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Аннотация. 

В условиях цифровой трансформации экономики значительно возрастает доля интеллектуального труда, 

особенно в науке и образовании. В этих условиях важно учитывать показатели профессиональной надёжности, 

которые непосредственно связаны с качеством деятельности работника.  Раскрыта сущность понятий 

«интеллектуальный труд» и «профессиональная надежность». Обоснована функциональная система 

интеллектуального труда на основе учета показателей профессиональной надежности. Показана специфика 

воздействия информации как фактора производства и стрессора в профессиональной деятельности. Даны 

представления об информационной нагрузке и информационной гигиене.  Проанализированы и обсуждены 

результаты научных исследований по выявлению факторов интеллектуального труда в условиях цифровизации 

образования, которые негативно сказываются на здоровье и являются причиной профессиональных заболеваний 

педагога. Теоретически обоснованы и даны рекомендации по реализации направлений информационной гигиены и 

психогигиены интеллектуального труда как условия профессиональной надежности педагога в условиях 

цифровизации образования. 
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Abstract. 

In the context of the digital transformation of the economy, the share of intellectual labour is significantly increasing, 

especially in science and education. In these conditions, it is important to take into account indicators of professional 

reliability, which are directly related to the employee’s performance quality. The essence of the concepts of “intellectual 

work” and “professional reliability” is revealed. The functional system of intellectual work is substantiated based on 

considering the professional reliability indicators. The specificity of the information impact as a production factor and 

stressor in professional activity is shown. Ideas about information load and information hygiene are given. The paper 

analyses and discusses the results of scientific research on identifying factors of intellectual work in the context of education 

digitalization, which negatively affect health and cause teachers’ professional diseases. Recommendations are theoretically 

substantiated and given for implementing areas of information hygiene and mental hygiene of intellectual work as a 

condition for the teacher’s professional reliability in the context of education digitalization. 

Key words: digital transformation of education, digitalization of education, intellectual work, professional reliability, 

functional system of intellectual work, information load, information hygiene 
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Введение 
Развитие цифровой экономики связано с 

активным внедрением информационно-
коммуникационных технологий в социальную 
сферу. Об этом свидетельствуют данные, 
полученные по итогам проводимых 
Федеральной службой государственной 
статистики (Росстатом) обследований по 
вопросам использования населением и 
организациями информационных технологий 
и информационно-телекоммуникационных 
сетей. В частности, отмечается рост 
применения перечисленных информационных 
технологий  с различными целями через сеть 
Интернет: участие  в социальных сетях; 
отправка и получение электронной почты; 
поиск, скачивание, просмотр и 
прослушивание информации (фильмы, 
изображение, музыка); телефонные звонки, 
видеоразговоры посредством различных 
приложений; получение знаний с 
использованием электронных библиотек, 
онлайн-энциклопедии, онлайн-газет, 
журналов; для культурных целей; работа с 
текстовыми и графическими редакторами; 
передача информации. Однако возрастают и 
риски, связанные с проблемами 
информационной безопасности, так 
называемые риски информационной среды 
(вирусные атаки, несанкционированная 
рассылка (спам); несанкционированный 
доступ к компьютеру и др.) [1]. 

Исследование проблемы влияния 
цифровых технологий на образовательную 
сферу возникает в связи с необходимостью 
реализации направлений национального 
приоритетного проекта «Образование». В 
рамках направления «Цифровая 
образовательная среда» предполагается 
адаптация системы образования под запросы 
цифровой экономики, включающая 
формирование цифровой образовательной 

среды и глубокую модернизацию 
образовательного процесса [2]. 

Цифровая трансформация образования 
направлена на погружение всех субъектов 
образовательного процесса в цифровую 
образовательную среду за счет активного 
применения многообразия цифровых 
технологий (информационно-
коммуникационные, телекоммуникационные, 
виртуальные, мультимедийные), что требует 
развития необходимых способностей педагога 
к активному использованию доступных 
цифровых инструментов для решения 
различных задач [3;4;5]. Цифровизация 
образования (Е.Л. Вартанова, 
М.И. Максеенко, С.С. Смирнов) включает 
перевод информации в цифру и вместе с этим 
одновременно инфраструктурную, 
управленческую, поведенческую культурную 
составляющие содержания образования [6]. 
При этом меняется содержание 
преподаваемых курсов, подача учебной 
информации посредством применения 
инновационных технологий: искусственный 
интеллект, блокчейн, виртуальная реальность, 
прямое подключение к информационным 
сетям, к базам данных, форумам и т.д. [7].  

