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Приложение 3 
 

Низкая физиологическая сопротивляемость.  
7 класс, апрель 2003 г. 
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Еще один приведенный график отражает влияние эксперимента по 

фактору «Страх не соответствовать ожиданиям окружающих». Из диаграммы 
видно, что в экспериментальном классе показатели по данному фактору выше. 
Это объясняется тем, что учащиеся экспериментального класса поняли и 
приняли свое особое положение среди других классов, они чаще других 
принимают участие в различных открытых мероприятиях, проводимых в 
школе. 

Последний фактор, представленный на диаграмме – сопротивляемость 
стрессу. Из диаграммы видно, что первоначальное напряжение учащихся 
экспериментального класса было выше, чем у учащихся контрольного, но 
повышалось быстрее и сохранялось на более высоком уровне вплоть до 
середины шестого класса. В целом, очевидно, что тенденция к снижению 
напряжения и повышению стрессоустойчивости характерна для учащихся 
обоих классов и объясняется адаптацией к средней школе, а также снижением 
значимости школьных успехов или неуспехов к седьмому классу. 

Таким образом, по результатам мониторинга можно сделать вывод, что 
наиболее яркий и изменчивый фактор, исследуемый в эксперименте, – это 
настроение учащихся, оно поддается коррекции средствами психолого-
педагогической работы. Важно отметить, что в этом факторе также содержится 
элемент, отражающий взаимоотношения учеников в классе и  учителей. То, что 
настроение экспериментального класса выше, чем контрольного, 
свидетельствует о том, что применение личностно-ориентированных 
технологий в педагогике создает путь к изменению взаимоотношений 
«учитель-ученик», а также взаимоотношений детей между собой, следствием 
чего является общее повышение настроения учащихся в учебном процессе.  
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