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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
УЧАЩИМИСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ (2004–2014 годы)

В 2004 и 2014 году (период компьютеризации школьного образования) авторами данной статьи был 
проведен опрос среди учащихся 10–11-х классов, а по результатам опроса – сравнительное изучение от-
ношения учащихся старших классов, проживающих в г. Архангельске, к сезонным и экологическим факто-
рам, влияющим, по их мнению, на здоровье. Целью исследования явилось изучение социальных факторов 
и психофизиологических самооценок состояния здоровья школьниками старших классов в условиях Ев-
ропейского Севера в зависимости от климатических и социальных изменений (компьютеризации). Уста-
новлено, что высокую сезонную заболеваемость учащиеся связывают с неблагоприятными климатиче-
скими факторами Севера. Значительная часть школьников считает «сезоном болезни» зиму и весну. По 
их мнению, изменение самочувствия и нарушение режима сна в зимнее время происходят при низких 
температурах в период полярных сумерек, а также весной – в переходный период. В 2014 году по срав-
нению с 2004 годом увеличился процент школьников, которые отмечают у себя в зимнее время быструю 
утомляемость, изменение настроения, сонливость. Увеличилось количество старшеклассников, которые 
не занимаются физической культурой. Установленные изменения совпадают с интенсивной компьютери-
зацией школьного образования. В связи с этим, по мнению авторов, негативные оценки школьников своего 
самочувствия и состояния здоровья могут быть обусловлены не только климатическими факторами, но  
и резко возросшим за последнее десятилетие использованием школьниками компьютеров и мобильных 
телефонов для учебы и развлечения. 

Ключевые слова: ученики старших классов, Европейский Север, сезонные и экологические факторы, 
экологические условия, социальные изменения, компьютеризация, информационные технологии.
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 Стратегия экономического развития России 
в настоящее время в значительной мере связана 
с освоением природных запасов сырья в райо-
нах Крайнего Севера и Сибири. Значительный 
промышленный потенциал накоплен и раз-
вивается также на Севере европейской части 
страны. Между тем ухудшение демографиче-
ской ситуации этого региона связано не только 
с понижением рождаемости, но также и со зна-
чительным оттоком населения из этих районов, 
что обусловлено не только объективными, но  
и субъективными оценками жизни в этом ре-
гионе [1–3]. Характерной особенностью се-
верных регионов являются резко выраженные 
сезонные колебания погодных факторов: тем-
пературы, освещенности, циклонической ак-
тивности, влажности и др., которые оказыва-
ют значительное влияние на физиологическое 
состояние организма, характер сезонных био-
ритмов, функциональное состояние централь-
ной нервной системы [4–8]. Объективными 
факторами, влияющими на состояние здоро-
вья, могут быть также высокая геомагнитная 
активность, особенности питания, бытовые  
и транспортные условия [9–11]. Между тем в пос- 
ледние годы наряду с потеплением климата 
происходят и значительные социальные изме-
нения, которые связаны с информационными 
технологиями, активно используемыми в про-
цессе обучения, коммуникации, развлечении, 
что вносит коррективы в традиционные схемы 
здорового образа жизни, особенно среди детей 
[12, 13]. В плане индивидуальных долговре-
менных поведенческих стратегий важное зна-
чение для человека имеют не только висцераль-
ные афферентации, вызванные изменением 
физиологических показателей при адаптации 
организма к экстремальным условиям среды, 
но и субъективное восприятие этих изменений, 
а также оценка климатических факторов Се-
вера, их влияния на самочувствие и комфорт-
ность проживания [2, 3]. Особый интерес эти 
данные представляют для планирования эконо-
мического освоения Севера и перспективного 
участия в нем молодежи, в частности сегод-
няшних учащихся старших классов.

