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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДРОСТКАМИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ И ДОСУГЕ 

КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ

 2020 © Е.И. Шубочкина, В.Ю. Иванов, В.В. Чепрасов

ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

Контактная информация: Шубочкина Евгения Ивановна. E-mail: evsub@ yandex.ru

Изучена вовлеченность подростков, обучающихся в старших классах школ и первых курсах колледжей, в ис-
пользование информационных технологий в учебном процессе, выполнении домашних заданий и проведении 
досуга. Установлено, что объем использования информационных технологий в учебном процессе старшекласс-
ников и будущих специалистов ИТ-технологий позволяет отнести их в группу активных пользователей. Суще-
ственных отличий между подростками по объему использования ИТ-технологий не выявлено. Оценена продол-
жительность их использования подростками разных образовательных организаций во внеучебное время, более 
характерная для обучающихся колледжей. Показано влияние интенсивности использования ИТ-технологий на 
показатели состояния здоровья, характер жалоб, утомительность занятий, особенности образа жизни, что тре-
бует проведения профилактических мероприятий и просветительных программ.

Ключевые слова: обучающиеся; школа; колледж; информационные технологии; здоровье; образ жизни.

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES BY 
TEENAGERS IN THE EDUCATIONAL PROCESS AND 
LEISURE-TIME: AN ACTUAL PROBLEM OF HEALTH

 2020 © E.I. Shubochkina, V.Yu. Ivanov, V.V. Cheprasov

FSAI “National Medical Research Center for Children’s Health” of the Ministry of Health of 
the Russian Federation, Moscow

Contact: Evgeniya I. Shubochkina. E-mail: evsub@yandex.ru

The study investigated the involvement of high schools students and first years of colleges students in the use of infor-
mation technologies in the educational process, homework and leisure time activities. The results showed that the vol-
ume of use of information technology in the educational process of high school students and future IT (Information 
Technologies) specialists allows them to be assigned to the group of active users.There were no significant differences 
between teenagers(high school and college students) in terms of the amount of IT use. College students use information 
technology more hours outside of school. The study showed that the intensity of the use of IT influenced on health indi-
cators, complaints about health, fatigue, lifestyle. These finding will require preventive measures and educational pro-
grams

Keywords: students; school; college; information technology; health; lifestyle.

Внедрение и широкое использование цифро-
вых технологий в обучении школьников и сту-
дентов колледжей заслуженно привлекает вни-

мание гигиенистов. Обоснована необходимость 
регламентации использования различных видов 
электронных средств обучения (ЭСО) для со-
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хранения работоспособности и профилактики 
нарушений функционального состояния обуча-
ющихся, зрительного утомления с учетом воз-
раста, использования различных информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) и из-
менения гигиенических параметров школьной 
среды [1—4].

Установлено, что большой объем коммуни-
каций с использованием стационарных и мо-
бильных ИКТ-средств старшими школьниками 
и студентами для общения и проведения досуга 
стал неотъемлемой характеристикой их образа 
жизни, что может влиять на показатели состоя-
ния здоровья и физическое развитие, приводить 
к формированию интернет-зависимости [4—
7]. Мониторинг вовлечения в компьютерные 
игры в досуговое время обучающихся началь-
ного профессионального образования показал, 
что этот процесс занимает значительное время 
(3—4 ч), снижает время, отводимое на выпол-
нение учебных заданий, чтение книг, прогулки, 
посещение дополнительных занятий [8]. До на-
стоящего времени нет достаточной информации 
о частоте использования ЭОС в учебном про-
цессе и для досуга старшеклассниками и обуча-
ющимися профессиональных колледжей, в том 
числе будущими специалистами по информаци-
онным технологиям. В связи с этим оценка вли-
яния цифрового пространства на формирование 
здоровья обучающихся разных образователь-
ных организаций и разработка здоровьесберега-
ющих программ для безопасного их использова-
ния имеют высокую актуальность.

Цель: изучение вовлеченности подростков 
в цифровое пространство в учебных и досуго-
вых целях и оценка возможного влияния на об-
раз жизни и здоровье.

