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2. Чем вы любите заниматься в свободное время? (  А – спать; В – общаться; С – гулять; D – 

другое.) 

3. По какой причине, по вашему мнению, у человека может не быть свободного времени? 

На первый вопрос из 56–ти человек 27 ответило «Да» (48,2%), и 29 человек ответило «Нет» 

(51,7 %). Исходя из первого вопроса, можно сделать вывод, что у учащихся нет свободного време-

ни. 

На второй вопрос «Чем вы любите заниматься свободное время?» мы получили следующие от-

веты: 

А. Спать – 22 человека (39,2 %); 

    В. Общаться – 5 человек (8,9 %); 

    С. Гулять – 16 человек (28,6 %); 

    D.Другое – 13 человек (23,2 %). 

Можно сделать вывод, что большинство учащихся групп 2–го курса в свободное время любят 

спать. И это не совсем правильно. Потому что в течение дня важно общение с окружающими. Об-

мен знаниями между разными людьми представляет собой информационное пространство, в кото-

ром опыт отдельно взятого человека дополняет опыт другого человека и сам дополняется им. Об-

мениваясь знаниями и опытом, мы глубже проникаем в суть вещей, становимся умнее и созна-

тельнее и обустраиваем свою жизнь лучшим образом. Многие новые идеи и мысли приходят во 

время коммуникаций. 

В  ответах учащихся были указаны следующие причины недостатка свободного времени. Ос-

новной причиной недостатка свободного времени большинство учащихся называют учебу – 87%. 

Анализ данной ситуации показывает, что учащиеся не планируют свое время, не распределяют   

рационально в течение учебной недели выполнение учебных заданий. Общение с друзьями, про-

гулки занимают  свободное время у девяти процентов учащихся. Незначительное количество 

опрошенных (3%) посвящает свободное время выполнению домашних дел.   

 Исходя из этого, можно сделать вывод, что почти у всей группы опрошенных свободное время 

отнимает учеба.  Это не совсем правильно, так как свободное время предназначено и для развития 

личности, и для физических нагрузок, и для отдыха. Причиной такой ситуации является неумение 

планировать свою деятельность. Нужно уметь совмещать свободное время с учебой и не перегру-

жать себя, находить время для разного вида полезных занятий. 

Важно учащимся использовать время с пользой, не тратить его на несодержательную, бессмыс-

ленную деятельность. Главное постараться занять себя чем–нибудь полезным, и, таким образом, 

добавить этот отрезок свободного времени к себе в актив.  
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На этапе профессиональной подготовки происходит активное вхождение в новую социальную 

среду, освоение которой связано с освоением требований образовательного процесса. Насколько 

успешно преодолеет обучающийся этот трудный жизненный этап, в значительной мере зависит 

его личностное развитие, состояние психического здоровья [1, с. 466]. Изучение психологического 

климата, его влияние на процесс профессионального обучения, выявление в этой области опреде-

ленных закономерностей – являются актуальными задачами педагогики и психологии. 

Нами было проведено изучение психологического климата учебной группы на 2–ом, 3–ем, 4–

ом курсах (по методике В.М.Завьялова) [2]. Результаты изучения благоприятности психологиче-П
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ского климата в учебной группе, обучающейся по специальности «Начальное образование» пред-

ставлены в таблице. 

 

Таблица – Степень благоприятности психологического климата учебной группы 

 

№ 

п/п 
Курс 

Степень благоприятности психологического климата 

учебной группы 

1. 2 курс Средне–высокая 

2. 3 курс Средняя 

3. 4 курс Средне–высокая 

 

Анализируя получены результаты, можно отметить, что снижение степени благоприятности 

психологического климата произошло на 3–ем курсе, что обусловлено низким уровнем по показа-

телям «Группу нелегко поднять на общее трудовое дело», «Учащимся нравится/не нравится бы-

вать вместе в колледже и вне его». Можно предположить, что эти показатели проявились на 3–ем 

курсе по причине изучения психологического климата в период подготовки обучающихся к ново-

му для них виду практики «Наблюдения и пробные занятия», когда каждый учащийся несет пер-

сональную ответственность за подготовку к этой практике. На снижение степени благоприятности 

психологического климата на 3–ем курсе повлиял средний уровень по показателям «Учащиеся 

активы/ пассивны в общественной жизни группы», «Коллектив объективен/ необъективен в оцен-

ке заслуг отдельных членов группы», что обусловлено, по нашему мнению, продолжающимся 

процессом формирования общественного мнения в учебной группе. Отрадно отметить, что в тече-

ние трех лет обучения наблюдается высокий уровень по показателю «В группе обычно бодрое и  

жизнерадостное настроение», на который влияет высокий уровень по показателям «Отношения 

между группой и куратором характеризуются доброжелательностью», «Обстановка в группе спо-

койная, деловая». По мнению обучающихся в этой группе, большая заслуга в формировании пси-

хологического климата принадлежит куратору этой группы – Гузаревич Наталье Андреевне.  

Основа психологического климата – это прежде всего благожелательные, уважительные отно-

шения между членами учебной группы, стремление помочь каждому, а не подавить и унизить че-

ловеческое достоинство. Все это необходимо знать и понимать не только классному руководите-

лю, но и каждому члену коллектива. В итоге выигрывают все.  

