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ВВЕДЕНИЕ 

Организм человека со всеми входящими в него физиологическими системами име-
ет пространственно-временную организацию, поэтому все процессы, которые протекают 
в организме, ритмичны и согласованны с геофизическими и космическими ритмами [17]. 
Многие авторы считают, что в основе временной организации деятельности систем жи-
вого организма лежит циркадная ритмичность, так как биологическая значимость смены 
дня и ночи рассматривается как неотъемлемое свойство живой материи. Именно циркад-
ная ритмичность является основой приспособления живых организмов к постоянно ме-
няющимся условиям окружающей среды посредством синхронизации ритмов. Тем не 
менее, циклические изменения различных факторов внешней среды (температуры, 
напряженности магнитного поля, продолжительности светового дня) способны вызывать 
значительные перестройки в деятельности организмов, влияющие на работоспособность 
и здоровье человека. Такие ритмы называются окологодовыми или сезонными. Имеются 
наблюдения, свидетельствующие о сезонных изменениях деятельности сердечно-
сосудистой и дыхательной системы, работоспособности [12]. Так как в организме имеет 
место тесная взаимообусловленная связь физиологических процессов и психологических 
факторов, несомненно, изменение внешних (климатических) факторов будет влиять и на 
психоэмоциональное состояние человека. 

Цель исследования: изучить сезонную динамику психоэмоционального состояния 
у студентов в течение учебного года в условиях циркумполярного региона. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование психоэмоционального состояния было проведено у практически 
здоровых молодых людей, трудоспособного возраста (19,26±0,18 лет), родившихся и 
проживающих в условиях приполярного региона (г. Архангельск, Архангельская об-
ласть) и являвшихся на момент обследования студентами высшего учебного заведения 
(г. Архангельск). Исследование проводилось в осенний (октябрь), зимний (декабрь), ве-
сенний (апрель) и летний (июнь) сезоны года. Исследовали уровень тревожности по ме-
тодике Ч.Д. Спилбергера в модификации Ю.Л. Ханина; агрессивность определяли по ме-
тодике Басса-Дарки; самочувствие, активность и настроение – по методике «САН». Ана-
лиз полученных результатов исследования проводился с помощью статистического паке-
та SPSS. Критический уровень значимости (р) при проверке статистических гипотез при-
нимался за 0,05. Корреляционный анализ выполнен с использованием ранговой корреля-
ции по Spearmen (rs) с учетом статистически значимых коэффициентов корреляции 
(р<0,05÷0,001). При факторном анализе использовали метод главных компонент с вра-
щением Varimax с нормализацией Кайзера. Для интерпретации брались только информа-
тивные (кумулятивный процент от общей дисперсии выборки 70 и выше) и адекватные 
модели для данных выборок с мерой выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина 
более 0,5. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Несомненно, благоприятное психоэмоциональное состояние молодых людей в 
начале учебного года способствует положительному настрою на процесс обучения. Тем 
более, что впереди юношей ожидают не только значительные умственные нагрузки, но и 
адаптивные перестройки в организме, связанные с сезонными климатическими процес-
сами. Поэтому, важно изучить психоэмоциональный фон студентов в осенний период 
года, относительно должных возрастных величин (таблица 1) [8]. У молодых людей в 
начале учебного года наблюдается низкий уровень тревожных проявлений, а ситуативная 
тревожность даже имеет тенденцию к снижению относительно должных значений, враж-
дебные реакции не выражены (р<0,001), самочувствие благоприятное (р<0,001), зареги-
стрирован высокий уровень активности и настроения (р<0,001). Тем не менее, на данном 
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благоприятном фоне у юношей отмечается значительная физическая и вербальная агрес-
сивность (р<0,001). 

Таким образом, начало учебного года в целом характеризуется положительным 
психоэмоциональным фоном. Тем не менее, выраженные агрессивные реакции указыва-
ют на возможное затруднение сотрудничества в группе, возникновение конфликтных 
ситуаций. Можно предположить, что данные психологические особенности (рост физи-
ческой и вербальной агрессивности) связаны с начальным этапом адаптации в группе 
после летних каникул, перегруппировкой лидерских позиций внутри группы. 

