е ж с и с т е м н ы м и связями ( О . Л . А л е к с е е в , 

1 9 9 0 , 1 9 9 2 ) . Введение Т С в состав Т Э С обеспечивает в о з м о ж н о с т ь 

инвариантного восприятия оператором с нарушенным з р е н и е м ви

з у а л ь н ы х свойств объектов среды . При э т о м Т С в с и с т е м е к о м п е н с а 

ции д е ф е к т о в с е н с о р н ы х каналов с л е д у е т рассматривать не т о л ь к о с 

позиций и н ф о р м а ц и о н н ы х процессов , но и с точки зрения их р о л и в 

о с у щ е с т в л е н и и с о ц и а л ь н ы х о т н о ш е н и й ( А . Ё. П н л ь т о в , 1 9 9 2 ) . 

А н а л и з и р у е м а я нами Т Э С , в о т л и ч и е от о б ы ч н о п р и н я т о г о в с н е -

т с м о л о г и и п о д р а з д е л е н и я систем п о д о б н о г о типа ( ч е л о в е к — маши

н а ) , имеет н е к о т о р ы е о с о б е н н о с т и , о б у с л о в л е н н ы е как н а л и ч и е м в 

ней с п е ц и ф и ч е с к о й подсистемы — человека с н а р у ш е н н ы м з р е н и е м , 

так и с п е ц и ф и к о й ц е л е в о г о назначения самой системы. Вторая о с о 

б е н н о с т ь связана с тем, что Т Э С присуще с л е д у ю щ е е с п е ц и ф и ч е 

с к о е с в о й с т в о : к о н е ч н ы м р е з у л ь т а т о м е е ф у н к ц и о н и р о в а н и я 

является у д о в л е т в о р е н и е информационных потребностей о д н о г о из 

э л е м е н т о в с и с т е м ы — человека с дефектным з р и т е л ь н ы м а н а л и з а т о 

р о м . Ц е л е с о о б р а з н о с т ь поведения Т Э С в каждой к о н к р е т н о й ситу

ации о п р е д е л е н а у с л о в и я м и , о т р а ж а ю щ и м и позиции не к а к о й - т о 

д р у г о й с и с т е м ы , а именно и н ф о р м а ц и о н н у ю з а и н т е р е с о в а н н о с т ь 

данной системы. Д л я другой системы такое поведение м о ж е т ока

заться в м е н ь ш е й степени ц е л е с о о б р а з н ы м или н е ц е л е с о о б р а з н ы м 

с о в с е м . 

Т а к и м о б р а з о м , ц е л е с о о б р а з н о с т ь в данном с л у ч а е о п р е д е л я е т с я 

и н д и в и д у а л ь н о с т ь ю системы, д е й с т в у ю щ е й в о п р е д е л е н н ы х у с л о в и -
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ях. Э т о свойство Т Э С л о г и ч н о назвать свойством э г о ц е н т р и ч н о с т и , 

п р и с у щ и м т о л ь к о подобным системам. 

С и с т е м н ы й п о д х о д к и з у ч е н и ю характера ф у н к ц и о н и р о в а н и я 

С Ч М в о з м о ж е н на двух уровнях : 

— м а к р о с к о п и ч е с к о м — когда игнорируется д е т а л ь н а я с т р у к т у 

ра системы и исследуется т о л ь к о о б щ е е ее п о в е д е н и е как ц е л о г о во 

в заимодействии со средой , оцениваются ее интегративные х а р а к т е 

ристики , эффективность ; 

— м и к р о с к о п и ч е с к о м — т. е. с детальным р а с с м о т р е н и е м с т р у к 

т у р н ы х э л е м е н т о в системы, их связей и внутренних п р о ц е с с о в . 

О с о б е н н о с т и разработки, конструирования и э к с п л у а т а ц и и у ч е б 

ных т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств о б у с л о в л е н ы с п е ц и ф и к о й их ф у н к 

ц и о н а л ь н о г о н а з н а ч е н и я . Сама же специфика о п р е д е л е н а р я д о м 

с о п у т с т в у ю щ и х п р о б л е м , к ч и с л у которых в п е р в у ю о ч е р е д ь мы 

о т н о с и м с л е д у ю щ и е : 

1) о с о б е н н о с т и взаимодействия с и с т е м о о б р а з у ю щ и х э л е м е н т о в в 

составе Т Э С ; 

2 ) средства отображения информации ( С О И ) , и с п о л ь з у е м ы е в 

т и ф л о т е х н и к е . 

Первая п р о б л е м а связана с о п р е д е л е н и е м ф у н к ц и о н а л ь н о г о на

значения т и ф л о п р и б о р а или устройства, п р е д н а з н а ч е н н о г о д л я ис

п о л ь з о в а н и я ч е л о в е к о м с нарушенным з р е н и е м . В связи с этим сразу 

же встает вопрос о распределении функций между о п е р а т о р о м с 

п а т о л о г и е й зрения и т и ф л о у с т р о й с т в о м . Н е о б х о д и м о у с т а н о в и т ь , 

х а к и е функции ц е л е с о о б р а з н о выполнять т и ф л о о п е р а т о р у , а какие 

м а ш и н е , с у ч е т о м о с о б е н н о с т е й эксплуатации таких устройств в у с 

л о в и я х патологии з р и т е л ь н о г о анализатора о п е р а т о р а . 

Г . М . Зараковский и В. В. П а в л о в ( 1 9 8 7 ) о т м е ч а ю т , что д е я т е л ь 

ность человека в С Ч М должна соотноситься с е го ф у н к ц и о н а л ь н ы м 

с о с т о я н и е м , с параметрами качества д е я т е л ь н о с т и , о б у с л о в л е н н ы м и 

не т о л ь к о в о з м о ж н о с т я м и человека , но и характеристиками м а ш и н 

н о г о звена. 

В рамках решаемых нами задач р е з у л ь т а т о м д е я т е л ь н о с т и т и ф л о -

оператора является реализация о п р е д е л е н н о г о ц е л е в о г о а л г о р и т м а . 

П р о б л е м а цели в этом с л у ч а е имеет две с т о р о н ы . 

В о - п е р в ы х , эта ц е л ь о б у с л о в л е н а ф у н к ц и о н а л ь н ы м назначением 

п р о е к т и р у е м о г о прибора для оператора и направлен;] ( в п е р в у ю 

о ч е р е д ь ) на выбор способа технической компенсации дефекта з р и 

т е л ь н о г о анализатора для достижения н а и л у ч ш и х у с л о в и й л е р е р н -
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б о т к и н е д о с т у п н о й в и з у а л ь н о й информации. П р и этом н е о б х о д и м ы м 

у с л о в и е м я в л я е т с я непременный учет о с о б е н н о с т е й восприятия о п е 

ратора с а н о м а л ь н ы м зрением, его сохранных а н а л и з а т о р о в и п о т е н 

ц и а л ь н ы х в о з м о ж н о с т е й их и с п о л ь з о в а н и я в п е р е р а б о т к е 

и н ф о р м а ц и и . И м е н н о т а к у ю ц е л ь р е а л и з у ю т разработчики Т С , п р о 

е к т и р у я ф у н к ц и о н а л ь н ы е возможности т е х н и ч е с к о г о звена системы. 

В о - в т о р ы х , в у с л о в и я х принятия решения в каждой конкретной 

ситуации Т С выступают в р о л и в с п о м о г а т е л ь н о г о эвена, к о м п е н с и 

р у ю щ е г о недостатки в восприятии и п е р е р а б о т к е информации тиф-

л о о п е р а т о р о м , з а м е н я ю щ е г о , д о п о л н я ю щ е г о и л и у с и л и в а ю щ е г о е го 

о г р а н и ч е н н ы е ф у н к ц и о н а л ь н ы е в о з м о ж н о с т и . О с н о в н а я же р о л ь в 

п о с т а н о в к е и планировании осознанной д е я т е л ь н о с т и по ее достиже

н и ю , н е с о м н е н н о , принадлежит с а м о м у о п е р а т о р у . 

К о н е ч н ы м р е з у л ь т а т о м в достижении г л а в н о й цели является п о л 

у ч е н и е т и ф л о о п е р а т о р о м н е о б х о д и м о г о е м у о б ъ е м а информации, 

д о с т а т о ч н о г о в конкретных заданных у с л о в и я х д л я взаимодействия 

с о к р у ж а ю щ е й средой во всех п р о я в л е н и я х э т о г о взаимодействия , 

начиная с д е т е к ц и и сигнала. 

В э т о й с в я з и с л е д у е т решить вопрос о р а с п р е д е л е н и и функций, 

о п р е д е л я ю щ и х работу Т Э С в ц е л о м , между т и ф л о о п е р а т о р о м и Т С . 

В с о в р е м е н н о й н а у к е в основе такого р а с п р е д е л е н и я л е ж и т принцип 

п е р в о о ч е р е д н о г о учета преимуществ ч е л о в е к а перед машиной . 

С т и ф л о т е х н и ч е с к и х позиций рассмотрение э т о г о вопроса связа

но со с п е ц и ф и к о й приема и переработки в и з у а л ь н о й ( и других 

в и д о в ) и н ф о р м а ц и и л ю д ь м и , и м е ю щ и м и п а т о л о г и ю з р и т е л ь н о г о 

а н а л и з а т о р а . Д о настоящего времени он не о б с у ж д а л с я в с п е ц и а л ь 

ной л и т е р а т у р е в таком аспекте, за и с к л ю ч е н и е м р е з у л ь т а т о в от 

д е л ь н ы х и с с л е д о в а н и й , с в я з а н н ы х с и с п о л ь з о в а н и е м с р е д с т в 

о т о б р а ж е н и я в и з у а л ь н о й информации о п е р а т о р а м и с некоторыми 

н а р у ш е н и я м и зрения ( В . Ф . Венда, С . С . З о р и н , 1 9 8 0 ; Т . П . З и н ч е н -

ко , 1 9 8 1 ; С . С . З о р и н , 1 9 8 6 ) . 

Р а с п р е д е л е н и е функций в Т Э С приобретает о с о б у ю значимость 

в с л е д с т в и е т о г о , что д е я т е л ь н о с т ь человека с о г р а н и ч е н н ы м и сен 

с о р н ы м и в о з м о ж н о с т я м и здесь не т о л ь к о ж е л а т е л ь н а , но и о б ъ е к т и в 

но н е о б х о д и м а , что о б у с л о в л е н о к о н к р е т н ы м н а з н а ч е н и е м всей 

системы — п о л у ч е н и е м той информации, к о т о р а я была недоступна 

б е з и с п о л ь з о в а н и я с п е ц и а л ь н о г о Т С . П р и ч е м эта информация ис

п о л ь з у е т с я самим т и ф л о о п е р а т о р о м для о б е с п е ч е н и я его адаптации 
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в о к р у ж а ю щ е й среде . В этом проявляется основная о т л и ч и т е л ь н а я 

о с о б е н н о с т ь функционирования Т Э С , с о д е р ж а щ и х т и ф л о с р е д с т в а . 

В п е р в у ю о ч е р е д ь н е о б х о д и м о стремиться к т а к о м у р а ц и о н а л ь н о 

м у р а с п р е д е л е н и ю функций между о п е р а т о р о м и м а ш и н о й , при к о 

т о р о м п о л о ж и т е л ь н ы е качества, п р и с у щ и е каждому з в е н у с и с т е м ы , 

в з а и м о д о п о л н я л и бы друг друга, о д н о в р е м е н н о с п о с о б с т в у я п о в ы 

ш е н и ю эффективности и надежности всей системы в ц е л о м . М а ш и н 

н о е з в е н о ( Т С ) выступает здесь в р о л и средства , у с и л и в а ю щ е г о 

с п о с о б н о с т и восприятия о к р у ж а ю щ е г о мира ч е л о в е к о м с о г р а н и ч е н 

ными с е н с о р н ы м и возможностями, а также к о м п е н с и р у ю щ е г о н е д о 

статки е г о анализаторных систем. 

В м е с т е с тем н е о б х о д и м о учитывать ч е л о в е ч е с к и й фактор , харак 

т е р и з у ю щ и й п о т е н ц и а л ь н ы е возможности о п е р а т о р а . К н е м у о т н о 

с я т с я о с о б е н н о с т и в о с п р и я т и я т и ф л о о п е р а т о р о м с и г н а л о в 

п о с р е д с т в о м сохранных анализаторов ( с л у х о в о г о , к о ж н о г о , двига 

т е л ь н о г о ) , а также п о л у ч е н и е информации от о к р у ж а ю щ е й среды 

н е к о т о р ы м и д о п о л н и т е л ь н ы м и путями , к о т о р ы е н о р м а л ь н о в и д я щ и 

ми л ю д ь м и совсем не и с п о л ь з у ю т с я или и с п о л ь з у ю т с я весьма н е з н а 

ч и т е л ь н о ( о б о н я т е л ь н ы е , т е м п е р а т у р н ы е , в е с т и б у л я р н ы е и п р о ч и е 

о щ у щ е н и я ) . 

К р о м е т о г о , при создании с п е ц и а л ь н ы х Т С , п р е д н а з н а ч е н н ы х д л я 

о р г а н и з а ц и и у ч е б н о г о процесса и у п р а в л е н и я им, н е о б х о д и м о б я з а 

т е л ь н ы й у ч е т педагогических требований д и д а к т и ч е с к о г о характера , 

о б у с л о в л и в а ю щ и х ц е л е с о о б р а з н о е р а с п р е д е л е н и е ф у н к ц и й м е ж д у 

такими у с т р о й с т в а м и и ч е л о в е к о м ( у ч и т е л е м и л и у ч е н и к о м ) . П р и 

м е р о м т а к о г о распределения функций м о г у т с л у ж и т ь Т С д л я п р о 

г р а м м и р о в а н н о г о о б у ч е н и я и т р е н а ж е р ы , п р е д н а з н а ч е н н ы е д л я 

и с п о л ь з о в а н и я в школах д л я детей с н а р у ш е н и я м и зрения . 

