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Íàðÿ�ó ñ òðà�èöèî��û�è ñïîñîáà�è ïåðå�à÷è è�ôîð�àöèè âñ¸ øèðå èñïîëüçóþòñÿ
êî�ïüþòåð�ûå ñðå�ñòâà. Èõ ïðè�å�å�èå ïîçâîëÿåò ïîâûñèòü ýôôåêòèâ�îñòü
è ðàç�îîáðàçèòü ïðè¸�û òðà�èöèî��îé ïå�àãîãèêè, óñèëèòü ñà�îñòîÿòåëü�óþ 
ðàáîòó ó÷àùèõñÿ. È�ôîð�àöèî��ûå è êî��ó�èêàöèî��ûå òåõ�îëîãèè (ÈÊÒ)
ç�à÷èòåëü�î àêòèâèçèðóþò ðàáîòó ó÷àùåãîñÿ, ïîâûøàþò åãî çàè�òåðåñîâà��îñòü.
Î�è îáåñïå÷èâàþò ��îãîôàêòîð�îå âîç�åéñòâèå �à ÷åëîâåêà, èñïîëüçóÿ ïðàêòè÷åñêè
âñå ðåïðåçå�òàòèâ�ûå ñèñòå�û1. 

� здоровье � социальная адаптация � аутизм � односторонность
мышления � карпальный туннельный синдром � гигиенические нормы
� стресс � кинесиология

Âëèÿíèå êîìïüþòåðà 
íà çäîðîâüå ÷åëîâåêà

Быстрое развитие технологий, ис-
пользующих компьютер и информа-
ционные среды, выявило ряд про-
блем, с которыми не приходилось
сталкиваться в традиционном пре-
подавании2. Интенсивная работа
с компьютером приводит к ряду
негативных изменений в физичес-
ком и психическом здоровье чело-
века. Повседневная многочасовая
работа вызывает ухудшение психо-

логических показателей: уменьшается
их образность, усиливается дискрет-
ность мыслительных процессов и за-
медляется их скорость, причём неза-
метно для самого человека. Это спо-
собствует повышенной утомляемости
и раздражительности, что затрудняет
продуктивное общение с другими людь-
ми. Зрительный канал сужается до
размеров экрана, блокируется слуховой
канал и, как следствие, снижается по-
нимание и память. Ещё одним неприят-
ным следствием интенсивного использо-
вания компьютерных технологий —
ухудшение осанки и изменение движе-
ний человека, поскольку информацион-
ные сигналы идут преимущественно по
зрительному каналу3. 

1 Латышев В.Л. Психологические проблемы
развивающих технологий. // Новые
информационные технологии. Тезисы докладов
VII Международной студенческой школы-
семинара. М.: МГИЭМ, 1999. С. 269.
2 Роберт И.В. Информация и информационное
взаимодействие, их место и роль в современном
образовании / Журнал «Мир психологии»,
2010. № 3. С. 54–67.

3 Латышев В.Л. Интеллектуальные обучающие
системы: теория и технология создания и применения:
Монография. М: Образование и Информатика. 2003.



для этой фазы характерен «призыв к ору-
жию», причём этот процесс происходит
зачастую не гармонично, а хаотично. Об-
щую картину адаптации можно предста-
вить в виде последовательной цепи при-
чинно-следственных связей.

Следует признать, что на начальном этапе
столкновения организма с необычным по
силе или длительности воздействием
(стрессором) организм реагирует неадек-
ватно. На этом этапе быстрой адаптаци-
онной перестройки в качестве защитных
механизмов используются ранее сформи-
ровавшиеся физиологические механизмы.
Однако длительно функционировать в ре-
жиме стресса они не могут, что свиде-
тельствует о несовершенстве этой формы
адаптации.

Развитие стойкой, долговременной адапта-
ции происходит постепенно в результате
многократного действия на организм не-
благоприятных факторов среды. В основе
формирования этой формы адаптации ле-
жит закон Вейхердта о том, что в резуль-
тате действия экстремальных факторов
организм не только стремится восстано-
вить нарушенные параметры до исходного
уровня, но и включает ещё и дополни-
тельные резервы. Формирование стойкой
адаптации связано с изменением характе-
ра гормональных влияний, а также с теми
качественными изменениями, которые
происходят на клеточном уровне. 

