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Аннотация. Проблема дистанционного обучения (ДО) приобрела актуальность с периода пандемии коронавирусной ин-
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алов, которые студент может использовать как в очном, так и в дистанционном формате. В статье представлен 
пример организации самостоятельной исследовательской работы бакалавров, обучающихся по направлению под-
готовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)», по оценке адаптационных резер-
вов организма в зависимости от отношения к дистанционному обучению студентов 1-го курса, обучавшихся с мар-
та по июнь 2020 г. Представленный в данной статье пример организации самостоятельной работы можно описать 
как студенческий проект, позволяющий решить задачи по расширению и закреплению знаний, развивающий на-
выки самоорганизации, самостоятельной теоретической, практической и учебно-исследовательской деятельности 
при дистанционной форме обучения. Результаты самостоятельной исследовательской работы студентов показали, 
что дистанционное обучение оказывает влияние на психическое состояние и функциональные характеристики сер-
дечно-сосудистой системы, что подтверждает необходимость учитывать индивидуальные психофизиологические 
особенности студентов при введении новых образовательных стандартов.
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В условиях изменяющегося российского обра-
зования перед учреждениями разных его ступеней 
средних и профессиональных основных образова-
тельных программ стоит задача качественной подго-
товки обучающихся, создания качественной системы 
образования, которая сможет подготовить молодое 
поколение к жизни. Особенно важен системный под-
ход к подготовке специалиста, который может обе-
спечить комплексная программа деятельности, со-
провождающая студента в течение всего периода 
обучения и позволяющая корректировать его про-
фессиональную траекторию в дальнейшем. В пер-
вый год обучения происходит адаптация обучающих-
ся и закрепление традиций обучения в классическом 
вузе; во второй год – реализация общественных ини-
циатив; в третий-четвертый годы – опыт взаимодей-
ствия с работодателем; в пятый год – прохождение 
преддипломной практики.

В данной статье речь пойдет о подготовке бу-
дущих учителей, развитии у них необходимых для  
успешной профессиональной деятельности компе-
тенций. Студенты должны успешно пройти процес-
сы адаптации к обучению и подготовке педагогов 
в условиях очного и дистанционного обучения (ДО), 
с учетом специфики подготовки начинающих учите-
лей школ. На сегодняшний день актуальность про-
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блемы дистанционного обучения очень высока, так 
как в марте 2020 года все высшие учебные заведе-
ния перешли на ДО в связи с пандемией коронави-
русной инфекции (COVID-19), и в настоящее время 
эта технология активно используется при организа-
ции учебного процесса высших учебных заведений.

Дистанционное обучение сочетает различные ме-
тоды и приемы обучения, которые эффективно при-
меняются на теоретических занятиях (например, 
лекция). Однако, учитывая специфику обучения сту-
дентов направления подготовки 44.03.05 «Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки: 
Биология, Химия)», применение этой технологии за-
труднено в силу объективных причин. Во-первых, 
для развития специальных профессиональных уме-
ний и навыков для преподавания биологии и химии 
необходимо проведение большого количества лабо-
раторных работ. Во-вторых, нужна качественная раз-
работка методических материалов по выполнению 
самостоятельной работы студентов, связанной с из-
учением биологических объектов и явлений в ус-
ловиях ДО. С одной стороны, эти объекты должны 
быть доступны, с другой – важен выбор направле-
ния студенческого исследования, не только связан-
ный с изучаемыми предметами, но и целесообразный 
для дальнейшей профессиональной деятельности. 
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Кроме того, одним из основных условий четкой орга-
низации самостоятельной работы является выбор ме-
тодик для самостоятельного проведения биологиче-
ского эксперимента и наблюдения [Бубновская 2013].

Учитывая вышесказанное, авторы статьи пред-
лагают направление в организации исследователь-
ской работы студентов по изучению психофизио-
логических процессов, которые вполне выполнимы 
даже в случае ДО. При выполнении специфических 
для биологического исследования самостоятельных 
работ внимания прежде всего заслуживает приме-
нение самонаблюдения. Самонаблюдение как метод 
в научно-методической литературе иначе называют 
интроспекцией, или наблюдением за собственными 
психическими процессами и их проявлениями [Ар-
хипенко 2022].