В и н ж е н е р н о й п с и х о л о г и и известен принцип п р е и м у щ е с т в е н н ы х 

в о з м о ж н о с т е й , положенный в основу р а с п р е д е л е н и я ф у н к ц и й м е ж д у 

ч е л о в е к о м и машиной . Д л я машинного звена ( т и ф л о л р и б о р а ) о т б и 

раются о п е р а ц и и , которые не может в ы п о л н и т ь ч е л о в е к п о п р и ч и н е 

а н о м а л и и з р и т е л ь н о г о анализатора. 

О с н о в н ы м преимуществом ч е л о в е к о - о п е р а т о р а перед м а ш и н о й 

является в о з м о ж н о с т ь творческого подхода к оценке в о з н и к а ю щ и х 

с и т у а ц и й , их корректировка , принятие к о м п р о м и с с н ы х р е ш е н и й , 

а д а п т и в н о - ц е л е в о е поведение в н е п р е д с к а з у е м ы х и м е н я ю щ и х с я у с 

л о в и я х , в к л ю ч а я информационную п е р е г р у з к у и н е д о с т а т о ч н о с т ь 

и н ф о р м а ц и и . 



В связи с тем ч т о основным назначением Т Э С я в л я е т с я « в о с п р и 

я т и е » (прием с и г н а л о в ) и переработка ( п р е о б р а з о в а н и е ) в и з у а л ь н о й 

и н ф о р м а ц и и , р а с п р е д е л е н и е о с н о в н ы х ф у н к ц и й в этих системах на

ми представлено двумя вариантами. 

• 1. В с л у ч а е коррекции н а р у ш е н н о г о зрения: м а ш и н н ы е ф у н к 

ции — адаптация о п т и ч е с к о г о сигнала к у с л о в и я м н а р у ш е н н о г о зри

т е л ь н о г о анализатора ( у с и л е н и е п о л е з н о г о о п т и ч е с к о г о сигнала и л и 

иная е го к о р р е к ц и я ) ; ч е л о в е ч е с к и е ф у н к ц и и — в о с п р и я т и е и о б р а 

ботка скорректированной информации, принятие р е ш е н и й . 

2 . В с л у ч а е компенсации у т р а ч е н н о г о зрения : м а ш и н н ы е ф у н к 

ции — прием и перекодировка м о н о - и п о л и х р о м а т и ч е с к и х с в е т о 

вых с и г н а л о в , п р е д ъ я в л е н и е с и г н а л о в , д о с т у п н ы х д л я восприятия 

с о х р а н н ы м и анализаторами оператора ; ч е л о в е ч е с к и е ф у н к ц и и — 

восприятие и обработка п о л у ч е н н о й посредством с о х р а н н ы х а н а л и 

заторов с и г н а л ь н о й информации, д е к о д и р о в а н и е ее и принятие р е 

ш е н и й . 

Р а с с м о т р и м б о л е е д е т а л ь н о р а с п р е д е л е н и е функций м е ж д у ч е л о 

в е к о м и машиной в Т Э С с у ч е т о м ц е л е в о г о назначения Т С . 

Ф у н к ц и и , а д р е с у е м ы е ч е л о в е к у ( т и ф л о о п е р а т о р у ) : 1 — анализ и 

синтез информации , переработка и принятие решений (в т о м ч и с л е 

в непредвиденных с и т у а ц и я х ) ; 2 — с п о с о б н о с т ь в ы п о л н я т ь операции 

над о б р а з а м и (на основе тезауруса д л я воссоздания ц е л о с т н о г о о б 

раза о б ъ е к т а ) ; 3 — способность к адаптации в о к р у ж а ю щ е й среде ( в 

том ч и с л е и к и с п о л ь з у е м ы м Т С ) ; 4 — о б н а р у ж е н и е и в ы д е л е н и е 

с л а б ы х и н ф о р м а ц и о н н ы х сигналов на о б щ е м ф о н е п о м е х ; 5 — восп

риятие взаимосвязанных м н о г о м е р н ы х с и г н а л о в ; 6 — о д н о в р е м е н 

н о е ( с и м у л ь т а н н о е ) в о с п р и я т и е к о м п л е к с н ы х п о л и м о д а л ь н ы х 

с и г н а л о в ; 7 — декодирование с и г н а л о в , в о с п р и н и м а е м ы х со средств 

отображения информации; 8 — с е л е к ц и я в о с п р и н и м а е м ы х с и г н а л о в ; 

9 — « в з а и м о п о н и м а н и е » в процессе ф у н к ц и о н и р о в а н и я Т Э С ( в 

п е р в у ю о ч е р е д ь понимание назначения и принципа действия и с п о л ь 

з у е м о г о Т С ) . 

Ф у н к ц и и , а д р е с у е м ы е машине ( Т С ) : 1 — п р и е м в и з у а л ь н о й ( н е 

д о с т у п н о й т и ф л о о п е р а т о р у ) информации в виде световых м о н о - и 

п о л и х р о м а т и ч е с к и х сигналов ; 2 — у с и л е н и е п о л е з н о г о с в е т о в о г о 

сигнала ; 3 — перекодирование световых с и г н а л о в в д о с т у п н ы е д л я 

восприятия сигналы с выдачей их на С О И ; 4 — к о н т р о л ь и о с у щ е с т 

в л е н и е с в о е в р е м е н н о й обратной связи ; 5 — п р е д ъ я в л е н и е ответной 

информации в т е м п е , адекватном действиям оператора ; 6 — высокая 
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скорость выполнения о п е р а ц и й ; 7 — о б е с п е ч е н и е а л г о р и т м и ч е с к о г о 

режима предъявления информации; 8 — о б е с п е ч е н и е ид ен тичности 

и однозначности структуры и содержания информации в р е ж и м е 

м н о г о к р а т н о г о повторения . 

В б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в информативная функция п р и н а д л е ж и т 

Т С , а функции ориентирования и мотивации о с у щ е с т в л я ю т с я т и ф л о 

о п е р а т о р о м , п р и с п о с а б л и в а ю щ и м в о з м о ж н о с т и Т С к своим п о т р е б 

ностям ( О . Л . А л е к с е е в , 1 9 9 0 , 1 9 9 1 ) . К л ю ч е в ы м м о м е н т о м при э т о м 

остается то п о л о ж е н и е , что д е я т е л ь н о с т ь т и ф л о о п е р а т о р а в Т Э С 

необходима, а поэтому а н а л и з информации, выбор действий и п р и 

нятие решений всегда остается прерогативой ч е л о в е к а , так как вся 

Т Э С с у щ е с т в у е т для ре а л иза ции компенсаторных задач. 

Все компоненты Т Э С п р и о б р е т а ю т новые ( с и с т е м н ы е ) свойства , 

которыми каждый из них в о т д е л ь н о с т и не обладает . Э т о п о з в о л я е т 

п о л у ч и т ь качественно новые в о з м о ж н о с т и к о м п е н с а ц и и д е ф е к т а 

зрения с п о м о щ ь ю Т С , что подтверждается и и с с л е д о в а н и я м и А . Е. 

Л а л ь т о в а ( 1 9 9 2 ) . 

Т а к и м о б р а з о м , системный п о д х о д п о з в о л я е т исследовать и н т е г -

ративные свойства Т Э С , м е х а н и з м ы и з а к о н о м е р н о с т и в з а и м о д е й с т 

вия с и с т е м о о б р а з у ю щ и х э л е м е н т о в . В э т о м е г о ц е н н о с т ь д л я 

проектирования ( с и н т е з а ) с и с т е м , оценки их ф у н к ц и о н и р о в а н и я ( в 

ц е л о м и по ч а с т я м ) , у с т а н о в л е н и я направления поиска ц е л о с т н о г о 

описания . Т а к о й подход п о з в о л я е т г л у б ж е проникнуть в с у щ н о с т ь 

с х о д н ы х процессов ф и з и о л о г и ч е с к и х систем в н о р м е и п а т о л о г и и , 

выявить различие и сходство в их ф у н к ц и о н и р о в а н и и , с м о д е л и р о 

вать о т д е л ь н ы е процессы, установить н а и б о л е е о п т и м а л ь н ы е вариан

т ы с т о ч к и з р е н и я к о м п е н с а т о р н о г о э ф ф е к т а с о з д а в а е м ы х 

т и ф л о п р и б о р о в . 

I. С П Е Ц И Ф И К А С Р Е Д С Т В О Т О Б Р А Ж Е Н И Я И Н Ф О Р М А Ц И И 

О с о б е н н о с т и разработки, конструирования и э к с п л у а т а ц и и т и ф 

л о т е х н и ч е с к и х средств о б у с л о в л е н ы спецификой их ф у н к ц и о н а л ь 

ного назначения. Эту специфику содержат и в о с н о в н о м о п р е д е л я ю т 

средства отображения информации, п р е д с т а в л я ю щ и е с о б о й н е о т ъ е м 

л е м у ю часть л ю б о г о Т С , предназначенного для инвалида по з р е 

н и ю . 

В п о д а в л я ю щ е м б о л ь ш и н с т в е с л у ч а е в инвалид по з р е н и ю , п о л ь 

з у ю щ и й с я Т С в целях обеспечения активной д е я т е л ь н о с т и в о к р у 

жающей среде , не имеет возможности непосредственно н а б л ю д а т ь за 

визуальными признаками о б с л е д у е м ы х о б ъ е к т о в . Д е я т е л ь н о с т ь тиф-
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л о о п е р а т о р а в таких у с л о в и я х происходит с и н ф о р м а ц и о н н ы м и м о 

д е л я м и в и з у а л ь н ы х п р и з н а к о в о б ъ е к т а ( О . Л . А л е к с е е в , 1 9 7 7 ) . 

Оценка и н ф о р м а ц и о н н о й ситуации происходит в процессе с е н с о р н о 

го восприятия з а м е щ а ю щ и х сигналов и их д е к о д и р о в а н и я , т . , е . у с 

т а н о в л е н и я и н ф о р м а ц и о н н о - л о г и ч е с к о г о с о о т в е т с т в и я 

воспринимаемых сигналов тем визуальным с и г н а л а м , к о т о р ы е они 

;замещают. 

Этап декодирования информации инженерной п с и х о л о г и е й пред

ставляется как с о п о с т а в л е н и е , сравнение э л е м е н т о в , о б р а з у ю щ и х 

и н ф о р м а ц и о н н у ю м о д е л ь , с э л е м е н т а м и к о н ц е п т у а л ь н о й м о д е л и 

( п о с т о я н н о й и о п е р а т и в н о й ) . К о н ц е п т у а л ь н а я м о д е л ь — с в о е о б р а з 

ный т е з а у р у с т и ф л о о п е р а т о р а , куда в к л ю ч е н е го п р е д ш е с т в у ю щ и й 

о п ы т активного о б щ е н и я со средой посредством т и ф л о п р и б о р о в ( и 

без н и х ) , пассивный опыт, приобретенный в п р о ц е с с е к о м м у н и к а 

т и в н о г о о б щ е н и я с о к р у ж а ю щ и м и л ю д ь м и ( в к л ю ч а я з р я ч и х ) , чтения 

л и т е р а т у р ы и т. д. 

Д л я реализации п о с л е д у ю щ е й познавательной д е я т е л ь н о с т и о б я 

з а т е л ь н ы м и н е о б х о д и м ы м у с л о в и е м является с у щ е с т в о в а н и е н е к о 

т о р о й исходной м и н и м а л ь н о й постоянной к о н ц е п т у а л ь н о й м о д е л и , 

ч т о подтверждается и исследованиями Н . Г. М о р о з о в о й ( 1 9 6 9 ) . С у 

щ е с т в е н н о е значение в формировании постоянных к о н ц е п т у а л ь н ы х 

м о д е л е й и м е ю т так называемые донаучные ( п о о п р е д е л е н и ю Н . А . 

М е н ч и н с к о й ) представления учащихся с нарушенным з р е н и е м . Е с л и 

они не с о о т в е т с т в у ю т р е а л ь н ы м свойствам о б ъ е к т о в , то о н и пред

с т а в л я ю т с о б о й внутренний источник и н ф о р м а ц и о н н ы х п о м е х на 

этапе декодирования и синтеза в процессе переработки в о с п р и н и м а 

е м о й информации. В э т о й ситуации ясно видна дидактическая важ

н о с т ь в ы я в л е н и я д о н а у ч н ы х п р е д с т а в л е н и й у ч а щ и х с я с 

н а р у ш е н н ы м з р е н и е м , что позволит с в о е в р е м е н н о с к о р р е к т и р о в а т ь 

к о н ц е п т у а л ь н у ю м о д е л ь . , 

Все э т о н а и б о л е е значимо при о б у ч е н и и а н о м а л ь н ы х детей п о т о 

м у , что у них нарушены процессы приема, п е р е р а б о т к и , х р а н е н и я и 

п о с л е д у ю щ е г о и с п о л ь з о в а н и я информации, а также о б н а р у ж и в а е т с я 

з а м е д л е н и е процесса ф о р м и р о в а н и я понятий ( В . И . Л у б о в с к и й , 

1 9 7 8 ; Л . П . Григорьева , 1 9 8 5 ) . 

