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Аннотация. Настоящая статья ставит своей целью рассмотреть 

феномен буллинга в теоретическом осмыслении отечественных и за-

рубежных исследователей. Буллинг является актуальной проблемой 
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современной психологии и педагогики. В тексте статьи рассматрива-

ются различные подходы к изучению буллинга в зарубежной и отече-

ственной литературе. Данные подходы подвергаются критическому 

осмыслению. Также делаются обобщающие выводы. В конце статьи 

приводится авторское определение понятия буллинга. 

Abstract. This article explores the phenomenon of bullying through 

the lens of both domestic and international research. As bullying remains a 

significant issue in contemporary psychology and education, the article re-
views and critically analyzes various approaches to its study found in for-

eign and local literature. Based on this analysis, general conclusions are 

drawn, and the author provides a new definition of bullying at the conclu-

sion of the article. 

 

Ключевые слова: буллинг, травля, психология, педагогика, тео-

ретические подходы. 

Keywords: bullying, harassment, psychology, pedagogy, theoretical 

approaches. 

 

Проблема буллинга или школьного насилия стала обсуждаться в 

академических кругах психологов и педагогов в начале прошлого века. 
Одним из пионеров исследования буллинга был К. Дьюкс. В начале про-

шлого века он опубликовал работу, посвященную данному феномену. 

Буллинг исследовался такими скандинавскими мыслителями как Олвеус, 

Пикас, Хайнеманн и Роланд [3]. Данные ученые могут претендовать на 

права концептуализации буллинга. Что касается самого слова, то оно име-

ет английское происхождение – происходит от слова bully (в пер. с англ. – 

хулиган). Такие британские ученые как Ортон, Лэйн, Таттум рассматри-

вали буллинг в своих работах на протяжении двадцатого столетия [6].  

Вышеупомянутый исследователь Таттум в своих работах концеп-

туализировал буллинг как форму насилия, при которой один человек в 

течение продолжительного времени подвергаются физическим угро-
зам и нападениям со стороны другого. Жертва буллинга всегда слабее 

и беспомощннее. Ее положение также усугубляется тем, что она нахо-

дится в постоянном ощущении страха, изоляции и потери контроля 

над ситуацией [1].  

Лэйн берет за основу идеи Роланда. Он разделяет мнение о том, что 

“буллинг является кратковременной или длительной формой психологи-

ческого или физического насилия. Она направлена на тех индивидов, ко-

торые неспособны защитить себя в сложившейся ситуации” [6].  

Американское научное сообщество обратило внимание на про-

блему буллинга сравнительно недавно – в начале 90-х годов. Такие 
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исследователи как Каталано и Хоукинс были первопроходцами в ис-

следовании буллинга. Помимо академических кругов, к проблеме бул-

линга проявила интерес национальная ассоциация школьных работни-

ков США. Они определелили буллинг как “повторяющееся вербальное 

или невербальное поведение одного или нескольких учеников по от-

ношению к другому ученику с намерением нанести вред при наличии 

реального или воображаемого превосходства в силе” [12]. 

Вклад западных исследователей в изучении проблемы буллинга 
очевиден. По мнению Бесага, буллинг является физическим, психоло-

гическим, социальным и вербальным нападением, которое совершает-

ся теми, кто чувствует себя более сильным, чтобы умышленно причи-

нить страдания другим людям [2]. Хацлер подчеркивал, что буллинг 

может происходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, 

при этом нарушаются нормы взаимодействия, когда агрессор много-

кратно демонстрирует своё превосходство над жертвой, получая от 

этого удовлетворение [13]. 

Подводя итог по взглядам данных исследователей на проблему 

буллинга, можно выделить ряд критических замечаний. Во-первых, 

следует отметить, что, не смотря на активное изучение буллинга в 

начале XX века, интерес к данной проблеме не сразу распространился 
на мировое научное сообщество. Это косвенно указывает на то, что 

буллинг, как социальное явление, оставался долгое время в тени более 

крупных и заметных тем, таких как война, насилие и преступность в 

обществе. Кроме того, изучение буллинга в скандинавских странах 

может быть связано с социальными особенностями этих стран, где 

проблема школьного насилия, возможно, была признана ранее. 

Помимо этого, можно сделать вывод на основе определений, 

данных понятию буллинга разными исследователями. Так определения 

буллинга, данные Таттумом и Лэйном, указывают на несколько важ-

ных аспектов. Во-первых, подчеркивается постоянство и продолжи-

тельность насилия, что отличает буллинг от единичных конфликтов. 
Во-вторых, фиксируется асимметрия сил между агрессором и жертвой. 

Важно заметить, что эти определения сосредоточены на переживаниях 

жертвы, не акцентируя внимание на психологических аспектах самого 

агрессора, что может быть упущением при более глубоком анализе 

явления. 

Американский подход к изучению буллинга подчеркивает разно-

образие форм агрессии, что является значительным вкладом в понима-

ние проблемы. Однако основной акцент на намерении агрессора нано-

сить вред может оказаться проблематичным, поскольку не все случаи 

буллинга могут быть связаны с сознательным намерением причинять 
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страдания. Иногда агрессоры могут не осознавать полного масштаба 

воздействия своих действий на жертву. 

Также в статье была представлена типология буллинга, предло-

женная Бесаг и Хацлер. Данная типология помогает систематизировать 

проявления буллинга, что является важным шагом для разработки 

профилактических мер и вмешательств. Однако типологический под-

ход требует дальнейшей детализации, поскольку каждая форма наси-

лия может иметь свои уникальные характеристики. Например, психо-
логическое насилие может включать манипуляции или шантаж, 

которые отличаются от вербального унижения. 

На основе приведенных замечаний можно сформулировать не-

сколько выводов: 

• Буллинг – это многоаспектное и многосложное явление, кото-

рое может проявляться в различных формах насилия и иметь разную 

продолжительность. 

• Важной характеристикой буллинга является неравенство сил 

между агрессором и жертвой, а также устойчивое воздействие на 

жертву в виде чувства страха и беспомощности. 

• Современные исследования буллинга должны учитывать не 

только переживания жертвы, но и психосоциальные мотивы агрессора, 

что может помочь в разработке эффективных программ профилактики 

и вмешательства. 

