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ВВЕДЕНИЕ

О том, что информатизация будет опреде-
лять цивилизационную картину мира, говори-
ли исследователи еще в 1963 году [16].

В наше время быстро меняющиеся производ-
ственные условия предъявляют все возрастаю-
щие требования не только к современным обра-
зовательным системам (вынужденным свое-
временно реагировать на исчезновение старых 
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и создание новых рабочих мест), но и к работ-
никам самых разнообразных профессий, кото-
рым придется постоянно учиться и переучи-
ваться для сохранения и повышения своей кон-
курентоспособности на рынке труда [5, 11], что 
порождает дополнительные информационные 
нагрузки и делает стресс постоянным спутни-
ком жизни, темп и ритм которой постоянно 
ускоряется.

В 20-е годы XXI века мнения ученых со-
шлись на том, что возрастающий с каждым днем 
информационный поток негативно влияет на 
здоровье, а информация становится одним из 
ведущих факторов окружающей среды, который 
определяет эффективность адаптации организ-
ма и скорость старения [12]. В международную 
классификацию болезней 10-го пересмотра 
(МКБ-10) внесены такие новые патологии, ин-
дуцированные избыточным информационным 
потреблением [7], как компьютерный синдром, 
депрессии от социальных сетей, интернет-инду-
цированные суициды, лудомания (склонность к 
играм, связанным с риском), номофобия (страх 
остаться без мобильного телефона или далеко 
от него), интернетомания (болезненная зависи-
мость от Интернета).

Признавая факт негативного влияния ин-
форматизации всех сфер жизни и деятельно-
сти современного человека, специалисты от-
мечают актуальность исследований, связан-
ных с такими научными направлениями, как 
информационная этика, гигиена и экология 
[17, 19]. Особенно важным признается разра-
ботка мероприятий по оздоровлению окружаю-
щей информационной среды и по оптимиза-
ции деятельности различных возрастных и 
профессиональных групп населения, связан-
ных с существенными информационными на-
грузками [12, 15].

Обращается внимание на проблему изуче-
ния закономерностей влияния цифровизации 
на все составляющие здоровья и благополу-
чия (физическое, психическое и социальное) 
как отдельного человека, так и общества в це-
лом, поскольку растущее информационное 
давление становится не только лимитирую-
щим фактором работоспособности, но и про-
должительности и качества жизни [7, 12]. 
При этом многие специалисты подчеркивают 
недостаточную разработанность современ-
ных приборов и оборудования для диагности-
ки по методике «доза–эффект» [7, 22].

В первой половине 2020 года сильно обо-
стрились на фоне мероприятий по борьбе с рас-
пространением новой коронавирусной инфек-
цией противоречия между информационным 

контентом (изначально имевшим просветитель-
ские цели и задуманным как профилактическое 
мероприятие против панических настроений 
в народных массах) и его во многом противопо-
ложными последствиями в виде инфопандемии 
с вирусофобией, карантиноманией и мизофоби-
ей (стремлением избежать прикосновения к 
окружающим предметам вследствие страха за-
ражения и/или загрязнения) [6, 7, 14].

Особый интерес вызывает изучение опасных 
последствий и возможностей профилактики ин-
форматизации обучения и воспитания в контек-
сте нацпроекта «Образование-2030». Еще до 
вынужденного резкого повсеместного перехода 
на дистанционную форму обучения весной 
2020 года из-за мероприятий по противодей-
ствию распространения новой коронавирусной 
инфекции система обучения и воспитания стол-
кнулась с новыми вызовами и задачами.

Для сохранения здоровья в условиях фор-
мирования цифровой образовательной среды 
и перехода на электронные учебники жизнен-
но необходимым становится формирование 
новых ценностных ориентиров, связанных с 
оценкой феномена клипового мышления, раз-
работкой предельно допустимых ограниче-
ний по интенсификации мозг-компьютерных 
интерфейсов, качеству и объему информации 
для разных категорий обучающихся, предель-
но допустимых уровней сигналов-носителей 
информации и т.д. В этой связи особое значе-
ние приобретает обеспечение информацион-
ной гигиены [4, 7, 15], поскольку вступление 
человечества в эпоху четвертой технологиче-
ской революции способствовало превраще-
нию информации в фактор с двойным (поло-
жительным и отрицательным) значением: это 
и основной фактор производства, и мощный 
источник опасности [11, 12].