Метод не является новым, и, скорее всего, его 
применение возвращает нас к традициям препода-
вания, что дает уверенность в целесообразности его 
использования в учебно-воспитательном процессе. 
Именно интроспекция позволит качественно дости-
гать поставленных задач в преподавании таких дис-
циплин, как: «Физиология человека и животных», 
«Экология человека», «Методика преподавания био-
логии», «Физическая культура» (дисциплина, вклю-
ченная во все учебные планы направления подготов-
ки «Педагогическое образование»).

При ДО самостоятельная работа студента с при-
менением наблюдений и самонаблюдений возможна. 
Однако при ее организации преподавателю необхо-
димо создать методические материалы, которые сту-
дент-исследователь может использовать как при оч-
ном, так и при дистанционном формате.

В данной статье мы предлагаем пример органи-
зации самостоятельной работы студента, которую 
по дидактическим целям можно отнести к деятель-
ности, способствующей развитию умений и вла-
дения методикой применения знаний на практике 
при планировании учебного исследования как в ма-
локомплектных сельских школах с большим про-
центом слабоуспевающих детей, так и в гимназии, 
лицее или школах с углублённым изучением пред-
метов [Вайндорф-Сысоева, Суворова 2018]. Экспе-
риментаторы имеют возможность решения постав-
ленных задач исследовательского уровня, проводить 
эксперимент на практике, поэтому по характеру по-
знавательной деятельности можно отметить частич-
но-поисковый, исследовательский и проблемный 
уровни. Содержание исследования, как было отме-
чено выше, предполагает применение интроспекции. 
Результаты аналитико-вычислительных действий по-
зволят не только сделать выводы, но и составить ре-
комендации для участников эксперимента, для кото-
рых развитие навыков самонаблюдения имеет крайне 
важное значение в связи с выбранной профессией.

Мы соглашаемся с авторами учебно-методиче-
ского пособия по систематизации особенностей са-
мостоятельной работы студентов А.В. Меренковым, 
А.В. Куньщиковым с соавт. [Самостоятельная рабо-
та 2016], которые выделяют задачи, принципы орга-
низации самостоятельной работы студента, интерак-
тивность, развитие интеллектуального потенциала, 
обеспечение непрерывности и целостности работы.

Представленный в данной статье пример орга-
низации самостоятельной работы можно описать 
как студенческий проект, позволяющий решить за-
дачи по расширению и закреплению знаний и разви-
вающий навыки самоорганизации, выработки навы-
ков самостоятельной теоретической, практической 
и учебно-исследовательской деятельности и др. Та-
кой широкий спектр поставленных задач полностью 
соответствует требованиям федерального государ-
ственного стандарта.

Если говорить о принципах организации самосто-
ятельной работы студента, можно отметить и интерак-
тивность (работа с группой участников эксперимента 
на всех его этапах), и возможность для исследова-
теля принимать решения, и обеспечение целостно-
сти проведения исследования в учебном процессе. 
Примером сказанного может служить самостоятель-
ная работа при подготовке бакалавров, обучающих-
ся по направлению 44.03.05 «Педагогическое обра-
зование (с двумя профилями подготовки)», по оценке 
адаптационных резервов организма в зависимости 
от отношения к ДО студентов 1-го курса, обучавших-
ся с марта по июнь 2020 г.

Материалы и методы исследования. При вы-
полнении работы использованы результаты самооб-
следования 158 практически здоровых студенток 1-го 
курса Педагогического института Иркутского госу-
дарственного университета, давших добровольное 
согласие на использование их результатов в проекте. 