В российской науке буллинг начал активно изучаться сравни-

тельно недавно. Однако, проблемы насилия и агрессии подробно рас-

сматривались многими исследователями. Так, Бочавер и Хломов выде-
ляют три основных подхода к изучению буллинга. Первый – 

диспозиционный, который фокусируется на личных особенностях 

агрессоров и жертв, анализируя причины, почему одни люди становят-

ся обидчиками, а другие – их мишенями. Второй – темпоральный, ко-

торый изучает влияние жизненных событий на уязвимость человека 

перед ролями агрессора или жертвы. Третьим подходом является кон-

текстуальный. Он акцентирует внимание на социальной среде и осо-

бенностях взаимодействия в группах, где буллинг рассматривается как 

часть реальности [1]. 

Одной из первых российских работ по буллингу является статья 

Игоря Кона «Что такое буллинг и как с ним бороться?», которая осве-

щает проблему школьного насилия и подчеркивает необходимость 
внимания со стороны педагогов, родителей и общества [4]. Маланцева 

в своей статье вводит понятие «школьного буллинга». Данное понятие 

представляет собой комплекс физических, ментальных и социальных 

проблем [7]. 
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Глазман использует несколько иной подход. Согласно его взгля-

дам, “буллинг является стереотипом взаимодействия в группе, когда 

один ее член на протяжении долгого времени подвергается намерен-

ным негативным действиям со стороны более авторитетного и сильно-

го индивида или группы лиц” [2].  

Кривцова выделяет ключевые признаки буллинга – неравенство 

сил и его повторяющийся характер. Она рассматривает буллинг как 

агрессию, направленную на слабейшего, при этом обидчик использует 
свою силу для многократного давления на жертву [5]. 

Соловьев в своих работах проводит параллель между буллингом 

и конфликтом, но выделяет буллинг как явление с ярко выраженным 

дисбалансом сил, где агрессор обладает физическим или психологиче-

ским превосходством, а жертва не может эффективно противостоять 

насилию [8]. 

В итоге, буллинг представляет собой социальное явление, 

направленное на разрушение уверенности и здоровья жертвы. В его 

структуре всегда присутствуют обидчик, жертва и наблюдатели, и для 

прекращения этого процесса требуется вмешательство со стороны. 

Теоретические подходы к изучению буллинга в отечественной 

науке также имеют ряд преимуществ и недостатков. К примеру, три 
подхода изучения буллинга позволяют взглянуть на проблему с раз-

ных сторон, обеспечивая многоаспектное понимание буллинга. Одна-

ко, существует опасность, что чрезмерная ориентация на один из под-

ходов может привести к упрощенному анализу явления. В частности, 

диспозиционный подход может сосредоточиться только на личност-

ных факторах, не учитывая влияние социальной среды. Темпоральный 

подход, хотя и учитывает жизненные события, может игнорировать 

влияние предшествующих психологических характеристик индивида. 

Контекстуальный подход, в свою очередь, может упустить личные 

черты агрессоров и жертв. Поэтому синтез этих подходов представля-

ется наиболее продуктивным для изучения буллинга. 
Что касается определений, которые были даны Глазманом, Крив-

цовой и Соловьевым, то они подчеркивают структурные элементы 

буллинга, такие как повторяемость и дисбаланс сил. Однако, данные 

определения, в основном, акцентируют внимание на жертве и агрессо-

ре, не уделяя должного внимания роли наблюдателей и их влиянию на 

динамику буллинга. Это важный аспект, так как пассивные или актив-

ные наблюдатели могут усиливать или ослаблять насилие. Рассмотре-

ние социального контекста наблюдателей могло бы дополнить общую 

картину буллинга как социального явления. 
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Социальная природа буллинга, как указывает Маланцева, отра-

жает сложность его проявлений и необходимость многопрофильного 

подхода к решению проблемы. Однако, важно учитывать, что в реаль-

ности социальные и психологические аспекты могут пересекаться и 

взаимно усиливать друг друга. Например, психологические травмы 

могут усугубляться в неблагоприятной социальной среде. Подход Ко-

на с акцентом на роль педагогов и родителей также значим, так как 

эффективная борьба с буллингом требует не только психологической 
помощи жертвам, но и создания благоприятной и безопасной школь-

ной среды. 

Таким образом, на основе анализа текстов российских исследова-

телей можно сделать ряд выводов: 

Буллинг – это не только проблема индивидуального насилия, но и 

социальное явление, включающее агрессора, жертву и социальную 

среду. Эффективное понимание и борьба с буллингом требует учета 

всех этих факторов. 

Синтез диспозиционного, темпорального и контекстуального 

подходов представляется наиболее продуктивным, так как он учитыва-

ет как личные особенности, так и социальную среду и временной кон-

текст. 
Повторяющийся характер насилия и дисбаланс сил являются 

ключевыми характеристиками буллинга, однако следует уделить 

больше внимания роли наблюдателей и их возможному влиянию на 

ситуацию. 

Для борьбы с буллингом необходим системный подход, включа-

ющий участие педагогов, родителей и всего общества. Важно разви-

вать программы профилактики буллинга, направленные на улучшение 

социальной атмосферы в школах и снижение уровня агрессии. 

Тем самым, исследования показывают, что буллинг представляет 

собой сложное явление, требующее комплексного анализа и вмеша-

тельства на разных уровнях: от психологического воздействия на 
агрессоров и жертв до социального изменения среды, в которой разво-

рачиваются акты насилия. 

Суммировав все перечисленные подходы отечественных и зару-

бежных исследований, можно дать общее определение буллингу. Под 

буллингом понимается многослойное социально-психологическое яв-

ление, при котором один или несколько человек систематически ис-

пользуют агрессивное поведение для самоутверждения и повышения 

статуса, получая поддержку группы сверстников. Жертвы буллинга 

характеризуются низкой самооценкой и недостаточной социальной 

защитой. Буллинг формируется под воздействием личных черт под-
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ростков, социальной среды и моделей поведения, активно поддержи-

ваемых в группах. 
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1.2. ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ 

И ВОСПИТАНИЯ 

 

ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МЛАДШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Васильева Александра Александровна 

магистрант, 
направление: естественно-географическое образование, 
ФГБОУ ВО "Южно-Уральский государственный  
гуманитарно-педагогический университет", 
РФ, г. Челябинск 
 

Аннотация. В статье представлен обзор опыта работы разных 

авторов по выявлению экологической грамотности обучающихся 

младшего школьного возраста, их мнения о формировании экологиче-

ской культуры, а также собранные ими данные анкетирования обуча-

ющихся и родителей. 
 