РАЗНОВИДНОСТИ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ЗДОРОВЬЕ 
И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Известно, что более 80 % получаемой чело-
веком информации — это текст, речь, видео [2]. 
Поиск, обработка и практическое использова-
ние информации, заключенной в тексте или 
в речи, может как положительно, так и отрица-
тельно влиять на здоровье и даже безопасность 
человека [26], создавая новые все усиливающи-
еся угрозы индивидуальному, групповому и об-
щественному сознанию в контексте информа-
ционно-психологической безопасности [1].

Специалисты отмечают важность «чисто-
ты речи» и вред «мусорных» и искажающих 
смысл слов и фраз, а также сильнейшее влия-
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ние на психоэмоциональное состояние того 
или иного вида вербальной экспрессии. В свя-
зи с этим в последние годы растет интерес к 
такому направлению как «лингвистическая 
гигиена» [20, 26], отражающему профилак-
тическую направленность вербальных под-
ходов воздействия на психофизическую сферу 
человека, постоянно подвергающуюся различ-
ным информационным нагрузкам. Особенно 
выражено такое влияние в последнее деся-
тилетие, когда наблюдается глобальная ин-
форматизация и компьютеризация общества 
[19] и неоправданно раннее знакомство детей 
с электронными гаджетами [3], которые взрос-
лые используют для утешения, отвлечения и 
развития детей, а также как удобный способ 
освободить родительское время и силы для ра-
боты и личной жизни.

Замещение и подмена человеческого спо-
соба коммуникации электронным суррогатом 
представляют существенную опасность, так 
как нарушают нормальный код и алгоритм 
психического, социального, культурного и 
духовного развития детей [17, 23]. В норме 
знакомство ребенка с миром происходит че-
рез действие: сначала вижу башню из куби-
ков (зрительный стимул) — потом ломаю ее 
(действие) — следующий звуковой сиг-
нал при падении башни стимулирует ребенка 
к последующим действиям (построить еще 
что-нибудь, посмотреть из чего сделаны ку-
бики или почему был такой звук) [8]. Во вре-
мя активных действий все органы чувств 
(и мозговые структуры, за них отвечающие) 
задействованы одновременно, а при постоян-
ном использовании гаджетов в мозговой дея-
тельности превалирует зрительный и когни-
тивный компонент в ущерб кинестетическому 
(разобрать игрушку своими руками) при сни-
жении общей двигательной активности.

Показано, что в результате систематической 
замены «человеческого способа» коммуника-
ции на электронные суррогаты [3, 18] родите-
лям и педагогам юных граждан цифровой эпо-
хи («поколения Z», самореализующегося в вир-
туальном мире) все сложнее становится влиять 
на их поведение, а также на психическое, рече-
вое, эмоциональное, коммуникативное, соци-
альное и духовное развитие [16, 19]. В конеч-
ном итоге такое положение вещей способствует 
дезадаптации, ухудшению здоровья нации и 
повышению числа людей самого разного воз-
раста с расстройствами аутистического спектра  
[24]. Отмечается неуклонный рост частоты по-
граничных личностных расстройств, неврозов 
и различных форм девиантного / самоповре-

ждающего / суицидального и агрессивного по-
ведения [3, 22, 23, 25]. Следовательно, при всту-
плении человечества в «цифровую эпоху» мас-
совое внедрение киберфизических систем 
(нанотехнологии, биотехнологии, квантовые 
компьютеры, искусственный интеллект, систе-
ма Big Data, интернет вещей, беспилотный 
транспорт, 3D-печать не только различных то-
варов, но даже органов из стволовых клеток) 
в производство и обслуживание человеческих 
потребностей кроме очевидных выгод таит в 
себе множество рисков и скрытых угроз с мало 
предсказуемыми последствиями, особенно для 
системы образования и воспитания [1, 3, 7, 11].