В ситуациях , не известных оператору , оперативная к о н ц е п т у а л ь 

ная м о д е л ь ф о р м и р у е т с я в процессе функционирования Т Э С с ис

п о л ь з о в а н и е м содержания постоянной к о н ц е п т у а л ь н о й м о д е л и , 

при этом возможны процессы трансформации э т о г о с о д е р ж а н и я , п о -
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п о л н е н и я е г о . В тех ситуациях , когда п р о б л е м н о е ™ не возникает 

( « з н а к о м ы е * у с л о в и я ) , переработка информации и принятие р е ш е 

ния о п е р а т о р о м о с у щ е с т в л я е т с я с и с п о л ь з о в а н и е м о п е р а т и в н о й 

к о н ц е п т у а л ь н о й м о д е л и п о д контролем п о с т о я н н о й к о н ц е п т у а л ь н о й 

м о д е л и . 

П о с л е принятия решения возможны два варианта п о с л е д у ю щ и х 

действий оператора : 

1) вербализация информации о принятом р е ш е н и и . Э т о может 

быть п р о и л л ю с т р и р о в а н о ситуациями, когда от оператора не т р е б у 

ются к а к и е - л и б о п о с л е д у ю щ и е действия, в ы п о л н е н и е которых о б у с 

л о в л и в а е т с я принятым р е ш е н и е м . П р и м е р о м такой ситуации может 

явиться ответ у ч а щ е г о с я о наличии или отсутствии о п р е д е л е н н о г о 

в и з у а л ь н о г о признака о б с л е д о в а н н о г о предмета и т. п.; 

2 ) ситуация , когда т и ф л о о п е р а т о р д о л ж е н в ы п о л н и т ь о ч е р е д н о е 

действие , в о з м о ж н о с т ь выполнения к о т о р о г о о п р е д е л я е т с я приня

тым решением (например , дальнейшее продвижение незрячего по 

маршруту при и с п о л ь з о в а н и и им т и ф л о т е х н и ч е с к о г о с р е д с т в а ) . 

И н ф о р м а ц и о н н а я м о д е л ь реализуется в т и ф л о т е х н и ч е с к и х сред

ствах с п о м о щ ь ю С О И . 

На о с н о в е с и г н а л ь н о й информации, п о л у ч а е м о й с С О И , т и ф л о о 

ператор производит о ц е н к у и н т е р е с у ю щ и х е г о параметров о б с л е д у 

е м о г о о б ъ е к т а , о ц е н к у с о с т о я н и я всей Т Э С в ц е л о м , п р и н и м а е т 

н е о б х о д и м о е в каждой конкретной ситуации р е ш е н и е , о с у щ е с т в л я е т 

к о н т р о л ь своих действий, планирует свои д а л ь н е й ш и е действия в 

б л и ж а й ш и й и п о с л е д у ю щ и й отрезки времени . 

Нами проведена классификация С О И , и с п о л ь з у е м ы х в т и ф л о т е х 

нике при разработке Т С для учащихся с н а р у ш е н н ы м з р е н и е м ( О . 

Л . А л е к с е е в , 1 9 8 7 ) . Все С О И разделены на м о н о - и п о л и м о д а л ь н ы е . 

М о н о м о д а л ь н ы е С О И представлены в и з у а л ь н ы м и , з в у к о в ы м и , 

кинестетическими, т а к т и л ь н ы м и , т е м п е р а т у р н ы м и , в и б р а ц и о н н ы м и , 

н а и б о л е е п р и м е н я е м ы м и в т и ф л о т е х н и к е . Х о т я не в ы я в л е н о р е ц е п 

т о р о в , р е а г и р у ю щ и х на вибрации, а п о э т о м у в и б р о ч у в с т в и т е л ь 

ность не признается как с а м о с т о я т е л ь н ы й вид, мы с о з н а т е л ь н о 

вводим в классификацию вибрационные С О И , п о л у ч и в ш и е доста 

т о ч н о ш и р о к о е и с п о л ь з о в а н и е . К р о м е т о г о , В . И . Л у б о в с к и й ( 1 9 8 7 ) 

отмечает , что тактильно-вибрационная ч у в с т в и т е л ь н о с т ь в своем 

развитии о б г о н я е т д р у г и е анализаторы. О с о б о в ы д е л е н ы и к л а с с и 

фицированы прочие вилы С О И ( о б о н я т е л ь н ы е , вкусовые к п р . ) , 

и с п о л ь з у е м ы е с у щ е с т в е н н о реже. 
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П о л и м о д а л ь н ы е ( к о м п л е к с н ы е ) С О И о б р а з у ю т д в е г р у п п ы 

средств: и н т е р м о д а л ь н ы х и интрамодальных. В о б е и х группах нами 

в ы д е л е н ы средства, получившие н а и б о л е е ш и р о к о е п р и м е н е н и е в 

практике с о з д а н и я тифлотехнических устройств р а з л и ч н о г о назна

чения . О с т а л ь н ы е возможные варианты о т д е л ь н ы х т и п о в п о л и м о 

д а л ь н ы х средств отображения информации у ч т е н ы в классификации 

в р а з д е л е « п р о ч и е * . 

. -В разработке и конструировании Т С в о з м о ж н ы м н о г и е взаимные 

комбинации рассмотренных С О И , с п о с о б с т в у ю щ и е п о в ы ш е н и ю эф

фективности и с п о л ь з о в а н и я и расширению дидактических в о з м о ж 

ностей т и ф л о п р и б о р о в . 

Р а н е е предпринятая попытка классификации в и з у а л ь н ы х , з в у к о 

вых и т а к т и л ь н ы х С О И ( Н . В. А д а м о в и ч , 1 9 7 7 ) не отвечает т р е б о 

в а н и я м , п р е д ъ я в л я е м ы м к т а к о г о вида у с т р о й с т в а м с п о з и ц и й 

т и ф л о т е х н и к и и тифлопедагогики . П о э т о й п р и ч и н е нами проведена 

д е т а л ь н а я классификация всех м о н о м о д а л ь н ы х С О И , н а и б о л е е п о 

л н о с о о т в е т с т в у ю щ а я тифлоспецифике ( 1 9 8 7 ) . 

Одна из п е р в о о ч е р е д н ы х задач в разработке с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х 

С О И з а к л ю ч а е т с я в выявлении контингента л ю д е й , д л я к о т о р ы х они 

предназначаются , по виду и степени дефекта с е н с о р н о г о какала . 

С л е д у ю щ а я важная в практическом и т е о р е т и ч е с к о м с м ы с л е зада

ча — оценка в о з м о ж н о с т е й взаимодействия т и ф л о о п е р а т о р о в с п р о 

е к т и р у е м ы м и техническими средствами. 

В связи с э т и м актуален вопрос о в о з м о ж н о с т и восприятия и 

п е р е р а б о т к и с и г н а л о в разных модальностей о д н о в р е м е н н о , Р е з у л ь 

таты нашего эксперимента подтверждают э ф ф е к т и в н о с т ь и с п о л ь з о 

вания ф у н к ц и о н а л ь н о - к о м п л е к с н ы х с и г н а л и з а т о р о в . О б ъ е к т и в н о 

з н а ч и м о й предпочтительности к а к о й - л и б о о д н о й м о д а л ь н о с т и перед 

д р у г и м и не у с т а н о в л е н о ( 1 9 6 4 , 1 9 8 8 ) , что с о г л а с у е т с я с данными 

И . М . С о л о в ь е в а ( 1 9 6 5 ) и Т . П . З и н ч е н к о ( 1 9 8 1 ) , Восприятие 

с е м а н т и ч е с к о й о д н о р о д н о й информации о д н о в р е м е н н о н е с к о л ь к и м и 

анализаторами з н а ч и т е л ь н о повышает качество работы о п е р а т о 

ров ( Б . Ф . Л о м о в , В. Ф . Венда, Ю - М . З а б р о д и н , 1 9 8 0 ) . 

И з в е с т н ы е в литературе сведения о т о м , что д у б л и р о в а н и е 

с и г н а л о в разными модальностями не приводит к п о в ы ш е н и ю э ф 

фективности передачи информации ( Ф . Е. Иванов , 1 9 8 3 ; В. М . В о 

ронин , 1 9 8 7 ) , по всей видимости, б о л ь ш е м о г у т быть о т н е с е н ы к 

э т а п у о п о з н а н и я , а не процесса приема и переработки информации в 

ц е л о м . 
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К р о м е т о г о , и с п о л ь з о в а н и е п о л н м о д а л ь н ы х с и г н а л и з а т о р о в там, 

где э т о р а ц и о н а л ь н о , с п о с о б с т в у е т э м о ц и о н а л ь н о - э н е р г е т и ч е с к о й 

р а з г р у з к е т л ф л « о п е р а т о р а . 

С у щ е с т в у ю щ и е рекомендации но проектированию С О И ( В . Ф . 

В е н д а , 1 9 8 2 ) м а л о с о о т в е т с т в у ю т у с л о в и я м ф у н к ц и о н и р о в а н и я 

Т Э С , что свидетельствует о н е о б х о д и м о с т и с п е ц и а л и з и р о в а н н о г о 

подхода к п р о е к т и р о в а н и ю и конструкторской разработке Т С и их 

С О И , предназначаемых для и с п о л ь з о в а н и я слабовидящими и прак

тически незрячими о п е р а т о р а м и , и в первую о ч е р е д ь в у ч е б н о й 

практике . Они д о л ж н ы отвечать требованиям д о с т у п н о с т и , надеж

н о с т и , п о м е х о у с т о й ч и в о с т и , в ы с о к о й точности воспроизведения вы

х о д н о й и н ф о р м а ц и и , ряд из к о т о р ы х в ы п о л н я е т с я п о с р е д с т в о м 

д у б л и р о в а н и я сенсорных функций на основе использования п о л и м о 

д а л ь н о й сигнализации . 

Р а з р а б о т а н н ы й нами б и м о д а л ь н ы й ( з в у к о т а к т и л ь н ы й ) с и г н а л и 

затор ( 1 9 8 9 ) п о з в о л я е т о д н о з н а ч н о и адекватно оценить в о с п р и н и 

м а е м у ю т и ф л о о п е р а т о р а м и и н ф о р м а ц и ю н е з а в и с и м о о т их 

и н д и в и д у а л ь н ы х о с о б е н н о с т е й с л у х а . П р и м е н е н и е е го п о з в о л я е т п о 

высить эффективность ориентировки в макро- и микропространстве 

не т о л ь к о с л е п ы х , но и с л е п о г л у х о н е м ы х . 

И з в е с т н о , что л ю б а я к о м п о н о в к а Т С и их С О И всегда является 

к о м п р о м и с с н ы м решением в о з м о ж н ы х вариантов. З д е с ь н а и б о л е е 

важен учет антропометрических данных операторов , о ф т а л ь м о - г и -

г и е н и ч е с к и х и э р г о н о м и ч е с к и х ( в том ч и с л е и д и з а й н е р с к и х ) т р е б о 

ваний. 

О с о б у ю значимость имеет учет ф у н к ц и о н а л ь н ы х в о з м о ж н о с т е й 

а н о м а л ь н ы х зрительных а н а л и з а т о р о в . Э т о относится как к с л а б о 

в и д я щ и м , так и к операторам с остаточным зрением, развитие и 

и с п о л ь з о в а н и е к о т о р о г о р а ц и о н а л ь н о ( А . И . К а п л а н , 1 9 7 9 ; Л . П . 

Г р и г о р ь е в а , С . В. Сташевский , С . И . Кондратьева , 1 9 8 8 ; Л . И . С о л 

нцева, 1 9 9 0 ) . В связи с этим нами п р е д л о ж е н о д у б л и р о в а н и е так

т и л ь н о й сигнализации световой индикацией на п у л ь т а х С О И ( 1 9 6 4 , 

1 9 8 8 ) . Н а и б о л е е п р е д п о ч т и т е л ь н ы е интервалы для цветовой сигна

л и з а ц и и в у с л о в и я х остаточного зрения от 5 7 5 нм и ниже , а при 

ц в е т о а н о м а л и и — синий и желтый участки видимого спектра ( А . И . 

К а п л а н , 1 9 7 9 ) . 

При с л а б о в и д е н и и п р е д п о ч т и т е л ь н е е и с п о л ь з о в а н и е о т р и ц а 

т е л ь н о г о контраста на С О И ( о с о б е н н о в экранных и т е л е в и з и о н н ы х 
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Т С ) . Г р а ф и ч е с к о е о ф о р м л е н и е С О И д о л ж н о соответствовать р е к о 

м е н д а ц и я м по т и ф л о г р а ф и к е ( В . П . Ермаков , О . И . Е г о р о в а , 1 9 7 8 ) . 

О т м е ч а я п р о б е л в исследованиях по п р и м е н е н и ю м н е м о с х е м при 

о б у ч е н и и детей с нарушениями зрения, с л е д у е т указать б о л ь ш и е 

д и д а к т и ч е с к и е в о з м о ж н о с т и этой методики в рационализации п р о 

е к т и р о в а н и я С О И к о л л е к т и в н о г о и г р у п п о в о г о п о л ь з о в а н и я при 

о б о р у д о в а н и и у ч е б н ы х кабинетов с п е ц ш к о л . 

В о з м о ж н а адаптация С О И при астигматизме , когда о п т и ч е с к а я 

к о р р е к ц и я не эффективна . Выявлено о г р а н и ч е н н о е ч и с л о п о с т о я н 

н ы х м о д у л е й , р е к о м е н д у е м ы х для построения з н а к о в о й и и з о б р а з и 

т е л ь н о - г р а ф и ч е с к о й информации ( В . Ф . Венда, С . С . З о р и н , 1 9 8 0 ; 

В . Ф . Венда , 1 9 8 2 ) . 