Ключевые слова: экологическая грамотность, образование, 

младшие школьники, методика. 

 

Вопрос формирования экологической грамотности и культуры 

учащихся начальной школы занимает важное место в современных 

психолого-педагогических исследованиях. Решением этой проблемы, 

по мнению многих авторов, является непрерывное экологическое об-

разование, способное постепенно и поэтапно изменить мировоззрение 

человека. Для этого необходимо целенаправленно формировать у де-

тей экологическое мышление и сознание [3]. 
Прежде чем формировать экологическую культуру у детей 

начального школьного возраста, необходимо выявить уровень сфор-

мированности отдельных ее компонентов: познания (определение эко-

логических знаний, забота об окружающей среде), чувств и мотивов 

(определение мотивов деятельности, отношение к окружающей среде в 

чувственном выражении), деятельности (по отношению к окружаю-

щему животному и растительному миру определение видов детской 
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деятельности, сформированность умений, навыков правильного и це-

лесообразного поведения) [6]. 

При выявлении уровня сформированности критериев экологиче-

ской грамотности у младших школьников авторы выделяют следую-

щие методики: тестирование по методике Е.А. Гринёвой на знание 

принципов экологии, методика Н.С. Жестовой – системное экологическое 

мышление, практическое следование экологическим ценностям [9]. 

В исследовании магистранта МПГУ Москвитиной И.В. опытным 
путем был получен практический метод активации совместной дея-

тельности учащихся, педагогов и родителей. При анализе причин не-

достаточности уровня экологической грамотности в образовательном 

процессе рассмотрены три взаимосвязанных характеристики: позиция 

учителей, мнение родителей, определение уровня экологической гра-

мотности младших школьников [5].  

В процессе данного исследования автором были выбраны следу-

ющие методики: вербальная ассоциативная методика «ЭЗОП», 

С.Д. Дерябо, В.А. Ясвин [2], тест – «Основы экологии», составленный 

на основе тестов А.А. Плешакова [7], и анкета для определения отно-

шения к природе. Для анализа результатов тестирования учащихся 

использован коэффициент усвоения знаний, предложенный 
В.П. Беспалько [1], который показал, что обучающиеся вторых классов 

имеют поверхностные знания в области экологии, прагматическую 

установку в отношении природы. Их интересуют вопросы о природе, и 

они хотели бы принимать участие в практической экологической дея-

тельности, но находят недостаточный отклик своим интересам со сто-

роны семьи. Анализ показал, что только половина семей читает лите-

ратуру или обсуждает правила поведения на природе. Родители и дети 

не участвуют в совместной практической деятельности [5]. 

Результат анкетирования учителей показал, что педагоги разде-

ляют такие понятия, как знания, экологическая грамотность и отноше-

ние к природе. Родители редко привлекаются к работе с детьми. Исследо-
вание анализа работы учителей начальных классов в разных школах 

Ленинградской области показало, что наиболее часто используемыми 

методами в работе учителей начальных классов являются наблюдение, 

беседа и игра, что в свою очередь доказывает, что практико-

ориентированная работа с обучающимися в школах не проводится [9]. 

Учитывая возрастные особенности детей младшего школьного 

возраста, подходящим возрастом для эколого-культурного образова-

ния является 9-10 лет. Поскольку семья, несомненно, оказывает суще-

ственное влияние на базовое воспитание экологической культуры, а 

взрослые несут ответственность за воспитание у детей бережного от-
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ношения к окружающей среде, любви к природе и ее богатствам, то 

воспитание экологической культуры у детей должно осуществляться 

параллельно с воспитанием экологической культуры у родителей. Для 

этого педагогам рекомендуется организовывать анкетирование, опро-

сы; совместный досуг: праздники, КВН, викторины, спектакли, вы-

ставки, родительские собрания, консультации, диспуты, семинары; 

экологические стенды, уголки цветоводства и животноводства, экс-

курсии, экологические эксперименты и проекты [10]. 
Также важным моментом повышения уровня экологической осо-

знанности является информирование и просвещение: предоставление све-

дений о состоянии окружающей среды района, города, о возможных рис-

ках для здоровья, знакомство с основными законами экосистем,  

Основные функции информирования могут быть реализованы с 

помощью таких средств как личная встреча с экспертами, интервью, 

пресс-конференция, адаптированные семинары и тренинги, круглый 

стол, выставки стационарные и передвижные, реклама, выезд на объ-

ект. Всё это направит вектор развития педагогов и семей, обучающих-

ся на формирование новой актуальной и востребованной образова-

тельной парадигмы: человек – это органическое существо, целостный 

феномен природы в единстве космического, биологического, социаль-
ного и духовного представлений, обладающего осознанием единства 

природы и общества [4]. 

Данная позиция авторов мне близка, считаю, что сформировать 

экологически ответственную и просвещенную личность ребенка не-

возможно без: трансформации знаний в убеждения – на разборе при-

меров и приведении фактических доказательств; накопления эмоцио-

нально-чувственного опыта – посредством воздействия произведений 

искусства и создания среды, в которой ребенок тесно был бы связан с 

природными объектами; создания экологических привычек и традиций – 

творческо-трудовая деятельность; принятия собственной ответственно-

сти и необходимости в ходе практической деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт внедрения проектно-

го метода в преподавание физики в школе, направленный на развитие 
творческих и интеллектуальных способностей учащихся. Автор делит-

ся педагогическими приёмами, позволяющими активно включить уче-

ников в учебный процесс, организовать их самостоятельную исследо-

вательскую деятельность и развить навыки критического мышления. 

Описаны основные этапы работы над проектами, используемые мето-

дики и принципы оценки результатов. Приведены примеры удачных 

проектов, выполненных учениками, и проанализирована их образова-

тельная и воспитательная значимость. Статья адресована учителям, 

желающим внедрить проектные методы в свою практику. 