Для изучения этих проблем в условиях из-
менения климата и тотальной информатизации 
нами была разработана анкета для детей стар-
шего школьного возраста, включающая вопро-
сы, связанные с условиями проживания на Се-
вере, состоянием здоровья в различные сезоны 
года, отношением к занятиям физической куль-
турой, отношением к использованию компью-
теров и мобильных телефонов. 

Анкетный опрос проводился среди уча-
щихся 10–11-х классов школы № 51, распо-
ложенной в районе промышленного центра 
Архангельска – Соломбальского целлюлоз-
но-бумажного комбината. Для оценки дина-
мики изменений опрос проводился дважды:  
в 2004 и 2014 годах – с интервалом в 10 лет.  
В 2004 году был опрошен 61 школьник, среди 
них 27 юношей и 34 девушки, средний воз-
раст которых составил 16,3±0,2 года. В зимний 
период указанного года температура воздуха  
в г. Архангельске достигала –25... –30 °С. 

В 2014 году, повторно в зимний период, 
было опрошено 48 школьников 10–11-х классов 
той же школы. Из них 18 (37,5 %) юношей и 30  
(62,5 %) девушек, средний возраст – 16,3±0,3 го- 
да. В этот период в зимнее время в Архангель-
ске наблюдалась относительно теплая погода –  
от –3 до –15 оС. 

Результаты обрабатывались методом ма-
тематической статистики с использованием 
таблиц Excel 97. Вычисления значимости раз-
личий вариантов проводили по методу точного 
углового преобразования Фишера [14].

Как показали результаты опроса, отноше-
ние школьников к различным сезонам года за 
прошедшее десятилетие изменилось незначи-
тельно (табл. 1).

Как видно из данных, представленных в 
таблице, почти у 70 % школьников предпочи-
таемым сезоном в 2014 году является летний. 
Такого же мнения придерживались школьни-
ки и в 2004 году, считая лето наиболее благо-
приятным периодом для здоровья. В 2004 го- 
ду «сезоном болезни» на Европейском Севере 
школьники считали зиму, а в 2014 году наи-
более неблагоприятной для здоровья оказа-
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лась также и осень (18,2 – 47,9 %; Pφ = 0,009),  
а зимний период, возможно, в связи с поте-
плением климата оказался на втором месте.  
В целом достаточно устойчиво повышенная 
заболеваемость ассоциируется у школьников  
с пониженными температурами.

По результатам анкетирования 2014 года 
преимущества летнего сезона школьники свя-
зывают с тем, что «школьники редко болеют», –  
так считают более 80 % учащихся, и только  
10 % отметили, что болеют и в летнее время 
1-2 раза. Что касается зимнего времени года, 
то при опросе 40 % школьников отметили: «бо-
лею всегда 1-2 раза», «часто болею простудны-

ми заболеваниями с небольшой температурой»,  
и только 15 % отметили, что «школу по болезни 
не пропускаю». Преобладающими болезнями 
были острые респираторные заболевания –  
у 95 % школьников. В связи с более высокой 
заболеваемостью в сезоны с пониженной тем- 
пературой мы провели сопоставление субъек-
тивных реакций школьников на пониженные 
температуры и изменение самочувствия школь-
ников в зимний период (табл.2). 

Из представленных данных следует, что 
почти половина школьников, несмотря на суро-
вую зиму 2004 года, холода «не замечали», од-
нако около 10 % указали, что у них имели место 

  Таблица 1
СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА шКОЛьНИКАМИ СТАРшИх КЛАССОВ РАЗЛИчНЫх СЕЗОНОВ ГОДА  

ПО СТЕПЕНИ Их ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВьЕ, 2004 и 2014 год

характер  
отношения  

к сезону года 
Годы

Количество школьников, (n), % (M±m) 
Достоверность  

различийЛето Осень Зима Весна

Предпочита емый 
сезон года 

2004 (53) 
73,6±5,6 

(5) 
6,9±2,9 

(9) 
12,5±3,9 

(5) 
 6,9±2,9 1-2-3-4 < 0,05 

2014 (24) 
70,8±6,6

(3) 
6,3±3,5

(10) 
22,9±6,1

(2) 
6,3±3,5 1-2-3-4 < 0,05

«Сезон болезни» 
2004 (1) 