Материалы и методы исследования. 
В 2019 учебном году проведен опрос подрост-
ков, обучающихся в школах и колледжах, с ис-
пользованием онлайн-aнкет, подготовленных 
с использованием Google Форм. В анкетирова-
нии приняли участие 60 старшеклассников и 51 
студент колледжей профессионального образо-
вания, осваивающие IT-профессии и профессии 
строительства (мастер сухого строительства, 
отделочник). Вопросы касались частоты заня-
тий с использованием компьютеров, ноутбуков 
(ЭСО) в учебном процессе, утомительности та-
ких занятий. Оценивалась продолжительность 
использования электронных средств во внеу-

чебное время для учебных целей и досуга. Из-
учался образ жизни (занятия спортом, продол-
жительность сна) и показатели здоровья (само-
ооценка уровня здоровья, распространенность 
повторяющихся жалоб различного характера, 
утомляемость, заболеваемость ОРВИ, физиче-
ский и психологический комфорт).

Материалы обрабатывались в приложении 
Microsoft Excel 2010. Достоверность различий 
показателей в группах сравнения рассчитывалась 
по критерию t-Стьюдента, критерию Хи-квадрат 
с использованием подходов доказательной меди-
цины. Рассчитывались величины относительных 
рисков здоровью (RR) и их этиологическая доля 
(EF) [9].

Результаты исследования и их обсуж-
дение. Установлено, что занятия с компьюте-
ром и ноутбуком 1—2 раза в неделю характер-
ны только для 34 % опрошенных, у остальных 
они проводятся чаще. Каждый пятый подро-
сток использует ЭСО все дни недели. Для изу-
чения влияния ЭСО на самочувствие подрост-
ков в зависимости от частоты использования 
в учебном процессе (1—2 раза 3 и более дней 
в неделю) оценивались следующие показатели 
в группах сравнения: состояние здоровья, физи-
ческая форма, настроение, жалобы. Оказалось, 
что подростки группы с более интенсивным ис-
пользованием ЭСО в учебном процессе (3 и бо-
лее дней в неделю) достоверно чаще оценивали 
свое здоровье как посредственное (RR = 2,186, 
ДИ = 5,34—0,895) с высокой степенью связи 
(EF = 54,26 %), свою физическую форму как 
плохую (RR = 1,718, ДИ = 3,1—0,953) со сред-
ней степенью связи (EF = 41,8 %), чаще указы-
вали на утомление после занятий, проводимых 
без использования ЭСО (RR = 1,56, CI = 2,975—
0,820) при EF = 35,96 % (средняя связь).

Частота использования ЭСО в учебном про-
цессе 5—6 раз в неделю не отличалась у школь-
ников и будущих специалистов по информаци-
онным технологиям (до 50 %). Выраженные от-
личия были характерны для обучающихся СПО 
строительного профиля (мастера сухого строи-
тельства, отделочники) с преобладанием заня-
тий с использованием ЭСО один раз в неделю. 
Более половины опрошенных (57,7 %) не отме-
чали утомление после занятий с использованием 
ЭСО. Выраженное утомление установлено толь-
ко у 7,2 % подростков. У остальных подростков 
утомление носило невыраженный характер. По-
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сле занятий без использования ЭСО утомляе-
мость подростков была меньше: 67,6 % не отме-
чали утомления, на выраженное утомление ука-
зали 5,4 % подростков.

Таким образом, риск появления утомления 
после занятий с ЭСО был выше, чем без их ис-
пользования (RR = 1,27; ДИ = 1,86—0,87; EF = 
21,3 %). Оценка риска появления утомления 
у старшеклассников показала более высокую 
величину риска (RR = 1,44; ДИ = 2,346—0,89; 
EF = 30,8 %) также со слабой связью с изучае-
мым фактором.

Старшеклассники и будущие IT-специалисты 
по сравнению с обучающимися строительно-
го профиля чаще оценивали свою физическую 
форму как плохую. Для старшеклассников риск 
составил RR = 2,131; ДИ = 0,846—5,367; EF = 
53,1 %, для будущих IT-специалистов — RR = 
2,167; ДИ = 0,824—5,7; EF = 53,85 % с сильной 
степенью связи. Это соотносится с различной 
частотой использования ЭСО в учебном процес-
се и длительной позой сидя, более характерной 
для этих групп подростков по сравнению с обу-
чающимися строительным профессиям.

Результаты анкетирования также свидетель-
ствовали о высокой вовлеченности подростков 
в использование электронных средств и Интер-
нета во внеучебное время для учебных целей 
и еще больше для проведения досуга (⅔ опро-
шенных — от 3 ч и более). С учетом этого фак-
та дана оценка показателей состояния здоровья 
и жалоб подростков как активных пользовате-
лей цифровых технологий.

Самооценка уровня здоровья обучающихся 
показала, что большинство считает его хорошим 
и очень хорошим, а 23,4 % — посредственным 
и плохим. Повторяющиеся жалобы имели более 
половины опрошенных. 