Abstract. This article explores the experience of implementing pro-

ject-based learning in physics education, aimed at developing students' crea-
tive and intellectual abilities. The author shares pedagogical techniques that 

actively engage students in the learning process, organize their independent 

research activities, and foster critical thinking skills. The main stages of project 

work, applied methodologies, and assessment principles are described. Exam-

ples of successful student projects are provided, with an analysis of their educa-

tional and developmental significance. This article is intended for teachers who 

wish to integrate project-based methods into their practice. 
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Современное школьное образование стремится не только к усво-

ению учениками академических знаний, но и к формированию у обу-

чающихся навыков, необходимых для успешной адаптации в быстро 

меняющемся мире. В этих условиях традиционные методы обучения 

часто недостаточно отвечают потребностям подготовки школьников к 

осознанной и активной жизни в обществе. Одним из эффективных 

подходов для развития таких навыков является метод проектной дея-

тельности, ориентированный на самостоятельную исследовательскую 

работу школьников под руководством учителя [3; 4; 6]. Этот метод 
способствует формированию у учащихся умения критически мыслить, 

решать практические задачи и взаимодействовать в команде. 

Проектная деятельность на уроках физики является эффективным 

инструментом для развития у школьников творческого и критического 

мышления. Физика, обладая богатым потенциалом для практического 

применения знаний, открывает возможности для решения осязаемых 

практических задач. Использование проектного метода в преподава-

нии физики активно вовлекает учеников в учебный процесс, усиливает 

их интерес к предмету, способствует более глубокому пониманию и 

усвоению материала, расширяет кругозор и интерес к самостоятельно-

му получению знаний. 
Цель данной статьи – обобщить и проанализировать педагогиче-

ский опыт учителя физики высшей категории Валентины Владими-

ровны Захаровой по организации проектной работы на уроках физики 

в Малыгинской средней общеобразовательной школе Ковровского 

района Владимирской области, тем самым обобщить и продемонстри-

ровать возможности метода проектов для развития творческих и ис-

следовательских способностей учащихся. 

Метод проектов в школьном обучении является одним из относи-

тельно новых и наиболее эффективных способов развития самостоя-

тельности, критического мышления и творческих способностей у 
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школьников [5; 7]. В его основе лежит системно-деятельностный под-

ход, ориентированный на активное включение учащихся в познава-

тельную и практическую деятельность. Этот подход тесно связан с 

идеями Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и других 

российских и зарубежных педагогов [1; 2; 9], которые подчеркивали 

значимость проектной деятельности как основы для усвоения знаний и 

формирования образовательных навыков. 

Проектный метод, вдохновленный педагогическими принципами 
Джона Дьюи [8], ориентирован на развитие критического мышления 

через решение актуальных исследовательских задач. В проектной дея-

тельности школьники учатся комплексному подходу к задачам: от 

определения проблемы и постановки цели до планирования, анализа и 

представления результатов. 

Использование проектного подхода на уроках физики не только 

позволяет учащимся самостоятельно изучать и исследовать окружаю-

щий мир, но и развивает умение применять знания для решения прак-

тических задач. Педагогическая ценность метода заключается в разви-

тии у школьников комплекса универсальных учебных действий: 

умения формулировать гипотезы, способности находить аргументы, 

навыков находить и анализировать информацию, критически оцени-
вать собственные результаты. Таким образом, внедрение метода про-

ектов в школьной практике помогает подготовить учащихся к реше-

нию сложных задач, требующих не только глубоких знаний предмета, 

но и навыков самостоятельной работы, самоконтроля и рефлексии, что 

важно для их успешной адаптации в дальнейшей учебе и профессио-

нальной деятельности. 

Проектная деятельность на уроках физики предполагает организа-

цию работы по четко структурированным этапам, описанных в таблице 1. 

Таблица 1.  

Этапы проектной деятельности 

Этап работы над 

проектом 
Описание этапа 

Формы организации 

уроков 

1. Погружение в 

проект 

Учитель вводит учеников в 
тему, формулирует 
основную проблему, 
мотивирует интерес к 

проекту. 

Рассказ, беседа, лекция, 
мозговой штурм, «звездочка 
обдумывания» 

2. Планирование 

исследования 

Учащиеся структурируют 
проект, формулируют цель, 
гипотезы, распределяют 
роли и задачи. 

Беседа, самостоятельная 
работа, тренинги, ролевые и 

учебно-деловые игры 
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Этап работы над 

проектом 
Описание этапа 

Формы организации 

уроков 

3. Выполнение 

проекта 

Поиск и анализ 
информации, проведение 
экспериментов, создание 

моделей. 

Самостоятельная работа 
(индивидуальная и 
групповая), практикум, 
экскурсия, лабораторная 
работа, консультация 

4. Презентация 

проекта 

Представление результатов 
проекта, защита выводов, 

ответы на вопросы. 

Защита проектов (урок-
презентация, «круглый 

стол», конференция и т.п.) 

5. Рефлексия 

Анализ проделанной 
работы, самооценка, 
выделение сильных и 
слабых сторон проекта. 

Проведение рефлексии, 
беседа, консультация 

 

На каждом из этих этапов учитель выполняет роль наставника и 

консультанта, а ученики работают самостоятельно или в группах. Это 

способствует развитию у них инициативности и ответственности за 

результат. Такое структурированное выполнение проекта позволяет 

ученикам осознать важность каждого этапа, улучшить организацион-

ные навыки и развить способность к планированию и самостоятельно-

му выполнению сложных задач. 

Примеры успешных проектов 

На протяжении более 10 лет в Малыгинской средней общеобра-

зовательной школе Ковровского района Владимирской области про-

ектная деятельность успешно реализуется в процессе обучения на уро-

ках физики. Учитель физики высшей категории Валентина 

Владимировна Захарова, внедряя проектный метод на своих уроках, 

помогает ученикам развивать исследовательские навыки и творческое 

мышление через практическую работу. Можно отметить, что благода-

ря исследовательским проектам учащиеся не только глубже усваивают 

материал, но и применяют его на практике, значительно повышая свой 

интерес к предмету и мотивацию к обучению.  

Несколько примеров и материалов по проектной деятельности 

доступны в облачном хранилище по ссылке [10]. В статье рассмотрим 
несколько примеров проектов, которые демонстрируют образователь-

ные и воспитательные результаты метода проектов. 

1. Проект "Сегнерово колесо" 

Проект "Сегнерово колесо" был разработан учащимися 9-х клас-

сов как исследовательская работа, направленная на изучение основ 

гидродинамики и принципов действия реактивного движения. В ходе 

проекта ученики провели эксперименты, создали модель Сегнерова 
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колеса и наглядно продемонстрировали, как сила реактивного движе-

ния приводит колесо в движение. В процессе работы над проектом они 

изучали взаимосвязь давления и скорости потока, научились работать 

с физическими моделями и делать выводы на основе экспериментов. 