Таблица 1 
Психоэмоциональное состояние юношей в осенний период года, (M±m) 

Показатели 
Величина 

Должная Фактическая % от должной 
Ситуационная тревожность 2,0 1,82±0,06 95,50±3,95 
Личностная тревожность 2,0 2,00±0,05 104,44±2,78 
Самочувствие 4,0 5,61±0,09*** 139,28±1,33 
Активность 4,0 5,08±0,13*** 127,50±1,88 
Настроение 4,0 5,55±0,11*** 137,33±1,60 
Физическая агрессия 5 5,93±0,23*** 118,67±3,42 
Косвенная агрессия 4,5 4,32±0,21 94,81±3,59 
Вербальная агрессия 5 7,19±0,32*** 146,22±3,91 
Раздражительность 2,5 4,35±0,31*** 177,78±6,60 
Негативизм 2,5 2,56±0,20 103,11±5,79 
Обида 4,5 3,28±0,27 76,05±5,05 
Подозрительность 5 3,82±0,25*** 74,22±4,25 
Чувство вины 4,5 4,88±0,28* 114,57±4,24 
Примечание: различия достоверны относительно должных величин: * – при р < 0,05; **– р< 0,01; *** – р< 0,001 

Анализ изменения психоэмоционального состояния юношей в течение года отно-
сительно осеннего периода, как наиболее благоприятного, свидетельствует об увеличе-
нии на 30% показателя ситуационной и 18% – личностной тревожности в зимний сезон 
года (рисунок 1). 
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Рис. 1. Изменение психоэмоционального 
состояния у юношей в течение года  

Рис. 2. Изменение характерологических по-
казателей у юношей в течение года 

(здесь и далее – за 100% приняты показатели осеннего периода) 

Тревожность практически всегда включает симптомы, связанные с повышением 
тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы. Тем не менее, ряд авторов 
констатируют факт того, что «общее усиление симпатических влияний во время зачетной 
недели четко проявляется у студенток из группы с благоприятным психоэмоциональным 
состоянием» [5, 15]. Следовательно, повышение симпатической активности при опреде-
ленных психоэмоциональных состояниях способствует мобилизации функциональных 
резервов для преодоления возможных неблагоприятных ситуаций. Тем не менее, высо-
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кий уровень тревожности и связанные с ней невротические сдвиги служат основными 
психофизиологическими признаками снижения работоспособности студентов, отрица-
тельно влияя на успешность обучения [5].  

Период «биологической полярной ночи» не оказывает такого выраженного влия-
ния на настроение молодых людей, хотя тенденция к снижению самочувствия и актив-
ность имеет место. В исследованиях последних лет, посвященных анализу взаимосвязи 
данных функциональных показателей нервной системы, определено, что у людей, име-
ющих хронические заболевания, наблюдается оценка своего функционального состояния 
по признаку «настроение» в интервале нормы, а «самочувствие» и «активность» ниже 
нормы, но как относительно благоприятное. Условно здоровые оценивают свое функци-
ональное состояние по признакам «самочувствие» и «настроение» в интервале нормы, а 
«активность» ниже нормы, но как относительно благоприятное [17].  

Таким образом, в нашем исследовании показано, что в зимний период студенты 
оценивают свое состояние по признакам, характерным для людей с хроническими забо-
леваниями. В летний сезон их состояние более благоприятно – студенты оценивают его 
как условно здоровые. Заметим, однако, что при неблагоприятном функциональном со-
стоянии, особенно когда снижены показатели по рангу «настроение», что характерно для 
юношей в нашем исследовании только в летнем сезоне, могут наблюдаться признаки 
торможения нервных процессов [17].  

