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Аннотация. Цифровая технология являясь большим достижением современ-

ности, одновременно имеет ряд негативных свойств по отношению к пользователей. 

Это касается возможных соматических отклонений, а также изменений в психике 

человека. Среди психических проявлений наиболее часто выделяют компьютерную 

зависимость, персонификацию, интровертрированность, дефицит импатии и компь-

ютерную тревожность. Описывают и некоторое положительное влияние работы на 

компьютере. Например, психологический тренинг - воспитывает упорство, настой-

чивость в достижении цели, независимость в принятии решений, склонность к твор-

честву, но иногда и пренебрежение к социальным нормам [5,6,7]. 
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Annotation. Digital technology, being a great achievement of modernity, at the 

same time has a number of negative properties in relation to users. This applies to possible 

somatic abnormalities, as well as changes in the human psyche. Among the mental mani-

festations, computer addiction, personification, introversion, lack of empathy and computer 

anxiety are most often distinguished. They also describe some positive effects of working 

on a computer. For example, psychological training - cultivates perseverance, perseverance 

in achieving goals, independence in decision-making, a penchant for creativity, but some-

times disregard for social norms [5,6,7]. 
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Как только появляются новые формы деятельности человека, сразу возникают 

и проблемы, связанные с его здоровьем. Исключение не составило и применение 

цифровой технологии. Публикации о негативном действии на организм постоянной 

работы с компьютером становятся все больше и больше [1]. При этом выделяются 

различные стороны, влияющие на человека, работающего с персональным компью-

тером: «– продолжительное пребывание в сидячем положении; – подверженность 

электромагнитному излучению от мониторов; – усталость глаз, искажение зрения; – 

перенапряжение кистевых суставов; – состояние стресса» [1]. Также утверждается, 

что «Может показаться, что, сидя за компьютером, человек находится в удобной по-

зе, но поскольку мышцы шеи, головы, рук и плеч при этом напряжены, возникает 

остеохондроз, а у ребенка — сколиоз. Помимо этого, сидячий образ жизни во мно-

гих случаях становится причиной ожирения» [1]. Однако, пока никто и нигде не со-

бирается отказываться от этого прогресса. Принимаются инструкции по мерам за-

щиты, рекомендации исходя из медицинских понятий срочной и долговременной 

адаптации в условиях пребывания организма, выходящих за пределы референтных 

значений физиологических процессов. Между тем, человеку свойственно и нарушать 

эти инструкции, а также очень полезные медицинские рекомендации с последую-
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щим развитием так называемой дезадаптации. Исходя из этого, в этой статье читате-

лям представляются некоторые возможные отрицательные аспекты в психике поль-

зователей компьютерной техникой, особенно при постоянном злоупотреблении.  

В литературе со стороны психологических аспектов применения информаци-

онных технологий выделяют интернет-аддукции, то есть синдром компьютерной за-

висимости. Существует и такой взгляд, что интернет-аддукция является несколько 

искажённой формой «хобби» [2]. При этом также описаны и психологические фено-

мены персонификации - одушевление компьютера, то есть, когда компьютер пред-

стает как живой организм, развитие повышенной потребности в общении с компью-

тером, а именно в форме антропоморфном интерфейсе, когда имеет место перенесе-

ние человеческого образа и его свойств на неодушевлённые предметы. Обсуждается, 
как происходит у пользователя, переоценки ценностей, даже мировоззрения [3,4], 

Описывается, как часто развивается у пользователей интровертрированность– 

склонность в большей степени думать о себе, копаться в собственном мире, чем 

окружающей действительности. Главным признаком интровертированных лично-

стей является обращенность «вовнутрь», выраженная замкнутость, погруженность в 

собственные переживания и отгороженность от окружающего мира. При работе с 

компьютером может развиться такой феномен, как недостаток импатии, то есть кро-

ме  погружения в себя, эгоцентризм, отсутствие такта и контекстная неадекватность, 

нетерпение, утилитарное поведение, агрессия и насилие [5,6,7].  

В составе психологических механизмов зависимости от информационных 

технологий и работы с компьютером еще определяют так называемый «опыт пото-

ка», когда искомый результат отходит на второй план и больше начинает привлекать 

внимание сама работа с компьютером, с положительными эмоциями. Наступает «за-

липание», «зацикливание» на процесс общения с компьютером [8]. Это уже уход от 

действительности в ирреальный виртуальный мир. Это бегство от обычной жизнен-

ной ситуации затрудняет пользователю перейти в какой-либо другой вид рабочей 

деятельности [8]. 

Несколько иное место занимает феномен компьютерной тревожности. Она 

характеризуется боязнью работы на компьютере, стремлением избегать от усвоения 

техническими приемами, страхом, что у него ничего не получится. Особо выделяет-

ся экзистенциальная компьютерная тревожность [9], компьютерный стресс [10]. 

Компьютерофобия может принимать и крайние формы - патологические вегетатив-

ные реакции. [53]. Однако, на этот счет существуют и противоположное мнение, ко-

гда при этом появляется интерес к такому виду деятельности, повышается результа-

тивность работы. [1]. 

Противоположная картина, когда компьютерные игры используются в каче-

стве психологической разгрузки [4]. В иных случаях работа на компьютере проявля-

ется как психологический тренинг - воспитывает упорство, настойчивость в дости-

жении цели, независимость в принятии решений, склонность к творчеству, но иногда 

и пренебрежение к социальным нормам [5,6,7]. 

Заключение. Цифровая технология прочно вошла в нашу жизнь. Любая че-

ловеческая деятельность имеет свои рисковые стороны. Не является исключением и 

этот вид технического прогресса. Негативные стороны бесконтрольного использова-

ния компьютерной техники в форме соматических и психологических сдвигов оче-

видны. Эти нежелательные изменения могут иметь как свое продолжение в социаль-

ном отражении. Уже по телевизору показывают подростков, детей, которым грозит 

умственная деградация. Для них становится чуждым иметь формальную логику в 

мышлении, комплекс знаний по истории, географии, о мироустройстве. Считается, 

зачем забивать голову знаниями, ведь все это есть в телефоне. У людей создается 

виртуальная реальность. С помощью соответствующих программ можно обеспечить 

все, что желаешь, вплоть до общения давно умершими родителями точно, как в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru1.warbletoncouncil.org/falta-de-empatia-4108#menu-3
https://ru1.warbletoncouncil.org/falta-de-empatia-4108#menu-8
https://ru1.warbletoncouncil.org/falta-de-empatia-4108#menu-12
https://ru1.warbletoncouncil.org/falta-de-empatia-4108#menu-13
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обычной жизни, путешествовать по миру или создать себе виртуальную, например, 

квартиру, отдых у южного моря.  

Отсюда следует, что необходимо совершенствовать, делать более безопасной 

для человека сам компьютерный процесс. Это, с одной стороны, а с другой - при-

учить пользователей к соблюдению техники безопасности, в том числе и для обеспе-

чения соматического и психического здоровья. 
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Аннотация. Социальные сети – это современный способ коммуникации. Со-

циальные сети можно активно использовать для продвижения, распространения и 

обсуждения медицинских знаний, исследований и новостей. 

Для этой работы были необходимы специалисты с большим стремлением ис-

пользовать социальные сети. Мы предложили 10 врачам кардиологам создать стра-

ницы в социальных сетях, в которых они информировали бы о первичной и вторич-

ной профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, отвечали на вопросы, часто 

задаваемые пациентами. По мере ухудшения эпидемиологической ситуации живой 

https://www.msu.edu/~worthi14/anxiety
https://www.msu.edu/~worthi14/anxiety