Способность людей менять поведение
в зависимости от изменения социальных
условий получила название «социальная
адаптация». Свойство приспособления со-
здаёт условия для наиболее оптимальной
работы организма. Если человек здоров,
обладает хорошей эмоциональной реакци-
ей, он «доволен жизнью», то такое состо-
яние определяется как физиологическая
адаптация. В случае возникновения необ-
ходимости какого-то изменения, заинтере-
сованные системы начинают работать бо-
лее интенсивно, так как всякая перестрой-
ка реакций требует усиления функции на-
пряжения. Это состояние обозначается как

Процесс работы современного специалиста
в области ИКТ требует напряжённого вни-
мания и утилизации больших информацион-
ных массивов, что приводит к сильному
утомлению и ухудшению здоровья. 

Под «здоровьем» понимают не только отсут-
ствие заболеваний или каких-либо функцио-
нальных отклонений организма, но и высокий
уровень функционирования различных физио-
логических систем человека, гармоничность
его физического и психического развития.

Рассмотрим адаптивные возможности орга-
низма как показатель уровня здоровья чело-
века. Под «адаптацией» принято понимать
формирование приспособительных реакций не
только под действием стрессогенных факто-
ров, но и в обычных условиях, изменяющих-
ся в пространстве или во времени (например,
изменения климата, учебный и воспитатель-
ный процесс).

Кроме внешних (экзогенных) факторов, на
организм действуют и внутренние (эндоген-
ные) факторы (половое созревание, беремен-
ность, старость, болезнь и утомление).
При значительной интенсивности и длитель-
ности внешних или внутренних факторов
в организме происходит перестройка деятель-
ности, в результате чего формируется состоя-
ние адаптированности, то есть способности
продолжать жизнедеятельность в новых ус-
ловиях. Так, например, адаптация к физичес-
ким нагрузкам предъявляет особые требова-
ния к мышечному аппарату и сердечно-сосу-
дистой системе. При адаптации к учебным
нагрузкам особое значение имеют познава-
тельные процессы.

Часто люди в новых природных или произ-
водственных условиях испытывают влияние
факторов окружающей среды, оказывающей
неблагоприятное влияние на их общее состо-
яние, самочувствие и работоспособность. 

Формирование быстрой адаптационной пере-
стройки совпадает с развитием фазы тревоги.
По образному выражению Г. Селье,
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напряжённая адаптация. Такое напряжение
приведёт к новому уровню адаптации, если при
этом не превышаются возможности системы
адаптационных механизмов. При превышении
возможностей адаптационных механизмов про-
является форма патологической адаптации, на-
пример, болезнь. Так называемая реакция
стресса возникает при превышении возможнос-
тей системы адаптационных механизмов. В за-
висимости от того, какая система отвечает на
реакцию, можно различить болевой, психичес-
кий или эмоциональный стресс.

Следует отметить, что в реальной жизни при-
способительная деятельность является многоце-
левой, то есть предусматривает одновременную
адаптацию комплекса факторов.

Целесообразно оценивать адаптацию к учеб-
ным нагрузкам не только по изменению пока-
зателей сердечно-сосудистой системы. Параме-
тры исследуемого процесса должны иметь ту
же размерность, что и сравниваемый с ними
эталон, например, психическое измеряется че-
рез эталоны психического.

Для углублённой оценки адаптации многие ис-
следователи предлагают ввести понятие «цена
адаптации». Это значит, что при внешне одина-
ковой адаптации люди расплачиваются по-раз-
ному за один и тот же достигнутый эффект.
В состав цены адаптации может быть включён
эмоциональный стресс, переутомление и различ-
ные нарушения, которые сопровождаются сни-
жением здоровья и в ряде случаев могут приве-
сти к срыву адаптации.

Èññëå�îâà�èÿ ïîêàçàëè, ÷òî �à ñîñòîÿ�èå
ç�îðîâüÿ ïîëüçîâàòåëÿ ÈÊÒ, êîòîðûé ðàáî-
òàåò �à êî�ïüþòåðå �å �å�åå 20 ÷àñîâ â �å-
�åëþ, �îãóò âëèÿòü òàêèå âðå��ûå ôàêòîðû,
êàê ýëåêòðîñòàòè÷åñêèå è ýëåêòðî�àã�èò�ûå
ïîëÿ è âîç�åéñòâèå ðà�èàöèè. Ýòî ïðèâî�èò
ê ïîÿâëå�èþ ãîëîâ�ûõ áîëåé è �èñôó�êöèè
ðÿ�à îðãà�îâ.

