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Аннотация. Ориентированность 

современного как специального, так и 

инклюзивного школьного образова-

ния на проектирование и реализацию 

цифрового образовательного про-

странства обусловила необходимость 

определения наиболее эффективных 

способов взаимодействия в виртуаль-

ном пространстве со слепыми и сла-

бовидящими детьми. Современная 

тифлопедагогика обнаруживает рабо-

ты, раскрывающие особенности при-

менения ассистивных технологий при 

обучении слепых детей, и практиче-

ски не содержит исследований, иллю-

стрирующих особенности взаимодей-

ствия между участниками учебной 

деятельности в условиях синхронного 

формата. Цель статьи заключается в 

обосновании и описании возможных 

способов построения и реализации 

образовательного процесса со слепы-

ми и слабовидящими обучающимися 

в синхронном формате. При работе 

над публикацией применялись кон-

тент-анализ материалов научно-

Abstract. The focus of modern spe-

cial and inclusive school education on 

the design and realization of digital edu-

cational space has led to the need to 

search for the most effective ways of 

interacting with blind and visually im-

paired children in virtual space. Modern 

typhlopedagogy has works that reveal 

the specific features of the use of assis-

tive technologies in teaching blind chil-

dren, and practically does not possess 

studies illustrating the typical features of 

interaction between the participants of 

education activity in a synchronic for-

mat. The aim of the article is to substan-

tiate and describe possible ways of or-

ganization and realization of the educa-

tion process with blind and visually 

impaired students in a synchronic for-

mat. When working on the publication, 

the author used content analysis of mate-

rials of scientific and practical confer-

ences; retrospective analysis of works 

on the problems under investigation; 

practical research methods. 
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практических конференций; ретро-

спективный анализ работ, отвечаю-

щих проблематике исследования; 

практические методы. 

В статье обозначены условия, обес-

печивающие синхронное взаимодей-

ствие между педагогом и слепыми и 

слабовидящими детьми, предусмат-

ривающие работу на основе той же 

самой учебной программы; индиви-

дуализацию учебного процесса, орга-

низацию особого образовательного 

пространства, алгоритмизацию дея-

тельности, достаточный уровень ин-

формационной компетентности педа-

гога, участие в работе родителей (за-

конных представителей) обучающих-

ся. Представленные материалы могут 

найти свое применение у специали-

стов, родителей (законных предста-

вителей), детей с нарушениями зре-

ния и всех заинтересованных данным 

вопросом. 

The article outlines the conditions that 

ensure synchronic interaction between 

the teacher and the blind and visually 

impaired children, presupposing work 

based on the same education program; 

individualization of the education pro-

cess; organization of a special education 

space; algorithmization of activities; a 

sufficient level of information compe-

tence of the teacher; and participation of 

the parents (legal representatives) of the 

students in the work. The materials pre-

sented in the article can be used by spe-

cialists, parents (legal representatives), 

children with visual impairments, and all 

those interested in this issue. 
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Введение 

В настоящее время в образо-

вательную практику образова-

тельных организаций, реализую-

щих как модели специального, так 

и инклюзивного образования, вне-

дряется цифровая образовательная 

среда, предусматривающая проек-

тирование единой информацион-

ной системы, в границах которой 

будут объединены все участники 

образовательного процесса (обу-

чающиеся, педагоги, специалисты 

сопровождения, родители (закон-

ные представители) и администра-

тивный аппарат) [10]. 

