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Исследования многих поколений ученых показа-
ли, насколько недостаточность зрения ограничивает 
возможности человека правильно воспринимать и 
познавать окружающую действительность. Людям с 
глубокими нарушениями зрения трудно определить 
форму, величину, пространственное расположение 
предметов. Слабовидящие, рассматривая предметы, 
нередко выделяют второстепенные, а не основные его 
признаки, что неизбежно ведет к неточной картине 
мира.  

Люди с визуальными ограничениями обычно 
пользуются в процессе познания и обучения не столь-
ко личным опытом, сколько опытом других людей. 
Подобный опыт передается, как правило, при помощи 
слова, действия, различных условностей, отражаю-
щих реальную действительность. К числу последних 
относятся модели, рисунки, чертежи, схемы и другие 
средства, помогающие им познавать пространствен-
ные и временные связи, причины и зависимости меж-
ду предметами. В ряде случаев, наряду с контрастно-
стью ярких, насыщенных, чистых цветов, рассчитан-
ных на использование остаточного зрения, коррекци-
онные педагоги в своей практике применяют возмож-
ности рельефной графики. При этом рельеф рассмат-
ривается как способ пластического моделирования на 
поверхности для изображения трехразмерных объек-
тов. 

Распределение рельефа между высоким и низким 
в значительной мере зависит от соотношения высоты 
и поверхностного размера рельефа. По степени ре-
дукции различается рельеф высокий – горельеф и 
рельеф низкий – барельеф. Пособия, использующие 
горельеф и барельеф получили достаточно широкое 
распространение для информирования незрячих и 
слабовидящих пользователей, но разнообразие этих 
пособий значительно ограничивается тематикой и 
тиражами централизованного их производства.  

Тифлографическое изображение при высоте ни-
же 2-3 мм уже отображает объект с помощью комби-
нирования рельефных поверхностей и рельефных ли-
ний. В комплексе с аудиализацией и специальной ви-
зуализацией тифлографика выступает как дополни-
тельное средство преодоления информационного де-
фицита человека с ограничениями зрения. По мнению 
многих отечественных и зарубежных тифлологов, 
широкое использование подобных рельефно-
графических пособий становится в настоящее время 
одним из важных факторов компенсации зрительного 
опыта. Чем больше органов чувств участвует в вос-
приятии, тем глубже и вернее осуществляется позна-
ние объектов окружающего мира. 

Как известно, процесс осязательного чтения 
осуществляется с помощью содружественных движе-
ний пальцев рук, которые являются главными орга-

нами дифференцированного тактильного восприятия. 
Данный способ основан на оживлении системных 
связей в коре головного мозга и выступает физиоло-
гической основой формирования представлений гра-
фических образов. В процессе узнавания и различения 
рельефных изображений исключительное значение 
приобретает личный опыт, накопленный в процессе 
обучения. На основе опыта производятся поиски 
сходных и различительных примет и признаков в том 
или ином рельефном изображении, производится сли-
чение, сравнение, объединение отдельных частей 
рельефного изображения в единое целое.  

Для лиц с глубокими нарушениями зрения харак-
терен эффект неспецифического узнавания. Поэтому 
у них обязательно надо формировать опорные пред-
ставления, а также давать масштабные соотношения 
или какой-нибудь эталон для возникновения правиль-
ных пространственных представлений. По этой при-
чине, в равной степени как при использовании трех-
мерных макетов так и при рельефно-графическом 
отображении объекта, в качестве эталона часто ис-
пользуются антропометрические мерки (рост челове-
ка, длина руки, длина шага и т.п.). 

В сложных чертежах и схемах, где имеется много 
различных пересекающихся линий и различных рель-
ефных обозначений лучше воспринимается сплошной 
линейный контур, в отличие от точечного или линей-
но-пунктирного. 

По мнению ряда специалистов фигуры, размером 
с тактильную часть пальца распознаются за 1-3 се-
кунды. Фигуры, по своим размерам превышающие 
тактильную часть пальца, осваиваются незрячим или 
слабовидящим человеком с несколько большими 
трудностями, поскольку требуется сложное переме-
щение пальцев по контуру изображения. 

Огромное значение имеют размер и форма меха-
нического раздражителя. Когда рельефно-точечные 
обозначения включены в границы рельефно-
графического поля, то разрешающая величина входя-
щих в них точек должна позволить ладонной поверх-
ностью кончика пальца одновременно (путем кача-
ния) схватывать сразу целую букву как пространст-
венную группировку. 

Читатели, знающие шрифт Брайля наиболее эф-
фективно воспринимают рельефные точки, имеющие 
конусно-сферическую форму. Такие точки производят 
давление на очень малый участок кожи; наибольшая 
деформация кожи получается именно в том самом 
месте, где прикладывается раздражитель, вследствие 
чего ощущения получаются наиболее отчетливые. 
Если рельефная точка имеет формы сплющенных ци-
линдра или полусферы, то давление производится на 
сравнительно большой участок кожи и поэтому воз-
никает расплывчатое впечатление. Аналогично этому 
неясное тактильное ощущение получается от воспри-
ятия рельефных линий или границ рельефных по-
верхностей, которые в своей ортогональной проекции 
имеют сглаженный профиль. По этой причине, усиле-
ние выразительности тактильного восприятия изо-
бражаемого объекта рекомендуется решать через вы-
соту и устойчивость линий. Одновременно для луч-
шего восприятия этих рисунков на основе остаточно-
го зрения сохраняется значение контрастных цветов, 
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рельефных линий и поверхностей. Цветные рельеф-
ные иллюстрации стимулируют использование чита-
телем, остаточного зрения, подкрепляют положитель-
ные эмоции и делают работу с наглядным материалом 
более продуктивной.  

