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Представлены результаты первого этапа исследования по проекту «Разработка пе-
дагогической технологии дистанционного обучения лиц с ограниченными возможно-
стями», выполняемого при финансовой поддержке РГНФ. В статье показаны результаты 
подготовительного этапа создания педагогической технологии – психолого-
педагогического исследования экспериментальной группы студентов. Также в статье от-
ражены принятые нами организационно-методические и учебно-методические требова-
ния к дистанционным курсам, уже разработанные и внедренные нами на специальности 
«Юриспрудеция». 

The article presents the results of the first phase of research on the project "Creation of 
educational technology distance education of persons with disabilities", is funded by the RFH. 
The article shows the results of the preparatory phase of the creation of the educational tech-
nology – psychological and pedagogical research in the experimental group of the students. Al-
so the article reflects organizational-methodological and pedagogical requirements for distance 
courses for the specialty «Jurisprudence». 
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Современные информационные образовательные технологии являются необходимым ин-
струментом современного образовательного процесса. Это неизбежно приводит к повышению 
требований к организации учебного процесса, обеспечению условий для самообразования. 
При этом следует учитывать, что потребности в получении образования возникают у предста-
вителей различных групп населения. 

Удовлетворение образовательных потребностей требует учета не только специфики изу-
чаемой дисциплины, но и индивидуальных особенностей обучающегося. Студенты проявляют 
интерес к разным сферам профессиональной деятельности, имеют различный уровень базовой 
подготовки, особенности организации познавательной сферы личности. Каждый из них по-
своему представляет свою будущую профессию и возможности применения полученных зна-
ний. В одной учебной группе могут заниматься как лица, имеющие высокий уровень базовой 
подготовки, так и те, кто удовлетворяет минимальному объему предъявляемых требований. 
Это особенно характерно для лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым слож-
но получить образование высокого уровня. 

                                                 
* Исследование проводится при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект  
14-16-18004). 



296 
 

Одним из способов решения данной проблемы является подготовка учебных модулей – 
электронных образовательных ресурсов (ЭОР), разработанных с учетом принципа индивидуа-
лизации обучения. 

Технологии создания ЭОР разработаны давно, методические рекомендации по организа-
ции подачи учебного материала для данного вида учебно-методического обеспечения разра-
батываются, но недостаточно. Практически нет работ, посвященных комплексному анализу 
особенностей представления материала учебного курса с учетом индивидуальных особенно-
стей познавательной деятельности студента, особенно в отношении студентов вузов из числа 
лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

В литературе обычно рассматриваются как синонимичные термины «лица с ограничен-
ными возможностями здоровья», «студенты-инвалиды», «лица с особыми образовательными 
потребностями». Каждый из этих терминов имеет свой объем понятия, семантические осо-
бенности. Следует учитывать, что на законодательном уровне термины «инвалиды» и «лица с 
ограниченными возможностями здоровья» разделены. Однако при этом статусного различия 
названных категорий лиц не проводится [1]. 

Следует обратить внимание, что организация процесса обучения во многом определяется 
не столько состоянием здоровья обучающегося, сколько выбранной педагогической техноло-
гией, определяемой целой совокупностью факторов, определяющих педагогические задачи, 
требующие решения. Поэтому в исследовании мы поставили задачу разработки педагогиче-
ской технологии дистанционного обучения лиц с особыми педагогическими потребностями. 

Учитывая требования индивидуализации обучения, нами было проведено психолого-
педагогическое исследование группы студентов. В эксперименте принимали участие студен-
ты специальности «Юриспруденция», обучающиеся дистанционно и давшие свое согласие на 
участие в исследовании. Все студенты являются инвалидами, т. е. относятся к группе лиц с 
особыми педагогическими потребностями. Особенностью данной группы является то, что 
группа является смешанной по основному заболеванию: есть инвалиды по опорно-
двигательному аппарату, слуху, зрению, общему заболеванию. Поэтому при разработке ди-
дактических методов дистанционного обучения необходимо учитывать особенности каждого 
студента, подбирая соответствующие методы и способы обучения. 

Исследовалась мотивация к обучению и учебной деятельности, учебная деятельность, 
внимание, работоспособность, логическое мышление и стрессоустойчивость. 