Неподготовленность современной системы 
образования к новым вызовам эпохи глобаль-
ной информатизации проявляется в недоста-
точной компетентности педагогов в следую-
щих вопросах [21]:

• информированности об изменениях пове-
дения и развития (в том числе замедлении 
физического и психоречевого развития — 
децелерации) детей и подростков под 
влиянием интернет-коммуникаций и ин-
тернет-контента;

• владении технологиями по формирова-
нию критического мышления учащихся 
в целях обеспечения их информацион-
но-психологической безопасности;

• знании последствий трансформации эмо-
циональной сферы подростка, проводя-
щего довольно много времени в социаль-
ных сетях и виртуальном пространстве;

• владении технологиями обеспечения 
лингвистической гигиены с целью профи-
лактики развития депрессии и различных 
отрицательных форм девиантного, агрес-
сивного и суицидального поведения.

Важным аспектом адаптации к реалиям 
нынешней эпохи глобальной информатиза-
ции является особый тип мышления и созна-
ния, обозначенный как клиповое. При «кли-
повом мышлении» окружающий мир превра-
щается в последовательность разрозненных, 
мало связанных друг с другом фактов. Чело-
век с течением времени привыкает к тому, 
что они постоянно сменяют друг друга и на-
чинает требовать новых [13]. Многие иссле-
дователи к положительным проявлениям 
формирования клипового мышления относят 
[11, 13]:

• повседневное использование новых ин-
формационных технологий позволяет 
мозгу обрабатывать растущие объемы ин-
формации и быстро реагировать на зри-
тельные образы;
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• растет способность к многозадачности 
(одновременное выполнение множества 
дел, таких как редактирование текста или 
изображений, общение в чате, прослуши-
вание музыки и т.д.) и, как результат, — 
возрастает скорость переключения между 
фрагментами поступающей информации;

• возрастает способность к сортировке ин-
формации, выделению главного, фильтра-
ции лишнего — клиповое мышление явля-
ется адаптивным ответом на все возраста-
ющее воздействие хаотичной, разнородной, 
избыточной, ненужной информации, заби-
вающей каналы восприятия (своеобраз-
ный защитный механизм от информацион-
но-психологических перегрузок).

Необходимо отметить, что негативных по-
следствий описано больше (рис. 1) и их 
серьезность привлекает весьма пристальное 
внимание исследователей [13].

Существует подтвержденное во многих экс-
периментальных работах мнение, что отрица-
тельные последствия формирования клипового 
мышления в конечном итоге снижают способ-
ность детей и молодежи к критическому мыш-
лению [1, 10]. Неразвитость критического 
мышления существенно уменьшает степень ин-
формационно-психологической безопасности и 
делает актуальным внедрение в образователь-
ный процесс соответствующих профилактиче-
ских и корректирующих технологий [1]. Среди 
негативных эффектов длительного использова-
ния интернет-коммуникаций и интернет-кон-
тента отмечают следующие [1, 9, 19, 21]:

• у обучающихся происходит формирова-
ние склонности отыскивать готовые ре-
шения в сети Интернет вместо самостоя-
тельного решения учебной задачи; 

• при изучении новой информации проис-
ходит быстрая потеря интереса,

• некритическое принятие в качестве безус-
ловно авторитетных интернет-источников 
информации; 

• формирование привычки к «полевому», 
ситуативному мышлению в противовес 
самостоятельному и критичному;

• формирование склонности принимать в ка-
честве референтной группы участников вир-
туального общения и повышение зависимо-
сти самооценки от мнений этой группы; 

• развитие уязвимости к социальному дав-
лению со стороны виртуальной группы 
или виртуального авторитета;

• эмоциональные реакции могут стано-
виться гипертрофированными и менее 
контролируемыми; 

• сдвигаются рамки допустимых и недопу-
стимых в общении с окружающими по-
веденческих реакций в спектр агрессив-
ных и/или депрессивных проявлений;

• возрастает склонность к нарциссическо-
му поведению, либо тревожно-избегаю-
щему или рискованному;

• возрастает психологическая дистанция 
между детьми и родителями; 

• контроль за ребенком и возможности по-
зитивного влияния со стороны родителей 
понижаются, поскольку возникает допол-
нительный источник психологического и 
педагогического влияния на ребенка в 
виде социальных сетей и неконтролируе-
мых родителями интернет-источников со-
циальных стереотипов;

• увеличение психологической дистанции 
с родителями вызывается возможностью 
«ухода» в виртуальное пространство, не-
доступное взрослым без желания самого 
ребенка (отмечается даже положитель-
ная корреляция между длительностью 
использования ребенком Интернета и се-
мейными конфликтами).