Проектируемая среда позво-

ляет решить целый спектр клю-

чевых задач: упростить доступ 

обучающихся с нарушениями зре-

ния и их родителей (законных 

представителей) к учебным мате-

риалам и образовательному кон-

тенту; повысить продуктивность 

коррекционно-образовательного 

процесса, реализуемого в услови-

ях дистанционного формата обу-

чения; создать хранилище, со-

держащее разнообразный образо-

вательный контент, который мо-

жет найти свое применение как в 

рамках коррекционных занятий, 

урочной деятельности, так и вне-

урочной работы; выстроить еди-

ное пространство, включающее 

документы, доступные всем участ-

никам образования. Кроме того, 

создаваемая цифровая среда дает 

возможность переоснастить обра-

зовательную организацию путем 

получения доступа к новым ин-

формационным образовательным 

ресурсам; приобретения ассистив-

ных технологий, персональных 

компьютеров, программ экранного 

доступа, брайлевских дисплеев, 

смартфонов, планшетов и др.; вне-

дрения системы инновационных 

педагогических технологий. 

Однако ускоренная цифрови-

зация образовательного процесса, 

участниками которого являются в 

том числе и дети с нарушениями 

зрения, актуализировала пробле-

мы, связанные со взаимодействи-

ем со слепыми и слабовидящими 

обучающимися в условиях вирту-

ального класса. Безусловно, сего-

дня ассистивные технологии шаг-

нули далеко вперед. Слепые и сла-

бовидящие дети получили боль-

шие возможности для работы 

с информационными ресурсами, 

что несомненно сказалось на ка-

честве их образования. Этому 

способствует неплохая оснащен-

ность образовательных организа-

ций разнообразным тифлотехни-

ческим оборудованием и про-

граммным обеспечением. В по-

мощь тифлопедагогам, учителям 
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и иным специалистам сопровожде-

ния разработаны методические ре-

комендации, раскрывающие специ-

фику работы с ассистивными 

технологиями, а также особенно-

сти обучения слепых и слабови-

дящих детей их применению [1; 

2; 3; 6; 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15]. Ме-

жду тем все еще остаются мало-

изученными вопросы, предусмат-

ривающие синхронное взаимодей-

ствие с обучающимися рассматри-

ваемой категории с позиции влия-

ния имеющихся у них индивиду-

альных особенностей, обусловлен-

ных глубоко нарушенным или от-

сутствующим зрением. 

Цель 

Цель статьи заключается в обос-

новании и описании возможных 

способов построения и реализации 

образовательного процесса со сле-

пыми и слабовидящими обучаю-

щимися в синхронном формате. 

Материалы и методы 

При работе над публикацией 

свое применение нашли контент-

анализ материалов научно-прак-

тических конференций; ретро-

спективный анализ работ, отве-

чающих проблематике исследова-

ния; практические методы (лич-

ный опыт работы в должности 

учителя русского языка и литера-

туры Чебоксарской специальной 

общеобразовательной школы-

интерната для обучающихся  

с ОВЗ). 

Описание работы 

и результатов 

Наиболее приемлемой формой 

взаимодействия педагога с обу-

чающимися, имеющими наруше-

ния зрения, в условиях виртуаль-

ного пространства по праву счи-

тается синхронный формат. 

Синхронный формат, являю-

щийся одним из вариантов реали-

зации образовательного процесса, 

предусматривает построение мно-

гопланового сотрудничества меж-

ду педагогами, обучающимися и 

их родителями (законными пред-

ставителями), которое выстраи-

вается в виртуальном простран-

стве с учетом психофизических 

особенностей и индивидуальных 

возможностей слепых и слабови-

дящих детей [4; 5]. В основе та-

кого сотрудничества, устанавли-

ваемого между всеми участника-

ми образовательного процесса, 

должны лежать принципы актив-

ности, осознанности, целенаправ-

ленности и согласованности вза-

имных действий, а также наце-

ленности на достижение положи-

тельных результатов [11]. 

В условиях синхронного взаи-

модействия общение слепых и сла-

бовидящих обучающихся с педа-

гогом строится на вербальной ос-

нове так же, как это происходило 

в ходе стандартного урока.  