Среди наиболее эффективных способов формирования педагогом благоприятного психологи-

ческого климата в ученическом коллективе следует выделить следующие: создание ситуаций кол-

лективного сопереживания значимых для группы событий; привнесение общечеловеческих ценно-

стей в жизнь коллектива; использование коллективных игр; формирование традиций группы и 

обязательное их соблюдение; разработка системы морального и материального поощрения обуча-

ющихся; умение увидеть и решать конфликтные ситуации среди обучающихся; стремление педа-

гога вкладывать силы и средства в благополучие группы; знание и учет индивидуальных особен-

ностей обучающихся (соматические, интеллектуальные, психологические); знание и уважение 

всего спектра чужих мнений; умение разделять и передавать ответственность за порученной дело. 

Психологический климат занимает важное место в гармоничном и всестороннем развитии лич-

ности, требует специальной профессиональной подготовки педагога, для грамотной ориентации 

его на формирование и управление психологической средой в учебной группе, а также для пере-

дачи обучающимся необходимых знаний. 

Психологический климат в учебной группе зависит не только от классного руководителя, на 

него влияют организация учебно–воспитательной деятельности, качество учебников, обучаемость 

и способности обучающихся, их здоровье и питание. 

Таким образом, создание оптимального психологического климата является важным элементом 

повышения результативности образовательного процесса в учебной группе. Благоприятный пси-

хологический климат способствует и лучшему усвоению учебного материала обучающимся, и 

полноценному развитию его личности. Следовательно, создание благоприятного психологическо-

го климата в учебной группе является важным элементом педагогической работы.  

Можно выделить три основных фактора, влияющие на состояние психологического климата: 

личные качества членов ученического коллектива, стиль руководства со стороны куратора учеб-

ной группы и материальная среда образовательного процесса. Для достижения положительной 

атмосферы среди обучающихся немаловажным являются профессиональные качества куратора 

учебной группы, который имеет главную роль в данном процессе. Откуда следует, что практиче-
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ские и теоретические навыки педагога должны быть направлены на создание благоприятного пси-

хологического климата в учебной среде, как необходимого условия разностороннего развития 

личности обучающегося. 

Каждому педагогу необходимо знать и применять способы формирования психологического 

климата. В силу специфики работы куратора учебной группы и возрастных особенностей обуча-

ющихся, именно педагог должен обладать определёнными средствами и механизмами управления 

этим явлением. Из чего следует, что ответственность за формирование психологического климата 

лежит в первую очередь на нём. 
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Реабилитация инвалидов с поражением опорно–двигательной системы является одной из 

наиболее актуальных медико–социальных проблем современного общества. Контингент инвали-

дов, перенесших ампутации нижних конечностей, является весьма неоднородным как по причи-

нам повлекшим утрату конечностей, как по соматическому статусу, так и по реакциям организма. 

Цель: исследование  необходимости проведения раннего курса коррекции стрессорной реакции 

инвалидов после ампутации нижних конечностей. 

Причиной ампутаций нижних конечностей у лиц молодого и среднего возраста в большинстве 

случаев являются травмы. 

Хорошо известно, что уменьшение массы тела, сосудистого русла, вследствие ампутации не 

проходит бесследно для организма человека. Очень часто развивается гипокинетический синдром, 

комплекс морфофункциональных и патофизиологических изменений, обменных нарушений, сни-

жается толерантность к физической нагрузке и физическая работоспособность. Данные обстоя-

тельства обусловливают активизацию поиска новых адекватных средств лечебно–

профилактического и педагогического воздействия, направленных на снижение отмеченных изме-

нений. Исследованиями, проведенными в последние годы, выявлены нарушения адаптационно–

компенсаторных реакций, вегетативных функций, которые отражают глубокие изменения регуля-

торных систем организма, развивающихся вследствие утраты нижних конечностей. 

Доказано, что ампутация конечностей воспринимается человеком как трагедия, является пере-

ломным событием на жизненном пути человека и может рассматриваться как стрессовая ситуация 

и психологический кризис личности.          Наличие тяжелого заболевания или физического дефек-

та является значительным психотравмирующим фактором, способно изменить нервно–

психический статус, жизненный стереотип, и в целом быть причиной дезадаптации личности. Ис-

следованиями В.И. Виноградова с соавт. (1986), М.Э. Белоглазова (1992), В.А. Ракитина с соавт. 

(1997) и др. доказано, что утрата конечностей, особенно в молодом и среднем возрасте служит 

причиной развития выраженного эмоционального и физического стресса, причем признаки стрес-

сорной реакции сохраняются весьма длительный период после травмы, ампутации, завершения 

первичного протезирования Цель: улучшение психоэмоциональной сферы, снятие напряжения [1]. 

Результаты исследований ряда авторов свидетельствуют об интегральном ответе психической 

сферы, нейрогуморальной, гормональной и вегетативной систем на стрессорное раздражение. Од-

ним словом, при длительном стрессе в реакцию вовлекаются все функциональные системы, в це-

лом обеспечивающие формирование адаптационно–компенсаторных реакций организма. Вместе с 

тем, длительное напряжение механизмов адаптации ведет к нарушению саморегуляции основных 

физиологических систем организма, и может явиться фактором развития различных заболеваний 

психонейрогенного и соматического характера. 
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