У женщин-пользователей информационных тех-
нологий выкидыши в первый триместр беремен-
ности происходят в 2 раза чаше, чем у работаю-
щих на других производствах, а вероятность
рождения детей с врождёнными пороками увели-
чивается в 2,5 раза. Число заболеваний цент-
ральной нервной системы возрастает в 4,6 раза,

сердечно-сосудистой — в 2 раза, верхних
дыхательных путей — в 4,1 раза, желу-
дочно-кишечного тракта — в 2 раза,
опорно-двигательной системы — в 3 раза.

Отмечено явное ослабление работы сосу-
дов головного мозга (на 7% за 2 часа
и на 20% — за 4 часа непрерывной ра-
боты), сосудов глаз соответственно на 16
и 43%. Следует отметить, что при нали-
чии определённых патологических откло-
нений степень поражения резко возраста-
ет. Имеются данные, показывающие, что
при непрерывной работе с дисплеем, про-
должающейся не менее двух часов, повы-
шается риск заболевания экземой. �ëè-
òåëü�àÿ ðàáîòà ñ êî�ïüþòåðî� ïðèâî-
�èò ê ñ�èæå�èþ â�è�à�èÿ è âîñïðèÿ-
òèÿ, óõó�øå�èþ ïåðåðàáîòêè è�ôîð�à-
öèè, óòî�ëå�èþ è ãîëîâ�û� áîëÿ�,
âîç�èê�îâå�èþ �åãàòèâ�ûõ ý�îöèî-
�àëü�ûõ ñîñòîÿ�èé (�åïðåññèè)4.

В процессе обучения мозг и тело чело-
века испытывают большие нагрузки.
Обычно одно из полушарий головного
мозга доминирует в той или иной облас-
ти. В стрессовой ситуации мозг, как
правило, отдаёт предпочтение одному из
полушарий. Нередко людям, испытыва-
ющим трудности в утилизации информа-
ции, не хватает опыта, включающего на-
сыщение эмоций и диалогов. Интегра-
ция полушарий способствует лучшему
усвоению знаний. Активное использова-
ние обоих полушарий улучшает функции
мышления и облегчает процесс учения.

Коммуникативные способности, прису-
щие и необходимые людям, трансформи-
руются у лиц, применяющих вычисли-
тельную технику. Они начинают стра-
дать аутизмом (нарушение контактов
с внешним миром, уход от реальности
в мир собственных переживаний и мыс-
лей). У таких людей развивается одно-
сторонность мышления. 

4 Пивоваров Ю.П. Руководство к лабораторным
занятиям по гигиене и основам экологии человека. 
М.: Изд-во ИКАР, 1998.



в результате активного использования
компьютера. Например, так называемый
карпальный туннельный синдром (КТС).
Этот синдром, по существу, представляет
собой травму запястья. Через запястный
канал проходят срединный нерв и сухо-
жилия мышц кисти. В этом узком тунне-
ле в результате распухания сухожилий
или отека самого нерва может произойти
ущемление нерва. В результате появля-
ются неприятные ощущения в области
запястья, ладони и пальцев рук, а со
временем слабость в них, онемение, боль
и тяжесть в руке. Эти симптомы более
выражены в вечернее и ночное время
и поэтому нарушают сон, а неловкость
ладони и пальцев создаёт затруднение
при письме. Попытка поднять любой бо-
лее-менее тяжёлый предмет приводит
к возникновению жгучей боли в запяст-
ном суставе.

Все указанные симптомы и жалобы —
это следствие постоянной статической на-
грузки на одни и те же мышцы, большого
количества однообразных движений при
работе с манипулятором типа «мышь»
и чрезмерного изгиба в запястье.

С целью снижения риска КТС, достаточ-
но следовать простым советам. Регулируя
высоту стола и стула, надлежит добиться
того, чтобы поясница была расположена
к бёдрам под углом 90°. Также под уг-
лом 90° должно располагаться плечо от-
носительно предплечья. При работе
с «мышью» кисть должна быть на одной
прямой линии с предплечьем, для чего ис-
пользуется специальный коврик для «мы-
ши» с подвижной опорой на колёсиках.
При работе с «мышью» рекомендуется
делать 10-минутные перерывы на кисте-
вые упражнения. Полезно делать упраж-
нения с помощью резиновых кистевых эс-
пандеров5. 