Трудности начинаются тогда, 

когда участники образовательно-

го процесса приступают к работе 

с контрольно-измерительными, 
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наглядно-иллюстративными ма-

териалами, к выполнению сло-

весных или письменных инст-

рукций. Поэтому при реализации 

подобной работы в таком форма-

те педагогу необходимо соблю-

дать ряд условий, позволяющих 

приблизить образовательный про-

цесс к привычной, более знако-

мой обучающимся с нарушения-

ми зрения модели обучения. На-

зовем эти условия. 

1. Урок в виртуальном классе 

строится на тех же целевых уста-

новках, что и стандартный обра-

зовательный процесс, в его рам-

ках реализуется та же самая ра-

бочая программа. 

2. Индивидуальные особенности 

слепых и слабовидящих обучаю-

щихся существенно замедляют 

темп их деятельности. Вследст-

вие этого программный материал 

обучающимися, как правило, ос-

ваивается неравномерно. В связи 

с этим следует: 

– обозначить тот базовый 

минимум учебного материала, 

который необходимо пройти со 

всеми обучающимися за один 

урок; 

– подобрать такие методы 

обучения, которые бы отвечали 

решаемым учебным задачам и 

были бы сопоставимы с возмож-

ностями слепых и слабовидящих 

детей; 

– разработать и адаптиро-

вать в соответствии с темой уро-

ка (занятия) пакет стимульных 

заданий, подобрать наглядно-ил-

люстративный материал — все то, 

что отвечает решаемым задачам и 

отражает базовый минимум; 

– попросить родителей как 

участников образовательного про-

цесса подготовить к уроку опре-

деленный наглядно-иллюстра-

тивный материал; 

– разработать и адаптиро-

вать пакет заданий для тех сле-

пых и слабовидящих детей, кото-

рые изучают программный мате-

риал на продвинутом уровне; 

– подготовить в соответст-

вии с индивидуальными возмож-

ностями слепых и слабовидящих 

обучающихся, осваиваемым ими 

уровнем контрольно-измеритель-

ные материалы. 

3. Урок, который реализуется в 

виртуальном формате, в струк-

турном плане несколько отлича-

ется от привычной формы взаимо-

действия между учителем и учени-

ком. Остановимся подробнее на 

структуре урока и возможных 

способах взаимодействия между 

педагогом и обучающимися, а так-

же, при необходимости, и роди-

телями (законными представите-

лями). 

Первый, пропедевтический 

этап предусматривает подробную 

демонстрацию значимых для взаи-

модействия возможностей вирту-

альной среды и тренировку в рабо-

те с ними. Педагогу следует: 

– продемонстрировать обу-

чающимся все наличествующие 
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способы ориентировки на той или 

иной web-платформе, выбрать 

наиболее приемлемый способ для 

каждого конкретного слепого или 

слабовидящего ученика; 

– продемонстрировать «го-

рячие» клавиши и потрениро-

ваться в их использовании;  

– продемонстрировать все 

доступные способы коммуника-

ции, предусматривающие ис-

пользование чата, микрофона, 

условных знаков для слабовидя-

щих детей; 

– продемонстрировать спо-

собы разграничения разделов, 

заголовков и другие маркеры, 

способные выполнять функцию 

ориентиров, потренироваться в 

их нахождении; 

– продумать возможные фор-

мы представления заданий, кото-

рые планируется использовать 

при закреплении материала, в ходе 

контрольных и проверочных ра-

бот, а также детально прорабо-

тать наиболее удобные для сле-

пых и слабовидящих обучаю-

щихся варианты ориентировки в 

структуре заданий; 

– детально проработать с обу-

чающимися, (при необходимости) 

с их родителями (законными 

представителями) планируемые 

формы работы в рамках синхрон-

ного взаимодействия; 

– обговорить со слепыми и 

слабовидящими обучающимися, 

при необходимости с их родите-

лями (законными представителя-

ми) возможные ситуации, кото-

рые могут потребовать присутст-

вия зрячего помощника; 

– подробно продемонстри-

ровать и проработать с обучаю-

щимися новые обозначения, ин-

струкции и алгоритмы работы 

с учебным материалом. 