1,52±1,5 
(12) 

18,2±4,7 
(32) 

48,5±6,1
(21) 

31,8±5,7 1-2-3-4 < 0,05 

2014 (2) 
4,2±2,9

(17) 
47,9±7,3

(14) 
39,6±7,1

(7) 
18,8±5,7 1-2, 3-4 < 0,05

 Таблица 2
ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ шКОЛьНИКОВ НА ПОНИжЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ И Их САМОчУВСТВИЕ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД, 2004 и 2014 год, (n), %, (М ± m) 

Реакция  
организма Количество школьников, выбравших ответ Достоверность  

различий

Переносимость 
холода 

Холода  
не замечаю 

Мерзнут 
лицо и руки 

Сильно  
замерзаю Ощущаю дрожь 

2004 (29) 
46,8±6,5 

(6) 
9,7±3,8 

(6) 
9,7±3,8 

(18) 
29,0±5,9 1-2, 3- 4 < 0,05

2014 (7) 
14,6±5,1

(23) 
47,9±7,03

(5) 
10,4±4,4

(11) 
23,0±6,1 1-2-3, 4 < 0,05

Самочувствие  
в зимний период Хорошее Часто  

меняется 
Ощущаю  
вялость  

Низкая  
работо способность 

2004 (19) 
30,2±5,9 

(30) 
47,6±6,3 

(11) 
17,5±4,8 

(3) 
4,8±2,7 1, 2-3-4 < 0,05

2014 (16) 
33,3±6,9

(5) 
10,4±4,4

(11)  
22,9±6,1

(11) 
22,9±6,1 1-2-3, 4 <  0,05
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случаи «сильного замерзания», а почти 30 % 
отмечали у себя появление дрожи – физиологи-
ческой защитной реакции при переохлаждении, 
свиде тельствующей о сильном воздействии 
холода на организм. В 2004 году из негатив-
ных субъективных ощущений в период низких 
температур и световой недостаточности почти 
50 % школьников отмечали частое изме нение 
самочувствия, однако 30 % школьников отме-
тили, что и в этот период самочувствие у них 
хорошее, а низкая работоспособность (учеба  
в школе) отмечалась только у 5 % школьников. 

Оценка своего состояния у школьников рез-
ко изменилась в 2014 году, в период относи-
тельно теплого осенне-зимнего периода. В это 
время «холода не замечали» только около 15 %, 
(46,8 % – 14,6 %; Pφ = 0,001), зато у многих 
замерзали лицо и руки – почти 50 %. Снизи-
лось число лиц, ощущавших сильное замерза-
ние, и хотя также снизилось число лиц, у кото-
рых менялось и самочувствие (47,6 % –10,4 %; 
Pφ = 0,001), зато резко возросло число жалоб 
школьников на низкую работоспособность  
(4,8 % – 22,9 %; Pφ = 0,004). Изменившиеся 
оценки влияния на самочувствие школьников 
низких температур в зимнее время за десяти-
летний период, на наш взгляд, не нашли отра-

жения в отношении комфортных температур  
в летнее время (табл. 3).   

Как видно из результатов, представленных в 
таблице, в летнее время, которое ассоциируется 
и с каникулами, реакция на повышенную темпе-
ратуру и в 2004 году, и в 2014-м оказалась одно-
типной. Так, в летнее время 2004 года хорошее 
самочувствие и высокая работоспособность со-
хранялась почти у 70 % школьников, а в 2014 го- 
ду – практически у половины нет жалоб на пони-
женную работоспособность и быструю утомля-
емость. Нужно отметить, что «хорошую работо-
способность» в 2004 году в летнее время имели 
почти 69 % школьников, тогда как в 2014-м –  
только половина (68,8 – 45,8 %; Pφ = 0,015).

