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Формальные генетические подходы. Сложились методы программирова-

ния, обладающие свойством доказательности и не теряющие это точное, накоп-

ленное знание. Три таких метода соответствуют уже исследованным генетиче-

ским подходам, но с учетом формальных, математических спецификаций. 

-Формальное синтезирующее программирование использует математиче-

скую спецификацию – совокупность логических формул. Существуют две раз-

новидности синтезирующего программирования: 

-логическое, в котором программа извлекается как конструктивное дока-

зательство из спецификации, понимаемой как теорема; 

-трансформационное, в котором спецификация рассматривается как урав-

нение относительно программы и символическими преобразованиями превра-

щается в программу. 

-Формальное сборочное программирование использует спецификацию 

как композицию уже известных фрагментов. 

-Формальное конкретизирующее программирование использует такие 

подходы, как смешанные вычисления и конкретизацию по аннотациям. 

Трансформационный подход к программированию. Программирование 

как вид деятельности почти исключительно состоит из следующих видов обра-

ботки программ: 1. Выполнение программ. 2. Трансляция программ. 

3.Построение программ. Его можно рассматривать как систематический про-

цесс преобразования теоремы существования решения задачи ∀x ∃у =S(x,у) в 

программу p(X), доставляющую в качестве р(х) требуемый у: ∀x ∃y S(x, у) –> 

p(X): ∀x S(x, p(x)). 4.Оптимизация программ. 5. Перевод программ. Мы его от-

личаем от трансляции тем, что при переводе модели вычислений входного и 

объектного языков существенно различны (рекурсивные – итеративные, апли-

кативные – с памятью, последовательные – параллельные). 6. Комплексирова-

ние программ. Широкий круг манипуляций, включающий ассемблирование, 

макрообработку, редактирование и работу c библиотеками и в целом обеспечи-

вающий сборку программы из частей, имеющих 

самостоятельное содержание. 7. Генерация программных комплексов. Также 

разнообразный набор. 
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В данной статье рассматривается проблема доступности веб-контента для 

пользователей с нарушениями зрения. Определены основные принципы, кото-

рым должна соответствовать веб-страница с учетом разных правил, утвержден-

ных документом Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), целью кото-

рого является формирование единых стандартов доступности веб-контента, от-
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вечающего потребностям отдельных людей, организаций и правительств. Ис-

следование показало, что создание браузера, преобразующего данные по 

утвержденным нормам, даст возможность человеку с нарушением зрения полу-

чить доступ к любому веб-контенту, несмотря на его начальный вид. 

Ключевые слова: веб-доступность, ассистивные технологии, «скринри-

дер», веб-контент 

Доступность (от англ. accessibility) – это общий термин, который описы-

вает свойство продукта (например, прибора, услуги, контекста) быть использо-

ванным как можно большим количеством разных пользователей. Доступность 

может рассматриваться как «возможность использовать» и, может быть, полу-

чить результат от использования функциональности некой системы или сущно-

сти. Доступность применяется в контексте особенностей людей с ограничен-

ными возможностями и их права на доступ к использованию систем и сущно-

стей посредством ассистивных (вспомогательных) технологий. Доступность 

веб-контента рассматривается как набор средств форматирования и представ-

ления контента в виде, в котором с ним могут знакомиться и работать люди с 

ограничениями здоровья [1].  

Веб-контент должен соответствовать основным принципам доступности: 

 воспринимаемость. Информация и компоненты пользовательского 

интерфейса должны быть представлены в том виде, в котором поль-

зователи могут их воспринимать; 

 управляемость. Все компоненты пользовательского интерфейса и 

навигации должны быть управляемыми  

 понятность. Информация и операции пользовательского интер-

фейса должны быть понятными; 

 совместимость. Контент должен быть совместим в той степени, 

которая нужна для его соответствующей интерпретации широким 

кругом различных пользовательских программ, включая вспомога-

тельные технологии [1]. 

Ассистивные технологии (в контексте исследования) – оборудование и 

(или) программное обеспечение, которое исполняет роль пользовательского 

приложения или действует совместно с широко распространенным пользова-

тельским приложением, предоставляя функциональность для удовлетворения 

потребностей пользователей с инвалидностью, которая не предоставляется ши-

роко распространенными пользовательскими приложениями.  

В данном исследовании использовались «скринридеры» (программы 

экранного доступа), необходимые слепым и слабовидящим пользователям для 

прочтения текстовой информации через синтезированную речь или шрифт 

Брайля [2]. 

