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сна и отдыха студентов, распределить объем материала на больший срок для изучения 

и проводить психологическую работу со студентами перед экзаменами. 
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Введение 

Сегодня роль информационного стресса в здоровье населения все больше возрас-

тает, человек постоянно подвержен воздействию информационного стресса, обуслов-

ленный большим или малым количеством информации, его качеством, большим коли-

чеством источников информации, такими, как интернет, социальные сети, рекламы по 

телевидению, в общественном транспорте, на вывесках и т. п. [1]. 

Цель 

Изучить актуальные данные об уровне влияния информационного стресса на орга-

низм человека. 

Материал и методы исследования 

Анализ актуальных данных о влиянии информационного стресса на организм че-

ловека. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Биологической функцией информационного стресса является быстрая адаптация 

организма человека к сложившимся ситуациям. Экспериментально установлено, что 

мозг человека способен воспринимать информацию и ее точно обрабатывать со скоро-

стью не более 25 бит в секунду, когда поток информации превышает это значение, ор-

ганизм попадает в состояние стресса [2]. Из-за стресса мозг перестает адекватно усваи-

вать поступающую информацию и переключается на самые элементарные задачи, что 

ослабляет способность думать и снижает творческие потенции, постепенно мозг разу-

чивается работать в полную силу, однако стресс не только влияет на психическое со-

стояние, но может оказать негативное влияние на органы и системы органов организма 

человека, вследствие чего могут появляться патологические процессы.  

Признаки информационного стресса: 

1. Депрессия, сопровождающаяся снижением физической и интеллектуальной ак-

тивности. 

2. Уныние, раздраженность и подавленность, безразличие к происходящему вокруг. 

3. Снижение концентрации внимания, но при этом невозможность расслабиться, 

пессимизм, плаксивость. 

4. Снижение аппетита, головная боль, усталость. 

5. Навязчивые состояния и психические расстройства, нервные тики [3]. 
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Схему воздействия информационного стресс-фактора можно представить в общем 

виде следующим образом: со стороны коры головного мозга ответное раздражение на 

воздействующий фактор поступает в структуры гипоталамуса, в котором происходит 

генерирование эмоциональных реакций и активизация симпатического и парасимпати-

ческого отделов нервной системы. Активация этих отделов вызывает возбуждение моз-

гового вещества коры надпочечников, что приводит к выбросу в кровь адреналина и 

норадреналина. Повышенное содержание адреналина и норадреналина в крови, в свою 

очередь, вызывает повышение содержания других гормонов и биологически активных 

веществ, в том числе, холестерина и сахара. Увеличенная секреция стимулирует работу 

почти всех органов и систем: сердечно-сосудистую, дыхательную, пищеварительную, 

мышечную, повышает интенсивность течения обменных процессов. 

Возникают такие симптомы, такие как прекардиальная боль, учащенное сердцеби-

ение, артериальная гипертензия, повышенное потоотделение, анорексия и тошнота [4]. 

Выводы 

Таким образом, информационный стресс представляет собой один из доминирую-

щих стрессорных факторов. Наравне с другими способен вызывать длительное напря-

жение компенсаторных систем организма и дезадаптацию. В результате чего может яв-

ляться этиологическим фактором множества различных патологий. 
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Введение 

При ишемическом повреждении миокарда прогноз и степень тяжести во многом 

определяются состоянием периферического кровообращения, которое способно опреде-

ленное время компенсировать возникающие расстройства и поддерживать тканевой го-

меостаз [5]. Известно, что сама система микроциркуляции находится под сложным много-

уровневым контролем центральных нейрогуморальных влияний и местных факторов [3]. 

Одним из важнейших факторов, определяющих состояние микрогемодинамики, является 

 

 

 