Полярные сумерки в зимнее время и период 
белых ночей летом часто сопровождаются на-
рушением сна. Свет – сильный раздражитель 
нервной системы и важный фактор формиро-
вания суточных биоритмов. В зимнее время 
2004 года, в период приполярной ночи, многие 
из школьников отмечали у себя повышенную 
сонливость, а 25 % видели яркие, цветные сны, 
свидетельствующие об определенном перевоз-
буждении ЦНС. В летний период 2014 года –  
период белых ночей – более 40 % школь- 
ников не наблюдали каких-либо изменений  

Таблица 3
ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ шКОЛьНИКОВ НА жАРУ И ИЗМЕНЕНИЕ САМОчУВСТВИЯ  

В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ, 2004 и 2014 год, n, %, (М ± m)

Реакция  
организма Количество школьников, выбравших ответ

Достоверность  
различий

Переносимость 
жары 

Жары  
не замечаю

Сильно  
потею

Иногда  
слабость 

При +25 °С  
сижу дома

2004 (27) 
42,9±6,2 

(17) 
26,9±5,6 

(16) 
25,4±5,5 

(3) 
4,7±2,7 1-2, 3-4 < 0,05

2014 (27) 
56,3±7,2

(8) 
16,7±5,4

(12) 
25,0±6,3

(4) 
8,3±4,0 1-2, 3-4 < 0,05

Самочувствие 
Хорошее,  

работоспособ-
ность высокая 

Часто  
меняется 

Чувствую  
вялость,  
слабость

Работоспособность 
низкая, быстро 

устаю на уроках

2004 (42) 
68,8±5,9 

(18) 
29,5±5,8 

(2) 
2,7±2,1

(1) 
1,64±2,7 1-2, 3, 4 < 0,05

2014 (22) 
45,8±5,4

(3) 
6,8±3,7

(1) 
2,1±2,0

(0) 
0,0±0,0 1-2, 3, 4 < 0,05
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в характере сна, однако около 40 % отмечали, 
что продолжительность сна у них сокраща-
ется – «спать не хочется», яркие цветные сны  
в это время года видели 30 % школьников, что 
подтверждает мнение о перевозбуждении ЦНС  
в период белых ночей.

В 2014 году более 40 % школьников от-
ветили, что продолжительность сна в зимний 
период не меняется, но почти 10 % отметили, 
что засыпают с большим трудом, при этом 50 % 
указали, что в зимнее время с большим трудом 
встают с постели и просыпаются, а более 20 % 
школьников все время хочется спать. При 
этом сны видят редко – почти 45 %, видят яр-
кие сны – около 20 %, а 35 % – снов не пом-
нят. О летнем времени 2014 года около 40 % 
школьников написали, как и о лете 2004-го, что 
спать им летом не хочется, но все же спят по 
режиму более 50 % и только около 15 % из них 
летом с трудом встают с постели и им хочет-
ся спать. В это время сны видят редко почти  
40 % школьников, яркие цветные сны отмети-
ли у себя 20 % и снов не помнят 35 %. Таким 
образом, в летнее время число старшеклассни-
ков, у которых преобладает хорошее настрое-
ние и самочувствие, резко увеличивается, а в 
зимнее время, в период интенсивной учебы,  
в 2014 году не только увеличивается заболева-
емость, но и резко возрастают дискомфорт са-
мочувствия, нарушение сна и снижение общей 
физической активности, причем сезонная зим-
няя депрессия оказалась особенно выраженной 
у школьников в 2014 году.   