Что касается мотивации к обучению и самой учебной деятельности, то основным мотиви-
рующим фактором является приобретение новых знаний, затем следует овладение професси-
ей, стремление овладеть профессиональными знаниями и сформировать профессионально 
важные качества. На последнем месте стремление получить диплом при формальном усвое-
нии знаний. Исследование мотивации учебной деятельности студента выявило, что основным 
мотивом является стремление получить глубокие и прочные знания. Далее в порядке убыва-
ния стремление добиться одобрения родителей и окружающих, быть примером для сокурсни-
ков и на последнем месте – получение стипендии. Это для студентов, обучающихся только по 
дистанционной форме, вполне объяснимо – они практически не встречаются в реальности, не 
имеют полного представления о достижениях друг друга, поэтому снижен элемент соперни-
чества. Мнение родителей и друзей значения не имеет, так как группа состоит из студентов, 
средний возраст которых составляет 25 лет – людей вполне сформировавшихся. Многие из 
них, несмотря на инвалидность, трудятся и получение образования для них есть возможность 
не только социализации в обществе, но и возможного карьерного роста. 

При выборе форм и методов обучения другим немаловажным фактором, является устой-
чивость внимания и динамики работоспособности, а также эффективность работы и степень 
врабатываемости и внимания. 
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Динамика работоспособности имеет линейный характер с некоторыми изменениями в 
сторону ухудшения в процессе учебной деятельности, что можно отнести к норме. Эффектив-
ность работы высока для данной категории обучаемых. Степень врабатываемости внимания 
низка – студентам требуется больше времени, чем их здоровым сокурсникам, для подготовки 
к основной учебной деятельности. Психическая устойчивость к учебной деятельности студен-
та также в среднем значении. 

Уровень развития интеллекта варьируется от среднего значения для людей данной воз-
растной группы до незаурядного. 

Исследование группы на совладающее поведение, которое заключается в наиболее эффек-
тивной адаптации человека к требованиям трудной, экстремальной ситуации. Результаты дали 
средние показатели реакции на стрессовую ситуацию. Понятие «coping behavior» (совладаю-
щее поведение) используется для характеристики способов поведения человека в различных 
трудных ситуациях. Для студентов, имеющих проблемы со здоровьем, обучающихся фактиче-
ски индивидуально, где общение при выполнении заданий ограничено, это уже можно счи-
тать «трудной жизненной ситуацией». Методика исследования стрессоустойчивости и соци-
альной адаптации выявила средний уровень сопротивляемости к стрессу. Проанализировав 
усредненную картину возникновения стрессовой ситуации, можно отметить следующие 
стрессогенные ситуации: все ситуации, касающиеся здоровья своего и близких (что, соб-
ственно, закономерно для людей, имеющих инвалидность), изменения режима обучения, тру-
да и отдыха и социальной активности. Однако интегрированный показатель психологической 
напряженности дал показатель выше среднего, т. е. в момент проведения исследования у сту-
дентов отмечалась некоторая дезадаптация, психологический дискомфорт, что можно объяс-
нить началом нового семестра с появлением новых предметов и других преподавателей. Тре-
бования преподавателей, впервые приступивших к обучению студентов в дистанционном ре-
жиме вообще и к студентам-инвалидам в частности, являются причиной повышенной напря-
женности студента, настороженного отношения, боязни допустить ошибку. Поэтому жела-
тельно разработать типовые требования к обеспечению и проведению учебного процесса. Это, 
конечно, затруднительно, а именно всех заставить работать по шаблону, но затраченные уси-
лия вернутся к преподавателю эффективной работой группы. Поэтому нашей следующей за-
дачей будет подбор оптимальной педагогической технологии обучения, учитывающей инди-
видуальные особенности студентов-инвалидов. 

В конце первого этапа нашего исследования, предшествующего разработке педагогиче-
ской технологии дистанционного обучения лиц с особыми педагогическими потребностями, 
нами была проведена апробация отдельных курсов, которая проводилась в течение трех лет, 
проанализированы особенности применения концептуальных педагогических положений при 
организации дистанционного обучения студентов-юристов. Результаты работы были пред-
ставлены в статьях и докладах на конференциях [2, 3, 4].  