Необходимо отметить очевидные 
преимущества, недостатки, изменение 
ролевых и функциональных возможностей 
педагога в условиях цифровизации 
образования. В условиях цифрового 
образовательного процесса серьезно 
повышается самостоятельность обучающихся 
и значительно увеличивается применение 
цифрового инструментария (учебное 
имитационное моделирование, создание 
режима «интеллектуальной игры», 
обучающая среда и др.). Причем нередко 
уровень владения цифровыми технологиями 
обучающегося может превосходить 
актуальный уровень подготовки педагога в 
плане применения цифровых технологий в 
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учебном процессе, что предполагает 
наращивание квалификационного уровня 
педагогов в плане освоения дополнительных 
профессиональных функций и увеличения 
диапазона его ролевых позиций в 
образовательном процессе: «педагог – 
цифровые технологии и средства – 
обучающий» и «специалист – цифровые 
технологии и средства». 

Таким образом, использование цифровых 
технологий в учебном процессе предполагает 
количественное увеличение функций и 
готовности самого преподавателя в плане 
увеличения скорости обмена информацией в 
системах «педагог - обучающийся»; 
результативность принятия решений в 
цифровой образовательной среде;  пересмотр 
основных подходов к традиционному 
процессу обучения в  цифровой 
образовательной среде в связи с изменением 
всех этапов образовательного процесса; 
увеличение времени педагога на подготовку к 
занятиям в условиях цифрового 
образовательного процесса.  

Несомненно, существуют также 
определенные недостатки цифровизации 
образования. Исследователями отмечаются: 
уменьшение времени, которое затрачивает 
педагог на близкое взаимодействие со 
студентами; больше временных затрат на 
своевременную подготовку и размещение 
цифрового контента, работу в электронной 
среде, что порождает склонность к имитации 
деятельности, формирует повышенную 
тревожность, провоцирует развитие стресса и 
синдрома профессионального выгорания [8]. 
В ситуациях удаленного взаимодействия и 
сокращении времени на «живой» контакт 
педагогу в этих обстоятельствах обучения 
сложно организовать полноценную передачу 
учебного материала и обеспечить 
качественное управление информационными 
потоками, что обуславливает ухудшение 
восприятия учебной информации, слабую 
систематизации знаний и отражается на 
уровне интеллектуального развития, речевой 
культуры, а также способности обучающихся 
к диалогу [9, с. 21].  

Методология исследования 
Несмотря на то, что существует 

значительное количество отечественных и 
зарубежных исследований, посвященных 
проблеме цифровой трансформации 
образования, влияния цифровых технологий 
на образовательную сферу, однако 
обнаруживается недостаточная изученность 

вопросов, касающихся воздействия 
различных факторов в условиях 
цифровизации образования на качество 
интеллектуального труда и профессиональной 
надежности педагога. 

В настоящей статье нами была обозначена 
проблема: какие факторы в условиях 
цифровизации образования оказывают 
воздействие на качество интеллектуального 
труда и профессиональную надежность 
педагога в профессиональной деятельности?  

Цель исследования - теоретически 
обосновать и дать рекомендации по 
реализации направлений по 
информационной гигиене и психогигиене 
интеллектуального труда как условия 
профессиональной надежности педагога в 
условиях цифровизации образования. 

Задачи: раскрыть сущность понятий 
«интеллектуальный труд» и 
«профессиональная надежность»; 
обосновать функциональную систему 
интеллектуального труда на основе учета 
показателей профессиональной надежности; 
дать представление об информационной 
нагрузке и информационной гигиене;  
выявить факторы интеллектуального труда в 
условиях цифровизации образования, 
которые негативно сказываются на здоровье 
и является причиной профессиональных 
заболеваний педагога; рекомендовать 
направления по информационной гигиене и 
психогигиене интеллектуального труда как 
условия профессиональной надежности 
педагога в условиях цифровизации 
образования. 

