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Èíôîðìàöèîííûé
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

«Ñ÷àñòüå — ýòî êîãäà òî, ÷òî âû ãîâîðèòå, 
äóìàåòå è äåëàåòå, íàõîäèòñÿ â ãàðìîíèè äðóã ñ äðóãîì» 

Ì. Ãàíäè

Ìîñêâà, Áóðÿòèÿ, Þæ�î-Ñàõàëè�ñê1 — ñïèñîê �îæ�î ïðî�îëæàòü, �î �àæå òð¸õ
ñëó÷àåâ �åòñêîãî ñóèöè�à èç-çà å�è�îãî ãîñó�àðñòâå��îãî ýêçà�å�à �îñòàòî÷�î �ëÿ
ïî�è�à�èÿ ñåðü¸ç�îñòè ïðîáëå�û, ñ êîòîðîé ñòîëê�óëîñü îáùåñòâî. Ïðè÷è�îé
ñà�îóáèéñòâà øêîëü�èêîâ àâòîðû ñòàòåé �àçûâàþò ÅÃÝ. Íî ýòî �îæåò áûòü
�åïîñðå�ñòâå��îé ïðè÷è�îé ëèøü â êî�êðåò�ûõ ñëó÷àÿõ…

● экология знаний ● информационное взаимодействие ● мышление
в информационном обществе ● восприятие информации ● саморазвитие

Èíôîðìàöèîííîå
âçàèìîäåéñòâèå

Резкое ухудшение российской эко-
номики, дестабилизация информа-
ционных потоков и малая изучен-
ность средств противостояния

информационной агрессии способны при-
вести к плачевным результатам, усугубив
ситуацию в обществе. Рост негативных

1
http://sakhakprf.ru/?p=5799



неты в первую очередь определяется
иерархией сложнейших информационных
связей — в этом отношении биосфера
Земли сравнима с компьютером. 

Изучая информационную экологию
и рекомендации по сохранению работо-
способности и профилактике утомления
работников умственного труда и сравни-
тельные характеристики некоторой
стрессогенной информации, можно заме-
тить, что немногочисленные разрозненные
попытки некоторых наук (физиологии,
социологии, психологии, гигиены) опреде-
литься с понятиями информационной эко-
логии мало используются школами и се-
мьями в процессе образования и воспита-
ния подрастающего поколения. Нужно
обучать информационному взаимодейст-
вию ребёнка и общества между собой и
с окружающей средой. Как говорил
Мохандас Ганди: «Чтобы изменить
мир вокруг, вы должны изменить се-
бя». Предлагаю посмотреть на основы
информационной экологии личности
с точки зрения лемм, то есть доказан-
ных утверждений, полезных не столько
самих по себе, сколько для эволюции
информационной экологии.

Êîìïåíñèðóéòå íåãàòèâíóþ
èíôîðìàöèþ ïîëîæèòåëüíîé

Информационные процессы осуществля-
ются сенсорной системой человека при
воздействии на неё соответствующих
раздражителей. Данные, несущие поло-
жительную или отрицательную информа-
цию, влияют на возникновение положи-
тельных или отрицательных эмоций
у человека. Сбалансированное поступле-
ние и восприятие данных из окружаю-
щей и внутренней среды человека может
служить залогом формирования гармо-
ничной личности. Большое количество
негативных данных (сигналов из окру-
жающей среды) ломает ритм жизнедея-
тельности организма. Природные огра-
ничения каналов получения информации
(зрение лучше у птиц, обоняние —

явлений в обществе стал причиной появле-
ния научного направления, названного ин-
формационной экологией.

Информация влияет на здоровье человека
и на его деятельность. Эмоциональное пе-
ренапряжение, болезни, повышение уровня
травматизма, депрессия, психосоматические
нарушения и, наконец, самоубийства. 
Что можно и нужно сделать, чтобы ребё-
нок не пополнил список жертв школы
и общества?

Взрослому сложно изолировать ребёнка
от общества; контролировать свои эмоции
в сферах, грозящих ребёнку разрушением,
гораздо легче. Процесс экологизирования
информации начинается с усилий самого
человека. Работа над собой обеспечивает
вдохновение и практические идеи для изме-
нений к лучшему всего общества. Участие
даже одного человека в экологизации ин-
формации становится жизнеспособным
пунктом в большей системе.

Телевидение, радио, реклама, всё увеличи-
вает поток сигналов, сообщений и данных.
Проблемы отсутствия у человека инстру-
ментов преобразования данных в информа-
цию (личностно-полезные сведения), неуме-
ние ставить фильтры на пути избыточности,
вредности, ненужности сведений невозмож-
но решить, устанавливая ограничения
на распространение определённого рода ин-
формации. Современные ограничения поли-
тического, экономического, медицинского,
военного характера не способны информа-
ционно обезопасить человека. Это можно
сделать, используя методы информационной
экологии личности.

Восприятие окружающей среды как откры-
той системы, бережное отношение к инфор-
мационным каналам взаимодействия её эле-
ментов занимали огромное место уже
в древних обществах. Легко заметить схо-
жесть народных обрядов с сигналами ин-
формационной системы коллективному со-
знанию общества. Функционирование пла-
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у собак, у дельфинов и летучих мышей луч-
ше слух, а у змей — чувствительность)
не позволяют человеку иметь полную карти-
ну мира. Преобладание негативных данных,
приходящих по имеющимся каналам, так же
вредно, как и их полная блокировка.