К весне все показатели, отражающие психоэмоциональное состояние юношей, 
снижаются относительно зимы и практически соответствуют их осенним значениям. К 
летнему сезону года у студентов на фоне незначительного роста ситуационной (на 6%) и 
личностной (на 3%) тревожности происходит снижение величин, отражающих самочув-
ствие (на 5%), активность (7%) и настроение (на 4%). Наблюдение тревожного поведения 
«со стороны» зачастую затруднительно. Это связано с тем, что тревожность часто маски-
руется под поведенческие проявления других проблем, таких как агрессивность, зависи-
мость и склонность к подчинению, лживость, лень, ложная гиперактивность, уход в бо-
лезнь и так далее [14]. 

Негативные изменения в период «биологической полярной ночи» наблюдаются и в 
структуре характерологических проявлений (рисунок 2). Происходит значительное уве-
личение физической агрессивности (ФА) (на 34%), негативизма (Н) (на 22%), обидчиво-
сти (О) (на 13%), подозрительности (П) (на 13%) и раздражительности (Р) (на 6%). Отме-
чено снижение величин вербальной агрессивности (ВА) (на 10%) и чувства вины (ЧВ) 
(на 3%) на фоне стабильных величин косвенной агрессии (КА). К весеннему периоду го-
да большинство показателей, отражающих изменение характерологических черт, снижа-
ются как относительно осени, так и относительно зимы. Наблюдается только тенденция к 
росту ВА, величины которой зимой минимальны. Летом вновь происходит рост ВА (на 
8%), Р (на 6%), Н (на 9%), О (на 4%). 

Известно, что при повышенной тревожности, которая наблюдается у юношей зи-
мой и летом, наблюдается меньшая устойчивость к стрессовым ситуациям [16], отмеча-
ется более низкая самооценка, для этого периода характерны частые смены настроения, 
отмечается снижение эмоциональности и большая внешняя зависимость [10]. Кроме то-
го, высокотревожные индивидуумы в большей степени, чем низкотревожные, характери-
зуют себя как вспыльчивых и замкнутых [6]. Показано, что степень личностной тревож-
ности прямо соотносится с активностью симпатоадреналовой системы [4, 7, 18], реактив-
ностью сердечно-сосудистой системы [1], часто высокотревожные индивидуумы харак-
теризуются повышенной склонностью испытывать беспокойство или воспринимать как 
угрожающие различные ситуации, в том числе и такие, которые к этому не располагают – 
объективно ни чем не угрожают [2].  

В работах, посвященных агрессивным проявлениям у молодых людей, проведен-
ных на студентах вуза и солдатах срочной службы, отмечается, что успешность адапта-
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ции личности зависит от уровня, направленности и формы выражения агрессии. В част-
ности, высказывается точка зрения, что в начальный период адаптации может увеличи-
ваться косвенная агрессия, негативизм, обида, подозрительность и чувство вины, что 
способствует росту физической и вербальной агрессии [10].  

Тем не менее, при изучении данного феномена в период 18-месячной адаптации, у 
студентов (Витебский государственный университет) не было обнаружено каких-либо 
изменений индивидуально-психологических качеств. В то время как у солдат срочной 
службы на начальном этапе адаптации наблюдался рост косвенной агрессии, негативиз-
ма, обиды, подозрительности и чувства вины на фоне снижения вербальной и физиче-
ской агрессивности. Затем, у успешно адаптированных юношей происходил рост физи-
ческой и вербальной агрессивности.  

Следовательно, по результатам изучения агрессивного поведения, можно выска-
зать предположение, что психотравмирующим эффектом, влияющим на агрессивное по-
ведение молодых людей, обладают различные стрессогенные факторы окружающей сре-
ды, будь то стохастичность среды проживания (ее неблагоприятные внешние условия), 
либо относительная социальная изоляция в детерминированной среде. Причем, стоха-
стичность среды, особенно в период «биологической полярной ночи», оказывает выра-
женное деструктивное влияние на трансформацию личности.  