В процессе исследования были 
применены такие теоретические методы, как 
анализ и обобщение научной литературы по 
проблеме исследования. 

Результаты исследования и их 
обсуждение 

1. Интеллектуальный труд и 
профессиональная надежность педагога 

Несомненно, в условиях цифровой 
трансформации экономики значительно 
возрастает доля интеллектуального труда, 
особенно в науке и образовании. 

В экономической энциклопедии понятие 
«интеллектуальный труд» раскрывается как 
мыслительный (умственный) процесс, 
который осуществляется при помощи усилий 
(способностей) человека, направленных на 
производство товаров и услуг, результатами 
данного вида труда рассматриваются 
нематериальные объекты [10, с.856-857].  
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Сегодня выделены подходы к 
соотношению понятий «умственный труд» и 
«интеллектуальный труд» [11]. Так, Л. А. 
Лебединцевой в первом подходе эти понятия 
рассматриваются тождественно. К 
умственному (интеллектуальному) труду 
относят деятельность, связанную с приемом и 
переработкой информации, требующей 
напряженного функционирования процессов 
внимания, памяти, мышления, эмоциональной 
сферы. Во втором подходе, умственный труд 
рассматривается как родовое понятие по 
отношению к понятию «интеллектуальный 
труд», причем отмечается, что умственный 
труд может быть исполнительным и в той или 
иной степени включать творческую 
составляющую. В свою очередь, 
интеллектуальный труд представляет собой 
совокупность творческих видов умственной 
деятельности, по характеру и содержанию 
является информационно емким и 
производительным. 

Показатели профессиональной надёжности 
непосредственно связываются с качеством 
деятельности человека. Так, под 
профессиональной надёжностью человека в 
исследованиях понимается его 
работоспособность, выносливость к 
напряжению и перенапряжению, особенности 
эмоциональных реакций, темп и точность 
усвоения необходимых навыков, характер 
поведения в экстремальных и стрессовых 
ситуациях. [12].  В свою очередь, надежность 
профессиональной деятельности 
предполагает развитую способность 
выполнять профессиональные функции с 
заданным качеством при сохранении в 
допустимых пределах психофизиологических 
параметров организма, совокупность которых 
характеризует степень напряжения 
регуляторных механизмов и величину расхода 
функциональных резервов организма [13].   

Соответственно, профессиональная 
надежность также обуславливается 
индивидуальными особенностями 
регуляторных процессов (Л.Г. Дикая) [14]. 
Так, в работе О.Л. Осадчук подчеркивается, 
что «являясь характеристикой 
индивидуальности педагога, 
профессиональная надежность отражает 
состояние системы саморегуляции» [15, с.71]. 

Осознанная саморегуляция (В.И. 
Моросанова) «является рефлексивным 
психологическим инструментом организации 
активности человека на основе 
самоорганизации различных субсистем 
регуляторных процессов операционально-

когнитивного и регуляторно-личностного 
уровней. Эти субсистемы, в свою очередь, 
мобилизуют первичные психические 
процессы и состояния (когнитивные, 
личностные, эмоциональные), выступающие 
средствами реализации регуляторной 
активности человека» [16, с.8;17].  

Таким образом, обобщенно 
функциональная система интеллектуального 
труда на основе учета показателей 
профессиональной надежности совокупно 
включает такие составляющие, как 
умственный труд (прием и обработка 
информации, исполнительская деятельность) 
и творческую деятельность; обеспечивается 
качеством функционирования регуляторных 
процессов (операционально-когнитивные и 
регуляторно-личностные), мобилизующих  
первичные психические когнитивные, 
эмоциональные и личностные процессы и 
состояния (рис.1).  

2. Информационная нагрузка и 
информационная гигиена 
интеллектуального труда в условиях 
цифровой трансформации экономики и 
образования 

В современных исследованиях 
обсуждаются риски воздействия на психику 
работника дополненной или виртуальной 
реальности в плане увеличения 
информационной умственной нагрузки 
[18;19]. Учитывается воздействие 
информации как фактора производства и 
стрессора, негативно сказывающегося на 
здоровье работников интеллектуального 
труда, являющегося причиной 
профессиональных заболеваний, 
находящихся в прямой взаимосвязи с 
информационными перегрузками. Было 
показано, что высокий уровень обработки 
информации приводит к истощению ресурсов 
организма, развитию значительного 
утомления, также связан с повышенным 
риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний [20, с.870].  