Для приведения в соответствие восприятия
данных необходимо достигнуть соответствия
принимающих анализаторов и получаемых
данных: регулировать их количество, акту-
альность, снижать порог восприятия.

Îñòàâëÿéòå îòêðûòûìè êàíàëû 
ïîñòóïëåíèÿ äàííûõ

Как бы парадоксально, после прочтения пер-
вой, ни звучала эта лемма, она не идёт с ней
вразрез. Ограничение любого канала поступ-
ления данных ведёт к разбалансировке пси-
хического состояния. Человеку необходим
опыт работы с информацией, нужно трениро-
вать личные ощущения от поступающих дан-
ных. Для повышения стрессоустойчивости
в работе внутренней системы информацион-
ной оценки необходима максимально возмож-
ная информированность.

Повысить качество восприятия данных
можно, преобразуя множество отдельных
признаков в целостный образ. Накапливая
опыт, мы укрупняем оперативные единицы,
меняем набор сигналов, систему образов,
используемых человеком. В процессе обуче-
ния скорость белкового синтеза выше в той
половине мозга, где происходит процесс за-
печатления. При размещении информации
для её систематизированного хранения име-
ет значение, в какое информационное окру-
жение она поступила. Известно, что дан-
ные, уже присутствующие в матрице памя-
ти, позволяют придавать некоторую струк-
туру набору вновь поступающих, внешне
не связанных между собой элементов ин-
формации.

Чтобы получить объективную информацию,
человек использует данные из нескольких ис-
точников, от нескольких органов чувств,
сравнивая информацию для уточнения её до-
стоверности.

Îïòèìèçèðóéòå 
âîñïðèÿòèå äàííûõ

У человеческой памяти несколько фаз
запоминания. Первая — непосредст-
венная память, в ней информация хра-
нится несколько секунд. Данные и сиг-
налы, которым человек уделил внима-
ние, переносятся в кратковременную
память — в ней информация хранится
несколько минут. Из кратковременной
памяти информация переводится в дол-
говременную и там хранится часы, дни,
годы.

После получения и переработки опре-
делённого количества данных необходи-
мо восстановление воспринимающей
способности организма, что достигается
за определённое время и с затратой
материальных и энергетических ресур-
сов. Длительное время задерживая вни-
мание на одних и тех же сигналах ок-
ружающей среды, мы способствуем
информационной стагнации и приносим
вред организму. Так как информация
может приводить к торможению теку-
щей деятельности, необходимо органи-
зовать её рациональное использование
и распространение.

Для оптимизации процессов возникно-
вения информации целесообразна орга-
низация системы субъектов с повторя-
ющимся хранением и воспроизведением
информации. Эта система, при плавном
изменении информации из внешней
и внутренней среды, обеспечит управ-
ление информационными процессами
с возникновением качественно иного
информационного базиса.

Çàíèìàéòåñü ñàìîðàçâèòèåì

О саморазвитии человека говорится
много. Нюанс, на который стоит обра-
тить внимание, заключается в самораз-
витии без принуждения. Саморазвитие
должно быть внутренней, целевой,



функционирования и привести к разру-
шению личности. 

Защита информационного поля человека
возможна при защите от воздействия ок-
ружающей среды с помощью механизмов
проверки данных на соответствие ориги-
налу. С этой точки зрения следует уде-
лить внимание защите информационных
каналов, позволяющих влиять на меха-
низмы самоорганизации общества и его
способности к снижению информационно-
го хаоса. По мнению В.И. Вернадского,
в адаптивных и защитных возможностях
общества определяющую роль играют
слабые информационные взаимодейст-
вия — нормальное функционирование
отдельного человека. Развитие внутрен-
ней информационной системы человека
и её стабильность становятся залогом су-
ществования человечества.

В очищении перегруженного информаци-
онного поля человека, живущего в обще-
стве технического прогресса, в создании
защитного информационного каркаса
в своём окружении и заключается смысл
информационной экологии личности. Ин-
формационное поле человека устанавли-
вается в соответствии с ответственностью
в пределах его круга влияния. Получив-
шийся эффект не обязательно будет
транслируемым, но обязательно эффек-
тивным. Речь не идёт о скорых измене-
ниях в глобальном масштабе, но если ин-
формационная экология даст результаты
для человека, семьи, школы), её распро-
странение станет делом времени. ÍÎ

скрытой от посторонних работой. Эта целе-
направленная деятельность полностью зави-
сит от внутренних потребностей личности. 

Информация из внутренней среды необхо-
дима для целенаправленного поиска ин-
формации из внешней среды. И.П. Павлов
указывал на то, что «основные влечения»
организма (к еде, к противоположному по-
лу и т.д.) представляют, в отличие от ре-
флексов на внешние стимулы, такую фор-
му деятельности, когда человек, стимули-
руемый внутренними потребностями, на-
стойчиво ищет специальные внешние раз-
дражители.

С точки зрения теории информации процес-
сом появления информации является сниже-
ние уровня энтропии человеческого опыта,
то есть внутренняя работа человека по уст-
ранению «белых пятен» потребностей путём
обработки сигналов и данных окружающего
мира. Трансформация данных в информа-
цию существенно зависит от контекста их
восприятия. В этом случае ценность инфор-
мации измеряется увеличением вероятности
достижения данной цели.

Çàùèùàéòå ñâî¸ èíôîðìàöèîííîå ïîëå

Для хранения и воспроизведения знаний не-
обходима их защита от внешних воздейст-
вий. Необходимо определить количество
и качество информации, которая способна
вывести человека из режима нормального
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