Второй этап урока, предпо-

лагающий формулировку про-

блемы, которую предстоит ре-

шить в течение урока, преду-

сматривает выполнение заданий, 

формирующих познавательную мо-

тивацию и актуализирующих уже 

усвоенные знания. Для этого сле-

дует подбирать стимульный ма-

териал, ориентированный на це-

ленаправленное применение ак-

тивных методов обучения.  

Проиллюстрируем один из 

возможных вариантов работы 

со слепыми и слабовидящими 

обучающимися на этом этапе. 
Педагог предупреждает обучаю-

щихся о том, что сейчас он выве-

дет на экран знакомые и незна-

комые понятия, а затем произво-

дит данную операцию. Заметим, 

на экран выводится не более пяти 

слов. Знакомым считается тот 

материал, который был освоен на 

прошлом уроке. Соответственно, 

новый материал — это те поня-

тия, с которыми обучающимся 

только предстоит работать. 

В подобной ситуации обу-

чающимся вначале предлагается 

в чате указать порядковые номера 

изученных понятий. Затем им 
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следует записать номера неиз-

вестных дефиниций. 

После этого педагог вновь со-

общает классу о том, что сейчас 

на экран будут выведены терми-

ны, которые обучающиеся отне-

сли к уже известному материалу, 

а затем выполняет данную опера-

цию. Для установления степени 

прочности освоения пройденного 

материала педагог просит обу-

чающихся, например, назвать 

темы, с которыми эти термины 

у них ассоциируются. Затем пе-

дагог сообщает классу о том, что 

сейчас на экране появятся поня-

тия, с которыми им только пред-

стоит познакомиться, после чего 

осуществляет эту операцию. 

Обучающиеся, опираясь на дан-

ные идиомы, формулируют про-

блему, которая ими будет ре-

шаться в ходе урока.  

Иллюстративный материал, 

воспроизводимый на экранах пер-

сональных компьютеров, следует 

сопровождать тифлокоммента-

риями учителя.  

В структуре урока, участни-

ками которого являются слепые и 

слабовидящие обучающиеся, зна-

чительное место отводится эта-

пу, предусматривающему изу-

чение нового материала. Педа-

гог совместно с обучающимися 

прорабатывает незнакомый для 

них материал. Остановимся на 

функциях учителя: 

– при изложении материала 

педагогу рекомендуется употреб-

лять слова, с которыми у обу-

чающихся связаны конкретные 

представления, и понятные им 

выражения, заменять сложные 

высказывания и синтаксические 

конструкции доступными для 

понимания синонимами; 

– иллюстрируя объяснения 

примерами, прибегать только к 

знакомым обучающимся жизнен-

ным ситуациям; 

– при адаптации наглядно-ил-

люстративного материала, пред-

назначенного для слепых и слабо-

видящих обучающихся, руково-

дствоваться требованиями тиф-

лопедагогики в части разработки и 

адаптации дидактических пособий; 

– при подборе аудио- и ви-

деоконтента руководствоваться 

целесообразностью подобного ма-

териала, возможностью дать гра-

мотный и своевременный тифло-

комментарий; 

– для уточнения характера ос-

военности обучающимися учебно-

го материала, фиксации возни-

кающих у них затруднений и их 

преодоления, необходимо исполь-

зовать вопросы и задания, которые 

требуют мгновенного ответа от 

обучающихся при помощи СМС 

в чате или микрофона. 

Первичная проверка получен-

ных на этом этапе знаний преду-

сматривает выполнение заданий с 

мгновенным ответом. К примеру, 

на уроках свое применение могут 

найти задания, предусматриваю-

щие вставку орфограммы, пунк-
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тограммы, числа, значения или 

даже формулы. 