Важным фактором сохранения здоровья яв-
ляются систематические занятия спортом и за- 
каливание. Занятия спортом у школьников, без-
условно, ассоциируются с укреплением здоро-
вья, хотя среди родителей школьников спортом 
занимаются только 16,2±5,4 %. В 2004 году  
25,4±5,6 % школьников отмечали, что не занима-
ются спортом в зимнее время, а в летнее время –  
27,4±5,7 %. В 2014 году эти цифры состави-
ли соответственно 25,0±6,3 % и 22,9±6,1 %.  
В 2004 году в зимнее время доминирующими вида-
ми спорта являлись лыжи и коньки – у 33,8±6,1 % 
школьников. В летнее время основными видами 

спорта в 2004 году были футбол, волейбол, 
баскетбол, этими видами спорта занимались 
39±6,3 % школьников. В 2014 году выбор ви-
дов спорта стал более разнообразным. Кроме 
традиционных многие школьники стали увле-
каться туризмом, велоспортом, бадминтоном –  
68,1±6,8 %. Однако 25-30 % респондентов во-
обще не занимаются никакими видами физи-
ческой культуры, а из тех, кто это делает, зна-
чительная часть (почти 23 %) в зимнее время  
предпочитает заниматься в помещении. В лет-
нее время 2014 года число школьников, увлека-
ющихся легкой атлетикой, плаванием, футбо-
лом, возросло до 68,1±6,8 %. Однако в 2014 году 
только 56,8±7,2 % школьников отметили, что 
не пропускают занятия физкультурой в школе  
в зимнее время. В летнее время занятия в школе 
не пропускают 81,1±5,6 % школьников.

На наш взгляд, при оценке результатов оп-
роса школьников за десятилетний период необ- 
ходимо кроме климатических, сезонных и соци-
альных изменений учитывать и резко возросшие 
нагрузки на ЦНС, обусловленные широким ис-
пользованием школьниками информационных  
и компьютерных технологий. 

Анализ данных анкетирования показал, что 
только одна треть школьников в 2004 году име-
ла собственный компьютер и примерно такое 
же количество школьников вообще ими не ин-
тересовалось. Большинство пользовалось им 
1-2 раза в неделю продолжительностью не бо-
лее 1-2 часов. Мобильные телефоны в то время 
школьниками не использовались, и вопросы  
о них в анкету не были включены. 

В 2014 году использование компьютеров 
и мобильных телефонов стало достоянием 
школьников в 100 % случаев, и это – один из 
значимых факторов, определяющих общую на-
грузку на ЦНС и физическую активность. Если 
в 2004 году 25,9 % школьников компьютерами 
вообще не интересовались, то в 2014 году та-
ких осталось только 4,2 % (Pφ = 0,0001).

За десять лет произошли радикальные изме-
нения в компьютерном обеспечении школьни-
ков. В 2014 году все опрошенные отметили, что 
у них есть свой компьютер и мобильный теле-
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фон. Причем 97,3 % школьников используют 
его для выхода в Интернет. Почти все школь-
ники (97,3 %) используют компьютер для под-
готовки к урокам. Регистрацию в социальных 
сетях подтвердили 89,2 %. В компьютерные 
игры школьники играют каждый день от 1,2 до  
3,4 часов ежедневно. Продолжительность заня-
тий на компьютере колеблется пределах от 1 ча-
са (16,2 %) до 4-5 часов (35,1 %). Подавляющее 
большинство школьников (97,3 %) ответило, 
что компьютер помогает им в учебе.  

Мобильные телефоны в 2014 году имели 
100 % школьников. Причем 78,4 % школьников 
используют телефон для выхода в Интернет, – 
27,0 % для игр  и 73,0 % – для прослушивания 
музыки. Телефон «всегда со мной» – ответили 
73,0 % школьников.   

В связи с быстро меняющимися условия-
ми, в т. ч. и за счет компьютерных технологий 
и Интернета, у школьников изменилось пред-
ставление и о планируемом месте дальнейшего 
их проживания. В полном соответствии с ре-
акциями на «холод» и «жару», а также инфор-
мационной революцией логично определяется 
школьниками возможный выбор места даль-
нейшего проживания. 