Т а к и м о б р а з о м , р е з у л ь т а т ы исследования о б о с н о в ы в а ю т с п е ц и 

ф и ч н о с т ь и н е о б х о д и м о с т ь повышения эффективности р а з р а б о т к и и 

п р а к т и ч е с к о г о и с п о л ь з о в а н и я т и ф л о т е х н и ч е с к и х С О И при о б у ч е н и и 

у ч а щ и х с я с нарушениями зрения. 

3. О С О Б Е Н Н О С Т И В О С П Р И Я Т И Я И П Е Р Е Р А Б О Т К И И Н Ф О Р М А Ц И И 

В Т И Ф Л О Э Р Г А Т И Ч Е С К И Х С И С Т Е М А Х 

О д н о й из основных характеристик передачи информации я в л я е т 

ся п р о п у с к н а я с п о с о б н о с т ь ( П С ) . 

П р и всей с л о ж н о с т и вопроса о П С оператора с п а т о л о г и е й зрения 

и м е ю т с я м н о г и е данные п о оценке П С з р и т е л ь н о й системы в н о р м е . 

П С на разных уровнях з р и т е л ь н о й системы с у щ е с т в е н н о и з м е н я е т с я 

п о м е р е п р о х о ж д е н и я информации от входа к в ы х о д у : на к о р к о в о м 

у р о в н е П С почти в м и л л и о н раз ниже, чем на у р о в н е р е ц е п т о р о в ( Э . 

С . А в е т и с о в , Ю . 3 - Р о з е к б л ю м , 1 9 7 3 ) . 

П р и э т о м из всего потока поступающей на вход информации о с 

м ы с л е н н о будет восприниматься (перерабатываться ) л и ш ь тот ее 

о б ъ е м , который в данный момент времени с о о т в е т с т в у е т р е а л и з а ц и и 

п о с т а в л е н н о й цели (процесс селективной ф и л ь т р а ц и и ) . 

В о п р о с о л о к а л и з а ц и и информационных « ф и л ь т р о в » д и с к у с с и о 

нен ( Т . П . З и н ч е н к о , 1 9 8 1 ) . Нам представляется д о п у с т и м ы м пред

п о л о ж и т ь , что их л о к а л и з а ц и я неоднозначна и, в е р о я т н е е в с е г о , 

зависит от с т р у к т у р н о г о состава перерабатываемой и н ф о р м а ц и и , от 

у с л о в и й , в которых происходит эта переработка , в к л ю ч а я ц е л и , м о 

т и в а ц и ю и п р о ч е е , а также от наличия или отсутствия п а т о л о г и и 

о т д е л ь н ы х участков анализаторной системы. И с с л е д у я и н д и в и д у а л ь 

ные р а з л и ч и я в о б р а б о т к е информации на у р о в н е з р и т е л ь н о й п а м я 

ти , Т . I I . З и н ч е н к о делает вывод об индивидуальности с о о т н о ш е н и я 



— 21 — 

п а р а л л е л ь н о г о и п о с л е д о в а т е л ь н о г о с п о с о б о в о б р а б о т к и з р и т е л ь н о й 

информации . Т р а н с ф о р м а ц и я данных этого исследования с ц е л ь ю 

о ц е н к и П С показывает , ч т о она снижается с у в е л и ч е н и е м числа 

идентифицируемых с и м в о л о в ( аналогичные данные В. Д . Г л е з е р а и 

И . И . Цуккермана , 1 9 6 1 ) . 

В у с л о в и я х нарушения зрения происходит весьма существенное 

п е р е р а с п р е д е л е н и е и н ф о р м а ц и о н н о й нагрузки между различными 

анализаторными системами. З н а ч и т е л ь н о возрастает к о л и ч е с т в о ин

формации , воспринимаемой и перерабатываемой с л у х о в ы м анализа 

т о р о м . П р и к о м п е н с а ц и и н а р у ш е н н о г о зрения с п о м о щ ь ю Т С 

приходится и с п о л ь з о в а т ь сохранный с л у х . Э т о о б у с л о в л е н о в том 

ч и с л е и т е м , ч т о в б о л ь ш и н с т в е случаев о с у щ е с т в л я ю т кодирование 

сигнала по частотным параметрам (разрешающая с п о с о б н о с т ь ч е л о 

в е ч е с к о г о с л у х а по частоте о ч е н ь в ы с о к а я ) . 

В. И . Л у б о в с к и й ( 1 9 7 8 ) отмечает , что р а з л и ч и е в е л и ч и н ы П С 

н а р у ш е н н о г о анализатора может о б у с л о в л и в а т ь с я не т о л ь к о е го па

т о л о г и е й , но и состоянием межанализаторных связей . У м е н ь ш е н н а я 

П С может наблюдаться и при восприятии информации неповрежден

ным с о х р а н н ы м а н а л и з а т о р о м . Однако с возрастным развитием П С 

сохранных анализаторов может достигать нормы. Отмечая снижение 

П С при л ю б ы х видах а н о м а л и й , В. И . Л у б о в с к о й указывает с л е д у 

ю щ и е причины: 1) дефекты с е н с о р н о г о входа, 2 ) повышение порогов 

а б с о л ю т н о й и р а з л и ч и т е л ь н о й чувствительности , ч т о приводит к 

возрастанию и н ф о р м а ц и о н н ы х шумов , 3 ) дефекты интегративных 

процессов , выходящих за пределы одного анализатора . 

При восприятии с л о ж н ы х визуальных объектов ( и з о б р а ж е н и й ) 

П С з р и т е л ь н о й системы при недостатках зрения в ц е л о м у м е н ь ш а 

ется и зависит от ф о р м ы заболевания зрения . Вместе с тем отмеча

ется отсутствие п о с т о я н н о й и р я м о п р о п о р ц и о н а л ь н о й зависимости 

П С от остроты зрения с л а б о в и д я щ и х ( В . И . А л е к с е е в , 1 9 7 1 ; Ю . К . 

Ш и р ш и к о в , 1 9 7 5 ) . 

У м е н ь ш е н и е П С з р и т е л ь н о й системы по причине понижения вре 

м е н н о й разрешающей с п о с о б н о с т и о б у с л о в л и в а е т сокращение о б ъ е 

ма в о с п р и н и м а е м о й и н ф о р м а ц и и , ч т о п р и в о д и т к у х у д ш е н и ю 

усвоения учащимися у ч е б н о й программы. 

И с с л е д о в а н и е П С з р и т е л ь н о й системы при различных формах и 

степени слабовидения имеет существенное значение для о п р е д е л е 

ния условий о б у ч е н и я детей в ш к о л е , для установления о п т и м а л ь 

ных режимов восприятия и переработки у ч е б н о й информации в 
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сочетании с задачами охраны и использования о с т а т о ч н о г о зрения . 

У ч е т П С анализаторных ситем в норме и патологии я в л я е т с я н е о б 

х о д и м ы м условием при разработке Т С и методических руководств 

по их использованию. 

С у щ е с т в е н н о е повышение П С достигается у в е л и ч е н и е м мерности 

с и г н а л о в с обязательным с п е ц и а л ь н ы м о б у ч е н и е м их в о с п р и я т и ю , 

что подтверждается экспериментальными и с с л е д о в а н и я м и : з р и т е л ь 

ного восприятия многомерных с т и м у л о в ( Т . П . З и н ч е н к о , 1 9 8 1 ) , 

восприятия многомерных тактильных кодов ( В , М . В о р о н и н , 1 9 8 7 ; 

О . Л . А л е к с е е в , 1 9 8 8 ) . П о л у ч е н н ы е нами р е з у л ь т а т ы п о д т в е р ж д а ю т 

в ы с о к у ю эффективность использования м н о г о м е р н о г о частотного 

кодирования световых сигналов звуковыми сигналами и менее зна

ч и т е л ь н у ю — вибрационными сигналами при и с п о л ь з о в а н и и б и м о 

д а л ь н о г о сигнализатора ( 1 9 8 1 — 1 9 9 1 ) . 

С к о р о с т ь переработки информации при у в е л и ч е н и и с к о р о с т и ее 

представления вначале возрастает д о о п р е д е л е н н о г о м а к с и м а л ь н о г о 

значения , а затем резко снижается ( Е . Т . К л с м м е р , П . Ф . М ю л л е р , 

1 9 5 3 ) . Перегрузка анализаторной системы в ц е л о м м о ж е т наступить 

раньше, если тифлооператор работает в п р и н у д и т е л ь н о м р е ж и м е . 

О п т и м а л ь н ы й режим работы Т Э С с у ч е т о м индивидуальных к р и т е 

риев тифлооператора , к о л е б л ю щ и х с я в д о в о л ь н о ш и р о к и х п р е д е 

л а х , о б е с п е ч и в а е т с я при с о б л ю д е н и и принципа п р о и з в о л ь н о г о 

р е г у л и р о в а н и я самим оператором скорости предъявления и н ф о р м а 

ции ( О . Л . А л е к с е е в , 1 9 6 2 ) . 

О с н о в н ы е положения теории компенсации , ра зработанные о т е ч е 

ственными дефектолйгами, остаются в с и л е и в тех с л у ч а я х , когда 

д л я п о л н о й компенсации в качестве п р о м е ж у т о ч н о г о с в я з у ю щ е г о 

звена и с п о л ь з у е т с я тифлопрнбор , о б л а д а ю щ и й в ряде с л у ч а е в б о л ь 

шей чувствительностью, разрешающей с п о с о б н о с т ь ю в данных у с л о 

виях и являющийся средством познания о к р у ж а ю щ е г о мира. И н ы м и 

с л о в а м и , человек с дефектами зрения , о п е р и р у ю щ и й т н ф л о п р и б о -

ром , при обследовании объекта как бы наблюдает сам и с п о л ь з у е м ы й 

им т и ф л о п р и б о р . 

О б я з а т е л ь н ы м условием ц е л е с о о б р а з н о с т и и у с п е ш н о с т и такой 

операции является знание о п е р а т о р о м ф у н к ц и о н а л ь н ы х в о з м о ж н о 

стей т и ф л о п р и б о р а , зависимости изменения состояния т к ф л о п р и б о -

ра от изменения и с с л е д у е м о г о свойства объекта н а б л ю д е н и я (на 

информационно-сигнальном у р о в н е ) . 

К о г д а имеются частичные нарушения а н а л и з а т о р н о й системы 
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( н а п р и м е р , при н е к о т о р ы х формах с л а б о в и д е н и я ) , удается восста

новить п о т е р ю информации без д о п о л н и т е л ь н о г о перекодирования 

(при и с п о л ь з о в а н и и оптических средств к о р р е к ц и и ) . Практическое 

р е ш е н и е вопроса оптической коррекции о б у с л о в л и в а е т с я не т о л ь к о 

м е р о й п о м е х , вызываемых дефектом зрения, но и с у щ н о с т ь ю с а м о г о 

дефекта, с т е п е н ь ю е г о п р о я в л е н и я . 

П р и компенсации утраченных функций з р и т е л ь н о г о анализатора 

п у т е м в к л ю ч е н и я в а н а л и з а т о р н у ю систему с п е ц и а л ь н о г о Т С н е о б 

х о д и м о создать и с к у с с т в е н н у ю информационную связь между сигна

л о м , н е с у щ и м в и з у а л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю , и с о х р а н н ы м 

а н а л и з а т о р о м , т. е . ввести перекодирование в систему передачи зри

т е л ь н о й и н ф о р м а ц и и . В ы б о р модальности сигнала в Т С для в о з д е й 

ствия на с о х р а н н ы е анализаторы о б у с л о в л е н рядом причин ( О . Л -

А л е к с е е в , 1 9 8 6 ) : 

1) о с о б е н н о с т я м и п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х характеристик а н а л и 

заторов ( р а з р е ш а ю щ а я с п о с о б н о с т ь по интенсивности воспринимае

м о г о с и г н а л а , п о е го ч а с т о т н ы м параметрам и п о в р е м е н н о м у 

р а з д е л е н и ю с т и м у л ь н ы х сигналов при их п о с л е д о в а т е л ь н о м предъ

явлении , с п о с о б н о с т ь анализатора пространственно разделять сиг

н а л ы , д е й с т в у ю щ и е о д н о в р е м е н н о ) ; 

2) т е х н и ч е с к и м и в о з м о ж н о с т я м и , о п р е д е л я ю щ и м и выбор способа 

перекодирования в конкретном Т С ; 

3 ) к о м п л е к с о м э р г о н о м и ч е с к и х требований к т и ф л о т с х н и ч е с к и м 

средствам; 

4 ) у ч е т о м о с о б е н н о с т е й освоения тифлоприбора в процессе пер

в о н а ч а л ь н о г о овладения методикой его использования . С л у х о в о й 

анализатор , по р.ялу своих параметров много информативнее так

т и л ь н о г о . Высокая разрешающая способность по интенсивности и 

частоте , по в р е м е н н о м у фактору , относительная независимость от 

пространственного р а с п о л о ж е н и я , большая п о м е х о у с т о й ч и в о с т ь о п 

р е д е л я ю т п р е д п о ч т и т е л ь н о е е го использование в т и ф л о т е х н и к е . 