Веб-доступность зависит не только от доступности контента, но и от до-

ступности веб-браузеров и других пользовательских компонентов. Важную 

роль играют также средства разработки сайтов и контента. Общее представле-

ние о том, как компоненты веб-разработки и взаимодействия с пользователем 

влияют на доступность, можно получить, ознакомившись с документом Web 
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Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), опубликованным консорциумом 

Всемирной паутины (World Wide Web Consortium, W3C) [2]. 

Цель создания документа – формирование единых стандартов доступно-

сти веб-контента, которые отвечают потребностям отдельных людей, организа-

ций и правительств [2]. 

Главным инструментом, помогающим пользователям с нарушением зре-

ния, являются браузеры, преобразующие контент страницы в удобную для 

«скринридера» форму. 

Браузеры избавляются от избыточного контента, например, таблиц, ис-

пользуемых для визуального форматирования, при этом сохраняя важные 

структурные характеристики разметки, такие как заголовки или списки, в ос-

новном, используя простые строки для новых абзацев, заголовков или элемен-

тов списка. Пользователь может также выбрать, какой контент, не являющийся 

текстом, необходимо отобразить, поэтому он может оставить предоставленные 

им описания изображений, либо отбросить их. Предусмотрены дополнительные 

функции навигации, позволяющие перемещать каретку вокруг текста, позволяя 

пользователю контролировать, что «скринридер» произносит [3].  

WebbIE – браузер, позволяющий просматривать веб-страницы, искать 

информацию, заполнять формы и использовать электронную почту в пол-

нофункциональном текстовом дисплее, который работает с любым устройством 

чтения с экрана.  

Разработчиками был использован объект Microsoft Web Browser, предо-

ставляющий возможность получить веб-страницу и проанализировать ее в 

стандартный формат документа консорциума Всемирной паутины (World Wide 

Web Consortium, W3C), который затем может быть запрошен WebbIE для полу-

чения информации на странице.   

На рисунке 1 представлен главный экран браузера с выведенной страни-

цей. 

Web Content Extractor – утилита для анализа веб-страниц и поиска на них 

определенной информации.  

Программа предназначена для любых пользователей, в том числе и для 

имеющих нарушения зрения. Они получают возможность выбора данных, ко-

торые будут им отражены и прочитаны доступным «скринридером». 

На рисунке 2 представлен главный экран утилиты с выведенной на нее 

необходимой информацией со страницы. 

Недостатком данных продуктов является то, что они не позволяют кор-

ректно отобразить данные, в случае несоответсвия их стандартам W3C. 

Для решения данной проблемы предлагается разработать браузер, выпол-

няющий, помимо основных функций работы с веб-контентом для людей с 

нарушением зрения, функцию работы с «нечитаемыми» данными.  

Элементы веб-страницы, несоответствующие принципам доступности, 

будут преобразованы в нужный для «скринридера» вид.  
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Рис. 1. Экранная форма вывода веб-страницы «www.amazon.com» 

 

 
Рис. 2. Экранная форма вывода веб-страницы «www.amazon.com» 

 

Одним из главных условий читаемости веб-контента является наличие 

ролей и названий для всех компонентов пользовательского интерфейса. В слу-

чае, если у элемента не будет данных атрибутов, они будут добавлены с зави-

симости от его типа. 

Предлагаемый продукт с помощью выбранного «скринридера» даст воз-

можность человеку с нарушением зрения получить доступ к любому веб-

контенту, несмотря на его начальный вид. 
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 В настоящее время общество изменило свои приоритеты, возникло поня-

тие постиндустриального общества (общества информационного), оно в боль-

шей степени заинтересовано в том, чтобы его граждане были способны само-

стоятельно, активно действовать, принимать решения, гибко адаптироваться к 

изменяющимся условиям жизни. Поэтому информационное общество ставит  

новые задачи перед  всеми типами учебных заведений -  обучение и воспитание 

личности,  способной ориентироваться в  меняющихся жизненных ситуациях, 

самостоятельно приобретать необходимые знания, применять их на практике 

для решения разнообразных возникающих проблем; личности, способной само-

стоятельно критически мыслить, видеть возникающие проблемы и искать пути 

рационального их решения, использовать современные технологии, четко осо-

знавать, где и каким образом приобретаемые ими знания могут быть примене-

ны генерировать новые идеи и творчески мыслить.  

Сегодня трудно представить развитие без широкого применения инфор-

мационно-коммуникационных технологий. В Узбекистане все больше внима-

ния уделяется вопросам информатизации образования. Постановление Прези-

дента Ислама Каримова «О мерах по дальнейшему внедрению и развитию со-

временных информационно-коммуникационных технологий» от 21 марта 2012 

года служит важным фактором формирования системы дистанционного обуче-

ния, создания современных образовательных ресурсов и порталов, а также в 

дальнейшей информатизации образования. 