Большую тревогу у специалистов вызывают
игры и программы, в которых используется
виртуальная реальность. Она способствует
потере чувства естественной опасности. Дети,
увлечённо практикующие компьютерные иг-
ры, считают, что нет ничего страшного
в произвольном переходе проезжей части
улицы, где они могут быть сбиты автотранс-
портом, поскольку «программу можно пере-
загрузить!». Çàðåãèñòðèðîâà�û ñëó÷àè,
êîã�à ÷åëîâåê îñòà¸òñÿ â âèðòóàëü�î� �è-
ðå (êî�ïüþòåð�ûé ïñèõîç), îòêàçûâàåòñÿ
îò îáùå�èÿ ñ �ðóãè�è ëþ�ü�è. К сожале-
нию, здесь уже требуется помощь психиат-
ров, а не психологическая реабилитация.

Применение текстовых редакторов, безуслов-
но облегчающих труд, нередко приводит
к ухудшению устной речи, снижению культу-
ры языка. Кроме этого наблюдается феномен
доминирования внешнего вида документа над
его содержанием. Красиво оформленный
и напечатанный текст нередко содержит не-
заметные орфографические и пунктуационные
ошибки, в чём, вероятно, неоднократно мог
убедиться и сам читатель. Люди обычно не
склонны детально проверять внешне привле-
кательный текст. 

Ïðîôèëàêòèêà çàáîëåâàíèé 
ïîëüçîâàòåëÿ ÈÊÒ

Чрезмерное использование ИКТ, к сожале-
нию, оказывает негативное влияние на здоро-
вье. Появилось большое количество публика-
ций о различных психических состояниях, свя-
занных с избыточным использованием ком-
пьютера (например, игровых зависимостях)
и о том, как можно помочь тем, кто неотрыв-
но днями и ночами играет в компьютерные иг-
ры или общается в чате. Однако все эти со-
стояния пока описаны очень расплывчато,
и непонятно, где проходит граница между ис-
ходными личностными особенностями человека
и начинается негативное действие компьютера.

В то же время существуют вполне прозаич-
ные заболевания, которые могут возникнуть
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5 Латышев В.Л. Психофизиологическая безопасность
пользователей информационных систем //
Всероссийская студенческая научно-техническая школа-
семинар Аэрокосмическая декада. Под. ред. Куприкова
М.Ю. М.: Из-во МАИ. 2008.
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Сравнительно недавно людей, не способных
длительное время находиться в покое или
выполнять монотонную сидячую работу, не-
редко высмеивали. В настоящее время не-
врологи во всем мире признали существова-
ние нового заболевания — синдрома беспо-
койных ног (СБН). У таких пациентов
в покое возникают трудно описываемые не-
приятные ощущения в нижних конечностях
(ползание мурашек, покалывание и другие)
и выраженное желание двигать ими.
При вынужденном нахождении без движе-
ния симптомы усиливаются и могут стать
нестерпимыми. Симптомы облегчаются или
полностью исчезают при движении (ходьбе,
потирании ног), но возвращаются при пре-
кращении движения. Они более выражены
вечером и в первую половину ночи,
но встречаются и в течение дня. Ночные
симптомы затрудняют засыпание и являются
причиной нарушения сна, дневной сонливос-
ти. Болеют преимущественно люди среднего
возраста, чаще женщины, но, особенно в на-
следственных случаях, заболевание поражает
и людей более молодого возраста. 

Любая деятельность, связанная со снижением
порога активации, например, просмотр кино-
фильма, послеобеденная дремота, а также
в некоторых случаях работа за компьютером
предрасполагают к проявлению симптомов
этого заболевания. Такие пациенты не спо-
собны длительное время работать за компью-
тером, им необходимо постоянно отрываться
от работы, вставать и ходить по помещению.
Более того, усталость и дневная сонливость,
вызванные нарушением ночного сна, также
затрудняют работу и снижают качество ре-
зультата6.

Официальное признание компьютерных 
игр видом спорта, безусловно, оказывает
положительное влияние на «оздоровление»
обстановки в компьютерных центрах, спо-
собствует повышению компьютерной грамот-
ности и рационально-прагматичного подхода
к возможностям информатики и средств
ИКТ. 

Обозначим основные направления компен-
сации и профилактики психофизиологичес-
ких напряжений у пользователей ИКТ7:
1. Сертификация педагогических про-
граммных продуктов, используемых
в ИКТ, для обеспечения их необходимо-
го качества, включая психофизиологичес-
кую безопасность.
2. Введение жёстких санитарно-гигиени-
ческих норм, регламентирующих работу
с компьютером.
3. Использование психологических
и психотерапевтических методов профи-
лактики и реабилитации пользователей
(в частности, техник образовательной
кинесиологии).