Таким образом, влияние информации на 
здоровье и безопасность личности осущест-
вляется через разум, чувства и эмоции с ис-
пользованием трех основных способов [19], 
характеристика которых представлена нами 
на рисунке 2, а разновидности негативного 
влияния информации на физическое, психи-
ческое и социальное здоровье детей и моло-
дежи [3, 7] представлены нами в систематизи-
рованном виде на рисунке 3.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ: 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ

Анализ научной литературы свидетельству-
ет о значительных изменениях психофизиоло-
гических характеристик организма человека (а 
детей и подростков особенно), проводящего 
много времени в социальных сетях и вирту-
альном пространстве [3, 4, 9, 25], вне зависи-
мости от социальной и национальной принад-
лежности и материального достатка. Многие 
представители современного интернет-поко-
ления по сравнению со сверстниками конца 
2000-х годов:

• не готовы к взрослой жизни, отстают в 
психическом развитии, психологически 
более уязвимы, менее инициативны, в том 
числе и в сфере трудовой занятости и са-
мостоятельного заработка;
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Рис. 1. Основные отрицательные последствия формирования клипового мышления в условиях информатизации 
обучения и воспитания

• уменьшается способность к концентрации мысли, созерцанию и  
абстрактному мышлению, так как мозг привыкает получать 
информацию в готовом виде, которую не нужно анализировать, то есть 
вместо мыслитeля человек превращается в сортировщика готовой 
информации;

• внимание становится рассеянным, так как человек из-за растущей 
способности к многозадачности привыкает следить за всем сразу, ни на 
чем не сосредотачиваясь; происходит переход от запоминания 
информации к запоминанию метаинформации (то есть о том, в какой 
папке компьютерной памяти хранятся необходимые данные или в какой 
электронной библиотеке их можно найти);

• сетевое общение вытесняет реальные контакты между людьми 
(это повышает оперативность и экономит время, но возникает риск 
утраты мозгом механизмов, управляющих контактами с другими 
людьми, а также риск десоциализации, появления новых видов 
одиночества, страха перед реальным миром со всеми последствиями для 
психического и духовного здоровья); снижается уровень приввязанности 
особенно подростков (осознание принадлежности к определенной 
группе, ceмьe, компании)

• усиливаются риски и для физического здоровья, поскольку при 
гипокинезии и гиподинамии информационно-психологические 
перегрузки и стрессы способствуют ослаблению иммунитета и 
устойчивости к инфекционным заболеваниям и различным 
неинфекционнным патологиям, преждевременному старению

•  существует гипотеза об ухудшени способности к чтению 

2

3

4

1

5

• уровень распространения депрессии рез-
ко возрос и нарастает (чем больше вре-
мени дети и подростки проводят за 
смартфоном, тем больше они чувствуют 
себя несчастными и подавленными);

• меньше выходят из дома, меньше участвуют 
в непосредственном общении (дети и под-
ростки «поколения Z» во время общения 
лицом к лицу чаще смотрят на экран смарт-
фона и не смотрят собеседнику в глаза); 

• проявляют значительно меньший интерес 
к сексу, романтическим знакомствам и об-
щению;

• располагают большим количеством сво-
бодного времени, но проводят его лежа на 
кровати и просматривая свой смартфон; 

• дистанцированы от своей семьи и зам-
кнуты;

• риск суицида у детей и подростков, кото-
рые проводят более трех часов за элек-
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Рис. 3. Разновидности информации, негативно влияющей на физическое, психическое и социальное здоровье детей 
и молодежи

Рис. 2. Способы влияния информации на здоровье и безопасность жизнедеятельности

Театральность в подаче информации основана на тяге человека к
развлечениям, сенсациям, массовым зрелищам, в результате чего подача даже
обыденной повседневной информации приобретает характер шоу,
феерического действия. Опасность — отсутствие в реальной жизни фейерверка
эмоций и страстей может вести к депрессии и суициду.