Подавляющее большинство опрошенных 
в 2014 году, как и в 2004-м, считает, что наибо-
лее адекватным для их здоровья и самочувствия 
было бы проживание в средней полосе как наи-
более подходящей для здоровья – 58,3±7,2 % 
(2014) и 73,8±5,6 % (2004), хотя число желающих 
уехать значимо сократилось (на 26,5 %). Однако 
возросло число школьников, которые согласны 
жить и в жарком климате, что может быть связа-
но с более глубоким знанием реальных условий 
проживания в этих регионах. Из опрошенных 
школьников в 2014 году 97,3 % отметили, что 
на Севере они живут с рождения и у 91,9±3,9 % 
родители также оказались уроженцами Севера. 

Наиболее приемлемой температурой, по мнению 
школьников, в зимнее время является – 10...15 оС, 
но 21,6 % допускают как оптимальную темпе-
ратуру – 15-20 оС. При опросе в 2014 году наи-
более адекватной температурой в летнее время 
большинство считает 20-25 оС, что соответствует 
оптимальным физиологическим параметрам си-
стемы терморегуляции взрослого человека.

Таким образом, в связи с потеплением кли-
мата, происходящим на Европейском Севере,  
у школьников изменилось отношение к сезонам 
года. Большее число школьников в 2014 году вы-
разило желание остаться на Севере. В то же вре-
мя к неблагоприятным сезонам года в 2014 году 
была отнесена не только зима, как в 2004 году,  
но и переходные периоды – осень и весна, сопро-
вождающиеся повышением частоты простудных 
заболеваний. 

Выраженная информационная перегрузка 
и геофизические факторы Европейского Севе-
ра в зимнее и весеннее время сопровождают-
ся у школьников жалобами на нарушение сна, 
низкую работоспособность, повышенную чув-
ствительность к холоду. Мнение о положитель-
ном влиянии спорта у школьников сохраняет-
ся, однако имеет место снижение количества 
регулярно занимающихся спортом школьни-
ков. Анализ динамики субъективных оценок 
школьниками своего здоровья за последние 
10 лет в условиях Европейского Севера по-
казал, что эти изменения могут быть связаны  
не только с потеплением климата, но также и с 
социальными факторами, и с научно-техниче-
ским прогрессом – компьютеризацией учебно-
го процесса, широким использованием в быту 
и учебе компьютеров и мобильных телефонов. 
По-видимому, компьютеризация в условиях 
Севера оказывает более выраженное негатив-
ное влияние на состояние здоровья и психофи-
зиологическое самочувствие школьников.
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THE DYNAMICS OF CLIMATE FACTORS PERCEPTION BY SENIOR PUPILS (2004–2014)

In 2004 and 2014, the authors of this article conducted a survey among tenth and eleventh formers 
and used its results for a comparative study of the attitudes of senior pupils living in Arkhangelsk to 
seasonal and environmental factors producing, as they believe, a negative effect on their health. The 
aim was to investigate social factors and self-evaluation of the psychophysiological state of senior pupils 
in the European North, depending on the climatic and social changes (computerization). We found 
that pupils tend to associate high incidence of seasonal diseases with adverse climatic factors. A large 
number of pupils believe winter and spring to be the “disease seasons”. In their view, changes in their 
sleep pattern and the way they feel in winter occur at low temperatures during the period of polar twilight 
and in spring during the transition period. In 2014, the number of pupils reporting winter fatigue, mood 
changes and sleepiness was higher than in 2004. It should be noted that less pupils are now engaged 
in physical activities. These changes coincide with intensive computerization of school education.  
Thus, we believe that the negative self-assessment of students’ health status may be caused not only 
by climatic factors, but also by the dramatically increased over the past decade use of computers and 
mobile phones both for education and entertainment.
Keywords: senior pupils, European North, seasonal factors, environmental factors, ecological 
conditions, social changes, computerization, information technology.
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