С о п о с т а в л е н и е эффективности идентификации звуковых сигна

л о в по частоте , интенсивности и длительности ( Т . П . З и н ч е н к о , 

1 9 8 1 ) показывает наивысшую точность идентификации по частот

н о м у параметру (при меньшем времени реакции) , 

На о с н о в е теоретических и экспериментальных исследований с и 

стем кодирования нами предложен строчно-тактильный сигнализа 

т о р , о б е с п е ч и в а ю щ и й в ы с о к у ю точность идентификации визуальных 



— 24 — 

с и г н а л о в , не з а в и с и м у ю от индивидуальных характеристик о п е р а т о 

ров ( 1 9 8 8 ) . 

Кодирование предполагает установление взаимно о д н о з н а ч н о г о 

их соответствия между элементами с о о б щ е н и я и с и м в о л а м и в ы б р а н 

ного кода ( с и г н а л а м и ) . С о о б щ е н и е м является и н т е р е с у ю щ е е н е з р я 

ч е г о о п е р а т о р а в и з у а л ь н о е свойство о б ъ е к т а . З а к л ю ч и т е л ь н о й 

операцией переработки сигнальной информации при о б с л е д о в а н и и 

объекта является декодирование" (расшифровка содержания сигна

л а ) . Прежде чем произвести декодирование сигнала , о п е р а т о р д о л 

жен е г о о п о з н а т ь . К а к о в механизм э т о г о процесса п е р е р а б о т к и 

информации? Е с л и предполагать , что с л у х о в о й а н а л и з а т о р н е з р я ч е 

го оператора находится в норме , можно сослаться на р е з у л ь т а т ы , 

приводимые Т . П . Зинченко ( 1 9 8 1 ) по о п о з н а н и ю с л у х о в ы х с и г н а 

л о в : при опознании происходит п е р е к л ю ч е н и е с о п е р и р о в а н и я ц е 

л о с т н ы м и э т а л о н а м и на о п е р и р о в а н и е о т д е л ь н ы м и п р и з н а к а м и 

с л у х о в о г о сигнала , а э т о обусловливает переход от п а р а л л е л ь н о й к 

п о с л е д о в а т е л ь н о й переработке информации. 

С л а б о в и д я щ и м оператором, и с п о л ь з у ю щ и м Т С к о р р е к ц и и , т о ж е 

производится опознание кодовых сигналов ( з р и т е л ь н ы х ) Д а н н ы е , 

п о л у ч е н н ы е Т . П , З и н ч е н к о в экспериментах со с л а б о в и д я щ и м и по 

о п о з н а н и ю стимулов по признакам формы, размера и пространст 

венной ориентации, свидетельствуют о т о м , что при х о р о ш е м у с в о е 

н и и п р и з н а к о в о б ъ е к т а о п о з н а н и е п р о и с х о д и т п о ц е л о с т н ы м 

э т а л о н а м , е с л и же такого усвоения нет, то о п о з н а н и е завершается по 

п о с л е о б р а з у объекта п о э л е м е н т н о ( с у к ц е с с и в н о ) . 

У с т а н о в л е н о р а з л и ч н о е влияние остроты зрения и характера за

б о л е в а н и я з р и т е л ь н о г о анализатора на эффективность о п о з н а н и я 

( Т . П . З и н ч е н к о , 1 9 8 1 ; Л . П . Григорьева , 1 9 8 5 ) . Л о г и ч е н вывод о 

существовании различных механизмов переработки з р и т е л ь н о й ин

формации при опознании размера и при о п о з н а н и и ф о р м ы и п р о 

странственной ориентации объекта. 

Как известЕЮ, процесс декодирования в к л ю ч а е т не т о л ь к о о п о з 

нание кодовых с и г н а л о в , но и ( аналогично к о д и р о в а н и ю ) о б я з а т е л ь 

н о е у с т а н о в л е н и е о д н о з н а ч н о г о их соответствия тем з н а ч е н и я м 

и с с л е д у е м ы х параметров объекта, которые они о б о з н а ч а ю т . Н а и б о 

л е е о п т и м а л ь н ы е у с л о в и я декодирования с о о т в е т с т в у ю т н а л и ч и ю 

ассоциативной связи между кодовыми сигналами и их с м ы с л о в ы м и 

значениями. Эти условия выполняются при с у щ е с т в о в а н и и з а к о н о -
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м е р н о й зависимости п е р е м е н н о г о параметра кодового сигнала от 

и з м е н е н и я н а б л ю д а е м о г о параметра объекта. 

Т а к и м о б р а з о м , о с н о в н о й о с о б е н н о с т ь ю процесса декодирования 

в Т Э С является о с у щ е с т в л е н и е е го самим тифлооператором н е п о с 

редственно . Как п р а в и л о , сразу осуществить переход от к а к о г о - л и б о 

в и з у а л ь н о г о признака к выбранному кодовому сигналу не удается . 

Н е о б х о д и м о п р о м е ж у т о ч н о е перекодирование , к о т о р о е может п р о 

изводиться с и с п о л ь з о в а н и е м кода л ю б о й абстрактности, так как 

с м ы с л о в о е соответствие э т о г о кода визуальным признакам объекта 

н е доводится до сведения т и ф л о о п е р а т о р а . 

М . М а з у р ( 1 9 7 4 ) , и с с л е д у я э т о положение , приходит к с л е д у ю щ е 

м у в ы в о д у : к о л и ч е с т в о п р о м е ж у т о ч н ы х кодов не влияет на р е з у л ь т а т 

д е к о д и р о в а н и я . Д а ж е при многократном переходе с одного п р о м е 

ж у т о ч н о г о кода на д р у г о й ( б е з п о м е х ) декодирование будет о с у щ е 

с т в л я т ь с я так, как е с л и бы перекодирования вообще не б ы л о . Задача 

д е к о д и р о в а н и я будет сводится к отысканию кода, о б р а т н о г о р е з у л ь 

т и р у ю щ е м у , чтобы о с у щ е с т в и т ь расшифровху содержания с и г н а л о в 

и п о л у ч и т ь н е о б х о д и м у ю информацию об объекте . Т а к и м о б р а з о м , 

п р о м е ж у т о ч н о е перекодирование исключается из алгоритма дейст 

вий т и ф л о о п е р а т о р а . 

Д л я теории и практики т и ф л о т е х н и к и весьма важен вывод о т о м , 

ч т о п р о м е ж у т о ч н о е перекодирование не ухудшает информационных 

свойств Т С ( и в ц е л о м Т Э С ) . В этом заложены принципиальные 

в о з м о ж н о с т и для разработчиков Т С , п о з в о л я ю щ и е конструировать 

п е р е к о д и р у ю щ и е системы Т С л ю б о й сложности без опасения у с 

л о ж н и т ь п о л ь з о в а н и е п р и б о р о м . 

4. О Ц Е Н К А К О М П Е Н С А Т О Р Н Ы Х В О З М О Ж Н О С Т Е Й 

Т И Ф Л О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х С Р Е Д С Т В 

Н а з н а ч е н и е т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств разнообразно : они м о г у т 

быть х р а н и т е л я м и информации в форме , доступной для н е з р я ч и х , 

с р е д с т в а м и д л я в ы п о л н е н и я практических о п е р а ц и й , средствами 

о р и е н т и р о в х и . 

Т и ф л о о п с р а т о р , п о л ь з у ю щ и й с я Т С , наблюдает не о б с л е д у е м ы е 

о б ъ е к т ы , а их сигнальные « о б р а з ы » , которые и служат источником 

и с х о д н о й и перерабатываемой информации. Отбор н е о б х о д и м о й и н 

ф о р м а ц и и чаще всего происходит в незнакомых у с л о в и я х , что не 

п о з в о л я е т предоставить в распоряжение тифлооператора заранее от 

работанный а л г о р и т м , быстро приводящий к желаемому р е з у л ь т а т у . 

При прохождении через Т С информация подвержена и з м е н е н и -



— 26 — 

ям, приводящим к ее искажению вследствие помех или п о т е р ь в 

каналах связи . Компенсаторные свойства Т С зависят от меры с о о т 

ветствия принятого с о о б щ е н и я { с и г н а л а ) об о б ъ е к т е п е р е д а н н о м у . 

П р и н ц и п и а л ь н а я в о з м о ж н о с т ь к о л и ч е с т в е н н о й оценки к о м п е н с а 

т о р н о г о эффекта была нами показана ( 1 9 6 2 ) . 

Развивая это п о л о ж е н и е , мы предлагаем три метода оценки к о м 

пенсаторных свойств Т С ( 1 9 8 6 ) . 

1. О п р е д е л е н и е достоверности {О ) п о л у ч е н н о й информации 

п е р в о н а ч а л ь н о й информации.Эта величина о п р е д е л я е т с я д о п о л н е 

нием вероятности возникновения ошибок (в системе передачи ин

ф о р м а ц и и ) д о единицы О = \ -р\,ош(р1,ош — вероятность о ш и б о к при 

п е р е р а б о т к е информации в канале с в я з и ) , или о т н о ш е н и е м и н ф о р 

мации на выходе Т С к исходной информации на входе О - -

пах 

2 . В н е к о т о р ы х случаях предпочтительнее оценивать компенса 

торный эффект путем сравнения скорости переработки информации 

( П С ) в норме и патологии (при использовании Т С ) , Т а к о й метод 

ц е л е с о о б р а з е н при оценке функционирования Т Э С в ц е л о м . К о м 

пенсаторный эффект определяется так: 

[1~Рн 'Оба Р « + { 1 - Р я ) 1 0 Ь 0-~Ри)Уа ' 

где Рч=-^ и ра=-^ означают д о л ю правильных о т в е т о в п из 

всех N д л я нормально видящего и тифлооператора с о о т в е т с т в е н н о , 

( — время опознания . Л/ — ч и с л о предъявленных с т и м у л о в ( п р е д ъ 

я в л я ю т с я одни и те же с т и м у л ы ) . 

3 . О п р е д е л е н и е эффективности Т Э С по многим параметрам. Э ф -

фективность Т Э С определяется коэффициентом эффективности 

ч 

где А/ — ч и с л о параметров, о п р е д е л я ю щ и х оценку качества системы 

(система эффективнее при б о л ь ш и х значениях К3)- З н а ч е н и е К3 

меняется в пределах от 0 д о 1. 

К о э ф ф и ц и е н т к,, = - г — — и л и ' кП = ^"•т'п

 < г д е д п — один из 
Л ц , т а г Л п 

параметров . Величина Лп,тах и Ап,тт — соответственно верхняя 

или нижняя границы значений данного параметра. В нашем с л у ч а е 

это значение параметра, с о о т в е т с т в у ю щ е е восприятию н о р м а л ь н о 
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в и д я щ е г о оператора (выбирается одно значение: м а к с и м а л ь н о е , е с 

л и о н о у м е н ь ш а е т с я при аномалии анализатора, и м и н и м а л ь н о е — 

е с л и у в е л и ч и в а е т с я ) . Коэффициент кп изменяется в пределах от О 

д о I , причем система л у ч ш е при б о л ь ш и х кп -

Каждый параметр характеризуется присущим т о л ь к о ему о т -

2 Сп, где п о л а г а -

ют 2 Сп=соп$1 . 

Е с л и для оценки Т С выбрано несколько параметров, т о - с у м м а 

всех о т н о с и т е л ь н ы х весовых коэффициентов равна единице , а з н а ч е 

ние л ю б о г о из л и х л е ж и т в пределах 0 $ ап $ I. 

В е л и ч и н а СЦ характеризует значимость ( * в е с » > коэффициента 

кп , к о л и ч е с т в е н н о о п р е д е л я я е го вклад в о б щ е е значение КЭ- И с х о 

дя из э т о г о и с л е д у е т о п р е д е л я т ь величины всех С л , вводимых в 

р а с ч е т н у ю ф о р м у л у по н е к о т о р о й о б щ е п р и н и м а е м о й ( у с л о в н о й ) 

ш к а л е . Д л я каждого класса (типа) Т С осуществляется предвари

т е л ь н ы й экспертный в ы б о р шкалы весовых коэффициентов . 

Д о с т о и н с т в о критерия Кэ в т о й , что он п о з в о л я е т произвести 

о ц е н к у по н е с к о л ь к и м н а и б о л е е существенным д л я каждого к о н к 

р е т н о г о Т С параметрам, т. е. его использование основано на с и с т е м 

н о м п о д х о д е и п о з в о л я е т учесть и оценить Т Э С в ц е л о м . К р о м е т о г о , 

е г о м о ж н о и с п о л ь з о в а т ь д л я оценки не т о л ь к о с у щ е с т в у ю щ и х Т С , н о 

и при решении к о н с т р у к т о р с к и х задач по модернизации и с о з д а н и ю 

н о в ы х , а также при в ы б о р е и обосновании методики их применения . 

В о з м о ж н а поэтапная оценка Т Э С . 

П р е д л о ж е н н ы е м е т о д ы оценки компенсаторных свойств Т С и 

Т Э С в ц е л о м и м е ю т принципиальное теоретическое и практическое 

з н а ч е н и е , так как п о з в о л я ю т провести с р а в н и т е л ь н у ю оценку и на е е 

о с н о в е произвести оптимальный выбор решения. 

5. О С О Б Е Н Н О С Т И У П Р А В Л Е Н И Я П Р О Ц Е С С О М О Б У Ч Е Н И Я 

С П О М О Щ Ь Ю С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х Т И Ф Л О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х С Р Е Д С Т В 

Рассматриваемые нами принципы использования Т С для уча 

щ и х с я с нарушениями зрения применимы в управлении п р о ц е с с о м 

о б у ч е н и я (на о т д е л ь н ы х э т а п а х ) . У п р а в л е н и е у ч е б н ы м процессом 

рассматривается в рамках данного исследования в контексте и с п о л ь 

зования п р о г р а м м и р о в а н н о г о обучения ( П О ) как о д н о г о из в о з м о ж 

ных средств оптимизации о б у ч е н и я детей с нарушенным зрением . 