Феномен «дефшщта от изобилия» — из огромного объема информации намеренно 
убирают причинно-следственные связи, в результате чего человек перестает 
информацию воспринимать . Опсность — делая вывод, что ничему нельзя верить, 
человек оказывается в своеобразном информационном вакууме 

Визуализация — зрительная коммуникация становится основой человеческого 
общения, вытесняя другие способы передачи информации. Опасность — человек 
утрачивает способность мыслить образно, творчески, за него образы создают 
другие, имея возможность управлять сознанием получателя (манипулировать) 

• демонстрация насилия и жестокости, информация устрашающего 
характера , дискредитация семьи и родителей

• информация, провоцирующая к потенциально опасным поступкам и 
антиобщественному поведению

• информация, провоцирующая к потреблению веществ, товаров и 
услуг, опасных для жизни и здоровья

• использование ненормативной лексики

•  информация криминогенного, порнографического или другого 
характера, способная причинить вред здоровью и развитию детей 

1

2

5

3

4

тронными устройствами, возрастает на 
35 % [27] (эта тенденция особенно распро-
странена среди девушек 12–14 лет; в отли-
чие от мальчиков, которые выносят свои 
конфликты из сети Интернет в реальность 
и прибегают к физическому насилию, де-
вочки преимущественно занимаются ин-
тернет-травлей своих ровесниц);

• дети, использующие смартфон, страдают 
хроническим недосыпанием, в среднем 

они спят на два часа меньше физиологи-
чески необходимой нормы (8–9 часов).

Анализ литературных данных показыва-
ет, что часть самоубийств является результа-
том посещения про-суицидальных сайтов 
[21, 25]:

• на них может поддерживаться идея 
свободы совершить самоубийство для 
всех или делаться акцент на возможно-
сти «достойной смерти» для людей, от-
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чаявшихся и страдающих в одино-
честве;

• также может происходить трансформация 
обдумывания суицида из одиночного вы-
бора в коллективный опыт, который начи-
нает восприниматься как нормальное по-
ведение при поддержке сообщества, по-
ощряющего суицидальное поведение 
(групповые самоубийства, самоубийства 
«в прямом эфире», где происходит транс-
ляция смерти в качестве зрелища).

Импульсивное поведение онлайн расцени-
вают как «проблемное использование Интер-
нета» (классифицируется как расстройство 
контроля над побуждениями). Интернет-ре-
сурсы могут выступать в качестве генераль-
ного фактора суицидального поведения у де-
тей и подростков (часто из очень благополуч-
ных семей), когда суицидальное поведение 
массово освещается средствами информации 
и героизируется [21, 22].

Анализ литературных источников [15, 19, 
22] позволил нам систематизировать риски и 
опасные последствия информатизации обуче-
ния и воспитания для школьников и препода-
вателей (рис. 4). При этом главным фактором, 
индуцирующим эти опасные последствия по 
единодушному мнению различных специали-
стов является переизбыток информации [9, 11, 
17], рискованный характер инновацонно-опти-
мизационных преобразований в системе обра-
зования и воспитания и, как итог, — формиро-
вание цифровой личности.

Весьма интересной и полезной является 
предлагаемая многими авторами классифика-
ция интернет-рисков [9, 19]: контентные (содер-
жат незаконную или вредную для здоровья и 
безопасности информацию), коммуникацион-
ные риски (риски межличностных отношений 
типа кибербуллинга, рекрутинга в опасные со-
общества и т.п.), потребительские риски (плат-
ные подписки, опасный онлайн-шопинг с хи-
щением денег и т.п.), технические риски (вредо-
носные программы и пр.), интернет-зависимость.

Таким образом, переход к цифровой педа-
гогике требует поиска новых подходов к ми-
нимизации опасных последствий такой мо-
дернизации образования и воспитания.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ 
И ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

В литературе имеется описание большого 
количества подходов к профилактике опас-
ных последствий интернет-угроз [9, 26].