Студентки по общепринятым методикам и под ру-
ководством преподавателя самостоятельно определя-
ли такие функциональные характеристики сердеч-
но-сосудистой системы (ССС), как систолическое 
и диастолическое артериальное давление крови (САД 
и ДАД), частоту сердечных сокращений (ЧСС). Кро-
ме этого, рассчитывали систолический и минутный 
объем крови (СО и МОК), вегетативный индекс Кер-
до (ВИК). Используя результаты проведенного ис-
следования, оценивали адаптационный потенциал, 
или индекс функциональных изменений (ИФИ) [Ба-
евский 1997]. Для определения типа личности и сте-
пени нейротизма использовали тест Г. Айзенка в элек-
тронной версии [Личностный опросник 2023].

Статистический анализ проводили с помощью из-
вестных статистических методов и прикладных про-
грамм Statistica 6.0. Оценку различий количественных 
показателей между изучаемыми группами выполняли 

Влияние психофизиологических характеристик студентов на процесс обучения в дистанционном формате...
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параметрическими методами (вычисление среднеква-
дратичного отклонения (σ), достоверности различий 
средних величин по критерию Стьюдента). Для опре-
деления внутригрупповой взаимосвязи количествен-
ных признаков применяли корреляционный анализ. 
Различия сравниваемых показателей считали значи-
мыми при р ≤ 0,05.

Основные результаты и обсуждение. Реализа-
ция проекта предполагала несколько этапов:

1. Проведение анкетирования студенток с целью 
выявления их отношения к дистанционному обуче-
нию (ДО) и обработка полученных результатов.

2. Определение функциональных характеристик 
ССС (САД, ДАД, ЧСС) и оценка расчетных показа-
телей – СО, МОК, вегетативного индекса Кердо.

3. Определение типа личности и уровня нейротиз-
ма по тесту Г. Айзенка.

4. Оценка адаптационных резервов организ-
ма (ИФИ).

5. Статистическая обработка полученных данных.
6. Выявление взаимосвязи между отношением 

студенток к ДО и типом личности, показателями 
ССС, характеристиками вегетативной нервной си-
стемы, значениями адаптационного потенциала.

7. Оформление отчета.
На первом этапе реализации проекта проведено 

анкетирование студенток с целью выявления их от-
ношения к ДО. Результаты анкетирования показали, 
что 48 % студенток предпочитают обычный, очный 
формат обучения, 43 % студенток высказались за ДО, 
9 % – не определились, 35 % опрошенных не хватало 
личного общения с преподавателями и однокурсника-
ми. О том, что эффективность обучения в таком фор-
мате является низкой, сообщили 38 % респондентов, 
средней – 52 %, высокой – 10 %, что не противоречит 
известным данным [Бакулин 2021; Драндров 2022]. 
По мнению опрошенных, отсутствие формата обще-
ния «студент – преподаватель» не дает возможности 
непосредственного участия в процессе объяснения 
нового материала, анализа пробелов в обучении, сте-
пени развитости специальных умений и эффективно-
сти педагогического процесса. Поэтому, по мнению 
33 % студенток, качество обучения при ДО снизилось, 

но в то же время 43 % считали, что предложенный 
формат удобен, поскольку предоставляет большие 
возможности для получения дополнительных мате-
риалов, видеолекций, выполнения заданий в наибо-
лее приемлемое время. Более того, 59 % студенток 
полагали, что полученный опыт пригодится в даль-
нейшей профессиональной деятельности. 

Определение характеристик САД, ДАД, ЧСС, СО, 
МОК при выполнении проекта выбран не случай-
но. Известно, что ССС принимает активное участие 
в процессах адаптации, реактивно реагируя на раз-
личные физические и эмоциональные нагрузки. Од-
ним из показателей уровня адаптации является веге-
тативный индекс Кердо (ВИК), который позволяет 
оценить баланс между симпатическим и парасим-
патическим тонусом вегетативной нервной систе-
мы (ВНС). Индекс Кердо рассчитывают по формуле:

ВИК = (1 – ДАД/ЧСС) * 100 %,
где ВИК – вегетативный индекс Кердо, %; ДАД – 
диастолическое артериальное давление, мм рт. ст.; 
ЧСС – частота сердечных сокращений, уд./мин.