Важность рассмотрения этой п р о б л е м ы и ц е л е с о о б р а з н о с т ь ее 

анализа в связи с и з л о ж е н н ы м ранее материалом о п р е д е л я е т с я зна

ч е н и е м применения П О в дефектологии на современном этапе , а 
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также н е и з б е ж н о с т ь ю использования во многих с л у ч а я х кодирова

ния з р и т е л ь н о й информации. 

П е р в ы е исследования в нашей стране в этом направлении в о б л а 

сти д е ф е к т о л о г и и были проведены нами в 1963 — 1964 гг., а затем 

б ы л и п р о д о л ж е н ы в п о с л е д у ю щ и х работах ( Т . И . Ш о р к к о в а , 1 9 7 0 ) 

и внедрены в практику о б у ч е н и я детей с дефектами зрения ( А . В. 

А п р а у ш е в , 1 9 6 8 ; А . Ф . Б е л о в а , 1 9 6 9 ) на основе применения создан

ной нами о б у ч а ю щ е й д е ф е к т о л о г и ч е с к о й машины, предназначенной 

д л я у ч е б н ы х и и с с л е д о в а т е л ь с к и х ц е л е й . Н а м и б ы л о п о к а з а 

но {) 9 6 4 ) , что при о б у ч е н и и слепых р а ц и о н а л ь н о и с п о л ь з о в а т ь с п е 

циальные о б у ч а ю щ и е машины, была проведена их классификация, 

с ф о р м у л и р о в а н ы технико-педагогические требования к ним. 

М о ж н о рассматривать П О с позиций управления с л о ж н ы м и систе 

мами , какими будут являться Т Э С типа « о б у ч а е м ы й — о б у ч а ю щ а я 

м а ш и н а » . В связи с этим теоретическое и практическое значение 

приобретает методическое о б е с п е ч е н и е — программирование , т. е. 

подготовка программ, с п о м о щ ь ю которых приводится в действие 

вся система « о б у ч а е м ы й — о б у ч а ю щ а я м а ш и н а » в соответствии с 

ц е л я м и ее функционирования . С т р у к т у р у процесса программирова

ния ц е л е с о о б р а з н о представить тремя основными этапами, я в л я ю 

щ и м и с я о б я з а т е л ь н ы м и с о с т а в н ы м и ч а с т я м и л ю б о й м е т о д и к и 

программирования б е з о т н о с и т е л ь н о к п р о ф и л ю у ч е б н ы х дисциплин : 

1) исходная ф о р м у л и р о в к а задачи ( о п р е д е л е н и е цели о б у ч е н и я или 

к о н т р о л я ) , 2 ) а л г о р и т м и ч е с к о е описание и 3 ) апробация варианта 

программы ( О . Л . А л е к с е е в , 1 9 8 5 ) . 

П е р в ы й и третий этапы аналогичны п о д о б н ы м этапам л ю б ы х 

с у щ е с т в у ю щ и х методик программирования . Второй этап состоит из 

пяти подэтапов , связанных о б щ н о с т ь ю операционной ц е л и . 

1. Л о г и ч е с к и й анализ и отбор у ч е б н о г о материала производится 

не т о л ь к о по с о д е р ж а н и ю , но и с точки зрения с т р у к т у р ы . С у щ е с т 

венно в ы д е л е н и е понятийного аппарата в рамках п р о г р а м м и р у е м о г о 

у ч е б н о г о предмета , что позволит установить пути организации п о 

з н а в а т е л ь н о й д е я т е л ь н о с т и и управления х о д о м о б у ч е н и я . 

Важно о б е с п е ч и т ь н е о б х о д и м ы й у р о в е н ь наглядности в о б у ч е н и и 

с у ч е т о м специфики восприятия у ч а щ и х с я с нарушенным зрением и 

у с л о в и й р е а л и з а ц и и составленной программы ( В . П . Ермаков , М . И . 

Земцова , Ю . А . К у л а г и н , А . Г. Литвак , В. А . Л о н и н а и д р . ) . 

К о м п е н с а т о р н о е значение даже с п е ц и а л ь н о н а п р а в л е н н о г о о б у 

чения существенно усиливается при использовании специфически* 
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о с о б е н н о с т е й П О . О с о б о е внимание при этом с л е д у е т у д е л я т ь раци

о н а л ь н о й организации н а г л я д н о - о б р а з н о г о , с л о в е с н о - л о г и ч е с к о г о и 

д е й с т в е н н о - п р а к т и ч е с к о г о м ы ш л е н и я , использовать п р о б л е м н о с т ь в 

о б у ч е н и и , что при опоре на сохранные анализаторы также будет 

содействовать компенсаторному развитию. 

1. Р а с ч л е н е н и е у ч е б н о г о материала на порции и о п р е д е л е н и е в е 

л и ч и н ы « ш а г а » связано, на наш взгляд , в п е р в у ю о ч е р е д ь с такими 

задачами, ках определение количества информации с у ч е т о м с л о ж 

ности ее восприятия и переработки ( с е м а н т и ч е с к о е содержание , ха -

р а к т е р ы е п а р а м е т р ы с и г н а л о в - н о с и т е л е й , с в о й с т в а 

в о с п р и н и м а ю щ и х с и с т е м ) . Важен учет усредненных характеристик 

о б у ч а е м ы х : свойств оперативной и д о л г о в р е м е н н о й памяти, п р о п у 

скной с п о с о б н о с т и , скорости реакции, о б щ е г о уровня развития. 

У ч и т ы в а я специфику восприятия н о с о б е н н о с т и формирования 

п р е д с т а в л е н и й у учащихся с нарушенным зрением , с л е д у е т р е к о м е н 

довать б о л е е м е л к и е « ш а г и » , не допуская перегрузки их текстовой и 

г р а ф и ч е с к о й информацией. Каждый п о с л е д у ю щ и й « ш а г » д о л ж е н д е 

терминироваться состоянием у ж е имеющихся знаний и четко о п р е 

д е л е н н о й ц е л ь ю о б у ч е н и я в пределах э т о г о « ш а г а » . 

3 . В ы б о р типа программ и ввода ответа о б у с л о в л и в а е т с я дидакти

ч е с к и м и ц е л я м и о б у ч е н и я , особенностями контингента о б у ч а е м ы х и 

ф у н к ц и о н а л ь н ы м и возможностями о б у ч а ю щ и х машин, что б ы л о на

ми р а с с м о т р е н о ( 1 9 6 4 ) . И с п о л ь з о в а н и е в ы б о р о ч н о г о ответа пред

ставляется рациональным тогда, когда знания учащегося находятся 

в н е д о с т а т о ч н о осознанной н е в е р б а л и з у е м о й форме или когда вер

б а л и з а ц и я затруднена, когда н е о б х о д и м о усвоить связь с м ы с л о в о г о 

содержания значений слов с наглядными образами ( А . Ф . Б е л о в а , 

1 9 6 9 ) . 

4 . О п р е д е л е н и е объема , частоты и ф о р м ы предъявления к о р р е к 

т и р у ю щ е й информации, т. е. организация внутренней обратной свя

зи с ц е л ь ю управления - познавательной д е я т е л ь н о с т ь ю о б у ч а е м о г о . 

И м е н н о на этом этапе подготовки программ для о б у ч е н и я учащихся 

с дефектами зрения важно обеспечить с в о е в р е м е н н у ю к о р р е к ц и ю 

и с п о л н и т е л ь с к и х актов , что о б у с л о в и т операционный к о н т р о л ь . 

П о д т в е р ж д е н и е э т о г о п о л о ж е н и я содержится в исследованиях Л . И . 

С о л н ц е в о й ( 1 9 7 8 ) и В. М . Воронина ( 1 9 8 8 ) . 

Н а м и экспериментально у с т а н о в л е н о ( 1 9 6 4 ) , что для ученика с 

н а р у ш е н н ы м зрением необходима большая по о б ъ е м у и б о л е е час

тая по времени обратная связь . С о к р а щ е н и е количества э л е м е н т о в 
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коррекции по м е р е продвижения по программе при о б у ч е н и и а н о 

мальных детей н е п р и е м л е м о , так как процесс ф о р м и р о в а н и я п о н я 

тий у них з а м е д л е н , прием и переработка информации нарушены. 

5 . Систематизация у ч е б н о г о материала , с о с т а в л е н и е п е р в о н а 

ч а л ь н о г о варианта программы. 

Здесь н е о б х о д и м о учесть темп работы ученика с нарушенным 

зрением , его о г р а н и ч е н н ы е сенсорные в о з м о ж н о с т и , обеспечивая 

поэтапность формирования знаний и умений . Систематизация у ч е б 

ного материала не должна жестко связываться внутренней л о г и к о й 

у ч е б н о г о предмета , и б о э т о не всегда р а ц и о н а л ь н о ( о с о б е н н о при 

ограниченном развитии понятийного аппарата а н о м а л ь н ы х д е т е й ) . 

Все иодэтапы а л г о р и т м и ч е с к о г о описания н е о б х о д и м о о с у щ е с т в 

л я т ь с учетом специфических особенностей контингента у ч а щ и х с я , 

а третий и четвертый подэтапы — с учетом и ф у н к ц и о н а л ь н ы х о с о 

бенностей о б у ч а ю щ и х машин. 

Р а ц и о н а л ь н о е применение э л е м е н т о в П О , в т о м ч и с л е при за

к р е п л е н и и и п о в т о р е н и и , к о н т р о л е и на д р у г и х этапах у ч е б н о г о 

процесса в с п е ц ш к о л а х , создает условия для повышения темпа у с в о 

ения при о д н о в р е м е н н о м повышении активности и с а м о с т я т е л ь н о с т и 

у ч е н и к о в , интереса к изучаемой дисциплине . В ряде с л у ч а е в П О 

оказывается н а и б о л е е эффективно , например при и с п о л ь з о в а н и и 

тренажерного о б о р у д о в а н и я у ч е б н о г о назначения , пря развитии и 

закреплении а л г о р и т м и ч н ы х навыков и у м е н и й . 

Перспективным путем совершенствования П О является д и а л о г о 

вый режим работы, реализация которого возможна с и с п о л ь з о в а н и 

ем а в т о м а т и з и р о в а н н ы х систем о б у ч е н и я ( А С О ) на б а з е Э В М . 

В о з м о ж н о с т ь и с п о л ь з о в а н и я Э В М для о б у ч е н и я с л е п ы х и с л а б о в и д я 

щих ш к о л ь н и к о в показана В. М . Ворониным ( 1 9 8 8 ) в э к с п е р и м е н 

тах по п р и м е н е н и ю к о м п ь ю т е р о в д л я письменного о б щ е н и я с л е п о г о 

ученика с у ч и т е л е м при о б у ч е н и и программированию и информати

ке , по адаптивному о б у ч е н и ю чтению частичновидящих и с л а б о в и 

д я щ и х . 

В настоящее время не стоит вопрос о р а ц и о н а л ь н о с т и и с п о л ь з о 

вания Э В М в рамках П О . Задача состоит в т о м , ч т о б ы о п р е д е л и т ь , па 

каком этапе в ш к о л а х д л я слепых и с л а б о в и д я щ и х и с п о л ь з о в а т ь 

А С О , как обеспечить процесс к о м м у н и к а т и в н о г о взаимодействия 

А С О и тифлооператора , повысить уровень адаптивности . С этих п о 

зиций рациональна компьютеризация о б у ч е н и я с л е п ы х и с л а б о в и д я 

щ и х , и с п о л ь з о в а н и е к о м п ь ю т е р н ы х п р о г р а м м , в частности для 
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овладения с п е ц и а л ь н ы м и Т С при специально п р и с п о с о б с н н о м т е х 

ническом оснащении. 

Т а к и м о б р а з о м , я в л я я с ь одним из эффективных средств у п р а в л е 

ния у ч е б н ы м п р о ц е с с о м , П О с помощью с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х Т С 

п о з в о л я е т существенно оптимизировать о б у ч е н и е д е т е й с д е ф е к т о м 

зрения . 

6. С П Е Ц И Ф И К А И С П О Л Ь З О В А Н И Я У Ч Е Б Н О Г О О Б О Р У Д О В А Н И Я 

Т е х н и ч е с к и е средства у ч е б н о г о назначения р а з р а б а т ы в а ю т с я 

п р и м е н и т е л ь н о х конкретным целям и задачам у ч е б н о - в о с п и т а т е л ь 

н о г о процесса ш к о л для с л е п ы х и слабовидящих д е т е й . З д е с ь д о л ж н ы 

быть учтены п с и х о л о г о - п е д а г о г и ч е с к и е аспекты о б у ч е н и я детей с 

нарушенным з р и т е л ь н ы м анализатором. 

Практика проведения демонстрационного и л а б о р а т о р н о г о э к с п е 

римента при о б у ч е н и и д е т е й с дефектами зрения показывает , ч т о 

предназначаемое д л я этих ц е л е й учебное о б о р у д о в а н и е массовых 

ш к о л претерпевает и з м е н е н и е и в качественном, и в к о л и ч е с т в е н 

ном составе ( Р . С . М у р а т о в , 1 9 6 8 ; В. Н . С м и р н о в , 1 9 8 2 ; О . Л -

А л е к с е е в , 1 9 8 6 ) . 