В зарубежных исследованиях (Kabachinski 
J.) используется понятие «синдром 
информационной усталости», причиной 
развития которого рассматривается  
информационная перегрузка, что приводит к 
определенным последствиям как для 
физического (повышение артериального 
давления, расстройства сердечно-сосудистой 
и пищеварительной системы, головные боли, 
боли в животе и мышцах, ослабленное зрение 
и др.), так и психического здоровья (проблемы 
с памятью, отсутствие концентрации, 
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раздражительность, гнев, вялость, вялость, 
скука, бессонница, стресс, паника и 
напряжение) [21]. В работах Buchanan J., Kock 
N. также говорится о воздействии 
информационной перегрузки на качество 
принятия решений не только в профессии, но 
и в повседневной жизни [22].  

Поэтому сегодня возникает новое 
направление профилактической медицины, 
обозначаемого в исследованиях как 

информационная гигиена, целью которой 
является предупреждение влияния различных 
видов информации как физического фактора 
на здоровье отдельного человека, социальных 
групп и общества в целом. Информационная 
гигиена рассматривается как условие 
оптимизации интеллектуального, 
творческого, инновационного труда [23, 
с.114].  

Рис. 1. Функциональная система интелллектуального труда 
Fig. 1. The functional system of intellectual labor 

Основные направления информационной 
гигиены предполагают: гигиеническую 
оценку, производство, распространение, 
потребление, хранение и воспроизводство 
информации; решение проблемы 
рационального поведения в информационной 
среде; обоснование гигиенических 
нормативов информационных нагрузок на 
население [24]. В том числе, в современных 
исследованиях поднимаются вопросы 
необходимости регламентации 
информационных умственных нагрузок, 
оценки их влияния на развитие стресса и 
изучения уровней информационной нагрузки 
в различных профессиональных группах [20], 
в частности, воздействия информационно-
технологических факторов на развитие 
стресса в профессиональной деятельности 
педагога [25]. 

В работе исследователей (Васильева Т.Н., 
Федотова И.В., Некрасова М.М., Зуев А.В.), 
посвященного проблеме психопрофилактике 
негативного влияния профессиональных 

факторов на здоровье и работоспособность 
школьного учителя, представлены следующие 
факты. Высокая умственная и 
информационная нагрузка, по мнению 72% 
опрошенных школьных учителей, 
рассматриваются как факторы рабочей среды 
и трудового процесса, являются причиной 
различных дискомфортных состояний на 
работе. Также авторами было отмечено, что в 
педагогическом труде, как показал опрос 80% 
респондентов, в трудовом процессе им 
приходится взаимодействовать с текстовой, 
числовой и графической информацией и 
значительную часть времени ежедневно от 4 
до 6 часов проводить за компьютером [26, с. 
11]. 

В исследованиях также акцентируется 
внимание на том, что педагоги чаще 
подвержены переживанию информационного 
стресса, причинами которого являются 
условия жесткого лимита времени, высокая 
ответственность выполнения задания, 
неопределенность ситуации, недостоверность 
информации, а также быстрые, частые, 

Интеллектуальный труд

Творческая деятельность   

Умственная деятельность (прием и 
обработка информации; 

исполнительская деятельность)

Качество функционирования регуляторных процессов 
(операционально-когнитивных и регуляторно-

личностных)

Мобилизация первичных психических когнитивных, эмоциональных и 
личностных процессов и состояний
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неожиданные изменения переменных 
информационных параметров [27]. 

Нередко переживание информационного 
стресса педагогом бывает связано с 
необходимостью освоить большой объем 
информации при условии фактически малого 
временного промежутка на ее освоение, что 
ведет к развитию напряжения и 
энергетическим затратам. Как считает О.В. 
Кузьмина, педагогу необходимо развивать 
временную компетентность для 
качественного функционирования в 
ситуациях информационных перегрузок, 
особенно в условиях освоения виртуальных 
технологий обучения, что позволит ему 
мобильно реагировать на изменения и 
проявлять способность к рациональной 
организации своей деятельности во времени 
[28].  