Положительное значение ВИК свидетельствует 
о преобладании симпатического, а отрицательное – 
парасимпатического отделов ВНС. При равнове-
сии симпатического и парасимпатических отделов 
ВНС (здоровые, адаптированные к условиям среды 
люди) вегетативный индекс близок к 1, а величи-
на диастолического давления близка к частоте сер-
дечных сокращений. Известно, что ведущая роль 
в процессах адаптации отводится активации сим-
патического отдела ВНС, обеспечивающего энерге-
тический обмен. Преобладание парасимпатических 
воздействий автономной нервной системы на сер-
дечный ритм свидетельствует о высокой функцио-
нальной устойчивости и выраженных адаптацион-
ных потенциалах [Кормилицына 2016].

По результатам оценки вегетативного индек-
са Кердо (ВИК) студентки были разделены на три 
группы: с преобладанием активности симпатическо-
го отдела (N = 45), с преобладанием активности па-
расимпатического отдела (ваготоники) (N = 30) и об-
учающихся, у которых регистрировали баланс между 
отделами ВНС (N = 54).

Таблица 1
Результаты оценки студенток характеристик индекса Кердо (ВИК)  

и их отношение к дистанционному обучению

Предпочитаемая форма  
обучения

Уровень индекса Кердо (ВИК), %

Преобладание активности  
симпатического отдела ВНС

(N = 48)
21,3 ± 1,6

Преобладание активности
парасимпатического отдела ВНС

(N = 30)
–18,1 ± 2,2

Баланс ВНС
(N = 54)

1,24 ± 0,9

Дистанционное обучение 28 % 42 % 30 %

Очная форма 48 % 32 % 20 %

Не определились 24 % 26 % 50 %
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Опрос студентов с различными характеристиками 
ВИК об их отношении к дистанционному обучению 
показал, что 48 % студентов с усилением симпатиче-
ских активирующих влияний предпочитают очный 
формат обучения, тогда как 42 % студентам с усилени-
ем влияния парасимпатической нервной системы (ва-
готоники) больше нравится ДО (табл. 1). 50 % студен-
ток с балансом отделов вегетативной нервной системы 
не смогли определиться в выборе формы обучения.

Симпатический сдвиг сопровождается учащени-
ем пульса и понижением ДАД; парасимпатический – 
замедлением пульса и повышением ДАД. Преобла-
дание тонуса парасимпатической нервной системы 
характерно для низкотревожных людей, что и под-
твердили наши исследования (табл. 2). У высокотре-
вожных доминирует симпатическая нервная система. 
По мнению ряда авторов, наиболее успешную адап-
тацию к стрессу обеспечивает преобладание симпа-
тических влияний над парасимпатическими.

Вместе с тем было проанализировано, как отве-
тили симпатотоники и ваготоники на вопрос, в каком 
формате им больше нравится обучаться. Анализ ре-
зультатов показал, что реакция ССС студентов с пре-
обладанием симпатической и парасимпатической си-
стем отличается с высокой степенью достоверности 
вне зависимости от предпочтений студентов к дис-
танционной или очной формам обучения (табл. 2).

У девушек с активацией парасимпатического от-
дела ВНС выявили достоверно значимо более низкие 

значения ЧСС, СО, МОК на фоне компенсаторного 
увеличения ДАД. Полученные результаты обследо-
вания девушек свидетельствуют о снижении скорости 
кровотока у ваготоников по сравнению с симпатотони-
ками, которая различалась более чем на 30 % (табл. 2). 
Однако следует отметить, что функциональные ха-
рактеристики ССС сравниваемых групп студенток 
соответствовали нормативным значениям показате-
лей для данной возрастной группы. Опрос студентов 
об отношении к дистанционному обучению показал, 
что 48 % студентов с усилением симпатических акти-
вирующих влияний предпочитают очный формат обу-
чения, тогда как 42 % студенткам с усилением влияния 
парасимпатического отдела ВНС больше нравится ДО.

Определение типа личности обследованных сту-
денток показало, что среди них 58 % являются ин-
тровертами и 43 % – экстравертами (табл. 3). Среди 
экстравертов бо́льшая часть обследованных (58 %) 
высказалась за ДО, среди интровертов 46 % – за ДО 
и 40 % – за традиционный формат обучения (табл. 3).