Ряд исследований указывает, что агрессивные проявления снижаются у индивиду-
умов с высоким уровнем непроизвольного внимания и когнитивного контроля [9]. Из-
вестно, что длительное сохранение эмоционального возбуждения и тревожности свиде-
тельствует о нарушении психологической адаптации и является предвестником болезни. 
Однако современные исследования свидетельствуют, что значение тревоги состоит в 
том, чтобы предупредить человека о надвигающейся угрозе, которую нужно встретить и 
избежать, тревога дает возможность личности реагировать в угрожающих ситуациях 
адаптивным способом [19], сформировать механизм защиты от действия агрессивных 
факторов среды [10, 12, 19]. 

В ряде исследований показано, что при высоком уровне ЛТ увеличиваются коли-
чество и сила корреляционных связей, активируются симпатическая нервная система, 
гормональные взаимодействия, повышается связь тревожности с параметрами централь-
ной гемодинамики [6]. Такие влияния ЛТ оцениваются как ограничивающие возмож-
ность мультипараметрических реорганизаций и адаптивность. Анализ сезонных корреля-
ционных взаимосвязей индивидуально-личностных характеристик юношей в годовой 
динамике указывает, что осенью отсутствуют связи высокой степени значимости при 
общем количестве 19 значимых связей. К зимнему сезону на фоне отсутствия высокозна-
чимых связей снижается и общее количество достоверных связей. К весне относительно 
осеннего зимнего периодов происходит значительное нарастание достоверных связей до 
27 и появление 4 связей с высоким уровнем значимости, что свидетельствует об услож-
нении внутриструктурной психоэмоциональной организации. К летнему периоду общее 
количество значимых связей незначительно снижается – до 24, а количество высокозна-
чимых связей сохраняется. Сезонное исследование показывает, что в период максималь-
ного повышения ЛТ, отмеченного в зимний период (декабрь), количество корреляцион-
ных зависимостей не увеличивается, а снижается. Данный факт может указывать на 
уменьшение лабильности нервной системы, что может косвенно провоцировать агрес-
сивные реакции. Возможно так же, что рост агрессивных характерологических проявле-
ний связан с врожденной защитной реакцией на темноту, способствует негативным про-
цессам в психоэмоциональной сфере в период «биологической полярной ночи» [13].  

Тем не менее, к весеннему периоду происходит значительное нарастание значи-
мых и появление высокозначимых связей, что свидетельствует о положительных процес-
сах в психологическом состоянии молодых людей. Снижение общего количества связей к 
лету вновь информирует о напряжении в психоэмоциональном состоянии юношей. Ис-
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следования, проведенные на практически здоровых людях, находящихся в состоянии 
хронического производственного стресса показали, что длительное пребывание в таком 
состоянии ведет к перенапряжению и истощению регуляторных механизмов и быстрому 
развитию патологии сердечно-сосудистой системы.  

Длительное умственное и психоэмоциональное напряжение ведет к активации 
надсегментарных структур системы управления физиологическими функциями, к сниже-
нию функциональных резервов и, как следствие, к ухудшению психофизиологических и 
кардиореспираторных параметров организма [9, 11]. Кроме того показано, что периоды 
освещенности и темноты через гормоноподобные пептиды влияют на настроение и при-
водят к эмоциональной напряженности [20]. 

Для исследования сезонных структурных связей психоэмоциональных показателей 
был использован факторный анализ. В каждом сезоне было выделено по 2 генеральных 
фактора. При их анализе учитывалась суммарная доля дисперсий каждого фактора – по-
казатель того, насколько полно выделяемые факторы могут представить данный набор 
признаков.  

В осенний сезон информативность выделенных признаков составил 63,43% (рису-
нок 3). В первую генеральную совокупность вошел признак, который можно охарактери-
зовать как «агрессивно-тревожные проявления», вклад в общую дисперсии составил 
42,93%. Второе место занял фактор «Тревога, общая активность» с вкладом 20,50% в 
общую дисперсию. 

 
Рис. 3. Факторная структура психоэмоционального статуса юношей в осенний и зимний 

сезоны 

В зимний сезон года в структуре матрицы психоэмоционального состояния юно-
шей появляется значительное количество агрессивных признаков и ее можно характери-
зовать как «Агрессивные проявления» (рисунок 3). Суммарная ее доля в общей диспер-
сии составила 37,66%. Вторую генеральную совокупность можно характеризовать как 
«Общая активность» с процентным вкладом 29,82%. 