Специфика у ч е б н о г о процесса спецшкол о п р е д е л я е т н е о б х о д и 

м о с т ь наличия трех к о м п л е к с о в учебного о б о р у д о в а н и я : I — пред

назначенного для массовых ш к о л и пригодного д л я и с п о л ь з о в а н и я в 

с п е ц ш к о л а х б е з и з м е н е н и я ; 1 — пригодного для с п е ц ш к о л п о с л е 

т и ф л о д о р а б о т к и , направленной в первую очередь на о б е с п е ч е н и е 

доступности восприятия; 3 — предназначенного и с к л ю ч и т е л ь н о д л я 

о б у ч е н и я слепых и с л а б о в и д я щ и х . 

Специфические о с о б е н н о с т и методики у ч е б н о г о э к с п е р и м е н т а в 

ш к о л е для детей с н а р у ш е н и я м и зрения и н а к о п л е н н ы й там м н о г о 

л е т н и й опыт дают основание д л я рекомендации и с п о л ь з о в а н и я б л о ч 

н о г о метода разработки специализированных к о м п л е к т о в у ч е б н о г о 

о б о р у д о в а н и я и п р и б о р о в (совокупности приборов с п е ц и а л ь н о г о на

значения , о б ъ е д и н я е м ы х их функунональными свойствами и д и д а к 

т и ч е с к и м и задачами у ч е б н о г о процесса ) . 8 у с л о в и я х к а б и н е т н о й 

системы основным б л о к о м специализированного к о м п л е к т а - я в л я е т 

ся базовый прибор , в ы п о л н я ю щ и й функции единого с и г н а л и з а т о р а 

( т е р м и н предложен В. П . Ермаковым, 1 9 8 4 ) . 

Базовый прибор является не т о л ь к о с в я з у ю щ и м з в е н о м к о м п л е к 

та, но весь к о м п л е к т в ц е л о м благодаря ему приобретает п р и н ц и п и 

а л ь н о новые интегративные качества, выражающиеся в т о м , что 

недоступный ранее ш к о л ь н ы й эксперимент может быть в ы п о л н е н 
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самим у ч е н и к о м , имеющим н а р у ш е н н о е зрение . И м е н н о это и о п р е 

д е л я е т о с н о в н у ю дидактическую ценность б а з о в о г о прибора . 

На о с н о в е анализа ш к о л ь н о г о у ч е б н о г о эксперимента и о б о б щ е 

ния результатов исследований п р е д л о ж е н ы с л е д у ю щ и е б а з о в ы е при

б о р ы : о п т о э л е к т р о н н ы е с и г н а л и з а т о р ы , с и г н а л и з а т о р ы с 

магниточувствительным датчиком, универсальный э л е к т р о и з м е р и 

т е л ь н ы й прибор { э л е к т р о н н о - ц и ф р о в о й брайлевский п р е о б р а з о в а 

т е л ь ) , с и г н а л и з а т о р с т е р м о ч у в с т в и т е л ь н ы м д а т ч и к о м , 

тензометрический прибор. 

Нами б ы л а обоснована важность м е т о д н к о - п е д а г о г и ч с с к о г о ас 

пекта согласованна составных э л е м е н т о в комплекта с б а з о в ы м и при

б о р а м и ( 1 9 8 6 ) . С о к р а щ е н и е ч и с л а п р и б о р о в , о д н о в р е м е н н о 

с о г л а с у е м ы х с базовым, с п о с о б с т в у е т снижению загруженности экс 

перимента , повышает его нагляднность и д о с т у п н о с т ь , в б о л ь ш е й 

степени гарантирует его в о с п р о и з в о д и м о с т ь в у с л о в и я х о б у ч е н и я 

ш к о л ь н и к о в с нарушенным з р и т е л ь н ы м а н а л и з а т о р о м . 

Практическое применение у ч е б н о г о о б о р у д о в а н и я т о л ь к о тогда 

б у д е т способствовать о б о г а щ е н и ю и совершенствованию процесса 

о б у ч е н и я слепых и слабовидящих детей , когда с п е ц и а л ь н ы е т и ф л о -

т е х н и ч е с к и е средства б у д у т использоваться с н а и б о л ь ш е й эффектив

н о с т ь ю . 

О ц е н о ч н ы м параметром степени практической пригодности тиф-

л о п р и б о р а является достигнутый педагогический э ф ф е к т , величина 

к о т о р о г о может быть о п р е д е л е н а . И з в е с т н ы е в л и т е р а т у р е методы 

е г о определения в а б с о л ю т н о м и о т н о с и т е л ь н о м вариантах ( А . И . 

Бугаев , 1 9 8 1 ) оказываются зависимыми от ряда внешних факторов 

(методики о б у ч е н и я , методики ш к о л ь н о г о эксперимента и т. п . ) , что 

затрудняет у с л о в и я оценки. 

Нами предложен экспрессный метод о п р е д е л е н и я п е д а г о г и ч е с к о 

го эффекта (Э п) применения у ч е б н о г о т и ф л о о б о р у д о в а н и я на о с н о 

ве с р а в н е н и я в ы п о л н и м о с т и ш к о л ь н о г о э к с п р и м е н т а в р а м к а х 

д е й с т в у ю щ и х учебных программ: 

_ А/0 +М. Ы6 А 7 » „ А'г . . . . , 
Э „ = ^ т - - ^ — ^ и л и Э „ 100 (в п р о ц е н т а х ) , 

где Агп — количественный состав-эксперимента по у ч е б н о й п р о г р а м 

ме; Л/о — количественный состав эксперимента , в ы п о л н я е м о г о без 

применения т и ф л о п р и б о р о в и N^ — количественный состав э к с п е 

римента, в ы п о л н я е м о г о т о л ь к о с п о м о щ ь ю т и ф л о п р и б о р о в . 
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В качестве примера м о ж н о привести данные о п р е д е л е н и я п е д а г о 

г и ч е с к о г о эффекта и с п о л ь з о в а н и я базового о п т о э л е к т р о н н о г о сиг

нализатора ( ф о т о ф о н а ) , в о б ъ е м е программы по физике ( 1 9 9 2 г о д а ) : 

по л а б о р а т о р н ы м работам и практикумам А/п = 6 1 , ^ 0 = 2 4 , ^ " 3 7 ; 

по демонстрациям А / п = 2 2 5 , Л / о = 117, /Л- = 1 0 8 . 

Т а к и м о б р а з о м , при проведении лабораторных работ и практику

мов Эпл и 6 0 , 6 % ! , а при выполнении демонстраций Эпя = 4 8 , 0 %. В 

ц е л о м по курсу физики педагогический эффект п р и м е н е н и я ф о т о ф о 

на Эп = 5 0 , 7 % . 

Сравнение двух т и ф л о п р и б о р о в в одном и том же э к с п е р и м е н т е 

( д л я их с о п о с т а в л е н и я ) проводится так: 

П р е д л о ж е н н а я методика позволяет сделать з а к л ю ч е н и е о ц е л е 

с о о б р а з н о с т и применения т о г о или иного у ч е б н о г о т и ф л о т е х н н ч е -

с к о г о средства в п е д а г о г и ч е с к о й практике , б о л е е о б ъ е к т и в н о и 

к о н к р е т н о п л а н и р о в а т ь совершенствование м е т о д и к и и т е х н и к и 

эксперимента , развитие самой м а т е р и а л ь н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о й ба

з ы . 

С позиций о п т и м а л ь н о с т и взаимодействия ч е л о в е к о - м а ш и н н о й 

системы « у ч е н и к — т и ф л о п р и б о р » принципиально важным является 

вопрос об о б у ч е н и и п о л ь з о в а н и ю т и ф л о п р и б о р а м и . Э т о и с х о д н ы й и 

основной момент в подготовке детей с дефектами зрения к о в л а д е 

н и ю ш к о л ь н ы м э к с п е р и м е н т о м , я в л я ю щ и м с я частью о б щ е й про

г р а м м ы у п р а в л е н и я у ч е б н ы м п р о ц е с с о м ( О . Л . А л е к с е е в , 1 9 8 6 , 

1 9 9 1 ) . П о н и м а н и е сути проводимого эксперимента и п о л у ч а е м ы х 

при этом р е з у л ь т а т о в находится в непосредственной зависимости от 

т о г о , понимают л и ученики причинно-следственные связи , с у щ е с т 

в у ю щ и е в у с л о в н о й опосредованной сигнализации м е ж д у признака

ми объекта или явления и воспринимаемыми у с л о в н ы м и с и г н а л а м и . 

Основная трудность в решении вопроса о т о м , когда и как з н а к о 

мить ш к о л ь н и к о в с базовыми приборами заключается в возрастных 

р а з л и ч и я х у ч е н и к о в , а в связи с этим и в разнице их п о д г о т о в л е н н о 

сти к восприятию этих приборов . В некоторых с л у ч а я х естественное 

в данной ситуации непонимание принципа кодирования , и с п о л ь з о 

ванного в п р и б о р е , может явиться причиной н е ж е л а н и я , а в о з м о ж н о 

и б о я з н и , е го и с п о л ь з о в а н и я , порождения неуверенности в р е з у л ь т а 

тах , п о л у ч а е м ы х посредством данного прибора. 

В соответствии с и з л о ж е н н ы м о б у ч е н и е п о л ь з о в а н и ю базовыми 

т и ф л о п р и б о р а м и (специальными сигнализаторами) с л е д у е т о с у щ е -

'л 
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ствлять в два этапа: в младших классах — на о с н о в е и л л ю с т р а т и в н о -

наглядного сравнения условий возникновения с и г н а л о в и в старших 

классах — на основе понимания е с т е с т в е н н о н а у ч н ы х принципов , 

п о л о ж е н н ы х в основу конструкции п р и б о р о в . На о б о и х этапах с л е 

д у е т целенаправленно проводить о з н а к о м л е н и е у ч е н и к о в со всеми 

и м е ю щ и м и с я б а з о в ы м » приборами, ч т о исключает в д а л ь н е й ш е м 

неоправданную затрату времени на у р о к а х при введении в э к с п е р и 

мент о ч е р е д н о г о прибора. С ц е л ь ю л у ч ш е г о о с в о е н и я б а з о в ы х при

б о р о в рекомендуется чаще чередовать их и с п о л ь з о в а н и е на у р о к а х 

по м е р е возможности . 

У г л у б л е н н о е изучение устройства и принципа действия б а з о в ы х 

п р и б о р о в дает возможность показать учащимся п р а к т и ч е с к у ю при

менимость физических законов в т е х н и к е , в п р и б о р о с т р о е н и и , с п о 

с о б с т в у е т развитию и ф о р м и р о в а н и ю их т е х н и ч е с к о г о м ы ш л е н и я , 

расширению кругозора и, что о с о б е н н о ценно , у б е д и т е л ь н о показы

вает реальные возможности компенсации у т р а ч е н н о г о зрения с 

п о м о щ ь ю тифлотехнических средств. 

В школах для слепых и с л а б о в и д я щ и х детей не решена п р о б л е м а 

взаимосвязи у ч е б н о г о оборудования с у ч е б н и к о м . 

Оценивая с этих позиций у ч е б н и к и массовых ш к о л , С . Г . Ш а п о -

в а л е н к о ( 1 9 7 6 ) предложил помещать в них описания и и з о б р а ж е н и я 

т о л ь к о в к л ю ч е н н о г о в типовые перечни о б о р у д о в а н и я . 

П р и о б у ч е н и и детей с н е п о л н о ц е н н ы м з р е н и е м и с п о л ь з о в а н и е 

т и ф л о о б о р у д о в а н и я о б я з а т е л ь н о , а у ч е б н и к и по б о л ь ш и н с т в у пред

метов предлагаются с тем же текстовым и и л л ю с т р а т и в н ы м материа

л о м , что и в массовых школах . Все э т о приводит к в ы в о д у , ч т о д л я 

у ч а щ и х с я школ слепых и слабовидящих (и д л я у ч и т е л е й этих ш к о л ) 

н е о б х о д и м о в к л ю ч е н и е текстовых м а т е р и а л о в и и л л ю с т р а ц и й по ис

п о л ь з у е м о м у т и ф л о о б о р у д о в а н и ю взамен материала по приборам и 

установкам, которые учащиеся не и с п о л ь з у ю т из-за наличия д е ф е к 

та зрения . 

7. З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

В проведенном исследовании в р е з у л ь т а т е применения с и с т е м н о 

го подхода разработаны теоретические о с н о в ы с о в р е м е н н о й у ч е б н о й 

т и ф л о т е х н и к и . 

В с и л у дефектности сенсорных входов человека с н а р у ш е н н ы м 

зрением для е го адаптивного поведения в о к р у ж а ю щ е й среде н е о б 

х о д и м о использование специальных т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств', о б 

р а з у ю щ и х вместе с ним ч е л о в е к о - м а ш и н н ы е системы. Г р а м о т н о е и 
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эффективное проектирование и и с п о л ь з о в а н и е таких средств воз

м о ж н о л и ш ь на основе знаний о составных звеньях п о д о б н ы х систем: 

о в о з м о ж н о с т я х тифлооператора , о б о с о б е н н о с т я х систем о т о б р а ж е -

ния и н ф о р м а ц и и , ориентированных на с о х р а н н ы е а н а л и з а т о р ы , о 

з а к о н о м е р н о с т я х функционирования ч е л о в е к а с н а р у ш е н н ы м з р е н и 

ем в составе тифлоэргатической системы. 

И м е н н о п о э т о м у н а и б о л е е детально б ы л а рассмотрена специфика 

т и ф л о э р г а т и ч е с к и х систем, разграниченены функций оператора с 

д е ф е к т н ы м зрением и т и ф л о т е х н и ч е с к о г о средства; раскрыты с у щ 

ность к о р р е к ц и и и компенсации дефекта зрения с п о м о щ ь ю т и ф л о -

техники на системном у р о в н е . 