В зарубежных исследованиях проблема 
стресса в деятельности педагога не нова и 
также актуальна сегодня (O'Connor P. R., 
Clarke V. A.), в том числе отдельный научный 
интерес представляет изучение 
многофакторности причин, которые 
провоцируют развитие стресса в 
педагогической деятельности (Haydon T., 
Leko M. M., Stevens D) [29;30]. В частности, 
Chen M., Miller G. подчеркивают, что 
усиление стресса педагога обусловлено 
воздействием таких факторов, как 
повышенные требования к работе, нехватка 
времени, объемная рабочая нагрузка и др. [31]. 
Причем совокупное воздействие таких 
факторов, как информационная перегрузка и 
нехватка времени на педагога обусловлена 
формой управления в образовательном 
учреждении. Так, Tamar Chen-Levi (2020) 
отмечает, что при бюрократической системе 
управления и администрирования воздействие 
этих факторов большее, чем при применении 
организационной модели, которая опосредует 
связь между ролями учителя в школе и их 
ощущением информационной перегрузки и 
нехватки времени на выполнение задач [32].  

В отечественных исследованиях говорится 
об усилении информационных потоков в 
системе образования. Показано, что 
информационные перегрузки во многом 
зависят от объема и напряженности бумажной 
работы, выполняемой учителями, 
обозначаемого как «бумажный прессинг», 
причем независимо от технической 
оснащенности образовательных учреждений в 
городской и сельской местности [33]. 

В период пандемии COVID-19 произошло 
усиление информационной нагрузки педагога 

в связи воздействием такого фактора как 
дополненная (виртуальная) реальность в связи 
с переходом на дистанционное обучение. Так, 
в проведенном пилотном исследовании (О. Ю. 
Милушкина, А. Л. Еремин, В. И. Попов, Н. А. 
Скоблина, С. В. Маркелова, Н. В. Соколова, А. 
А. Татаринчик) было показало значительное 
возрастание нагрузки на организм педагогов и 
отмечены негативные тенденции в состоянии 
их здоровья. Это объясняется воздействием 
комплекса причин: увеличение работы с 
несколькими электронными устройствами; 
возрастание в несколько раз экранного 
времени работы; усиление нагрузки на 
состояние зрительного, двигательного 
анализаторов; изменение образа жизни 
педагогов, что провоцирует развитие нервно-
эмоционального напряжения (изменение 
двигательной активности, режима сна и 
отдыха, свободного времени и т.д.). 
Несомненно, с целью нивелирования 
воздействия обозначенных факторов 
требуется нормирование труда педагога в 
новых условиях удаленной работы в онлайн 
формате с целью сохранения здоровья, 
формулировки рекомендаций по организации 
труда педагога в дистанционном формате, по 
формированию здоровьесберегающей 
образовательной среды [34]. 

В исследованиях подчеркивается, что в 
условиях цифровизации образования 
значительно возрастающий объем 
информации приводит к информационной 
перегрузке, как следствие, к когнитивным 
искажениям, снижению эффективности 
функционирования познавательных 
процессов, особенно памяти и внимания [8].  

Обобщенно следствиями цифровизации 
образования [35;36], возможно, рассматривать 
деградацию таких когнитивных компетенций 
как навыки письма, счета, чтения, логические 
навыки; снижение качества знаний; развитие 
компьютерной зависимости, «клипового 
мышления», «цифрового слабоумия»; в целом 
ухудшение функций организма (зрение, слух, 
обмен веществ, мышц и т.д.). 

Сегодня обсуждаются многочисленные 
риски цифровой трансформации образования 
[5;35]. Так, приводятся риски, связанные с 
владением педагогами цифровыми 
технологиями, которые обусловлены 
возрастными, социальными, культурными 
причинами, поскольку отсутствуют четкие 
методики по применению конкретных 
технологий в практике обучения. Обобщенно 
обозначим группу рисков, напрямую 
связанных с мотивацией профессиональной 
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деятельности педагога и качеством 
преподавания, что объясняется снижением 
роли живого общения в системе «педагог – 
обучающийся», возможностью проявления 
импровизации, творческого подхода к 
обучению, нивелированием индивидуального 
подхода педагога к отдельным обучающимся.  