Согласно современным подходам к инклюзивному образованию, оптимально обучение 
должно осуществляться в смешанных группах с предоставлением лицам с ограниченными 
возможностями здоровья специальных условий для образовательной деятельности. Поэтому, 
составляя рекомендации к разработкам элементов дистанционных курсов, мы старались учи-
тывать как общие, так и специфические потребности студентов. Представляется целесообраз-
ным при создании ЭОР, предусматривающих индивидуализацию обучения, учитывать следу-
ющие требования: 

1. Материал курса желательно разделить на обязательный для изучения всеми студентами 
и изучаемый углубленно по выбору. При этом материал, изучаемый по выбору, лучше сопро-
водить комментариями о сферах его применения. Лицам с особыми педагогическими потреб-
ностями время, выделяемое для изучения дополнительной части материала, может быть уве-
личено в соответствии с индивидуальным графиком учебного процесса. 
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2. Должна быть выстроена иерархическая система модулей, которая определяет возмож-
ность перехода от одной части учебного материала к другой. Это позволяет выстраивать ин-
дивидуальную траекторию обучения, не пересматривая каждый раз структуру курса. Для лиц 
с особыми педагогическими потребностями может быть снижено число модулей, подлежащих 
изучению в рамках предусмотренного учебного времени. Однако это не должно препятство-
вать изучению интересующего студента материала в более поздние сроки. 

3. Содержание учебного курса должно предусматривать разные формы подачи материала 
с учетом ведущего канала восприятия. Такой способ представления материала позволяет учи-
тывать особенности познавательных потребностей различных категорий лиц, в первую оче-
редь с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Содержание учебного курса должно предусматривать разную степень сложности пода-
чи материала с учетом уровня базовой подготовки. 

5. Содержание учебного курса должно предусматривать формы контроля и самоконтроля 
освоения учебного материала. 

Может быть выделено четыре вида учебно-методического обеспечения. Во-первых, сту-
дента необходимо сориентировать в направленности учебного курса в целом и отдельных его 
тем. Помочь выстроить индивидуальную траекторию обучения, дать рекомендации по выпол-
нению предлагаемых видов работ и особенностям освоения отдельных тем курса.  

Во-вторых, студентам предлагается материал, обязательный для изучения. При этом опре-
деляется форма и уровень сложности подачи материала.  

В-третьих, после освоения обязательного материала или параллельно с ним студент изу-
чает индивидуально определенный материал. Организация представления содержания данной 
части курса строится по тем же принципам, что и в предыдущей.  

В-четвертых, разрабатываются средства контроля, которые позволят независимо от вы-
бранного уровня сложности изучения материала определить уровень овладения студентом 
компетенциями, предусмотренными данным курсом. 

В качестве поддерживающей обучающей среды студентам предлагаются учебные курсы и 
модули, в том числе разрабатываемые преподавателями университета в среде Электронного 
обучения Удмуртского государственного университета, созданной на основе MOODL (http://e-
learning.udsu.ru/). Большинство преподавателей университета прошло обучение работы в сре-
де. В настоящее время разработаны более ста курсов. Подавляющее большинство из них вхо-
дят в базовый и региональный блоки дисциплин.  

Необходимо отметить, что у многих преподавателей работа с данной категорией студен-
тов вызовет множество вопросов. Для них нами была разработана и успешно функционирует 
программа повышения квалификации «Методы и технологии дистанционного обучения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». 

Таким образом, проведя предварительное психолого-педагогическое исследование и пило-
тажное исследование отдельных элементов проектируемой педагогической технологии, мы 
определили необходимое и достаточное условие ее эффективности – сочетание традиционных, 
активных и интерактивных методов обучения, самостоятельной и групповой работы с учетом 
индивидуальных особенностей студентов, имеющих различные причины инвалидности. 

Естественно, что одних занятий для формирования необходимых компетенций недоста-
точно. Для отработки профессиональных навыков работы студентам предлагается участвовать 
в обсуждениях юридических вопросов на специализированных форумах, страничках в соци-
альных сетях. Большую роль в становлении будущих юристов играет «Юридическая клини-
ка», однако у студентов-заочников обычно нет возможности участвовать в ее работе. Поэтому 
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сейчас обсуждается вопрос о возможности перенесения части функций данной структуры в 
виртуальную среду. 
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