Большое внимание уделяют различным тех-
нологиям развития критического мышления в 
самых разнообразных возрастных группах, 
причем некоторые методики одновременно 
способствуют и воспитанию эмоциональной 
отзывчивости, что особенно важно для совре-
менных прагматичных детей и подростков [1, 
3, 5, 10]. Защитная функция критического мыш-
ления становится особенно актуальной в наше 
время, когда на фоне девальвации нравствен-
ных ценностей происходит манипулирование 
информацией (сокрытие, искажение, дез-
информация). На просторах Интернета суще-
ствует огромное количество фейков (недосто-
верной информации), и очень важно научиться 
распознать ложь и не поддаваться на манипу-
ляции.

Часть методик по формированию критиче-
ского мышления направлена на развитие спо-
собности к обнаружению в текстах (читаемых 
или прослушиваемых) «следов» негативных 
информационно-психологических воздействий 
по следующей схеме [1]:

• выявление «угрозного»1 свойства текста 
(зависит от того, насколько совершенно 
владеет субъект языком и логикой, пра-
вилами и приемами определения значе-
ний слов и их сочетаний, от наработан-
ного когнитивно-информационного ба-
зиса и жизненного опыта);

• классификация угроз информационно-
психологической безопасности лично-
сти по способу воздействия (внушение, 
манипуляция, убеждение и т.д.), по 
предмету воздействия (конституцион-
ные права, конституционные свободы, 
общность группы, нравственные цен-
ности, честь и достоинство личности), 
по цели воздействия (подчинение инди-
вида или социума, дезорганизация 
функционирования индивида или со-
циума, уничтожение), по уровню кон-
тактности (непосредственные, опосре-
дованные), по средствам воздействия 
(виртуальные, информационные, ней-
ролингвистические, СМИ и др.), по 
форме проявления (нарушение адекват-
ности, нарушение доступности, нару-
шение конфиденциальности, наруше-

1 «Угрозное» свойство — характеристика текстовой 
информации, выявляемая в процессе критического 
мышления индивидуума, при обнаружении угроз не-
гативных информационно-психологических воздей-
ствий [1].
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ние полноты, избыточность информа-
ции, нарушение актуальности) и др.;

• изоляция «угрозного» свойства от дру-
гих свойств текста и развитие способно-
сти к адекватному реагированию на 
«угрозную» сущность текста.

В обнаружении «угрозных» свойств  тек-
стов существенное значение имеет уровень 
сформированности общекультурных компе-
тенций, который непосредственно влияет на 
развитие способности мыслить критически. 
Кроме того, интересным вариантом обес-

печения информа ци онной гигиены и ин фор-
мационно-психологической безопасности 
участников образовательной среды является 
лингвистический подход. Лингвисти ческие 
подходы широко применяются в педагогике, 
ме дицине, психологии и других областях [5, 
26]. Так, некоторые авторы используют худо-
жественный текст (слова и смысловое содер-
жание) в качестве активирующе-провоцирую-
щего средства для установления различных 
психологических особенностей личности, а 
также для оценки степени социально-психоло-

У подростков постоянное пребывание в сети ведет к формировашпо искаженного 
восприятия мира (как бы по правилам компьютерной игры), инфантилизации

У учащихся и педагогов — снижение работоспособности, эмоциональное 
выгорание, падение стремления к саморазвитию и познавательной деятельности 
вследствие перевозбуждения ЦНС с последующим развитием торможения

Общие физиологические последствия изменения в ориентировочном рефлексе, 
сдвиг гормонального фона, кожно-гальванических характеристиках, ЧСС

Когнитивные (изменения знаний, мышления) и установочные (изменения 
установок, отношений, ценностных ориентаций) последствия, в результате 
изменяется мировоззрение, восприятие мира и его интерпретация

Поведенческие последствия — пропаганда насилия, бездуховности, низкого 
культурного уровня приводит к копированию рекламируемых поведенческих 
паттернов (убийства школьниками своих сверстников и учителей)  

У детей раннего возраста переориенrация мозговой деятельности в сторону 
зрительного и когнитивноrо восприятия на фоне гипокинезии, отсутствия 
кинестетических элементов познания и информационной зависимости. 
Опасность — нарушение стественного алгоритма психического, социального, 
культурного и духовного развития.