Рассмотрим каждое из этих направлений.

1. Сертификация педагогических
программных продуктов

Анализ зарубежных и отечественных ис-
следований, а также практики использова-
ния программного обеспечения позволяют
сделать вывод, что одной из основных
причин появления низкокачественного обес-
печение является частичное, а в ряде слу-
чаев полное игнорирование при его разра-
ботке дидактических принципов. Сформу-
лируем основные требования, предъявляе-
мые к программному обеспечению.

1.1. Этический ценз включает категоричес-
кий запрет пропаганды терроризма, наси-
лия, расовой и национальной нетерпимости,
наркотиков, сексуальных девиаций.

1.2. Возрастной ценз определяет соот-
ветствие возрастным особенностям поль-
зователя.

1.3. Санитарно-гигиенические требования
и нормы работы со средствами ИКТ
обеспечивают пользователю безопасное
для его здоровья взаимодействие с ними.

7 Латышев В.Л. Дизайн информации на экране
и экологии работы на компьютере / Прикладная
Gеометрия, инженерная Gрафика, компьютерный
Dизайн. №2(5) 2006. С. 33–38.

6 Латышева Н.В. Синдром беспокойных ног как одна из
причин затруднений при работе с компьютером// Тез. докл. 
X Международной шк.-сем. «Новые информационные
технологии». М.: Изд-во МГИЭМ, 2004.



тора. Общая визуальная обстановка на
экране не должна вызывать негативных
эмоциональных напряжений у пользова-
теля. Соотношение цветов в колористиче-
ской палитре может формировать опреде-
лённый психологический настрой работы
с программным обеспечением. Преобла-
дание тёмных цветов может привести
к развитию угнетённого состояния и пас-
сивности пользователя. Доминирование
ярких красок — к общему перевозбуж-
дению организма, которое часто граничит
с быстрым развитием утомления зритель-
ного анализатора.

1.9. Педагогическая целесообразность ре-
комендует наполнять информационно-ме-
тодический компонент программного обес-
печения таким содержанием, которое наи-
более эффективно может быть усвоено
только с помощью данной информацион-
ной технологии. Это очень важное усло-
вие, поскольку, весьма часто обеспечение
разрабатывается без учёта комплексного
технического обеспечения. 

Опыт показывает, что даже частичное
применение вышеперечисленных требова-
ний положительно сказывается на качест-
ве программного продукта, что приводит
к повышению психофизиологической безо-
пасности пользователей информационных
систем. Можно предположить, что введе-
ние твёрдых стандартов, учитывающих
психолого-педагогические требования
к программному обеспечению, используе-
мому в учебном процессе, в известной
степени сможет скомпенсировать вредные
физиологические последствия работы
в интерактивном режиме.

2. Санитарно-гигиенические нормы

Одним из наиболее известных способов
понижения вредных физиологических по-
следствий работы с компьютером — ги-
гиенические нормы, регламентирующие
продолжительность работы с вычисли-
тельной техникой, яркость экрана, рас-
стояние от него до глаз пользователя,
освещённость помещения, эргономические

1.4. Адаптивность предполагает настройку
программного обеспечения к индивидуальным
возможностям пользователя с учётом индиви-
дуальных возможностей его восприятия. Осо-
бенности восприятия информации зависят от
множества факторов: характера информации,
индивидуальной скорости протекания психи-
ческих процессов, настроя, степени утомле-
ния. Многие из этих факторов переменны во
времени и зависят от множества внешних ус-
ловий, в связи с чем заранее учесть все ин-
дивидуальные особенности каждого пользова-
теля невозможно. Но максимальная индиви-
дуализация достигается за счёт различных
программно-аппаратных приёмов. 

1.5. Систематичность и последовательность
применения информационно-методического
компонента программного обеспечения в слу-
чае его образовательной направленности. Не-
обходимо, чтобы знания, умения и навыки
формировались в определённой системе,
в строго логическом порядке и находили при-
менение в жизни. 

1.6. Развитие интеллектуального потенциала
пользователя предполагает: формирование мы-
шления (например, алгоритмического стиля
мышления, наглядно-образного, теоретическо-
го); формирование умения принимать опти-
мальное решение или вариативные решения
в сложной ситуации; формирование умений по
обработке информации (например, на основе
использования систем обработки данных, ин-
формационно-поисковых систем, баз данных).

