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Современная эпидемиологическая ситуация, кардинально изме-

нившая жизнь современного общества, обусловила глубочайшую транс-
формацию системы образования, в том числе и работы педагогов выс-
шей школы. Одним из вариантов преодоления возможного кризиса стало 
введение дистанционного обучения, основанного на использовании со-
временных информационных и телекоммуникационных технологий, по-
зволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственно-
го контакта между преподавателем и учащимся. Применение новой 
формы обучения определило необходимость изучения влияния дистан-
ционного обучения на здоровье преподавателей вузов, играющих важ-
ную роль в процессе становления инновационного общества, новых по-
колений специалистов. В современных исследованиях (А.М. Корчевско-
го, Е.В. Токаря, В.А. Пономаренко и других) профессиональное здоровье 
трактуется как работоспособность во всех условиях профессиональной 
деятельности, а здоровье преподавателя вуза как мера способности педа-
гога сохранять и активизировать компенсаторные, защитные, регулятор-
ные механизмы, обеспечивающие работоспособность, эффективность и 
развитие его личности в различных условиях протекания профессио-
нальной деятельности.  
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Дистанционная форма обучения в настоящее время, наряду с очной, 
заочной формами и экстерном, становится неотъемлемым компонентом 
системы непрерывного образования [1, с.13]. Однако дистанционное 
обучение направлено в большей степени на самостоятельное получение 
обучающимся новых знаний и навыков с использованием информацион-
ной среды Интернета. Данная форма предъявляет более высокие требо-
вания к мотивации студента и самообразованию, его желанию и умению 
поддерживать необходимый темп обучения без постоянного контроля со 
стороны, так как преподаватель при удалённом обучении выполняет 
только координирующую функцию, становясь «педагогическим аген-
том» [2, с.281] 

Опираясь на работы современных исследователей (Полат Е.С., 
Оленцова А.И., Базылева Н.В и других) сравним характеристики дис-
танционного и традиционного обучения. 

Таблица 1 – Сравнительный анализ дистанционного и традиционного 
обучения 

 Дистанционное обучение Традиционное обучение 

Цель 

Получение общетеоретиче-
ских и профессиональных 
знаний посредством техниче-
ских средств, обеспечиваю-
щих передачу учебной инфор-
мации при дистанционном 
удалении обучаемых от пре-
подавателя 

Передача общетеоретических и про-
фессиональных знаний и способов 
действий передаваемых учащимся в 
готовом виде и предназначенных для 
воспроизводящего усвоения; педагог 
является единственным инициативно 
действующим лицом учебного про-
цесса 

Средства ком-
муникации 

Асинхронные средства комму-
никации: форумы и доски объ-
явлений, электронная почта, 
веб сайты, соц. сети. Синхрон-
ные средства коммуникации: 
голосовые и видео конферен-
ции, чаты 

Вербальные средства коммуникации 
(устная речь и письменность). 
Невербальные средства коммуника-
ции (жесты, мимика, прикосновения, 
тональность и тембр голоса, визуаль-
ный контакт) 

Содержание 

Блочно-модульное обучение - 
ученик должен проводить ра-
боту, направленную на освое-
ние новых знаний самостоя-
тельно, а роль педагога огра-
ничивается управлением про-
цесса обучения  

Линейное обучение – обучающиеся 
изучают дисциплины образовательной 
программы строго последовательно в 
установленном порядке. Модульное 
обучение построено на самостоятель-
ной деятельности обучающихся, кото-
рые осваивают модули в соответствии 
с поставленной целью обучения  

Технологии 

Компьютерно-сетевые техно-
логии, телекоммуникацион-
ные, комплексные кейс-
технологии 

Организационно-педагогические, 
психолого-педагогические, учебно-
воспи-тательные, социально-
адаптированные, личностно-
развивающие технологии 

Предполагаемый 
результат 

Способность к самостоятель-
ному поиску и анализу ин-
формации способов и техно-
логии взаимодействия 

Определенный набор готовых зна-
ний, умений, свойств и качеств.  
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Сравнительный анализ показал, что дистанционное обучение харак-
теризуется стимулированием самостоятельности у обучающихся, исполь-
зованием асинхронных и синхронных средств коммуникаций, наличием 
компьютерно-сетевых и телекоммуникационных технологий, блочно-
модульной системой обучения. В связи с этим можно сделать вывод о том, 
что дистанционная форма обучения открывает новые возможности при-
менения современных технологий [3], приемов и методов обучения, по-
зволяет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут. Совре-
менные исследователи (Беляева А.В., Чехонина О.Б., Пантелеева А.А. и 
др.) отмечают что, работа в дистанционном режиме, затрагивает различ-
ные аспекты здоровья участников образовательного процесса. Приведен-
ные в таблице данные (Таблица 2) наглядно демонстрируют как положи-
тельное и отрицательное влияние дистанционной работы на физическое, 
психическое, социальное и духовное здоровье личности. 