С помощью личностного опросника EPI Айзен
ка (2005) оценили уровень нейротизма студенток. 
Нейротизм, или тревожность, проявляется в эмоци-
ональной неустойчивости человека, напряженности, 
возбудимости, раздражительности.

По уровню нейротизма студентки были разделе-
ны на две группы: 1-я группа – слабая степень ней-
ротизма (<11 баллов); 2-я группа – повышенная сте-
пень нейротизма (>11 баллов).

Таблица 2
Вегетативные влияния на характеристики показателей ССС  

у студентов с различным отношением к дистанционному обучению

Показатели

Группы

За обучение в обычном формате За обучение в дистанционном формате

Симпатотоники
N = 31
Х ± σ

Ваготоники
N = 11
Х ± σ

Р
Симпатотоники

N = 18
Х±σ

Ваготоники
N = 14
Х±σ

Р

ЧСС, уд./мин. 78,0 ± 8,2 66,9 ± 8,7 0,000 82,8±12,0 66,3±4,8 0,000

САД, мм рт. ст. 108,6 ± 1,0 112,1 ± 15,5 >0,05 111,6±14,1 107,129,2 >0,05

ДАД, мм рт. ст. 62,5 ± 8,1 79,4 ± 15,2 0,000 66,6±8,7 77,6±5,7 0,000

СО, мл 79,1 ± 8,1 60,8 ± 2,0 0,000 75,9±9,0 59,9±16,8 0,001

МОК, л/мин 6,1 ± 0,6 4,0 ± 1,7 0,000 6,3±1,1 4,0±1,1 0,000

Примечание. Р – коэффициент достоверности Стьюдента; достоверные различия при Р ≤ 0,05.

Таблица 3
Отношение к разным формам обучения у девушек с различными типами личности 

Группы Экстраверты
(N = 67)

Интроверты
(N = 91)

Все студентки 43 % 58 %

Выбор дистанционного обучения 58 % 46 %

Выбор обычной формы обучения 22 % 40 %

Не определились 20 % 14 %

Влияние психофизиологических характеристик студентов на процесс обучения в дистанционном формате...
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Высокий уровень нейротизма выявлен у 79 % де-
вушек (табл. 4). За обычное обучение высказалось 
64 % студенток со слабой степенью нейротизма, тог-
да как выбор ДО отмечен у трети студенток вне зави-
симости от степени нейротизации (табл. 3). Студенты 
с высокой степенью нейротизации (17 %) не смог-
ли определиться в выборе наиболее удобной фор-
мы обучения. 

Значения индекса функциональных изменений 
у девушек с различными типами личности состави-
ли 3,2 ± 0,2 баллов (ИФИ = 3,10–3,49 баллов). Данная 
тенденция свидетельствует о неудовлетворительной 
адаптации. Более того, характеристики ИФИ не раз-
личались у девушек независимо от их отношения 
к какой-либо форме обучения.

Результаты корреляционного анализа показали, 
что среди исследованных показателей выявлены до-
стоверно значимые (P < 0,05) сильные и средней силы 
положительные связи в группах: 
– экстравертов, предпочитавших обычное обуче

ние: между ИФИ и нейротизмом (r = 0,39);
– интровертов, сделавших выбор в пользу ДО: 

между степенью нейротизма и ЧСС (r = 0,48). В этой 
группе выявлены также корреляционные отрица-
тельные связи между ИФИ и СО (r = –0,63), ИФИ 
и МОК (r = –0,65).

Таким образом, неудовлетворительная адапта-
ция (ИФИ = 3,10–3,49 баллов) у экстравертов и ин-
тровертов может быть связана с повышением степени 
нейротизма, а у интровертов, выбравших дистанци-
онное обучение, также со снижением скорости крово-
тока, что подтверждается данными корреляционного 
анализа и полученными результатами исследования 
ЧСС и МОК в этой группе (табл. 2).