Системные последствия превращени  учителя, педагога в интернет-наставника и 
интернет-модератора; превращение интернета из технологии в среду обитания , 
которая влияет на развитие и соиализацию; интернет становится киберпротезом — 
запоминается не информация, а то, как до нее добраться. 
Формируется цифровая личность

Рис. 4. Риски и опасные последствия информатизации обучения и воспитания для школьников и преподавателей
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гической адаптации [18, 19, 20]. Специальным 
образом скомпонованные фразы — «аффирма-
ции» — широко используются в структуре 
психотерапевтических и иных мотивационных 
техник для коррекции эмоционально-невроти-
ческих расстройств, стрессов, нарушений сна 
и повышения работоспособности. Подобные 
«аффирмации» в русском языке известны ис-
покон веков под названием пословиц и погово-
рок (простые практические правила, приду-
манные предками для того, чтобы облегчать 
жизнь).

Существует гипотеза (и ее эксперимен-
тальные подтверждения) мгновенного влия-
ния эмоционально-ориентированного вер-
бального послания на психоэмоциональное и 
физическое состояние [10, 20, 25]. Например, 
описано использование лингвистических 
технологий и элементов нейролингвистиче-
ского программирования в воспитании эмо-
циональной отзывчивости у младших школь-
ников [10], в результате чего у детей форми-
руется опыт эмоциональных переживаний по 
поводу Другого (социального, природного 
объекта или явления) для изменения себя к 
лучшему во благо Другого и появляется ин-
терес к переживаниям Других (одноклассни-
ков, учителя, растения, животного, антропо-
морфизированного объекта). Прием антро-
поморфизации (одушевления) довольно 
существенно помогает в установлении рап-
порта во время различных форм общения и 

состоит в наделении человеческими свой-
ствами предметов и явлений неживой приро-
ды, небесных тел, животных, мифических 
существ, приписывании им способности 
действовать, жить и умирать, испытывать 
переживания и т.д. Использование лингви-
стических технологий и элементов нейро-
лингвистического программирования спо-
собствует развитию самодисциплины, избав-
лению от раздражения и неприятных 
переживаний, пониманию причин и сущно-
сти событий, явлений и процессов, происхо-
дящих между людьми, между человеком и 
природой, что в конечном итоге будет спо-
собствовать профилактике различных форм 
девиантного / самоповреждающего / агрес-
сивного и суицидального поведения путем 
воспитания у подростков позитивного взгля-
да на все аспекты жизни [10, 25].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обобщая современные подходы к сохране-
нию здоровья и обеспечения безопасности 
участников образовательной среды в условиях 
информатизации обучения и воспитания, 
можно отметить вывод большинства исследо-
вателей о том, что поиск эффективных мето-
дик должен учитывать основные моменты, 
схематично представленные на рисунке 5. 
Исходя из результатов аналитического обзо-
ра научной литературы, исследователям необ-

Если в доцифровую эпоху обучения и воспитания основной причиной
тревожности представителей поколения У (рожденные в 1983–2002 г.г)
были неблагоприятные для ребенка семейные отношения, то для
представителей поколения Z (рожденные в 2003–2023 г.г.) — повышенный
агрессивный фон и немотивированные страхи вне дома

Реальная оценка времени вовлечения участников образовательной
среды в использование средств информатизации — решающий фактор
обеспечения информационной гигиены

Подавляющая часть представителей поколения Z хуже адаптируется к
физическим нагрузкам, умственная работоспособность дошкольников и
школьников в условиях информатизации обучения и воспитания
характеризуется достоверным увеличением почти в 2 раза скорости
переработки информации и повышением количества ошибок почти в 8 раз
по сравнению с показателями у их сверстников поколения У

Рис. 5. Факты, которые необходимо учитывать при поиске (разработке) более эффективных методик профилактики 
опасных последствий информатизации обучения и воспитания
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ходимо уделять пристальное внимание гигие-
нической оценке уровня информатизации 
учебно-воспитательного процесса и исследо-
ванию у школьников уровня агрессивности и 
враждебности.
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