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ПСИхоЛогИчеСКАя СтрУКтУрА  
эМПАтИИ фАСИЛИтАторА

В статье говорится, что психологическая структура эмпатии фасилитатора может состоять 
из трех компонентов: когнитивного (понимание состояния других людей без изменения своих 
состояний); эмоционального (аффективного) – сопереживание и сочувствие; поведенческого 
(действенного) – активная поддержка других людей; что высокую профессиональную эмпатий-
ность следует связывать с процессами самопознания мотивов, индивидуального стиля деятель-
ности, уровня эмпатии и самооценки психолого-профессиональных качеств; со специальным 
обучением самоанализу, методам развития сензитивности, приемам эмпатического поведения.

Ключевые слова: фасилитатор, эмпатия, психологическая структура, понимание сопережива-
ние, сочувствие, активная поддержка, мотивы, индивидуальный стиль деятельности, конфликт. 

V.I. Dolgova, E.V. Melnik

PsuchoLogIcAL structure of fAcILItAtor eMPAthy 
The article shows that the psychological empathy facilitators structure may consist of three 

components of cognitive (understanding of the status of other people without changing their states); 
emotional (affective) – empathy and compassion; behavioral (effective) – the active support of other 
people; that high professional empathy should be associated with the processes of self-motivation, 
individual style of activity, level of empathy and self-psychological and professional qualities; 
special education self-analysis, methods development of sensitive, empathic behavior techniques.

Key words: facilitator, empathy, psychological structure, understanding empathy, empathy, active 
support, motivation, individual style of activity, conflict. П
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Эмпатии придается большое значе-
ние в процессах, связанных с психолого-
педагогическим сопровождением (фаси-
литацией) развития личности, оптими-
зацией межличностного общения [5].

Под эмпатией понимают личност-
ные свойства, детерминирующие про-
фессиональные коммуникативные ком-
петенции; эмоциональный отклик на 
переживание других людей, понимание, 
сочувствие и сопереживание, а также 
активную помощь партнерам по межлич-
ностному общению [13].

Модели межличностного общения 
связаны с доминантами людей и зависят 
не от рациональных построений, а от 
эмоций, интуитивности, нравственных 
императивов.

Познание, не наполненное сочув-
ствием, сопереживанием и ответствен-
ностью перед окружающими, можно 
считать безнравственным. Для сознания 
и поведения должен быть установлен 
вектор универсальной нравственной 
нормы, принятия личности и интересов 
ближнего [1; 6].

В процессе исследования психологи-
ческой структуры эмпатии, на примере 
выраженности её у студентов факультета 
психологии, необходимой для формиро-
вания коммуникативных компетенций 
фасилитации, проявилась невыражен-
ная связь между уровнем самооценки, 
общим уровнем эмпатии, с одной сторо-
ны, и выбором способов управления кон-
фликтом.

Механизмы управления конфликтом 
отличаются сложностью, нелинейно-
стью и могут зависеть от принадлежно-
сти к полу.

Мужчинам характерно увеличение 
уровня избегания конфликта со сниже-
нием уровней самооценок, повышением 
эмпатии к ученикам во время учебных 
практик.

Женщинам характерно снижение 
уровня ориентации на пассивное разре-
шение конфликтов при повышении са-
мооценки. Выявлено, что самые низкие 
значения уровней эмпатийности имеют 
авторитарные личности [12].

Выявлены и обоснованы инвариант-
ные качества личности, которые задают 

ведущие компоненты фасилитационной 
деятельности [11]:

• когнитивно-творческий – креатив-
ность;

• личностно-деятельностный – само-
познание, самооценка;

• мотивационно-ценностный (смыс-
ловой) – интеллектуально-нравственная 
позиция;

• рефлексивно-перцептивный – эмпа-
тия;

• инструментально-технологичес-
кий – профессионализм.

Эмпатия, наряду с рефлексией, гиб-
костью, общительностью, способностью 
к сотрудничеству стимулирует эмоцио-
нальный комфорт, интеллектуальную 
активность, творческий поиск, содей-
ствует взаимопониманию в отношениях 
с учеником [10]; учащиеся больше ценят 
фасилитаторов, способных конгруэнтно 
выражать эмпатию [8].