1.7. Осознанные действия и самостоятель-
ность пользователя — обеспечение средства-
ми программного обеспечения самостоятель-
ных активных действий пользователей по из-
влечению необходимой информации при чёт-
ком понимании конечных целей и задач дея-
тельности.

1.8. Реализация возможностей визуализации
информации обеспечивает оптимальное ис-
пользование современных средств отображе-
ния информации. Следует помнить о дина-
мической агрессивности и гомогенности ви-
зуальной среды, возникающих при измене-
нии визуальной обстановки на экране мони-
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требования. Всё это тщательно исследуется
и регулируется в виде рекомендаций, санитар-
но-гигиенических норм.

3. Психологическая и психофизиологическая
профилактика и реабилитация 

пользователей ИКТ

К сожалению, гигиенические нормы нередко на-
рушаются пользователями ИКТ в силу их недо-
оценки их полезности или в силу жизненных ус-
ловий. Остаётся опасность аккумулирования
вредных воздействий компьютера на человека,
приводящих к психологическим и психосомати-
ческим изменениям.

Помимо описанных методов профилактики пси-
хофизиологических напряжений (ограничение
продолжительности работ в среде ИКТ, пере-
живание позитивных эмоций) рассмотрим ещё
один метод помощи лицам, работающих с ком-
пьютерами. Он относится к арсеналу образова-
тельной кинесиологии — направлению гуманис-
тической психотерапии, занимающегося восста-
новлением перцептивных и моторных умений
и навыков с помощью специально разработан-
ных комплексов простых упражнений, доступ-
ных каждому человеку. В образовательной кине-
сиологии человек понимается как целостная сис-
тема «тело-интеллект».

Остановимся кратко на термине «образователь-
ная кинесиология». «Кинесиология» происходит
от греческого слова «kinesis» («движение»)
и включает учение о движении, о мышечном
чувстве. Слово «образовательная» подразумевает
возможность обучения системы, то есть форми-
рования новых паттернов поведения. 

Мышцы, связки и суставы стимулируются через
психическое напряжение, а наличие в теле бло-
ков, вызываемых различными стрессами, делает
невозможной адекватную реакцию человека (си-
стемы) на ситуацию. Стресс не обязательно свя-
зан с ситуациями, когда жизни человека грозит
опасность. В более широком понимании
стресс — это любое изменение жизненной ситу-
ации, окружающей среды и необходимость
к ним приспосабливаться. Ситуация усвоения
новых знаний, непривычной информации может
являться для человека стрессогенной, блокирую-
щей его визуальный, аудиальный или кинестети-
ческий каналы восприятия. В связи с этим, че-

ловек будет действовать не в зависимости
от ситуации, а соответственно своим сло-
жившимся жизненными сценариями
и привычным образам поведения, которые
заучены на уровне клеточной памяти,
не ведут к успеху, но, тем не менее, авто-
матически повторяются человеком.

Образовательная кинесиология экологична,
поскольку исключает жёсткое программи-
рование, суггестию, манипулирование,
и придерживается традиций гуманистичес-
кой психологии. Методика образователь-
ной кинесиологии даёт возможность путём
мягкого снятия стресса разблокировать ка-
налы восприятия — улучшить зрение,
слух и координацию всего тела, что спо-
собствует быстрому и эффективному счи-
тыванию и анализу информации, понижает
уровень утомляемости. Образовательная
кинесиология улучшает цветовосприятие,
координацию движений системы «рука-
глаз», объёмное видение, глазомер, совме-
стную работу полушарий головного мозга,
это позволяет человеку одновременно ви-
деть общую цель и детали поставленной
задачи, снять тревожность.

Образовательная кинесиология опирается на
идею, что весь наш позитивный и негатив-
ный жизненный опыт «записан» в теле на
уровне клеточной памяти. Негативный опыт
травм, болезней и насилия создаёт блоки
и мышечные зажимы, которые препятству-
ют свободному прохождению нервных им-
пульсов от мозга к телу и от органов вос-
приятия к аналитическим зонам мозга.

Техники образовательной кинесиологии
помогают легко переводить информацию
из глубинной памяти в оперативную зону,
зону осознания и принятия решения. Этот
процесс даёт возможность избежать ситу-
аций типа «знаю, но не могу сказать»,
«учил, но не могу вспомнить».

Регулируя позу человека, то есть правиль-
ное положение его тела в пространстве,
можно улучшить организованность челове-
ка, понимание, способность вовремя вклю-
читься для выполнения задачи. ÍÎ