Наибольшую обеспокоенность вызывает 
риск снижения качества образования и 
фундаментальности подготовки обучающихся 
в цифровом образовательном процессе. 
Обсуждение этого риска в исследованиях 
сводится к пониманию того, что обилие, 
избыточность и доступность информации, 
возможность ее быстрого поиска часто 
приводит к ее поверхностному восприятию, 
что сказывается на качестве фундаментальных 
знаний и критичности мышления 
обучающихся [35;37;38].  

Минимизация обозначенных рисков ставит 
перед педагогом новые задачи для решения, 
что приводит к увеличению доли 
информационной нагрузки в педагогической 
деятельности. 

3. Основные направления 
информационной гигиены и психогигиены 
интеллектуального труда как условие 
профессиональной надежности педагога в 
условиях цифровизации образования 

Негативное воздействие различных 
факторов в условиях цифровизации 
образования снижает качество 
интеллектуального труда педагога. Это 
позволяют выработать ряд направлений по 
информационной гигиене и психогигиене 
интеллектуального труда как условия 
профессиональной надежности педагога в 
условиях цифровизации образования. 
Реализация данных направлений возможна 
как в условиях прослушивания отдельных 
лекций, так и освоения курсов повышения 
квалификации, участия самим педагогам в 
просветительской деятельности по 
повышению культуры интеллектуальной 
деятельности обучающихся и коллег. 

В первом направлении возможно 
сформировать представления педагога об 
информационной гигиене интеллектуального 
труда в профессиональной деятельности (курс 
повышения квалификации «Информационная 
гигиена интеллектуального труда педагога в 
условиях цифровизации образования»). В 
рамках предложенного курса возможно 
рассмотреть вопросы, касающиеся  таких 
понятий, как информация,  деятельность 
головного мозга и воздействие информации, 
информационная гигиена, информационный 

шум, информационная усталость, 
информационная диета; проблема 
информационной перегрузки педагога в 
профессиональной деятельности; 
особенности интеллектуальной деятельности 
обучающихся в условиях цифровизации 
образования; специфика организации и 
функционирования совместной когнитивной 
системы «Педагог – учебная информация – 
обучающийся» в цифровом образовательном 
пространстве [39]. 

В рамках второго направления возможно 
расширить представления педагога об 
интеллектуальной деятельности и ее 
психогигиене. В рамках курса «Психогигиена 
интеллектуальной деятельности» 
предлагается сформировать и развить 
комплексы умений, обеспечивающие 
оптимизацию, эффективность и качество 
интеллектуальной деятельности, в том числе с 
применением современных цифровых 
технологий [40;41;42]: 

- умения управления процессом познания, 
включающие восприятие информации, ее 
критическую оценку, запоминание и 
применение в конкретных обстоятельствах 
профессиональной деятельности; 

- умения использования различных 
способов оптимизации интеллектуальной 
деятельности (нейробика, техника интеллект-
карты, метаплан-техника и т.д.) и методик 
управления вниманием, воображением, 
мотивацией в процессе освоения информации; 

- умения развития мнемических 
способностей и применения приемов 
мнемотехники при работе с информацией;  

- умения работы с потоками информации 
посредством ее кодирования и визуализации в 
знаково-символической форме (интеллект-
карта, метаплан, опорный конспект и т.д.); 

- умений планирования времени в 
профессиональной деятельности и 
жизнедеятельности как условия обеспечения 
качества интеллектуального труда и 
профессиональной надежности педагога. 

Третье направление возможно реализовать 
в рамках как отдельных, так и 
интегрированного курса, посвященного 
вопросам психологической регуляции и 
саморегуляции, а также проблеме стресса в 
профессиональной деятельности педагога. В 
данном курсе закладывается представление о 
группе психических состояний личности и их 
само регуляции в профессиональной 
деятельности, о психогигиене эмоциональной 
«надстройки» интеллектуальной 
деятельности, о стрессе и синдроме 
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эмоционального выгорания педагога. В том 
числе предполагается формирование 
следующего комплекса умений: 

- анализ и диагностика (самодиагностика) 
психических состояний, подбор адекватных 
методов их регуляции при решении 
различных профессиональных задач, так же в 
ситуациях информационных перегрузок, 
переживания стресса, синдрома 
эмоционального выгорания в 
профессиональной деятельности; 

- профилактика и коррекция 
эмоциональной напряженности в 
интеллектуальной деятельности. 