В весенний сезон на первое место выходит признак «Общая активность, тревож-
ность», занимающий 48,80% (рисунок 4). Блок «Агрессивно-тревожные проявления» 
сдвигается на второе место с суммой в 20,73%. Следовательно, факторный анализ указы-
вает, что снижение настроения, самочувствия, активности увеличивает личностную тре-
вожность, усиливая агрессивные проявления и реактивную тревожность. 

В летний сезон доля агрессивных проявлений значительно снижается (рисунок 4). 
В первую генеральную совокупность с вкладом 60% входит признак «Общая актив-
ность». На втором месте в факторной матрице находятся тревожные проявления, хотя 
вклад данного признака не столь значителен – 25%. Актуализация психоэмоционального 
состояния студентов может происходить за счет улучшения настроения и самочувствия, 
повышения активности, что формирует устойчивые положительные психологические 
паттерны и устраняет дисбаланс корковых процессов ЦНС.  
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Рис. 4. Факторная структура психоэмоционального статуса юношей в весенний и летний 

сезоны 

ВЫВОДЫ 

Проведенное исследование показало, что в осенний период года у студентов отме-
чается низкий уровень тревожности, хорошее настроение и самочувствие, высокая ак-
тивность. Отмечены выраженные агрессивные реакции, что может быть связано с пере-
группировкой лидерских позиций после летних каникул. Отмечается формирование по-
граничных состояний в период «биологической полярной ночи» и «белых ночей», что 
проявляется в повышении уровня тревожности, снижении самочувствия и активности. 
Кроме того, в данные сезоны года наблюдается рост негативных характерологических 
проявлений – высокая физическая агрессивность на фоне увеличения негативизма и по-
дозрительности в зимний период года и нарастание вербальной агрессивности, раздражи-
тельности и подозрительности летом. Следовательно, резко выраженный фотопериодизм, 
с недостатком и избытком солнечной инсоляции, свойственный для зимы и лета в припо-
лярном регионе, негативно влияет на психоэмоциональное состояние молодых людей и 
может способствовать развитию дизадаптационных состояний. В весенний период года в 
циркумполярном регионе зафиксирован низкий уровень тревожности, агрессивных про-
явлений, рост активности, повышение самочувствия и настроения относительно других 
сезонов года. Качественно-количественный анализ параметров, отражающих психоэмо-
циональный статус юношей, указывает, что улучшения настроения и самочувствия, по-
вышения активности формирует устойчивые положительные психологические паттерны. 
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Аннотация 
Статья посвящена исследованию критериев, позволяющих выделить группу экстремальных 

видов спорта и на этом основании провести границу между экстремальными и обычными видами 
спорта. В статье использованы аналитические и статистические методы. Исследованы субъектив-
ные и объективные критерии экстремальности спорта в их взаимосвязи и взаимозависимости. При 
этом к субъективным критериям причисляются такие критерии, которые побуждают индивида к 
выбору экстрима как сферы его спортивной деятельности. Обоснован тезис, что переход к объек-
тивным критериям экстремальности определенного вида спорта возможен на основе использования 
статистических методов, которые усредняют субъективные отклонения и выявляют объективную 
тенденцию. Для рассмотрения объективных критериев используется понятие «уровень риска». 
«Уровень риска» следует понимать как вероятность получения тяжелой травмы или наступления 
смерти при совершении определенного действия. Для подсчета этого уровня требуется соотнести 
количество данных событий с общим числом спортсменов того или иного вида спорта. Результата-
ми работы стало формулирование подходов к выявлению специфики субъективных и объективных 
критериев экстремального спорта. В статье дано обоснование как теоретической, так и практиче-
ской значимости таких критериев. 

Ключевые слова: спорт, экстремальные виды спорта, уровень риска, объективные крите-
рии, субъективные критерии, индивид, тяжелая травма, смерть. 

 