Таблица 2 – Влияние дистанционной формы обучение на здоровья 
участников образовательного процесса 

Физическое 
здоровье 

ПЛЮСЫ: работа на клавиатуре (развитие моторики рук). 
МИНУСЫ: длительная работа за экраном компьютера (нарушение зрения); 
большое количество времени проводится сидя (нарушение осанки); 
недостаток двигательной активности (приостанавливается развитие двига-
тельного аппарата); 
отсутствие прямой коммуникации с учащимися (проблемы с нервной систе-
мой, сердцем) 

Психическое 
здоровье 

ПЛЮСЫ: возможность распределить учебную нагрузку в течение дня; воз-
можность смены обстановки (активация познавательных процессов, отсут-
ствие усталости, повышение внимательности). 
МИНУСЫ: слабая «обратная связь», большое количество времени, пробле-
мы, связанные с техникой (нестабильное эмоциональное состояние); 
формируется зависимость от компьютерных технологий (расстройства психики) 

Социальное 
здоровье 

ПЛЮСЫ: контакт между обучающимися через компьютерную технику 
(формирование новых коммуникативных умений через «препятствие» - 
адаптация). 
МИНУСЫ: отсутствие прямого контакта с преподавателями и студентами 
(конфликты, недопонимания, нарушение частной жизни)  

Духовное 
здоровье 

ПЛЮСЫ: самореализация и развитие профессиональных умений и навыков;  
получение опыта работы с инновационными технологиями. 
МИНУСЫ: присутствие большого количества непроверенной информации 
при использовании компьютерных технологий; средства превышают над 
целью (потеря нравственных ориентиров, норм и ценностей) 

Таким образом, особенности дистанционного обучения [4] не одно-
значно влияют на здоровье преподавателей и студентов, имеют как по-
ложительные (развитие мелкой моторики рук, активациям познаватель-
ных процессов, повышение внимательности и т.д.), так и отрицательные 
(нарушение зрения и осанки, проблемы с нервной системой, недопони-
мания и конфликты с участниками учебного процесса, возможная потеря 
нравственных ориентиров, норм) стороны. 
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Для изучения влияния дистанционного обучения на здоровье пре-
подавателей Самарского государственного института культуры была 
разработана анкета «Здоровье педагогов вуза в условиях дистанционного 
обучения». В анкетировании приняли участие 30 педагогов от 24-65 лет. 
Результаты анкетирования показали, что половина респондентов (50%) 
считают, что дистанционная форма обучения воздействует отрицательно 
на их здоровье, что выражается в изменении самочувствия, активности, 
работоспособности. Более одной трети исследуемых (40 %) утверждают, 
что дистанционный режим повлиял как отрицательно на их здоровье, так 
и положительно, что выражается в возможности самостоятельного пла-
нирования режима работы и активизации интереса к профессиональной 
деятельности за счет освоения новых современных технологий. Одна 
треть опрашиваемых (30%) связывают отрицательное влияние на здоро-
вье с сочетанием двух форм обучения (традиционная и дистанционная), 
что связано с необходимостью адаптации к различным условиям работы. 
Кроме этого, половина исследуемых отмечают, что дистанционный ре-
жим в большей степени сказался на их физическом и психическом здо-
ровье (60%), затронула центральную нервную систему (80%), иммунную 
систему (50%), систему органов дыхания и костно-мышечную систему 
(по 40%). И проявилось в таких симптомах, как повышенная утомляе-
мость (80%), снижения зрения и слуха (40%), боль в мышцах и костях 
(40%), нарушение памяти и внимания (30%), перепады настроения 
(30%), повышенная реакция на раздражители(30%), бессонни-
ца(30%).При этом для большинства преподавателей дистанционная 
форма обучения отрицательного воздействия на социальное (70%) и ду-
ховное (90%) здоровье не оказала, а некоторые респонденты испытали и 
вовсе положительное влияние от данного режима (40%). 

По итогам данного анкетирования, можно сказать, что дистанцион-
ная форма оказывает влияние на здоровье и иммунитет преподаватель-
ского состава, как в положительную сторону, так и отрицательную. Наи-
большее воздействие испытала центральная нервная система, иммунная 
система и костно-мышечная система. Респонденты в течении работы при 
дистанционном режиме сталкивались с такими проблемами, как нару-
шение зрения и слуха, повышенная усталость, боли в костях и мышцах, 
бессонница, нарушение памяти и внимания. Однако дистанционное обу-
чение способствовало получению нового опыта. По результатам анкети-
рования были сформулированы рекомендации по сохранению здоровья 
преподавателей при дистанционном обучении, которые позволят сни-
зить риски заболеваемости и повысить иммунитет преподавателей в 
данных условиях: ежедневная гимнастика для глаз, ежедневная утренняя 
зарядка на все группы мышц, концепция при обширной работе на ком-
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пьютере (1,5 часа работы за компьютером, 20-30 минут перерыва или 
смена обстановки), правильное размеренное питание, каждодневные 
прогулки на улице, опора при дистанционном обучение, преимущест-
венно, на литературу, а не на интернет-источники. 

Таким образом, дистанционное обучение оказывает значительное 
влияние на здоровье большей части преподавательского состава. Данные 
результаты определяют важность дальнейшего изучения изменений, 
происходящих в рамках применения различных форм обучения, в сфере 
психологического, физиологического, социального здоровья всех участ-
ников образовательного процесса.  
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В последнее время в педагогическом сообществе ведутся активные 
дискуссии, касающиеся проблем электронного дистанционного обуче-
ния. Такие неожиданные проблемы представляют большую угрозу для 