Проиллюстрируем один из 

возможных способов работы. 
Педагог предлагает обучающим-

ся назвать слово или выражение, 

которое отсутствует в определе-

нии представленного на экране 

понятия. При этом педагог вна-

чале предупреждает обучающих-

ся о том, что сейчас выведет на 

экран варианты понятий и иллю-

страции, раскрывающие их со-

держание, а затем производит дан-

ную операцию. Как показывает 

опыт, в подобных случаях пред-

почтение получают простые ил-

люстрации, на которых изобра-

жены конкретные предметы или 

явления. Под рисунком следует 

поместить его название. Чтобы 

облегчить работу слепых обу-

чающихся, необходимо озвучить 

каждое слово, представленное на 

экране, и кратко описать иллюст-

рацию, чтобы у них сформирова-

лись адекватные представления.  

Как показывает опыт, в вирту-

альном пространстве осложняет-

ся взаимодействие педагога со 

слепыми и слабовидящими обу-

чающимися в силу того, что при 

объяснении нового материала 

учитель практически не имеет 

больших ресурсов для активиза-

ции компенсаторных способов 

действий обучающихся. Слепым 

и слабовидящим детям необхо-

димо больше времени для осмыс-

ления отвлеченного материала и 

установления связей с получен-

ными ранее представлениями и 

знаниями. Формат виртуального 

урока ограничивает время, отво-

димое для закрепления теории и 

отработки практических действий. 

В связи с этим тренинговый этап, 

предусматривающий закрепление 

на практике изучаемого материа-

ла, реализуется в ключе самостоя-

тельной работы. Обучающиеся 

получают предварительно подго-

товленные задания в соответст-

вии с осваиваемыми ими базовым 

или продвинутым уровнями.  

Построение подобных кейсов 

подчиняется следующим правилам: 

– задания размещаются по-

следовательно от простого к слож-

ному; 

– все упражнения имеют 

разнонаправленный характер; 

– пакет стимульных заданий 

отражает пройденный на уроке 

материал. 

Этап самоконтроля и кор-

рекции также в формате вир-

туального урока становится 

частью самостоятельной ра-

боты. Подобной деятельностью 

нельзя пренебрегать в силу того, 

что у обучающихся необходимо 

целенаправленно формировать спо-

собности видеть собственные 

ошибки и вносить исправления в 

данные ими ответы. В этом слу-

чае предлагается следующая по-

следовательность работы: 

– обучающимся предлагают-

ся пакеты стандартизированных 
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заданий, которые размещаются 

на web-платформе, или каждому 

обучающемуся предназначается 

индивидуальный пакет заданий, 

который отправляется на элек-

тронную почту; 

– готовые работы обучаю-

щимися высылаются педагогу 

обратно на его почту или ответы 

пересылаются с помощью СМС-

сообщений; 

– педагог высылает прове-

ренные ответы или материалы 

обучающимся. Подобного рода 

работы следует снабжать помет-

ками учителя. Пометка может 

стоять перед номером задания 

или ответа, в котором допущена 

ошибка. Если обучающийся вла-

деет хорошими навыками работы 

с таблицей, помечаться может 

один из ее столбцов или строка. 

Необходимо предварительно об-

говорить с обучающимися все 

условные обозначения, которые 

будут использоваться для фикса-

ции ошибок и неточностей; 

– пользуясь учебниками или 

ресурсами Интернета, обучаю-

щиеся вносят в свои работы ис-

правления; 

– отметка обучающимся вы-

ставляется только после работы 

над ошибками. Если все ошибки 

найдены и исправлены, то отмет-

ка не снижается. 

В условиях виртуального клас-

са, так же как и при стандартной 

форме взаимодействия, рефлек-

сия является завершающим эта-

пом урока. Одной из наиболее 

приемлемых форм работы являет-

ся представление заданий, кото-

рые предполагают быстрый ответ. 

Как правило, такая деятельность 

осуществляется через чат. 