Наряду с общепринятыми подходами постоянно 
ведется поиск новых технологических решений опе-
ративного донесения информации незрячим и слабо-
видящим людям с учетом их аномалий зрительного 
анализатора. Традиционные методы до последнего 
времени требовали больших усилий и часто не позво-
ляли получать много копий.  

Ряд мировых производителей адаптивного и 
вспомогательного оборудования сегодня предлагают 
новые виды аппаратов, с помощью которых можно 
получать рельефно-графические материалы. В на-
стоящее время в России ведутся работы по освоению 
подобного класса технических средств при решении 
задач воспитания и преемственного образования лю-
дей с глубокими нарушениями зрения. 

В этой связи успешными можно признать резуль-
таты при использовании оборудования Р.I.A.F. Авст-
ралийской фирмы, освоение которого происходило в 
тесном сотрудничестве специалистов Новосибирской 
областной специальной библиотеки для незрячих и 
слабовидящих и кафедры коррекционной педагогики 
факультета педагогики и психологии детства Новоси-
бирского государственного педагогического универ-
ситета.  

Задача выпуска нового поколения комплексных 
изданий, включающих цветные рельефно-
графические пособия, объединила усилия представи-
телей ряда педагогических дисциплин с художника-
ми-дизайнерами, разработчиками компьютерной гра-
фики, редакторами документов в альтернативных 
форматах, операторами устройств специальной поли-
графии. 

В процессе этого сотрудничества был получен 
уникальный опыт создания и тиражирования рельеф-
но-графических пособий для решения конкретных 
педагогических и социокультурных задач, связанных 
с различными возрастными группами.  

Тифлопедагоги специализированных дошколь-
ных учреждений для детей с нарушениями зрения 
указали на большой спектр тематических дидактиче-
ских пособий, ждущих перенесения в формат рельеф-
ной графики. Очевидно, что в рамках среднего и 
высшего образования еще острее ощущается пробле-
ма доступа к графической информации во всех облас-
тях обучения. При этом педагоги средней и высшей 
школы отмечают, что овладение графической грамо-
той, хорошее понимание схем, чертежей, рисунков 
становится условием успешного изучения многих 
современных учебных предметов и дисциплин. Рель-
ефно-графические издания призваны способствовать 
преодолению затруднений незрячих и слабовидящих 
в понимании окружающей их искусственной среды и 
улучшению практических навыков взаимодействия с 
ней. 

По этой причине обучение людей с глубокими 
нарушениями зрения специальной графике имеет 
важное компенсаторное, коррекционное, образова-
тельное и воспитательное значение. Оно способствует 

преодолению отрицательных последствий нарушен-
ных функций, развитию компенсации слепоты, пре-
одоления вторичных отклонений в психике незрячего 
человека, нормализации его развития.  
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С появлением в семье ребенка с глубокими на-

рушениями зрения, особенно если оба родителя здо-
ровы, возникает довольно сложная психологическая 
обстановка. Родители не знают, как будет функцио-
нировать их семья в дальнейшем, чему и как можно 
обучать незрячего ребенка, родителям не ясна пер-
спектива его психического развития. К тому же иметь 
ребенка с нарушением зрения может быть серьезной 
угрозой для самооценки многих родителей. Родите-
лям не хватает знаний и навыков по преодолению 
трудностей, необходимых для восприятия новой си-
туации. 

Не зная возможностей развития слепых и слабо-
видящих детей, родители неправильно представляют 
цели и задачи их воспитания. Часто они зациклены на 
недостатках, возникающих у детей с нарушением зре-
ния, не видят в его развитии общего с нормально ви-
дящими детьми. Родители порой думают, что если 
визуальной коммуникации нет, то с ребенком нельзя 
общаться, играть. 

Это формирует у ребенка неправильное отноше-
ние к своему дефекту в сочетании с негативными 
свойствами личности. Свою негативную лепту в фор-
мирование отношения ребенка с нарушением зрения к 
себе вносит и общество своим неадекватным отноше-
нием к дефекту.  

Воспитание незрячего ребенка дошкольного воз-
раста на сегодняшний день представляет собой слож-
ную нерешенную проблему. Большинство незрячих 
дошкольников не посещают дошкольные образова-
тельные учреждения. Они воспитываются в домаш-
них условиях родителями и зачастую не получают 
своевременной компетентной педагогической помо-
щи. В большинстве случаев общество теряет в лице 
мамы полноценного квалифицированного работника, 
так как она вынуждена воспитывать ребенка само-
стоятельно. 

В такой ситуации от родителей требуется муже-
ство, совместный труд со специалистами и разумная 
позиция по отношению к своему незрячему ребенку.  

Родители не должны сомневаться в способности 
своего ребенка к обучению только из-за отсутствия у 
него зрения, но должны ясно представлять, что от них 
потребуется больше усилий и времени для обучения и 
воспитания ребенка. Одна из важнейших задач роди-
телей – противостоять сенсорной депривации. 

Тифлопедагоги знают, что при правильном вос-
питании слепой ребенок может достигнуть высокого 
уровня физического и духовного развития. 