У ч и т ы в а я тот факт, что взаимодействие т и ф л о о п е р а т о р а со сре 

дой о с у щ е с т в л я е т с я на и н ф о р м а ц и о н н о - с и г н а л ь н о м у р о в н е п у т е м 

восприятия н е о б х о д и м о й е м у информации со средств отображения 

и н ф о р м а ц и и , была проведена классификация всех у п о т р е б л я е м ы х в 

т и ф л о т е х н и к е С О И , б ы л и показаны и теоретически о б о с н о в а н ы пути 

совершенствования и создания новых у ч е б н ы х т и ф л о т е х н и ч е с к и х 

средств и специальных С О И . 

С р а в н е н и е эффективности практического п р и м е н е н и я созданных 

т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств в о з м о ж н о на о с н о в е с о п о с т а в л е н и я о п р е 

д е л е н н ы х параметров, какими являются к о м п е н с а т о р н ы й и п е д а г о 

г и ч е с к и й э ф ф е к т ы , к о л и ч е с т в е н н о о п р е д е л я е м ы е д л я к а ж д о г о 

т и ф л о п р и б о р а . П р е д л о ж е н н ы е в исследовании к о л и ч е с т в е н н ы е м е 

тоды о ц е н к и этих эффектов , естественно, не я в л я ю т с я единственно 

в о з м о ж н ы м и и могут быть оптимизированы на о с н о в е у г л у б л е н и я 

исследований в этом направлении, включая и п р о б л е м у пропускной 

с п о с о б н о с т и тифлооператора , и с п о л ь з у ю щ е г о т и ф л о п р и б о р , что, не

с о м н е н н о , имеет с а м о с т о я т е л ь н о е т е о р е т и ч е с к о е и практическое 

значение . 

Одной из актуальных п р о б л е м тифлопедагогики является органи

зация у ч е б н о г о ' ш к о л ь н о г о эксперимента при о б у ч е н и и слепых и 

с л а б о в и д я щ и х детей. В решении ее полезным я в и л с я системный под

ход , п о з в о л я ю щ и й провести оценку всего у ч е б н о г о о б о р у д о в а н и я , 

п р и м е н я е м о г о в с п е ц ш к о л е , провести е го к л а с с и ф и к а ц и ю на о с н о в е 

специфики и с п о л ь з о в а н и я , обосновать н е о б х о д и м о с т ь и р а ц и о н а л ь 

ность с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х комплектов у ч е б н ы х т и ф л о т е х н и ч е с к и х 

средств, методику о б у ч е н и я детей с нарушенным з р е н и е м о с в о е н и ю 

в п е р в у ю о ч е р е д ь базовых сигнализаторов . 

П р е д с т а в л я е т с я ц е л е с о о б р а з н ы м п о д г о т о в и т ь для у ч а щ и х с я и 
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у ч и т е л е й школ для слепых и слабовидящих детей с п е ц и а л ь н о е п о с о 

бие по методике и технике у ч е б н о г о эксперимента , по с п е ц и а л ь н ы м 

у ч е б н ы м тифлотехническим средствам. В это п о с о б и е и м е е т смысл 

в к л ю ч и т ь материал по специальному о б о р у д о в а н и ю , н а и б о л е е ши

роко применяемому в системе производственных предприятий с л е 

пых ( с о схемами , рисунками, описанием п р и е м о в р а б о т ы на э т о м 

о б о р у д о в а н и и и принципа д е й с т в и я ) , что будет не т о л ь к о н а г л я д н ы м 

примером связи науки с техникой и п р о и з в о д с т в о м , но б у д е т с л у 

жить и профессионально-ориентационной н а п р а в л е н н о с т и о б у ч е 

ния учащихся с нарушенным зрением и с п о с о б с т в о в а т ь л у ч ш е й их 

подготовке к в к л ю ч е н и ю в п о с л е д у ю щ у ю т р у д о в у ю д е я т е л ь н о с т ь , 

так как большинство выпускников после ш к о л ы п о п а д у т на с п е ц -

предприятня. 

В соответствии с ц е л е с о о б р а з н о с т ь ю и э ф ф е к т и в н о с т ь ю и с п о л ь 

зования п р о г р а м м и р о в а н н о г о о б у ч е н и я д л я у п р а в л е н и я у ч е б н ы м 

п р о ц е с с о м в спецшколе д е т а л ь н о рассмотрен вопрос о п р о г р а м м и р о 

вании у ч е б н о г о материала с учетом специфики о б у ч е н и я детей с 

дефектами зрения . Указаны перспективы у п р а в л е н и я п р о ц е с с о м 

о б у ч е н и я аномальных детей с использованием Э В М , ч т о д о л ж н о 

стать предметом с а м о с т о я т е л ь н о г о исследования . 

На основе теоретических положений и с с л е д о в а н и я создан ряд 

принципиально новых и оригинальных т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств, 

предназначенных для различных сфер д е я т е л ь н о с т и ч е л о в е к а с на

рушенным зрением ( у ч е б н о й , производственной , б ы т о в о й ) . С и с т е 

м а т и з и р о в а н а п р о б л е м а р а з р а б о т к и , о ц е н к и и п р а к т и ч е с к о г о 

и с п о л ь з о в а н и я у ч е б н ы х т и ф л о т е х н и ч е с к и х средств , с ф о р м у л и р о в а 

ны основные технико-педагогические требования к у ч е б н ы м тиф-

л о п р и б о р а м , н а п р а в л е н н ы е на п о в ы ш е н и е э ф ф е к т и в н о с т и их 

практического использования . 

М н о г и е теоретические и практические п о л о ж е н и я , р а с с м о т р е н 

ные применительно к т и ф л о т е х н и к е , могут быть о т н е с е н ы и к специ

а л ь н о й т е х н и к е , о р и е н т и р о в а н н о й на и с п о л ь з о в а н и е л ю д ь м и с 

другими дефектами в развитии. 

В результате решена, на наш взгляд, важная п р о б л е м а т е о р е т и ч е 

с к о г о и прикладного значения по совершенствованию разработки к 

использования систем тифлотехнических средств у ч е б н о г о н а з н а ч е 

ния, а также т е х н и ч е с к о г о обеспечения (в т е о р е т и ч е с к о м и частич

н о в п р а к т и ч е с к о м п л а н е ) п р о ц е с с а о б у ч е н и я с л е п ы х и 

слабовидящих детей. 
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Монография 

1. Т е о р е т и ч е с к и е о с н о в ы у ч е б н о й т и ф л о т е х н и к и / Н И И дефекто 

л о г и и Р А О . — Екатеринбург , 1 9 9 2 . — 2 8 4 с , и л . 

Учебные пособия, методические рекомендации 

I. И с п о л ь з о в а н и е о б у ч а ю щ и х машин при о б у ч е н и и слепых уча-, 

щ и х с я . — Свердловск , 1 9 6 4 . — 4 3 с. 

3 . Организация кабинета физики для школ с л е п ы х и слабовидящих 

у ч а щ и х с я . — М . : И з д - в о А П Н С С С Р , 1 9 8 7 . — 9 0 с. ( В соавторстве ) 

4 . Организация кабинета б и о л о г и и для ш к о л ы слепых и с л а б о в и д я 

щ и х детей . — М . : И з д - в о А П Н С С С Р , 1 9 8 7 . — 4 4 с. (В соавторстве ) 

5 . Организация кабинета математики д л я ш к о л ы слепых и с л а б о в и 

д я щ и х детей . — М . : И з д - в о А П Н С С С Р , 1 9 8 7 . — 66 с. ( В соавторст

в е ) 

6. Организация кабинета т р у д о в о г о о б у ч е н и я для ш к о л ы с л е п ы х и 

с л а б о в и д я щ и х детей . — М . : И з д - в о А П Н С С С Р , 1 9 8 7 . — 108 с. ( В 
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7 . Пластмассовые о п т и ч е с к и е средства для слабовидящих детей 

/ В О С . — М . , 1 9 8 7 . — 8 7 с. ( В соавторстве) 

8 . Т е х н и ч е с к и е средства т р у д о в о г о и п р о ф е с с и о н а л ь н о г о о б у ч е н и я 

с л е п ы х и с л а б о в и д я щ и х ш к о л ь н и к о в / В О С . — М . , 1 9 8 9 . — 81 с. ( В 

с о а в т о р с т в е ) 

С т а т ь и 

9- О возможности п р и м е н е н и я теории информации в т и ф л о т е х н и к е 

/ / Д о к л а д ы А П Н Р С Ф С Р . — 1 9 6 1 . — № 6. — С. 125 — 1 2 7 . 

1 0 . Кибернетика и н е к о т о р ы е вопросы компенсации / / Д о к л а д ы 

А П Н Р С Ф С Р . — 1 9 6 2 . - N9 5. — С. 125 - 1 2 8 . = 

I I . И с п о л ь з о в а н и е средств кибернетики в процессе о б у ч е н и я / / 
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С в е р д л о в с к , 1 9 6 7 . Вып . 3 . — С . 6 5 — 7 4 . 

1 3 . Индикатор магнитного поля / / Д е ф е к т о л о г и я . — 1 9 8 1 . — 

№ 6. — С- 8 3 — 8 4 . ( В соавторстве ) 

1 4 . О п о л и т е х н и ч е с к о й направленности ш к о л ь н о г о курса ф и з и к и 

/ / Т р у д о в о е о б у ч е н и е и профессиональная ориентация слепых и е л а -
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б о в и д я щ и х школьников / П о д ред. А . Б. Гордина, В- П . Ермакова . — 

М . , 1 9 8 2 . — С . I I — 14. 

1 5 . Устройство для ф р о н т а л ь н о г о опроса у ч а щ и х с я / / Д е ф е к т о л о 

гия. — 1 9 8 3 . — № 3. — С . 61 — 6 2 . 

16 . О структуре процесса программирования / / Д е ф е к т о л о г и я . — 

1 9 8 5 . — № 6. — С . 3 — 8. 

1 7 . Ближайшие задачи развития у ч е б н о й т и ф л о т е х н и к и / / Т е х н и 

ческие средства обучения детей с т я ж е л ы м и поражениями зрения и 

с л у х а : Межвузовский сб . науч. трудов . — В л а д и м и р , 1 9 8 6 . — 

С 19 — 2 8 . 

1 8 . Информационные характеристики систем, с о д е р ж а щ и х т и ф л о -

т е х н и ч е с к и е средства / / Вопросы восприятия , п е р е р а б о т к и и з а м е щ е 

ния в и з у а л ь н о й информации. — М . , 1 9 8 6 . — С . 5 — 2 7 . 

1 9 . Средства отображения информации в т и ф л о т е х н и к е / / В о п р о 

сы отображения информации и и с п о л ь з о в а н и е Э В М при о б у ч е н и и 

с л е п ы х и слабовидящих у ч а щ и х с я . — М . , 1 9 8 7 . — С . 19 — 4 9 . 

2 0 . Базовый сигнализатор с магниточувствительным д а т ч и к о м / / 

Д е ф е к т о л о г и я . — 1987 . — № 3 . — С . 7 5 — 7 7 . ( В с о а в т о р с т в е ) 

2 1 . П р и б о р для о б у ч е н и я с л е п ы х чтению цифр, написанных р е л ь 

е ф н о - т о ч е ч н ы м шрифтом Л . Брайля / / Д е ф е к т о л о г и я . — 1 9 8 8 . — 

№ 5. — С . 77 — 7 9 . ( В соавторстве ) 

2 2 . Д в о й н ы е строчные цилиндрические л у п ы для с л а б о в и д я щ и х / / 

Д е ф е к т о л о г и я . — 1989 . — № 4. — С . 77 — 8 0 . ( В с о а в т о р с т в е ) 

2 3 . Вам отвечает Э В М / / Н а ш а жизнь. — 1 9 8 9 . — № 1. — С . 3 8 . 

2 4 . О с о б е н н о с т и функционирования т и ф л о с и с т е м с а н о м а л ь н ы м 

о п е р а т о р о м / / Д е ф е к т о л о г и я . — 1 9 9 0 , — № 1. — С . 4 — 9 . 

2 5 . О с о б е н н о с т и организации ш к о л ь н о г о э к с п е р и м е н т а при о б у ч е 

нии с л е п ы х детей / / Д е ф е к т о л о г и я . — 1 9 9 1 . — № 1 . — С . 6 0 — 6 4 . 

2 6 . П о в ы ш е н и е эффективности ориентировки с л е п о г о в о к р у ж а ю 

щей среде / / Д е ф е к т о л о г и я . — 1 9 9 1 . — № 3 . — С . 5 — 1 1 . 
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1 9 9 . ( В соавторстве) 

Тезисы докладов 
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— С . 5 9 . 

3 2 . С п е ц и ф и к а средств о т о б р а ж е н и я информации в у ч е б н о й тиф

л о т е х н и к е / / X н а у ч . сессия по д е ф е к т о л о г и и : Т е з - д о к л . — М . , 1 9 9 0 -

— С . 4 — 5 . 
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ния. Г у м а н и з а ц и я и гуманитаризация п е д а г о г и ч е с к о г о о б р а з о в а н и я : 

Т е з . д о к л . — Е к а т е р и н б у р г , 1 9 9 3 , — С . 6 5 . 

3 5 . Д у б л и р о в а н и е с е н с о р н ы х функций в т и ф л о т е х н и ч е с к и х средст 
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