Этот проект развил у школьников навыки исследования и практиче-

ского применения физических знаний. 

2. Проект "Маятник Максвелла" 

В проекте "Маятник Максвелла", реализованном с учащимися 10-
х классов, школьники исследовали законы колебательных движений, 

изучая особенности работы маятника. В рамках проекта учащиеся со-

здали модель маятника, провели серию экспериментов, изучая частоту 

и амплитуду колебаний, и проанализировали факторы, влияющие на 

его движение. Этот проект стал отличным примером использования 

теоретических знаний на практике. Учащиеся развили навыки модели-

рования и анализа данных, а также приобрели навыки работы в коман-

де, что также важно для их общего развития. 

3. Проект "Математический маятник" 

Проект "Математический маятник" выполнялся учащимися 11-х 

классов и позволил им изучить влияние длины нити и массы груза на 

период колебаний. Этот практико-ориентированный проект включал 
расчёты, моделирование и создание наглядной демонстрации. Учащи-

еся провели измерения и сравнили полученные данные с теоретиче-

скими значениями, что позволило им лучше понять принципы дей-

ствия математического маятника и законы механики в целом. В 

процессе работы они развили аналитическое мышление и умение ра-

ботать с экспериментальными данными, что усилило их уверенность в 

своих научных и практических способностях. 

Эти проекты не только помогли учащимся глубже усвоить теоре-

тический материал, но и продемонстрировали им важность сотрудни-

чества, обмена идеями и критического подхода к выполнению задач. 

Проекты способствовали развитию универсальных учебных действий 
и формированию устойчивого интереса к физике и исследованиям. 

Применение проектного метода в преподавании физики демон-

стрирует значительные преимущества как в образовательном, так и в 

воспитательном аспектах: 

1. Повышение интереса к предмету 

Проектный метод активно вовлекает учеников в процесс обуче-

ния, делая изучение физики более осмысленным и интересным. 

Школьники видят практическую значимость теории и учатся приме-

нять её на практике, что усиливает их мотивацию к изучению предме-

та. 
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2. Развитие ключевых образовательных навыков 

Проектная деятельность развивает навыки планирования, анализа 

информации и экспериментальные умения. Эти способности помогают 

формировать устойчивые учебные компетенции, готовя школьников к 

дальнейшему обучению и профессиональной жизни. 

3. Формирование навыков командной работы 

Работа над проектами в группах способствует развитию взаимо-

действия и сотрудничества, учит распределять обязанности и поддер-
живать друг друга, что полезно в различных жизненных ситуациях. 

4. Поддержка самостоятельности и ответственности 

Проектная работа требует от учеников самостоятельности и от-

ветственности за результаты, помогая развить навыки самоконтроля и 

анализа собственных достижений, которые важны для дальнейшего 

развития. 

5. Подготовка к итоговой аттестации 

Проектная деятельность помогает ученикам овладеть навыками, 

необходимыми для успешной сдачи экзаменов и защиты своих иссле-

дований. Это повышает уверенность и подготовленность к дальней-

шему обучению. 

Таким образом, внедрение проектного метода в обучение физике 
способствует всестороннему развитию учащихся, формируя интерес к 

исследованиям, самостоятельность и критичность мышления. Метод 

стал важным инструментом для воспитания ответственной и активной 

личности. 

Проектное обучение, внедрённое в Малыгинской средней школе 

под руководством В.В. Захаровой, продемонстрировало высокий по-

тенциал для развития творческих и аналитических способностей у 

школьников. Проектная деятельность делает обучение более увлека-

тельным и мотивирует школьников к самостоятельной работе. Учиты-

вая многосторонние преимущества применения проектного метода, 

его стоит рассмотреть для более активного внедрения в школьное обу-
чение.  
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РАЗДЕЛ 2.  

ПСИХОЛОГИЯ 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию феномена инфор-

мационной жизнеспособности личности в условиях современного ин-

формационного общества. Рассматриваются теоретические подходы к 
понятию, его связь с жизнестойкостью и информационной потребностью. 

Проведённый анализ показывает, что информационная жизнеспособность 

является ключевым фактором адаптации личности и защите от манипу-

лятивных информационных воздействий. Подчёркивается важность 

развития информационной жизнеспособности для поддержания устой-

чивости и личностного роста в условиях информационной перегрузки. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of in-

formation resilience of a person in the conditions of modern information 

society. The article considers theoretical approaches to the concept, its con-

nection with resilience and information need. The analysis shows that in-

formation resilience is a key factor of personal adaptation and protection 

from manipulative information influences. It emphasizes the importance of 

information resilience development for maintaining sustainability and per-

sonal growth in conditions of information overload. 
 

Ключевые слова: информационная жизнеспособность, инфор-

мационная потребность, информационное общество, информационные 

перегрузки, цифровая среда. 

Keywords: information resilience, information need, information so-

ciety, information overload, digital environment. 

 

Современное общество можно охарактеризовать как информаци-

онное, где информация выступает не только как средство коммуника-

ции, но и как мощный ресурс, влияющий на личность и её развитие. В 

условиях растущего потока данных и информационной перегрузки 

современный человек сталкивается с необходимостью адаптироваться 
к изменяющейся среде и эффективно управлять воспринимаемой ин-

формацией. В связи с этим возникает необходимость изучения фено-

мена информационной жизнеспособности – способности личности 

сохранять устойчивость в условиях интенсивного информационного 

воздействия. 

Информационная жизнеспособность включает в себя способность 

человека не только получать и перерабатывать информацию, но и кри-

тически её оценивать, защищаться от манипулятивных воздействий и 

сохранять психологическое благополучие. В последние годы данное 

понятие стало объектом изучения как в отечественной, так и зарубеж-

ной психологии, однако теоретическая проработка всё ещё остаётся 
недостаточной [5]. 

Цель исследования – теоретическое обоснование феномена ин-

формационной жизнеспособности субъекта. В работе анализируются 

взаимосвязь понятий информационной потребности и информацион-

ной жизнеспособности, а также их роль в формировании устойчивости 

личности. Рассмотрены основные виды информационной потребности, 

их социальный контекст и влияние на развитие человека. 

Актуальность исследования обусловлена стремительным ростом 

объёма информации в современном обществе и необходимостью раз-
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работки психологических стратегий, направленных на поддержание и 

развитие информационной жизнеспособности личности. 