В то же время сами ученики, особен-
но подростки, характеризуются противо-
речивостью и неустойчивостью эмпатии, 
одновременно представляя собой наибо-
лее сензитивный отроческий период для 
её развития [4]).

Основу сопереживания создают по-
требности собственного благополучия, 
а сочувствию соответствует стремление 
к благополучию других. Выявлены зако-
номерности протекания эмпатического 
процесса в системах «индивид – инди-
вид» и «культура – культура» [2].

Студенты общаются с однокурсника-
ми, преподавателями и учениками; эм-
патия в отношениях может проявляться 
по-разному [3; 7].

В процессе нашего исследования 
психологической структуры эмпатии ис-
пользовались аналитико-синтетические, 
сравнительно-сопоставительные методы 
и моделирование; методы пилотажного 
исследования, наблюдения, беседы, экс-
перимента, экспертизы.

Применялись психодиагностические 
методики анализа профессиональных 
коммуникативных компетенций психо-
лога В.И. Долговой, Е.В. Мельник; оцен-
ки уровней общения В.Ф. Ряховского; ди-
агностики эмпатии И.М. Юсупова; опре-
деления выявления коммуникативных и В
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организаторских склонностей Б.А. Фе-
доришина; оценки коммуникативных 
умений и диагностики «помех» в эмоцио-
нальных контактах В.В. Бойко.

Изучение методов эмпатического 
(активного) психолого-педагогического 
сопровождения послужило основой раз-
работки программы обучения студентов 
навыкам эмпатии в процессе фасилита-
ционной деятельности [9].

Программа рассчитана на 60 акаде-
мических часов и состоит из 16 занятий. 
Два первых занятия представляют собой 
лекции по два часа и направлены на фор-
мирование знаний, каждому практиче-
скому занятию отводится 4 часа. Занятия 
включают в себя активное социально-
психологическое обучение, социально-
психологические тренинги, комплексы 

ролевых и деловых игр, групповые дис-
куссии, etc.

Методами математической статисти-
ки вычислены различия средних величин 
для двух выборок (t-критерий Стьюдента); 
достоверность сдвига в значениях иссле-
дуемого признака (Т-критерий Вилкок-
сона), ранговая корреляция Спирмена.

В одной статье мы не можем показать 
все результаты, поэтому остановимся толь-
ко на тех, которые получили с помощью 
метода ранговой корреляции Спирмена.

Было получено 29 значений rs эмп в 
диапазоне от 0,14 до 0,56.

Коэффициенты ранговой корреля-
ции Спирмена (rs эмп), устанавливающие 
связь между уровнем эмпатии и уровнями 
исследуемых компетенций и отношений 
представлены на рис. 1. 

Цифрами на оси абсцисс обозначены 
знания, умения, владения, отношения по 
профессиональной коммуникативной 
компетентности.

Знания: 1 – «собственные перцептив-
ные умения»; 2 – «вербальные средства 
общения»; 3 – «невербальные средства 
общения»; 4 – «собственные личностные 
черты, затрудняющие общение»; 5 – «ком-
муникативные способности»; 6 – «прави-
ла регуляции коммуникативного поведе-

рис. 1. Коэффициенты ранговой корреляции Спирмена (rs эмп),  
устанавливающие связь между уровнем эмпатии и уровнями коммуникативных  

компетенций и отношений

ния»; 7 – «коммуникативные барьеры»; 
8 – «методы развития коммуникативной 
компетентности»; 9 – «средства регули-
рования коммуникативного поведения.

Умения: 10 – «адаптация в разных си-
туациях»; 11 – «установление и поддержа-
ние необходимых контактов с людьми»; 
12 – «исполнение различных социаль-
ных ролей»; 13 – «адекватное восприятие 
личности другого человека»; 14 – «влия-
ние на окружающих»; П

си
хо

ло
ги

че
ск

ая
 с

тр
ук

ту
ра

 э
м

па
ти

и 
ас

ил
ит

ат
ор

а

Психологические науки



122 Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2017. № 2

Владения: 15 – «вербальным набором 
средств общения»; 16 – «невербальным 
набором средств общения»; 17 – «успеш-
ное функционирование в социуме»; 18 – 
«преодоление трудностей в общении»; 
19 – «оценивание межличностных ситуа-
ций»; 20 – «анализ межличностных ситу-
аций»; 21 – «планирование собственных 
коммуникативных действий»; 22 – «орга-
низация межличностного пространства 
в общении».

