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Задача системы образования обеспечивать благоприятный эмоциональ-

ный фон с целью повышения общего фона жизнестойкости, за счет разви-
тия эмоционального интеллекта прежде всего у педагогов, так как именно 
они становятся главным звеном в задаче снижения стресса и повышении 
жизнестойкости детей и подростков. 

Интерес к исследованию уровня жизнестойкости в современной психо-
логии постоянно растет. Это можно объяснить и тем, что человечество столк-
нулось с новыми явлениями, существование которых ставит под вопрос ус-
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тойчивость психики в период неопределенности. На фоне стремительного 
распространения пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 на все 
большее число стран мира, введения мер физического дистанцирования и изо-
ляции, закрытия школ и предприятий, люди совершенно естественно начина-
ют испытывать повышенный страх, тревогу, волнение и беспокойство. 

Совершенно очевидно, что проблема изучения личностных характе-
ристик, ответственных за противостояние жизненным трудностям в усло-
виях неопределенности, то есть жизнестойкость человечества в условиях 
повышенной стрессогенности среды становится все более актуальной 
в современной психологии. 

Термин жизнестойкость встречается у многих зарубежных и отече-
ственных авторов: «способность человека к деятельности по преодолению 
жизненных трудностей» (Л. А. Александрова), «система установок и убеж-
дений» (Д. А. Леонтьев, Е. А. Рассказова), «способность превращать про-
блемные ситуации в новые возможности» (С. А. Богомаз), «способность 
обращать напряженные обстоятельства в возможности роста» (S. R. Mad-
di), «психологическая живучесть» (S. R. Maddi, S. C. Kobasa). 

Понятие жизнестойкость отражает психологическую живучесть и рас-
ширенную эффективность человека, связанную с его мотивацией преобразо-
вывать стрессогенные жизненные события. Жизнестойкость человека связана 
с возможностью преодоления различных стрессов, поддержанием высокого 
уровня физического и психического здоровья, а также с оптимизмом, само-
эффективностью и субъективной удовлетворенностью собственной жизнью. 
Отношение человека к переменам, как и его возможности воспользоваться 
имеющимися внутренними ресурсами, помогающими эффективно управлять 
ими, определяют, насколько личность способна совладать с трудностями и из-
менениями, с какими она сталкивается каждый день, и с теми, которые носят 
около экстремальный и экстремальный характер. 

В условиях неопределенности люди понимают, что если не менять 
свое мировосприятие, то жизнь в такой обстановке станет некомфортной. 
На сегодняшний день до конца не изучены все факторы, влияющие на по-
вышение уровня жизнестойкости, предполагается, что развитие эмоцио-
нального интеллекта может выступать одним из таких факторов. 

В широком смысле эмоциональный интеллект представляет собой 
способность личности к эффективному выстраиванию коммуникаций за 
счет умения понимать и управлять как своими, так и чужими эмоциями, 
способность рефлексировать свои собственные эмоциональные состояния 
и осознанно контролировать проявления эмоций. 

Жизнестойкость и эмоциональный интеллект взаимосвязаны между со-
бой так как являются частью мотивационно-потребностной сферы личности 
и проявляются в процессе осуществления личностных выборов в ситуациях 
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противоборствующих мотивов. У многих зарубежных и российских авторов 
появляется все больше статей на тему развития эмоционального интеллекта, 
а также влияния его на все аспекты психической жизни человека. 

Понятие эмоционального интеллекта достаточно тесно вошло 
в жизнь общества и тема развития его уровня стремительно набирает по-
пулярность по всему миру, и в частности в России. Эмоциональный интел-
лект – это способность интерпретировать свои и чужие эмоции с целью 
осознанного управления ими для эффективного взаимодействия с другими 
людьми, а также для достижения более высоких результатов деятельности. 