Информационная жизнеспособность – относительно новое поня-

тие в психологии, но его значимость в современном информационном 

обществе становится всё более очевидной. Термин «жизнеспособ-

ность» в психологическую науку впервые ввёл Б.Г. Ананьев, который 

трактовал его как способность человека эффективно действовать в 

экстремальных условиях, стремясь найти выход из сложной ситуации 
[1, c. 212]. Этот подход стал основой для исследований жизнеспособ-

ности как фактора, обеспечивающего успешную адаптацию личности в 

изменяющейся информационной среде. 

Информационная потребность, являясь базовым компонентом 

жизнедеятельности личности, определяется как потребность в получении 

и обработке информации для успешного выполнения повседневных задач 

и решения конкретных проблем. Важно отметить, что информационная 

потребность может быть профессиональной, социальной или духовной, и 

каждая из этих категорий требует особых ресурсов для их удовлетво-

рения [4]. 

В современных исследованиях подчеркивается, что информаци-

онная жизнеспособность включает способность личности критически 
оценивать поступающую информацию, защищаться от манипуляций и 

выделять полезные данные для гармоничного существования в информа-

ционном пространстве [6, c. 108]. В работе В.Е. Лепского и В.Д. Аносова 

информационная жизнеспособность описывается как способность субъек-

та противостоять информационно-психологическому воздействию, что 

особенно важно в условиях манипулятивного характера современного 

информационного потока [7, c. 313]. 

Особое внимание уделяется механизму восприятия информации, 

который, согласно исследованию В. Кэннона, связан с поддержанием 

гомеостаза или постоянства внутренней среды организма. В психоло-

гической литературе гомеостаз трактуется как состояние комфорта, 
однако развитие личности и её информационной жизнеспособности 

происходит через выход за пределы этого состояния в процессе адап-

тации к новой информации [4, c. 90]. 

С развитием информационного общества стало очевидным, что 

постоянный рост информационных потоков вызывает не только поло-

жительные, но и отрицательные последствия, в том числе информаци-

онные перегрузки. Одним из примеров таких исследований является 

работа Цзи, в которой подчёркиваются значительные психологические 

последствия информационной перегрузки, вызывающей когнитивные 

и эмоциональные трудности [8]. 
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Информационная жизнеспособность рассматривается как спо-

собность человека не только адаптироваться к воздействию информа-

ции, но и использовать её для своего развития. Эта концепция требует 

дальнейших исследований для более глубокого понимания механизмов 

формирования устойчивости к негативному воздействию информации. 

Психологическое содержание информационной жизнеспособно-

сти связано с устойчивостью личности к информационному воздействию. 

Важно понимать, что информационная жизнеспособность представляет 
собой способность личности не только адаптироваться к восприятию ин-

формации, но и активно использовать её для своего развития, противостоя 

манипулятивным влияниям. Исследования показывают, что информаци-

онная жизнеспособность является ключевым элементом для поддержания 

внутренней гармонии и автономии в меняющейся среде [3, c. 127]. 

Информационная жизнеспособность включает в себя несколько 

ключевых компонентов: эмоционально-волевую устойчивость, мо-

рально-психологическую устойчивость и способность к конструктив-

ному разрешению внутриличностных конфликтов. Эмоционально-

волевая устойчивость позволяет личности сохранять внутреннее рав-

новесие и адекватно воспринимать информацию, защищая себя от ма-

нипулятивных воздействий [1, c. 71]. 
В.Е. Лепский и В.Д. Аносов также подчёркивают, что информа-

ционная жизнеспособность включает в себя способность человека не 

только защищаться от манипулятивного воздействия, но и эффективно 

использовать полученную информацию для личностного роста и при-

нятия обоснованных решений, что позволяет сохранять психологиче-

скую стабильность в условиях информационной перегрузки [7, c. 313]. 

Анализ научных работ также показывает, что информационная 

жизнеспособность помогает человеку извлекать полезные данные из 

информационного потока, игнорируя низкокачественную или манипу-

лятивную информацию. Это, в свою очередь, способствует сохране-

нию и развитию когнитивных и поведенческих аспектов личности, что 
позволяет личности оставаться устойчивой и эффективно адаптиро-

ваться к новым условиям [4]. 

Заключение 

Результаты теоретического анализа феномена информационной 

жизнеспособности показывают, что данное понятие имеет высокую 

значимость для современной психологии, особенно в контексте изуче-

ния адаптационных механизмов личности в информационном обще-

стве. Современная цифровая среда, характеризующаяся интенсивным 

потоком данных, требует от человека не только способности усваивать 
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информацию, но и навыков критической оценки и защиты от манипу-

лятивных воздействий. В этом контексте информационная жизнеспо-

собность становится ключевым компонентом жизнестойкости и пси-

хологической устойчивости. 

Исследования показывают, что информационная жизнеспособ-

ность не ограничивается только защитой от негативного воздействия 

информации. Она также включает в себя и способность личности кон-

структивно использовать информацию, превращать её в ресурс для 
развития и личностного роста. Эта способность позволяет человеку не 

только адаптироваться к изменениям, но и активно управлять своей 

информационной средой, что способствует её устойчивому развитию и 

гармоничному функционированию в информационном обществе. 

Одним из ключевых аспектов информационной жизнеспособно-

сти является её связь с эмоционально-волевой сферой личности. Спо-

собность человека сохранять внутреннее равновесие и осознавать, ка-

ким образом информация воздействует на его эмоциональное и 

когнитивное состояние, становится решающим фактором сохранения 

психологического здоровья.  

Практическая значимость исследования информационной жизне-

способности заключается в том, что развитие этой способности может 
стать важным направлением в работе психологов и других специали-

стов, связанных с информационной сферой. Важно не только обеспе-

чивать защиту личности от негативного влияния информации, но и 

способствовать её обучению навыкам активного использования ин-

формации как ресурса для личностного и профессионального роста. 