Приведем один из возмож-

ных вариантов работы. Педагог 

предупреждает обучающихся о том, 

что сейчас начнет зачитывать 

описание события, а затем со-

вершает данное действие. После 

этого педагог просит обучаю-

щихся выбрать из нескольких 

вариантов соответствующую ему 

дату, которая соответствует опи-

сываемому событию. Слепым и 

слабовидящим детям следует  

в чате только указать ее порядко-

вый номер. Подобный подход 

дает возможность педагогу уви-

деть обучающихся, которыми 

усвоен материал урока, а также 

обучающихся, испытывающих по-

требность в дополнительной работе. 

Если ответ не верен, то обучаю-

щиеся получают индивидуальное 

домашнее задание. В этом случае, 

пользуясь материалами учебника 

или дополнительными ресурсами, 

они вносят коррективы в свои 

работы.  

Тем самым обеспечивается 

актуализация пройденного на 

уроке материала. 

4. Следует уделять значительное 

внимание разработке и способам 

адаптации стимульных заданий, 

составлению различных пошаго-

вых алгоритмов.  
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Продуктивность синхронного 

взаимодействия в большей мере 

определяется способом трансля-

ции словесной инструкции. Назо-

вем основные правила, опреде-

ляющие способы представления 

словесной инструкции слепым и 

слабовидящим обучающимся. Сле-

дует иметь в виду, что: 

– предусматривается поша-

говое представление информа-

ции, к примеру: «откройте», 

«прочитайте», «найдите» и др.; 

– главнейшим принципом, 

определяющим представление 

всего материала, является прин-

цип лаконичности, при формули-

ровке заданий используются толь-

ко простые предложения с дейст-

вительно известными обучаю-

щимся словами. 

Задание, представленное в фор-

ме развернутой инструкции, тре-

бует от учителя соблюдения стро-

гого алгоритма работы, который 

выражается: 

– в четком и последователь-

ном обозначении действий, кото-

рые предстоит выполнить обу-

чающимся; 

– трансляции просьбы по-

вторить инструкцию: вначале ее 

повторяют обучающиеся, осваи-

вающие материал на продвину-

том уровне, а затем она воспро-

изводится обучающимися, испы-

тывающими потребность в до-

полнительном времени; 

– поиске возможностей для 

того, чтобы обучающиеся сумели 

выстроить верную последователь-

ность собственных действий: на-

звали то действие, которое необхо-

димо выполнить первым, затем — 

второе действие. Например: «Вы сна-

чала прочитаете текст или выпише-

те из него слова?» 

В тех случаях, когда инструк-

ция вводится последовательно, 

к выполнению каждого после-

дующего шага обучающиеся при-

ступают только после того, как 

справятся с предыдущей частью 

задания. Такая форма организа-

ции работы позволяет выйти на 

индивидуальную образователь-

ную траекторию обучающихся. 

5. Эффективность синхронного 

взаимодействия определяется сле-

дующими факторами: 

– характером осведомленно-

сти педагогов в вопросах много-

образия рынка ассистивных тех-

нологий, их доступности слепым 

и слабовидящим обучающимся; 

– уровнем готовности обу-

чающихся к работе в формате 

виртуального взаимодействия; 

– состоянием информацион-

ной компетентности педагогов, 

достаточный уровень которой 

обеспечивает владение програм-

мами экранного доступа, вслед-

ствие чего учитель получает воз-

можность пользоваться тем же 

функционалом команд и клавиш, 

что и обучающиеся, обучать их 

ориентировке на web-платфор-

мах, объяснять им порядок вы-

полнения заданий. 
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6. Эффективность синхронного 

взаимодействия обеспечивается 

вовлеченностью родителей (за-

конных представителей) как рав-

ноправных участников образова-

тельного процесса в организацию 

и реализацию учебной деятель-

ности. Это, в свою очередь, пре-

дусматривает осознанное выпол-

нение ими следующих функций: 

– организационной, преду-

сматривающей создание рабочего 

места, обеспечение технической 

поддержки, соблюдение времен-

ного режима; 

– оптимизирующей процесс 

восприятия информации, преду-

сматривающей тифлокомменти-

рование наглядно-иллюстратив-

ного материала, синхронную де-

монстрацию действий учителя; 

– дополнительного контроля. 