В структуре жалоб первые 6 мест по распро-
страненности занимали жалобы на головные 
боли, слабость, другие (недифференцирован-

ные) жалобы, раздражительность, боли в серд-
це, спине. Жалобы на ощущение сухости в гла-
зах, повышенную утомляемость глаз, харак-
терные для профессиональных пользователей 
ЭВМ, отметили лишь 6,3 % подростков. Вместе 
с тем на ухудшение зрения за последний год ука-
зали 48,2 % опрошенных. Среди старшекласс-
ников и подростков колледжей, обучающихся 
информационным профессиям, указали на ухуд-
шение зрения за последний год более половины 
опрошенных, тогда как у обучающихся профес-
сиям строительного профиля отделочного цик-
ла — вдвое меньше (25 %). 

Риски ухудшения зрения оказались суще-
ственно выше у старшеклассников и будущих 
IT-специалистов по сравнению с обучающи-
мися строительным профессиям и составили: 
у школьников — RR = 2,23; ДИ 1,0—4,94; EF = 
55 %, у обучающихся информационным про-
фессиям — RR = 2,0; ДИ 0,864—4,63; EF = 50 %.
Эти результаты указывают на высокую степень 
связи появления жалоб на ухудшение зрения за 
последний год с частотой использования ЭСО 
в учебном процессе.

Результаты анкетирования также показали 
высокую вовлеченность подростков в исполь-
зование ЭСО и Интернета во внеучебное время 
для учебных целей и еще больше — для прове-
дения досуга (общение, игры, просмотр филь-
мов). Так, из общей выборки для учебных це-
лей 30,6 ± 4,4 % использовали цифровое про-
странство более 3 ч, а для досуга — 45,9 ± 4,7 % 
(p = 0.0183). Более продолжительная занятость 
ЭСО в учебных целях (3 ч и более) в 1,5 раза 
чаще указывалась обучающимися колледжей по 
сравнению со старшеклассниками, что можно 
оценить как фактор риска.

Обучающиеся колледжей также достоверно 
больше по сравнению со школьниками вовле-
чены в использование цифрового пространства 
для досуга (табл. 1).

 Таблица 1 
Доля обучающихся школ и колледжей с разной продолжительностью использования ЭСО для досуга (%)

Обучающиеся Не используют 1 ч 2 ч 3 ч Больше 3 ч

Старшеклассники 0 % 16,4 24,6 26,2 32,8

Студенты колледжа 0 % 12 10,0 16,0 62,0*

Всего 0 % 14,4 18,0 21,6 45,9
*p = 0,0017 по сравнению со старшеклассниками
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Вовлеченность современных подростков 
в цифровое пространство влияет на изменение 
их образа жизни, который характеризуется сни-
женной продолжительностью сна: 50,5 % всех 
опрошенных указали на 6-часовой сон, толь-
ко 16 % спали 8 ч. Наименьшая продолжитель-
ность сна (6 ч) более типична для старшекласс-
ников по сравнению с обучающимися колледжа 
по средним данным (p = 0,016). У обучающихся 
колледжа чаще отмечалась рекомендуемая для 
этого возраста продолжительность сна — 8 ч 
(p = 0,048).

Полученные данные на фоне более высо-
кой распространенности использования ЭСО во 
внеучебное время обучающимися колледжа по-
зволяют предположить, что меньшая продолжи-
тельность сна у старшеклассников может быть 
связана с их занятиями в системе дополнитель-
ного образования.

Заключение. Результаты исследования сви-
детельствуют о более высокой степени цифро-
визации обучения в старших классах школ, мало 
отличающейся от процесса обучения будущих 
специалистов по информационным технологи-
ям в СПО. У половины старшеклассников заня-
тия с использованием ЭСО проходят 5—6 раз 
в неделю.

Риск появления утомления у обучающихся 
после занятий с использованием ЭСО был выше, 
чем после занятий, проводимых без ЭСО, при 
малой степени обусловленности этим фактором, 
что может быть связано и с другими причинами 
(в том числе трудностью предметов). При более 
интенсивном использовании ЭСО в недельном 
цикле (3 дня и более в неделю) для обучающих-
ся становятся более утомительными занятия без 
использования ЭСО по сравнению с теми, у кого 
такие занятия проводятся 1—2 раза. Возможно, 
здесь могут иметь место проявления стимули-
рующего влияния ЭСО [1, 4, 7] и формирования 
определенной зависимости от информационных 
технологий, что требует дальнейшего накопле-
ния доказательных материалов.