Это, в свою очередь, открывает новые перспективы для разработки 

программ психологической помощи и тренингов, направленных на 

укрепление информационной жизнеспособности и адаптационных 

возможностей личности в современном информационном обществе. 
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2.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
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Аннотация. Статья посвящена важности развития эмоционально-

го интеллекта у детей и роли учителя в этом процессе. В работе представ-

лен инструмент Mood Meter, который помогает детям осознавать и управ-

лять своими эмоциями. Авторы убеждены, что развитие эмоционального 

интеллекта – это не просто устранение негативных эмоций, а предостав-

ление детям инструментов для эффективного управления своими чув-

ствами и построения гармоничных отношений с окружающими. 
Abstract. The article is devoted to the importance of developing emo-

tional intelligence in children and the role of the teacher in this process. The 

paper presents the Mood Meter tool, which helps children to recognise and 

manage their emotions. The authors claim that developing emotional intelli-

gence is not just about eliminating negative emotions, but about giving chil-

dren the tools to effectively manage their feelings and build harmonious 

relationships with others. 

 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, педагогика, педа-

гогическая психология. 

Keywords: emotional intelligence, pedagogy, pedagogical psychology. 
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В наши дни все чаще обсуждается тесная связь между эмоциями 

и разумом, а также влияние эмоционального интеллекта на личный и 

социальный успех. Исследования показывают, что эмоциональный 

интеллект, то есть способность понимать и управлять своими эмоция-

ми, а также эмоциями других людей, играет решающую роль в дости-

жении успеха, превосходя по значению коэффициент интеллекта (IQ).  

Эмоциональный интеллект – это не просто набор чувств, а слож-

ная система, включающая в себя несколько компонентов, такие как:  

• Внутриличностный: способность понимать свои собственные 

эмоции и управлять ими. 

• Межличностный: способность понимать эмоции других людей 

и управлять взаимодействием с ними [1, с. 23]. 
Люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта лучше 

адаптируются к сложным ситуациям, эффективнее строят отношения и 

достигают больших результатов.  

Несмотря на очевидную важность эмоционального интеллекта, 

большинство образовательных систем в мире фокусируются на когни-

тивном развитии, не уделяя достаточного внимания эмоциональной 

сфере учеников. Это подчеркивает необходимость интеграции обуче-

ния эмоциональному интеллекту в образовательный процесс с самых 

ранних лет жизни [2, с. 169].  

Эмоциональный интеллект – это еще и набор навыков, связанных 

с наблюдением за своими и чужими эмоциями, а также способность 
использовать эмоции для руководства своим мышлением и действиями 

[5, c. 200]. Эмоции влияют на наше внимание, память и обучение, на 

нашу способность строить отношения с другими людьми, а также на 

наше физическое и психическое здоровье [5, c. 202]. Развитие эмоцио-

нального интеллекта позволяет нам эффективно управлять эмоциями и 

не сбиваться с пути, например, из-за вспышки гнева.  

Дети с более высоким эмоциональным интеллектом лучше вла-

деют вниманием, лучше учатся в школе, имеют более позитивные от-

ношения и более эмпатичны. 

Эмоциональный интеллект связан со многими важными резуль-

татами для детей и взрослых. Дети с более высоким эмоциональным 

интеллектом лучше владеют вниманием, лучше учатся в школе, имеют 
более позитивные отношения и более эмпатичны [4, c. 145]. Они также 

лучше регулируют свое поведение и получают более высокие оценки. 

А у взрослых людей более высокий уровень эмоционального интел-

лекта связан с улучшением отношений, более позитивным отношени-

ем к работе, а у учителей, в частности, с меньшим стрессом и выгора-

нием [3, c. 85].  
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Что должны чувствовать дети, находясь в вашем классе? Боль-

шинство педагогов отвечают, что желают, чтобы дети испытывали 

такие эмоции, как счастье, уверенность, безопасность, спокойствие и 

любопытство – приятные чувства, которые способствуют обучению. 

Однако бывают и исключения. Например, чувство сильного возбужде-

ния может помешать сосредоточиться на спокойном задании. Бывают 

и случаи, когда неприятные чувства могут быть полезны. Например, 

легкое разочарование может помочь ребенку упорно выполнять слож-
ное задание, а некоторая грусть (которая связана с состраданием и со-

чувствием) необходима для развития эмпатии. Хотя мы не хотим по-

ощрять неприятные чувства у маленьких детей, мы все же хотим 

предоставить им стратегии, позволяющие принимать эти чувства и 

справляться с ними, когда они возникают [2, с. 167].  

Mood Meter: инструмент развития  

эмоционального интеллекта 

Для развития навыков управления и распознавания своих эмоций 

преподаватель может предложить ознакомиться с измерителем настро-

ения (Mood Meter) для разграничения эмоций по четырем цветам Мар-

ка Брекета. Измеритель настроения – ценный инструмент для трени-

ровки эмоционального интеллекта, особенно для детей.  
 

 

Рисунок 1. Эмоциональный инструмент Mood Meter 
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Сам инструмент разделен на четыре разные зоны по цветам:  

• Желтая зона (высокая энергия, высокая приятность): прият-

ный, счастливый, радостный, преисполненный надежды, сосредото-

ченный, оптимистичный и т.д.  

• Зеленая зона (низкий уровень энергии, высокая степень при-

ятности): непринужденность, спокойствие, безмятежность в отноше-

ниях, уверенность, благодарность, благословение, удовлетворение, 

умиротворение, любовь и т.д.  

• Красная зона (высокая энергия, низкая приятность): раздра-

женный, взвинченный, взвинченный, обеспокоенный, испуганный, 

нервный, напряженный, обеспокоенный, злой, яростный, запанико-

вавший, напряженный, тревожный и т.д.  

• Синяя зона (низкий уровень энергии, низкая приятность): апа-

тичный, скучающий, печальный, подавленный, беспокойный, несчаст-

ный, подавленный, обескураженный, истощенный, безнадежный, от-

чужденный, унылый, отчаявшийся и т.д. 
Он обучает пяти навыкам, следуя английскому варианту, они 

формируются в аббревиатуру RULER:  

• Распознавать (Recognize): определять свои эмоции, замечая 

физические сигналы и их влияние на окружающих. 

• Понимать (Understand): определять причины своих эмоций, 

как положительных, так и отрицательных. 

• Обозначать (Label): использовать разнообразный слова для 

точного описания своих чувств. 

• Выражать (Express): выбирать наилучший способ выражения 

своих эмоций для данной ситуации. 

• Регулировать (Regulate): разработать стратегии управления эмо-

циями в данный момент и в течение долгого времени [3, c. 100-103].  

Моделируя эти навыки в течение дня, педагоги могут научить де-

тей понимать свои эмоции и эффективно управлять ими. 