Анализ полученных данных свидетельствует о том, 
что значительная доля студентов, в основном интро-
вертов, выбирают дистанционное обучение, тогда 
как 48 % опрошенных, среди которых больше экс-
травертов, предпочитают обычный формат обучения. 
Хотя все обследованные девушки были практически 
здоровы, имели гармоничное физическое развитие, яв-
лялись нормостениками, их функциональные характе-
ристики ССС соответствовали нормативным значени-
ям, тем не менее был выявлен более низкий уровень 

интенсивности обменных процессов и скорости кро-
вотока у девушек-интровертов по сравнению с экс-
травертами. Данные характеристики подтверждаются 
достоверно значимым снижением у них таких показа-
телей, как ССС, ЧСС, САД и минутного объема крови 
на фоне компенсаторного увеличения ДАД.

Оценка экстраверсии-интроверсии соотносится 
с особенностями ВНС. Симпатическая нервная си-
стема активизирует организм человека в стрессовых 
и критических ситуациях, в связи с чем усиливается 
активность ССС. Парасимпатическая нервная систе-
ма способна возвращать организм к оптимальному 
уровню возбуждения. Отличия в эмоциональности 
обуславливаются разной чувствительностью пара-
симпатического и симпатического отделов нервной 
системы, которыми руководит лимбическая система. 
Активизация ВНС вызывает возбуждение всего орга-
низма, активизирует общее состояние, что при дли-
тельном возбуждении приводит к невротизации. 
Нельзя не учитывать тот факт, что ДО было введено 
без надлежащей подготовки и студентов, и препода-
вателей, что привело к стрессовой ситуации, кото-
рая могла сказаться на повышении уровня нейроти-
зации обследованных студенток и, как следствие, их 
неудовлетворительной адаптации. 

Таким образом, вся совокупность полученных дан-
ных подтверждает необходимость учитывать при вве-
дении новых образовательных стандартов не только 
планирование деятельности студентов, разработку 
учебно-методических рекомендаций, формирование 
моделей дистанционного обучения и т. д., но и инди-
видуальные психофизиологические особенности сту-
дентов, что находит подтверждение в результатах ис-
следований последних лет [Рахмонов 2020; Ткаченко, 
Белоусова 2021; Кольцов, Долганова 2020; Руденко, 
Ткачева 2021; Рыбников и др. 2023].

Полученный студентом опыт проведения самосто-
ятельной исследовательской работы по самонаблю-
дению будет проецироваться на его профессиональ-
ную деятельность в школе.

Организация образовательной деятельности по  
программе основного общего образования, в том чис-
ле адаптированной, может быть основана на деле-
нии обучающихся на группы и различное построение 

Таблица 4
Степень нейротизма девушек (N = 158)

Группы
Слабая степень нейротизма

<11 баллов
(N = 33)

Сильная степень нейротизма
>11 баллов
(N = 125)

Все студентки 21 % 79 %

Выбор дистанционного обучения 36 % 31 %

Выбор обычной формы обучения 64 % 48 %

Не определились 0 17 %
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учебного процесса с учетом их успеваемости, обра-
зовательных потребностей и интересов, психическо-
го и физического здоровья и т. д., что соответствует 
уже давно действующим рекомендациям по использо-
ванию при планировании деятельности учителя диф-
ференцированного и индивидуализированного обу-
чения [Селевко 2005]. Молодой педагог, способный 
отслеживать свое состояние, имеет возможность при-
менять эти навыки при преподавании биологии, ор-
ганизовать исследовательскую работу обучающихся 
в этом направлении, что соответствует требованиям 
школьного Федерального государственного образова-
тельного стандарта по созданию условий для развития 
у обучающихся интереса к саморазвитию, самостоя-
тельности и самообразованию на основе рефлексии 
по самоорганизации жизнедеятельности, содействию 
формирования у школьников выбора здорового образа 
жизни и т. д. Можно сколько угодно долго озвучивать 
требования ФГОС к развитию школьников и форми-
рованию у них полезных жизненных навыков, но это 
развитие и осознание может прийти к ним только по-
сле реального подтверждения значимости этих на-
выков и в большей мере – через просветительскую 
работу учителя и организацию исследовательских 
действий обу чающихся.
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