Необходимо заметить, что эф-

фективность синхронного форма-

та будет определяться характе-

ром вовлеченности родителей 

(законных представителей) в об-

разовательный процесс. На уров-

не основного общего образования 

их активное участие постепенно 

следует сводить к минимуму. 

Заметим, продуктивность ра-

боты, реализуемой в синхронном 

формате, зависит также и от сте-

пени заинтересованности, увле-

чений слепых и слабовидящих 

обучающихся, выраженности их 

особых образовательных потреб-

ностей, а также соблюдения оф-

тальмо-гигиенических норм. 

Несмотря на то, что синхрон-

ная форма взаимодействия явля-

ется уникальным инструментом, 

позволяющим расширить воз-

можности привычного образова-

тельного пространства, к работе в 

подобных условиях предпочти-

тельнее привлекать обучающихся 

старших классов, владеющих 

хорошим уровнем способностей 

задействовать собственные ком-

пенсаторные способы действий и 

базовыми навыками работы с 

программой экранного доступа. 

Подобное предпочтение объясня-

ется недостаточной сформиро-

ванностью у многих слепых и 

слабовидящих обучающихся спо-

собностей к самоконтролю и са-

морегуляции. Данные особенно-

сти часто обнаруживаются у них 

даже в подростковом возрасте. 

В результате это обусловливает 

наступление быстрой утомляемо-

сти обучающихся, снижение кон-

центрации их внимания. Все это 

неизбежным образом сказывается 

на результативности образова-

тельного процесса. 

Заключение 

Синхронный формат, как один 

из способов построения и реализа-

ции образовательного процесса со 

слепыми и слабовидящими обу-

чающимися, дает возможность не 

только расширить границы обра-

зовательного пространства, но и 

позволяет внедрить в деятель-

ность образовательных организа-
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ций, работающих с детьми с на-

рушениями зрения, инновацион-

ные педагогические и информа-

ционно-коммуникативные техно-

логии. Реализовать подобный фор-

мат возможно при соблюдении 

ряда условий: 

– подобная форма взаимо-

действия предусматривает реали-

зацию тех же самых целей, ос-

воение того же самого программ-

ного материала, как и в условиях 

привычного урока; 

– индивидуальные возмож-

ности слепых и слабовидящих 

обучающихся становятся индика-

тором, позволяющим определить 

степень сложности материала, 

изучаемого ими на уроке, набор 

методического инструментария, 

содержание пакета контрольно-

измерительных заданий; 

– организация урока в вир-

туальном пространстве, его со-

держательное наполнение имеют 

некоторую специфику, обуслов-

ленную влиянием дефекта зрения 

на развитие обучающихся; 

– разработка и адаптация 

стимульных заданий, составление 

различных пошаговых алгоритмов 

осуществляется с точки зрения 

доступности и выполнимости за-

даний обучающимися, соотнесения 

имеющегося у них опыта с приоб-

ретенными на уроке знаниями; 

– уровень информационной 

компетентности педагогов, влия-

ющий на продуктивность работы, 

определяется характером знания 

современных ассистивных техно-

логий, способностью работать 

с ними так же, как дети с нару-

шениями зрения, умением при 

обучении обучающихся пользо-

ваться теми же алгоритмами, ко-

торые находят свое применение 

у лиц с нарушениями зрения; 

– в процессе организации и 

реализации синхронного взаимо-

действия родители (законные 

представители) как равноправные 

участники учебной деятельности 

призваны выполнять организаци-

онную, оптимизирующую функ-

ции, а также они наделяются пра-

вом дополнительного контроля в 

части соблюдения офтальмо-гигие-

нических и иных требований. 
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