Помимо моделирования, педагоги могут способствовать разви-

тию эмоционального интеллекта путем прямого обучения, внедряя 

измеритель настроения в практику управления классом, а также в 

формальные и неформальные учебные мероприятия. В следующих 

разделах мы приводим примеры каждого из них. 

Интеграция эмоционального интеллекта  

в практику управления классом 

Педагоги играют ключевую роль в обучении эмоциональному 

интеллекту. Дети наблюдают и впитывают то, как окружающие их 

взрослые реагируют на их чувства. Педагогические работники демон-
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стрируют внимание и уважение к эмоциям подопечных, и это служит 

сильным сигналом для них. Они узнают, что чувства, будь то положи-

тельные или отрицательные, нужно признавать, а не подавлять. Более 

того, реакция на эмоции ребенка также оказывает влияние. Сочув-

ственные реакции способствуют эмоциональному обучению. Напри-

мер, когда ребенок расстроен, вместо того чтобы сказать «перестань 

плакать», вы можете сказать: «Я понимаю, почему ты расстроен. Да-

вай попробуем выяснить, как мы можем это исправить». Такой подход 
подтверждает правильность их эмоций и учит их правильно с ними 

справляться. 

Когда ребенок развивает эмоциональный интеллект, он получает 

широкий спектр преимуществ, которые распространяются далеко на 

будущее. Речь идет не только о том, чтобы разобраться в своих соб-

ственных эмоциях, но и о том, чтобы понять чувства других людей. 

Такой уровень эмоционального восприятия может привести к более 

здоровым и сбалансированным отношениям и заложить прочный фун-

дамент для удовлетворительной социальной жизни.  

Цель работы над эмоциональным интеллектом состоит не в том, 

чтобы устранить негативные эмоции, а в том, чтобы научить детей 

эффективно справляться с ними. Поэтому необходимо давать им воз-
можность испытывать самые разные эмоции, даже неприятные, не то-

ропясь все за них исправить [5, c. 205].  

Педагоги могут использовать свой собственный эмоциональный 

интеллект, чтобы распознавать чувства, которые дети испытывают в 

течение дня, и использовать их в управлении классом. Например, рас-

познавая сигналы эмоций у детей, педагоги могут помочь детям свя-

зать их физическое переживание эмоций с новой лексикой на индика-

торе настроения (например, расстроен, раздражен, спокоен). Учитель 

может сказать: «Я вижу, что ты хмуришься и скрещиваешь руки. Я 

делаю так, когда чувствую себя расстроенным или раздраженным. По-

хоже, что ты в красном цвете. Как ты себя чувствуешь? Что случилось, 
что заставило тебя так себя чувствовать?» Распознавание и обсужде-

ние эмоций с детьми закладывает основу для их саморегуляции. Педа-

гоги также могут использовать эту информацию, чтобы определить, 

когда нужно изменить занятие в классе, чтобы лучше вовлечь учени-

ков. Например, задание, требующее от детей вырезать ножницами 

сложную фигуру, может оказаться слишком сложным, что приведет к 

разочарованию и необходимости дополнительной поддержки.  

Педагоги также могут применять Mood Meter для оптимизации 

учебного процесса. Если дети испытывают трудности (красный цвет), 

учитель может скорректировать задание или предоставить дополни-
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тельную поддержку. Если дети скучают (синий цвет), можно добавить 

больше материалов или усложнить задание. Музыка и движение могут 

помочь детям, испытывающим волнение (желтый цвет), расслабиться 

(зеленый цвет). Тем самым, дети могут практиковать эмпатию, под-

держивая друг друга.  

Учителя могут повысить эмоциональный интеллект учеников, 

делясь своими собственными эмоциональными опытами. Рассказывая 

короткие истории о своих чувствах, ситуациях, которые их вызвали, и 
способах управления эмоциями, учителя создают атмосферу поддерж-

ки в классе, поощряя детей делиться своими чувствами. Вот пример 

личной истории, которую можно рассказать своим ученикам, если те 

испытывает страх делиться своими эмоциями с другими:  

Когда-то я тоже была таким же, как ты, и очень боялась со-

седской собаки. Она громко лаяла, когда я проходила мимо этого до-

ма. Я пугалась, мои плечи напрягались, и я бежала как можно быст-

рее. Ночью мне снились кошмары, где собака меня преследовала. Я 

рассказала о своих страхах маме. Она крепко меня обняла и это успо-

коило меня. Мама сказала, что она познакомилась с собакой, и его 

зовут Джек. Она убедила меня, что он добрый, и повела меня к нему. 

Сначала я не хотел его гладить, но потом дотронулся до его хвоста. 
Соседка объяснила, что Джек просто лает, чтобы поздороваться. 

После этого я больше не боялся. Этот опыт научил меня, что погово-

рить с кем-то о своих страхах очень важно. Иногда просто объяс-

нить свои чувства уже помогает справиться с ними. 

Безусловно, рассказанную учителем историю необходимо обсу-

дить с учениками, вынести ценный опыт, и детей следует пригласить 

поделиться своими историями о том, когда они испытывали эти эмо-

ции и что они делали. 

Помимо обучения детей навыкам эмоционального интеллекта 

(RULER) и использования Mood Meter, учителям важно обсуждать с 

коллегами и родителями приемлемые способы выражения эмоций, 
особенно негативных, в школьной среде.  

Например, нормально ли, если ребенок говорит: "Я злюсь"? Да, 

это приемлемо. А нормально ли, если он толкает другого ребенка? 

Нет, это не приемлемо. Важно выработать единые школьные нормы в 

отношении эмоций и обучить детей этим нормам. Учителя могут рас-

сказать родителям о Mood Meter и попросить их использовать его до-

ма, чтобы учить детей осознавать и управлять своими эмоциями.  

Делая вывод, хочется подчеркнуть, что вместе мы можем помочь 

детям развивать эмоциональный интеллект, и это поможет им строить 

позитивные отношения в школе и в жизни. Инструменты, такие как 
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Mood Meter и обучение навыкам эмоционального интеллекта, помога-

ют детям осознавать и управлять своими эмоциями, что способствует 

гармоничным отношениям в школе и в жизни. Развивая эмоциональ-

ный интеллект у детей, учителя помогают им строить более гармонич-

ные отношения с самими собой и с окружающими, что, несомненно, 

способствует их успеху в академическом плане.  
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