По мнению авторов, исследовавших феномен эмоционального интел-
лекта (R. Bar-On; D. Goleman; J. Mayer, P. Salovey, D. R. Caruso; И. Н. Андре-
ева; О. В. Лунева; Д. В. Люсин; Е. А. Сергиенко, И. И. Ветрова и др.), развитие 
эмоционального интеллекта способствует стабилизации психики, что является 
актуальным в условиях неопределенности в период кризисных явлений. 

В исследованиях, проведенных среди старшеклассников, авторами 
Е. С. Набойченко и К. А. Кухлевская была выявлена статистически значимая 
связь между общим уровнем эмоционального интеллекта и жизнестойкостью. 
Эта связь, по словам авторов, означает, что развитие уровня эмоционального 
интеллекта способствует повышению уровня жизнестойкости человека [4]. 

В условиях социальной самоизоляции, вызванной пандемией, возрастает 
роль виртуального общения, что приводит к формированию у подростков таких 
личностных характеристик, как застенчивость, замкнутость, которые препятст-
вуют установлению успешных коммуникаций, а также приводят к еще большей 
эмоциональной неустойчивости. Вследствие чего, личность оказывается неспо-
собной поддерживать равновесие в жизни, включаться в другие формы актив-
ности, получать удовольствие от общения с людьми, увлекаться, отдыхать, раз-
вивать другие стороны личности, проявлять симпатии, эмоциональную под-
держку даже наиболее близким людям. В результате возникают взаимные труд-
ности в процессе совместной деятельности, во взаимоотношениях с другими 
людьми, утрачивается способность ставить себя на место партнера, сопережи-
вать, представлять, каким воспринимают тебя окружающие [1]. 

Таким образом, можно предположить насколько возрастает актуаль-
ность внедрения программы по развитию эмоционального интеллекта на 
уровне системы образования. 

В современных реалиях также существенно преобразился мир про-
фессий: он стал более динамичным, неопределенным, непредсказуемым 
в плане трансформации и возникновения новых профессий, в результате 
этого произошли изменения и в профессии педагога. Постепенно в профес-
сиоведении утверждается такие термины как «трансфессия» и «транспро-
фессионализм» – способность человека к выполнению широкого радиуса 
специализированных видов деятельности [2]. 
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Современному педагогу необходимо обладать дополнительными 
компетенциями, таким как soft skills, которые включают в себя умения 
убеждать, навыки ведения переговоров, лидерские качества и высокий 
уровень эмоционального интеллекта. В 2018 году были проведены опросы 
среди студентов и преподавателей СПО и вузов, касающийся их оценки 
важности soft компетенций в педагогической деятельности, результаты ис-
следования показали, что управление собственным эмоциональным со-
стоянием педагога оказывает влияние на эмоции учащихся. [4] 

Здесь важно понимать то, что профессионально важные качества, обес-
печивающие эффективность выполнения профессиональной деятельности 
и профессиональные компетенции, обеспечивающие более продуктивное вы-
полнение профессиональной деятельности являются важнейшим компонентом 
эффективности профессиональной деятельности, к таким компетенциям, на 
наш взгляд, можно отнести высокий эмоциональный интеллект педагога [3]. 

Таким образом, исходя из теоретических исследований, эмоциональный 
интеллект является фактором, влияющим на уровень жизнестойкости подро-
стков. Задача системы образования обеспечивать благоприятный эмоциональ-
ный фон с целью повышения общего фона жизнестойкости, за счет развития 
эмоционального интеллекта прежде всего у педагогов, так как именно они 
становятся главным звеном в задаче снижения стресса и повышении жизне-
стойкости детей и подростков. Можно предположить, что высокий уровень 
эмоционального интеллекта педагога способствует повышению уровня жизне-
стойкости подростка. 
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Среди факторов, негативно влияющих на когнитивное развитие де-

тей и их социализацию, реклама в СМИ должна быть описана в качестве 
ведущей. Автор продолжает презентацию своих исследований об этом 
процессе [6], основываясь на обращении к правовому полю детства. 