Получены данные о высокой вовлеченно-
сти подростков в использование электронных 
средств и Интернета во внеучебное время. Для 
учебных целей 52,2 % подростков использова-
ли ЭСО 3 ч и более. В интернет-пространстве 
для досуга (общение, игры, просмотр фильмов) 
67,5 % опрошенных были 3 ч и более. Больше 
времени были заняты в учебных целях и для до-

суга студенты колледжей. Большая вовлечен-
ность подростков и студентов в цифровое про-
странство влияет на изменение их образа жизни, 
который характеризуется сниженной продолжи-
тельностью сна: 50,5 % указали на 6-часовой 
сон, что совпадает с результатами других иссле-
дований [5—8].

Сохранялась типичная для подросткового 
возраста структура жалоб: первые 4 места за-
нимали жалобы на головные боли, слабость, 
другие (недифференцированные) жалобы, раз-
дражительность, затем боли в сердце, спине). 
Следует отметить, что специалисты-офтальмо-
логи, изучающие синдром компьютерного зре-
ния CVS (Computer Vision Syndrome), считают 
головные боли одним из частых его проявлений 
[10]. Другие характерные для профессиональ-
ных пользователей персональных компьютеров 
жалобы на ощущение сухости в глазах, повы-
шенную утомляемость глаз, боли в шее не были 
характерными для подростков [11]. Тем не ме-
нее, на ухудшение зрения за последний год ука-
зала почти половина опрошенных. Риски ухуд-
шения зрения оказались существенно выше 
у старшеклассников и будущих IT-специалистов 
по сравнению с обучающимися строительным 
профессиям. Для этой группы была также более 
характерна плохая физическая форма. Всё ука-
занное позволяет связать повышенную частоту 
жалоб на ухудшение зрения и плохую физиче-
скую форму с продолжительностью использова-
ния ЭСО в учебном процессе и длительную позу 
сидя [10, 11].

Изучение распространенности симптомов 
нарушения зрения у школьников 11—17 лет, 
в связи с использованием цифровых устройств 
для выполнения домашних заданий, показало, 
что часто для чтения используются не обычные 
учебники, а цифровые устройства и ридеры. 
При этом 21 % указали, что читают лежа. Всего 
из 576 учащихся 18 % испытывали зрительный 
дискомфорт в конце дня после работы на цифро-
вых устройствах [12].

Имеются публикации, указывающие на ран-
ние проявления синдрома компьютерного зре-
ния у студентов, обучающихся медицинским 
(78,6 %) и особенно инженерным профессиям 
(81,9 %). Была обнаружена достоверная корре-
ляция между увеличением часов использования 
компьютера (до 4—6 ч в сутки) и симптомами 
покраснения, жжения, временного ухудшения 
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зрения и сухости глаз [13, 14]. Авторы делают 
предположение, что частые ранние симптомы 
аккомодационной астенопии могут быть прояв-
лениями возможного профессионального забо-
левания.

Таким образом, широкое использование ин-
тернет-технологий в обучении и досуге под-
ростков заслуживает внимания для разработ-
ки профилактических и просветительных про-
грамм. Технологические достижения в области 
вычислительной техники и доступ к Интернету 
позволяют пользователям получать и использо-
вать больше информации. Вместе с тем должна 
быть обеспечена минимизация рисков, связан-
ных с формированием гиперинформационно-
го общества, в том числе рисков здоровью под-
ростков и молодежи.

В настоящее время обоснована система ги-
гиенической безопасности жизнедеятельности 
детей и подростков, которая включает наибо-
лее актуальные аспекты обеспечения здоровья 

детей и подростков в условиях гиперинформа-
ционного пространства [15]. Система включа-
ет разработку критериев гигиенической безо-
пасности информационно-коммуникационных 
технологий и средств их обеспечения; совре-
менные санитарные правила и нормы обеспе-
чения в образовательных организациях гигие-
нической безопасности для детей информаци-
онно-коммуникационных технологий обучения 
и воспитания; федеральные рекомендации ока-
зания медицинской помощи обучающимся, учи-
тывающие риски здоровью детей в условиях 
широкого применения современных информа-
ционно-коммуникационных технологий обуче-
ния и информатизации всей жизнедеятельности 
детей; федеральные рекомендации по сохране-
нию психического и психологического здоровья 
и благополучия обучающихся; рекомендации 
семье для обеспечения безопасности жизнеде-
ятельности детей при использовании современ-
ных цифровых устройств.
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