Отношения: 23 – «к себе»; 24 – «к про-
фессии»; 25 – «к ученикам»; 26 – «к роди-
телям учеников (воспитанников)»; 27 – 
«к руководителям»; 28 – «к сотрудникам»; 
29 – «к конфликту».

Из рисунка 1 видно, что одни эмпи-
рические значения коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена меньше rs 
критического, а другие превышают его. 
Корреляционная связь достоверна между 
уровнем эмпатии и уровнями всех отно-
шений, однако, не все профессионально-
коммуникативные компетенции облада-
ют такими же характеристиками.

Так, студенты экспериментальной 
группы отличаются положительной ди-
намикой уровней компетенции и отно-
шения:

• знают собственные личностные 
черты, которые затрудняют общение 
(Тэмп = 285,5);

• знают вербальные средства (Тэмп 
= 306) невербальные средства общения 
(Тэмп = 296);

• владеют приемами вербальных 
средств (Тэмп = 197,5),

• проявляют эмпатию (Тэмп = 226) 
и преодолевают трудности в общении 
(Тэмп = 222,5);

• относятся к себе (Тэмп = 218);
• к ученикам и воспитанникам (Тэмп = 

208,5);
• к педагогической профессии (Тэмп = 

226). 
Реже наблюдаются проявления по-

ложительных изменений в тех знаниях, 
умениях и владениях, которые:

• раскрывают коммуникативные ба-
рьеры (Тэмп = 358);

• устанавливают и поддерживают 
число необходимых контактов с окружа-
ющими (Тэмп = 437,5),

• адекватно воспринимают личность 
другого человека (Тэмп = 417,5);

• оценивают межличностные ситуа-
ции (Тэмп = 386);

• относятся к руководителям (Тэмп = 
468);

• к конфликту (Тэмп = 452).
Студенты экспериментальной груп-

пы отличаются достоверными преобла-
дающими положительными изменения-
ми в уровнях эмпатии. Среднее значение 
повысилось на 4,2 балла; в контрольной – 
уменьшилось на 2,5 балла.

Численность студентов с показате-
лями высокой и выше среднего общи-
тельностью в экспериментальной группе 
выросла на 10,7%; с показателями ниже 
среднего уровня снизилась на столько же 
(10,7%). 

Средние значения по коммуника-
тивным умениям в экспериментальной 
группе увеличились на 1,52 баллов, в 
контрольной группе снизились на 0,55 
балла.

Показатели высоких и выше средних 
значений возросли на 14,3%; с низких и 
средних уровней коммуникативных ком-
петенций уменьшились на 14,3%. 

Результаты, полученные методом 
ранговой корреляции Спирмена, показа-
ли, что корреляционные связи между эм-
патией и профессиональными коммуни-
кативными компетенциями достоверны 
на уровне значимости (р ≤ 0,05).

Их сравнение с применением 
t-критерия Стьюдента выявило стати-
стически значимую разницу между уров-
нями, которые заняло большинство зна-
ний, умений и владений, а также всех от-
ношений.

Проведенный анализ раскрывает 
общую психологическую структуру эм-
патии. Психологическая структура эмпа-
тии может состоять из трех компонен-
тов: когнитивного (понимание состоя-
ния других людей без изменения своих 
состояний); эмоционального (аффектив-
ного) – сопереживание и сочувствие; по-
веденческого (действенного) – активная 
поддержка других людей.В
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Высокую фасилитационную эмпатий-
ность следует связывать с процессами са-
мопознания мотивов, индивидуального 
стиля деятельности, уровня эмпатии и са-

мооценки психолого-профессиональных 
качеств; со специальным обучением са-
моанализу, методам развития сензитивно-
сти, приемам эмпатического поведения.
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