Заключение 
1. Цифровизация образования 

обнаруживает преимущества, недостатки, а 
также проблемы, связанные с изменением 
ролевых и функциональных возможностей 
педагога в условиях цифрового 
образовательного процесса. Несомненно, 
решение этих проблем требует: наращивание 
квалификационного уровня педагогов в плане 
освоения дополнительных профессиональных 
функций; увеличение диапазона его ролевых 
позиций: «педагог – обучающийся», «педагог 
– цифровые технологии и средства –
обучающий» и «специалист – цифровые 
технологии и средства»; формирование 
готовности педагога к увеличению скорости 
обмена информацией в системах «педагог - 
обучающийся» и готовности к принятию 
решений в цифровой образовательной среде.   

2. Поскольку в условиях цифровой
трансформации экономики значительно 
возрастает доля интеллектуального труда, 
особенно в науке и образовании, в этих 
условиях важно учитывать показатели 
профессиональной надёжности, которые 
непосредственно связаны с качеством 
деятельности работника. К ним относят 
работоспособность, выносливость к 
напряжению и перенапряжению, особенности 
эмоциональных реакций, темп и точность 
усвоения необходимых навыков, характер 
поведения в экстремальных и стрессовых 
ситуациях работника, степень напряжения 
регуляторных механизмов и величина расхода 
функциональных резервов организма.  

3. Обобщенно функциональная система
интеллектуального труда нами 
рассматривается как совокупность таких 
составляющих, как умственный труд (прием и 
обработка информации, исполнительская 
деятельность) и творческая деятельность; 
обеспечивается качеством функционирования 
регуляторных процессов (операционально-

когнитивные и регуляторно-личностные), 
мобилизующих первичные психические 
когнитивные, эмоциональные и личностные 
процессы и состояния. 

3. В интеллектуальном труде педагога
необходимо учитывать воздействие 
информации как фактор производства и 
стрессор, который негативно сказывается на 
здоровье и является причиной 
профессиональных заболеваний, 
находящихся в прямой взаимосвязи с 
информационными перегрузками.  

4. Интеллектуальный труд в условиях
цифровизации образования сопровождается 
воздействием конкретных факторов, 
негативно сказывающихся на здоровье и 
являющихся причиной профессиональных 
заболеваний педагога: а) значительное 
увеличение объема и скорости информации, 
что приводит к информационной перегрузке 
и, как следствие, к когнитивным искажениям, 
снижению эффективности функционирования 
познавательных процессов, особенно памяти 
и внимания; б) увеличение работы с  
несколькими электронными устройствами; в) 
возрастание в несколько раз экранного 
времени работы; г) усиление нагрузки на 
анализаторы; д) изменение образа жизни 
педагогов, как следствие, ведет к нервно-
эмоциональному  напряжению (изменение 
двигательной активности, режима сна и 
отдыха, свободного времени и т.д.). 
Обозначенные проблемы требуют решения, 
начиная от нормирования труда педагога в 
условиях цифровой трансформации 
образования с целью сохранения его здоровья, 
формулировки рекомендаций по организации 
труда и отдыха педагога в дистанционном 
формате, по формированию 
здоровьесберегающей цифровой 
образовательной среды. 

5. Негативное воздействие различных
факторов в условиях цифровизации 
образования снижает качество 
интеллектуального труда педагога. Это 
позволяют выработать ряд направлений по 
информационной гигиене и психогигиене 
интеллектуального труда как условия 
профессиональной надежности педагога в 
условиях цифровизации образования, 
предполагающих формирование 
представлений: об информационной гигиене 
интеллектуального труда в профессиональной 
деятельности; об интеллектуальной 
деятельности и ее психогигиене; о 
психологической регуляции и саморегуляции, 
стрессе в педагогической деятельности. 



188 

Реализация данных направлений возможно 
как в условиях прослушивания отдельных 
лекций, так и освоения курсов повышения 
квалификации, участия самим педагогам в 

просветительской деятельности по 
повышению культуры интеллектуальной 
деятельности обучающихся и коллег. 
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